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ЧАСТЬ III 

Раздел 1 

Лексика и семантика 

А.В. Баранчикова (Саратов) 

Морфемная структура существительных  

с префиксом анти- в современном русском языке 

Научный руководитель – профессор О.Ю. Крючкова 

Префиксация широко распространена в сфере производства глаголов и в 

значительно в меньшей степени реализуется в сфере образования имен. Однако с 

60-х годов XX в. учёные-лингвисты, исследуя активные процессы в русском языке 

конца XX – начала XXI столетия, отмечают возрастание именной префиксации в 

связи с ростом агглютинативных черт в русском языке. Отмечается рост 

префиксальных образований в целом – как глагольных, так и именных. Большую 

роль в этом процессе играют словообразовательные элементы иноязычного 

происхождения. Рост числа префиксальных именных образований происходит в 

основном за счет увеличения продуктивности приставок латинского 

происхождения пост-, анти-, супер-, про- (постсоветский, антикоалиция, 

пропрезидентский, супермодель) и приставок русского происхождения после-, 

сверх-, псевдо- (послеваучерный, сверхскоростной, псевдонаука) [Валгина 2001, 

Земская и др. 1998].  

Конец XX – начало XXI вв. отмечен значительной интенсификацией 

названных процессов. Соотношение словарного материала Сводного словаря 

русской лексики (ССРЛ), объединяющего словники 14 словарей, и материала 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ) подтверждает это положение. 

ССРЛ включает 123 имени существительного с префиксом анти-, большая часть 

которых регулярно фиксируется словарями различных типов. В НКРЯ имен 

существительных с префиксом анти- фиксируется значительно больше – 430 

слов. 

Анализ имен существительных с префиксом анти- с точки зрения их 

морфемной структуры позволил выделить характерные для данной лексической 

группы типы морфемной комбинаторики. Корпус существительных на анти-, 
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включающий как словарный материал, так и материал НКРЯ, распределяется в 

соответствии со следующими основными морфемными моделями: 

PrR: антигалактика, антидрама, антизвезда, антиидея, антиистина, 

антизаповедь, антиамулет, антиатом, антибард, антибарион, антиблок, 

антивирус, антиводород, антиге н, антигерпес, антигастрит, антигормоны, 

антидейтроны, антидемократ, антижид, антиидеал, антидождь, антиимя; 

PrRS: антиаристократка, антисексуалка; антиглобализация, 

антиассимиляция; антигероиня; антибольшевизм, антибушизм, антиглобализм, 

антигуманизм, антидемократизм, антиимпериализм, антииндивидуализм, 

антиинтеллектуализм, антиисламизм, антииудаизм; антиаболиционист, , 

антиглобалист, антигуманист, антиимпериалисты; антидудаевцы; 

антизападник, антибольшевик; антигемагглютинины, антигонадотропин, 

антигриппин; антидепрессант, антифидант, антиперсперант, антиоксидант, 

антикоагулянты; антигорожане; антидекадент; антихилиаст; антибратство, 

антиискусство, антигосударство; антивоспитание; 

PrRSS: антиамериканизм, антиавторитарист, антибуржуазность, 

антивыворотность, антигенность, антигуманность, антигениальность, 

антизападность, антизначность; антигероичность, антидемократичность; 

антигераклитианец; антиинтеллигентство; антиассимиляторство; 

PrRSSS: антигосударственник, антигосударственность, 

антигражданственность, антизападничество; 

PrPrRS: антиаритмики; 

PrPrRSSS: антивспениватель; 

Как показывает наш материал, морфемные структуры основ имен 

существительных с префиксом анти- разнообразны. Основы существительных с 

анти- могут иметь двукомпонентную, трехкомпонентную и многокомпонентную 

(4 и более морфов) структуру. 

Рассматривая данные морфемные модели с точки зрения их приблизительно 

одинаковой высокой регулярности, большой продуктивности в последние 

десятилетия, можно отметить, что все три блока моделей (двукомпонентные, 

трехкомпонентные и многокомпонентные) образуют слова с двукомпонентной 

основой, состоящей из корневого морфа и префикса анти-. Как правило, эти 

слова называют конкретные явления и предметы, новые реалии быта 

(антиамулет, антибард, антидемократ, антимафия, антисметана, антистресс, 

антишкола, антишахматы). 

Другая многочисленная группа – это слова с тремя морфемами в основе: 

корнем, префиксом и суффиксом. Слова с трехкомпонентной основой имеют 

наибольшее количество конкретных реализаций. Для слов с многокомпонентной 

структурой характерно меньшее количество реализаций. Наиболее регулярны в 

этой группе модели, включающие суффиксы -к (антиаристократка); -изм 

(антипозитивизм); -ист (антигуманист); -ец (антипутинец); -ин 

(антитромбин); -ант (антидепрессант). 

Достаточно большую группу составляют слова, имеющие 

многокомпонентные по морфемному составу основы. Многокомпонентные 
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морфемные модели включают префикс анти-, корень и 2–3 суффикса. Наиболее 

частотными суффиксами являются -ость-, -н-, -енн-, -ец-, -тель-, -ств-. Лексемы, 

основы которых имеют трехкомпонентный и многокомпонентный морфемный 

состав, разнообразны по тематике. Это и конкретные названия каких-либо 

направлений, движений, лиц, относящихся к этим движениям, и отвлеченные 

понятия, названия явлений и процессов (антиисламизм, антиобщественность, 

антитеррорист, антимодернизация, антисканер). 

При сравнении материала ССРЯ и НКРЯ отмечается ряд различий. 

Морфемные модели представленных в НКРЯ имен существительных отличаются 

большим разнообразием. Например, Национальный корпус представляет целую 

группу морфемных моделей, включающих суффикс -ость (анти-н-ость: 

антивыворотность, анти-ств-енн-ость: антигосударственность, анти-ичн-

ость: антигероичность, антидемократичность, анти-овн-ость: 

антидуховность). По данным НКРЯ, модели с суффиксом -ость имеют 

значительную регулярность в кругу имен существительных с префиксом анти-, 

тогда как в ССРЛ отражены только две из них (анти-н-ость: антинаучность, 

анти-ичн-ость: антипатичность) и представлены только одним примером 

каждая.  

ССРЛ фиксирует два слова с суфффиксом -ств (антиискусство и 

антиобщество), тогда как в материале НКРЯ наряду с этими словами 

представлены следующие: антибратство, антиинтеллигентство, 

антизападничество, антиассимиляторство. Модели с морфемными 

компонентами анти-…-ств представлены единичными лексическими 

реализациями и в текстах НКРЯ, однако в целом, в сравнении показаниями ССРЛ, 

морфемные модели, включающие названные элементы, здесь более разнообразны 

и сложны по своему составу. Заметим также, что основы с морфемными 

компонентами анти-…-ств, отмеченные в ССРЛ и в НКРЯ, характеризуются 

явно неодинаковой степенью членимости, степенью выделимости суффикса -ств-

. Если в примерах из НКРЯ суффикс -ств- легко вычленяется как живой 

словообразовательный формант, то в существительных из ССРЛЯ данный 

формант такими свойствами уже не обладает. 

В материале НКРЯ находят отражение и другие тенденции развития 

морфемной структуры и словообразования современного русского языка, такие, 

как активное производство имён лиц с суффиксами -ник-, -щик-, вик-, -ант- 

(рыночник, оборонщик, силовик, практикант); увеличение числа составных 

наименований; активное использование в качестве производящих основ имен 

собственных и аббревиатур, заимствований [Валгина 2001]. Эти тенденции 

прослеживаются и на материале имен существительных с префиксом анти-. 

Например, широко представлены в материале НКРЯ новообразования с 

суффиксами лица -ник и -чик/-щик (антигосударственник, антизападник, 

антиобщественник, антидвойник, антирелигиозник, антихламовник; 

антимонопольщик, антисоветчик), составные номинации (антиген-антитело, 

анти-дельта-антитела, антидельта-антитела, антисигма-минус-гиперон), 

дериваты на базе имен собственных (анти-Аввакум, Антибукер, АнтиГубин, 
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анти-Маяковский, антидрейфусар, антидеситтра, Анти-Дюринг, антидюринг, 

анти-Вудсток, антиливан), отаббревиатурные образования (антиАОН, антиВИЧ, 

анти-ВИЧ-сыворотки, антиНАТО – в приведенных примерах сохранена 

орфография НКРЯ).  

Широкое использование заимствованных мофремных элементов в именах 

на анти- достигает своей «кульминации» в образованиях-транслитерациях: 

антиперсперант – antiperspirant, антиглобалист – antiglobalist, антистресс – 

antistress = антистрессовый, антиагглютинин – antiagglutinin, антиглобулин – 

antiglobulin, антигиперон – antihyperon, антигормон – antihormone (НКРЯ). 

Наибольшее количество транслитерированных имен на анти- – это латинско-

английская медицинская терминология. Данная группа слов быстро 

увеличивается вместе со стремительно развивающейся медициной. 

Подтверждением могут служить данные ССРЛ: в сравнении с НКРЯ, ССРЛ 

фиксирует относительно небольшое количество транслитерированных имен на 

анти- (антиапекс, антидепрессант, антикатод, антиклиналь, антимилитаризм, 

антистатик, антиоксидант). 

Материал НКРЯ отражает также и новые тенденции развития морфемной 

семантики, например, активное развитие предметного значения у суффиксов     -

ант- и -тель-, исконно выражающих общее значение «наименования лица 

мужского пола» (ср. новообразования с предметным значением: антидепрессант, 

антиоксидант, антиперсперант, антивспениватель, антиокислитель, 

антиобледенитель, антиокислитель-антиоксидант); расширение значения у 

именного суффикса -ец, активно образующего наименования лиц не только по их 

принадлежности к местности или национальности, но и по принадлежности к 

какой-либо партии, направлению (литературному, политическому), к 

определенной системе взглядов (антиамериканец, антигераклитианец, 

антидудаевцы, антиленинец, антилысенковцы, антипутинцы, антиструвианец, 

антицветаевец, античеченцы, антимакедонец). 

Отличительной чертой современности можно назвать увеличение 

окказиональной лексики с префиксом анти-: антиэлита, антиэрос, 

антишолоховеды, антишолоховедение, античехов, абсолютная 

антихудожественность, мысли тели-антифилософы, антиужастики, 

антитрансценденции, антитрансценденции, центр Антистихия, крем 

Антистресс, антиспид, антиспасение, антисоветскость, антисоветскость, 

Антислова, антисистема, Антисемитофобия, антисеми т, журнал Антипсина, 

антипросвещение, Антипохмелин, антипортрет, антипольскость, антипираты, 

антиперегар, антипатриоты, антипатриотизм, антиобщественник, 

Антиностальгин, антиномизм. В материалах НКРЯ встречаются метатекстовые 

высказывания, подчеркивающие окказиональность употребления образований с 

префиксом анти-: если существует такое определение, как антишпион; 

постмодернистская школа/антишкола (кому как нравится). 

В ССРЛ зафиксирован иной состав существительных с префиксом анти-: 

это в основном слова, относящиеся к сферам науки и политики. НКРЯ, 

включающий тексты журнальной, газетной, новостной публицистики, научно-
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популярные тексты, в большом объеме бытовые тексты (личная переписка, 

дневники) и живую речь (разговоры, интервью, беседы, комментарии), с 

наибольшей объективностью позволяет выявить активные языковые тенденции. 

Проанализированный нами материал свидетельствует о значительной 

словообразовательной активности префикса анти-, тематическом и 

стилистическом расширении его производящей базы, об увеличении регулярности 

морфемных моделей, включающих словообразовательно активные в современном 

русском языке морфы. 
Литература 

Валгина Н.С. Активныепроцессы в современном русском языке. М., 2001 

Земская Е.А., Ермакова О.П., Рупник-Карват З. Активные процессы в словообразовании 

современных славянских языков (на материале русского и польского языков) // Славянское 

языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. 

Сводный словарь современной русской лексики / Под ред. Р.П. Рогожниковой. М., 1991. 

Национальный корпус русского языка 2003-2008. 

А.В. Дегальцева (Саратов) 

Семантика субъекта и предиката в высказываниях  

с адвербиализованными конструкциями 

Научный руководитель – профессор М.А. Кормилицына 

Одним из активных процессов современной речи является компрессия, 

экономия речевых средств с сохранением полноты передаваемой информации. 

Эту функцию выполняют различные конструеции, в том числе и предложения с 

адвербиализованными конструкциями. Суть семантико-синтаксического 

процесса адвербиализации заключается в том, что наречная форма, 

грамматически связанная с глаголом-предикатом, семантически соотносится с 

субъектом (характеризуя его чувства, состояние) или со всей ситуацией. Это 

приводит к появлению дополнительной пропозиции, т.е. имени еще одной 

ситуации, называемой в предложении. Братья пристыжено молчали 

(А. Азольский. «Лопушок»). Наречие пристыжено грамматически связано с 

глаголом-предикатом молчали, а семантически – с субъектом братья. 

Имплицитно выражен смысл: «они молчат, потому что им стыдно».  

Мы попытались выявить семантические типы субъектов и предикатов в 

высказываниях с адвербиализованными конструкциями. Исследование 

проводилось на основе 200 примеров предложений с данными конструкциями, 

собранных по материалам художественной прозы: А. Азольский («Лопушок»), 

Л. Нетребо («Господа офицеры») и публикаций в газете «Московский 

комсомолец». Нами был составлен словник лексем, зафиксированных в роли 

субъекта и предиката в высказываниях с адвербиализованными конструкциями. 

Лексемы, выступающие в роли субъекта, были распределены по семантическим 

группам и классам; лексемы, выступающие в роли предиката, – по полям, 

подполям, группам и подгруппам.  
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Семантическая классификация лексем, выступающих в роли субъекта, 

проводилась по «Русскому семантическому словарю». В этом словаре лексика 

распределяется по следующему принципу. Сначала производится деление на 

части речи, затем дается группа лексических классов, лексические классы, 

входящие в эту группу, и многоступенчатая система множеств и подмножеств 

лексики, то есть каждая группа классов представляет собой дерево. 

В ходе наблюдения было выявлено, что все лексемы, зафиксированные в 

роли субъекта (101 лексическая единица), представлены именами 

существительными (80 % от общего количества словоупотреблений) и 

замещающими их местоимениями (20 %), при этом преобладают одушевленные 

существительные (95 %) и личные местоимения (85 %). 

Среди одушевленных существительных имена собственные составляют 

47 % словоупотреблений (59 % в художественной прозе, 41 % в газетных 

материалах). Большинство словоупотреблений имен собственных в 

художественной прозе – именование главного героя, так как именно на нем 

сосредоточено авторское внимание. Здесь адвербиализованные конструкции 

служат для более полной и образной передачи состояния и чувств главного 

действующего лица. Когда лавина обвинений схлынула, Андрей Николаевич 

смиренно вопросил, чем это он прогневал редколлегию… (А. Азольский). В 

собранном на основе газетных публикаций материале эти конструкции 

используются, чаще всего, для передачи авторского отношения, оценки лица. 

Бодров может смело браться за работу (МК. 25.02.08). Не всегда субъект 

представляет собой имя собственное, часто это обозначения лиц по профессии 

и роду занятий, занимаемой должности, на которые приходится 45 %. Спустя 

несколько месяцев, случай свел его с немцем-историком, ученый муж 

потрясенно согласился с Сургеевым: да, именно так и было (А. Азольский).  

Особенностью выражения субъекта в газете является использование 

неодушевленных существительных в материалах, посвященных событиям и 

явлениям общественной, экономической и культурной жизни людей. Здесь 

автор прибегает к приему метонимии, персонифицируя неодушевленный 

субъект действия. В Праге успешно работает театр бомжей (МК. 28.05.07) 

(как видим, под работой театра подразумеваются выступления труппы). 

Таким образом, как показал наш материал, в роли субъекта выступают 

одушевленные (содержащие архисему ‘человек’) или персонифицированные 

имена. Это объясняется тем, что адвербиализованные конструкции 

предназначены для передачи состояния и чувств человека. 

Рассмотрим теперь, каковы семантические типы глагольных предикатов в 

высказываниях с адвербиализованными конструкциями. Для определения 

семантики предиката использовался Толковый словарь русских глаголов. 

Лексика в нем распределяется по семантическим полям, подполям, лексико-

семантическим группам и семантическим подгруппам. 

Все многообразие лексем, зафиксированных в роли глагольных 

предикатов, представлено 148 единицами, которые распределились по 3 

семантическим полям: «Действие и деятельность», «Бытие. Качество. 
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Свойство» и «Отношение». Самым многочисленным и частотным оказывается 

поле «Действие и деятельность». Оно составляет 84 % от общего количества 

глагольных словоупотреблений (в равном соотношении представлено и в 

художественной прозе, и в газетных материалах). Самыми частотными здесь 

являются 2 подполя – речевой деятельности и интеллектуальной деятельности. 

Глаголы подполя речевой деятельности составляют 34 % от глагольных 

словоупотреблений поля (сказать, говорить, рассказать, спрашивать, 

беседовать, прерывать, умолчать и др.): На Мальте, сказали они смущенно, 

ничего в смысле науки не предстоит (А. Азольский); А, понял!... - мужик обвел 

компанию рукой, сказал напыщенно: – Сборная Совармии на Карагандинском 

привале. (Л. Нетребо). Употребление здесь адвербиализованных конструкций 

объясняется тем, что в языке существует не так много глаголов, 

характеризующих качество речевой деятельности. Адвербум при них помогает 

дать ёмкую, но в то же время яркую и образную характеристику сложного 

процесса передачи информации, отразить состояние, в котором находился 

говорящий в данной речевой ситуации. В публицистическом тексте, как 

правило, глаголы речевой деятельности – это наиболее частотные в языке 

ядерные глаголы, например, глаголы речевого сообщения: сказать, говорить, 

произнести, рассказать и др. Адвербиализованные конструкции необходимы 

как практически единственное средство выразительности и конкретизации 

способа речевой деятельности: Мы ведь вам и так услугу оказываем, доставляя 

памятник по назначению, – неуверенно произнес Максим (МК. 22.02.07). В 

данном случае адвербум характеризует не только состояние лица 

(неуверенность), но и ситуацию в целом. Глагольные предикаты в 

художественной прозе более различны, образны: намекать, поведывать, 

недосказывать, недоговаривать, умолчать и др. Здесь, напротив, качественное 

наречие нередко встречается при глаголах, уже имеющих сему качественности, 

т.е. мы имеем делом с явлением семантической избыточности (редупликации): 

«Сидит в Кремле…» – неуверенно выдавливал из себя Андрюша, когда 

председатель учкома Ваня Шишлин спрашивал его, кто такой Молотов (А. 

Азольский).  

Среди глаголов подполя интеллектуальной деятельности наиболее 

частотны глаголы ЛСГ восприятия, они составляют 34 % от глагольных 

словоупотреблений поля: смотреть, озираться, посматривать, заглядывать, 

слушать и др. Как видим, среди них тоже встречаются ядерные глаголы. 

Адвербиализованные конструкции помогают конкретизировать состояние 

воспринимающего лица: Детвора завороженно смотрит в костер, откуда 

выгребут сейчас обугленные картофелины… (А. Азольский). 

Хотелось бы заметить, что особенность использования 

адвербиализованных конструкций в газетах и их электронных версиях 

заключается в придании эмоциональности и образности актуальной 

информации (чтобы репортаж не был сухим). Иногда они помогают 

журналисту дать собственную оценку происходящему или выразить свое 

мнение (здесь они служат средством авторизации и персуазивности): А вот 
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относительно коалиции можно уверенно сказать: победой Александра Мороза 

в борьбе за спикерство «оранжевая революция» фактически завершилась (К. 

18.02.08) – «я говорю», «я в этом уверен». 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы:  

1. самыми частотными лексемами, выступающими в роли субъекта в 

высказываниях с адвербиализованными конструкциями являются слова, 

содержащие архисему человек; 

2. типовая семантика глагольных предикатов в предложениях с данными 

конструкциями – речевая и интеллектуальная деятельность; 

3. писатели используют адвербиализованные конструкции как прием 

характеризации героя, передачи его состояния и чувств (при этом адвербум 

лишь добавляет выразительности). Жанры газетных публикаций (заметка, 

аналитическая статья, др.) строго ограничены в объеме, поэтому на помощь 

журналисту приходят адвербиализованные конструкции, которые иногда 

являются в высказывании единственным выразительным средством. Они 

способствуют тому, что автор может ярко, образно, но в тоже время ёмко 

подать свой материал. 
Литература 

Русский семантический словарь. М., 1998. Т. 1-3. 

Толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. М., 1999. 

О.В. Кольцова (Саратов) 

Лексико-семантическая концептуализация денотативного 

сегмента «склоны, обрывы, кручи» в русском и немецком языках 

Научный руководитель – профессор О.Ю. Крючкова 

Лексико-семантические группы (ЛСГ) являются важным классом слов. 

Они включают слова одной части речи, в которых присутствует не только 

общая грамматическая сема, но и как минимум одна общая категориально-

лексическая сема. Данная сема составляет семантическую основу группы и с 

помощью дифференциальных сем уточняется в каждом слове. Наличие 

повторяющихся или однотипных сем позволяет связать все слова одной ЛСГ 

определенными оппозициями. Совокупность оппозиций образует 

парадигматическую структуру таких групп. Внутри семантической группы 

могут быть выделены подпарадигмы, в которых слова объединяются не только 

категориальной семой, но и общей для них дифференциальной семой 

[Кузнецова 1982]. 

Построение ЛСГ – один из важнейших способов систематизации 

лексического состава языков. ЛСГ – инструмент, с помощью которого 

исследователь изучает системные связи слов, раскрывает семантические 

тождества и различия в лексических совокупностях, описывающих какой-то 

фрагмент мира.  
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Эвристические возможности, которые дает исследователю изучение 

лексико-семантических группировок слов, стали основой активного 

использования этой методики в когнитивной лингвистике. 

В когнитивной лингвистике изучение ЛСГ получило новый смысл. ЛСГ 

рассматривается как компонент номинативного поля концепта / 

концептосферы, образующий ядро этого поля. Именно с этой позиции мы 

обращаемся к анализу ЛСГ «склоны, обрывы, кручи». Состав ЛСГ установлен 

нами по материалам Русского семантического словаря [РСС 1998], 

Четырехъязычного энциклопедического словаря терминов по физической 

географии [ЧЭС 1979] и Diercke – Wörterbuch Allgemeine Geographie 

[Dierke 2001], Duden. Deutsches Universalwörterbuch.  

При рассмотрении ЛСГ в качестве когнитивной модели концептосферы 

необходимо: 

1. выявить семантические компоненты, характерные для единиц ЛСГ; 
2. построить семантико-номинативное поле концептуализованной 

денотативной сферы; 

3. выделить когнитивные признаки, релевантные для семантико-

номинативного поля концептуальной сферы «склоны, обрывы, кручи»; 

4. классифицировать выявленные признаки, выделив общие для них 
когнитивные классификаторы; 

5. структурировать полученные когнитивные признаки и построить на 
этой основе когнитивную модель денотативной сферы.  

Исследуемая ЛСГ состоит из 16 ЛЕ в русском языке и 22 – в немецком. 

Компонентный анализ словарных дефиниций членов данной подгруппы 

позволил выделить дифференциальные семы, различающие значения единиц 

подгруппы и служащие одновременно основой объединения лексем в 

парадигматические ряды. Результаты компонентного анализа единиц данной 

подгруппы представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Сема 
Лексема 

Русский язык Немецкий язык 

Наклонная 

поверхность 
Склон, уклон, откос 

Lehne, Abhang, Hang, Böschung, 

Abdachung; Steilwand; 

Abschüssigkeit; Neigung; 

Schichtstufe; Sturzwand 

Горный Склон, уступ, уклон, косогор, откос ---- 

Узкий, удлиненный, 

вытянутый 
Карниз Schlucht; Landstufe, Schichtstufe 

Невысокий ---- Landstufe, Schichtstufe 

Углубление, уступ Уступ, карниз, стремнина, пропасть Kluft, Abgrund; 

Вертикальный Отвес 
Sturzwand, senkrechter Abhang 

(Hang); Stele; Steilwand 

Горизонтальный Карниз ---- 

Верхняя часть Карниз, повертье ---- 

Ровный, отлогий Косогор, отлоготь ---- 

Крутой 
Пропасть, яр, стремнина, круча, 

крутизна, обрыв 

Steilwand; Abschüssigkeit; 

Neigung; Schlucht; Steile 
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Из табл. 1 видно, что денотативный сегмент «склоны, обрывы, кручи» 

представлен 9 семантическими компонентами в русском языке и 6 в немецком. 

Семантический компонент «невысокий» в русском языке не имеет лексических 

соответствий, а семы «горный», «горизонтальный», «верхняя часть», «ровный, 

отлогий» в немецком языке не представлены ни одной ЛЕ.  

На основе выявленных семантических компонентов, характерных для 

данной подгруппы можно построить семантическое поле подгруппы, т.е. 

определить ядро поля, околоядерную зону, ближнюю и дальнюю периферии.  

Ядро поля в русском языке образуют такие семантические компоненты, как: 

 крутой 

 горный 

Околоядерная зона состоит из семантических компонентов: 

 углубление, уступ 

 наклонная поверхность 

Ближнюю периферию образуют: 

 верхняя часть 

 ровный, отлогий 

Следующие семантические компоненты образуют дальнюю периферию: 

 вертикальный 

 горизонтальный 

 узкий, удлиненный, вытянутый 

В немецком языке ядро поля состоит из следующих дифференциальных сем: 

 наклонная поверхность 

В околоядерную зону входят семы: 

 крутой 

 вертикальный 

Ближняя периферия состоит из одного семантического компонента: 

 узкий, удлиненный, вытянутый 

Дальняя периферия состоит их двух семантических компонентов: 

 невысокий 

 углубление, уступ 

Из проведенного анализа видно, что полевое распределение 

семантических компонентов в русском и немецком языках неодинаковое.  

На основе обобщения семантических признаков, выявленных при 

компонентно-семантическом анализе были выделены характерные для подгруппы 

«склоны, обрывы, кручи» оппозиции, которые представлены в табл. № 2.  

Таблица 2 

Когнитивная 

оппозиция 

Лексема 

Русский язык Немецкий язык 

1. вытянутый / 

невытянутый 
карниз / все остальные лексемы 

Schlucht, Landstufe, Schichtstufe 

/ alle andere Lexeme 

2. горный / не горный 
склон, уступ, уклон, откос, 

косогор / все остальные лексемы 
--- 

3. целое / часть Все лексемы / карниз, повертье --- 
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4. отлогий / крутой 

Отлогость, косогор / пропасть, 

яр, стремнина, круча, крутизна, 

обрыв 

--- 

5. вертикальный / 

горизонтальный 
Отвес / карниз --- 

6. наклонный / прямой 
Склон, уклон, откос / все 

остальные лексемы 

Lehne, Abhang, Hang, Böschung, 

Abdachung; Steilwand; 

Abschüssigkeit; Neigung; 

Schichtstufe; Sturzwand / alle 

andere Lexeme 

7. углубленный / 

неуглубленный 

Уступ, карниз, стремнина, 

пропасть / все остальные 

лексемы 

Kluft, Abgrund / alle andere 

Lexeme 

Итак, данная подгруппа представлена семью когнитивными оппозициями 

в русском языке и только тремя в немецком. Когнитивные оппозиции «горный / 

не горный», «целое / часть», «отлогий / крутой», «вертикальный / 

горизонтальный» в немецком языке оппозиционных лексических соответствий 

не имеют. 

Релевантность выделенных оппозиций была установлена нами по 

количеству лексических репрезентаций каждого из противопоставленных 

признаков в русском и немецком языках (см. табл. 3).  
Таблица 3 

Когнитивная оппозиция 
Количество ЛЕ 

в русском языке 

Количество ЛЕ 

В немецком языке 

1. горный / не горный 5 / 11 --- 

2. отлогий / крутой 2 / 6 --- 

3. целое / часть 14 / 2 --- 

4. вытянутый / невытянутый 1 / 15 3 / 20 

5. вертикальный / горизонтальный 1 / 1 --- 

6. наклонный / прямой 3 / 13 10 / 12 

7. углубленный / неуглубленный 4 / 12 2 / 20 

Из табл. 3 можно сделать вывод, что наиболее релевантными для 

русского языка оказались оппозиции: 

 горный / не горный 

 отлогий / крутой 

 углубленный / неуглубленный 

 наклонный / прямой 

Менее релевантны для русского языка оппозиции: 

 целое / часть 

 вытянутый / невытянутый 

 вертикальный / горизонтальный 

В немецком языке было выделено три оппозиции. Релевантной 

когнитивной оппозицией для немецкого языка является оппозиция: 

 наклонный / прямой. 

Меньшую релевантность имеют оппозиции: 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

14 

 вытянутый / невытянутый 

 углубленный / неуглубленный 

На основе выделенных когнитивных оппозиций были построены 

когнитивные классификаторы. Для русского языка характерные следующие 

когнитивные классификаторы: 

1. положение в пространстве: 

 протяженность: вытянутый / невытянутый, 

 направление протяженности: вертикальный / горизонтальный, 

 характер понижения: отлогий / крутой, наклонный / прямой, 

углубленный / неуглубленный, 

2. структура объекта: горный / не горный, 
3. характер существования: 

 степень самостоятельности: часть / целое. 

Когнитивные классификаторы, характерные для немецкого языка: 

1. положение в пространстве: 

 протяженность: вытянутый / невытянутый. 

 характер понижения: наклонный / прямой, углубленный / неуглубленный. 

Когнитивные оппозиции, с помощью которых осмыслена описываемая 

денотативная область в русском и немецком языках, являются частными 

значениями когнитивных категорий,. Среди последних наибольшую 

значимость имеет категория «положение в пространстве» и в русском и в 

немецком языках. Объекты денотативной сферы «склоны, обрывы, кручи» 

характеризуется с точки зрения их протяженности, прежде всего «вытянутости 

/ невытянутости». Также для русского и немецкого языков значимой 

оказывается такая пространственная характеристика как «характер понижения» 

и «направление протяженности» только для русского языка. В русском языке 

картина мира анализируемого фрагмента представлена, кроме того, сквозь 

денотативную призму категорий «структура объекта» (лексически маркировано 

противопоставление объектов имеющих горную или негорную структуру), 

«характер существования объекта» (лексическая оппозиция «целое / часть», 

фиксирующая осмысление объектов предметной области по степени их 

самостоятельности).  

Построенная нами когнитивная модель ЛСГ является своего рода 

микромоделью, частью общей когнитивной модели изучаемой концептосферы. 

Общая же модель может быть построена лишь с учетом других компонентов 

номинативного поля концептосферы.  
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И.С. Корскова (Саратов) 

Лексема «богатство» в русском и немецком языках: 

анализ словарных дефиниций 

Научный руководитель – доцент Т.А. Милехина 

Феномен богатства в последние годы привлекает внимание 

исследователей в различных областях наук: истории, философии, литературы, 

психологии и экономики, лингвистики. Будучи объектом междисциплинарных 

исследований, богатство как важный культурный концепт недостаточно 

изучено в лингвистике, что и определяет актуальность данного исследования. 

Из этимологических гипотез, касающихся происхождения лексемы 

богатство в русском языке, отметим наиболее убедительную, высказанную 

М. Фасмером [Фасмер 1964: 182] и развернутую профессором П.Я. Черных 

[Черных 1999: 98-99]. Согласно их мнению, лексема богатство связана с о.-с. 

bogъ, старшее из значений которого было, по-видимому, «наделяющий 

богатством, дарующий благополучие» или с др.-инд. bhaga-h «благосостояние, 

счастье», а также «дарующий, наделяющий».  

В немецком языке лексема der Reichtum появилась лишь в XV в. До этого 

лексема reich употреблялась и в качестве существительного со значением 

«король, господин». Этимологически слово reich пришло в 

древневерхненемецкий язык из кельтского в значении «господствующий, 

королевский, властный». Сейчас в этом значении употребляется 

существительное das Reich (Империя), которое полностью отражает 

древненемецкое значение слова. Значение «зажиточность, состоятельность, 

обеспеченность» появилось лишь в средневерхненемецком языке как результат 

первого значения и используется до сих пор как основное в немецком языке 

наряду со значением «разнообразие, обилие» и т.д. [Paul 1961: 686]. 

Итак, следует отметить, что история происхождения лексемы богатство в 

русском и немецком языках различна. Если в русском языке слово богатство 

произошло от bogь в значении «дарующий, наделяющий» (т.е. тот, кто дарует, 

наделяет чем-либо), то в немецком языке это слово имело значение 

«господствующий, властный» – тот, кто сам владеет, кто сам властвует чем-либо.  

В результате анализа словарных дефиниций было установлено, что не 

только суть содержательного наполнения лексемы богатство, но и его 

содержательный объем различаются. Так, в Словаре русского языка XI –XVII в. 

на первом месте стоит значение «имущество»: Ходи Мстислав на Иодь, 

рекомую Порму с новгородци и много ихь много взята [СРЯ 1975: 257]. 

В Словаре русского языка XVIII в. в качестве первого значения лексемы 

богатство выделяется «изобилие материальных ценностей, материальные 

блага как чья-л. собственность». Купечество есть твердое основание 

богачества всех государств. // переносное. «О духовных ценностях» Мы 

приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей 

важных и высоких. // «роскошь, пышность, великолепие». Среди богатства 
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красот и убранства в чертоге сидел жених, ждущий пришествия невесты 

[СРЯ 1985: 76]. 

В Толковом словаре великорусского языка В.И. Даля на первом месте 

оказывается значение «множество, изобилие, избыток, излишество»: 

Богатство урожая. Богатство мыслей. Лишь затем следует значение «обилие 

имущества, животов, денег; самый быт, состояние зажиточного»: Богатство 

спеси сродни. // «пышность, великолепие, роскошь». Украшения храма 

славятся богатством [Даль 1995: 102]. 

В дореволюционный период у лексемы богатство на первом месте 

указываются значения «множество, изобилие материальных ценностей и 

имущество».  

В период Советского времени на первое место в толковании значений 

данной лексемы выходит значение «денежное имущество». 

Например, в БАСе, Толковом словаре русского языка под редакцией 

Д. Ушакова, МАСе, в Словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова 

значения слова богатство располагаются в следующей последовательности: 

1. «богатства, ценности (также в применении к естественным ценностям 

земли: недра, растения, животные и т.д.)»: Естественные богатства СССР 

неисчислимы. // образно: «особо ценный предмет в чьем-л. имуществе». 

У Ивана и богатство только было, что лошадь пегая. 

2. перен. «множество, обилие». Язык Шекспира отличается богатством слов.  

3. «украшение, пышность». Богатство украшений на здании. 

В постсоветский период в начале XXI в. богатство наряду с остальными 

значениями определяется как «значительный капитал, большие материальные 

ценности» [ТСРЯ 2006: 145]. Такое же значение мы находим и в Большом 

толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова 

[БТСРЯ 2002: 86] и в Толковом словаре русского языка с включением сведений 

о происхождении слов под редакцией Н.Ю. Шведовой [ТСРЯ 2007: 52]. 

Так, в начале XXI в. на первое место выходят значения «материальные 

ценности, денежное имущество». А богатство в значении «множество» уходит 

далеко на задний план. Например: Богатство не обещаем, достаток 

гарантируем [ТСРЯ 2006: 145].  

В немецком языке на протяжении всего XX в. во всех исследуемых нами 

словарях первым значением слова der Reichtum является «материальное 

имущество»: zu Reichtum kommen – разбогатеть. Затем следует значение 

«изобилие, плодородность»: der Reichtum an der Erfahrungen – богатство 

опытом. Der Reichtum Sibiriens an der Bodenschätzen – богатство Сибири 

полезными ископаемыми. И лишь затем следуют остальные значения: 

«великолепие, роскошь»: der Reichtum einer Einrichtung (богатство дома); 

«множество»: reich machen (обогатить) Der Reichtum seiner Ideen (богатство 

идеями) [DRW 1911: 736].  

По материалам словарей русского языка ХI-XXI вв. и словарей немецкого 

языка ХХ в. видно, что в русском языке на первое место выдвинулось значение 

«материальные ценности», актуальное в немецком языке во все времена. 
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Позволяет сделать определенные выводы не только сопоставление 

этимологии, объема лексических значений, но и словообразовательной 

структуры лексемы богатство в русском и немецком языках. Если еще в конце 

XVII в. мы находим большое множество словообразовательных моделей, 

например, богато, богатич, богачевый, богатиться, богатодавец, богатие и 

т.д., то уже в БАСе производных слов не так много: некоторые из них исчезли 

совсем, например, богатина, богачье, богатитель; у некоторых появилась 

помета «устаревшее», например, богатить; некоторые несут оттеночный 

компонент: просторечное: богачество, богачка. Наряду со всеми выше 

перечисленными изменениями значения слова наблюдается появление новых 

производных слов, которые отдельно не выделялись в словарях XVII-XX вв., 

например, богатенький (Буратино, Буратинчик) – шутливое – «о 

состоятельном человеке, о человеке, располагающий в данный момент 

деньгами»: О студентах говорят либо «бедный студент», либо «богатенький 

Буратино» [ТСРЯ 2006: 145]. 

Наряду с этими особенностями также в XX-XXI вв. появляется новое 

понятие богатые с пометой «соц.». Это социальный слой общества, состоящий 

из людей, имеющих высокий уровень доходов; представители этого слоя. 

Например, Магазины для богатых. 

Также мы встречаем такое понятие как новые богатые или новые 

русские: опасаясь слишком явно демонстрировать свои богатства, 

большинство новых русских в России сознательно не хотят вкладывать деньги 

в своей собственной стране [ТССРЯ 2006: 145]. 

Что касается производных слов лексемы der Reichtum, то сюда относятся 

следующие: Der Reiche «богач»; reichen (глагол) «быть достаточным в чем-то»: 

Unser Geld reicht für eine teuere Wohnung. Наших денег хватит на дорогую 

квартиру. В начале XVIII в. появляется слово reichhaltig в значении 

«многообразный, разнообразный». Это слово пришло из языка рудокопов и 

обозначало сперва содержание руды и меди в шахтах. В XVIII в. появилось 

прилагательное reichlich «плодородный, обильный, более, чем достаточный», 

которое до сих пор употребляется в немецком языке наряду со словом reich. В 

XIX в. появляются глаголы reichern и bereichern в значении «обогащать». 

Итак, словообразовательная структура немецкого языка в словарных 

статьях не так разнообразна, как в русском языке. Здесь встречается меньше 

словообразовательных моделей, что обусловлено различием самих 

языковых структур. 

Различны не только позиции лексемы богатство в системах русского и 

немецкого языков, но и ее место в языковой картине мира русского и 

немецкого народов. Лексему богатство или богатый содержат 347 пословиц и 

поговорок русского языка. Лексема богатство встречается в 21 пословице и 

поговорке русского языка. Лексема der Reichtum встречается в 156 пословицах 

и поговорках немецкого языка. Эти существительные употребляются в 

следующих значениях: 
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- «деньги, материальные ценности» (собирательное значение), например, 

Полез в богатство – забыл и братство. Богатство родителей - порча детям. 

Reichtum will Pflege im Haus, sonst zieht er aus. Богатство требует заботы, 

иначе оно пропадает; 

- «собирательный образ богатого человека, богача»: Богатство с 

золотом, а бедность с весельем. Бедность учит, а богатство портит. 

Бедность плачет, богатство скачет. Сила и слава богатству послушны. 

Богатство спеси сродни. Reichtum und Narrheit vertragen sich wohl. – 

Богатство и убожество хорошо уживаются. 

Богатство в пословицах и поговорках русского языка оцениваются как 

злое, недоброе, то, что от черта: В аду не быть – богатства не нажить. 

У богатого черт детей качает. Богатому черти деньги куют.  

Богатство воспринимается в народе как 

- упрямство: Богатство с рогами, бедность с ногами. Reichtum und Stolz 

wachsen auf einem Holz. Богатство и гордость одного поля ягодки.  

- вседозволенность: Сила и слава богатству послушны. Reichtum und 

Gerechtigkeit gehen selten Hand um Hand.Богатство и справедливость редко 

идут рука об руку. 

- зазнайство: Полез в богатство – забыл и братство. 

- спесивость: Богатство спеси сродни. Reichtum jubiliert, Armut lamentiert. 

Богатство празднует, бедность причитает. 

- жадность: Reichtum und Salzwasser löschen den Durst nicht. От 

богатства и соленой воды жажда не иссякнет. 

- трусливость: Reichtum versetzt in Angst, Armut bedeutet Freiheit. 

Богатство проходит в страхе, бедность – в свободе.  

Богатые люди из глупцов превращаются в умных: Богатство ум 

рождает. С богатством ум приходит.  

Выше отмечалось, что и дурак выглядит умным при богатстве, но в то же 

время говорят: От нужды умнеют, от богатства дуреют. А.С. Спирин и 

В.И. Зимин в своем объяснительном словаре пишут, что никакого 

противоречия тут нет. Внешне богатый дурак выглядит умником. А на самом 

деле дурак при всех условиях остается дураком. Здесь речь идет о человеке 

средних умственных способностей. При богатстве человек умнее не становится, 

ибо ему не надо много думать о завтрашнем дне, слишком убиваться из-за 

мелких неурядиц и т.д. Бедному же постоянно приходится изворачиваться 

[Зимин, Спирин 1996: 136].  

Все заискивают перед богатым: Богатого и дурака почитают. 

У богатого много друзей, что мякины около зерна. Коли богатый заговорит, 

так есть кому послушать. 

Все всегда рады видеть богатого: Богатому везде дом. Кто богат, тот 

мне и брат. На богатого ворота настежь, на убогого запор. Богаты, так 

здравствуйте, а убоги, так прощайте! Богатого человека также везде рады 

видеть: Reichtum macht Freunde, Armut Feind. У богатства друзья, у 

бедности враги.  
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Богатые жадные: Сыта свинья, а все жрет; богат мужик, а все копит. 

Богатые – полные люди: Богатый пузатеет, бедный тощает. 

У богатого человека плохой сон: Богатому сладко естся, да плохо спится. 

Противопоставление богатому человеку в русских пословицах и 

поговорках – бедный, убогий. У богатого мужика борода помелом, у бедного 

клином. Богатый бедному не брат. Богатый ума купил, убогий и свой бы 

продал, да не берет никто. Богатый-то с рублем, а бедный-то со лбом. 

У богатого телята, а у бедного ребята. В этом противопоставлении можно 

проследить и отношение с Богом богатого и бедного человека. Бог помогает 

бедным, симпатизирует им: Убогий бога боится и богача боится, а богатый 

(до поры) никого не боится. Ведь я не на богатого шлюсь, а на Бога (если не 

верят в бога). И бедный украдет, да его бог прощает.  

Богатство как состояние человека в немецком языке также оценивается 

негативно: Reichtum verdirbt die Seele. Богатство портит души. Reichtum, 

Glück und Wissenschaft sind selten in einer Gesellschaft. Богатство, счастье и 

наука редко находятся вместе. Reichtum ist Glückes Plunder. Богатство – 

барахло счастья. Reichtum ist eine Hure, Weisheit bleibt treu. Богатство как 

уличная женщина, мудрость всегда остается верной.  

Следует отметить, что если в русском языке богатство воспринимается 

как что-то от черта, то в немецком языке, с одной стороны, это от Бога. Reichtum 

ist Gottes Gabe. Богатство – дар Божий. Но с другой стороны, это и грех перед 

Богом: Reichtum ist Sünde vor Gott, aber Armut eine größere vor den Menschen. 

Богатство – это грех перед Богом, бедность – более страшный грех перед 

людьми. Т.е. в немецком языке быть бедным – это стыдно, в русском же языке 

бедный человек находится под опекой Бога. В русском языке богатство легко 

приходит и уходит: Богатство – вода, пришла и ушла. В немецком языке 

богатство добывается с болью, бережно хранится и с грустью теряется. Reichtum 

wird mit Schmerzen erworben, mit Sorgen bewahrt und mit Kummer verloren. 

Проведенный анализ позволил выявить основные значения понятия 

«богатство» в русском и немецком языках. Область значений в немецком языке 

пересекается с областью значений в русском языке. Но в то же время область 

значения русского языка шире области значения немецкого языка. 

Происхождения лексемы богатство в русском и немецком языках 

различна. Если в русском языке слово богатство произошло от *bogь в 

значении «дарующий, наделяющий» (т.е. тот, кто дарует, наделяет чем-либо), 

то в немецком языке это слово имело значение «господствующий, властный» – 

тот, кто сам владеет, кто сам властвует чем-либо.  

В результате процесса субстантивации в русском языке появляется новая 

лексема богатые с пометкой «социальное». Отличительная черта русского 

языка – распространение уменьшительно-ласкательных суффиксов – приводит 

к появлению новой лексемы «богатенький». 

Во фразеологии русского и немецкого языков тоже не наблюдается 

существенных различий. Богатство как состояние в обоих языках 

воспринимается народом как что-то негативное, но в немецком языке оно 
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наживается трудом, в русском языке легко приходит и уходит. Богатый человек 

в русских и немецких пословицах и поговорках жаден, труслив, упрям и глуп.  
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К.И. Кучеренко (Елец) 

Основные тенденции развития общественно-политической лексики 

немецкого и русского языков конца 80-х – начала 90-х гг. XX в: 

сравнительный анализ 

Научный руководитель – профессор Т.Б Крючкова 

Язык, как и любое другое явление действительности, не стоит на месте. 

Изменение – постоянно присущее языку свойство. По словам Э. Косериу, «язык 

создаётся посредством изменения, и «умирает» как таковой, когда он перестаёт 

изменяться» [Косериу 1963: 343]. 

Наиболее ярко влияние общества на лексику проявляется в переломные 

моменты жизни социума. Проблема возникновения новых слов и изменение 

значений слов неизменно привлекала внимание отечественных и зарубежных 
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лингвистов, в частности, таких как М.А. Брейтер, В.Г. Костомаров, 

Л.П. Крысин, Е.В. Пивоварова [Пивоварова 2007], Г.Н. Скляревская 

[Скляревская 2001], М. Хельманн, Л. Ферм. Здесь можно упомянуть также 

известные работы П. Лафарга, Р.А. Будагова и К. Державина, посвящённые 

французскому языку периода Великой Французской революции, а также труды 

Е.Д. Поливанова и А.М. Селищева, в которых исследовались изменения, 

произошедшие в русском языке после Октябрьской революции 1917 г. 

Недавние общественно-политические перемены в России и Германии 

также вызвали значительные изменения в немецком и русском языках. Анализ 

этих изменений обусловил поставленные нами задачи: 

 определить, какие изменения в общественной жизни оказали наиболее 

существенное влияние на язык,  

 проследить, как отразились эти изменения в лексических системах 

русского и немецкого языков,  

 выявить общие тенденции в развитии немецкого и русского языков,  

 определить, какие особенности характерны для каждого языка в отдельности. 

История России и Германии XX века представляет собой сложный 

взаимосвязанный процесс, когда зачастую изменения в общественно-политической 

жизни одной страны вызывали социальные изменения в другой стране. 

Так, Первая Мировая война, начавшаяся в Европе в 1914 г., стала 

катализатором Февральской революции в России, которой, в свою очередь, 

наследовали октябрьские события. Для самой Германии война 1914 – 1918 гг. 

закончилась падением кайзеровской империи и образованием республики. 

Вторая мировая война привела в итоге к разделению не только Германии, 

но и всей Европы на два противостоящих лагеря. 

В центре европейских проблем в конце 1989 – 1990 гг. встала германская 

проблема. Многие исследователи новейшей истории европейских стран 

сходятся на том, что середина 80-х годов прошлого века стала ее переломным 

моментом. С приходом к власти М. Горбачева кончается эпоха «развитого 

социализма» в СССР. Наступил период перестройки и гласности, который 

принес с собой не только новые веяния в области идеологии и экономики, но и 

явную смену культурных ориентиров. Период этот был достаточно недолгим и 

завершился в 1991 г. распадом СССР и содружества социалистических стран, 

изменением политического и экономического строя в России, которая в 

настоящее время является страной с президентским правлением, 

многопартийной политической системой и базирующейся на частной 

собственности экономикой. 

Присоединение ГДР к ФРГ стало началом сложного, противоречивого 

процесса сращивания двух частей в прошлом разделённой нации. Этот процесс 

глубоко затронул как материальную, так и духовную сферу немецкого общества, 

важным следствием чего стали поиски Федеративной Республикой своего «Я». 

В заявлении от 10 ноября 1998 канцлер Г. Шрёдер сказал: «Речь идёт о 

самосознании повзрослевшей нации, которая не должна ощущать 

неполноценность по отношению к другим нациям…» [Цит. по: Павлов 2001: 282].  
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Естественно, что эти бурные перемены в общественно-политической 

жизни не могли не найти отражения в языке.  

Анализ языковой ситуации в России и Германии позволяет сделать вывод 

о том, что изменения, коснувшиеся немецкого и русского языков в конце 80-х – 

начале 90-х годов XX века, имеют много общего: 

1. Изменения носят скачкообразный характер и обусловлены сменой 

общественно-политического строя. 

2. Наибольшие трансформации претерпел словарный состав языка, 

причиной этого можно назвать необходимость наименования новых явлений 

жизни общества. Появилось большое количество неологизмов, обозначавших 

новые явления общественной жизни, например, в русском языке – дилер, 

дистрибьютор, инвестиция, маркетинг, пресс-секретарь, бутик и т.д. 

В области словообразования активизируются такие элементы, как, например, 

приставки де-, пост-, не-, раз-, с помощью которых образованы слова 

деидеологизация, десоветизация, постсоветский, постперестроечный, 

разгосударствление, неконвертируемый, неправовой; распространяются 

аббревиатуры ГКЧП, ЛДПР, НДР, НЛО, ОМОН, СКВ, СОБР, СПС, АО, 

РУБОП, МЧС.  

В немецком языке лексика западных земель (ФРГ) распространяется в 

восточных землях и воспринимается жителями бывшей ГДР как неологическая: 

der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung. Кроме того, в период 1989 – 

1990 гг. возникли лексические единицы, которые образовали новый пласт 

«лексики периода объединения»: Wende, Maueröffnung, Ossi, Wessi, 

Wendeverlierer, Begrüßungsgeld. 

3. Лексика, характерная для общественного строя СССР и ГДР, перешла в 

разряд историзмов, например: агитпункт, партийно-хозяйственный, 

пятилетка, агитбригада, ударник коммунистического труда, трудовой порыв, 

маяки пятилетки; Arbeiter- und Bauernstaat, Arbeitsbrigade, Staatsrat, 

Volkskammer.  

4. Многие слова, существовавшие в языке уже долгое время, приобрели 

новые значения: Wendehals, Bundesbürger, Abwicklung. Для русского языка 

характерен процесс актуализации, включающий в себя глубокие 

семантические, стилистические, сочетаемостные, оценочные и другие 

изменения, которым подвергаются слова так называемого «основного фонда» 

[Скляревская 2001: 186], например: валютный, гуманитарный, 

информационный, рублевый, рынок, правозащитник и др. 

Другую группу языковых инноваций составляют процессы уникальные – 

свойственные каждому языку в отдельности. 

Отличительной особенностью развития русского языка в первые годы 

после распада СССР является, на наш взгляд, лавинообразное проникновение 

англоамериканских заимствований, причём практически во все сферы 

жизнедеятельности общества. Это, вероятно, связано с быстрым вхождением 

новой России в глобальные мировые процессы, влияющие не только на 

экономику и политику, но и на культуру. Такой резкий переход не дал 
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возможности языку самостоятельно, с помощью имеющихся языковых средств, 

обеспечить потребности общества, что и вызвало большой приток иноязычных 

слов. Громадный массив новой лексики, еще не включенной в толковые 

словари, стремительно заполняет те тематические пространства, которые с 

наибольшей полнотой отражают изменения, происходящие в жизни общества, 

например: фундаменталист, бартер, брокер, гуру, йога, карма, 

бандформирование, силовик, полтергейст, телекинез, диск-жокей, шоу, шоу-

бизнес, рейв, рок, рэп, гамбургер, кока-кола и т.д.  

Второй яркой особенностью русского языка постсоветского периода 

можно назвать приток жаргонизмов в литературный язык. Это явление 

рассматривали в своих работах В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, 

Г.Н. Скляревская и др. Примером являются такие слова, как беспредел 

(беззаконие; в уголовном языке обозначает также группировку преступников, 

отошедших от криминального мира), разборка (выяснение отношений; 

самосуд), не светит (не получится что-л., не будет успеха), до лампочки 

(безразлично). 

Особое явление – это «вернувшаяся» лексика, к которой относятся 

термины религий, прежде всего православия: паства, иерарх, псалмы, тропари, 

пастырь, приход, духовные чада, соборование, владыка, миряне, таинство, 

причастие – слова, ставшие привычными в современных текстах радио- и 

телепередач, на страницах газет. С этим процессом тесно связана 

ресемантизация лексики – восстановление исходных значений слов за счет 

снятия идеологических наслоений и запретов советского времени: акциз, 

гильдия, гимназия, губернатор, атаман, благотворительность, меценат, 

кадетский корпус, инфляция, капитал, банкир.  

Следующая особенность русского языка конца 80-х – начала 90-х гг. – это 

нарушения нормы, которые возникают часто в публичной речи, в виде 

причудливого сочетания элементов литературного языка, просторечия и 

советских языковых штампов. 

В развитии немецкого языка начала 1990-х гг. также можно выделить ряд 

особенностей, присущих только ему и только на данном этапе. 

1. Язык периода объединения Германии характерен для определённого 

исторического момента, с большей или меньшей точностью ограниченного во 

времени. Большая часть лексики характерна только для этого этапа развития 

страны и используется только, когда речь идёт о событиях конца 80-х – 

начала 90-х годов. 

2. Не следует забывать о том, что к началу 90-х годов в Германии 

сложилась особая языковая ситуация, когда в двух немецкоязычных странах – 

ФРГ и ГДР – сформировались обособленные типы немецкого языка. 

М. Шлегель обращает внимание на то, что различия в языке западных и 

восточных немцев заметны до сих пор. Однако эти различия глубже, чем 

просто выбор того или иного слова в данной конкретной ситуации, и связаны в 

значительной степени с особенностями менталитета. Так, обращаясь к 

официанту, западный немец употребляет императивную форму 
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«Ich bekomme…», в то время как житель восточной части Германии использует 

конъюнктив «Ich hätte gern…» или форму вопроса «Kann ich bitte … 

bekommen?» [Цит. по: Hellmann 2000: 253]. 

ФРГ в своём развитии ориентировалась на Запад, и, соответственно, 

«западный» немецкий постепенно вырабатывал языковые средства для 

выражения реалий капиталистических стран. Поэтому после распада соцлагеря 

и перехода к капитализму «восточный» немецкий язык смог заимствовать 

необходимую лексику для обозначения новых реалий из «западного» 

немецкого языка, а не из какого-либо другого. То есть фактически имели место, 

если можно так выразиться, внутриязыковые заимствования. 

Языковые изменения не исчерпывались заимствованием новой лексики для 

обозначения новых явлений жизни. Кроме того, это касается в основном языка 

ГДР, и в меньшей степени языка ФРГ. Объединение Германии вызвало появление 

целого пласта лексики, характерного для немецкого языка в целом, это так 

называемые неологизмы эпохи объединения Германии – Wendewörter, Wendelexik. 

Развитие языка шло в основном в направлении с запада на восток. Данный 

процесс вызывал недовольство у восточных немцев. Ингрид Кюн приводит 

цитату из письма читателя в одну из восточно-немецких газет: Я совершенно не 

понимаю, почему я должен говорить «cash» [англ. «наличные»], когда есть 

немецкое слово «bar». Она отмечает также, что в середине 90-х годов ещё 

наблюдалось смешение вышедшей из употребления и новой лексики, вследствие 

чего зачастую для составления официальных бумаг (заявлений, формуляров, 

свидетельств и т.д.) требовалась помощь специалиста (Sprachberater). При этом 

для людей, работавших в Западной Германии либо с коллегами из ФРГ, этот 

процесс происходил быстрее [Kühn 2001: 64]. 

Большая часть немецкой лексики этого периода – это новообразования на 

базе уже имеющихся языковых явлений. Заимствования имеются в малом 

количестве, и, кроме того, это заимствования, пришедшие в язык («восточный» 

или «западный») гораздо раньше и уже в некоторой степени 

ассимилированные. 

На наш взгляд, такое преобладание исконно немецкой лексики и 

словообразовательных элементов в Wende-Sprache обусловлено тем, что 

объединение – это уникальный процесс, который стал своеобразной 

национальной идеей для страны, разделённой на две части искусственно в 

течение длительного периода времени. И, поскольку этот процесс имел 

общенациональную значимость, сознательно или бессознательно носители 

языка использовали для обозначения реалий данного исторического этапа 

возможности своего национального языка. 
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О.А. Пономарева (Саратов) 

Реализация понятий «голова», «лицо» и «рот» в молодежном жаргоне 

(на материале анкет русскоязычных и немецкоязычных школьников) 

Научный руководитель – доцент Т.И. Борисова  

«Какие фрагменты действительности отражает лексика жаргона? Общий 

жаргон полностью сосредоточен на человеке – сферах его бытия, отношениях с 

другими людьми. При этом мир человека в общем жаргоне лишен сферы духа, 

это прежде всего материальный мир, но он довольно ограничен: в нем нет 

названий природных объектов – пространства, растений, животных» 

[Ермакова 1999: XІІ]. О.П. Ермакова выделяет в общем жаргоне такие 

тематические группы как криминальный мир, бизнес, секс, наркомания, 

пьянство, армия, развлечения, человек и мир вокруг него, оценка. Подобные 

тематические группы можно выделить и в молодежном жаргоне. Но на основе 

словарного корпуса (см. список словарей) можно наблюдать и другие: одежда и 

обувь как показатель статуса, курение, обозначение лиц и частей тела. 

Обостренное внимание к человеческому телу является отражением смеховой 

культуры народов: «тело становится той смеховой призмой, через которую 

интерпретируется мир, в частности, преобладание наименований мужского 

полового органа связано с карнавальной традицией осмысления всего мира 

через «телесный низ» [Балаян 2006: 81].  

Тематическая группа «Части тела и органы» представлена в анкетах 

тремя понятиями: «голова», «лицо» и «рот». Голова – наивысшая точка нашего 

тела, вместилещем разума и интеллекта, лицо – это «внешняя сторона» головы, 

которую видят все, а рот – один из важнейших органов на лице, выполняющий 

жизненноважные функции.  

Школьникам были предложены следующие жаргонизмы со значением 

«голова»: башня для русскоговорящих подростков и Tomate («помидор») для 

немецкоговорящих. Результаты анкетирования представлены в таблице 1: 

 Девочки Мальчики 

Башня знают 

используют 

89% 

60, 5% 

90% 

65% 

Tomate (помидор) знают 

используют 

51% 

23% 

35% 

10% 

Молодежный жаргонизм башня знают практически все подростки и 

большинство из них употребляют его, при этом большее количество мальчиков 

использует его в речи. Немецкий молодежный жаргонизм Tomate (помидор) 
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менее популярен, чем его русский эквивалент, т.к. его знают 51 % девочек и 

лишь 35 % мальчиков, употребляется ещё реже, при этом более активными 

пользователями выступают девочки.  

Русскоязычные школьники считают, что обозначение головы как башня 

связано с её положением по отношению ко всему телу: «это самая высшая 

точка нашего тела», голова находится «на самом верху», но это может быть и 

«верхняя часть чего-то», например танка. Немецкоговорящие школьники 

объясняют наименование головы Tomate (помидор) формой и цветом, если 

человек краснеет.  

Синонимы, используемые подростками для обозначения головы как 

части тела, очень разнообразны.  

Наиболее частотными у русскоязычных школьников являются башка 

(55), тыква (51), репа (22), чайник (13), чердак (12). 

Самым продуктивным способом образования новых номинаций является 

метафоризация. В основе метафоризации лежат различные сравнения: внешнее 

сходство по форме (шар, круг, котелок, чан и др.), положению в пространстве 

(чердак, купол, скворечник и др.), размеру (кочан, тыква, дыня, арбуз); по 

функциям: голова как вместилище, сосуд, наполненный интеллектом – чайник, 

кастрюля, жбан и др.  

В анкетах присутствует также наименования, образованные путем 

метонимизации: череп и черепушка (2).  

В основе некоторых синонимов лежит оценка умственной деятельности: 

балда (5), заимствованное из арго с тем же значением, бестолковка (3), 

тупилка, а также репа, определяемая школьниками как «пустой овощ».  

Зафиксированы одно заимствование из английского языка хэд (5) (head – 

англ. голова) и нейтральное голова и производные от него головень и головка (3). 

Достаточно продуктивным является морфологический способ образования 

синонимов к жаргонизму башня. Подростки используют различные аффиксы для 

образования наименований, отталкиваясь при этом от литературных слов. 

Суффиксальным способом образованы следующие синонимы: -к- (головка, 

тупилка, башка, бестолковка); -ушк- (черепушка); -ень- (головень) и -няк- 

(крышняк), придающие жаргонную окраску новообразованным словам.  

Немецкоговорящие школьники предлагают также большое количество 

лексических единиц, синонимичных понятию «Tomate». Наиболее частотными 

являются следующие: Birne (66) (груша, электрическая лампочка), Schädel (12) 

(череп), Kopp (8), Kopf (6) (голова), Eierkopf (3) (яйцо+голова). 

Как и у русскоговорящих школьников самым продуктивным способом 

образования новых номинаций у немецкоговорящих школьников является 

метафоризация. Здесь в основе метафоры лежат также сравнения по форме: 

Kugel (шар), Bombe (бомба), Globus (глобус), Apfel (яблоко), Rübe (репа), Pfirsich 

(персик), Kartoffel (картофель); по размеру Melone (дыня) и по функции Birne, 

Laterne (фонарь) – умная голова подобно лампочке или фонарю освещает путь. 
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Зафиксированы синонимы, образованные путем метонимизации: Schädel, 

Hirn (мозг), Fresse (рожа, морда), Pickel (прыщ) и пример его употребления 

großer Pickel auf dem Hals (большой прыщ на шее).  

Немецкоговрящие школьники охотно используют нейтральное Kopf и 

различные композиты с эти словом: Eierkopf, Bollerkopf (громыхать+голова), 

Hohlkopf (пустая голова). К частотным синонимам относится также лексическая 

единица Kopp со значением «голова», заимствованная подростками из 

нижненемецкого диалекта. 

Большинство жаргонизмов, предложеных школьниками, обладают 

оценочной окраской, но лишь некоторые несут явно негативный смысл: 

Bollerkopf (громыхать+голова), т.е «пустая голова», Hohlkopf, Pickel – голова 

маленького размера и, как следствие, маленький мозг, Matshbirne (вязкая 

грязь+груша) – голова, наполненная всяким мусором, Bollerbirne 

(громыхать+груша) – пустая голова. Оценочное значение других жаргонизмов 

может быть выявлено лишь из контекста.  

Немецкоговорящие школьники использую традиционный для немецкого 

языка сособ словообразования – сложение основ (Matshbirne (вязкая 

грязь+груша), Bollerbirne (громыхать+груша), Eierbirne (яйцо+груша) и др.). 

Понятие «голова» включает в себя прежде всего умственные, т.е 

внутренние способности человека, что предполагает их обязательную оценку. 

Неотъемлемой частью головы является лицо, представляющее собой внешнюю 

переднюю сторону головы, поэтому понятие «лицо» также представлено в 

анкете. Русскоговорящие школьники отвечали, знают и используют ли они 

жаргонизм афиша, а немецкоговорящие подростки соответственно Waffel 

(вафля). Результаты анкетирования по данному понятию представлены в 

таблице 2: 
 Девочки Мальчики 

Афиша 
знают  

используют  

51 % 

13,5 % 

52 % 

17 % 

Waffel (вафля) 
знают 

используют 

27 % 

7 % 

17,5 % 

6 % 

Больше половине русскоязычных респондентов знаком предложенный 

жаргонизм, но употребляют его немногие. Почти на 10 % больше 

немецкоговорящих школьниц, чем немецкоговорящих школьников слышали 

представленный в анкетах жаргонизм. И меньше 10 % участников 

анкетирования со стороны немецких подростков употребляют его.  

Происхождение русского жаргонизма объясняется тем, что лицо подобно 

афише «привлекает внимание», «является самой видной частью тела», а также 

«передней частью» нашего тела.  

Школьники используют множество жаргонизмов, обозначающих понятие 

«лицо». Подтверждением может служить большое количестве часто 

употребляемых синонимов: фэйс (61), табло (36), рожа (28), морда (28), ...бало 

(21), харя (20), ...бальник (10). 
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Отличительной чертой этой группы синонимов можно назвать 

следующее: в основном все лекические единицы окрашены отрицательно. 

Дать объяснение такому факту представляется затруднительным.  

В группе синонимов понятия «лицо» наблюдается относительно большое 

количество нецензурных выражений. При этом необходимо отметить, что они 

относятся к наиболее частотным синонимам. Лексические единицы ...бало, 

...бальник, ...бище образованы от глагола ...бать с помощью различных 

суффиксов. Таким же путем образованы существительные хлебало (2), 

хлебальник от глагола хлебать – есть что-то жидкое, черпая ложкой; хавальник 

(2) и хавло от глагола хавать – есть, питаться, моргальник от глагола моргать.  

Лексическая единицы хлебальник, хавальник, фасад, торец и будка 

попали в молодежный жаргон через арго, где они также употреблялось в 

значении «лицо». Жаргонизмы рыло (4) и хайло (горло, глотка) заимствованы 

из просторечья, где они являются бранными. Путем метонимизации в 

молодежном жаргоне хайло получает значение «лицо».  

В данной группе присутствуют метафоры, основанные на различные 

сравнения: 

- по форме: бубен (4) (круглое как бубен);  

- по назначению: фреска (картина, роспись), портрет (для осмотра); 

- по функции: фасад и торец (передняя часть, демонстрируемая другим), 

таблоид (с него считывают информацию);  

- по качеству: щи (3) (кислое как щи), при этом слово приобретает 

негативный оттенок; 

- по размеру: моська (2) (лицо как у маленькой собачки). 

От жаргонизма морда путем суффиксации образован жаргонизм 

мордашка, употребляемый в значении «смазливое лицо», а также 

словосочетание морда лица (3), пришедшее из молодежного жаргона 80-х годов. 

Зафиксированы заимствования из английского языка фэйс (англ. face – 

лицо) и бренд (англ. brand – марка, качество), нейтральное лицо (2) и 

производное от него личико (2), разговорное физиономия. 

В анкетах немецкоговорящих школьников также зафиксированы 

некоторые жаргонизмы, обозначающие «лицо». К наиболее популярным 

относятся Fresse (39) (морда, рожа), Face (15) (лицо), Fratze (12) (рожа, 

гримаса), Visage (10) (физиономия).  

Лексическая единица Bratze используется для обозначения 

«непривлекательной девушки, женщины». В молодежном жаргоне значение 

слова сужается и оно превращается в «непривлекательное лицо». Жаргонизм 

Birne (3) (груша, в молодежном жаргоне «голова») используется здесь в 

значении «лицо», т.к. оно является внешним олицетворением «головы».  

Среди синонимов представлена и метафора, основанная на сравнение 

форм: Pfannkuchen (3) (блин), и по назначению: Tafel (доска, табло).  

Путем сложения основ образованы жаргонизмы Gesichtselfmeter 

(лицо+одиннадцати метровый (штрафной) удар (в футболе)) и Gesichtsgrätsche 
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(2) (лицо+подножка (в футболе)). Подростки употребляют эти лексические 

единицы, когда говорят о непривлекательном лице.  

Зафиксированы одно заимствование из английского языка Face, 

разговорные, общеупотребительные слова Fratze (рожа, гримаса), Visage 

(физиономия), нейтральное Gesicht (5) (лицо). 

На лице одним из главных органов является рот, поэтому это понятие 

также присутствует в анкетах. Подроскам были предложены следующие 

жаргонизмы: хавальник и Klapperleiste (трещетка+рейка). Результаты 

представлены в таблице 3: 

 Девочки Мальчики 

Хавальник 
знают 

употребляют 

89 % 

48 % 

88 % 

49 % 

Klapperleiste  

(трещотка+ рейка) 

знают 

употребляют 

28 % 

4 % 

32 % 

3 % 

Практически всем русскоязычным респондентам знаком данный 

жаргонизм и почти половина мальчиков и девочек употребляют его в своей 

речи. Одна треть немцкоговорящих школьников, отвечавших на вопросы 

анкеты (32 % мальчиков, 28 % девочек), знают о существовании 

предложенного жаргонизма. И лишь небольшой процент подростков 

используют его.  

Происхождение данных жаргонизмов подростки объясняют следующим 

образом: хавальник образован от глагола «хавать» – есть, питаться, в жаргонизме 

Klapperleiste объясняется лишь первый компонент «Klapper-», созданный на 

основе глагола «klappern» – «стучать зубами от холода».  

Подростки обеих стран предлагают множество синонимов-жаргонизмов 

для понятия «рот». У русскоязычных самыми популярными оказались хлебало 

(22), варежка (22), пасть (21) и рот (10). «Не менее трети жаргонизмов 

возникает как производные переносные значения слов, основные значения 

которых являются литературными», как отмечает Р.И. Розина [Розина 1999: 

XXVIII]. При этом главным механизмом образования переносных жаргонных 

значений является метафора.  

В основе данных метафор лежат следующие сравнение: 

- по функции: хлеборезка, измельчитель еды, чавки;  

- по форме и размеру: контейнер, тунель, «дупло», дырка, дыра;  

- по назначению: мусорка, огород, яма.  

Метонимизация присутствует в молодежном жаргоне в меньшей степени, 

но в данной группе зафиксирон пример челюсть. 

Для обозначения понятия «рот» подростками используются нецензурные 

выражания ...бло, ...бальник, заимствованные из просторечья бранные слова 

хайло со значением «горло», заимствования из арго хавальник. 

Одним из продуктивных способов словообразования в данной группе 

является суффиксация. С помощью суффикса -льник от различных глаголов 

образованы существительные хлебальник (5) от глагола «хлебать» – ложкой есть 

жидкое; ...бальник (5) от глагола «...бать», т. е. совершать половой акт, хавальник 
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(2) от глагола «хавать», т. е. есть, питаться, разавельник от глагола «разевать», 

т.е. широко открыть рот, говорильник (2) от глагола «говорить», жральник (3) от 

глагола «жрать», хохотальник от глагола «хохотать» и ротельник (4) от 

существительного «рот». С помощью суффикса -ло- от глаголов образованы 

...бало (3), хавло (3), рыгало (2).  

Основой для образования различных модификаций служит нейтральное 

рот. От него с помощью суффикса -ок образован жаргонизм роток. От имени 

мультипликационного героя «Ротатуй» образован жаргонизм ротатуль. 

Зафиксировано два «географических» названия ртищево и арал, являющиеся, 

видимо, индивидуальным образованием. Основанием для подобных сравнений 

может служить экологическое состояние данных географических объектов: 

«грязь» – «мусорка» – «рот». В случае с арал речь может идти о фонетической 

игре, гле звук «р» заменяет звук «н».  

В данной группе зафиксированы одно заимствование из немецкого языка 

Munde (рот), нейтральные рот, ротовая полость, полость. 

Немецкоговорящие школьники также используют множество синонимов 

для обозначения понятия «рот». Наиболее частотными являются Maul (43) 

(пасть, зев), Fresse (40) (глотка), Schnauze (22) (рот) и Klappe (19) (рот). 

Школьники используют грубые слова Maul (пасть, зев), Fresse (глотка), 

Schnauze (рот) и фамильярные Klappe (рот) и Schnute (2) (рот), а также 

зафиксировано нейтральное Mund (рот). 

Для образования новых жаргонизмов активно используется метафора, в 

основу которой легли различные функции, выполняемые ртом: потребление 

пищи (Kauleiste (6) (жевать+рейка), Knabberleiste (грызть+рейка), Futterlücke 

(кормить+дыра), Esslücke (есть+дыра), «Fressbrett (жрать+доска), Dönertasche 

(дёнер+сумка)) и осуществление говорения (Sprachrohr (говорить+труба), 

Labertasche, Quasselstrippe (болтать вздор, судачить+ веревка)). Anus (анальное 

отверстие) – метафора по форме. 

Здесь также наблюдается процесс метонимизации, т.е. расширение 

значений слов: Gebiss (2) (челюсть), Sabbel (слюни). 

Сложение основ как самый продуктивный способ образования новых 

слов в немецком языке реализуется в таких жаргонизмах как Sprachrohr 

(говорить+труба), Kauleiste (6) (жевать+рейка), Knabberleiste (грызть+рейка), 

Futterlücke (кормить+дыра), Esslücke (есть+дыра), Fressbrett (жрать+доска), 

Dönertasche (дёнер+сумка), Labertasche (болтать чепуху+сумка), Quasselstrippe 

(болтать вздор, судачить+веревка), Mundwerk (2) (рот+предприятие, 

произведение). 

На основе проведенного анализа членов тематической группы «Части тела и 

органы», состоящей из трёх понятий «голова», «лицо» и «рот», можно сделать 

следующие выводы. Подростки используют обширный синонимический ряд к 

понятиям группы «Части тела и органы», употребляя в своей речи часто грубые, 

фамильярные и даже нецензурные выражения. Использование нейтральной 

лексики также наблюдается в данной группе синонимов. В основе 

метафорических образований лежат сравнения по форме и размеру, по 
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назначению и функциям. Для русских школьников типично сравнение по форме и 

размеру, для немецких – по функциям. У русскоязычных подростков «голова» 

представлена овощами, напоминающими эту часть тела и своими размерами и 

своими формами, у немецкоговорящих учеников это в основном мелкие фрукты и 

овощи, схожие с головой лишь формой. Голова выполняет также различные 

функции: у русскоязычных она является вместилещем интеллекта, а у 

немецкоговорящих подобно лампочке освещает путь. Нельзя не заметить, что есть 

в обоих жаргонах и сходства в наименовании головы: череп – Schädel, яйцо – Ei, 

голова – Kopf, репа – Rübe. Словообразование в молодежном жаргоне 

используется очень активно, при этом школьники выбирают типичные для своего 

языка способы словообразования (русский язык – суффиксация, немецкий язык – 

сложение основ). Словообразование играет в молодежном жаргоне особую роль, 

т.к. таким путем порождаются «яркие, образные, несущие заряд выразительности 

слова, многие из которых являются экспрессивными модификациями нейтрально-

литературных, просторечных или разговорных слов» [Земская 1999: XVIII]. 

В данной тематическкой группе зафиксировано ничтожное количество 

заимствований из других языков, что можно объяснить отсутствием влияния 

телевидения, радио и прессы на создание новых обозначений частей тела и 

органов. При сопоставлении обнаруживаются такие общие черты в жаргонах как 

заимствования из английского языка, использование разговорных, 

общеупотребительных и нейтральных лексических единиц. Но в создании новых 

жаргонизмов наблюдаются различные направления у подростков России и 

Германии. Русскоговорящие школьники употребляют часто бранные и 

заимствованные из арго слова, а также нецензурную лексику, создавая на её 

основе новые жаргонизмы. Целью подобного словотворчества является желание 

шокировать старшее поколение и тем самым выразить свой протест миру 

взрослых и показать свою принадлежность определенной социальной группе. 

В создании жаргонизмов немецкими школьниками наблюдается игра слов, с 

помощью которой можно определить, где «свой», а где «чужой». 
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Г.В. Рябичкина (Астрахань) 

Особенности презентации субстандартной лексики 

в монолингвальных словарях лексического субстандарта 

русского и английского языков 

С первых этапов развития социолексикографии как науки отмечалась 

необходимость тщательного изучения теоретической базы данного направления 

на конкретном материале разных языков [Виноградов 1977: 264]. Эта проблема 

особенно актуальна для современных отечественных лексикографических 

исследований нестандартной / субстандартной лексики [Коровушкин 2005]. 

Причина подобной ситуации заключается в наличии значительного числа 

субстандартных словарей, отмечающих и регистрирующих возрастающее 

количество нестандартных слов и выражений и отличающихся разными 

степенями теоретической разработанности своей понятийно-

терминологической базы и принципов лексикографирования. 

В нашем случае особенности презентации субстандартной лексики в 

монолингвальных словарях лексического субстандарта ограничены 

компаративной парой английского и русского языков, которые материализованы 

наиболее фундаментальными толковыми словарями, регистрирующими все 

возможные пласты и слои нестандартной лексики и фразеологии. Англоязычная 

часть данной пары представлена словарем Э. Партриджа в редакции П. Била 

«A dictionary of slang and unconventional English» [Partridge 1984]; русское 

лексическое просторечие представлено «Большим словарем русского жаргона» 

В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной [Мокиенко, Никитина 2000]. 

Полное английское название словаря Партриджа – «A dictionary of slang 

and unconventional English: Colloquialisms and catch-phrases, solecisms and 

catachreses, nicknames, vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized», 

что раскрывает состав зарегистрированного в нем материала. Русское название 

словаря – «Словарь слэнга и нестандартного английского языка» – сохраняет 

выраженное в английском заглавии намерение Э. Партриджа охватить ту часть 

словарного состава английского языка, которая не соответствует или 

противостоит норме литературного стандарта, но при этом терминологически 

разграничив собственно сленг и субстандарт. В предисловии автор сам приводит 

примерное процентное соотношение перечисленных в названии пластов 

сниженной лексики и фразеологии: slang and cant – 50 %, сolloquialisms – 35 %, 

solecisms and catachreses – 6,5 %, catch-phrases – 6,5 %, nicknames – 1,5 %, 

vulgarisms – 0,5 %.  

«Большой словарь русского жаргона» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной – 

общий толковый словарь русского лексического просторечия, 

соответствующий основным критериям этого типа словарей, как по охвату 
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материала, так и по глубине и степени его социолексикографической 

обработанности – наиболее структурно разработанный толковый словарь 

нестандартной лексики и фразеологии русского языка.  

Особенности презентации лексических единиц в описываемых нами 

словарях будут представлены в ходе анализа их мега- и микроструктуры. 

Мегаструктура словаря «A dictionary of slang and unconventional 

English» Э. Партриджа – порядок расположения вокабул в словаре – в данных 

терминах автором не обозначена. Однако о ней можно судить по справке об 

организации словника, где Э. Партридж мотивирует свой выбор не строго 

алфавитного расположения заголовочных слов в словнике тем, что 

предлагаемая им организация «something before nothing», по его мнению, 

наиболее подходит для словаря подобного рода. Таким образом, например, 

словарная статья, открываемая вокабулой A.B., предшествует не только статье 

на abaddon, но и статье на Aaron. По нашему мнению, такой не 

последовательный алфавитный порядок весьма необычен для толковых 

алфавитных словарей, вызывает определенные затруднения с поиском слов и 

может рассматриваться как один из немногих недостатков технической 

организации данного словаря. 

В «Большом толковом словаре русского жаргона» В.М. Мокиенко и 

Т.Г. Никитиной мегаструктура отражена в подразделе «Расположение слов в 

словаре», который представляет, в наших терминах, следующие принципы 

лексикографирования: 1) алфавитный порядок расположения выделенных 

полужирным шрифтом прописными буквами заголовочных слов в корпусе 

словаря с учетом буквы ё; 2) место возможных фонетических вариантов 

заголовочного слова, графически оформленных как само заголовочное слово, – 

в одной статье при наиболее употребительном из таких вариантов. 

Микроструктура словаря «A dictionary of slang and unconventional 

English» – организация словарных статей в целом единообразна для всего 

словаря и для каждой отдельно зарегистрированной лексической единицы или 

ее отдельного значения словарная статья, может включать в себя обязательные 

и факультативные компоненты. Они идут в следующей последовательности, в 

основном, достаточно стереотипной и закрепленной через весь корпус словаря: 

1) вокабула (заголовочное слово или словосочетание), 2) грамматическая 

информация, 3) дефиниция, 4) стилистическая и социолингвистическая 

информация, 5) источник с возможным иллюстративным примером, 

6) дериватологическая справка. Покажем это на примере, сохранив при этом 

авторское графическое оформление статьи, разъяснив и, при необходимости, 

переведя соответствующие позиции и пометы и расшифровав символы (ссылка 

на страницы не приводится, поскольку словарь алфавитный). Например: 

Словарная статья: bong-tong, adj. Patrician: sol., esp. Australian (1916). 

C.J. Dennis. I.e. bon-ton. 

Социолексикографический анализ статьи: 1) вокабула (заголовочное 

слово): bong-tong; 2) грамматическая информация представлена 

грамматической пометой, указывающей на часть речи: adj. – прилагательное; 
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3) дефиниция: Patrician – аристократический; 4) стилистическая информация: 

sol. – солецизм; социолингвистическая информация представлена указанием на 

ареал и темпоральной пометой: esp. Australian (1916) – особенно, 

австралийского ареала (употреблялся в 1916 г. и некоторое время до этой даты); 

5) источник без иллюстративного примера в виде отсылки к лицу, 

предоставившему данный сленгизм: C.J. Dennis; 6) дериватологическая 

справка: I.e. bon-ton – т.е. хороший тон [заимствование из французского языка]. 

Словарная статья во втором томе, продолжающая соответствующую 

статью первого тома, структурно организована по тем же, представленным 

выше, компонентам. При этом подобная статья может, не регулярно 

(преимущественно при уточнении или исправлении какой-либо информации по 

предыдущему значению, т.е. последнему значению в первом томе), 

открываться ссылкой на страницу изначальной статьи в первом томе с 

указанием предыдущего значения и сопровождается продолжением сквозной 

нумерации значений. Ср., например, следующие две статьи к одной вокабуле, 

расположенные нами с указанием тома в квадратных скобках: 

Словарная статья: [Первый том] damager. A manager: theatrical: ca. 1880-

1912. Ware. By sarcastic perversion. [Второй том] damager, 1 (p. 205). Perhaps 

originally rhyming s., as Julian Franklyn proposes. 2. A damaging punch: pugilistic 

coll.: since ca. 1815; ob. Boxiana, IV, 1824. 3. Manager of N.A.A.F.I. canteen: Navy 

(lower deck): ca. 1925. Weekly Telegraph, Oct. 25, 1941; Granville. 

Социолексикографический анализ статьи:  

 [Первый том] значение 1: (1) вокабула (заголовочное слово): damager; 

(2) грамматическая информация отсутствует; (3) дефиниция: A manager; (4) 

стилистическая информация представлена имплицитно через 

социолингвистический профессионально-корпоративный указатель: theatrical – 

т.е. театральный сленг, также имплицитно относящий эту единицу к 

британскому ареалу (т.к. нет других ареальных помет); исторический указатель 

периода функционирования этого сленгизма в театральном лексиконе 

Великобритании: ca. 1880-1912; (5) источник (без иллюстративного примера): 

Ware (с указанием выходных данных по списку сокращений в первом томе) = 

Ware J.R. Passing English of the Victorian Era: A Dictionary of Heterodox English, 

Slang and Phrase, 1909; (6) дериватологическая справка: By sarcastic perversion; 

 [Второй том] (1) вокабула (заголовочное слово): damager, через 

запятую дается ссылка на значение 1 с указанием страницы в первом томе: 1 

(p. 205); далее следует уточнение дериватологической справки для значения 1: 

Perhaps originally rhyming s. – возможно первоначально рифмованный сленг; 

затем дается ссылка на источник этого нового дериватологического 

объяснения: as Julian Franklyn proposes = (по списку сокращений во втором 

томе) Franklyn J. A Dictionary of Rhyming Slang, 1960; значение 2: (2) 

грамматическая информация отсутствует; (3) дефиниция: A damaging punch; 4) 

стилистическая информация: coll. – коллоквиализм; социолингвистическая 

информация представлена: а) профессионально-корпоративным указателем: 

pugilistic – лексикон профессионального бокса; б) указателем появления этого 
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значения в узусе в терминах годов: since ca. 1815; в) указателем исторической 

перспективы его функционирования: ob. = obsolete – устаревшее; (5) источник 

(без иллюстративного примера): Boxiana, IV, 1824 – т.е. том IV от 1824 г. 

издания (с указанием выходных данных по списку сокращений во втором томе) 

= Egan, Pierce. Boxiana; or, Sketches of Modern Pugilistic, 1818-24; значение 3: 

(2) грамматическая информация отсутствует; (3) дефиниция: Manager of 

N.A.A.F.I. canteen; 4) стилистическая информация представлена имплицитно в 

социолингвистических указателях: а) в военно-профессиональном маркере, 

содержащем также имплицитно указание на британский ареал: Navy – т.е. сленг 

ВМС Великобритании; б) в военно-корпоративном маркере: lower deck, 

указывающем на лексикон матросов (в отличие от офицеров); в) имеется 

указатель появления этого значения в узусе в терминах годов: ca. 1925; 

(5) источники (без иллюстративного примера): а) Weekly Telegraph, Oct. 25, 

1941; б) Granville (с указанием выходных данных по списку сокращений во 

втором томе) = Granville W. A Dictionary of Naval Slang, typescript, 1945. 

Микроструктура «Большого словаря русского жаргона» излагает 

перечень, наименование и алгоритм следования основных компонентов типовой 

словарной статьи. Полная словарная статья включает 8 компонентов, не все из 

которых, однако, являются обязательными для каждой словарной статьи: 

1) заголовочное слово, 2) грамматическая, 3) функциональная и 4) экспрессивно-

стилистическая характеристика, 5) толкование, 6) иллюстративный материал, 

7) точная паспортизация источника материала и 8) историко-этимологическая 

справка. В некоторые статьи входят устойчивые сочетания, имеющие в основе 

заголовочное слово. Конкретный набор компонентов каждой отдельной 

словарной статьи обусловлен следующим рядом факторов: актуальностью 

заголовочной единицы, ее представленностью, или зафиксированностью, в 

словарных, литературных и других источниках, количеством основных 

значений, их оттенков и смыслов, наличием контекстных иллюстративных 

примеров, этимологической сложностью или прозрачностью. Например:  

Словарная статья: БАСЁК, нареч., безл.-предик. Мол. Одобр. Отлично, 

превосходно. Максимов. СИ, 1998, № 4. Вчера в баньке попарились  басёк! 

Запись 1999 г. < Вероятно, от диал. баско  хорошо.  

Социолексикографический анализ статьи: 1) вокабула (заголовочное 

слово): БАСЁК; 2) грамматическая характеристика: пометы нареч., безл.-

предик. = наречие, безлично-предикативное слово, в безлично-предикативной 

функции; 3) функциональная характеристика: Мол. = из молодежного жаргона; 

4) экспрессивно-стилистическая характеристика: Одобр. = одобрительное; 

5) толкование выполнено синонимическим рядом из двух близких по смыслу 

литературных слов, разделенных запятой: отлично, превосходно; 

6) иллюстративный материал в виде предложения из авторского полевого 

сбора: Вчера в баньке попарились  басёк!; 7) точная паспортизация источника 

материала представлена двумя позициями: а) лексикографическим 

источником: Максимов. СИ, 1998, № 4. [= Максимов Б. Словарик молодежной 

речи: Прямая речь от А до Я // Спид-Инфо, 1998. № 4-10]; б) авторским 
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полевым сбором: Запись 1999 г.; 8) историко-этимологическая справка дана в 

виде указателя источника внутреннего заимствования и его семантизации: < 

диал. баско – хорошо. 

Место возможных фонетических вариантов заголовочного слова, 

графически оформленных как само заголовочное слово, – в одной статье при 

наиболее употребительном из таких вариантов; например:  

ДАТ   БА О  ДА   БА О, неизм., ср. Арест. Шутл.-ирон. Стенная 

газета в ИТУ. Мильяненков, 109. 

Дополнительная подача фонетических вариантов заголовочного слова 

осуществляется в виде отдельных словарных статей на соответствующем по 

алфавиту месте с отсылкой на первый лексикографически разработанный 

вариант; например: 

КРЕ О В  ; КР   ОВ  ; КР  О В  , -ая, -ое. Мол., сист. 

1. Относящийся к сумасшествию, помешательству. В «телегах» зафиксировано 

нормативное отношение [хиппи] к некоторым явлениям жизни («откос от 

армии», «крэзовые дела» – психиатрические заболевания). Мазурова. Сленг, 

125. 2. Вызывающий ненормальное состояние психики. Крезовая музыка. 

Рожанский, 29. + Югановы, 115. 3. Экстраординарный. Крезовый прикид. 

Рожанский, 29. + Никольский, 70. 

Показ вариантов ударения возможен на заголовочном слове и на 

флексиях (падежных или личных окончаниях); например: 

 Е РЕ  А , -и; -и , ж. Угол. Пиджак. ТСУЖ, 130. 

Подводя итоги, можно утверждать, что презентация вокабул в «Большом 

словаре русского жаргона» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной и словаре «A 

dictionary of slang and unconventional English» Э. Партриджа достаточно 

детально и доступно для обычного пользователя разъяснена авторами-

составителями в мега- и микроструктурном планах и адекватна для 

лексикографирования различных пластов лексического субстандарта по всем 

существенным социолексикографическим параметрам.  
Литература 

Partridge E. A dictionary of slang and unconventional English. NY., 1984.  

Виноградов В.В. О некоторых вопросах теории русской лексикографии. М., 1977.  

Коровушкин В.П. Основы контрастивной социолектологии. Череповец, 2005. 

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000. 

А.М. Савкатова (Саратов) 

Категоризующая роль финали -ина 

в классе модификационных производных русского языка 

Научный руководитель – профессор О.Ю. Крючкова 

Словообразование играет важную роль в процессах осмысления 

внеязыковой действительности. Значимость словообразования в процессах 

концептуализации различных денотативных сфер обусловлена самой природой 
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словообразования – спецификой словообразовательного механизма и 

характером той единицы (форманта), с помощью которой образуются новые 

лексические единицы, фиксирующие познанные человеком и значимые для 

него кванты знания, элементы опыта.  

Словообразовательный формант, имеющий предельно обобщенное 

значение и стандартную структуру, является удобным средством мыслительной 

и языковой категоризации, средством ментальной и языковой классификации 

многообразного опыта, сведения его в определенные классы. Вся 

словообразовательная система, в конечном итоге, это система формально 

маркированных содержательных классов, представляющих собой результат 

когнитивного процесса категоризации действительности. 

Можно думать, что категоризующую роль выполняют не только такие 

явно семантизированные единицы, как словообразующий формант, но и 

выделяемые на формальной основе элементы – финальные звукосочетания, 

которые могут соотноситься не с одним формантом. 

Особый интерес представляют в этом отношении большие по объему 

группы омофинальных слов. Именно таким значительным по объему классом 

является в русском языке класс слов с финалью –ина. 

Изучая категоризующую роль словных финалий, необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

– Сколько единиц включает группа омофинальных слов? 

– Как распределены в группе производные и непроизводные лексемы?  

– Какие СЗ выражены в производных словах группы и, соответственно, 

какие семантические подгруппы производных слов могут быть выделены?  

– К каким денотативным и дискурсивным сферам тяготеют смыслы, 

получившие формантное выражение в структуре производных слов данной группы? 

Получив ответы на приведенные вопросы, мы сможем установить: 

1) какие смыслы обычно (часто, чаще всего) маркированы данной 

финалью; при этом установление каких-то закономерных корреляций между 

финалью и подведенными под нее смыслами позволяет приписать финали 

знаковую функцию, функцию языкового категоризатора; 

2) какие денотативные сферы осмыслены (осмысляются) сквозь призму 

выявленных мыслительных и языковых категорий; 

3) наконец, для каких дискурсивных сфер оказываются наиболее 

значимыми (предпочтительными) соответствующие концепты и 

репрезентирующие их языковые единицы. 

Чтобы выяснить долю производных в группе слов, оканчивающихся на      

-ина, мы обратились к Обратному словарю русского языка А.А. Зализняка и 

обнаружили, что из общего числа слов на -ина, производные составляют 77 %, то 

есть 686 из 894 лексем. 

Финаль -ина, присоединяясь к производящим основам, образует 

производные слова с модификационными значениями:  

 Единичности (клубничина, можжевелина, макаронина, шпротина), 

 Собирательности (хлестаковщина, эсеровщина, уголовщина), 
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 Женскости (балерина, кузина, синьорина), 

 Подобия (сердцевина, крестовина, горловина), 

а также производные с субъективно-оценочными значениями (дурачина, 

рыбина, хлебина, идиотина) и слова, стилистически модифицирующие 

семантику производящей основы (рванина, остолопина, болотина). 

Распределение слов, входящих в группы с указанными значениями, 

происходит неравномерно. Так, при общем количестве производных в 350 

лексем, слова с модификационным значением собирательности составляют 

40 % (133 лексемы), единичности – 20 % (67 лексем), группа слов со 

стилистической модификацией производящей основы – 16 % (58 лексем), слова 

со значением подобия насчитывают 53 лексемы, что эквивалентно 14 % от 

общего количества производных слов на -ина, слова с субъективно-

оценочными значениями – 8 % (32 слова), женскости – 2 % (или 7 лексем). 

Приведенные данные свидетельствуют о преобладании в описываемой 

лексической группе с квантитативным значением. 

С древнейших времён в повседневной жизни человека нередко возникала 

необходимость подчёркнуто выделить одну единицу вещества или его 

множество, чаще всего в бытовой сфере деятельности человека, поэтому 

объяснимо, что большая часть существительных с этими значениями имеет 

помету разг. в словарях).  

Значения собирательности и единичности обнаруживают тесную 

спаянность, еще Аристотель отмечал закономерную, неразрывную связь между 

общим и единичным.  

Существительные с суффиксом -ин(а) со значением единичности имеют 

общее значение «единичный предмет, принадлежащий к массе вещества или к 

совокупности однородных предметов, названной мотивирующим словом», и 

составляют три семантических подтипа: 

1) Слова, мотивированные существительными с собирательным 

значением, называют одну частицу однородной массы: чесночина, горошина, 

клюквина, мармеладина, соломина; 

2) Слова, мотивированные существительными со значением вещества, 

материала, которые называют один кусок этого материала: железина (прост.), 

льдина, дернина, холстина; 

3) Слова, мотивированные названиями парных предметов, называют одну 

из одинаковых частей, составляющих эти предметы: лыжина (разг.), штанина 

(разг.), брючина (разг.), штиблетина (разг.). 

Производные слова со значением единичного предмета неоднородны по 

своей семантике, среди них можно выделить следующие тематические группы:  

 Растения. Естественно, что для человека здесь в первую очередь 
оказываются актуальна та растительность, которую он, человек, может есть. Из 

общей группы с условным названием «пища» (ср. помидорина, хренина, 

белужина, шпротина) наряду с наименованиями представителей овощной 

культуры (картофелина, картошина, помидорина, чесночина), деревьев, 

кустарников и травянистых растений (березина, ивина, лесина, тростина, 
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камышина) наиболее обширной с количественной точки зрения является группа 

слов с наименованием ягод (черничина, виноградина, брюквина, клюквина, 

черносливина); 

 Животные (животина); 

 Явления природы (градина, дождина); 

 Предметы одежды и быта (штанина, брючина, посудина, тканина, самотканина); 

 Строительные материалы (кирпичина, черепичина, решетина); 

 Оружие (картечина, гранатина, дробина). 

Производные со значением собирательности, оканчивающиеся на -ина, 

приобретают в процессе такого словообразования отрицательную оценочность, 

несмотря на то, что производящая база сама по себе в большинстве случаев 

нейтральна. Они образуются от слов-названий: 

 Исторических личностей, деятелей культуры (разинщина, 

корниловщина, гапоновщина, бироновщина, пугачевщина, достоевщина, 

толстовщина); 

 Литературных персонажей (пинкертоновщина, маниловщина, 

обломовщина, базаровщина); 

 Религиозных воззрений (староверщина, басурманщина); 

 Политических взглядов (антисоветчина, белогвардейщина, белоэмигрантщина); 

 Народов (неметчина, туретчина, татарщина). 

Кроме то, слова со значением собирательности могут передавать оценку, 

а именно: 

 «не-свой», «чужой» (иностранщина, чужеземщина, иноземщина); 

 слова с общей оценкой чего-л. (халтурщина, чертовщина, 

дьявольщина, сумбурщина, тарабарщина, безалаберщина). 

Модификационная словообразовательная категория женскость является 

одной из активнейших в современном языке. Однако это категория 

существенно отличается от других словообразовательных категорий тем, что 

значение базового слова не просто модифицируется, а лишается одного 

семантического компонента (‘мужчина’) и приобретает другой (‘женщина’): 

учитель – учительница (учитель ‘мужчина’ – учитель ‘женщина’) [Панов 1971]. 

Существительные с суффиксом -ин(а) со значением женскости: кузен – 

кузина (с усечением основы), синьорина, балерина, прима-балерина, уродина, 

курфюрст – курфюрстина, гофмейстер – гофмейстерина. Два последних 

имеют значение ‘жена лица, названного мотивирующим словом’.  

Категория подобия как одна из модификационных словообразовательных 

категорий вызывает у исследователей некоторые споры, многие исследователи 

склонны рассматривать этот процесс скорее «как метафорический перенос, чем 

как словообразовательный процесс» [Земская, 2007]. Производные слова с 

таким значением образовываются как правило от основ с каким-либо ярким 

признаком или во внешней форме, или в своем назначении: горло – горловина, 

котел – котловина, сердце – сердцевина, пуп – пуповина. 
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Субъективно-оценочные существительные нередко совмещают оценочное 

значение с размерным. Поэтому эта оценочность может выражаться несколькими 

способами: уменьшительное, ласкательное, уменьшительно-ласкательное, 

уменьшительно-уничижительное, увеличительное значения. Образования с 

суффиксами субъективной оценки характерны для разговорной речи и 

реализуются с помощью большого количества суффиксов. Суффикс -ин(а) 

характерен для образования слов с увеличительным значением (домина, зверина, 

громадина, хлебина), но есть и исключения: щелина – уменьш.-ласк. от щель. 

Многие существительные на -ина со значениями единичности, 

субъективной оценочности могут иметь стилистическую окраску и 

представляют собой разговорные или просторечные синонимы мотивирующих 

слов. Они составляют определенные семантические подтипы, а именно названия: 

 Частей рельефа, водоемов: болотина, хребтина, овражина, ямина, лужина; 

 Веществ, материалов: холст, сермяжина, дранина, сыромятина. 

Кроме того, выделяют такие группы слов, которые пересекаются с ранее 

указанными группама, имеющими субъективно-оценочное значение, а также 

значение единичности, собирательности. Например: 

 Названия единичных предметов (кривулина, кирпичина, изгибина); 

 Названия животных (зверина, животина, рыбина, псина); 

 Существительные со значением лица (старичина, казачина); 

 Существительные, мотивированные оценочными наименованиями 

(молодчина, дурачина), бранные (тварина, идиотина, остолопина). 

Все слова экспрессивно окрашены, довольно редки случаи, когда 

производные, образованные по такой словообразовательной модели, можно 

отнести к нейтральной лексике: под – подина (тех. массивная, чугунная или 

стальная, подовая плита в плавильной печи). Еще реже, когда слова с 

суффиксом -ин(а) принадлежат к более высокой лексике по отношению к 

семантике мотивирующей основы: судьба – судьбина, конец – кончина, сирота 

– сиротина (нар.-поэтич.). 

Таким образом, можно утверждать, что финаль -ина в русском языке 

достаточно регулярна и продуктивна в разговорной речи, поскольку именно в 

сфере разговорно-бытового общения существует коммуникативная потребность 

выразиться максимально конкретно; неудивительно поэтому, что 

производящими основами в этом случае служат слова, обозначающие предметы 

и явления, встречающиеся в каждодневной бытовой среде. 
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О.С. Скорочкина (Саратов) 

 ереводческие соответствия для фразеологических единиц 

(на материале текстов романов Патрика Зюскинда) 

Научный руководитель – доцент Т.И. Борисова 

Одним из важных вопросов теории и практики художественного перевода 

является вопрос адекватного интерпретирования фразеологических единиц. 

Фразеологизмы в художественном тексте имеют двоякую функцию. С одной 

стороны выбор тех или иных устойчивых единиц (пословицы, поговорки, 

идиомы) является важной характеристикой языка данного писателя, а с другой 

стороны фразеологический массив – неотъемлемая часть языка конкретной 

страны. При адекватном переводе должно сохраняться и своеобразие 

авторского стиля, и уникальность речевой характеристики отдельных 

персонажей, и своеобразие переводимого языка в целом. Большую роль при 

этом играет эквивалентный подбор фразеологических соответствий в языке, на 

который переводится художественный текст.  

Фразеологизм как сложная, многоуровневая языковая единица не всегда 

может иметь в качестве перевода полный эквивалент, как это происходит со 

словами, в таком случае речь идёт о переводческом соответствии 

[Паршин 2000: 86] . 

Существует несколько критериев подбора фразеологических 

соответствий [Казакова 2000: 101; Комиссаров 1990: 50]. Наиболее важными 

являются образный, предметный, эмоциональный, стилистический и 

национально-этнический компоненты. 

Т.А. Казакова выделяет четыре основных типа соответствий образным 

фразеологическим единицам оригинала. 

В первом типе соответствий сохраняется весь комплекс значений 

переводимой единицы. В этом случае в переводящем языке (далее ПЯ) имеется 

фразеологизм, совпадающий с оригиналом, как по прямому, так и по 

переносному значению (основанный на том же самом образе): Damoklesschwert 

(Дамоклов меч). Использование подобного соответствия наиболее полно 

воспроизводит иноязычный фразеологизм. Во втором типе одинаковый 

переносный смысл передается в ПЯ с помощью иного образа при сохранении 

всех прочих компонентов семантики фразеологизма: Eine glückliche Hand haben 

(быть счастливым). Третий тип соответствий создается путем калькирования 

иноязычной образной единицы: Weiße Mäuse haben (Видеть белых мышей – 

галлюцинировать спьяна, со страха). Четвёртый тип предполагает отказ от 

применения фразеологического соответствия, основной смысл передаётся 

описательно: das ist nicht mein Bier (это не моё дело), das ist mir Wurst (это мне 

безразлично). Такие соответствия сохраняют стилистическую и эмоциональную 

окраску исходного выражения языка оригинала, однако национально-

этнический компонент утрачивается полностью. 

Подбор адекватного фразеологического соответствия немыслим без учёта 

особенностей идиом. В.С. Виноградов [Виноградов 2001: 181] рассматривает 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

42 

отдельные структурные типы фразеологизмов, которые необходимо принимать 

во внимание при постановке и решении переводческих задач. Он выделяет 

фразеологические сочетания, в которых семантическое значение не всегда 

связано с образностью, в таком случае допускается перевод словом или 

свободным словосочетанием. Далее следуют поговорки и пословицы, в 

которых образность и ритмическая организация имеют первостепенное 

значение. В таких случаях переводческое соответствие должно в первую 

очередь сохранить экспрессивную окраску, наилучшим решением будет подбор 

пословицы или поговорки ПЯ идентичной по смыслу.  

Анализ переводческих соответствий, использованных для передачи на 

русский язык фразеологизмов в романе П. Зюскинда «История господина 

Зоммера» («Die Geschichte von Herrn Sommer» [Süskind 1991]) показал, что 

автор перевода О. Дрождин [Зюскинд 1995] в большинстве случаев строго 

следует принципам подбора, описанным выше, и использует все типы 

соответствий. Наиболее активным является первый тип – фразеологизмы, 

переведённые полностью, с сохранением всех компонентов значения (52 %). 

Для целого ряда фразеологизмов переводчиком были использованы полные 

соответствия из фразеологического фонда русского языка с соответствущей 

переводимым единицам степенью образности и стилистической окраски. 

Фразеологизм jemandem steht etwas vor Augen имеет полный фразеологический 

эквивалент в русском языке ч-л. стоит перед глазами у к-л., который и был 

использован в тексте перевода: es stand mir vor Augen – оно стояло перед моими 

глазами (его лицо). Для усиления эмоционального компонента переводимые 

фразеологизмы могут подвергаться модификациям с расширением их 

лексического состава. Фразеологизм sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen 

(чувствовать себя прекрасно, быть довольным) был модифицирован в тексте 

оригинала за счёт включения в его структуру прилагательного unbeschreiblich 

(неописуемо). Ich fühlte mich unbeschreiblich wohl in meiner Haut. При переводе 

модификация сохраняется: Я чувствовал себя неописуемо прекрасно в 

собственной шкуре, что способствует точности передаваемого содержания. 

Фразеологическое восклицание Der Teufel soll mich hohlen! (Чёрт меня побери!) 

также был модифицирован П. Зюскиндом: Der Teufel soll ihn hohlen! (Чёрт бы 

его забрал!). Использованный эквивалент ПЯ его также привел к модификации 

фразеологизма, т.о. все компоненты оригинального выражения были при 

переводе полностью сохранены. Замена местоимения mich→ihn – меня→его 

привела к частичному изменению смысла, но не повлияла на образную и 

стилистическую окраску фразеологизма.  

Следующий тип переводческих соответствий, передача фразеологизмов 

путём калькирования, составляет 32%. Значение ФЕ einzig und allein было 

переведено с сохранением его структуры и без потери фразеологического 

значения как лишь и единственно. Фразеологизм jmdn bis ins Mark erschrecken 

означает испугать до глубины существа, но для усиления образного компонента 

переводчик предпочитает кальку, сохраняя метафору и, соответственно, 

фразеологическое значение (das Mark: дословно спинной мозг): Man erschrak bis 
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ins Mark – Его охватывал страх, проникающий до самого позвоночника. 

Выражение не обладает ярко выраженным национально-этническим 

компонентом, поэтому образ свободно воспринимается рецептором перевода.  

Особый интерес представляют переводческие соответствия, в которых 

предметный компонент фразеологизма передаётся с помощью совершенно 

другого образа или даже полного отказа от образного компонента, это – 

четвёртый тип по классификации Т.А. Казаковой (16 %). Фразеологизм um ein 

Haar, имеющий в русском языке известное и употребляемое фразеологическое 

соответствие «на волосок», переводчик счёл нужным заменить нейтральным 

«чуть». Причиной такого рода замены может стать отсутствие актуализации 

контекстом одного из значений многозначного фразеологизма. ФЕ auf und ab 

имеет два значения: nach oben und wieder nach unten (вверх-вниз) и hin und her 

(туда-сюда). Из контекста Die Spange an der Stirnsträhne tanzte auf und ab 

неясно, каково направление движения заколки в волосах действующего лица, 

что и вынудило, по-видимому, переводчика выбрать в качестве соответствия 

словосочетание в такт шагам: Заколка на аккуратной головке подпрыгивала в 

такт шагам. Фразеологизм um Gottes willen! имеет в русском языке словарное 

соответствие Боже мой! Ради Бога! (выражение испуга, ужаса). Однако 

переводчик использовал другой фразеологизм: Чёрт бы вас побрал!: So steigen 

Sie doch ein, um Gottes willen! – Так садитесь же, чёрт бы вас побрал! 

Антонимическая замена ради Бога! на черт бы Вас побрал!, приведшая к 

изменению стилистической окраски всего высказывания, основана на 

раздражении, возникшем у говорящего в беседе с другим действующим лицом. 

В другом случае образный компонент вполне нейтрального фразеологизма Tag 

und Nacht (день и ночь) был усилен за счёт добавления компонента «напролёт»: 

Er war Tag und Nacht wandernd (он бродил день и ночь напролёт), то есть, при 

сохранении всех прочих компонентов, была повышена степень образности.  

Поиск переводческих соответствий часто ставит составителя перевода 

перед сложным выбором сохранения, изменения или отказа от тех или иных 

компонентов фразеологизма. Принятие переводческого решения опирается на 

массу лингвистических, стилистических и литературоведческих особенностей 

исходного материала. Однако самое главное в любом аспекте перевода – чтобы 

переведённое слово было ярким, выпуклым, живым. Поэтому адекватный 

перевод фразеологизмов – одна из первостепенных задач и проблем 

переводчиков. 
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Н.В. Чурбанова (Саратов) 

Адекватный перевод аспектуально-релевантной лексики 

(Опыт гендерного подхода к постановке вопроса) 

Научный руководитель – старший преподаватель К.Н. Аристархова 

В последней трети ХХ века одной из основных категорий 

междисциплинарной научной области знания становится «гендер». Это понятие 

плотно вошло во многие дисциплины, в том числе и в лингвистику. 

В российском языкознании все более отчетливо вырисовывается новое 

направление исследований, основанных на социально и культурно 

маркированной специфике пола (gender).  

В языкознании гендер можно рассматривать как один из параметров, при 

помощи которого в общении конструируется социальная идентичность 

говорящего. Как правило, он взаимодействует с другими параметрами – 

статусом, возрастом, социальной группой и т.п. Так, возможно 

проанализировать и объяснить коммуникативные неудачи в общении лиц 

разного пола. Объясняться это может, например, разными требованиями, 

предъявляемыми обществом к мужчинам и женщинам. Под воздействием этих 

факторов у мужчин и женщин вырабатываются разные мотивы поведения, 

разные стратегии и тактики общения. Речевое поведение мужчин, как правило, 

нацелено на достижение и сохранение независимости и высокого статуса. 

От женщин общество ожидает неконфликтности, уступчивости, 

эмоциональности. Эти различия в свою очередь могут привести к различиям в 

целях общения и в интерпретации высказываний.  

Гендер в современном языкознании представляет собой 

экстралингвистический фактор, имеет формальные средства выражения и 

обнаруживает себя, пожалуй, на всех уровнях языковой системы. 

На морфологическом уровне он реализуется, например, с помощью 

женских и мужских суффиксов: Mörder (нем.) – убийца (мужчина)/ Mörderin 

(нем.) – убийца (женщина); murderer (англ.) – убийца (мужчина)/ murderess 

(англ.) – убийца (женщина). 

Как видно из примеров, в обоих языках формальным средством 

выражения гендерного компонента являются суффиксы: «-er» как показатель 

мужского пола и «-in» (в немецком языке) и «-ess» (в английском языке) как 

показатели женского пола. Кроме того, для немецкого языка в обоих случаях 

характерно изменение корневой гласной, что связано с особенностями 

словообразования.  

На лексическом уровне гендерный компонент также имеет широкое 

выражение. Например, в переводах сказок В. Гауфа, сделанных С. Аптом и 

С. Шлапоберской, можно заметить что переводчик-женщина использует более 

конкретный перевод глаголов движения: Hab jetzt lang genug hier Holz gehackt, 

und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie wär es, wenn 

Ihr mich mal auf den Floß ließet (В. Гауф). 
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Перевод С. Шлапоберской: Хватит уж мне рубить лес, хочу я, наконец, 

поглядеть, куда уплывают мои бревна, – что, коли Вы и меня отпустите 

с плотами. 

Перевод С. Апта: Довольно мне рубить лес, хочу поглядеть, куда идут 

мои бревна, не отпустите ли меня разок с плотами?  

Немецкий глагол «kommen» и его перевод С. Аптом «идти» более 

широкозначен. С. Шлапоберская же использует при переводе лексическую 

единицу, в которой заложена сема средства передвижения «уплывать».  

Аналогичным образом у С. Шлапоберской переводится глагол «kommen» – 

«притекать». У С. Апта способ передвижения остается недифференцированным: 

kommen – приходить [Язык, коммуникация и социальная среда 2006: 66-77]. 

Помимо иллюстраций к вопросу выражения гендера на лексическом 

уровне, эти примеры могут рассматриваться и с точки зрения влияния гендера 

на выбор языковых средств. Существует мнение, что лексико-семантические 

замены напрямую связаны с различиями в речемыслительной деятельности 

мужчины и женщины, восприятием и пониманием ими речевого высказывания, 

механизмами конкретного и абстрактного мышления. Основополагающим 

фактором речевых различий у мужчин и женщин являются особенности 

устройства головного мозга, специализация его правого и левого полушария, 

их функциональная ассиметрия.  

Гендерные различия выражаются и на текстуальном уровне. Так в статье 

И.Д. Баландиной были произведены исследования двух художественных 

произведений – современных детективов с учетом гендерной специфики. Автор 

приходит к выводу, что для текста мужчины характерна большая лаконичность 

в описании, сдержанность в проявлении эмоций. «Женский» текст более 

эмоционален, пространен, с большим количеством незначительных деталей 

[Баландина]. 

Схожие признаки можно найти при сопоставлении двух текстов на 

немецком языке, рассказанных мужчиной и женщиной, повествующих об 

одном и том же. 

Немецкий «мужской» текст более лаконичен, формален, нейтрален, 

менее эмоционален. Предложения представляются более простыми, 

практически отсутствуют сложноподчиненные конструкции. «Женская» 

история носит более частный характер, а благодаря определенным 

конструкциям текст приобретает эмоциональную окраску. 

Рассмотрев «мужские» и «женские» тексты на материале русского и 

немецкого языков, можно увидеть, что в обоих языках и у мужчин и у женщин 

существуют определенные принципы и стратегии построения высказывания. 

Поскольку одно и то же построение характерно для обоих полов в обоих языках, 

возможен вывод, что явление имеет надъязыковую основу и характерно для 

построения высказывания мужчин и женщин в целом. 

Таким образом, в данной работе был произведен краткий исторический 

обзор, посвященный гендерным исследованиям зарубежом и в России. Были 

затронуты терминологические проблемы. Гендерный аспект, выступая как 
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экстралингвистический фактор, также требует особого внимания и изучения. 

Выяснив, что гендер обнаруживает себя на различных языковых уровнях и в 

различных языковых единицах, целью дальнейшей работы станет изучения 

глагольных единиц с учетом гендерной специфики (на материале немецкого и 

русского языков), а также выявление особенностей употребления данных 

единиц, сопоставление этих особенностей в обоих языках и попытка 

установить причину различий. Целью исследования может стать специфика 

фазовых глаголов, а также категория вида (характерная для русского языка), 

способы ее передачи в немецком языке, где данная категория отсутствует.  
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Стереотипы «мужественность», «женственность»  

и лексические средства их реализации в объявлениях о знакомстве 

Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова 

Гендерные исследования, находящиеся сейчас в процессе развития, 

считаются новым направлением российской гуманитарной науки. В задачи этих 

исследований входит изучение зафиксированных в языке сложившихся в 

социуме гендерных представлений, их динамики и влияния на взаимодействие 

различных культур.  

Исследования в области гендерной проблематики в нашей стране не 

имеют длительной истории и находятся на стадии формирования. Сейчас 

можно говорить скорее не о разных направлениях в этой области научного 

знания, а о становлении этих направлений. Гендерным исследованиям 

посвящены работы А.В. Кирилиной, Е.И. Горошко, Е.Р. Ярской-Смирновой, 

И.А. Жеребкиной.  

Объектом настоящего исследования являются тексты мужских и женских 

объявлений о знакомстве.  

Лингвистическое исследование проводилось на материале объявлений о 

знакомстве (820 текстов), размещенных в следующих источниках: Интернет, 

газеты «МК в Саратове», «Жизнь», «Бульвар», «Кому что», «Айболит», 

«Комсомольская правда». 

Предмет исследования – языковые особенности текстов объявлений о 

знакомстве, обусловленные их ориентацией на мужчин или женщин. 

Гипотеза исследования: языковые особенности текста объявления 

о знакомстве отражают полоролевые (гендерные) стереотипы, закрепленные в 

языковом сознании носителей языка. 

http://www.lib.csu.ru/
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Обращение к текстам объявлений о знакомстве не случайно: многие 

личностные характеристики емко и конкретно сконцентрированы именно 

в этом жанре. Поэтому для описания гендерных стереотипов жанр объявления о 

знакомстве наиболее подходящий.  

Цель исследования – выявить и описать весь спектр гендерных 

стереотипов, представленных в текстах объявлений о знакомстве, и 

реконструировать гендерную картину мира носителей национального языка. 

Объявления о знакомстве дают обширный материал для исследований 

подобного рода. В силу ограниченности объема объявления его автор 

вынужден отбирать наиболее значимые характеристики при описании себя и 

желаемого партнера, и именно эти характеристики отражают ценностные 

доминанты человека. Таким образом, объявления о знакомстве воплощают 

фрагменты гендерной картины мира носителей языка и отражают гендерные 

стереотипы, существующие в данном обществе. 

В данной работе рассматриваются стереотипы-представления: стереотипы-

образы с их атрибутами и стереотипы-ситуации [Красных 2002: 180]. В качестве 

стереотипа-ситуации можно рассматривать коммуникативную цель объявления о 

знакомстве, так называемый «образ будущего», о котором говорится в работах 

Т.В. Шмелевой [Шмелева 1997], посвященных речевым жанрам.  

Объявление о знакомстве можно определить как переданное в устном или 

письменном виде через средства массовой информации краткое сообщение 

сведений о себе и требований к желаемому партнеру с целью побудить адресата 

к знакомству [Черкасова 2003: 178]. Таким образом, в соответствии с моделью 

речевого жанра Т.В. Шмелевой, коммуникативной целью жанра объявлений о 

знакомстве является знакомство. Объявление о знакомстве – жанр 

инициальный, начинающий общение (отсутствует образ прошлого).  

В последнее время лингвисты уделяют много внимания исследованиям в 

области стратегий и тактик речевого воздействия на адресата в рамках 

определенного жанра. 

Речевое воздействие может быть определено как «воздействие человека 

на другого человека или группу лиц при помощи речи и сопровождающих речь 

невербальных средств для достижения поставленной говорящим цели» 

[Стернин 2001: 54]. 

Основными факторами речевого воздействия И.А. Стернин считает 

фактор говорящего (все, что относится к физической стороне деятельности 

говорящего, включая внешность и невербальное поведение), фактор адресата 

(все, что относится к учету того, на кого ориентировано сообщение) и фактор 

сообщения (то, что относится к наполнению содержанием, построению и 

формам языкового выражения сообщения). 

В жанре объявления о знакомстве фактор говорящего очень тесно связан 

с фактором сообщения. Жанр объявления о знакомстве существует только в 

письменной форме, участники коммуникации разделены не только 

пространством, но иногда и временем, а их контакт опосредован средствами 

массовой коммуникации. Поэтому невозможно говорить о невербальной
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стороне деятельности говорящего (о его внешности, жестах, позах, интонации и 

т.д.); об образе автора можно судить лишь по тому, как он представлен в 

тексте объявления. 

Фактор говорящего накладывает определенный отпечаток и на фактор 

адресата объявления. Это не реальный адресат, а некий идеальный образ, 

созданный воображением автора и отражающий его представления о том, 

каким должен быть его собеседник. Этот образ не всегда совпадает с реальным 

адресатом, прочитавшим объявление о знакомстве. 

А.В. Олянич выделил и описал единицы воздействия – презентемы. Под 

презентемой он понимает «мельчайшую информационную единицу воздействия, 

представляющую собой сложный лингво-семиотический (знаковый) комплекс, 

состоящий из когнитивно освоенных субъектом концептов и образов окружающего 

мира и переданный другому субъекту в ходе коммуникации с целью воздействия на 

него. Процесс коммуникации может быть представлен в виде разворачивающейся 

во времени и пространстве последовательности презентем» [Олянич 2004: 213]. 

Автор предлагает типологию презентем, где выделяет невербальные 

(сугубо семиотические) презентемы, вербальные (лингвистические) презентемы 

и презентемы смешанного типа (лингво-семиотические). 

В силу специфики жанра объявления о знакомстве, можно говорить лишь 

о лингвистических презентемах – лексических, словообразовательных, 

синтагматических, интертекстуальных. Поскольку невозможно выделить 

семиотические презентемы в печатном тексте, невербальные компоненты в нем 

просто отсутствуют. 

В соответствии с вышеизложенным, весь языковой материал был 

дифференцирован по полу авторов: из 820 рассмотренных объявлений 418 

мужских и 402 женских. Незначительный перевес в сторону мужских 

объявлений, скорее всего, объясняется подбором источников. В газетах «МК 

в Саратове» и «Бульвар» публикуются в основном объявления лиц из мест 

лишения свободы. В остальных же источниках наблюдается значительный 

перевес в сторону женских объявлений. 

Далее весь языковой материал целесообразно разделить по возрасту 

авторов на три группы: до 30 лет, от 30 до 50 (так называемый средний возраст) 

и старше 50 лет (предпенсионный и пенсионный возраст). Это необходимо, так 

как стереотипы каждой возрастной группы различны. 

Какие же характеристики оказываются приоритетными при 

самопрезентации и презентации желаемого партнера для представителей 

старшего поколения? 

Как в мужских, так и в женских объявлениях о знакомстве данной 

возрастной группы преобладают презентемы-демонстративы, 

репрезентирующие не визуальный образ участников коммуникации, а 

внутренние качества личности: достоинство (38 %), доброту (31 %), 

порядочность (30,5 %), надежность (22 %). 

Объявления в основном лаконичны. Авторы скромны в собственной 

оценке и не выдвигают особых требований к партнерам, в женских 
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объявлениях о знакомстве в субтексте самопрезентации [Рогалева 2004: 154] 

наибольшей частотностью обладает презентема обычная, меньшей 

частотностью обладают презентемы симпатичная, приятная внешне, неполная, 

в меру полная, блондинка, шатенка. Многими женщинами (26 %) ценятся 

интеллектуальные качества мужчины, которые представлены презентемами 

умный, неглупый, с чувством юмора, с высшем образованием. 30 % адресантов-

женщин указывают на свою материальную независимость: обеспечена 

работой, самостоятельна, без жилищных проблем, частотны презентемы-

дескриптивы среды обитания (Живу с сыном в загородном доме, имею 

двухкомнатную квартиру в центре, имею дачу, дети выросли, живут 

отдельно). Мужчины при самохарактеристике обращают внимание, прежде 

всего, на материальное благополучие (работаю, обеспеченный, без 

материальных и жилищных проблем и т.д.), часто встречаются статусные 

интродуктивы (пенсионер, инженер, работаю шофером). 

Важно отметить, что сознание людей этого поколения базируется на 

традиционных славянских представлениях о внутренних качествах мужчин и 

женщин. Культура прошлого требовала от человека сдержанности в 

проявлении чувств, скромности, немногословности. От женщины традиционная 

культура требовала, прежде всего, доброты, хозяйственности; от мужчины – 

умения быть хозяином в доме, трудолюбия, владения многими трудовыми 

навыками. Именно эти качества являются приоритетными в объявлениях о 

знакомстве данной категории лиц. 

Самую многочисленную группу составляют объявления мужчин 

и женщин так называемого среднего возраста. 

Женщины в основном дают объявления с целью просто знакомства 

(63 %), лишь некоторые надеются создать семью (24 %); в 11% заявлено 

знакомство для приятных встреч. 

В мужских объявлениях в качестве цели сообщается: для создания семьи, 

для создания семьи и совместного ребенка, для длительных отношений, для 

серьезных отношений (40 %); для встреч, для приятных встреч, для нечастых 

встреч, для встреч на моей территории (20 %). Мужчины более точны в 

выражении своих намерений. Если большинство женщин данной возрастной 

категории дают объявления с целью просто познакомиться, не прогнозируя 

дальнейшего развития отношений, то мужчины склонны открыто заявлять о 

цели знакомства. Это можно объяснить с точки зрения русской ментальности: 

предложение иметь семью должно исходить от мужчины. На самом деле 

женщины стремятся к браку активнее, чем мужчины, но проявляют 

осторожность при формулировке цели объявления.  

В мужчинах женщины ценят порядочность (25 %), доброту (25,5 %), 

внимательность (14 %), общительность (10 %). 

Для женщин данной возрастной категории большую роль играет 

внешность будущего избранника, в отличие от представительниц старшего 

поколения, для которых критерий внешности не является определяющим 

в выборе спутника. Частотны презентемы-демонстративы, 
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репрезентирующие внешний облик полагаемого партнера: не ниже 170 см, 

ростом от 176 см, спортивного телосложения, неполного, в меру полного 

встречаются пожелания относительно цвета волос, глаз. 

Почти в половине случаев женщин интересует состоятельность мужчины, 

наличие жилплощади и автомобиля, высокий уровень дохода. Отрицательно 

оцениваются в подавляющем большинстве случаев вредные привычки и 

судимость (Лицам из УШ не беспокоить, без вредных привычек, пьющих и 

судимых прошу не беспокоить, непьющего и некурящего). 

Женщины среднего возраста о себе сообщают следующее: характеризуют 

внешность и свои душевные качества. 

В 102 из рассмотренных 146 объявлений женщины указывают на то, что 

они симпатичны, стройны, миниатюрны; некоторые указывают параметры 

своего тела, цвет волос, глаз. Женщины считают, что мужчина, прежде всего, 

обращает внимание на внешность дамы, поэтому на первом месте в 

объявлениях о знакомстве стоят презентемы-демонстративы, 

репрезентирующие визуальный образ.  

Из внутренних качеств называют доброту, ум, разносторонние интересы, 

наличие чувства юмора, высшего образования. 

Лишь 8 % авторов указывают на свою материальную независимость. 

Можно сделать вывод о том, что женщины этого возраста пытаются найти 

мужчину не только для общения, но и для того, чтобы приобрести в его лице 

опору для себя в материальном плане. 

И.С. Черкасова, сравнивая русские и немецкие объявления о знакомстве, 

говорит о том, что немецкие женщины на первое место ставят такие качества, 

как наличие чувства юмора и веселый нрав, внешнюю привлекательность, 

нежность и любвеобильность. Ни одна немецкая женщина не указала на 

желательное наличие автомобиля, квартиры или отсутствие криминального 

прошлого, лишь некоторые указывают на отсутствие вредных привычек. 

Существенную роль утилитарных ценностей в жизни русских людей 

И.С. Черкасова объясняет невысоким уровнем экономического развития нашей 

страны на данном историческом этапе. А то, что для русских людей важную 

роль играет отсутствие вредных привычек, она связывает с традиционным 

стремлением русских людей к разгульной жизни и всеми вытекающими оттуда 

проблемами [Черкасова 2003]. 

Стереотипом идеальной женщины в глазах мужчины среднего возраста 

является неполная, симпатичная, стройная, добрая, порядочная, для многих 

желательно одинокая, но есть мужчины, которым дети не станут помехой. 

Только 4 % мужчин хотят видеть рядом с собой умную женщину. 

Ю.В. Мещерякова, рассматривая концепт «красота» в английской и русской 

культуре на примере пословиц и поговорок, пришла к выводу, что 

представления о красоте человека в русской культуре всегда связаны 

с представлениями об умственных способностях, причем эти понятия 

несовместимы: «Молодец красив, да на думу крив», «На голове густо, да 

в голове пусто» и т.д. [Мешерякова 1999: 214]. К тому же, современные 
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средства массовой информации представляют женщину практически в двух 

ипостасях – прилежной домохозяйки, заботливой матери и участницы 

конкурсов красоты. Деловые, умные женщины представлены редко 

[Ажгихина 2000: 268]. В противоположность этому понятие «отец» как 

социальная ипостась мужчины в СМИ представлена слабо [Томская 2001: 84]. 

Слабо представлена она и в объявлениях о знакомстве. Лишь в 7 % текстов 

объявлений, как мужских, так и женских (в женских все же чаще), представлен 

мужчина-отец (дети только в радость, для создания семьи и совместного 

ребенка познакомлюсь с женщиной, ищу спутника жизни и отца для своей 

дочки, мужчину-вдовца, можно с ребенком). 

Себя адресанты характеризуют с разной степенью откровенности, что 

зависит от конкретных целей знакомства (брак, редкие встречи, дружба) и 

собственного представления о том, какой человек может заинтересовать 

другого: отмечаются качества личности (доброта, трудолюбие, 

интеллектуальные качества, самостоятельность), а также внешние данные 

(рост, телосложение, цвет волос, глаз). 

В мужских объявлениях представителей среднего возраста, так же, как и 

в объявлениях лиц старшего поколения, наибольшей частотностью обладают 

презентемы-демонстративы, репрезентирующие материальное положение 

адресанта (без материальных и жилищных проблем, обеспеченный) и статусные 

интродуктивы (инженер-строитель, предприниматель, фермер и т.д.) 

В объявлениях молодых девушек выдвигаются следующие требования к 

молодым людям: без материальных проблем, обеспеченный мужчина, молодой 

человек с авто и т.д., налицо – следование стереотипам. Но молодые девушки 

не игнорируют и внутренние качества человека. Их избранник должен быть 

серьезным, образованным, самостоятельным, без вредных привычек.  

Целью знакомства со стороны девушек являются в большинстве случаев 

серьезные отношения. 

Девушки сообщают о своей внешности в 85 % случаев: симпатичная, 

красивая, привлекательная, высокая, стройная, указывают цвет волос и глаз, 

так как знают, что мужчин интересует в большей степени внешность 

избранницы. 

Молодые мужчины хотят видеть рядом с собой прежде всего 

привлекательную спутницу: презентемы стройная, симпатичная, женственная 

чаще всего встречаются в объявлениях. Это объясняется тем, что 

женственность в сознании русских ассоциируется, прежде всего, с внешней 

привлекательностью [Киуру 2000: 77]. 

Из душевных качеств наиболее предпочтительными оказываются 

традиционные: доброта, веселый нрав, отсутствие вредных привычек. 

Но о внутренних качествах девушки мужчины вспоминают довольно редко, все-

таки для них предпочтительна внешность будущей подруги. Возможно, это 

связано с различиями в восприятии жизненных событий мужчинами и 

женщинами: женщины тяготеют в большей степени к описанию событий 

внутренней жизни, мужчины – внешней [Иванова 1999: 243]. 
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Цели знакомства молодых мужчин гораздо разнообразнее, чем у мужчин 

среднего и старшего возраста. Здесь можно встретить и серьезные отношения, 

и общение и совместный отдых, и разнообразный досуг, серьезные и 

несерьезные отношения. 

Подводя итог, можно сказать, что в приоритетных характеристиках 

авторов объявлений о знакомстве, как мужчин, так и женщин всех возрастных 

групп преобладает концептуальная связка «традиционный мужчина – 

традиционная женщина»
 
[Киуру 2000: 83]. Народная славянская традиция 

требует от мужчины силы, отваги, мужества, умения быть хозяином; от 

женщины – прежде всего красоты, как внешней, так и внутренней, доброты, 

покорности, хозяйственности, умения выступать в роли ангела-хранителя 

мужчины. Эти характеристики преобладают.  

В подтверждение выдвинутой гипотезы отметим, что отступление от 

стереотипа может оказаться причиной коммуникативного провала. Образ 

скромного, малообщительного, испытывающего затруднения в общении 

с противоположным полом молодого человека оказывается непривлекательным 

для девушек. 

В исследованном материале четырежды (с некоторыми изменениями) 

встретилось объявление некоего молодого человека, который сообщал о себе, 

что он застенчивый, добрый, не любящий дискотеки и шумные компании, 

испытывающий трудности в общении со сверстниками. 

Стереотипом молодого человека XXI века является деловитость, сила, 

коммуникабельность, энергетика. Представление себя в образе скромного 

«тихони» может стать «коммуникативным самоубийством»
 
[Стернин 2001: 43] 

в таком жанре, как объявление о знакомстве. 

Проведенный анализ текстов объявлений о знакомстве подтвердил 

предварительную гипотезу о влиянии гендерных характеристик адресанта на 

языковые особенности объявлений. 

По сути, мужчины и женщины говорят на разных языках, что никак не 

связано с их этнической принадлежностью, социальным статусом и т.д. 

Используя средства языка, носителями которого они являются, мужчины 

и женщины по-разному выражают свои мысли и чувства, по-разному понимают 

одну и ту же ситуацию, по-разному воспринимают мир и себя в этом мире. 
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Раздел 2 

Языковая картина мира 

Е.А. Алексеева (Саратов) 

Особенности функционирования концепта «Бог»  

в русской литературе начала и середины ХХ века 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

По мнению многих отечественных лингвистов, изучение концептов 

способствует более глубокому постижению национальной культуры и ее 

ценностей [Степанов 1997; Слышкин 2000; Маслова 2005]. Концепты, прежде 

всего, представляют собой культурно-значимые понятия. Именно это свойство 

делает их фактом культуры и позволяет видеть в них многомерные и 

многослойные явления, то есть помимо понятийного ядра выделить в них также 

культурный слой: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании 

человека; то, в виде чего культура входит с ментальный мир человека. Концепт 

– это то, посредством чего «обычный человек», «не творец культурных 

ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 

[Степанов 1997: 40]. 

Иначе говоря, концепт вбирает этимологию, сжатую до основных 

признаков содержания историю, современные ассоциации, оценки и т.д. Таким 

образом, концепт интерпретируется как единица, «призванная связать воедино 

научные изыскания в области культуры, сознания и языка, т.к. она 

принадлежит сознанию, детерминируется культурой и определяется в языке» 

[Слышкин 2000: 9].  

В данной статье рассматривается концепт «Бог» и особенности его 

проявления в русской культуре прошлого века. Анализ различных 

литературных произведений показал, что на его «наполнение» повлияли 

основные события исторического процесса, идеологические установки, та 

значимость, которую имела вера людей в Бога в разные времена. В целом, это 

позволяет судить о неоднозначном отношении русских людей к данному 

понятию. Ограничиваясь рамками статьи, мы остановимся лишь на некоторых 
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авторах и их работах. 

В начале прошлого века православная вера являлась неотъемлемой 

составляющей русского общественного сознания. Возможно, этим объясняется 

частое употребление концепта «Бог» в произведениях русских поэтов начала 

ХХ века, отмеченного различными социальными и политическими 

катаклизмами: первой мировой войной, революцией и ее последствиями. 

Особая активность данного концепта наблюдается в произведениях некоторых 

авторов, например, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака. Характер 

воплощения в совокупности с включением в контекст произведения 

библейских мотивов способствует развитию многих символических идей, 

связанных с Богом.  

Например, в произведениях Марины Цветаевой наблюдается около 

трехсот таких употреблений, а у А.А. Ахматовой около ста пятидесяти. 

В данном отношении показательно стихотворение А.А. Ахматовой «Молитва», 

написанное в 1915 г., в котором угадывается страх поэтессы за судьбу России в 

связи с разгорающейся войной. С Богом связаны символические значения 

спасения, милосердия, избавления от беды, которые имплицитно 

актуализируются в контексте.  

Реализации данных идей способствует особая лексическая организация 

текста, приводящая к возникновению многообразных ассоциаций между 

единицами. В данном случае стихотворение написано в стиле молитвенного 

обращения. Определенный настрой на восприятие стихотворного произведения 

содержится уже в самом названии «Молитва». 

Дай мне долгие годы недуга, 

Задыханья, бессонницу, жар, 

Отыми и ребенка, и друга, 

И таинственный песенный дар. 

Так молюсь за твоей литургией. 

После стольких томительных дней, 

Чтобы туча над темной Россией 

Стала облаком в славе лучей [Aхматова 1989: 15]. 

Идеи спасения, милосердия, избавления от беды, связанные с Богом, 

типичны также для творчества М. Цветаевой.  

Мать с дочерью идем – две странницы, 

Чернь черная навстречу чванится. 

Быть может - вздох от нас останется, 

А может – Бог на нас оглянется… 

Пусть будет – как Ему захочется: 

Мы не Величества, Высочества [Цветаева 1992: 48]. 

У некоторых авторов вера в Бога сопряжена с идеями любви, гармонии, 

духовного поиска, которые определяют судьбу каждого человека и 

человечества в целом. Например, основой стихотворений Б. Пастернака из 

романа «Доктор Живаго», повествующего о сложной судьбе русской 

интеллигенции в переломную эпоху с 1903 по 1929 гг., стали религиозные 
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сюжеты и события, что и запечатлено в названиях некоторых из них: «На 

страстной», «Рождественская звезда», «Чудо», «Магдалина», «Гефсиманский 

сад». Цикл открывается стихотворением «Гамлет».  

Гул затих… Я вышел на подмостки, 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далеком отголоске, 

Что случится на моем веку. 

На меня наставлен сумрак ночи 

Тысячью биноклей на оси. 

Если только можно, Aввa Отче, 

Чашу эту мимо пронеси. … [Пастернак 1988: 40].  

В стихотворении отчетливо прослеживается мотив Бога страдающего – 

Иисуса Христа. На муки и страдания Христа проецируется судьба самого поэта 

и целого поколения: революция, гражданская война, репрессии. Ключевой 

фразой стихотворения, характеризующейся высшей степенью эмоционального 

накала становится обращение к Богу – Aввa Отче, т.е. как к Отцу, которого он 

молит о заступничестве.  

Известно, что долгое время в России ХХ в. на веру в Бога был наложен 

запрет. Например, в атеистическом советском обществе «религия играла роль 

тормоза общественного прогресса... Бог противостоял не советской власти, а 

науке и просвещению. Таким образом, к началу 60-х вопрос «есть ли Бог» 

казался просто смешным по сравнению с проблемой «есть ли жизнь на Марсе» 

[Вайль, Генис 1996]. Тем не менее, можно говорить, что и тогда существовало 

свое символическое пространство с богатой и сложной семиосферой. Во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. происходит определенный прорыв 

из атеистической идеологии к общегуманистическим ценностям, вечным 

христианским святыням. Тема религии начинает по-новому звучать в начале 

войны. Данное обстоятельство даже нашло отражение в произведениях 

советских поэтов; например, К. Симонова в его известном стихотворении «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

Как слезы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: - Господь вас спаси! 

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. <…> 

Как будто за каждою русской околицей, 

Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 

За в бога не верящих внуков своих [Симонов 1985: 67]. 

Автор специально включает в описание фона войны элементы обрядовых 

действий молитвенного обращения к Богу, как это было принято на Руси на 
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протяжении многих веков, превращая их в особый стилистический прием: «как 

встарь повелось на великой Руси», «крестом своих рук ограждая живых», «всем 

миром сойдясь наши прадеды молятся».  

Актуализация идей спасения, милосердия, связанных с Богом достигается 

включением в контекст описаний различных обрядовых действий, 

направленных на установление связи человека с Богом, имеющих 

символическое значение. К примеру, обряд Крещения – одно из священных 

действий через которое тайно, невидимым образом подается человеку 

благодать Святого Духа или спасительная сила Божья. Бог, в данном случае, 

предстает символом последней надежды, прибежища, защиты, скрытых, но не 

потерянных связей с прошлым. Этот факт может оцениваться как 

принципиальный поворот, по сути, перекодировка символики (из символа 

темного, непросвещенного, ложного – в символ жизни, защиты, спасения), 

зафиксированная в разных текстах. Таким образом, концепт Бога шел в разрез с 

идеологическими установками советского общества того периода. 

Интересно, что если еще в середине века Бог представлялся символом 

запретного и всего того, что противостояло просвещению и науке, то в 

постсоветский период Бог начинает вновь символизировать различные 

положительные идеи: добро, нравственность и др. Таким данный концепт 

продолжает оставаться в настоящее время и функционировать в современной 

отечественной культуре. Наблюдение за его функционированием и отражением 

в языке может послужить интересным материалом для дальнейших 

исследований.  
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Образный компонент концепта «любопытство» и его взаимосвязь 

с другими концептами социально-психологической сферы 

(на материале русской, английской и литовской лингвокультур) 

Научный руководитель – профессор О.Ю. Крючкова 

Структура концепта включает компоненты различной когнитивной 

природы – чувственный образ, информационное содержание и 

интерпретационное поле. Ученые выделяют в концепте понятийную, 
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значимостную и образную составляющие [Попова, Стернин 2006]. Наличие в 

концепте образного компонента определяется тем, что чувственный образ 

кодирует концепт, формируя единицу универсального предметного кода, 

отличая концепт от понятия. Образный компонент концепта выделяется в 

лексикографическом значении некоторых слов, контекстной реализации и в 

психолингвистическом значении в ходе экспериментов.  

Рассмотрим образный компонент эмоционального концепта (ЭК) 

«любопытство» на материале русской, английской и литовской лингвокультур. 

Чувственный образ в структуре концепта неоднороден. Он образован 

перцептивными когнитивными признаками, формирующимися в сознании 

носителя языка в результате отражения им окружающей действительности при 

помощи органов чувств, и образными признаками, формируемыми 

метафорическим осмыслением соответствующего предмета или явления. Этот 

образ можно назвать метафорическим или когнитивным. 

Все выделенные нами перцептивные образы ЭК «любопытство» 

можно разделить на 3 группы:  

Первую группу составляют зрительные образы, среди которых образы 

света и пространства. Образ света: 

- Светлые ее глаза вспыхнули как звезды, заискрились веселым 

любопытством… 

- Dexter caught Blanchet's eyes twinkling with curiosity for a moment. – 

В глазах Бланшет Декстер уловил момент мерцания любопытства (здесь и 

далее перевод выполнен нами – М.Б.). 

- Iš tavęs spinduliuoja ir smalsumas ir artimo atjautimas. – Ты сияешь 

любопытством и сочувствием к ближним.  

Образ пространства: 

- Любопытство границ не имеет. 

- Donna's questions had been unceasing, her curiosity boundless. – 

Вопросы Донны не прекращались, ее любопытство безгранично. 

- Bobiškas smalsumas neturi ribų – Бабскому любопытству нет границ.  

Вторую группу перцептивных образов формируют тактильные 

образы. В этой группе выделяются две подгруппы образов, моделирующих 

содержание концепта «любопытство»:  

Это, во-первых, образы холода или жара. Ср.: 

- Он знал, что в храм своей души следует пускать посетителей с большою 

осмотрительностью, из боязни, чтобы, войдя туда с холодным любопытством, 

они не оставили там грязных следов и не набросали папиросных окурков.  

- Но я промедлил первое мгновение и сразу же этим возбудил горячее 

любопытство… 

- С обществом Фамусова она гадала о причине искусственности зубов – 

детское жгучее любопытство поджаривало ее.  

Во-вторых, любопытство концептуализируется в образе острого предмета: 
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- «Преподавательница русского языка и литературы», – представила меня 

директорша, и я увидела, что в глазах моих комендантов вспыхнуло острое 

любопытство. 

- She stared at him, her curiosity spiked. – Она уставилась на него со словно 

покрытым шипами любопытством. 

- As he rode, a terrible curiosity began to rise up in him and prick him like a 

gimlet. – Он вел машину, но вдруг ужасное любопытство охватило его и принялось 

колоть и сверлить его словно буравчик.  

Третья группа перцептивных образов ЭК «любопытство» представлена 

вкусовыми образами, которых оказалось два – горечь и сладость: 

- Он испытывал болезненно разжимающееся, тоскливое и горькое 

любопытство… 

- …и тотчас же вновь начиналось сладкое любопытство друг к другу.  

ЭК «любопытство» осмысляется не только посредством перцептивных 

образов, но и с помощью так называемых метафорических, когнитивных образов 

(по классификации З.Д. Поповой и И.А. Стернина) [Попова, Стернин 2006].  

Когнитивный образ выражен посредством концептуальных метафор, 

которые и формируют содержание абстрактного концепта «любопытство». 

Когнитивный образ, как и перцептивный, также может отсылать абстрактный 

концепт к материальному миру. Так, любопытство как состояние сознания 

уподобляется физиологическому состоянию – голоду. Ср.: 

- Насыть твое любопытство причудливым сном, который я так 

доверчиво рассказал тебе… 

- Не любил Синицын прикидываться ни богатым, ни умелым, был скрытным, 

очень скрытным, а вот не остерегся, держал в шкафу китель, назначение 

которого пока не ясно, но который внушает отвращение, брезгливое 

любопытство и страх… 

- First, because human curiosity is insatiable. – Прежде всего, потому что 

человеческое любопытство ненасытное. 

- O, jau mirštu iš smalsumo, kokį ten filmą pastatė? – Ой, умираю от 

любопытства, какой там фильм поставили? Ср.: Умирать от голода/ умирать 

от любопытства. 

Любопытство уподобляется также таким физическим сущностям, как 

огонь (костер). Ср.:  

- My queasy stomach had settled and I was agog with curiosity. – Мой слабый 

желудок успокоился и, теперь я просто сгорал от любопытства. 

- Jis kalba ne tiek daug, bet savo pasirodymu sukelia audringas ovacijas 

filmavimo salėje ir įžiebia smalsumą dalyvių širdyse: o ką dabar jis sugalvojo? – Он 

говорит не так много, но своим выступлением вызывает в зале бурные овации 

и разжигает любопытство в сердцах участников: а что же он придумал на 

этот раз? 

- Tačiau jeigu jis ne tinginys, jeigu dar neužgeso smalsumo ugnelė, vis tiek 

kažkur eis, kažką žiūrės. – Если он не лентяй, если еще не погас в нем еще огонек 

любопытства, все равно будет он идти куда-нибудь, что-то смотреть. 
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Одним из когнитивных образов любопытства является (некая высшая) 

сила, имеющая власть над людьми и уподобляющаяся живому существу. Ср.: 

- Это великое и бессмертное любопытство! 

- I was possessed of a lively curiosity to investigate this kampong; that lively 

curiosity which has carried me so successfully through life. – Я был одержим 

оживленным любопытством исследовать эту деревеньку, это было то самое 

любопытство, которое так благополучно провело меня по жизни. 

- Smalsumas ginė mus apšniukštinėti visus kiemelius, iš kiekvieno akmens skaityti 

neseną istorijos raštą. – Любопытство толкало нас пронюхать все дворики и 

закоулки, считывая с каждого камушка последние истории. 

- Šis smalsumas vis didėja ir stiprėja. – Это любопытство все растет, 

становится все сильнее. 

- Vadinasi, smalsumas nugali baimę, kad narkotikai yra pavojingi. – Значит, 

любопытство побеждает страх перед тем, что наркотики опасны. 

Дискурсивная реализация лексемы любопытство показывает, что 

эмоция «любопытство» концептуализуется с помощью образа болезни, 

болезненного состояния. Ср.: 

- Я нарочно о вашем деле с вами не заговаривал, хоть меня, разумеется, 

мучит любопытство. Ср.: Мучит болезнь/ мучит любопытство. 

- She ruthlessly suppressed a shiver of curiosity. – Она безжалостно подавила 

в себе лихорадочный озноб своего любопытства. 

- Smalsumas – tokia natūrali žmogiška silpnybė. – Любопытство это 

естественная человеческая слабость. Ср.: Болезнь – физическая слабость/ 

любопытство – слабость. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что концепт «любопытство» во 

всех трех рассматриваемых языках (русском, английском и литовском) имеет 

богатое образное содержание и что когнитивные и перцептивные образы 

совпадают в данных лингвокультурах. 

Рассмотрим связи ЭК «любопытство» с другими концептами социально-

психологической сферы.  

Во всех трех лингвокультурах ЭК «любопытство» связан с другими 

концептами социально-психологической сферы. Эта связь регулярно 

вербализуется в текстах.  

Анализ контекстов из англо-, русско- и литовскоязычных художественных 

произведений и публицистики показывает, что любопытство сопровождается 

как отрицательными (жестокость, гнев, лень, зависть и пр.), так и 

положительными (любовь, восхищение, веселье и пр.) эмоциями. 

В процессе выявления возможных связей исследуемой эмоции с 

другими концептами социально-психологической сферы было отмечено: 

1) Для всех трех лингвокультур общей является актуализация связи 

любопытства со скукой, удивлением, удовольствием, жадностью и 

интересом. Ср.: Она смотрела на бывших поклонников без особого 

любопытства, ей вообще никто не был интересен…; His apparent interest 

could not possibly have been more than passing curiosity. – Его видимый интерес не 
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мог быть ничем иным как мимолетным любопытством; Paprastas žurnalistinis 

smalsumas paskatino mane pasidomėti, kaip šis įstatymas gali būti taikomas praktikoje. 

– Простое любопытство журналиста заставило меня поинтересоваться, как 

этот закон может быть применен на практике. 

2) Для всех трех рассматриваемых лингвокультур релевантной является 

связь любопытства со страхом/ ужасом, но более приоритетной, исходя из 

текстового отражения, для русской и литовской лингвокультур. Ср.: 

Его разрывали на части любопытство и страх; My fear was leaving me, 

overtaken by curiosity. – Любопытство пересилило мой страх; Tačiau žmonių 

smalsumas buvo didesnis už Dievo baimę. – Однако человеческое любопытство 

всегда было величайшим страхом перед Богом.  

3) Культурно-специфичным, но вместе с тем характерным для русской и 

литовской лингвокультур является проявление любопытства под видом другой 

эмоции, чувства или поведения. Ср.: Обыкновенно смотрели на молодого негра как 

на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, 

хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие; Я видела, 

что взрослые томятся, боясь себе в том признаться, замечала на их лицах какое-

то острое любопытство, прикрываемое возбуждением; Smalsumas mišo su 

pagarba. – Любопытство путают с уважением. 

Как показывает контекстный анализ, любопытство может находиться с 

каждым из выделенных социально-психологических феноменов в различных 

корреляциях: в отношениях сопутствия и противопоставления, отождествления и 

противоборства. При этом одни эмоции связаны с любопытством 

однонаправлено, другие характеризуются разнонаправленными связями. 

Например, любопытство и скука всегда реализуются совместно: boredom with 

prison life and simple curiosity (скука тюремной жизни и простое любопытство), 

smalsumas, noras viską išbandyti, nuobodulys (любопытство, желание все 

попробовать, скука). Любопытство и страх – эмоции, находящиеся в 

разнонаправленных связях, могут коррелировать как близкие, переходящие друг 

в друга эмоции (smalsumas virto nuostaba, paskui siaubu – любопытство 

превратилось в удивление, потом в ужас), могут отождествляться 

(любопытство всегда было величайшим страхом) или могут быть связаны как 

противоборствующие эмоции (smalsumas nugali baimę – любопытство 

побеждает страх, fear overtaken by curiosity – любопытство пересилило страх). 

Помимо наиболее частотной и релевантной для всех исследуемых 

лингвокультур связи эмоции любопытства с эмоцией интереса, остальные 

корреляции являются в целом дифференцирующими, выявляя в различных 

конфигурациях степень сходства и различия анализируемых языков: русского – 

английского; русского – литовского; литовского – английского. Так, например, 

для русской и английской лингвокультур характерна корреляция любопытства с 

ложью и обманом. В литовском текстовом корпусе такая связь не фиксируется. 

Ср.: Гастев незамедлительно скрылся бы за дверью, но Францев умел так 

виртуозно обманывать людей, что всегда возбуждал в нем острое 
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любопытство; Ella, whose curiosity was appeased with little white lies… – Элла, чье 

любопытство было удовлетворено невинной ложью… 

Анализ образной составляющей содержания концепта «любопытство» и 

корреляций этого концепта с другими концептами социально-психологической 

сферы свидетельствует о значительной общности, но не тождественности 

интерпретационного содержания ЭК «любопытство»/ «curiosity»/ «smalsumas» в 

английской, русской и литовской лингвокультурах.  
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Концепт ТРУД / РАБОТА в традиционной картине мира 

(на материале русской и английской идиоматики) 

 Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Накопленные человеком знания и опыт формируют картину мира, а 

реализация их в языке представляет собой языковую картину мира, т.е. отражение 

объективной действительности средствами конкретного языка. Особое место в 

отражении языковой картины мира занимает идиоматика. Как отмечает 

В.Н. Телия, «система образов, закрепленных во фразеологическом составе языка, 

служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и, так или иначе, 

связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой 

общности, а потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном 

опыте и традициях» [Телия 1996: 214]. Одним из отличительных признаков 

фразеологической картины мира является антропоцентризм (центром картины 

мира в языке, и в частности во фразеологии, является сам человек, а поэтому 

основным критерием актуальности и значимости обозначенных в языке 

фрагментов мира является его отношение к миру). Он проявляется в том, что 

среди ситуаций, отраженных во внутренней форме фразеологических единиц, 

наиболее регулярно представлены те, что жизненно важны для человека. К такого 

рода ситуациям относится в частности труд. Трудовая деятельность сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни, поэтому данный концепт можно отнести 

к универсальным, социально и культурологически значимым концептам. 

Как показал анализ толковых и фразеологических словарей русского и 

английского языков, концепт ТРУД / РАБОТА получает регулярное отражение 

в идиоматике исследуемых языков. В русском языке он отражен в 125 

фразеологических единицах, в английском – в 201. 

http://ruscorpora.ru/
http://natcorp.ox.ac.uk/
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Для реализации данного концепта в идиоматике используются 

следующие лексемы. В русском языке ядро составляют лексемы труд, работа, 

дело, а также члены этих словообразовательных гнезд, такие как 

переработать, наработаться, трудиться (76 % от общего числа 

фразеологизмов: Терпение и труд – всё перетрут; Работе время, а досугу час. 

После дела и гулять хорошо). В английском языке ядро языкового воплощения 

концепта составляют лексемы job, work, в именном и глагольном значении, а 

также лексемы toil, deed, business, career, labour, do и члены этих 

словообразовательных гнезд (43 % от общего числа фразеологизмов: Work one’s 

fingers to the bone работать, не покладая рук; A job of work тяжелая работа). 

В английском языке ядерные лексемы используются меньше, чем лексемы из 

периферии. Это позволяет сделать вывод о том, что концепт ТРУД / РАБОТА 

выражен более имплицитно в английском языке. 

Околоядерная зона реализации концепта представлена указанием на 

типичные виды трудовой деятельности. Данные лексемы свидетельствуют о 

системе приоритетов. В русском языке это в основном единицы, 

характеризующие традиционное сельскохозяйственное производство: пахать, 

орать (пахать), жать, молоть; а также создание необходимых условий для 

жизни – постройка жилища и производство одежды: срубить (избу), крыть 

(избу), тесать, рубить, сечь (лес), ткать, прясть, шить. В английском языке 

нет явного преобладания какого-либо вида деятельности, хотя, так же как и в 

русском, здесь выделяются такие лексемы, как пахать (plough), жать (reap), 

сеять (sow), молоть (grind), а также доить (milk), носить воду (draw water), 

рубить (дерево) (fell oaks). Для паремий английского языка характерна также 

большая образность, о чем свидетельствует такие пословицы, как Little strokes 

fell great oaks ≈ терпение и труд все перетрут, He who would search for pearls 

must dive below ≈ без труда нет плода, где лексемы использованы для передачи 

другого смысла. Кроме того, в обоих языках используются наименования 

деятеля: мастер, молотильщик; carpenter, master, grinder, maid. 

Периферию составляют указания на орудие производства (ср. рука, соха, 

топор, цеп; hand, oar, tools, grindstone, plough), результат труда (урожай, хлеб, 

рубаха, достаток). В русском языке физический труд является средством к 

существованию (Что помолотишь, то и в закром положишь; Гребень (Прялка) 

не бог, а рубаху даёт). Однако результатом и возможным проявлением труда 

могут быть не только материальные блага, но и вред, нанесенный здоровью из-

за тяжести и большого количества работы – пот, кровавый пот, мозоли, pains, 

sweat. В английском языке наиболее значимым является именно этот аспект (Be 

at (the) pains (of) (или take pains) стараться, пытаться, прилагать усилия; брать 

на себя труд, не пожалеть труда; Sweat one’s guts out – работать, как вол, 

надрываться (на работе); ≈ лезть из кожи вон), тогда как в русском категории 

периферии представлены примерно в равной степени. В обоих языках 

присутствует также указание на характер труда – свободный, подневольный 

(Keep smb up to the collar – заваливать работой, не давать передохнуть; Give 

somebody a wet shirt – заставить кого-л. работать до седьмого пота; Сгонять 
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семь потов с кого; (Со)гнуть в три погибели). Если работа выполняется 

добровольно, по собственному желанию, ценятся трудолюбие и усидчивость 

(Hard grinder чрезмерно усидчивый студент; много работающий специалист; 

A willing horse любящий много работать; спор на руку – проворный в работе). 

Имеет место также отражение исторических реалий, например, в русском языке 

– барщина (Нужда учит, а барщина мучит; На себя работа – не барщина), а в 

английском – рабовладельческий строй (free labour – труд свободных людей (не 

рабов); work under the whip lash – работать по принуждению [дословно: 

работать под ударами хлыста]). 

Концептуальное осмысление всех составляющих лексико-семантического 

поля ТРУД позволяет выявить концептуально значимые признаки, присущие 

исследуемого концепту в русском и в английском языках: 

1. Труд как необходимость: (а) для прокорма, существования себя и семьи 

(На ниве потей, в клети молись, с голоду не помрёшь; Не потрудиться, так и 

хлеба не родится (не добиться); Не бравшись за топор, избы не срубишь), 

труд, чтобы выжить (Live by one’s hands – зарабатывать себе на жизнь 

физическим трудом), (б) чтобы добиться положительной динамики в 

жизненном устройстве – достатка (Кто не ленив пахать, тот будет богат) и 

карьеры, причем данный концепт присущ только английской культуре (Carve 

out a career for oneself – делать карьеру; Be on the climb – делать карьеру, 

стремиться сделать карьеру; Fall into a good (или nice) breth – найти хорошо 

оплачиваемую работу). Подобного рода фразеологические единицы составляют 

25 % от всего корпуса. Это свидетельствует о том, что для англичан важно 

сделать карьеру и найти хорошо оплачиваемую работу. В русской фразеологии 

такого понятия, как «оплата труда» не встретилось, это либо моральная 

ценность труда либо полученные в результате средства к существованию 

или обогащение. 

2. Труд как тяжкая обязанность: (а) труд (прежде всего физический) 

изматывает человека, лишает физических сил (Work one’s head off – работать, 

как вол, не покладая рук; Turn night into day – превращать ночь в день, работать 

по ночам; Выбиваться из сил; Руки отваливаются; Кровавый пот; Мужик не 

живёт богат, а живёт горбат; Будет досуг, когда вон понесут (т.е. как 

помрёшь)), причем в русском языке фразеологических единиц, в которых 

указывается на отрицательное воздействие работы на человека значительно 

больше (а именно в два раза), чем фразеологических единиц с указанием на 

положительное воздействие работы, в английском языке они составляют 11 % 

от всего корпуса; (б) труд как проявление социального расслоения общества: 

рабский, подневольный. В английском языке это проявление выражается в 

6,5 % идиомов, а в русском – в 14,5 %. 

3. Труд как обязанность для осознания себя человеком, труд как 

проявление нравственности и доблести, то, что получает одобрение коллектива 

(Be worth one’s salt – хорошо работать, быть способным; Have one’s heart in 

one’s work – уйти с головой в работу, вкладывать душу в свою работу; 

У работящего в руках дело огнем горит). Общим в обоих языках является 
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мнение о том, что необходимо совмещать работу с отдыхом (Без прогулки день 

потеряешь, не воротишь, а работа всегда перед тобой. Мешай дело с 

бездельем, проживёшь век с весельем (или: с ума не сойдёшь), английский 

аналог – All work and no play makes Jack a dull boy [дословно: одна работа без 

развлечений делает Джека унылым]). 

Концепт ТРУД / РАБОТА является сложным концептом в обоих языках. 

Носители традиционного сознания неоднозначно оценивают трудовую 

деятельность. Для обоих языков характерно отражение осознания их 

носителями необходимости труда. Однако русской фразеологии свойственно 

выражение моральной ценности труда, в противопоставлении бездействию и 

лени, либо полученные в результате средства к существованию или 

обогащение. Для англичан важно понятие карьеры и наличие хорошо 

оплачиваемой работы, в то время как в русском фразеологическом корпусе 

понятие «оплата труда» отсутствует. В обоих языках отражена также тяжесть 

труда, который зачастую изматывает человека, лишает его физических сил и 

даже наносит вред здоровью. Тем не менее, в обеих культурах труд является 

потребностью человека, реализацией его способностей и проявлением 

нравственности, что неизменно получает одобрение коллектива, отраженное в 

многочисленных примерах. 

Сходство фразеологических единиц анализируемых языков обусловлено 

зафиксированным в их семантике в специфической форме общественным 

опытом, накопленным в процессе познания действительности многими 

поколениями разноязычных народов, а расхождения отражают национально-

культурную специфику. 
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Концепт ВРЕМЯ в традиционной картине мира 

(на материале английской идиоматики в сопоставлении с русской) 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Идиоматика, как отмечают исследователи, играет особую роль в 

изучении языковой картины мира, так как фиксирует культурно-исторический 

опыт народа, говорящего на данном языке [Маслова 2001: 66]. Концепт 

ВРЕМЯ – один из самых универсальных и значимых в когнитивном и 

лингвокультурологическом отношении – широко представлен в английской 

идиоматике: нами зафиксирована 891 единица, включающая во внутреннюю 

форму компонент из семантического поля (в дальнейшем – СПВ), что 
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немногим меньше, чем соответствующий корпус русского языка 

(902 единицы). 

Материалом для исследования являются лексикографические данные 

толковых, фразеологических, семантических словарей русского и английского 

языков; словарей пословиц и поговорок исследуемых языков [Spears 2000; 

Кунин 1984; Гварджаладзе, Мчелишвили 1971]. 

По данным идеографического словаря [Баранов 1995], в СП «Время» 

выделяется семь разрядов: продолжительность, временные отношения, 

абсолютная шкала времени, промежуток времени, повторяемость события, 

время суток, календарь. Все они представлены в идиоматике, однако степень 

продуктивности использования единиц различных разрядов далеко 

не одинакова. 

Как и в русской идиоматике, в английской ядро исследуемой системы 

составили те фразеологизмы, в которых содержалось прямое указание на время, 

на единицы времени или скорость. Например, tomorrow come never ‘никогда’ 

(букв.: завтра не придет никогда); day in and day out ‘изо дня в день’; time was 

when ‘бывали времена’. Периферия системы – фразеологизмы, в которых 

временные показатели выражены косвенно – через местоименные формы, 

служебные части речи, модально-временные формы глагола и контекст, причем 

число таких единиц больше, чем с прямым указанием на время. Ср.: don’t cross 

your bridges before you come to them ‘наперед не загадывай’ (букв.: не переходи 

мостов, пока до них не добрался). 

Анализ показал, что в английском корпусе исследуемых фразеологизмов 

наиболее последовательно и полно представлен разряд «Промежуток времени», 

например: an hour in the morning is worth two in the evening ‘утро вечера 

мудренее’ (букв.: один утренний час стоит двух вечерних); day after day ‘день 

за днем’; year in and year out ‘год за годом’. Показательно, что если в русском 

языке фразеологизмы такого типа занимают третье место по частотности, то в 

английском они составляют 483 ФЕ, или 54 % единиц, т.е. носители 

английского языка воспринимают ВРЕМЯ более дискретно и конкретно.  

В целом в английской фразеологии зафиксировано 10 единиц измерения 

времени: moment (момент), second (секунда), day (день), week (неделя), month 

(месяц), year (год), time (время), age (век; пора), хотя частотность их включения 

в идиоматику не одинакова.  

Большинство единиц, как и в русском языке, можно отнести к 

малопродуктивным. Так, second ‘секунда’ зафиксирована 1 раз – split second 

‘мгновение ока’ (ср. в русском корпусе – 5). Не превышает десяти случаев 

потребления такие единицы, как week, month, moment, т.е. данные единицы не 

являются типичными для деления бытия на определенные циклы. Например: 

when two Sundays come in one week ‘никогда’ (букв.: когда два воскресенья 

выпадут на одну неделю; ср.: после дождичка в четверг); it’s no honeymoon 

‘малоприятное времяпровождение’ (букв.: не медовый месяц); half a moment 

(‘сию минуту’).  
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Более продуктивна единица измерения hour ‘час’ (32 фразеологизма, или 

6% единиц данного разряда). В основном семантика таких идиом совпадает с 

семантикой ФЕ с существительным час, ср.: in a good hour ‘в смертный час’ 

(букв.: в хороший час); in an evil hour ‘не в добрый час’ (букв.: в злой час). Как и в 

русском языке, одними из самых частотных для выражения определенного этапа в 

жизни человека и общества стали лексемы со значением день – day (127 

употреблений) и век – age (129 употреблений). Например, day after day ‘день за 

днем’; golden age ‘золотой век’.  

Однако, в отличие от русского языка, наибольшей частотностью в 

английском корпусе обладает лексема time в значении ‘этап, длительный 

промежуток времени’ (ср. в русской идиоматике 15 употреблений 

существительного время, в английском – 184 употреблений time, то есть 23 % 

от всего корпуса и 32 % – от единиц рассматриваемого разряда. Причины такой 

популярности английской лексемы кроются не только в ее бóльшей по 

сравнению с русской лексемой многозначности (словари выделяют до 24 

значений time [Collins 2006; Longman 1992]). Значительно важнее, как нам 

представляется, культурологическая составляющая. Как отмечал Дж. Лакофф, 

«время в нашей [английской и американской] культуре – ценность. 

Это ограниченный ресурс, который мы используем для достижения своих 

целей» [Лакофф, Джонсон 2004: 35]. Это в первую очередь выражается в 

широко известном фразеологизме time is money (в русском языке 

соответствующее время – деньги – лишь семантическая калька). В английском 

эта основа целого концептуального блока фразеологизмов, ср.: to waste time 

‘напрасно тратить время’; to live on borrowed time ‘быть обреченным’ (букв.: 

жить взаймы). В русском языке число таких идиом значительно меньше. 

Например: I've invested a lot of time in her – ‘Я потратил (букв.: вложил, 

инвестировал) на нее много времени’. 

Приведенные статистические данные позволяют судить о релевантности 

той или иной лексемы для членения времени на конечные или бесконечные 

промежутки времени. Однако тот же анализ позволяет судить о субъективности 

времени, что особенно ярко проявляется в ощущении его длительности. Каждый 

прожитый отрезок времени воспринимается через призму событий, которые за 

это время происходят. Таким образом, одинаковыми могут казаться промежутки 

времени, объективно таковыми не являющиеся. Примеры синонимичных рядов, 

полученных при анализе фразеологизмов, приведены ниже: 

 moment – hour – day: the man of the moment – the hero of the hour – the 

hero of the day ‘герой дня’; 

 hour – time: kill and hour – kill time ‘убивать время’; 

 age – years: carry one’s age well – carry one’s years well ‘выглядеть 

моложе своих лет’; 

 age – time: golden age – golden time ‘золотой век’; for ages – for a long 

time ‘целую вечность’. 

В указанных синонимических рядах промежутки времени имеют разную 

объективную длину, но в сознании и в ощущении человека могут быть 
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одинаковыми, так как за эти промежутки могут произойти одинаковые по 

важности и по длительности события. 

Второй по числу фразеологизмов разряд в английской идиоматике – 

«Продолжительность» (127 единиц, или 14 % от общего количества). например: 

slow and steady wins the race ‘тише едешь, дальше будешь’ (букв.: медленно, но 

верно, победа за тобой); haste makes waste ‘поспешишь – людей насмешишь’.  

Как и в русском языке, здесь выделяется две группы фразеологизмов: 

первая содержит указание на небольшой промежуток времени, необходимый 

для совершения какого-либо действия, вторая – на длительность какого-либо 

процесса или события. Оба способа получают как положительную, так и 

отрицательную оценку.  

Как и в русском языке, излишняя поспешность в английской идиоматике 

регулярно оценивается отрицательно (65 ФЕ, или 51 % от общего числа единиц 

разряда). Например: don’t count your chickens before they are hatched (букв.: не 

считай цыплят, пока не вылупились); soon learnt soon forgotten (букв.: 

выученное наспех быстро забывается). Лишь в 2 % единиц отобщего числа 

разряда содержат положительную оценку большой скорости выполнения 

действия, причем в этом случае акцент сделан не столько на процессе. сколько 

на быстроте результата действия. Например: be slow to promise and quick to 

perform (букв.: будь не скор на обещание, а скор на исполнение); before one can 

say Jack Robinson (букв.: прежде, чем успеешь сказать «Джек Робинсон»). 

Как и в русском языке, излишняя медлительность в английской 

идиоматике обычно также оценивается отрицательно, хотя число таких 

фразеологизмов относительно невелико – всего 9 % единиц от общего числа 

разряда. например: delays are dangerous ‘промедление опасно’; procrastination is 

the thief of time ‘мешканьем беды не избудешь’; at a snail’s pace ‘со скоростью 

улитки’). Положительная оценка медлительности (4 % единиц разряда) так же, 

как и положительная оценка поспешности, с результативностью, ср.: slow but 

sure ‘медленно, но уверенно’. 

Характерной особенностью английской идиоматики является 

чрезвычайная продуктивность группы (24 % единиц разряда), объединенных 

указанием на важность выполнения действия вовремя, ср.: a stitch in time saves 

nine ‘Один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти’; be in time ‘быть 

вовремя’. В русском языке таких единиц почти нет. По-видимому, 

ритмичность и пунктуальность не столь значимы для россиян, как для 

англичан. 

Третий по числу единиц разряд «Абсолютная шкала времени» 

насчитывает 85 ФЕ и составляет 9% от всего корпуса английских 

фразеологизмов. Например, lost time is never found again ‘потерянного времени 

никогда не воротишь’; tomorrow is a new day ‘успеем и завтра’ (букв.: завтра 

новый день). Заметим, что в русском корпусе исследуемых фразеологизмов 

этот разряд – самый многочисленный и составляет 40 % от общего объема. 

Мы считаем, что такая большая разница в двух языках является значимой и 

говорит о существенных культурных различиях. Возможно, носитель 
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английского языка уделяет больше внимания продолжительности событий, 

измерению времени (и, соответственно, его учету), чем временной 

локализацию тех или иных жизненных событий, как это свойственно носителю 

русского языка.  

Вместе с тем рубрикация внутри разряда и процентное соотношение 

членов внутри групп в обоих языках однотипны. Наиболее распространены 

фразеологизмы, характеризующие прошлое (43 фразеологизма – 51 % от 

общего числа разряда); на втором месте – группа будущего времени (32 ФЕ – 

38 %), а группа настоящего – 14 ФЕ (16 %), то есть носитель английского 

языка, как и русского, прежде всего, обращен к прошлому, как к сбывшейся 

реальность и опыту, который можно оценить; его волнует будущее, а 

настоящее – слишком эфемерно и кратковременно и неуловимо, лишь момент 

перехода будущего в прошлое.  

Характерной особенностью английской идиоматики является значительно 

большее число фразеологизмов с нейтральной оценкой прошлого (52 % единиц 

данной группы). Например, in the days of old ‘в былые времена’; not born 

yesterday ‘не вчера родился’; from everlasting ‘c незапамятных времен’. 

Положительная оценка прошлого содержится в меньшем по сравнению с 

русским языком числе фразеологимов (31 % единиц данной группы, ср.: в 

русском языке – 43 %), что свидетельствует о меньшем консерватизме 

англоязычного общества. Например: have a good old time ‘хорошо провести 

время’ (букв.: провести хорошее старое время); as the old cock crows, so doth the 

young ‘молодой петушок старому вторит’; good old times ‘старые добрые 

времена’. Но и отрицательная оценка прошлого содержится в меньшем по 

сравнению с русским языком числе фразеологизмов (17 % единиц данной 

группы). Например: the mill cannot grind with the water that is past (букв.: 

мельница не может молоть на утекшей воде); rake up the past ‘ворошить 

прошлое’; the snows of the yester year ‘прошлогодний снег’. 

Категория будущего в соответствующих фразеологизмах может 

восприниматься как неопределенность, ср.: we shall see what we shall see ‘это 

мы еще увидим’, причем, скорее всего, более плохое, нежели прошлое или 

настоящее. Например: stuff today and starve tomorrow (букв.: сыт сегодня, 

голоден завтра). Вместе с тем, как и в русском языке, отношение к будущему 

чаще нейтрально: оно неизбежно, как неизбежно движение времени в целом, 

ср.: what must be, must be ‘чему быть, того не миновать’.  

События, связанные с настоящим, в отличие от тенденции, выявленной в 

русской идиоматике, встречаются либо в нейтральном контексте, либо в 

контексте с положительной оценкой. Например, in this day and age ‘сейчас’; 

there is no time like present ‘лови момент’ (букв.: нет лучшего времени, чем 

сейчас). Тем самым носитель английского языка воспринимается не только 

более оптимистично, но и активно настроенным.  

Таким образом, в английской идиоматике, как и в русской, формируется 

сложный и диалектически противоречивый концепт ВРЕМЯ. Данный концепт 

имеет много общих черт с русским, но есть и существенные различия, которые 
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отражают специфику восприятия времени и человеческого бытия в нем 

носителей традиционной английской картины мира.  
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М.В. Горелова (Саратов) 

Концепт ГРЯ Ь в творчестве Ю. Шевчука 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Данная работа является продолжением нашего исследования концептов 

ЗЕМЛЯ и НЕБО в поэзии Ю.Ю. Шевчука и посвящена концепту, 

непосредственно связанному с концептом ЗЕМЛЯ, – концепту ГРЯЗЬ. 

Лексемы грязь, грязный, погрязший встречаются в 20 текстах песен (грязь 

– 9 раз, грязный – 9 раз, погрязший – 2 раз). 

При рассмотрении употреблений слова грязный мы не обнаружили 

расхождений с узуальными словарными значениями, то есть понятийный слой 

авторского концепта в основном совпадает с общеязыковым. Большой 

академический словарь выделяет следующие значения лексемы грязный, и все 

они находят отражение в текстах Ю. Шевчука: 

1. покрытый грязью: Зеки спят на перекличке / В грязной луже у ларька 

(«Ларек. Бородино») [Поэты русского рока 2004. Далее цитируется это издание, 

в круглых скобках приводятся названия песен, стихотворений Ю. Шевчука]; 

2. запачканный, в грязи: Сочиняешь письмо, как Татьяна, / Ты в подъезде 

на грязной стене («Ночь-Людмила»); 

3. морально нечистый, непристойный: Жизнь и смерть – дуры грязные 

(«Забери эту ночь»); 

4. о цвете; сероватый, мутный: «Залепил грязный свет слюнявые рты» 

(«Храм»). 

Очевидно, что в данных примерах словарная дефиниция составляет лишь 

часть значения, вкладываемого автором в лексему грязь, так как контексты 

осложнены метафорами (олицетворение жизни и смерти), метонимией 

(«слюнявые рты» – люди). Именно в образном и ассоциативном слоях концепта 

[Тарасова 2003: 74-75] содержатся его оригинальные, авторские признаки, 

характерные для идиостиля Ю. Шевчука. 

В частности, в текстах песен в ассоциативном слое концепта ГРЯЗЬ 

можно выделить компонент ‘родной человек’. Этот же компонент включен в 

«Словарь русской культуры» Ю.С. Степанова [Степанов 1997: 510], но как 
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часть концепта РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. У Ю. Шевчука читаем: Крест на изорванной, 

штопаной коже, / Под тельняшкою рвется и пляшет душа. / Я смотрю на 

живые и грязные рожи, / Дорогие мои кореша («Звезда»). 

Здесь прямое значение прилагательного грязный, и сочетаемость его со 

сниженным словом рожа, казалось бы, должны создавать отрицательные 

коннотации у всего образа, но контекст показывает иное. Характеристика 

живые у Ю. Шевчука обычно несет определенно положительную нагрузку, 

является повторяющейся во многих текстах и дается тем, кто остро чувствует, 

понимает жизнь, проживает ее по сердцу и по душе; а прямое определение 

людей с «грязными рожами» как «дорогие мои кореша» ясно дает читателю и 

слушателю понять, что грязный в данном случае приобретает особый оттенок 

смысла – свой, родной, близкий. Солдаты, державшие в руках оружие, шедшие 

на гибель в бесполезном бою ни за что, для автора – родные люди, в первую 

очередь попадающие на небо. 

Лексема грязь в текстах Ю. Шевчука представлена только одним 

словарным значением: ‘размякшая от воды, от дождя земля, почва’, ‘слякоть’ 

[БАС], при этом в ассоциативном и образном слоях концепта актуализируются 

отличительные авторские концептуальные признаки. Рассмотрим черты, 

характерные для ассоциативного слоя концепта ГРЯЗЬ. 

Так, в стихотворении «Правда на правду» водянистая грязь становится 

зеркалом, через которое на земле оказывается небо:  

Страна швыряла прошлой ночью мутной сволочью. 

Страна скребла лопатой утром по крови, покрытой инеем. 

Да по утрам вся грязь, все лужи отражают синее. 

Асфальт, когда он на щеке, как водка с горечью. 

Песня посвящена трагическим событиям 1993 года в Москве. Лирический 

герой с болью и горечью наблюдает за тем, как правда идет на правду, фактически 

превращаясь в гражданскую войну, как потерявшиеся в жизни, несчастные люди 

ищут истину, как справедливость думала занять чью-либо сторону, / Потом 

решила, как всегда, пусть будет смерти поровну. Одним словом, показана 

трагедия людей, живущих в России, на земле. Но единственный просвет – небо – 

появляется, как ни парадоксально, сквозь грязь. 

В рассматриваемом контексте напрямую показана связь земного и 

небесного: в грязи, напитанной водой, в лужах отражается «синее» небо, то 

есть грязь воспринимается как зеркало. Получается, казалось бы, парадокс: 

небо, причем ясное, синее, оказывается под ногами безумных, находящихся в 

состоянии гражданской войны, людей (Страна рыдала жирной правдой, так и 

не поняв истины). Но дело в том, что небо окажется на земле только утром, 

когда бои уже утихнут, а ночью небо было дотом, оно еще напоминало чью-то 

бороду…, страна швыряла этой ночью мутной сволочью – то есть самое 

страшное – перестрелки, борьба истины и справедливости, правды с правдой, 

происходит не под голубым небом.  
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Похожий образ использован Ю. Шевчуком в песне «Что такое осень»: 

Что такое осень – это небо. / Плачущее небо под ногами. / В лужах 

разлетаются птицы с облаками. / Осень, я давно с тобою не был. 

Таким образом, мы видим, что в сознании автора явно прослеживается 

связь между небом и землей, причем в данных контекстах небо оказывается «на 

земле» как раз при помощи грязи, луж, которые его отражают. Подтверждение 

этому находим и в ядре концептов НЕБО-ЗЕМЛЯ, в частности, в тексте «Небо 

на земле»: Снились времена другие, / Мир без дури и войны, / Девы стройные, 

нагие, парни – крепкие умы…/ Что принес благие вести белый ангел на крыле, / 

Все мы, на перине, с песней, строим небо на земле. 

В тексте «Правда на правду» также явственно виден один из компонентов 

концепта РОДНАЯ ЗЕМЛЯ, выделяемых Ю.С. Степановым, – боль за свою землю. 

Грязь как место постоянного обитания представлена в песне «Черный пес 

Петербург» (1993): Черный Пес Петербург – крыши, диваны, / А выше 

поехавших крыш – пустота. / Наполняются пеплом в подъездах стаканы. / В 

непролазной грязи здесь живет чистота. 

Мы видим Петербург – темный, безразличный к своим обитателям, 

полумертвый город, в котором правит смерть (Этот зверь никогда, никуда не 

спешит. / Эта ночь никого, ни к кому не зовет). Учитывая это, еще более 

странной кажется рассматриваемая строка в непролазной грязи здесь живет 

чистота. Грязь непролазна для жителей Петербурга, она воспринимается как 

должное, как неотъемлемая часть города, его обязательная характеристика. 

При этом в ней, как в доме, живет чистота, то есть сочетается несочетаемое, 

за счет этого передается парадоксальность, нелогичность, незаурядность 

города, который всегда в состоянии покоя, // Даже в тяжести самых крутых 

перемен… Автору также важно подчеркнуть контрастность города – грязь улиц 

и дворов-колодцев удивительным образом сочетается и с вычищенным до 

блеска парадным Петербургом, и с Петербургом интеллигентов, которые ходят 

по грязным улицам и пересекают грязные дворы-колодцы, чтобы попасть в свои 

квартиры, где как раз и живет чистота.  

Модель грязь–место обитания сужается до модели грязь–родина в тексте 

«Поэт»: Я обожаю красивую жизнь / И нашу великую грязь. / Кого трясет – 

тот может пройтись, / Кто трус – из телеги вылазь! 

Песня «Поэт» представляет собой некий манифест творца, 

пренебрегающего общественным мнением, дерзкого, «живого», не 

страшащегося самой Вселенной (Я Вселенной вчера между глаз звезданул, / 

Подняв свой земной престиж). В данном контексте словосочетание «великая 

грязь» называет родину, Россию. Лексема великий традиционно сочетается с 

различными именованиями России – Русь, держава, Советская земля [БАС]. 

Россия, по представлениям большей части ее жителей, является «грязной», 

«немытой», то есть далеко не идеальной и уж тем более не достойной любви. 

Но у лирического героя свой взгляд на вещи, он уравнивает «великую грязь» и 

«красивую жизнь», он даже гордится тем, что его Родина так парадоксальна и 

уникальна, несмотря на многочисленные недостатки, «нечистоты», которые он 
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сам же видит. Но при этом Россия не потеряла великого лица. Подобное же 

представление Ю. Шевчука напрямую выражается в песне «Родина»: Еду я на 

родину, / Пусть кричат: «уродина, / А она нам нравится, / Хоть и не красавица, 

/ К сволочи доверчива… 

Образный слой концепта ГРЯЗЬ представлен двумя контекстами и в 

обоих случаях выявляется отрицательное отношение к нему.  Первый – песня 

«Беда»: Выросли перья у тощей весны. / Серая грязь от луны до креста / 

Затопила дома, как кошмарные сны, / Как голодная шлюха после поста.  

Исходное понятие, подвергающееся метафоризации, определить сложно, 

по нашим предположениям, в данном случае «серой грязью» названо небо, 

вероятно, серое, низкое, преддождевое. У лексемы грязь ведущими 

семантическими признаками становятся ‘текучесть’, ‘наполненность водой’, 

‘свойство заполнять собой некоторое пространство целиком’. Характерный 

цвет грязи – черный – в данном примере не актуализирован, цвет заимствуется 

у самого неба. Таким образом, эти две сущности – грязь (а значит, и земля) и 

небо – связаны в сознании автора друг с другом. В тексте передается состояние 

разрушенности привычного уклада жизни, полнейшей дисгармонии и упадка, 

абсолютное противоречие между окружающим миром и лирическим героем, 

потерявшим свою возлюбленную, а вместе с ней и все желания, стремления, 

радость. Лирический герой видит не весну, которая «салютует… что удалась», 

а только лишь грязное небо, матерящуюся землю, холодный лед вместо 

занавесок, сосны-виселицы. В данном случае свет не исходит даже с небес – это 

говорит о безысходности, загнанности в тупик, полной потере ориентиров 

лирическим героем.  

Во втором стихотворении «Ты не позвонила…» находим 

персонификацию грязи: Грязь все понимает, / Знает, что такое. / Грязь 

теперь летает, / Грязь теперь – живое. 

Автор напрямую определяет, что грязь – живое существо, причем 

обладающее признаками и человека (способна понимать), и птицы (летает). 

У Ю.Шевчука такие характеристики могут быть даны только «правильному» 

человеку: Я живой, я лечу по каналам любви, / Я живой, я цвету, если хочешь – 

сорви… («Живой»). 

Следовательно, одно из значений лексемы грязный – морально нечистый, 

непристойный – переносится на лексему грязь. Очевидно, что рассматриваемая 

ситуация не устраивает лирического героя, это является как бы исключением из 

правил, показателем того, что в мире что-то не так. Об этом свидетельствует 

первая строфа стихотворения: Ты не позвонила, / У тебя проблемы, / С неба 

тонны ила / Падают на землю. 

Хотя в понятийном слое концепта ГРЯЗЬ у Ю. Шевчука отсутствуют 

какие-либо необычные для общеязыкового употребления черты, очевидно, что 

данный концепт является чрезвычайно важным в авторском идиолекте.  

В образном слое концепта отношение автора к грязи более близко к 

традиционному. Грязь представляется живым существом, персонифицируется 

или является объектом сравнения с небом  
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Ассоциативный слой рассматриваемого концепта показывает, что для 

Ю. Шевчука грязь приобретает особое значение – она для него «своя», «родная», 

связана с родиной и родными людьми, родной землей. В какой-то степени такое 

понимание близко стихотворению Анны Ахматовой «Родная земля»: 

Да, для нас это грязь на калошах, 

Да, для нас это хруст на зубах. 

И мы мелем, и месим, и крошим 

Тот ни в чем не замешанный прах. 

Но ложимся в нее и становимся ею, 

Оттого и зовем так свободно – своею. 

Таким образом, ценностно-оценочный слой в содержании данного 

концепта очень важен. Парадоксально, что для Ю. Шевчука понятие «грязь» 

объединяет в себе полярные сущности. С одной стороны, она связана с 

серостью жизни, неудовлетворенностью ею, неустроенностью, воплощает 

низменные сущности мира. С другой – грязь, какая бы она ни была – это родная 

земля, Россия, которую Ю.Шевчук принимает со всеми странностями, 

недостатками и парадоксами:  

Ни весла и ни тоски, ни моста, ни брода, 

Сколько от тебя тоски, русская свобода. 

Нам Высоцкий как-то спел про кабаки да храмы. 

Жаль, увидеть не успел нынешнего сраму. 

Я «Цыганочку» его вряд ли позабуду… 

Нет, ребята, все не так… Не так все, гадом буду… («Цыганочка»). 
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Концепт зима в русской языковой картине мира 
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В русской языковой картине мира раскрывается мировидение народа, 

особенности которого можно выявить, изучая концепты данного народа. Вслед 

за Ю.С. Степановым, мы понимаем концепт как «пучок» представлений, 

понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово 

[Степанов 2001: 43].  

Что же вбирает в себя концепт зима в русской языковой картине мира? 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к произведениям С.Т. Аксакова 

«Буран», «Очерк зимнего дня», отрывки из «Степи» («Записки ружейного 

охотника Оренбургской губернии»), «Детских годов Багрова-внука», 
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«Воспоминаний». Благодаря им современники писателя, проживающие в 

центральной и европейской части России, лучше познакомились с необычными 

проявлениями природы и жизни азиатской части страны. В этих произведениях 

выразилось аксаковское представление о русской зиме.  

Проследим по текстам, какой видится С.Т. Аксакову русская зимняя 

природа. В очерке «Буран» писатель любовно раскрывает перед нами 

величавую красоту оренбургской природы: оренбургские степи зимой 

предстают читателю необозримыми снежными пустынями, глубокий сугроб – 

мягким снеговым пухом (ср. также пустынный ветер <…> взрыл снеговые 

степи, как пух лебяжий); покрытая инеем березовая роща видится 

повествователю как чудные и разновидные обелиски, осыпанные <…> 

алмазным блеском; снежный покров степи, освещенный последними лучами 

заходящего солнца, сравнивается с бриллиантовой корою.  

В «Очерке зимнего дня» перед читательским взором раскрывается 

великолепная картина морозного дня, расписанная яркими, выразительными 

метафорами: Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты 

и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по 

которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным 

блеском алмазных огней [Аксаков3 1986: 305. Далее цитируется это издание, 

том и страницы указываются в квадратных скобках]. 

Своеобразие красоты зимней природы отражается и в описании Волги 

подо льдом в «Воспоминаниях»: На другой день переехали мы по гладкому, как 

зеркало, льду страшную для меня Волгу. <…> В этот год Волга стала очень 

чисто, наголо, как говорится. <…> Одни морозы сковали поверхность реки, и 

сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается 

кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри. Признаюсь, я не мог 

смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение 

огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади [1: 490].  

В «Детских годах Багрова-внука» С.Т. Аксаков показывает, как 

благотворно действует на испуганного ребенка озаренный яркими лучами 

солнца зимний вид за окном: Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня 

на острову, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными 

деревьями, опушенными инеем, а вдали выпукло утесистая Челяевская гора – 

вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В 

первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою 

красоту [1: 344]. 

Отметим далее, что во всех аксаковских произведениях о русском морозе 

говорится не иначе, как жестоком, трескучем: жестокий, крещенский мороз 

сковал природу, сжимал, палил, жег все живое («Буран»); мороз стал гораздо 

сильнее; когда отворяли дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым 

паром и в одну минуту обхватывал всю избу; стояла жестокая зима; одни 

морозы сковали поверхность реки («Детские годы Багрова-внука»); морозы 

стояли трескучие; жестокие крещенские морозы; птица мерзла и <…> мне 

приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно 
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коченели; некоторым теплота возвращала жизнь; замерзала ртуть, и мы 

ковали ее, как разогретое железо («Воспоминания»). Нельзя не заметить, что в 

произведениях С.Т. Аксаков в народном духе сравнивает мороз с совершенно 

противоположной ему стихией – огнем: палил, жег все живое; жгуч. В «Очерке 

зимнего дня» подробно изображаются бедствия, которые терпят от сильного 

декабрьского мороза люди. 

Но человек улаживается с яростью стихий; русский мужик не боится 

мороза – заключает Аксаков и, подтверждая свои слова, показывает в «Буране», 

как греются на морозе дух и тело русского мужичка: <…> весело бежали 

мужики за своими возами. Запушенные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, 

едва разевая рты, <…> они шутили, припрыгивали, боролись, толкали, будто 

невзначай, друг друга с узенькой тропинки в глубокий сугроб; столкнутый долго 

барахтался и не скоро вылезал из мягкого снегового пуха на твердую дорогу. 

Тут–то сыпались русские остроты <…>. Все хохотали [3: 252]. 

Аксаковский концепт зима включает в себя много компонентов, один из 

них – «прославивший» оренбургские степи «буран». Свирепствующая 

природная стихия и поведение людей, застигнутых ею в оренбургской степи, 

изображаются в первом прозаическом произведении писателя – в «Буране»: 

Вдруг настала ночь… наступил буран со всей яростью, со всеми своими 

ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, 

как пух лебяжий, вскинул их до небес… Все одел белый мрак, непроницаемый, 

как мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: земля, 

воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил 

глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со 

всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни 

попадалось [3: 255]. Небольшое описание полно передает все возможные 

ассоциации (буран – ночь, непроницаемый белый мрак, пучина кипящего 

снежного праха) и физические ощущения, какие только может породить в 

человеке вид разбушевавшейся природной стихии. Завершается изображение 

бурана авторским отступлением о том, что происходит с человеком, 

оказавшимся лицом к лицу с волнением снежного океана: Сердце падает у 

самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не 

от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так 

ужасен вид возмущения зимней северной природы. Человек теряет память, 

присутствие духа, безумеет… и вот причина гибели многих несчастных 

жертв [Там же]. Попавшим в беду людям может помочь только знание 

народной мудрости, которым владеет старик. Благодаря смекалке и уму он 

находит способ выживания Составим возы и распряженных лошадей вместе, 

кружком. Оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем под 

ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божьего и добрых 

людей. Авось не все замерзнем! [Там же] – и спасает себя и товарищей от 

верной гибели посреди необозримых снежных пустынь. Схожую с этой 

историю о буранах в Оренбургской губернии рассказывает дядька Евсеич 

Сереже Багрову в «Детских годах Багрова-внука». В «Воспоминаниях» 
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делается такая заметка: Страшное и печальное зрелище зимний буран не только 

в степи, но и теплом жилье! Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет 

все дорожки от дома в людские избы, так что надобно отрывать их 

лопатами; в десяти саженях не видать строения, в десяти шагах не видать 

человека! Наконец, навалит такие снежные громады, что кажется, никогда 

они не растают, – и уныние невольно овладевает душой! В столицах не могут 

иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и 

сочувствуют [2: 61]. 

С.Т. Аксаков талантливо изображает природу во всем разнообразии ее 

проявлений. Писатель понимает, что по сути своей она находится вне 

категорий добра и зла и что человек пытается толковать явления природы в 

силу своих разумений, фантазии, чувств. Поэтому некоторые из них 

восхищают, вдохновляют, радуют, рождают благородные чувства, другие – 

вызывают досаду, а порой страх и ужас. Эта мысль, к примеру, находит свое 

выражение в замечаниях С.Т. Аксакова об особенностях зимней поездки, о 

зимней дороге, от которой сам автор, а затем и его персонажи много 

натерпелись: Езда зимой на своих, по проселочным дорогам тогдашней 

Уфимской губернии, где по целым десяткам верст не встречалось иногда ни 

одной деревни, представляется мне теперь в таком ужасном виде, что сердце 

замирает от одного воспоминания. Проселочная дорога была не что иное, как 

след, проложенный несколькими санями по снежным сугробам, при малейшем 

ветерке совершенно заметаемый верхним снегом. По такой-то дороге надобно 

было тащиться гусем, часов семь сряду, потому что пряжки, или переезды, 

делались верст по тридцати пяти и более; да и кто мерил эти версты! Для 

этого надобно было поднимать с ночлега в полночь, будить разоспавшихся 

детей, укутывать шубами и укладывать в повозки. Скрип от полозьев по 

сухому снегу терзал мои чувствительные нервы <…>. Кормежки и ночевки в 

дымных избах вместе с поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь… 

не дай бог никому и во сне все это увидеть. Не говорю уже о буранах, от 

которых иногда надобно было останавливаться в какой-нибудь деревушке, 

ждать суток по двое, когда затихнет снежный ураган… Страшно 

вспомнить! [2: 8-9]. Примером выражения положительных эмоций может стать 

высказывание о первом зимнего пути: Первый зимний путь, если снег выпал 

ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности 

дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками 

в ряд, – бывает у нас на Руси великолепно хорош [1: 488]. 

В произведениях С.Т. Аксакова концепт зима вбирает знание не только о 

природе. Писатель изображает зимний уклад жизни русского человека, 

характерный для конца XVIII – начала XIX веков. В «Воспоминаниях» и 

«Детских годах Багрова-внука» нам дается представление об очень немногих 

удовольствиях зимних: о святочных игрищах, о катаньях с гор в масленицу мне 

весело было смотреть на шумное веселье катающихся; многие опрокидывались 

вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались: громкий хохот 

оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными 
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лучами и, конечно, об охоте, премудрости которой подробно описываются не 

только в этих произведениях, но и в «Очерке зимнего дня», в очерке «Степь» 

(«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»). В «Воспоминаниях» 

и «Детских годах Багрова-внука» описывается опасная переправа через 

покрытые льдом реки – Волгу и Каму. Подробную картину крестьянской жизни 

зимой автор рисует в «Очерке зимнего дня». Он показывает, как тяжело 

приходится людям во время сильных морозов: приближается бескормица для 

скота, так как скот грелся постоянною едою, корма выходило втрое против 

обыкновенного, а от летней засухи уродилось мало трав и соломы; из-за 

безветрия целые вороха хлеба остаются невеяными; болезни (много хворало 

народу от жестоких простуд). Но перемена в погоде спасает положение. 

В очерке подчеркивается однообразие жизни зимой, краткость дня, долгота 

ночи красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли 

воды; длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: бока 

пролежишь, дожидаясь белого дня. 

Аксаковские произведения дают представление и о тех вещах и 

предметах быта, без которых в России невозможно перезимовать. Например, в 

них встречаются упоминания о теплой зимней одежде: одетые в дубленые 

полушубки, тулупы и серые суконные зипуны, нахлобученные башкирскими 

глухими малахаями («Буран»); платок, которым я, сверх шубы и шапочки, был 

окутан («Детские годы Багрова-внука»); о зимних средствах передвижения: 

низенький кожаный возок с маленькою дверью, в которую трудно было 

пролезть; возок наш так настыл от непритворенной по неосторожности 

двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием дыханием («Детские 

годы Багрова-внука»). С.Т. Аксаков считает, что глупцу, молодому удальцу, 

который без раздумий бросается в стихию (вспомним содержание «Бурана»), не 

выжить в суровой русской зиме, тут нужна народная мудрость. 

Таким образом, в творчестве С.Т. Аксакова полно раскрывается русская 

зима: изображается зимняя природа с ее жестокими, трескучими морозами, 

сильным и тихим снегопадом, свирепыми буранами; дается представление о 

зимней дороге, об образе жизни людей, о тех немногих удовольствиях, которым 

они предаются зимой. В художественных текстах передаются даже особенности 

эмоционального восприятия человеком различных проявлений русской зимы, 

например, в «Очерке зимнего дня» завораживающая картина зимней природы 

выливается в точные слова: Как хорошо, как сладко было на душе! Спокойно, 

тихо и светло [3: 307].  

Отвечая на вопрос, что же вбирает в себя концепт зима в поэтической 

картине мира С.Т. Аксакова, можно подчеркнуть, что аксаковский концепт 

широк и богат. Индивидуально-личностный концепт художника слова, по сути, 

оказывается тождественен содержанию национально-культурного концепта в 

целом. 
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А.Е. Каледина (Саратов) 

Концепт « енская красота» в традиционной и современной  

«гламурной» языковой картине мира 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Концепт «Женская красота» по-разному представлен в традиционной и в 

современной «гламурной» языковой картине мира. И, несмотря на то, что этот 

концепт является одним из наиболее сложных для рассмотрения, т.к. основан 

на субъективном восприятии действительности и индивидуальных 

предпочтениях каждого отдельного человека, в языке отражаются некоторые 

«базовые» категории, на основе которых происходит дифференциация понятий 

«красивая» – «некрасивая».  

Чтобы выяснить, какая женщина считается красивой в традиционной 

языковой картине мира, мы обратились к Русскому Национальному Текстовому 

Корпусу (цитаты из РНТК приводятся с указанием в квадратных скобках 

автора, названия текста и года его публикации). Слово «красивая» в нём 

встретилось в 1697 документах, 3967 примерах. Однако сложность заключалась 

в том, что во многих случаях признак «красивая» являлся необъясняемым, т.е., 

слова «красивая» было достаточно, чтобы описать женщину (-Красивая 

женщина, - ответил Сиверс [Грекова И. На испытаниях (1967)]) .Это говорит о 

наличии у русских людей достаточно чёткого представления о женской 

красоте. А чтобы выяснить, какие именно признаки делают женщину красивой, 

мы, во-первых, изучали ближайшее окружение слова «красивая» в примерах из 

РНТК. Очень часто рядом со словом «красивая» встречалось слово «молодая». 

И, хотя можно было встретить употребления вроде Высокая, седая, красивая 

[Щеглов А. Фаина Раневская: вся жизнь (2003)], все-таки, как правило, красота 

ассоциируется с молодостью (На фотографии была довольно красивая 

молодая женщина, добрая и ясная [Шукшин В. Калина красная (1973)]). 

Ещё один, второй по важности, признак, связанный с красотой – 

стройность. Как свидетельствует РНТК, красивая женщина не обязательно должна 

быть худой, а полнота не является недостатком. Главное – чтобы фигура была 

пропорциональной, соразмерной, то есть, как раз стройной, а её обладательница, 

соответственно, ладной и статной. Именно на это делают акцент многие авторы, 

чьи работы представлены в РНТК (Правда, все, кто участвовал в создании 

фотороботов, утверждали, что их посетила очень красивая, статная 

блондинка [Визит прекрасной мошенницы // Криминальная хроника (2003.07.24)]; 

Там мое внимание привлекла красивая чернокожая девушка / стройная / как лань 

/ стройная / как ивушка родная / и с большими / опять же черными / 

выразительными глазами [«Шоу Бачинского и Стилавина» на радиостанции 

«Максимум» (2006.04)]). 

Среди ближайших употреблений слова «красивая» также встретилось 

много разнообразных описаний причёски, причём количество упоминаний 

светлых волос не превышает упоминаний тёмных. Однако светловолосую 

женщину куда чаще именуют блондинкой, чем темноволосую – брюнеткой. То 
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есть, «блондинка» именно как термин (но, как свидетельствует РНТК, не как 

образ) является наиболее популярной: Необыкновенно красивая блондинка 

[Визит прекрасной мошенницы // Криминальная хроника (2003.07.24)], но 

Высокая, черноволосая, очень молодая и красивая [Домбровский Ю. Факультет 

ненужных вещей (1978)]. К тому же, по данным РНТК, предпочтение отдаётся 

длинным, здоровым, густым волосам: Красивая, с распущенными волосами 

[Батарея с женским составом // Жизнь национальностей (2002)]. 

Но всех этих выводов было недостаточно, чтобы «написать портрет» 

красивой женщины, поэтому мы попытались с помощью РНТК выяснить, 

какую женщину назовут некрасивой. Это исследование «методом от 

противного» добавило некоторое штрихи к портрету красивой женщины и 

подтвердило ряд уже сделанных выводов. Худоба или полнота не являются 

главными критериями, когда речь идёт о красоте, т.к. с «некрасивостью» может 

ассоциироваться и то, и другое. Очень интересным является тот факт, что 

красивую женщину не назовут толстой. Если женщина не худая, это не мешает 

ей быть красивой, однако красивую женщину с пышными формами не назовут 

толстой. Её могут назвать пухлой, пухленькой, полной, но не толстой. 

Любопытно, что слова «красивая» и «толстая» взаимно исключают друг друга, 

в то время как «некрасивая» и «толстая» очень часто выступают в паре, 

примерно как «молодая» и «красивая». 

Очень часто с «некрасивостью» ассоциируется какой-либо слишком ярко 

выраженный признак. Чаще всего этим признаком становится нос, как самая 

выделяющаяся часть лица (Некрасивая, хотя и шикарно одетая, напоминала 

ворону с мощным клювом [Громов В. Компромат для олигарха (2000)]; Очень 

некрасивая женщина (нос грушей) [Смирнова Л. Моя любовь 

(1997)]).Слишком бросающиеся в глаза, полные губы также не делают их 

обладательницу красивой (Некрасивая толстогубая баба [Шукшин В. Миль 

пардон, мадам! (1968)]). 

Анализ случаев употребления слова «некрасивая» также помог сделать 

вывод о том, какую роль в образе красивой женщины играют глаза. Как показали 

примеры, цвет глаз не является принципиальным, когда речь идёт о красоте, т.е., 

можно встретить и такие примеры, как Красивая, черноглазая, так и Черноглазая, 

некрасивая. Вообще, в рассмотренных нами примерах цвет глаз редко 

упоминался. Гораздо большее значение имеет их размер. «Явно-некрасивыми» 

считаются маленькие глаза (Некрасивая и старая, в очках, сильно 

уменьшающих глаза [Гурченко Л. Аплодисменты (1994-2003)]; Я очень 

маленького роста, у меня маленькие глаза, как у мыши, и вообще я некрасивая 

[Петкевич Ю. Живые цветы зимой (2001)]), хотя и чересчур большие – тоже 

(Юркая, худая, некрасивая, большеглазая [Радзинский Э. Наш Декамерон (1980-

1990)]). Как уже было отмечено выше, красота не сочетается с чрезмерностью. 

Ещё одним важным признаком, по которому красивая женщина 

отличается от некрасивой, является её настроение, то, какую энергетику она 

несёт окружающим. Как показывает РНТК, гораздо чаще с красотой 

ассоциируется весёлость, улыбчивость, хорошее настроение, и, соответственно, 
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некрасивой гораздо чаще назовут женщину в дурном настроении, злую, 

недовольную. Ср.: Красивая, весёлая, талантливая» [Галкина Н. Вилла Рено 

(2003)]; Добрая, красивая, милая [Красота, здоровье, отдых: Медицина и 

здоровье // Форум на eva.ru (2005)]; Некрасивая и тоже угрюмая [Бубеннов М. 

Белая береза (1942-1952)]; Некрасивая, нервная, странная [Никулин Ю. 

Мое любимое кино (1979)]. Следующий пример: Молоденькая, хохочущая 

толстушка, некрасивая, но - как вам сказать? [Радзинский Э. Наш Декамерон 

(1980-1990)], свидетельствует, что хорошее настроение, смех способен сделать 

некрасивую женщину привлекательной, красивой. Кроме того, как показал 

РНТК, красота и ум являются понятиями, не обязательно сопровождающими 

друг друга. В текстовом корпусе встречаются случаи «соседства» слов 

«красивая» и «умная», так же как «некрасивая» и «умная». Однако, что 

показательно, между словами «красивая» и «умная», а также другими 

качествами, подчёркивающими различные достоинства (или даже недостатки), 

как правило, стояли запятые (Красивая, весёлая, талантливая [Галкина Н. 

Вилла Рено (2003);] Добрая, умная, красивая [Хочу быть сиротой // Истории из 

жизни (2004)]), в то время как между словом «некрасивая» и дальнейшим 

перечислением положительных качеств женщины стоял союз «но». Причём из 

всех признаков на первом месте зачастую стояло именно определение 

«некрасивая» (Некрасивая, зато умная [Моя сестра красивее меня // 100% 

здоровья (2003)]; Некрасивая, но одевалась хорошо [Биография (беседа 

лингвиста с информантом), СПб. // Архив Хельсинкского университета 

(1998)]). Итак, в традиционной языковой картине мира красота всё же является 

достоинством, а «некрасота» – недостатком, и встречают в нашем обществе, всё 

же, «по одёжке», никуда от этого не деться. 

Что касается «одёжки», то она тоже влияет на формирование образа 

красивой женщины, однако большее значение имеет чистота, опрятность и 

ухоженность в целом, а не «модность» отдельных частей гардероба (Стройная, 

красивая, безукоризненно одетая и причёсанная [Грекова И. На испытаниях 

(1967)]; Некрасивая, неаккуратная [Коллекция анекдотов: семья (1970-2000)]; 

В длинном-длинном уродливом халате, некрасивая, неопрятная, с ночным 

горшком в руках [Смирнова Л. Моя любовь (1997)]).  

Красота часто ассоциируется с чудом, о чём свидетельствуют эпитеты, 

сопровождающие определение «красивая»: «необыкновенно», «божественно» и др. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что в 

описании красивой женщины окружающие идут, так сказать, от «большего к 

меньшему»: обращают внимание сначала на возраст, потом – на образ в целом 

(пропорциональность фигуры, общее впечатление), далее – на лицо и его 

выражение. Как видно из вышеприведённых примеров, многие детали 

(например, отдельно плечи, руки, ноги, грудь) являются не столь 

значительными признаками, т.к. первое впечатление создаёт весь образ в 

целом, а не какой-то отдельно взятый параметр. 

Совсем иные признаки оказываются релевантными, когда речь идёт о 

концепте «Женская красота» в современной «гламурной» картине мира. При её 
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рассмотрении мы обращались к современным женским глянцевым изданиям, в 

частности, к ежемесячнику «Cosmopolitan» [Cosmopolitan Beauty. 2006. № 2; 

Cosmopolitan. 2006. № 6, 10–12; 2007. № 3–12; 2008. № 2. Далее цитируется это 

издание, год и номер выпуска указываются в квадратных скобках года]. В этой 

языковой картине мира красота, условно говоря, базируется на «принципе трёх 

«у»: успешности, ухоженности и уверенности. Современные глянцевые издания, 

описывающие, в основном, жизнь звёзд шоу-бизнеса и светских львиц, а также 

дающие многочисленные советы о том, как нужно делать макияж, одеваться и 

себя вести, чтобы быть красивой и успешной, имеют ряд достаточно 

специфических черт. Прежде всего, все они являются проектами 

коммерческими, соответственно, рекомендуя определённую продукцию (как 

правило, из сферы моды, парфюмерии и косметики), они её, иногда скрыто, а 

иногда – открыто, рекламируют, поэтому нет ничего удивительного в том, что 

женское лицо становится постоянным «объектом» применения различных 

косметических средств. В этих изданиях рядом со словами «глаза», «нос», 

«губы» будут гораздо чаще встречаться вовсе не «описательные» 

прилагательные, характеризующие их цвет, размеры, форму, а глаголы, 

выражающие различного рода действия над ними: Отметь золотым 

контурным карандашом внутренний уголок глаза… ты придашь взгляду 

выразительность; Можешь нанести хайлайтер под глаза и немного на щёки, 

чтобы усилить сияние кожи; …подправить губы: немного блеска вернёт им 

цвет и видимый объём; …что делает кожу упругой и сияющей [C. 2007. 12]. 

В «гламурной» картине мира «провозглашается культ успешной 

женщины», о чём свидетельствуют как цитаты из них: Красота – постоянное 

движение вперёд; Быть красивой – значит быть на полшага впереди всех 

[C.Beauty. 2006. 2], так и то, что «красивой», «красавицей» или «красоткой» 

могут назвать любую успешную женщину, независимо от её внешних данных: 

…когда Кэти стала настоящей красавицей [C. 2007. 6]; колумбийская 

красотка Шакира; красотка Пэрис Хилтон, список самых красивых и 

востребованных актрис Голливуда [C. 2007. 4].  

Ещё одной существенной особенностью концепта «Женская красота» в 

современной «гламурной» картине мира является мотив превращения. Красивой 

не обязательно родиться, зато ей легко можно стать благодаря одежде и 

косметике: Абсолютно всё поддаётся коррекции; Чтобы стать настоящей 

красавицей, порой достаточно всего нескольких ярких аксессуаров [C. 2007. 12]; 

Чёрное платье оригинального кроя в один миг превращает любую девушку в 

роковую, гиперсексуальную красавицу [Там же], Визажист Анна Юрлова 

продемонстрировала нам, как можно превратиться из обычной девчонки в 

роковую красавицу [C. 2008. 2]. 

Принципиальное отличие концепта «Женская красота» в традиционной и 

«гламурной» картинах мира – это, соответственно, наличие и отсутствие 

упоминаний о возрасте. На страницах глянцевых журналов очень редко можно 

встретить указания на возраст (в описании, прежде всего, тех самых 

«гламурных красоток», будь то Джейн Фонда, Мадонна или Бритни Спирс). 
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Это связано с тем, что косметика, которая, опять же, рекламируется в данных 

изданиях, и другие методы коррекции внешности позволяют выглядеть молодо 

в любом возрасте. Однако уже наличие многочисленной рекламы с лозунгами 

Сохраните молодость говорит о том, что, и здесь красота остаётся достоянием 

молодости, но молодости именно внешней. 

Следующая интересная особенность концепта «Женская красота» в 

«гламурной» картине мира – то, что так называемая «внутренняя красота» в ней 

ассоциируется вовсе не с набором определённых душевных качеств, как это 

было в традиционной картине мира, а со здоровьем: внутренняя красота 

воспринимается (практически буквально) как здоровый организм, а достигается 

это путём принятия витаминов и богатых ими продуктов, а вовсе не 

«диалектикой души». 

В отношении фигуры модные глянцевые издания также занимают 

достаточно специфическую, отличную от представленной в традиционной 

языковой картине мира, позицию: быть красивой значит заниматься спортом, а не 

довольствоваться природной стройностью и пропорциональностью форм 

(Не родись красивой – родись активной [C. 2007. 7]; Все на пляже загорелые и 

красивые, а ты бледная и неспортивная [C. 2007. 6]). 

Что касается рекламы, размещаемой в подобных изданиях, то в ней очень 

часто можно встретить такие сопутствующие понятию «Красота» (или 

замещающие его) слова, как «идеал», «совершенство», «безукоризненность», 

«безупречность», то есть, достижение этого, как убеждают подобные издания, 

возможно именно (или даже только) с использованием данной косметики.  

Итак, в традиционной языковой картине мира красота являлась 

гармоничным сочетаем определённых индивидуальных черт и гармонией с 

собой, а красивая женщина – объектом всеобщего любования. В современной 

«гламурной» картине мира красота становится олицетворением успешности и 

своего рода оружием, с помощью которого можно произвести впечатление в 

обществе и этой успешности добиться. Следование советам «гламурных» 

изданий делает красоту уже не олицетворением гармонии, а олицетворением 

этими же изданиями созданного шаблона, однако следование шаблону, 

безусловно, стирает индивидуальность, и, следовательно, идёт вразрез с 

традиционными представлениями о женской красоте. 

Д.В. Калуженина (Саратов) 

Концептуализация жилища в рок-поэзии 

(на материале лирики Д. Ревякина) 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Основными целями концептуальных исследований художественного 

текста являются изучение этнических концептов, рассмотрение их 

интерпретации в творчестве поэтов и писателей, выявление индивидуально-



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

84 

авторских концептов, средств их репрезентации и т.д. При этом анализ 

художественного концепта всегда проводится с учётом его основных свойств:  

 обязательной лексической репрезентированности,  

 этнокультурной маркированности (этнокультурной специфики), 

 субъективности (выражения авторской позиции: мировоззрения, идеологии),  

 эстетической природы, 

 динамичности и изменчивости в сочетании с устойчивостью 

(выявляемых при анализе корпуса текстов). 

В понимании художественного концепта мы опираемся на определение 

Н.С. Болотновой: «Концепт – это элемент поэтической картины мира автора, 

отражённый в тексте в образной форме в соответствии с определёнными 

интенциями создателя» [Болотнова 2006: 241]. 

При исследование художественного концепта учитываются достижения 

разных областей лингвистики (стилистики, когнитивной лингвистики, психо- и 

социолингвистики и т.д.), а специфика материала обусловливает комплексный 

подход к концепту. Поэтому в рамках исследований такого рода наиболее 

результативными мы считаем лингвоконцептологический, семантический и 

стилистический анализ, лингвокультурологическое комментирование. 

Внимание к рок-поэзии как к объекту литературоведческого и 

лингвистического исследования (см., например, [Гончар 2007; Никитина 2006; 

Солодова 2002; Чебыкина 2007; Шинкаренкова 2005]) во многом обусловлено 

тем, что «рок-поэзия как вербальный компонент рока оформляется в 

самостоятельный феномен» в 1970-80-е гг. [Кормильцев, Сурова 1998: 5], 

существует в русле национальной культуры, ориентируясь на весь ее массив от 

фольклора до начала XX в., и являет собой новый этап в развитии русской 

словесности [Доманский 1999, 2000, 2000а]. По нашему мнению, именно при 

анализе вербального компонента рок-текста можно составить представления о 

мировоззрении рок-поэтов и об авторских концептах, выявить особенности 

концептуализации действительности представителями рок-культуры. 

Анализ лирики Д. Ревякина показывает, что тесная взаимосвязь 

лирического героя с природой и почти непреодолимая несовместимость с 

ГОРОДОМ обусловливают распределение оценочных компонентов в значимой 

для рок-поэзии концептуальной оппозиции ГОРОД – ПРОСТРАНСТВО вне 

ГОРОДА. 

Во-первых, в ГОРОДЕ лирический герой чувствует себя чужим, плохо 

ориентируется и поэтому мечется, ощущает свою потерянность (ср.: а место 

встречи угадать не в силах [Поэты русского рока 2005: 232. Далее цитируется 

это издание, страницы указываются в квадратных скобках. Названия текстов, 

опубликованных на официальном сайте группы «Калинов мост», приводятся в 

круглых скобках)]. 

Уже шесть дней  

Я в этом городе мечусь,  

А место встречи угадать не в силах.  

Скорей всего 
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Разорвана невидимая нить,  

Которая сердца соединяла.  

Бывало раньше,  

Волны её плеска сотрясали воздух –  

Эхо хоронилось за Онон  

И серебрило гладь Оби [232]. 

Для лирического героя ориентирами в пространстве являются РЕКИ 

(Онон, Обь), а также невидимая нить, которая формирует взаимосвязанные 

звуковые и визуальные ассоциации с РЕКОЙ. Метафора волны её плеска 

передает характер звучания – звук плещущейся воды надвигался волнами и 

сотрясал воздух, порождая воздушную волну (стертая метафора), отсюда 

возникает ассоциация «невидимая нить – вода». Кроме того, при взгляде с 

большой высоты (или на карте) реки похожи именно на нити.  

Ср. также: Я метаюсь в потёмках дневных / Среди стен городских 

(«Грустная песня»). Здесь необходимо отметить грамматически неверную 

форму глагола метаться, которая приобретает в данном контексте 

собственную смысловую нагрузку – передаёт ощущение 

дезориентированности. Этой же цели служит оксюморонное сочетание в 

потёмках дневных.  

Во-вторых, лирический герой сравнивается и даже отождествляется с 

птицами или животными (ср. название стихотворения – «Кто я»), вследствие 

этого городское пространство становится неестественной для него средой 

обитания и угрожает гибелью: Я как загнанный зверь, / Вереница дверей / 

Разевает глубокую пасть. / В небе клекот орла, / В небе трепет пера / 

Не дают мне бесследно пропасть («Кто я»).  

Для Д. Ревякина актуально представление о ДВЕРИ как о медиативном 

пространстве, объединяющем два мира по ту и эту сторону. В приведённом 

выше контексте данное представление приобретает особый смысл. Метафора 

Вереница дверей / Разевает глубокую пасть основана на уподоблении ДВЕРИ 

хищнику, поэтому перспектива бесследно пропасть означает не только 

исчезновение лирического героя из поля зрения за одной из ДВЕРЕЙ, но и 

гибель. Кроме того, сравнение с загнанным зверем актуализирует ассоциацию с 

охотой и насильственной СМЕРТЬЮ. Нельзя не вспомнить полную форму 

устойчивого сочетания мечется как загнанный зверь, которое передаёт 

ощущение безвыходности ситуации, растерянности накануне гибели.  

В творчестве разных рок-поэтов прочитываются похожие сценарии 

суицида: встать (ступить) на КАРНИ  – совершить самоубийство. Ср. у 

К. Кинчева: Полночь – / Бесстрастный судья / Тех, кто встал на карниз; у 

Д. Ревякина: Птенец подрос, ступил на карниз, / Взмахнул крылами и бросился 

вниз [141]. Это обусловливает взаимосвязь концептов ГОРОД и СМЕРТЬ и 

восприятие ГОРОДА как враждебного участка пространства. 

В-третьих, в лирике Д. Ревякина за счёт семантики предикативных 

единиц передаётся ощущение чужеродности явлений природы в ГОРОДЕ, 

например: А однажды забредёт в город снег [133]. Оригинальное 
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словоупотребление забредёт в город снег представляет собой расширение 

узуального значения глагола (забрести – бредя, зайти куда-нибудь; брести – 

идти с трудом или тихо [Ожегов 2004: 198, 59]), которое оживляет и развивает 

стёртую метафору «снег идёт». Значение глагола забредёт содержит сему 

‘случайность’, которая актуализируется в контексте обстоятельства однажды, 

указывающего на неопределённое время, факультативность события.  

В другом тексте действия сил природы (ветра и дождя) во многом 

напоминают поведение непрошеных и нежеланных гостей: 

Ветер швырял пожелтевшие листья,  

Дождь становился наглей.  

Снег укрывал побледневший асфальт –  

Город встречал снегирей [137].  

Ассоциацию «явления природы – гости» в некоторой степени 

поддерживает употребление глагола встречать: Город встречал снегирей.  

Основными структурными элементами ГОРОДА в лирике Д. Ревякина 

являются СТЕНА, ДВЕРЬ, КАРНИЗ. Характерное для рок-поэта представление 

о ГОРОДЕ как о неупорядоченном нагромождении СТЕН обусловливает 

наличие отрицательного оценочного компонента в структуре концепта ГОРОД. 

Здесь показателен фрагмент, в котором за счёт синтаксического параллелизма 

стена и беда становятся контекстными синонимами, создавая ощущение 

тесноты и психологической напряжённости: За стеною – стена, / За бедою – 

беда [155].  

Негативное отношение лирического героя к СТЕНАМ обусловлено 

восприятием их не как средства защиты, а, прежде всего, как преграды на пути, 

помехи, из-за которой невозможно видеть и слышать происходящее вокруг:  

Видеть далеко, забыть глухие стены [167];  

Глухой тупик и сплетен паутина [127]. 

Это придаёт особую значимость эпитету глухая, т.к. в лирике Д. Ревякина 

в словосочетании глухая стена актуализируется прямое значение 

прилагательного, послужившее основой для метафорического переноса: глухая 

– ‘о стене без окон, через которые можно было бы видеть и слышать 

происходящее снаружи’.  

Негативные ассоциации, связанные с ГОРОДОМ и СТЕНАМИ, 

обусловливают неоднозначное отношение Д. Ревякина к помещениям вообще и 

к жилищам в частности. В лирике рок-поэта помещения можно распределить на 

три группы на основании общих концептуальных признаков (тех оснований, на 

которых происходит уподобление, сравнение или отождествление явлений 

мира [Пименова 2003: 52]): 

 ДОМ,  

 БЕРЛОГА, НОРА, ЗАГОН,  

 ПОДВАЛ, ПОГРЕБ, ТЕМНИЦА.  

Общей для них является функция отправной точки в путешествии 

лирического героя. На этом сходство заканчивается, и проявляются важные 

концептуальные различия.  
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1. ДОМ – жилище человека, неразрывно связанное с такими важными 

явлениями, как семья, уют, трапеза и т.п.  

Я ищу тебя ночью и солнечным днём, 

Я гляжу встречным феям в глаза. 

Я готов пригласить из них каждую в дом,  

Но никто не похож на тебя. 

А моет ты в синем лесу живёшь, 

В доме, сплетённом из лоз? [124]. 

Вследствие такого представления, близкого к общеязыковому, концепт 

ДОМ в лирике Д. Ревякина обладает положительной или нейтральной оценкой. 

Поэтому возвращение домой является радостным событием и одним из 

импульсов для творчества: 

Моя песня – стая журавлиная, / Она домой торопится-летит [139]. 

Соответственно, обязательный для лирического героя-странника уход из 

ДОМА представляет собой прежде всего расставание с тем, что ему дорого, а 

не бегство от опостылевшего быта:  

Ты на хрустальном коне / Отправишься в путь. / Ужин в покинутом 

доме / Будет грустным и поздним [135]; 

Не плачьте, милая мама, / Сон – словно тонкая нить. / Рассвет крадется 

упрямо, / И жалко сына будить. / Его ждут синие горы / И бесконечный 

простор («Не плачьте, мама»). 

Нельзя не отметить большую частотность в лирике Д. Ревякина 

значительно текстов, описывающих расставание с ДОМОМ, а не возвращение. 

Так, стихотворение «Времена, когда мы уходили из дома» проникнуто 

ощущением необратимости происходящего, что реализуется за счёт 

синтаксического параллелизма строк и отбора лексических средств. 

Происходит «нагнетание» семантики расставания – дважды повторяется слово 

разлука в сочетании с отглагольными существительными ожиданье и 

обещанье, которые создают динамику повествования, подтверждают 

вероятность разлуки, делают более ощутимым её приближение. В 

синтаксически параллельных обращениях к матери также усиливается акцент 

на общий семантический компонент используемых лексем: слово ушёл 

оставляет надежду на возвращение, слово пропал почти рассеивает её, а 

многократное повторение слова навсегда не оставляет никакой надежды, 

особенно в сочетании с императивами не ищи, прости. Однако следует 

обратить внимание на время года, когда лирический герой уходит их ДОМА – 

это весна, период начала новой взрослой жизни, независимости и 

самостоятельности (ср.: Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома): 

Волос пахнет костром, 

Ветви стали шатром. 

Волос пахнет костром, 

Небо греет шатром. 

Это было тогда, 

Когда мы уходили из дома. 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

88 

Времена, 

Когда мы навсегда уходили из дома. 

Теплота твоих рук 

В ожиданье разлук. 

Теплота твоих рук 

Обещанье разлук. 

Это было весной, 

Когда мы уходили из дома. 

Времена, 

Когда мы навсегда уходили из дома. 

Не ищи меня, мать, –  

Ушёл день обнимать. 

Ты прости меня, мать, 

Пропал ночь обнимать. 

Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома. 

Времена, когда мы навсегда уходили из дома [159]. 

Оценочный компонент концепта нередко является амбивалентным, 

сочетает в разных пропорциях положительные и отрицательные коннотации. В 

лирике Д. Ревякина амбивалентная оценка ДОМА связана с глобальной 

оппозицией «движение – статика», в рамках которой статичность (покой, сон, 

размеренность жизни) в пределах определённого участка ПРОСТРАНСТВА 

(ГОРОДА и ДОМА) оцениваются отрицательно:  

Покоем обмануты ставни – / Эй, не зевай, сны стреножь («Горе-витязь»). 

Вследствие этого уют ДОМА представляется силой, сковывающей 

лирического героя, получает и негативную оценку (плен-уют). Поэтому 

освобождение требует от лирического героя кардинальных мер по отношению 

к самому себе, серьёзной «встряски» (сам себя розгами выпорю), а также по 

отношению к дому. В приведённых ниже контекстах представляется своего 

рода радикальное понимание выражения «сжечь все мосты» – лирический 

герой не просто лишает себя путей, чтобы вернуться домой, он лишает себя 

места, куда можно возвратиться: 

Я сам себя розгами выпорю… / Костром запалю плен-уют («Сам»); 

Пеплом поминаю / Брошенный уют, / Загодя готовлю вожжи [171]. 

Причина такого отношения к ДОМУ, возможно, кроется в том, что уход 

лирического героя от типичных «городских» реалий в сторону неизвестности 

рассматривается как лучший из возможных способов существования, т.к. 

главное для человека – жизнь в движении. Это подтверждается 

метонимическим переносом «воздух – дорога» в строке Наполни легкие 

дорогой: человек не может прожить без воздуха, а перед началом чего-то 

важного (в том числе, путешествия) люди глубоко вздыхают полной грудью, 

кроме того, в путешествии можно лирического героя ожидает воздух лесов, 

полей и конечно же свободы:  

Забудь докучные уроки, 

Забудь, уставу вопреки. 
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Шепни магические строки, 

Проси совета у реки. 

Наполни легкие дорогой, 

Губами тронь пыли настой, 

Зажми в руке щепу порога, 

Теперь вперед лети – не стой! 

У-у, Мама, я ухожу в никуда... («Я ухожу в никуда»). 

В данном контексте фраза я ухожу в никуда приобретает возможность 

множественной интерпретации. Лирический герой Д. Ревякина уходит, чтобы 

не вернуться, поэтому его уход для близких равнозначен исчезновению. 

Особенно важно, что он отправляется путешествовать не с какой-то конкретной 

целью, а ради движения, перемещения как такового в противовес статичности 

(ср.: устав – нечто неизменное – незыблемое – неподвижное). В «бедной» на 

первый взгляд рифме настой – не стой актуализируется внутренняя форма 

слова настой, концептуально значимая в общем контексте не только этого 

стихотворения, но и, пожалуй, всего творчества Д. Ревякина: настой – это то, 

что долгое время стоит, т.е. остается неподвижным. Этот компонент значения 

выходит на первый план в метафоре пыли настой, которая называет тот 

концентрат пыли, который образуется от статичности бытовой обстановки 

ДОМА и человека в нём. Данная метафора не обладает ярко выраженной 

отрицательной коннотацией, т.к. прощаясь с ДОМОМ лирический герой 

должен «тронуть губами» пыли настой (поцеловать) и унести на память 

кусочек этого мира (щепу порога).  

На таком фоне усиливается значимость всех императивов стихотворения: 

забудь всё, чему тебя учили, шепни магические строки, спроси совета у реки – 

говори на ином «языке», наполни лёгкие дорогой – дыши не застоявшимся 

воздухом жилища, а воздухом открытых пространств. Особенно важна фраза 

Теперь верёд лети – не стой! – призыв к началу совершенно иной жизни, 

которая разительно отличается от прежней (ср. противопоставленность 

экспрессивной и нейтральной лексем лети – не стой).  

Таким образом, концепт ДОМ в лирике Д. Ревякина обладает 

амбивалентной оценкой, в которой преобладающим можно считать 

положительный компонент. 

2. Общим для концептов БЕРЛОГА, НОРА,  АГОН является 

концептуальный признак ‘предназначенный для животных’. В современном 

русском языке лексемы берлога и нора в переносном значении являются 

стилистически маркированными, экспрессивными (передают отрицательное 

отношение), когда используются для номинации тёмного, неблагоустроенного, 

преимущественно уединённого жилища человека. В лирике Д. Ревякина 

БЕРЛОГА, НОРА, ЗАГОН обладают таким общими концептуальными 

признаками, как ‘теснота’ и ‘рукотворное строение, артефакт’ (ср.: кто нам 

строил берлоги? [146]). Последний концептуальный признак позволяет 

рассматривать БЕРЛОГУ, НОРУ и ЗАГОН как составные части ГОРОДА в 

одном ряду с другими артефактами, конституирующими эту часть пространства.  
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На лексическом уровне наличие концептуального признака ‘теснота’ 

проявляется в устойчивом употреблении определения тесный с именами 

концептов ЗАГОН, НОРА:  

Дождями умыты дороги, / Посеяны вечности сроки, / А нас занесло 

сгоряча / В тесный загон [259]; 

Но яростно / Нора тесна, / Глазастый / Точит заступ [197]. 

На тесноту БЕРЛОГИ указывают глаголы, которые обозначают действия 

находящегося в ней человека, например: ютиться – «иметь пристанище в 

тесном небольшом помещении» [Ожегов 2004: 915] (Остатки полков боевых / 

Ютятся в берлогах, / Стареют [234]).  

Лирические герои Д. Ревякина с трудом выбираются из БЕРЛОГИ – 

раздирают бока (возможно, о неровные края узкого входа, лаза): 

Вдохновленные Солнцем, окрыленные Ветром 

Раздирали бока, раны сыпали пеплом, 

Проклинали угрюмые годы 

Тупого безделья. 

Благородным порывом загорались юнцы: 

Разбивались замки, раскрывались ларцы, - 

Испарялись последние капли 

Дурмана-похмелья. 

Мы пробудились от долгого сна: 

Слух режут звуки тревоги. 

Кто охранял наш покой, 

Кто нам строил берлоги? [146]. 

Воздух в БЕРЛОГЕ является застоявшимся, т.к. в этом тесном 

пространстве человек, подобно медведю, проводит длительное время (угрюмые 

годы тупого безделья) и приходит в себя после пребывания в бессознательном 

состоянии (опьянение, затем похмелье) или продолжительного сна, похожего 

на зимнюю спячку:  

Ранним утром я отправлюсь / В дальнюю дорогу. / Ранним утром я 

оставлю / Душную берлогу (151);  

Гнев лишает сна / Затхлых берлог [155].  

Наличие отрицательного оценочного компонента у концептов ЗАГОН, 

НОРА и БЕРЛОГА обусловливают их теснота и неблагоустроенность. В этих 

помещениях лирический герой долго пребывает в бездействии, резко 

пробуждается из-за внешних раздражителей (звуки тревоги), психологического 

дискомфорта (гнев), испытывает неприятные физические ощущения (похмелье).  

3. Концепты  ОДВАЛ,  ОГРЕБ, ТЕМНИ А в лирике Д. Ревякина 

обладают общими концептуальными признаками ‘неуютность’, ‘темнота’, 

‘опасность’ и тесно связаны с концептом СМЕРТЬ.  

В глухих подвалах бреши, пророком ворон брешет: / Кто смел - лети! 

(«Тяжёлые медали»). 
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Нахождение в этих помещениях угрожает медленной смертью в 

результате старения, болезни или пыток. Одним из доминирующих является 

концептуальный признак ‘сырой, мокрый, холодный’: 

Он за год постарел на десять лет,  

Он Солнце застудил в сырых погребах [157];  

Паутины в сырых углах / Обещают скорую гибель [216]; 

Под знамена соберу / Ясные зеницы, / Тех, кого клещами жгли / Мокрые 

темницы. / Ранним утром в топоте / Выгнутся равнины. / Ранним утром в 

рокоте / Затрещат теснины [151]. 

Всё это обусловливает резко отрицательную оценочность концептов 

ПОДВАЛ, ПОГРЕБ, ТЕМНИЦА. 

Статичность и сонность человека, стеснённого жилищем, отсутствие 

солнечного света в НОРЕ, БЕРЛОГЕ, ПОДВАЛЕ, ПОГРЕБЕ, ТЕМНИЦЕ 

(ср. внутреннюю форму имени этого концепта) делают реальной перспективу 

бесславной и бессмысленной СМЕРТИ. Поэтому лирический герой Д. Ревякина 

предпочитает покинуть «жилище» и погибнуть в пути, в бою. Решимость 

выбрать свободу и героическую смерть способствует постепенному 

повышению температуры тела, накалу эмоций: Пеной ковыльной в бой закипало 

пламя / В погребах («Пережить зиму»).  

Соответственно, жизнь и смерть обозначаются через метафору огня, 

который не может разгореться в сыром и затхлом помещении, но вспыхивает в 

полную силу на открытом воздухе и потом остывает:  

Гнев лишает сна / Затхлых берлог, – / Мы точим штыки / Нам 

пресытило тлеть. / Затрещали горбы. / Мы готовы гореть. / Скулы сводит: 

«В дыбы!» [155-156]; 

Умойся росами степными, / Укройся травами в ночи, / Завидуй, кто в 

пути остынет, / Жалей тех, кто судьбу влачил («Я ухожу в никуда»).  

Таким образом, концептуализация жилища в лирике Д. Ревякина 

базируется на пространственной оппозиции ГОРОД – ПРОСТРАНСТВО вне 

ГОРОДА, а также на оппозиции «движение – статика», которая является одной 

из основ мировоззренческой концепции рок-поэзии.  
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Е.В. Лаврищева (Елец) 

Репрезентация эмоциональной сферы человека 

в русской и немецкой языковой картине мира 

Научный руководитель – профессор Р.И. Хашимов 

Когнитивные аспекты эмоций, их концептуализация и вербализация 

вызывают большой интерес у исследователей. Концептуализация эмоций 

осуществляется и на языковом, и на параязыковом уровнях. В данном 

сообщении мы рассмотрим репрезентацию эмоциональной сферы человека с 

помощью соматической лексики.  

Соматическая лексика составляет большую часть словарного состава 

языка и отличается высокой частотностью употребления. Попытки 

конструировать наивную картину человека посредством анализа номинаций 

частей тела предпринимали разные исследователи (Ю.Д. Апресян, 

А.Д. Шмелев, Е.В. Урысон и др.). Трудовая деятельность, быт, 

интеллектуальная и эмоциональная сферы концептуализируются в языке при 

помощи соматической лексики. 

Языковая модель человека определяется не только бинарными 

идеальными сущностями, связанными с наличием парных частей человеческого 

тела, но и другими противопоставлениями: разум, сознание, мышление, логика, 

с одной стороны, и чувства, эмоции и связанные с ними желания, с другой. 

Каждым из этих состояний ведает своя система, которая локализуется в 

определенном органе.  

В качестве ключевых репрезентантов эмоциональной сферы, как в 

русском, так и в немецком языках выступают лексемы «сердце/das Herz», а 

также обозначения невидимого органа человеческого тела «душа/die Seele». 

Именно с сердцем и душой связаны представления об особенных процессах во 

внутреннем мире человека. Данные лексемы вербализуют такие когнитивные 

признаки как: 

- любовь, симпатия (ein weites Herz haben, jmdm ins Herz geschlossen 

haben, sein Herz an jmdn hängen, jmdm sein Herz schenken, jmdm an die Seele 
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gewachsen sein; войти в сердце, покорять сердце, пасть на сердце, по сердцу, 

быть по душе),  

- сострадание, сочувствие: (das Herz schnürt (krampft) sich jmdm 

zusammen, jmdm blutet das Herz), 

- печаль: (jmdm am Herzen liegen, jmdm steht das Herz still, jmdm das Herz 

zerreißen, jmdm ist das Herz schwer, jmdm ist das Herz schwer, das dreht einem das 

Herz im Leibe herum, das brennt jmdm auf der Seele, es ist jmdm in der Seele 

zuwider, jmdm an die Seele greifen, das geht mir auf die innerste Seele, das geht 

(fährt, schneidet) mir durch die Seele; сердце падает, разрывается (на части), 

кошки скребут на сердце, сердце (душа) горит, брать (хватать) за сердце, 

душа не на месте, душа (сердце) болит, ад кромешный на душе, душа 

переворачивается). 

 ечаль, забота, грусть находят свое выражение и с помощью лексемы 

«der Kopf/голова» как в русском, так и в немецком языках: (den Kopf hängen 

lassen; голова забита, голова (идет) ходит кругом, голова пухнет, терять 

голову, хвататься за голову, голова горит, голова болит о чем-либо; хоть 

головой об стену бейся). При этом в немецком языке с помощью соматизма 

«der Kopf» репрезентируются и положительные эмоции, что не является 

типичным для русского языка (einen klaren (kühlen) Kopf bewahren(behalten), 

Kopf hoch, sich (D) deshalb nicht den Kopf wegreissen). 

Для языковой картины русского и немецкого языков типично выражение 

удивления с помощью лексем «der Mund/рот» und «das Auge/глаз»: mit offenem 

Munde dastehen, große Augen machen; делать большие глаза, глаза на лоб лезут. 

Продуктивными являются также и соматические фразеологизмы с 

компонентом «das Blut/кровь». Это можно объяснить тем, что кровь 

традиционно считается носителем самых сильных эмоций, злость, гнев 

репрезентируются с помощью соматизма «das Blut/кровь» (das Blut schoss 

(stieg) ihm zu Kopf (ins Gesicht), ein böses Blut machen (verursachen), jmdm das 

Blut in den Adern sieden machen; портить (себе) кровь, кровь бросилась 

(ударила, кинулась) в голову). Гнев и ярость репрезентируются в немецком 

языке также с помощью соматизма «die Galle»: jmdm. läuft die Galle über, jmdm. 

kommt die Galle hoch, Gift und Galle speien (spucken). 

Каждый орган занимает свое определенное место, любое перемещение 

фиксируется в языке и воспринимается как неодобрительное, нежелательное 

отклонение от нормы. Часто это служит сигналом того, что человек испытывает 

сильные эмоции: страх – jmdm. sinkt das Herz in die Hose, душа уходит в пятки. 

Зафиксированное в языке перемещение по вертикальной оси «вверх» и «вниз» 

также имеет в языке негативную коннотацию. Фразеологизмы, вербализующие 

подобное отклонение от нормы, как правило, отрицательно маркированы и в 

них находят свое выражение такие когнитивные признаки, как: уныние – die 

Ohren, die Nase, den Kopf hängen lassen; голову повесить; отчаяние – die Arme 

sinken lassen. 

Когда человек испытывает страх, ужас нарушается нормальное 

функционирование его органов: er schwitzt Blut und Wasser, fühlt keinen Fuß mehr, 
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seine Haare stehen zu Berge, die Haut schauert, er wird in den Knien weich, es läuft 

ihm den Rücken herunter/ heiß und kalt über den Rücken, er wird blass bis in die 

Lippen hinein; волосы встают дыбом, кровь стынет (леденеет, холодеет) в 

жилах, мурашки по коже, спине, телу бегают, мороз по коже дерет.  

Равнодушие репрезентируется с помощью соматических фразеологизмов 

с компонентами «das Haar», «das Fell», «das Leder» в немецком языке и «бровь», 

«ухо», «глаз», «ус» в русском языке: sich (D) keine graue Haare über etw. 

wachsen lassen, ein dickes Fell haben, dickes Leder haben, mit verschränkten Armen 

zusehen; и глазом, бровью, ухом, усом не ведет, и бровью не шевельнет.  

Репрезентация эмоциональной сферы играет большую роль в русской и 

немецкой языковой картине мира, анализ соматических фразеологизмов 

позволяет отметить многие сходные черты, но присутствуют также и различия. 

Носителями эмоций в обеих языковых картинах являются сходные соматизмы, и 

в русском, и в немецком языках отчаяние, например, репрезентируется с 

помощью соматических фразеологизмов с компонентами «das Herz/сердце», «die 

Seele/душа», «die Hand/рука», но в русском языке данная эмоция выражается 

также и с помощью лексемы «голова»: хоть головой об стену бейся. 

Кроме того, в русском языке страсть выражается с помощью соматизмов 

«глаз», «зуб» (глаза, зубы разгорелись). Подобное употребление лексем «das 

Auge» и «der Zahn» не является для немецкого языка типичным.  

А.М. Микаилова (Саратов) 

Вода в картинах мира 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

Вода играет важную роль в жизни человека и всей природы. Это самая 

распространенная жидкость на Земле, но в то же время самая простая. Мы 

сталкиваемся с ней каждый день, да и сам человек на 75 % состоит из воды. 

Данные факты не могут не говорить об актуальности данного концепта, что 

подтверждается наличием многочисленных лингвистических исследований, 

посвященных концепту «вода».  

Данный концепт относится к числу важнейших и древнейших в сознании 

и культуре человека. В ассоциативных словарях данная реакция стоит на одном 

из первых мест (Ассоциативный словарь школьников Саратова и Саратовской 

области, Российский Ассоциативный словарь Ю.Н. Караулова). 

Рассмотрим подробнее, что представляют собой исследования на данную 

тему. Диссертации Н.В. Гришиной «Концепт «вода» в языковой картине мира 

на основе номинативного и метафорического полей русского языка XI-XX 

веков», И.Г. Вражновой «Идиоматика в когнитивном и культурологическом 

аспекте на материале фразеологических единиц с компонентами 

семантического поля «вода» в русском и английском языках», А.В. Костина 

«Способы концептуализации обиходно-бытовых понятий в разножанровых 
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произведений В.И. Даля на материале концепта «вода», работа Ю.С. Степанова 

[Степанов 1997] – об одном и том же концепте они говорят? Можно ли создать 

целостный образ данного явления, опираясь на столь разнообразный материал? 

Н.В. Гришина рассматривает номинативное и метафорическое поля в 

диахроническом аспекте, вербализованном в системе значений семантического 

поля «вода», на материале словарей [Гришина 2002: 8]. Объектом исследования 

И.Г. Вражновой является идиоматика английского и русского языков на 

материале газет [Вражнова 2004: 8]. Однако, несмотря на разнородный 

материал, оба исследователя выделяют одно поле, которое состоит из 

следующих компонентов: 

 Вода – жидкость, нестабильная по форме субстанция, обладающая 

свойством течь и принимать форму сосуда, в котором находится. 

 В природе представлена в виде водоемов и осадков. 

 Вода обладает определенными визуальными и кинетическими 

характеристиками – прозрачность, движение и мн. др. 

 Вода жизненно необходима. 

 Вода – опасная стихия и среда. [Гришина 2002: 8-9] 

Однако данное поле весьма противоречиво и не цельно. Как известно, 

концепт – это ментальная сущность, которую порой сложно выразить словами, 

разделить на составляющие, это однородная структура. Как пишет 

А.А. Залевская: «Концепт по своей природе является невербальным 

образованием» [Залевская 2001: 39]. Можно лишь попытаться выразить 

частично, по тем или иным проявлениям, создать модель, конструкт, 

«способный отразить лишь часть того, что содержится в <...> концептах» 

[Там же: 38] В вышеуказанном семантическом поле несомненно представлена 

научная картина мира. Вода одновременно и опасна – в больших количествах, и 

необходима – без нее не может быть жизни. В реальном мире такое положение 

вещей является логичным, т.к. Причиной опасности является количество воды, 

а необходимость – следствие свойств воды как вещества, т.е. качество. Опасна 

не вода из-под крана, а наводнение, вызванное разливом реки или 

непрерывным ливнем. 

Можно выделить три концептуальных модели: 

 вода как вещество 

 вода в водоемах 

 вода в осадках 

Одно семантическое поле представлено в нескольких конструктах. 

Концептуальная модель «вода как вещество», где вода представлена как 

жидкость, обладающая различными свойствами, характеристиками, 

используемая в быту, для утоления жажды, – является центральным. Другие 

модели – периферийные в нашем сознании.  

В отличие от работ Н.В. Гришиной и И.Г. Вражновой, другие авторы 

исследуют лишь часть концепта «вода». Ю.С. Степанов рассматривает 

дихотомию «живая вода – мертвая вода». Данное магическое значение 

приписывалось не любой воде, а лишь определенным ее проявлениям. 
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Анализируя данный материал – видим, что эта концептуальная модель «вода в 

осадках» – как ни странно. «Мертвая вода – первая весенняя вода талого льда и 

снега, она сгоняет лед и снег, но еще не дает зелени-жизни. Живая вода – вода 

первых весенних дождей, она пробуждает землю к жизни, от нее просыпаются 

и начинают зеленеть деревья, кустарники, травы и цветы» [Степанов 1997: 192]. 

Объектом исследования А.В. Костина являются обиходно-бытовые 

понятия вода, океан, море, озеро, река, болото в произведениях В.И. Даля. 

[Костин 2007: 269] Это несомненно относится только к модели «вода в 

водоемах». 

Таким образом, мы видим, что концепт и семантическое поле не 

идентичны. Семантическое поле основывается на реальном положении вещей, 

оно цельно в научной картине мира, данные о котором отражены в 

семантических словарях. Однако наивная картина мира не соответствует ей. Те 

или иные значения, которые важны с логической точки зрения, могут быть 

периферийными, и наоборот, значения, которые необходимы и явно 

представлены в нашем сознании, т.е. находятся в ядре языкового сознания, 

могут не находить отражение в словарях. 

Представления о наивной картине мира могут быть получены с помощью 

данных ассоциативного эксперимента. То, какая картина вырисовывается на 

материале ассоциативного словаря школьников Саратова и Саратовской 

области, представлено в работе «Вода в ассоциативном словаре», 

опубликованной ранее [Микаилова 2008: 42-44]. 
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Вып. 11. Ч. III. 

М.Ю. Никитина (Саратов) 

Концепт милосердие 

(исторический аспект) 

Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова 

Существует ряд определений понятия «концепт» с разных точек зрения. 

Ю.С. Степанов в книге «Константы. Словарь концептов русского языка» 

приводит такое: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; 

то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой 
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стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный 

человек – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 

[Степанов 2001: 43]. При этом концепт не только мыслится, но и переживается. 

Он – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. 

Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека. 

В нашем языке существует огромное количество слов, обозначающих 

концепты, не поддающиеся банальному рассмотрению. Это те концепты, 

которые описывают и глобальные нравственно-философские понятия 

и ценности, и внутреннее состояние человека, причем каждого отдельного 

человека. К ним можно отнести такие концепты, как вера, любовь, правда, 

добро и другие. К этой группе концептов относится и концепт милосердие. 

В широком смысле милосердие – сострадательное, доброжелательное, 

заботливое, любовное отношение к другому человеку; противоположность 

милосердия – равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, 

насилие. БАС (Условные обозначения словарей приведены в конце статьи, в 

списке словарей) так толкует милосердие: «Готовность помочь кому-либо из 

чувства сострадания; оказание помощи кому-либо из этих же чувств». 

Этимологический словарь М. Фасмера показывает представленность этого 

концепта и его связь со словами других славянских языков: древнерусским 

(милосьрдъ), старославянским (милосрьдъ), словацким (milosrdny), польским 

(milosierny) и другими [Фасмер 2004]. 

Концепт милосердие представлен в народном творчестве, пословицах и 

поговорках. Многие известные деятели христианской церкви, славянской и 

русской литературы и культуры отмечали огромное значение милосердия в 

нашей жизни. Так, Иоанн Златоуст писал: Милосердие – поистине великая 

вещь, это дар Господа, который, будучи правильно употреблен, уподобляет 

нас самому Богу, насколько это вообще возможно... [Попов 1907], 

Л.С. Сухоруков считал, что милосердие к нуждающимся - это дар отрывать 

от себя не с болью, а с высшим благоговением, а Александр Поуп утверждал, 

что в вопросах веры и надежды люди расходятся, но все человечество едино в 

милосердии.  

Для раскрытия исторического и современного функционирования 

концепта целесообразно обратиться к его отражению в художественных 

текстах. Каждый писатель сказал о милосердии свое и по-своему. Милость к 

униженным, оскорбленным, становится для русской литературы нравственным 

требованием, одной из высших обязанностей писателя. Живое чувство 

сострадания, вины, покаяния в творчестве писателей России росло и ширилось 

благодаря пушкинскому завету милости к падшим: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал. 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

И милость к падшим призывал. 

Последняя строка стихотворения А.С. Пушкина «Памятник» есть прямой 

призыв к милосердию. Можно проследить, как в своей поэзии и прозе Пушкин 
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настойчиво развивает эту тему. Все творчество Пушкина – высшее выражение 

ценностей общечеловеческих: любви, дружбы, чести, совести, справедливости, 

человеческого достоинства, и милосердию в этом ряду принадлежит особая роль. 

Одним из активных способов раскрытия концепта милосердие служат 

употребления однокоренного слова милость.  

В БАСе
 
читаем: «Милость – 1. Доброе, великодушное, благосклонное 

отношение к кому-л. 2. Доброе дело, благодеяние». Слово это, относящееся к 

ядру концептуального поля милосердие, очень активно в повести Пушкина 

«Капитанская дочка». Ее можно назвать повестью о милосердии. Центральная 

сюжетная линия повести – история взаимоотношений Гринева и Пугачева – есть 

прежде всего история милосердия. С милосердия начинается эта история, им и 

кончается. Вспомним первую встречу Гринева с Пугачевым, когда Гринев 

приказывает отдать Пугачеву свой заячий тулуп. Савельич изумлен: Зачем ему 

твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке. Однако Гринев 

рассуждает иначе. В его благодарности жалость, милосердие, уважение к 

человеку и его достоинству. Все это почувствовал Пугачев, потому и такое 

теплое напутствие Гриневу: Спасибо ваше благородие! Награди вас Господь за 

вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей! И между героями завязались 

отношения, где высший и низший едины, где нет ни господина, ни раба, где 

враги – братья. Чем можно ответить на милость, на милосердие? Чем его 

измерить? – Только милосердием же. 

И через все остальные встречи Гринева и Пугачева основной темой 

проходит именно тема милосердия. Активными средствами реализации этого 

концепта становятся слова периферийной сферы концептуального поля: 

помиловать, добродетель, милость и другие. При занятии Белогорской 

крепости Пугачев, узнав Гринева, тут же помиловал, спас его от смертной 

казни. Я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне 

услугу – говорит Пугачев Гриневу. 

Конец повести счастливый, но это не слащавая подачка читателю 

«романтической повести», а логическое следствие целостной мировоззренческой 

позиции автора, утверждающий, что мир, «лежащий во зле», стоит на добре. 

Господствующим принципом отношений Пушкин считал гуманность. 

Миропонимание М. Горького отражает новое понимание мира. Горький – 

гуманист и великий писатель, прошедший большую школу жизни. Некоторые 

исследователи в советские годы, а также в последующие годы тенденциозно 

стремились представить Горького как писателя, абсолютизирующего мотивы 

борьбы, революции. Эти тенденции усилились и приобрели отрицательно-

оценочный характер в послеперестроечные годы. Некоторые ученые с разными 

целями, но одинаково решали вопрос о якобы отрицательном отношении 

Горького к милосердию. Однако это не так. К пониманию борьбы и милосердия 

у Горького особое отношение, отражающее его философские взгляды и 

языковую картину мира. Автобиографическая трилогия Горького «Детство», 

«В людях», «Мои университеты» стоит в ряду тех его произведений, в которых 
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писатель стремится воплотить многообразные художественные искания, 

выразить активный, жизнеутверждающий взгляд на жизнь.  

В словаре автобиографической трилогии Горького милосердие толкуется, 

как «сострадание, жалость к кому-либо». В «Моих университетов» есть 

следующая цитата: Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь – 

непрерывная борьба за счастье на земле, – милосердие и любовь должны только 

мешать успеху борьбы? Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия – 

страшный и сложный вопрос – возник предо мною рано. Здесь показательна 

оппозиция: милосердие – борьба. Противоречие выявлено, но не решено. Вопрос 

остается для автора проблемным. Слово милость имеет 3 значения, два из 

которых коррелируют с семантическими вариантами слова милосердие: «доброе, 

великодушное отношение». На это значение приведены цитаты: За проезд на 

пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу из милости, 

и, хотя мы держим вахту, как матросы, все на барже смотрят на нас, точно 

на нищих и Молитвенный возглас. Богородица преславная, подай милости твоея 

на грядущий день, матушка! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей 

твоих. Сохраняя значение «доброты, великодушия» во фразеологизмах из 

милости и милости твои, Горький контекстом показывает ее оборотную 

сторону: унизительное положение, в которое попадает человек, пожалованный 

милостью. И в автобиографической трилогии, и в драматургии («На дне», 

«Враги») Горький обличал милость, жалость не как личное отношение к бедам и 

несчастьям, он хотел доказать их недостаточность и необходимость новых 

отношений и социальных перемен. Он понимал милосердие применительно не к 

одному человеку, а ко всему народу в целом. Горький, великий гуманист, 

прославляющий человека и его возможности, всем сердцем желавший добра 

своему народу в целом и каждому человеку в отдельности, не мог не понимать 

значения жалости и милости к человеку. И для него милосердие – понятие более 

широкое и значительное, понятие социальное и общечеловеческое.  

Значимость концепта милосердие не ослабевает в наши дни. Идея 

милосердия постоянно звучит в различных радиопередачах, телепередачах, 

отражается в газетах. В той мере, в какой социальная жизнь воспроизводит 

различие, обособленность и противоположность индивидуальных интересов 

членов сообществ, милосердие предстает психологически и практически 

актуальной проблемой. 

Постепенно это слово из книжного становится словом активного запаса 

современных носителей языка. Его активность в современном дискурсивно 

пространстве проявляется в развитии двух смысловых планов: во-первых, оно 

используется по отношению к социальным и культурным течениям и событиям 

жизни. В общественной жизни служение может осуществляться в форме 

благотворительности. Таково, например, проведение серии концертов 

Благотворительного фонда В. Спивакова под девизом «Время милосердия». 

А во-вторых, в этическом плане милосердие непосредственно связывается с 

требованиями прощения обид, непротивлением злу насилием и отношением к 

поверженным врагам. Подтверждением может служить книга И. Кузнецовой 
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«Зона милосердия» (2007) о лечении немецких военнослужащих на территории 

СССР. С концептом милосердие связано и понятие толерантности, получающее 

особенно большое значение в современной социальной жизни. 

Литература 
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Е.А. Петрова (Волгоград)  

Лингвокультурная специфика эргонима 

(на материале российских и британских названий сферы услуг) 

Научный руководитель – профессор И.В. Крюкова 

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, 

выполненные на стыке ономастики и лингвокультурологии. Среди всей 

совокупности имен собственных выделяется активно развивающийся пласт 

эргонимической лексики, который характеризуется рядом лингвокультурных 

особенностей. В «Словаре русской ономастической терминологии» 

Н.В. Подольская определяет эргоним как «собственное имя делового 

объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, 

предприятия, общества, заведения, кружка» [Подольская 1988]. Иначе говоря, 

эргонимами обозначаются собственные наименования деловых объединений 

людей в разнообразных сферах деятельности. 

Являясь результатом развития производства, эргонимы изменяются в 

условиях современной городской лингвокультуры [Подберезкина 1997: 44]. 

Данные номинативные единицы отражают языковой вкус современного 

горожанина и приобретают признаки модного языкового объекта 

[Крюкова 2007: 121]. Цель нашего исследования – на основе сопоставительного 

анализа эргонимов, принадлежащих двум неблизкородственным 

лингвокультурам, показать, что данные имена собственные обладают 

способностью манифестировать значимость определенных установок культуры. 

По нашим наблюдениям, наиболее показательны в этом отношении названия 

сферы услуг. 

Объектом исследования являются 2000 современных российских и 

британских названий сферы услуг, среди которых преобладают названия 

салонов красоты, баров, кафе и ресторанов. В картотеку включены эргонимы 

Москвы и Лондона, полученные путем сплошной выборки из рекламных 

каталогов, справочников, наружной и печатной рекламы. При отборе 

учитывался экстралингвистический признак популярности именуемых 

объектов.  

Все имена собственные были проанализированы и систематизированы с 

использованием сравнительно-сопоставительного метода по общим и 
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национально-специфичным признакам. Для выявления номинативных 

предпочтений русских и британцев использовался прием первичной 

статистической обработки материала. 

Проведенный анализ показал, что существуют признаки, которые имеют 

интернациональный характер, они проявляются примерно в равной степени в 

названиях обеих стран. Однако есть признаки, которые отражают 

национальную специфику и по-разному представлены в российской и 

британской эргонимии. 

Интернациональные признаки в самом общем виде сводятся к двум 

основным:  

1) Отражение в эргониме социокультурной ситуации – 43 % российских 

эргонимов и 46 % британских. Эргонимы являются своеобразным отражением 

общественной и политической жизни в стране. Если в первые годы советской 

власти в нашей стране преобладали названия с идеологическими коннотациями, 

то в настоящее время в России преобладающей тенденцией ономастического 

сознания имядателей является «евроцентричность» с доминантными 

компонентами значения «престижность и причастность к общему 

экономическому пространству». Например, это качество демонстрируют 

многочисленные эргонимы со словом Европа или элементом евро (Евродом, 

Еврострой, Евростиль, Остров Европа). В Великобритании политическая 

ситуация является более устойчивой, что нашло отражение в большом 

количестве названий объектов сферы услуг с лексикой, имеющей отношение к 

монархическому строю (Royal Oak, Kings, The Royal Standard of England, 

Queen's Arms).  

2) Демонстрация включенности страны в транскультурное пространство, 

проявляющаяся в использовании в качестве названий всемирно известных брэндов 

(например, косметики, которая используется при косметических процедурах) – 

30 % российских эргонимов и 35 % британских. Например, такие салоны красоты, 

как L’Oreal Professionelle, Yves Rocher, Guerlain есть в обоих городах. 

К национально специфичным признакам относятся следующие:  

1) Прямое указание на мастера или владельца фирмы. Данный признак, 

призванный подчеркнуть высокое качество предоставляемых услуг, характерен 

для британских эргонимов – 14 % названий. Например, в Лондоне многие 

салоны красоты названы по имени мастера, который обслуживает клиентов в 

настоящее время и хорошо известен посетителям салона (John Edwards 

Professional Salon, Angela Carr Hairdressing, Nutcutters by Mr. Todd’s). В России 

этот процент намного ниже – 3 % (Вячеслава Зайцева Московский Дом Моды 

ОАО, Сергея Зверева салон). Несмотря на то, что личные имена 

(преимущественно женские) активно используются для именования российских 

объектов сферы услуг, это зачастую имя директора салона или члена его семьи 

(У Елены, Ольга, Машенька). Такое имя, отражающее социокультурную 

ситуацию в нашей стране – появление новых видов собственности, не связано 

напрямую с качеством обслуживания.  
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2) Привлечение адресата элементами загадочности, проявляющееся в 

использовании в качестве названий слов с затемненной семантикой и 

заимствований, понятных ограниченному числу носителей лингвокультуры. 

Данный признак с большей степени характерен для российских эргонимов: 

13 % русских названий и 2 % британских. В связи с тем, что английский язык в 

настоящее время фактически стал мировым универсальным языком, тенденция 

использования английских слов в русских эргонимах прослеживается на 

протяжении нескольких последних десятилетий. Такие эргонимы, 

существующие как в транскрибированном, так и в нетранскрибированном виде, 

не всегда понятны широкому кругу потребителей (Bangles Lounge Bar, Good 

News, Бир Лайн). Кроме того, иногда используются отдельные морфемы 

иностранных слов, сокращения, аббревиатуры. В британской эргонимии 

данный вид привлечения клиентов используется лишь в названиях ресторанов и 

кафе со специфической иностранной кухней. Цель подобных названий – 

подчеркнуть национальный колорит (Babushka, Matreshka, Itsu). 

3) Апелляция к эмоциям и чувству юмора носителей лингвокультуры, 

проявляющаяся в использовании различных видов языковой игры – 11 % 

российских эргонимов и 3 % британских. Анализ названий сферы услуг 

показал, что языковая игра более частотна и разнообразна в русской эргонимии 

(нарушение логических связей в названиях – Ванильное небо, игры с графикой 

– Ари100крат, фонетическая игра – Бум-Бар). Британцы довольно редко 

прибегают к подобному виду привлечения клиентов. Названия, построенные на 

семантическом каламбуре, используют новые компании, борющиеся за сегмент 

рынка и делающие свои ставки на молодое поколение: рестораны Work (Работа) 

и My Apartment (Моя квартира), бар Bam-Bou.  

Выявленные черты сходства и различия в номинативных предпочтениях 

россиян и британцев могут быть в дальнейшем использованы при разработке 

понятия ономастической языковой моды, которая специфично проявляется в 

разных странах и в разные периоды. 
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Своеобразие языковой картины мира 

носителей компьютерного жаргона 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Бурный рост и широкое использование компьютерных технологий в 

жизни современного общества в последние два десятилетия обусловили 
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чрезвычайно активное и динамичное развитие компьютерного жаргона 

(поскольку до настоящего времени в лингвистике нет единого мнения об 

основных критериях противопоставления «жаргона» и «сленга», в данной 

работе эти термины будут употребляться как синонимы.). Компьютерный 

жаргон – живой и неоднородный по составу пласт лексики русского языка, 

особую роль в становлении и функционировании которого играет 

семантическая деривация, в частности метафора, что соответствует общим 

тенденциям развития внелитературных стратов: «Примерно половина лексем 

сленга возникает в результате семантической деривации», причем «сленговые 

значения по большей части метафоричны» [Розина 2005: 29, 14].  

Как показал анализ словарей (общего, молодежного и компьютерного 

сленга), анализ интернет-словарей, а также наши собственные данные, 

полученные в результате общения с носителями жаргона и их анкетирования, 

около 900 единиц исследуемого страта формируются на базе метафоризации, 

причем этот процесс охватывает практически все тематические группы – 

номинации основных деталей и комплектующих компьютера, программного 

обеспечения, работы на компьютере и общения с его помощью в Интернете, 

сбоев в работе компьютерной технике и т.п. В качестве источника 

метафоризации носители жаргона используют лексемы (преимущественно 

имена существительные, реже – глаголы и крайне редко – имена 

прилагательные) практически всех семантических сфер лексико-семантической 

системы русского языка: природные объекты (рельеф, небесные светила, 

стихии, вещества и естественные объекты), их физические характеристики и 

состояния; растительный мир; животный мир; артефакты; человек как 

биологический вид; пространственные характеристики объектов (форма, 

размер, положение в пространстве, движение и покой); человек как личность, 

психическая деятельность человека; человек как социальное существо; социум, 

экономика, культура. 

Тем не менее, степень продуктивности использования каждой из 

указанных сфер в качестве источника метафоризации, а также степень 

разнообразия лексики каждой из них далеко не одинаковы, что, безусловно, 

свидетельствует о своеобразной картине мира носителей компьютерного 

жаргона. Анализ исследуемого материала позволяет выявить ряд 

специфических особенностей метафоризации в компьютерном жаргоне по 

сравнению с общеязыковыми тенденциями и в сопоставлении с русским 

литературным языком (ср.: [Балашова 1998; Скляревская 1993]). 

Семантическая сфера «Природные объекты» относится к числу одной из 

самых продуктивных сфер как в литературном языке, так и в национальном 

языке в целом. В компьютерном сленге положение несколько иное. Номинации 

природных объектов единичны (ср.: молния, ветер, кристалл, камень, железо), 

тогда как глаголы, характеризующие физическое воздействие на данные 

объекты (прежде всего, их деформацию, деструкцию, качественное изменение), 

значительно многочисленнее (ср.: вырубить, взорвать, ломать, топтать), 
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хотя все же удельный вес данной семантической сферы в метафорической 

системе невелик (не более 10 %). 

Пространственная лексика, в отличие от общеязыковых тенденций, где она 

является одной из самых продуктивных, в компьютерном сленге составляет 

лишь 8 %, причем более половины единиц так или иначе связаны с 

деятельностью человека – движение, которое может осуществлять человек или в 

том числе и человек – самостоятельно, с помощью вспомогательных средств 

(ср.: катать, вертеть, вылететь, дрыгаться); перемещение объекта, которое 

осуществляет человек или в том числе и человек (ср.: заворачивать, залить, 

закинуть, бродить, крутить); единицы измерения пространства, используемые 

человеком (ср.: вершок, гектар, метр). Однако в целом пространственные 

парадигмы достаточно разнообразны: номинация контура и формы объекта (ср.: 

закорючка, корявый, гнутый); положение и ориентация объекта в пространстве 

(ср.: навесить что-либо, висеть в бэкграунде, висюк, вязаться, левый).  

Еще в большей степени противопоставление общеязыковых и сленговых 

тенденций проявляется в метафоризации семантической сферы «Растительный 

мир». В компьютерном жаргоне флоризмы составляют чуть более 4 %, причем 

это наименования типичных для средней полосы России растений, то есть тех, 

которые носитель сленга видит, выезжая в лес или на дачный участок (ср.: 

дерево, кусты, груша, ботва, тыква, желуди, зазеленеть, гнить). 

Как и в русском языке в целом, чрезвычайно активно (более 17 %) 

процессу метафоризации подвергаются члены семантической сферы 

«Животный мир». При этом семантика используемых парадигм чрезвычайно 

разнообразна. Подавляющее число единиц – номинация самих животных, 

причем это и родовые обозначения – как терминологические, так и 

общеупотребительные (ср.: животное, живность, зверь, грызун), и видовые – 

практически всех типов: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, насекомые, микроорганизмы и т.п.; дикие и домашние, 

типичные для средней полосы России и экзотические; те, что окружают 

носителя жаргона в быту, входят в состав его культурной памяти, пополняемой 

за счет школьной программы, фольклора, детской и классической литературы, 

телепередач о животных, посещений зоопарков (ср.: белка, грызун, жук, ёж, 

клопы, мул, лань, лиса, лягушка, кобель, овца, оса, вобла, крокодил, блоха, глист, 

вирус, бацилла). Характерная особенность компьютерного сленга – включение в 

процесс метафоризации разговорных и просторечных единиц, диминутивов, а 

также типичных кличек домашних животных (ср.: Бежучка, вирусяка, ёжик-

точка-ёжик, квака, мышатина, крякалка, Мурка). В целом носители жаргона 

обнаруживают хорошую эрудицию и творческий потенциал (ср. номинации не 

существующих в природе зоонимов, а также искусственных образований на 

базе зоонимов: нетварь, бутявка, кракозябла, золотоед, ломомяюсер, огнелис, 

жаббер, вобла-целиком).  

Лексемы, именующие части тела, типичные движения, звуки животных, а 

также их жилища (вылизывать, лапа, забодать, жужжать, квакать, мышиная 

нора) значительно реже подвергаются процессу метафоризации. 
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К семантической сфере «Животный мир» примыкает небольшая парадигма, 

называющая артефакты, используемые при содержании животных или для 

борьбы с ними (ср.: клопомор, мухобойка, блохолов). Весьма интересен 

следующий факт: носители жаргона регулярно создают искусственные лексемы, 

формируемые по данному образцу (ср.: деблохер, дуполовка, дюполов). 

Лексика семантической сферы «Артефакты» (22 %) чрезвычайно 

разнообразна по своему содержанию. Носители жаргона преимущественно 

используют номинации бытовой утвари (ср.: вешалка, банка, картонка, 

бочонок, веник, веревка, градусник, дрова, керогаз, мешок, мыльница), одежды и 

аксессуаров (ср.: батник, кеды, башмак, карман, ленты, клипсы, лапоть, 

носки), мебели и элементов обустройства квартиры (ср.: обои, палас, качалка, 

линолеум, ковер, шкаф). Достаточно активно в процесс метафоризации 

включаются номинации инструментов и промышленного оборудования (ср.: 

гвоздь, движок, машина, ломик, оковалок), средств передвижения, их частей и 

аксессуаров (ср.: кузов, педаль, лыжи, компостер, вагон, луноход, автопилот), 

сооружений и их составляющих (ср.: база, мост, кирпич, окно). 

Нами зафиксировано наименование даже несуществующего артефакта, 

встречающегося в фильме Г. Данелия «Кин-дза-дза» (гравицапа). Напротив, 

единичными примерами представлены именования игрушек, музыкальных 

инструментов, оружия, спортивного инвентаря, предметов религиозного культа 

(ср.: матрешка, баян, бубен, бердан, кольт, щит, клюшка, наколенник, кадило). 

Следует отметить, что переносные значения развивают номинации как 

традиционных, подчас устаревающих артефактов, часто связанные с 

традиционным крестьянским укладом (веник, керогаз, дрова, лапоть, 

матрешка), так и современных реалий – прежде всего бытовой городской 

культуры ХХ века (кейс, мопед, палас, клипсы, линолеум, батник).  

Как и в составе зоонимов, в семантической сфере «Артефакты» регулярно 

фиксируются разговорные, просторечные слова, диминутивы (ср.: дровишки, 

батничек, болванка), а также характерные для разговорной речи отглагольные 

номинации – с указанием на характерное звук, действие и функцию артефакта – 

как реальные, так и искусственные (ср.: качалка, вжикалка, двигло). Именно в 

данной сфере обнаруживается достаточно большое число искусственных слов 

на базе именований артефактов, их трансформаций, а также с использованием 

морфемной структуры, типичной для таких именований (мылсерв, нетшкаф, 

дупострел, марахайка (ср.: малахай), бормотограф).  

Семантическая сфера «Человек как биологический вид» относится к числу 

продуктивных (около 17 %) в плане формирования метафорических значений и 

включает в себя различные группы, многообразные по своей семантике: 

- части тела – общеупотребительные слова (ср.: голова, пальцы, зуб), 

термины (ср.: анус, мускул), разговорная и просторечная лексика (ср.: жопа, 

кишки, рожа, сиськи), искусственные слова, формируемые на базе 

медицинской терминологии (ср.: микроцефа лы – по образцу анацефалый, 

долицефал) и просторечной лексики (ср.: двухсисечный, междурожа); 
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- мимика и жесты человека (ср.: морщить, мигать, всосать) с 

регулярным формированием искусственных слов (ср.: бинкоплюйсь, опсос); 

- гендерная и возрастная характеристика (ср.: девушка, бэби, дед, карга); 

- физические потребности и их удовлетворение – преимущественно 

просторечная и жаргонная номинация испражнений, а также искусственные 

формирования на базе сниженной лексики (ср.: дристоны, бздуны, засеренный, 

блевава, опгаживать), хотя встречаются и номинации, связанные с такими 

естественными потребностями, как сон, питание (ср.: заснуть, голодный); 

- физические состояния: жизнь и смерть – преимущественно номинации 

неестественной смерти (ср.: выкидыш, жертва, зомби (‘контролируемый 

живыми мертвец’) вешаться, грохнуть, зарезать); болезнь (ср.: алкоголик, 

аппендицит, астма, астматик, инвалид, триппер, бетастазы – от 

метастазы); к данной сфере примыкает номинация лекарственных средств 

(ср.: аспирин, глюкоза, лекарство от жадности). 

Как отмечалось выше, лексика, характеризующая удовлетворение 

физиологической потребности человека в пище, почти не используется в 

компьютерном сленге. Вместе с тем номинаций продуктов питания (как 

реальных – традиционно русских, экзотических, современных 

западноевропейских и американских, так и искусственных, сформированных на 

базе реальных и по их образцу) достаточно много (ср.: лапша, корка, батон, 

овсянка, блины, водка, бутерброд, каша, колбаса, крэкер, макарондер, компот, 

консерва, биг-бублик – обыгрывается контаминация традиционно русского 

бублика и американского биг-мака).  

Почти в такой же степени продуктивно (более 15 %) как и в 

семантической сфере «Животный мир» переносные значения формируются 

членами семантической сферы «Человек как личность; психическая 

деятельность человека», причем в выборе единиц наблюдается определенная 

система предпочтений. Так, при характеристике психической деятельности 

преобладает указание на небольшой интеллектуальный потенциал, различного 

рода психические отклонения – галлюцинации, мании и т.п. Носители жаргона 

используют как терминологическую, так и разговорно-просторечную, 

жаргонную лексику, искусственные слова на базе такой лексики (ср.: дурик, 

балбеска, маразм, маниакальный, дурень, некрофил, дурьнамики, бзик, глюк, 

автоглюк, глюкодром, глюкать, глючить). Эмоциональная и речевая 

деятельность в основном представлена лексемами, которые можно употреблять 

как экспрессивную (обычно отрицательную) реакцию в обиходном, чаще 

сниженном общении, а также такой тип общения (ср.: бяка, мазифака, нафиг, 

лажа, ёксель-моксель, гад, гнусный, обхаять). По тому же принципу строятся 

искусственные слова, формируемые на базе инвектив, эвфемизмов и т.п. (ср.: 

нафигатор, мудозвон). Отрицательная оценка преобладает и при 

поведенческой характеристике человека (ср.: болтун, брехун, злючка, жлоб, 

назойливое поведение).  

В компьютерном жаргоне, в отличие от литературного языка, активно 

подвергаются метафоризации антропонимы – основное средство 
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идентификации личности, причем здесь преобладают традиционные русские 

имена – диминутивы, используемые в обиходном общении по отношению к 

детям, родным и близким (ср.: Ася, Гога, Аська, Васик, Димка, Лолка, Ксюха, 

Муся, Нюра, Оля). 

Напротив, значительно реже, чем в литературном языке, переносные 

значения развивают члены семантической сферы «Человек как социальное 

существо» (около 7 %): национальность (ср.: цыган, обрусевший, корельский – 

от карельский); семейные связи (ср.: мать, дед, кум); род занятий, 

профессиональная деятельность и увлечения (ср.: библиотекарь, гробовщик, 

мануал, комбайнер, мазила, висельник, карманник, окулист; искусственные 

слова – воплеследопыт, грабовщик, макрушник); социальная иерархия (ср.: 

босс, король, профессор).  

Несколько более активно (около 10 %) в процесс метафоризации 

включаются члены сферы «Социум. Экономика. Культура»: общественные 

движения (ср.: КПСС, демонстрашка); бюджетно-финансовые отношения (ср.: 

дефолты, бюджетка, двушка); наука и образование (ср.: библиотека, букварь, 

сессия, двойка, мудалист – от медалист); исторические личности (ср.: Борман), 

религиозные культы, мифические и языческие герои (Лазарь, Аве Мария, 

квакер, Коран, оракул, гидра, Ега – от Баба-Яга); литература и искусство (ср.: 

Муму, опера, ария, мультяха, Лошарик). Обращает на себя внимание 

достаточно хорошая эрудиция носителей сленга. 

Таким образом, компьютерный сленг чрезвычайно разнообразен и 

включает единицы практически всех семантических сфер лексико-

семантической системы языка, причем это единицы как активного состава 

языка, так и пассивного (архаизмы, историзмы, неологизмы), лексика 

ограниченного употребления (термины экономики, медицины, различных 

видов искусства и др.). Такое многообразие лексики свидетельствует о весьма 

самобытной языковой картине мира носителей компьютерного жаргона, 

свидетельствует о творческом потенциале ее носителей. Безусловно, 

значительную часть исследуемых единиц составляет сниженная – разговорная, 

просторечная, жаргонная – лексика. Ее использование во многом связано с 

языковой игрой (намеренным искажением литературных слов, формированием 

искусственных на базе традиционных и по их образцу), «карнавализацией» 

сленгового общения в целом [Балашова 2007]. Хотя сам тип такой игры 

выглядит подчас нарочито грубоватым и сниженным, в ней проявляется 

стремление сделать своим, понятным мир современных компьютерных 

технологий. 
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Е.С. Шишова (Саратов) 

Концепт «вино» во французской культуре  

(на материале лексикографических источников) 

Научный руководитель – доцент Ю.Б. Фролова 

В последнее время в лингвистике уделяется большое внимание изучению 

категории «концепт». К исследованию данной категории обращались такие 

лингвисты, как В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, 

Ю.Д. Апресян, Е.С. Кубрякова. В основном эти и другие ученые выделяют в 

качестве концептов абстрактные сущности: концепт «счастье», концепт «вера», 

концепт «стыд», концепт «время» и др. 

Мы же в своей работе решили рассмотреть вполне предметное понятие 

«вино». Целью нашего исследования является изучение концепта вино во 

французской культуре, так как именно для носителей данной культуры 

содержание понятия вино необычайно богато, важно и значимо. Ведь не 

случайно известный телеведущий и знаток французской культуры Бернар Пиво 

сказал о вине: «Le vin est indissociable de la civilisation» («Вино неотделимо от 

цивилизации»). 

Для исследования нами были выбраны словарные источники с целью 

выделения концептосферы, соответствующей французскому языку, так как 

именно обращение к словарям является одним из основных этапов в 

дефинировании и выделении составляющих концепта.  

Нами рассмотрены следующие французские лексикографические 

источники: 1) Petit Larousse Illustré [PLI, 2002]; 2) Французско-русский 

фразеологический словарь под ред. В.Г. Гака [ФРФС, 2005]. 

На основе результатов сплошной выборки из выше перечисленных 

словарей мы составили классификацию составляющих концептосферы «вино» 

для французской культуры. Именно анализ выбранных слов и выражений из 

этих двух лексикографических источников (толкового и фразеологического 

словарей) дает нам наиболее полную картину содержания данного концепта. 

Проанализировав выбранную лексику, мы распределили выражения на 

следующие лексико-семантические группы, которые в свою очередь делятся на 

подгруппы. 
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Первая выделенная нами лексико-семантическая группа содержит все 

слова и выражения, относящиеся к «описанию вина». В ней выделяются 

следующие подгруппы: а) регионы, марки (названия вина); б) характеристики 

вина; в) качество вина; г) иносказательное обозначение вина. 

Обратимся к анализу этой лексико-семантической группы. Подгруппа 

«регионы, марки (названия вина)» наиболее широко представлена во 

французском толковом словаре (Petit Larousse Illustré). В этой подгруппе 

представлены в основном марки вина, характерные для того или иного региона 

страны. Приведем пример одной словарной статьи: «chambertin – vin rouge de 

Bourgogne produit dans la commune de Gevrey-Chambertin» («шамбертэн – 

красное бургундское вино, производимое в коммуне Жевре-Шамбертэн»). 

Также отметим, что в этой подгруппе представлены вина не только Франции, 

но и других стран (Швейцарии, Испании, Италии и др.), например xérès (херес), 

alicante (аликанте), marsala (марсала) и др.  

Вторая подгруппа данной группы называется «характеристики вина». 

Снова самый богатый материал представлен в PLI. Здесь даны как 

разнообразные прилагательные, характеризующие этот напиток: fruité 

(cохранившее вкус плода), vigoureux (крепкое), pétillant (игристое, искрящееся), 

enivrant (опьяняющее) и др., так и существительные: goût (вкус), vieillese d’un 

vin (возраст вина), acescence (закисание вина), arôme d’un vin (аромат вина), а 

также глаголы, многие из которых не связаны напрямую с вином, но 

используются для его характеристики: vanter un vin (расхваливать вино), sentir 

(Ce vin sent son terroir) (чувствовать) (видно (чувствуется), что это вино из 

такого виноградника) и др.  

Во фразеологическом словаре эти две подгруппы отсутствуют, что 

связано с особой тематикой и коннотативной окрашенностью словаря 

подобного типа. Зато следующая подгруппа – «качество вина» - очень широко 

представлена во фразеологическом словаре французского языка. 

Существование устойчивых выражений, относящихся к данной подгруппе, 

указывает на то, что качество вина очень важно для представителей данной 

культуры. Преобладание выражений с отрицательной коннотацией над 

выражениями с положительной оценкой, возможно, вызвано тем, что 

отрицательные оценки всегда более яркие и многочисленные, чем 

положительные. Ср.: vin d’une oreille – отличное вино, les bons vins coulent 

agréablement – хорошее вино хорошо и пьется, c’est un vrai vin de la comète – 

это превосходное вино, gros bleu (или rouge) – скверное, кислое вино; du gros qui 

tache – дешевое красное вино; vin bleu – скверное красное вино. Примечательно 

также и то, что плохое вино охарактеризовано прилагательным bleu (синий), 

которое усиливает коннотативную оценку (красное вино, портясь, приобретает 

синеватый оттенок). Много в этой подгруппе и метафоричных выражений-

зоонимов (pipi de chat (или d’admiral) – скверное вино, бурда, пойло; pisse (или 

pissat) d’âne – бурда, пойло; goût de queue de renard – неприятный привкус 

(появляющийся иногда у бургундского вина), которые также усиливают 

негативное отношение.  
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Большое значение придается крепости – разведенности вина водой 

(rinçure de tonneau – сильно разбавленное вино, «вода», бурда; votre vin est trop 

catholique – у вас слишком слабое вино; blanc gommé – разведенное белое вино; 

vin qui donne sur le casaquin – крепкое вино; prendre de la bouteille – крепнуть, 

приобретать крепость (о вине)).  

И последняя подгруппа в группе «описание вина» - «иносказательное 

обозначение вина». В эту подгруппу входят слова и выражения, обозначающие и 

называющие данный напиток. Самыми разнообразными выражениями 

располагает ФРФС. Вино именуют по-разному: purée septembrale (букв. – 

сентябрьское пюре) – шутл. вино (выражение, созданное Рабле); jus d’octobre 

(букв. – октябрьский сок) – разг. вино; huile de septembre (сентябрьское масло) – 

вино; eau bénite de cave (букв. – благословенная вода из погреба) – разг. уст. 

вино; le tombeau de mélancolie (пристанище печали) – вино. Эти 

фразеологические единицы очень образны и экспрессивны. Так, например, 

выражение faire rubis sur l’ongle (устар. выпить до последней капли) в прошлом 

употреблялось в форме boire goutte sur l’ongle (выпить каплю на ногте), что 

лучше раскрывает его происхождение. Оно пошло от существовавшего во 

Франции обычая выливать последнюю каплю вина на ноготь большого пальца 

руки в доказательство того, что стакан или бокал пуст. Поскольку капля вина на 

ногте обычно имеет рубиновый цвет, то слово goutte (капля) по ассоциации было 

заменено существительным rubis (рубин) [Назарян: 138]. 

Следующая лексико-семантическая группа – это vitiviniculture, термин, 

включающий в себя два понятия – виноградарство и виноделие. Нам показалось 

логичным разделить эту группу на две соответствующие подгруппы: 

а) виноградарство (культура выращивания виноградников); б) виноделие 

(процесс изготовления вина); 

Первая подгруппа – виноградарство – подробно представлена в PLI. 

Мы встречаем здесь все этапы, детали, инструменты, болезни, технологии, 

относящиеся к выращиванию виноградников: cep (виноградная лоза), cépage 

(виноград, сорт винограда), véraison (начало созревания винограда), sarment 

(побег виноградной лозы), sarmenter (собирать отрезанные побеги виноградной 

лозы), vendange (сбор винограда), vendanger (собирать виноград), vendangeur 

(сборщик винограда). Обилие терминов и специальных слов, свойственных 

только этой области (виноградарству) еще раз подтверждает то, что вино 

занимает значительное место во французской культуре.  

Вторая подгруппа, относящаяся к vitiviniculture – это виноделие 

(производство вина). Также самый объемный материал дан в PLI. Это самая 

многочисленная подгруппа для PLI. Можно сказать, что нам представлен 

«словарь в словаре», «гид» или «инструкция» по изготовлению данного 

напитка: foulage (выжимание винограда), fouler (давить, выдавливать 

виноград), sulfitage (сульфитация сусла), millésime (год на бутылке с вином), 

décuver (разливать в бочки вино, спускать с мезги вино) и др. 

ФРФС располагает лишь 4 лексическими единицами, характеризующими 

процессы выращивания винограда и изгототовления вина: le bois tortu - 
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виноград, виноградник; les trésors de Bacchus – поэт. дары Бахуса (о винограде, 

о вине); arbre de Bacchus – поэт. виноградная лоза; bouilleur de cru – винокур, 

самогонщик.  

Следующая большая группа – это consommation (употребление вина). 

К этой группе принадлежат слова и выражения, относящиеся непосредственно 

к традициям, обычаям и способу употребления этого напитка, а также к 

поведению человека, употребляющего его.  

Данная группа делится на три подгруппы: а) способ, обычаи, традиции 

употребления вина; б) состояние опьянения и обозначение пьяницы; 

в) причины употребления вина. 

В первой подгруппе (способ, обычаи, традиции употребления вина) в PLI 

представлены такие лексические выражения, как diluer (радводить, 

разбавлять), dilution (разбавление, разведение), mêler (мешать, добавлять), 

tremper son vin (разбавить вино), noyer (разбавлять большим количеством 

воды) (все эти слова связаны с обычаем во французской культуре разбавлять 

вино водой), verser (наливать), absorber (выпивать), chambrer le vin (довести 

до комнатной температуры), décapsuler (снять капсюль, колпачок, 

прикрывающий пробку бутылки; открыть бутылку), décapsuleur (ключ для 

откупоривания бутылок), сhoquer les verres (чокаться), picoler (напиваться, 

выпивать), décacheter (распечатывать) и др.  

Самую красноречивую картину употребления вина дает ФРФС. 

Для представителя французской культуры очень важен процесс употребления 

этого напитка и действие, которое он оказывает. Приведем лишь некоторые 

примеры: noyer son vin (d’eau) – слишком сильно разбавить вино; battre son 

champagne – выпускать углекислый газ из шампанского; sabler le champagne – 

отметить событие шампанским; boire (или porter) des brindes – 

провозглашать тост. Бутылка вина с ее содержимым персонифицируется: 

décoiffer une bouteille (букв. décoiffer – распустить волосы) – откупорить 

бутылку, распить бутылочку; сasser le cou à une bouteille (или à une négresse) 

(тж tordre le cou à une négresse, casser le goulot à une négresse) (букв. casser, 

tordre le cou – свернуть шею) – прост. распить, раздавить бутылочку; donner 

des accolades (или accoler) (букв. расцеловать, обнять) à une bouteille – разг. 

прикладываться к бутылке. Встречаются и очень забавные образные 

метафоры. Например, étouffer un enfant de choeur (букв. задушить ребенка, 

поющего в хоре) – арго «раздавить», распить бутылочку. Встречаются и целые 

пословицы и советы: vin sur lait, c’est santé, lait sur vin, c’est venin – уст. вино 

после молока, это здоровье, молоко после вина – болезнь; quand le vin est tiré, il 

faut le boire – вино налито, надо его выпить.  

Вторая подгруппа – состояние опьянения и обозначение пьяницы – 

стилистически окрашена и несет на себе определенные коннотации, поэтому 

толковые словари, которые содержат лексические единицы литературного 

общеупотребительного языка, не столь красноречивы. Обратимся к данным 

ФРФС. Предлагаем несколько примеров: se bourrer la gueule (тж канад. la face) 

– прост. нализаться, надраться; se péter la gueule – груб. налакаться, 
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нализаться, наклюкаться; être gris – быть навеселе; gris comme un cordelier (или 

comme un polonais, уст. comme les vingt-deux cantons) – разг. пьян как сапожник, 

в стельку; se mettre en goguette – разг. наклюкаться, нализаться. 

Есть выражения, полностью совпадающие с эквивалентами в русском языке, 

например, ivre comme un porc (пьяный, как свинья) или ivre mort (или perdu) – 

мертвецки пьяный. Но преобладают выражения, не имеющие точного 

эквивалента в русском языке. Очень интересны, например, ivre comme une soupe, 

comme une tranche de pain mouillé de vin (букв. пьян, как суп, как ломтик хлеба, 

смоченного вином); bourré (или plein) comme une valise (букв. – пьяный как 

чемодан) – разг. упиться, набраться; сomme une vache (букв. – как корова) – 

прост. как свинья или être noir (быть черным) – быть пьяным, тогда как в 

русском языке пьяному человеку «присущ синий цвет», отсюда синяк, 

синюшник. Отметим значимость для носителя французской культуры того, каким 

становится нрав человека при употреблении вина, возможно, это связано с тем, 

что важно правильно выбрать того, кем собираешься пить вино. Выделяются три 

типа темперамента: avoir le vin mauvais – быть злым во хмелю; avoir le vin triste – 

быть грустным во хмелю; avoir le vin gai – быть веселым во хмелю.  

Последняя подгруппа в данной группе – причины употребления вина – 

немногочисленна. Это говорит о том, что каковы бы ни были причины 

обращения к данному напитку, он остается на первом месте по употреблению: 

boire l’oubli – искать забвения в вине; noyer son chagrin dans l’alcool – разг. 

топить горе в вине; se jeter dans le vin – искать забвения в вине; après bon vin, 

bon cheval – prov. вино придает храбрости.  

Следующую немногочисленную группу мы назвали «посуда для вина, 

места хранения, количество, единицы измерения». В PLI мы встречаем: canon 

(мера вина – 1/8 л; стакан, бутылка вина); calice (чаша); porte-bouteille (ящик 

(с ячейками) для перевозки бутылок; ящик с полками для хранения бутылок (в 

лежачем положении); приспособление для сушки бутылок и стекания воды из 

них); tâte-vin (ливер, сифон для взятия пробы вина; дегстационная чашка) и т.д.  

ФРФС дает следующие выражения: dame Jeanne – прост. большая бутыль; 

un rouge bord – разг. стакан, до краев наполненный вином; un petit blanc – прост. 

стаканчик белого вина; dame blanche – прост. бутылка белого вина и др. 

Только для лексикографических источников французского языка 

характерна еще одна группа – напитки с вином, блюда на основе вина. Нужно 

отметить, что практически во все блюда французской кухни добавляется вино, 

поэтому приведем лишь несколько примеров: meurette (винный соус к рыбе, 

яйцам), vermouth (вермут), sangria (напиток из красного вина с фруктами), 

matelote (рыбное блюдо под винным соусом), mouclade (мидии со сливками и 

белым вином), à la royale (кул. с луком, чесноком и в красном вине); déjeuner de 

perroquet (разг. бисквиты с вином) и др. 

Кроме того, в ФРФС выделяется целый ряд устойчивых выражений, 

которые напрямую не связаны с культурой этого напитка, но содержат в себе 

лексему «vin» (вино). Например, vin versé n’est pas avalé – prov. видит око, да 

зуб неймет; qui a tiré le vin le boit – prov. сам заварил кашу, сам и расхлебывай; 
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on ne connaît pas le vin au cercle ni l’homme à l’habit – prov. не угадаешь ни вино 

по обручу (бочки), ни человека по одежде; on ne met pas du vin nouveau dans de 

vieilles outres – библ. не вливают вина молодого в мехи ветхие = нельзя 

изменить мир, сохраняя старые привычки.  

Итак, материалы лексикографических источников свидетельствуют о том, 

что вино является неотъемлемой составляющей жизни французов: оно 

представлено во всех сферах – начиная с процесса возделывания до 

потребления. Этот напиток занимает первостепенное место среди алкогольных 

напитков и заслуживает рассмотрения как отдельно выделенный концепт. 
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Е.Е. Шмелева (Москва) 

Языковая реализация концепта «море» в контексте лингвокультурологии 

(на материале английского языка) 

Проблема взаимосвязи языка, культуры и личности в современном мире 

является одной из наиболее актуальных. Традиции, культура, национальный 

характер и обычаи сохранены в языке народа. Вопрос взаимодействия этих реалий 

разрабатывается в лингвокультурологии. Основной категорией лингвокультурологии 

является концепт, выступающий посредником между культурой и человеком. 

Суммируя существующие точки зрения о сущности данной категории 

(А. Вежбицкая, С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачёв, 

Ю.С. Степанов и др.,) мы предлагаем понимать под термином «концепт» единицу 

коллективного знания / сознания (подразумевающую высшие духовные ценности), 

имеющую языковое выражение и отмеченную этнокультурной спецификой. Так, в 

лексической семантике, языковая картина мира представлена множеством 

ментальных единиц – концептов.  

Как известно, при выявлении национально-культурных элементарных понятий 

в лингвокультурологии используется компонентный анализ. Лингвокультурология к 

изучению семантики слова применяет когнитивный подход, которого мы 

придерживаемся в нашей работе. Мы полагаем, что наиболее продуктивно 

исследовать национально-культурный компонент значения слова можно при 

помощи методики, которую предлагает С.Е. Никитина, где концепт анализируется 

через определение его связей с другими концептами той же культуры. В настоящем 

исследовании концепт «море» тесно переплетается с концептами «корабль» и 

«человек», которые взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. 

Лингвокультурологическое поле концепта «море» в нашей работе изображено 

графической схемой, в которой корабль является связующим звеном между 

человеком и морем, между социальным и природным. С одной стороны корабль – 
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творение человеческих рук, выполняющий конкретные функции на пользу человека. 

С другой стороны, море – стихия, существующая вне человека, которую человек 

пытается подчинить себе, посредством корабля. 

Неоспоримую важность корабля для англичанина подчёркивает пословица It’s 

better to lose the time than the ship (Лучше потерять время, чем судно»). В книге «The 

Influence of Sea Power upon history» (1987), доктор Белвуд пишет так: «На море 

англичане сдавались неохотно (если вообще сдавались) – на суше не стыдно, а в 

море сдать врагу свой корабль англичанину – ни за что!». Р.Х. Хайруллина указывает 

на, то что слова- концепты, за которыми «стоит» символическое осмысление реалии 

мира, могут закреплять общечеловеческое восприятие предметов и событий с общим 

значение во многих языках. Так, слово-концепт «корабль» выступает как символ 

средоточия морского величия родины англичан, так как экономическое развитие, 

мощь и процветание королевства веками зависели от успехов английского флота в 

морских баталиях, в охране от внешних врагов, покорении новых земель и 

основании колоний, транспортировки груза морем и т.д. Oбороноспособность 

объединённого королевства, его торговые и культурные связи – всё это издавна было 

неотделимо, в представлениях населения страны, от мыслей о флоте. Англичане 

живут на острове, что характеризует их, прежде всего, как оторванных, 

изолированных от мира и от других людей. Корабль символизирует движение спасти 

человека от одиночества, наделяет человека способностью путешествовать, где 

угодно и когда угодно.  

Данная работа представляет собой попытку изучения и выявления одного из 

базовых мировоззренческих концептов – «sea» – в английском языке, взаимосвязи с 

основными концептами «ship» и «man». А также при лингвистическом анализе 

значения смежных концептов, отдельных слов и словосочетаний, связанных с морем, 

можно установить когнитивный контекст (область знания), который лежит в основе 

данного концепта, и определённым образом его структурировать. Например, концепт 

слова «море» может быть представлен следующим образом (см. рис 1).  
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Изучению семантики отдельных слов сквозь призму идеи национального 

характера посвящён ряд работ как отечественных, так и зарубежных лингвистов 

(Вежбицкая, Зализняк, Левонтина, Яковенко). В результате анализа выделяется 

ряд концептов, специфичных (только) для английской культуры или других 

европейских культур. Например, символическое осмысление и, соответственно, 

образную интерпретацию в русском языке получают такие реалии, как «земля», 

«небо», «ветер» «поле», «хлеб», характеризующие уклад жизни русского народа, 

типичный русский пейзаж и основное занятие – земледелие. В английском же 

языке это ship, coast, land, rock, dock, fishing и др., характеризующие особенности 

морской (прибрежной) жизни жителей Англии. Трудности в описании 

абстрактных концептов (например, «боль», «красота», «надежда», «гнев») 

возникают потому, что при их формировании в нашем сознании отсутствует 

непосредственный чувственный опыт, то есть они не имеют предметно-

чувственной основы. Описание же концептов конкретных, в данном исследовании 

концептов лингвокультурологического поля «море», таких трудностей не 

вызывает. Также к концептам, специфичным для английской культуры можно 

отнести следующие: island, water space, seascape, sailing, The Royal navy и др. 

Интересно заметить, что англичане живут рядом с морем, но воспринимают его 

как часть ландшафта и называют его просто вода «water» – подразумевая море 

(Blue Waters, to be in smooth water, between wind and water, watery waste, in deep 

waters). Ср.: … at last they had turned the corner of their lives and were in smooth 

water (J. Galsworthy «Caravan»); Mr. Elderson got it between wind and water. He 

didn’t like it a little bit. (J. Galsworthy «The White Monkey»); A fine bristling Atlantic 

air blew in hot from the watery waste (H.E. Bates «Across the bay»). 

Наряду с общечеловеческими символами, у каждого народа есть 

национально специфические символы, отражающие особенности их 

мировосприятия. Так, в среде английских моряков бытуют словесные единицы, 

для обозначения Атлантического океана, которые отмечены отрицательной 

коннотацией, что проявляется в их речи как пренебрежительное отношение к 

морю, например Big Ditch, Big Pond, Big Drink, Пролив Ла-Манш также именуется 

как Ditch – канава.  

Национальные образы могут закрепляться не только в языке, но и в 

литературе, искусстве, культуре в целом. В Англии, например, до сих пор 

существует мнение, что выход в море в пятницу, и тем более в пятницу 13-го 

числа, совершенно немыслим и должен быть под любым предлогом перенесен. 

Ибо пятница, как гласит предание, день распятия Христа. А между прочим, как 

раз 13-е число чаще других дней в году приходится именно на пятницу. В конце 

XVIII века это суеверие настолько сильно распространилось, что английское 

правительство решило доказать абсурдность приметы. Построили корабль под 

названием «Friday» (пятница), который заложили в пятницу, спустили на воду 

тоже в пятницу, выход судна в первый рейс состоялся в пятницу. Но такова 

ирония судьбы: судно вместе с командой пропало без вести. Также до сих пор в 

Англии существует поверье: пока черная кошка в доме, – моряку не грозит 

опасность в море.  
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Рассматривая связь семантики слова с фоновыми знаниями, мы пришли к 

выводу, что некоторые слова-реалии, обозначающие ключевые для данной 

культуры понятия и явления , обретают в этой культуре чрезвычайно важное 

место. Они, как правило, обладают богатой палитрой национально-культурных 

коннотаций (ship, cliff, sailor, anchor и т.д.), образуют обширные фразеологические 

гнёзда, участвуют в создании многих пословиц и поговорок.   

Уже на лексическом, фразеологическом и афористическом уровнях языка 

эти слова начинают играть роль своеобразных образов-символов национальной 

культуры существенных элементов национальной лингвокультурологической 

картины мира. Е.А. Никулина отмечает, что одним из «лидеров» терминосистемы, 

является морская терминологическая система, на долю которой приходится самое 

большое число идиофразеоматизмов (20,3 %) [Никулина 2004].  

На уровне фольклора и художественной литературы эти слова обогащают 

свою семантику и, в свою очередь, обогащают национальную культуру новыми 

устойчивыми словесными и художественными ассоциациями. Приведём 

некоторые примеры проникновения слов английского происхождения в 

профессиональную лексику моряков. Слово аврал, по-видимому, восходит к 

английскому over all (команда «всех наверх!»). Слово полундра (тревога на 

корабле) тоже происходит от английской команды fall under (букв. падай вниз) – 

так подавался на парусных судах сигнал команде спускаться с рей и мачт, где она 

находилась и готовиться к бою. Очевидно, и принятый до наших дней на флоте 

обычай отвечать на выслушанный приказ командира словом есть! Может быть 

возведён к английскому утвердительному слову yes. Также из английского языка в 

другие языки проникли слова связанные с военно-морским флотом, к числу 

которых относятся ватерлиния (waterline), дек (deck) – палуба, киль (keel), крейсер 

(cruiser) – военное судно, шхуна (schooner) – парусное судно, фут (foot), миля 

(mile) – единица длины, равная 1852 м, бриг (brig) – двухмачтовое парусное судно, 

мичман (midshipman) – воинское звание и некоторые другие.  

В заключение, можно сделать вывод о том, что языковые единицы, 

служащие обозначением объектов и явлений изучаемой сферы, образуют 

лингвокультурологическое поле «море». Это поле, с одной стороны, выступает 

как объединение языковых единиц, денотаты которых соотносимы с конкретным 

сегментом реальности, с другой стороны, эти номинативные единицы, взятые в 

своей совокупности и образующие систему, выступают, как определенная 

схематизация культурно-исторического опыта членов языкового коллектива. 

Исследуемый концепт выступает как структурный элемент в создании 

английского национального характера, менталитета в лингвокультурологической 

картине мира. Оно существует в психолингвистических представлениях о море, 

как неотъемлемой части культурно-геополитической жизни страны.  
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Раздел 3 

Язык писателя 

Т.В. Бердникова (Саратов) 

Диалогичность поэтического слова 

Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова 

В современной лингвистике проблема диалогичности становится 

особенно актуальной. Исследование диалогичности как явления в литературе 

(М.М. Бахтин), культуре (Ю.М. Лотман), лингвистике (В.В. Виноградов) 

началось в середине XX века и продолжается до сих пор. Диалогичность 

стихотворного текста, рассматривалась только в аспекте интертекстуальных и 

культорологических связей (Н.А. Кузьмина, Н.А. Фатеева), внутритекстовые 

связи, структура диалога в лирическом тексте недостаточно изучены.  

Не все поэтические тексты содержат диалогические фрагменты 

и диалогичны. Наличие диалогических фрагментов – важное проявление 

идиостиля поэта. Значительную роль диалогические фрагменты играют 

в лирике двух поэтов Серебряного века – А.А. Ахматовой и И.Ф. Анненского. 

Лирические стихотворения Ахматовой и Анненского и служат материалом 

нашего исследования. 

Один из аспектов рассмотрения диалогичности – изучение ее функции в 

поэтическом тексте. Диалогические фрагменты выполняют в тексте 

структурообразующую функцию.  

Поэтический диалог представлен несколькими структурно-

семантическими типами, которые выражают специфику лирического жанра: 

истинный диалог (при наличии обоих участников), неполный, или квазидиалог 

(при отсутствии одной из реплик), мнимый (в том случае, если оба участника 

диалога или один из них является неодушевленным собеседником). 

В отличие от драматургического и прозаического диалога, диалог 

в поэтическом тексте представляет собой структуру, в которой все 

«экспрессивно-смысловые нити текста» (В.В. Одинцов) стягиваются к единому 

центру – реплике. Реплика – это «поступок» (Р.Р. Гельгардт), который влечет за 

собой реакцию вербализованного или невербализованного типа. Будучи 
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эмоциональной доминантой стихотворения, реплика в поэтическом диалоге 

отражает сознание автора и персонажей. 

Наглядно взаимодействие нескольких сознаний представлено в текстах А. 

Ахматовой, где в качестве участников выступают два персонажа и автор, 

который наблюдает за происходящим диалогом: Хочешь знать, как все это 

было? – / Три в столовой пробило, / И, прощаясь, держась за перила, / Она 

словно с трудом говорила: / «Это все…Ах, нет, я забыла, / Я люблю вас, я вас 

любила / Еще тогда!» // - «Да» [Ахматова1 1990: 30]. 

В данной диалогической структуре все эмотивные и информативные 

элементы «стягиваются» к реплике лирической героини, передающей 

сбивчивую от волнения, прерывистую речь. Реплика ее возлюбленного 

завершает диалог в эмоционально спокойном, сдержанном тоне. Присутствие 

автора выдает наименование лирической героини местоимением 3.л. ед.ч. 

(«она»). Ситуация предстает как сценическая зарисовка, драматический этюд, в 

котором автор занимает позицию участника мизансцены. Первая реплика 

принадлежит автору, который рассказывает близкому человеку о разговоре 

двух влюбленных людей. 

В поэзии И. Анненского комментирующий авторский текст представлен 

более пространно: «О, как давно! Сквозь эту тьму / Скажи одно: ты та ли, та 

ли?» / И струны ластились к нему, / Звеня, но, ластясь, трепетали. // 

«Не правда ль, больше никогда / Мы не расстанемся? Довольно? / И скрипка 

отвечала ДА, / Но сердцу скрипки было больно [Анненский 1990: 100]. 

Инициальная реплика смычка сопровождается авторским текстом, 

представляющим собой ремарку. Авторский голос передает слова скрипки, 

используя косвенную речь. Эмоциональное напряжение собирается к реплике 

смычка и пересказанным в косвенной речи словам скрипки. Автор завершает 

повествование, его наблюдение получает выражение в эмоциональной оценке 

происходящего: душевная мука музыкального инструмента от осознания 

приближающейся разлуки не находит понимания у человека, автор же 

сопереживает одухотворенным персонажам: Но человек не погасил / До утра 

свеч…И струны пели… / Лишь солнце их нашло без сил / На черном бархате 

постели [Там же]. 

В поэтической системе А. Ахматовой диалог в большей степени 

коррелирует с драматургическим диалогом. Драматургичность ахматовского 

диалога выражена в наличии драматургических ремарок, имеющих 

характерологическую сюжетообразующую функции, в драматизации, т.е. 

передаче напряженных ситуаций, эмоциональных состояний персонажей. 

Особенностью реализации ремарки в поэтическом диалоге является 

возможность разрыва ремарки репликой: Он мне сказал: «Я верный друг!» / И 

моего коснулся платья. / Как не похожи на объятья / Прикосновенья этих рук 

[Ахматова1 1990: 47]. 

Глагол введения реплики лирической героини (сказать) дополняется 

описанием жеста, движения персонажа. Действия происходят одновременно 

или же следуют друг за другом в короткий промежуток времени. Жест получает 
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дальнейшее развитие в рассуждении героини: прикосновение возлюбленного к 

лирической героине расценивается ею не как выражение дружеского 

сочувствия или привязанности, а как нечто, противоположное. 

Диалоги И. Анненского не драматургичны, по своей структуре они 

сближаются с прозаическими диалогами: реплики вводятся глаголом речевого 

действия во внешних диалогах и глаголом мыслительного действия 

во внутренних диалогах. 

Ремарка, обозначающая способ введения реплики лирического субъекта, 

дополняет диалогический отрезок эмоциональным содержанием. О типе 

диалога (внутреннем или внешнем) свидетельствует способ введения реплик. 

Внешние диалоги представлены в речевом взаимодействии между двумя 

субъектами, причем в поэзии Анненского чаще – неодушевленными, 

одухотворенными. Их характеризуют, прежде всего, глаголы речевого действия 

(говорить, сказать, ответить и др.) или глаголы, характеризующие 

коммуникативную сторону речи [Васильев 1981]. Разговор с одушевленным 

собеседником – редкое явление в поэзии И. Анненского: В непостижимой им 

борьбе / Мятутся черные ракиты. / «До завтра, - говорю тебе, - / Сегодня мы 

с тобою квиты» [Анненский 1990: 129]. 

Диалог с неодушевленным субъектом – типичная черта идиостиля 

Анненского: И, взоры померкшие нежа, / С тоской говорили цветы: / «Мы те 

же, что были, все те же, / Мы будем, мы вечны…а ты?» // Молчите…Иль 

грезить не лучше, / Когда чуть дымятся угли?.. / Январское солнце не жгуче, / 

Так пылки его хрустали… [Анненский 1990: 111]. 

Разговор с цветами приобретает черты живого общения, цветы, которые 

молчаливы, спорят с лирическим героем, бросают ему вызов, уличают в 

неистинности. Они указывают на бренность существования героя и на 

собственную вечность. Введение и реплики глаголом речевого действия 

свидетельствует о том, что для лирического героя цветы – живые, 

одушевленные собеседники, которые могут спорить и уличать. 

Другим аспектом при изучении диалогичности поэтического текста 

выступает проблема соотношения поэтического диалога с диалогом в разговорной 

речи. Более всего с разговорным диалогом соотносится истинный диалог. 

Такие диалоги типичны для поэзии А. Ахматовой. Структура диалога 

такова, что речь участников диалога максимально приближена к разговорной 

речи. Диалог является основным приемом создания демонстрационного типа 

речи, «назначение которого состоит в том, чтобы «остановить кадр» общего 

повествования, показать персонажа и создавшуюся вокруг него ситуацию как 

можно конкретнее и приближеннее к реальной действительности» 

[Юдина 1985: 153]. Оба участника – одушевленные субъекты, их речь отражает 

внутренние переживания. В лирике Ахматовой чувства выражаются не 

описательно, а через какие-либо детали: речь, жест, мимика. Речь – наиболее 

естественный способ передачи противостояния двух психологий, душевных 

состояний, попыток сокрытия переживаний или же их намеренного 

высказывания: «О принц! – улыбаясь присела, - / В кадрили вы наш vis-à-vis», - / 
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И томно под маской бледнела / От жгучих предчувствий любви. // Вход скрыл 

серебрящийся тополь / И низко спадающий хмель. / «Багдад или 

Константинополь / Я вам завоюю, ma belle!» [Ахматова2 1990: 11]. 

В лирике же И. Анненского такие диалоги не частотны. Диалог 

лирического субъекта («Я») с окружающим миром («Не-Я») далеко не всегда 

соотносятся с разговором людей. Герой Анненского понимает мир и всех его 

представителей как отражения (Г.П. Козубовская, М.М. Бахтин). Не случайно 

М.М. Бахтин писал, что «основная тема поэзии Анненского – отраженная, 

теневая жизнь. Когда-то смысл в жизни был, но осталась лишь тоска 

припоминания» [Бахтин 1927]. Поэтому беседа людей в поэзии Анненского – 

редкое явление.  

Реплики людей лаконичны. Люди разобщены, не интересны друг другу. 

Скука в поэзии И. Анненского «есть общее состояние всех людей, живущих в 

этом мире, способ и суть их существования» [Тростников 1990: 4]. Лирическому 

же герою свойственно состояние тоски. Тоска в его понимании – это «высшее 

духовное состояние человека, вспоминающего о своем былом единстве с 

Абсолютом и страдающего от невозможности воссоединения с ним» [Там же]. 

Мир «Не-Я» враждебен лирическому герою. Но не только герой не может найти 

гармонию с внешним миром, но и люди, за которыми он наблюдает: А там 

стена, к закату ближе, / Такая страшная на взгляд… / Она все выше…Мы все 

ниже… / «Постой-ка, дядя!» - «Не велят» [Анненский 1990: 69]. 

Неполный диалог возникает в том случае, если отсутствует одна 

из реплик (реплика-стимул или реплика-реакция). Причем отсутствие одной из 

реплик значимо. В неполном диалоге в лирике А. Ахматовой реплики 

обращены к конкретному адресату: «Если б ты, Алиса, знала, / Как мне скучно, 

скучно жить!» [Ахматова2 1990: 15]. 

В поэзии И. Анненского в неполном диалоге реплика лирического героя, 

обращенная не к конкретному человеку, а какому-либо сообществу, выражает 

реакцию персонажа на произошедшее в его жизни событие: О люди! Тяжек 

жизни след / По рытвинам путей, / Но ничего печальней нет, / Как встреча 

двух смертей [Анненский 1990: 143]. 

Мнимый диалог возникает между неодушевленными собеседниками. 

Один из участников диалога может быть одушевленным. При наличии двух 

реплик в поэзии Ахматовой создается иллюзия реального диалога. Лирическая 

героиня беседует с неодушевленным собеседником, который олицетворяется: 

Между кленов шепот осенний / Попросил: «Со мною умри! // Я обманут моей 

унылой, / Переменчивой, злой судьбой». / Я ответила: «Милый, милый! / И я 

тоже. Умру с тобой» [Ахматова1 1990: 30-31]. 

В мнимом диалоге реплика одного из участников может отсутствовать. 

В поэзии Анненского попеременно то лирический герой обращается к вещам, 

то сами предметы беседуют с ним. Неодушевленные собеседники 

одухотворяются, они испытывают человеческие чувства, переживают и 

беседуют с лирическим героем на равных. Герой обращается к ним в надежде 

обрести душевную гармонию.  
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Неодушевленные собеседники порой ближе, чем люди. Состояние 

природы созвучно состоянию лирического героя. Обращение к облакам имеет 

характер дружеской беседы: Как тогда вы мне кажетесь молоды, / Облака, 

мои лебеди нежные! [Анненский 1990: 144]. 

Диалогические фрагменты играют важную роль в идиостиле, 

их функционирование свидетельствует о значительном эстетическом 

потенциале данных структур в поэтическом языке. Диалог в лирике 

А.А. Ахматовой служит средством драматизации (передача напряженных 

событий, отношений и эмоций персонажей), кроме того, они драматургичны, 

т.е. сближаются с диалогом в драме. В лирике И.Ф. Анненского диалог 

выражает внутреннюю борьбу лирического героя с самим собой, с системой 

двойников, представленных в мире «Не-Я». 
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К.А. Вольникова (Саратов) 

«Канцелярит» в произведениях М.  ощенко 

 Научный руководитель – профессор В.В. Дементьев 

Известно, что Корней Иванович Чуковский, который ввел 

в лингвистический обиход термин «канцелярит», полагал, что злоупотребление 

канцелярским стилем неизбежно ведет к бедности речи [Чуковский 1990]. 

Мысли и чувства, в наибольшей мере присущие человеческой природе, не 

могут быть выражены сухим языком деловых бумаг. Следуя моде и 

основываясь на мнении о том, что канцелярская речь есть речь «красивая», 

человек перестает замечать неуместность использования официального стиля. 

Это приводит к бедности души: самое лучшее в людях не находит воплощения 

и в результате постепенно умирает. 

Именно использование «канцелярита» в произведениях Михаила Зощенко 

часто становится приметой человека нового времени. 

Герой рассказов Зощенко вызывает улыбку не только потому, что 

периодически совершает нелепые поступки: он сопровождает их нелепостями и 

в речи. Способ персонажей Зощенко выражаться (в том числе – разговаривая с 

самими собой, выступая рассказчиком или давая нравственно-этическую 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

122 

оценку другим людям и их поведению) во многом избавляет автора от 

необходимости в подробностях описывать характеры персонажей. 

Например, авторский комментарий практически отсутствует в цикле 

«Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Представление о герое 

можно составить только по его словам: «Крестьянские эти дела-делишки я ух 

как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть, как и что. Да только ход 

развития моей жизни не такой». Герой мог бы использовать более простое 

выражение: «моя жизнь не такая». Но дело в том, что такой вариант, видимо, 

кажется ему слишком «простым», а себя он «простым» не считает. Он, 

наверное, где-то слышал или читал, что так говорят, например, чиновники. 

Значит, так лучше. И не важно, что в предыдущем предложении герой 

выражается совершенно другим языком: «дела-делишки», «ух как понимаю». 

Как известно, хорошая речь – это не всегда правильная речь. Речь по своей 

форме и содержанию должна быть уместна в ситуации общения [Сиротинина 

2001]. Уместность определяется целями, преследуемыми говорящим. 

Рассмотрим пример: 

«А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет.  

– С вас, – говорит, – за скушанные четыре штуки столько-то.  

– Как, – говорю, – за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.  

– Нету, – отвечает, – хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем 

сделан и пальцем смято.  

– Как, – говорю, – надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.  

А хозяин держится индифферентно – перед рожей руками крутит». 

Общение происходит в неофициальной обстановке, но, несмотря на это, 

пирожное «находится» в блюде, и «надкус на ем сделан». 

Следует подчеркнуть, что общая неестественность и неуместность речевых 

формул, служащая главным средством создания комического эффекта, 

подчеркивается неуместным сочетанием книжного (в том числе канцелярского) 

и разговорного стилей в рамках одной ситуации общения. 

В рассмотренном примере говорящий сознательно использует названные 

речевые средства, по-видимому, стремясь сделать свою речь «красивее». 

Думается, что более тревожным симптомом, свидетельствующим о далеко не 

здоровом общем состоянии русской речевой культуры, для М. Зощенко были 

другие ситуации использования «канцелярита» – бессознательные, 

помимовольные. Ср. следующий пример: «Произошла, говорит, Февральская 

революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу 

недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное 

имение, передай вот это самое письмишко в самые, то есть, его ручки и жди, 

что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории 

Казимировне, низенько поклонись в ножки и ободри каким ни на есть словом. 

Исполни, говорит, это для ради бога, а я, говорит, осчастливлю тебя суммой и 

пущу в несрочный отпуск». Человек явно бездумно использует неуместное 

выражение (даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества). Здесь 

угадывается часто употребляемое клише, видимо, настолько часто 
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употребляемое, что в памяти уже трудно найти простой «человеческий» 

синоним. Эти люди уже не знают, как сказать по-другому, все происходит 

автоматически, по-своему вполне естественно. И «канцелярская» вставка 

появляется внутри напевной простой речи, напоминающей старинную. 

В ранних рассказах М. Зощенко, как правило, оставляет читателю 

возможность самому решать, нравятся ему герои или нет, над чем смеяться и 

стоит ли смеяться вообще. Автор как бы подсматривает за тем, как живут люди, 

и читатель подсматривает вместе с ним. Но, например, в «Истории болезни» 

(1936 г.) Зощенко гораздо более тенденциозен. Он сам говорит от имени 

персонажа, недвусмысленно намекая на основную идею многих своих 

произведений: «Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, 

слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность 

пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и 

солома не дома»; «Умирающая старуха купается, и то он претензию 

выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в 

расчет не принимает и все видит как сквозь сито». 

«– Пойдемте, – говорит, – больной, на обмывочный пункт.  

 Но от этих слов меня тоже передернуло.  

– Лучше бы, – говорю, – называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, 

красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтоб меня обмывать». 

«По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».  

Несмотря на то что герой машинально изъясняется и думает 

«канцелярскими» штампами, он подсознательно чувствует неправильность 

выражений такого рода, несовместимость их с жизнью. Человек не хочет, 

чтобы к нему относились, как к неодушевленному предмету. И это вселяет 

некоторую надежду на то, что еще возможен возврат к «великому и могучему». 

Но один возмущенный больной едва ли изменит порядок, при котором людей 

купают в «обмывочных пунктах», а тело мужа срочно забирают по получении 

извещения «вышеуказанного» содержания. 

Итак, начальный анализ показывает, во-первых, что М. Зощенко глубоко 

волновало обсуждаемое явление: как и К. Чуковский, сатирик считал 

«канцелярит» одной из главных лингвистических и коммуникативных бед, 

угрожающих здоровому существованию и развитию русского языка и русского 

общества 20 века. 

Во-вторых, в произведениях М. Зощенко мы видим, что главными 

«носителями» – пользователями и даже создателями канцелярита являются не 

зловредные чиновники, а «простые люди», которые в данном случае стремятся 

подражать тоже не обязательно чиновникам (чиновников как таковых в 

рассказах Зощенко не так много), а своим собеседникам, которые были такими 

же простыми людьми, но в своей речи уже перешли на эту новомодную манеру. 

Нам кажется, что главным содержанием рассматриваемого явления 

является отнюдь не его «красота» (хотя нельзя отрицать, что многие люди 

вполне искренне считали эти канцелярские, чиновничьи формулы более 

красивыми – таким людям, конечно, мы, вслед за Чуковским и Зощенко, можем 
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только посочувствовать). По-видимому, главное – это сам тип отношений 

между людьми, та общая коммуникативная картина мира, которая стоит за 

использованием «канцелярита»: это общество казарменного типа, где ценность 

человека определяется только его социальной функцией, а все собственно 

личностные, человеческие проявления – когда это выходит за рамки жесткой 

регламентации в рамках социального института – исключаются. 

Очень важно еще и то, что все изображаемые «простые люди», несмотря на 

то что в большинстве случаев пользуются канцеляритом бессознательно, 

хорошо понимают разницу между этим стилем и «обыкновенным языком» – 

это значит, что та линия, по которой канцелярит как явление естественного 

общения противопоставлен разновидностям непосредственного диалогического 

общения, является существенной и очевидной, четко выделяемой и понятной 

даже «простым людям». 

Эту проблему мы планируем подробно рассмотреть в дальнейшем. 
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Авторская картина мира складывается из множества взаимодействующих 

компонентов, представляющих собой целостную систему. В восприятии 

читателя она отражается в виде полимодальной мозаики из звуков, красок, 

запахов, тактильных ассоциаций и зрительных образов. Так реконструируется 

синестетическая картина мира писателя – «фрагмент его общей поэтической 

картины мира; отраженное в идиостиле совокупное представление субъекта о 

мире звука и цвета; система собственно эстетических смыслов, выявляемых в 

процессе художественной коммуникации» [Прокофьева 2007: 229]. 

Синестезия как явление взаимосвязи разномодальных характеристик, 

тесно связана со становлением синтетической формы искусства. 

Л.П. Прокофьева определяет один из видов синестезии как творческую 

реализацию ассоциативного мышления, которая составляет психофизическую 

универсальную основу межчувственных взаимодействий в искусстве 

[Прокофьева, 2007: 40]. 

Опыты межчувственных ассоциаций были известны уже в эпоху 

Высокого Ренессанса. Обращение к другим видам искусств помогало 

домыслить свое собственное творчество, углубить его эвристические и 

эмоциональные возможности, создать новые жанры. В этот период возникает 

взаимопроникновение и взаимовлияние различных видов искусств. 
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Немецкий романтизм способствовал созданию новой формы 

литературной эстетики, основанной на принципе «синтеза искусств», который 

в полной мере воплотил в своём творчестве Э.Т.А. Гофман, сняв 

ограниченность того или иного вида искусства, сочетая самые неожиданные 

поэтические и сценические, живописные и музыкальные эффекты. 

Исследователи его творчества [Житомирский 1982; Перецман 1970; 

Славогородская 1975] определяют этот феномен следующим образом:  

1) особое отношение, связанное с онтологической концепцией искусства 
как проникновения в сущность мира (общеромантический миф); 

2) удивительная одарённость, которую проявил Гофман как юрист, 
талантливый писатель, живописец, поэт, автор сценической и оперной музыки, 

театральных текстов, декоратор, певец, оперный и симфонический дирижер и 

т.д. 

«Из этой многосторонности и проистекает характерная черта его поэтики 

– синтетичность художественных впечатлений, сближающая различные виды 

искусства. Музыка мгновенно рождает поэтическую метафору, ассоциируется с 

живописью или архитектурой. Так же обстоит дело и с художественным 

словом: оно перенасыщено у Гофмана музыкальными и живописными 

ассоциациями, во многих случаях создаёт специфическое впечатление 

театральности, а его собственные рисунки совершенно адекватны 

литературным портретам и служат лучшим доказательством синтетичности его 

замысла» [Житомирский 1982: 180]. 

Поэтика Э.Т.А. Гофмана повлияла и на художественное творчество 

М.А. Булгакова, сам автор не раз подтверждал этот факт. Эстетические позиции 

писателей, моменты биографии (напомним, что многообразные таланты 

Булгакова вызывали восхищение не только у его современников: театральный 

режиссер, драматург, сценарист, журналист, переводчик, врач, редактор-

либреттист большого театра, лирический поэт, писатель), музыкальные 

предпочтения и т.д. – всюду можно найти свидетельства влияния 

Э.Т.А. Гофмана на творчество М.А. Булгакова. 

Авторов сближает особое мировидение, несомненно, связанное 

с профессиональными навыками в области различных искусств – это способ 

целостного межчувственного восприятия мира сквозь призму искусства. 

Одним из видов передачи синестетической информации у Булгакова 

и Гофмана является вербализация в языке художественного произведения 

межчувственных восприятий посредством метафор, эпитетов, сравнений, 

олицетворений, развернутых ассоциативных метафорических картин. 

Последние представлены взаимодействующими концептами «музыка» и 

«природа», построенными на взаимопроникновении зрительных и слуховых 

восприятий: Der wunderbare Geist des Wohllauts, der diesem kleinen seltsamen 

Dinge befreundet, wohnt auch in meiner Brust, aber eingepuppt, keiner freien 

Bewegung mächtig; doch aus Ihrem Innern, mein Fräulein, schwingt er sich auf zu 

den lichten Himmelsräumen, in tausend schimmernden Farben, wie das glänzende 

Pfauenauge. Ha, mein Fräulein! als Sie sangen, aller sehnsüchtige Schmerz der 
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Liebe, alles Entzücken süßer Träume, die Hoffnung, das Verlangen wogte durch den 

Wald und fiel nieder wie erquickender Tau in die duftenden Blumenkelche, in die 

Brust horchenden Nachtigallen! 

Дивный дух гармонии, обитающий в этой редкостной маленькой вещице 

(гитаре), живет и в моей груди, но он закостенел, подобно куколке, которая и 

не может сделать ни одного свободного движения; только из вашей груди, 

милая мадемуазель, вырывается он в светлые небесные просторы, переливаясь 

подобно сверкающей бабочке, тысячей радужных оттенков. Когда вы запели, 

вся страстная мука любви, весь восторг сладостных грез, надежд, желаний, - 

все это поплыло над лесом и живительной росой пало в благоуханные венчики 

цветов, в грудь внимающих вам соловьев [Гофман. Записки кота Мурра]. 

Таким образом, Гофман передает смешанные со-ощущения Крейслера.  

М.А. Булгаков отдает предпочтение метонимическим конструкциям, 

включая сюда музыкальные лексемы: В это время откуда-то с другой 

стороны переулка вырвался и полетел громовой виртуозный вальс; Но тут же, 

сделав искусную фиоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял 

существующую власть к кесарю, и даже плохо образованный Босой задрожал 

во сне; И на всем его [Ивана Бездомного] пути невыразимо почему-то мучил 

вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей 

любви к Татьяне [Булгаков. Мастер и Маргарита]. 

Интерпретируя внутреннее состояние человека, Гофман создает 

музыкальное сравнение, где звуки трансформируются в образы, например: Bald 

erhoben sich aber beide Stimmen auf den Wellen des Gesanges wie schimmernde 

Schwäne und wollten bald mit rauschendem Flügelschlag emporsteigen zu dem 

goldnen strahlenden Gewölk, bald in süßer Liebesumarmung sterbend untergehen in 

dem brausenden Strom der Akkorde, bis tief aufatmende Seufzer den nahen Tod 

verkündeten und das letzte Addio in dem Schrei des wilden Schmerzes wie ein 

blutiger Springquell herausstürzte aus der zerrissenen Brust. 

Но вскоре голоса их полетели ввысь на волнах песни, как два 

белоснежных лебедя, и то уносились, шумно взмахивая крылами, к сияющим 

золотом облакам, то под рокочущий поток аккордов замирали в сладостном 

любовном объятии, пока глубокие вздохи не возвестили приближение смерти и 

последнее «прощай» не вырвалось криком дикой боли, словно кровавый фонтан 

брызнул из растерзанной груди [Гофман. Записки кота Мурра], или прибегает к 

олицетворению как форме ассоциативности: Часто, торжествуя, встает дух 

музыки из глубин души моей, и перед могучим голосом его стихает вся скорбь 

земной юдоли [Гофман. Записки кота Мурра]. 

Главный герой Э.Т.А. Гофмана обладает особым синестетическим даром 

– он мыслит музыкальными образами, в его сознании звук, часто обладающий 

тактильными характеристиками, преобразуется в цвет и запах. Уникальное 

мировосприятие Крейслера организует чувственно-ассоциативное пространство 

текста, аккумулирующее синестетическую информацию. У М.А. Булгакова в 

качестве главного синестета выступает автор. Его ремарки вызывают у 

читателя зрительные (цветовые) и звуковые восприятия. Резкие контрастные 
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сочетания глаголов и музыкальных понятий заставляют заострить внимание на 

ассоциации: вальс над садом ударил сильнее, гремел нестерпимо громко джаз, 

хор начал разрастаться, песня гремела, труба, что-то коротко и весело 

прокричавшая, ударил знаменитый грибоедовский джаз, джаз развалился и 

затих, вывела насильственную руладу и др. Иногда автор «подбирает» 

подобные глаголы прямо в тексте, стараясь усилить метонимические 

музыкальные впечатления: Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в 

том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и 

даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-

то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш [Булгаков. 

Мастер и Маргарита]. Э.Т.А. Гофман использует метафоризацию звукообразов: 

«выше вздымались волны напева», «голоса полетели ввысь на волнах песни», 

«звуки утешительно прильнули к груди», «хорал возносился к облакам», 

«угаснет блеск звуков», «полились голоса», «поплыли звуки песни». Здесь мы 

наблюдаем расширение сферы метафорического применения глагола.  

Ассоциативные и образные связи между словесным, изобразительным и 

музыкальным искусством особенно проявляются в пейзажных зарисовках, 

играющих важную роль в сюжетной организации произведений: 

Da tiefe Dämmerung war eingebrochen, alle Farben des Waldes schwanden 

hin in dumpfes Grau. Da war es, als leuchte ein besonderer Glanz wie auf 

flammender Abendschein durch Baum und Gebüsch, und tausend Insektlein erhoben 

sich mit rauschendem Flügelschlage sumsend in die Lüfte. Leuchtende Goldkäfer 

schwangen sich hin und her, und dazwischen flatterten buntgeputze Schmetterlinge 

und streutenduftenden Blumenstaub um sich her. 

Спустились сумерки, все краски леса слились в сплошную серую мглу. И 

вдруг по деревьям и кустам пробежала словно бы вспышка вечерней зари, и 

тысячи букашек, шелестя крылышками, с жужжаньем и звоном поднялись в 

воздух. Светящиеся золотые жуки носились взад и вперёд, а между ними 

порхали пёстрые, нарядные бабочки, рассеивая вокруг себя душистую пыльцу 

[Гофман. Крошка Цахес]. Ночной пейзаж вызывает пересекающиеся 

зрительные (свет) и слуховые (звук) ассоциации. 

Der Mond trat hinter den Wolken hervor. Der Nachtwind säuselte tröstend 

durch den erschrockenen Wald und trocknete die Tränen weg von den dunklen 

Büschen. Dazwischen ertönte noch dann und wann die Wetterhafte wie dumpfes, 

ferns Glockengeläute. 

Луна выступала из-за облаков. Ночной ветерок утешительно шептал по 

пугающему лесу и высушивал слёзы далеко от тёмных кустов. Между тем, 

время от времени, гремел гром, будто глухой, далёкий колокольный звон 

[Гофман. Записки кота Мурра]. 

Для усиления впечатления Булгаков использует озвучивание пейзажа в 

конце смыслового контекста: Странную тучу принесло со стороны моря к 

концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана. 

Она уже навалилась своим брюхом на лысый Череп, где палачи поспешно 

кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными 
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потоками с холма и залила Нижний город. Она вливалась в окошки и гнала с 

кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала 

только свет. Лишь только дымное чёрное варево распарывал огонь, из 

кромешной тьмы взлетала вверх невеликая глыба храма со сверкающим 

чешуйчатым покровом. Но он угасал во мгновение, и храм погружался в 

тёмную бездну. Несколько раз он выскакивал из неё и опять проваливался, и 

каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы [Булгаков. 

Мастер и Маргарита]. 

Бор на противоположном берегу реки, ещё час назад освещённый 

майским солнцем, помутнел, размазался и растворился. 

Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали 

нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным, пугающим 

светом [Булгаков. Мастер и Маргарита]. 

Это уже не просто картины природы, а, прежде всего, звукообразы – 

проявление невербального метафорического мышления, вызывающее 

восприятие описания одновременно и поэтического, и музыкального, и 

живописного произведения, которое И.Г. Минералова определяет как 

музыкально-поэтическую увертюру, особые музыкально-поэтические 

фрагменты, соединяющие прозаическое и поэтическое, символическое и 

философское, выполняющие роль психологического параллелизма. 

Восприятие природы писателями можно назвать визуальным, 

живописным, озвученным. Эти же средства используются при характеристике 

персонажей, в описании архитектурных фасадов, внутреннего убранства, 

предметов быта и т.п. Исследователи отмечают актуализацию представлений за 

счет усиления живописной яркости (присоединение к цветовому эпитету 

дополнительного определения, цветопротивопоставления, метафоризация как 

индивидуальная ассоциация и другие приемы). 

С целью достижения максимальной иллюзии писатели используют 

в совокупности цвет, свет, звук в языковом оформлении, вызывая 

соответственно зрительные и слуховые восприятия читателя, опосредованные 

метафорическим и метонимическим пониманием, обогащая этим эстетическое 

и философское познание мира. 
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Е.А. Краснова (Самара) 

 кспрессивные возможности сочинительных союзов 

в художественном тексте 

Научный руководитель – доцент З.Н. Бакалова 

В современной филологической науке признается не требующим 

доказательства тезис, что экспрессивность – это облигатная, т.е. обязательная 

для любого художественного текста категория. 

Само понятие экспрессивности толкуется лингвистами неоднозначно. Нам 

близко понимание экспрессивности как категории достаточно широкой, общей, 

включающей в себя частные категории эмотивности (эмоции и оценки), 

интенсивности, образности и стилистической характеристики языковых единиц.  

Экспрессивная сфера содержательного пространства художественного 

произведения предполагает непременное наличие авторского отношения к 

изображаемому. Данное отношение может быть либо проявлено прямо, либо 

тщательно завуалировано. Индивидуальные особенности личности автора, его 

мировоззрение, его опыт и воображение, его чувства и интеллект, уровень 

мастерства – все это влияет на построение денотативной и экспрессивной 

сфер текста. 

Сочинительные союзы и, а, но, и конструкции с ними, долгое время не 

рассматривались в свете присущих им экспрессивных возможностей. Причиной 

тому была общепринятая их стилистическая нейтральность, вытекающая из 

общеупотребительности данных языковых средств: «Из союзных средств связи, 

кроме нейтральных (и, а, как, когда, пока, потому что, если и мн.др.), одни 

характеризуются окраской книжности (однако, между тем как, в то время как, 

тогда как, так как…), другие – окраской разговорности (да, да и, зато, покамест, 

потому как, даром что)» [Данилевская 2003: 476]. Но исследователи языка и 

художественной речи тем не менее обращали внимание на то, что в 

определенных условиях нейтральные по своей природе сочинительные союзы 

способны становиться ярким выразительно-изобразительным средством, 

несущим в себе значительный экспрессивный заряд. 

Каковы же причины и условия подобной трансформации? Причиной 

возникновения у высказывания с сочинительным союзом дополнительных 

смысловых и выразительных нюансов несомненно является коммуникативная 

установка автора. Рассмотрим условия проявления экспрессивных 

возможностей сочинительных союзов на примерах из рассказов В. Шукшина – 

писателя, чью манеру повествования никак нельзя назвать отстраненной, 

лишенной субъективности и эмоциональности.  

Условия появления экспрессивных свойств можно разделить на экстра- и 

интралингвистические. К внеязыковым условиям относятся личность автора, 

предмет сообщения, характер описываемой ситуации и пр. Особая 

повествовательная манера В.М. Шукшина, безусловная близость его 

художественной речи живой разговорной стихии проявляется и в активном 

использовании конструкций с «простейшими» сочинительными союзами.  
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Интралингвистические условия появления экспрессивной окраски очень 

разнообразны. Объем данной работы позволит остановиться подробнее лишь на 

двух из них: 1) структурно-семантических, обусловленных специфической 

несопряженностью смысловых полей союза и конструкции с ним; 

2) стилистических, основанных на участии союза в построении синтаксических 

фигур речи. 

Общеязыковое значение союза в художественной речи может не 

соответствовать значению остальных компонентов высказывания, вступать с 

ним в противоречие, по замечанию Ю.А. Левицкого, «показывать свое лицо» 

[Левицкий 2005: 127]. В этом случае союз становится мощным средством 

выразительности.  

Такие частные структурно-семантические разновидности предложений 

с сочинительными союзами всегда воспринимаются как отмеченные.  

Например, союз И иногда называют маркером «нормального развития 

повествования» [Урысон 2000: 102], подразумевая, что союз способствует 

развитию повествования «по прямой». Однако в художественной речи и может 

употребляться и со значениями противопоставления или несоответствия, т.е. 

И=НО или И=А. По замечанию И.Н. Кручининой [Кручинина 1988], одной из 

причин экспрессивного напряжения сочинительной конструкции является выход 

союза И за пределы своего основного значения следования и со вступлением в 

зону «действия других, смежных форм». 

Повествование развивается «не нормально», вопреки ожиданиям, 

поэтому подобные конструкции получают особую выразительность.  

– … Я рад, Ольга! – Игорь Алексеевич закусил нижнюю губу и сильно 

потер пальцем переносицу – чтоб не заплакать. И заплакал («Приезжий»). 

Конфликт содержания и формы, семантики союза и условий его 

употребления порождает экспрессию, становится средством воздействия на 

воображение читателя. 

Потом мылись женщины. 

А мужчины в это время сидели за бутылкой «калгановой» и… поругались 

(«Свояк Сергей Сергеевич»). 

Что могло быть естественным продолжением описанной ситуации, когда 

мужчины после баньки, настраивающей на мирный и даже философский лад, 

сидят за бутылочкой? Наверное, – «разговорились». Неожиданное, ненормальное 

следование действия «поругались» подчеркнуто тем самым маркером 

нормального развития повествования – союзом И. Усиливает экспрессивность И-

связи значительная пауза, обозначенная многоточием. 

Примеры, в которых контекст вступает в противоречие с семантикой 

союзов А и НО, встречаются редко, что придает таким конструкциям 

исключительную выразительность. 

В рассказе «Сельские жители» бабка получает письмо от сына с 

приглашением прилететь вместе с племянником Шуркой к нему в гости на 

зимние каникулы. Но, наслушавшись страшных рассказов о полетах на 

самолете, решает отказаться: 
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– Порассказали они нам, как летают на этих самолетах… А мы с 

Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. 

В данном контексте логичнее и привычнее было бы употребление союза И 

со значением следствия: Порассказали они нам, как летают на этих самолетах, 

и мы с Шуркой решили приехать летом на поезде. Однако явное несоответствие 

общего содержания высказывания и семантики союза позволяет значительно 

усилить выразительность, вносит дополнительные оттенки значения – действие, 

совершаемое каждым из группы лиц, закрепляется только за одним, отдельным 

лицом: «они нам порассказали, а уж мы-то сами, без их участия, решили; это не 

проявление страха, а самостоятельный обдуманный шаг».  

В своих рассказах В.М. Шукшин достаточно активно использует 

выразительные синтаксические фигуры речи, опирающиеся на сочинительную связь.  

Апозиопеза – фигура «убавления», представляющая собой умышленно 

незавершенное высказывание, «оборванное» на постпозитивном 

сочинительном союзе с многоточием. Высказывания с апозиопезой отличаются 

разной степенью смысловой незавершенности. 

У лавочника была дочь невеста. И девка хорошая, и женихи, конечно, 

были, но… («Лёся»). 

Даже очень приблизительное восстановление невербальной части 

высказывания в этом случае затруднительно. Рассказчик сам не до конца 

понимает, что стало причиной того, что дочь лавочника «засиделась в девках»: 

то ли воля отца, то ли нежелание девушки, то ли что-то иное. 

В других случаях усеченная конструкция выражает вполне определенную 

информацию. 

Подруги кое-какие остались, но… Знаете, вот были подругами, да? 

Потом вдруг что-то – раз! – и отношения портятся («Медик Володя»). 

Полная смысловая определенность недоговоренного звена (но это не 

такие, не настоящие подруги) создается за счет лексического наполнения 

следующей за апозиопезой присоединительной конструкции и противительного 

характера союза. 

Умолчание, усечение информации, которая легко восстанавливается из 

ближайшего контекста или ситуации общения, делает такие конструкции более 

динамичными, содержательно емкими и, следовательно, более 

экспрессивными.  

Противопоставлены апозиопезе фигуры увеличения: анадиплозис, 

анафора, полисиндетон, повторы и др. 

Стилистическая фигура повторения, сдваивания – анадиплозис – 

заключается в повторении конечного элемента. Сдваивание союза встречается 

нечасто, но «неизбитость» подобного приема делает конструкции с ним очень 

выразительными. 

(1) - Сам бы поохотничал сейчас… – вздохнул фельдшер и почесал 

лысину. – Но… но отпуск только в августе (Нечаянный выстрел). 

(2) «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию», – писал 

он как-то товарищу своему, – «Хотел большую подкожную загнать в руку – 
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начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но… и но: струсил…» («Шире 

шаг, маэстро!»). 

Фигура единоначатия – анафора – распространена гораздо значительнее. 

Сочинительный союз располагается в начале каждой, или почти каждой, 

последующей повествовательной единицы (смыслового уровня). В подобной 

позиции с максимальной силой проявляется экспрессивно-динамическая роль 

сочинительных союзов и конструкций с ними. 

Любой начальный союз содействует актуализации содержания фразы, 

позволяет автору особо подчеркнуть, выделить нужный смысл, создать эффект 

весомости, значимости вводимого союзом высказывания.  

Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и 

открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота жизни. 

Кто-то хочет, чтобы человек, напоследок с болью насытился ею. И ушел. 

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых 

коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не 

уходил бы! («Земляки»). 

Избыточный с грамматической точки зрения повтор союзов – полисиндетон 

– при соединении однородных членов, частей предложения или предложений в 

составе ССЦ придает высказыванию экспрессивный характер. 

По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: 

«Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то 

втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту 

лямку. И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне 

тоже – работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой 

(«Думы»). 

Полисиндетон подчеркивает и выделяет перечисляемые элементы, 

повышая их смысловую значимость. 

Повтор способен создавать эффект замедленного действия, плавного 

спокойного течения. Так, в следующем фрагменте картина вечера, угасания дня, 

оформляется повторяющимся союзом И, а затем противопоставляется 

наступлению утра, динамику которого передают короткие предложения. 

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней 

становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. 

Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать 

отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно 

станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем близко, 

звучный мужской голос скажет: 

– Ну, пошли, ладно. 

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько 

звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся 

люди, торопятся. Опаздывают (В профиль и анфас). 

В следующем примере полисиндетон содействует созданию 

эмоциональной приподнятости высказывания. 
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Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать… всех людей. И 

любовь эта жгла и мучила – просилась из груди. И не понимал Васёка, что 

нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться («Стенька Разин»). 

Конечно, тональность отрывка задана лексическим его наполнением. Но 

конвергенция таких стилистических фигур, как повтор, анафора, парцелляция и 

полисиндетон, придает повествованию драматичность, напряженность, 

расставляя нужные автору смысловые акценты.  

Таким образом, «простейшие» сочинительные союзы таят в себе 

значительные экспрессивные потенции и в определенных условиях способны 

обогащать высказывания различными коннотативными оттенками, эксплицируя 

авторское отношение к изображаемому, способствуя созданию общего 

экспрессивного плана повествования. Союз, употребленный в несвойственном 

ему значении или участвующий в построении фигур речи, фокусирует 

внимание читателя на том или ином фрагменте произведения, позволяя автору 

решить разнообразные художественные задачи. 
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Функции грецизмов 

православного религиозного дискурса в художественном тексте 

(на материале романа И.С. Шмелева «Лето Господне») 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Изучение дискурса представляет одно из наиболее актуальных 

направлений в современной лингвистике. Особое место в структуре типов 

дискурса занимает религиозный. Важнейшими компонентами религиозного 

дискурса называют цели, участников, ценности, стратегии, тематику, жанры 

и разновидности, прецедентные тексты, дискурсивные формулы, а также 

язык – язык общения и язык богослужения [Карасик 2004; Бугаева 2003]. 

Языком православного богослужения является церковнославянский, 

общение же верующих между собой происходит на современном русском 

языке. В церковнославянском, и, через его посредство, в русском языке, 

насчитывается немало слов греческого происхождения. Как правило, они 

являются однозначными наименованиями реалий и понятий, связанных 

с отправлением православного религиозного культа, которые славяне 

восприняли из Византии. 
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В православном религиозном дискурсе можно выделить две лексико-

семантические группы грецизмов. Это «Основные понятия православной 

религии» и «Организация православного культа» [Лучина 2006]. 

Несмотря на свой узкий профессионально-церковный или научно-

богословский характер, такие лексические единицы (ЛЕ) нередко используются 

и вне религиозного дискурса: в фольклоре, художественной литературе, 

публицистике и – реже – повседневной речи. В данной статье остановимся на 

роли грецизмов в художественном тексте, где, как показывает анализ, они 

образуют определенную систему, выполняя ряд важных для идиолекта 

писателя функций. Это, во-первых, стилистически-функциональные: 

 определение жанрово-стилистической соотнесенности произведения 

(религиозная лирика); 

 создание в тексте идиосистемы, восходящей к одному из компонентов 

религиозной коммуникативной ситуации (описание храма, богослужения); 

 отражение речевых особенностей персонажей и, таким образом, 

участие в создании их образов; 

 использование как стилистических средств, с созданием различного 

рода эффектов. 

И, во-вторых, семантические: 

 создание символического плана в художественном тексте; 

 привнесение ярко-выраженного национально-культурного компонента 

в силу большой концептуальной насыщенности. 

Все это в большой степени относится к грецизмам из религиозного 

дискурса в романе И.С. Шмелева «Лето Господне». Особенность этого романа 

– тема религиозно-нравственных исканий человека, восходящая к творчеству 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, а также поэтизация детства и 

изображение окружающего мира через восприятие ребенка, восприятия в 

христианском понимании – целостного, духовного, а не физического. 

Неудивительно, что язык «Лета Господня» отличается обилием 

церковной лексики: ангели лики укрывают, усекновение главы Крестителя 

Господня. Среди них обнаруживается значительное число слов греческого 

происхождения, принадлежащих православному религиозному дискурсу. 

Они встречаются, прежде всего, в словах повествователя – семилетнего Вани 

(описания православных праздников и памятных событий, церквей и храмов 

Москвы), а также в речи персонажей-верующих – Горкина, Сергея Ивановича, 

др. При этом грецизмы обнаруживаются в таких коммуникативных жанрах, как 

приветствие, сообщение, объяснение, совет, просьба, утешение, пожелание, 

поздравление, исповедь и молитва. 

Показательна в этом отношении представленность в тексте различных 

тематических групп грецизмов и степень частотности их употребления. Всего в 

тексте «Лета Господня» нами обнаружено 1032 грецизма, что составляет более 

1%. от общего числа слов (121 352)  

В соответствии с предложенной нами тематической классификацией 

грецизмов в православном религиозном дискурсе количественно полнее 
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и разностороннее представлена группа «Организация православного культа», а 

именно две ее подгруппы: 1) «Структурные элементы РПЦ, наименования 

церковных иерархов»; 2) «Предметы богослужения и быта в православной 

культуре». Примечательно, что в составе первой группы не зафиксировано 

вовсе членов подгруппы «Лексика христианской морали», в которую входят 

почти исключительно не рассматриваемые здесь грецизмы-кальки (смирение, 

милосердие). Напротив, самой востребованной оказывается подгруппа 

«Наименования Бога, библейских персонажей и знаменательных лиц, 

важнейшие топонимы». Во второй группе самыми малочисленными оказались 

грецизмы-наименования таинств (одно употребление гибридного 

заимствования). 

При анализе грецизмов в романе И.С. Шмелева наблюдается 

фонетическая / грамматическая вариативность, обусловленная их 

функциональным употреблением. Так, грецизм ангел встречаем в нескольких 

вариантах: 

На День Ангела – хозяину благому [Шмелев 1989: 462. Далее цитируется 

это издание, страницы указываются в квадратных скобках]; 

Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и ангелам его!.. [289]; 

Воскресение Твое Христе Спасе... Ангели поют на небеси [329]; или: 

ангели лики укрывают [313]; 

С анделом, значит, вас [428]; Ан-дел во плоти [503]; …не поросятки –  

а-нделы!.. [509]. 

В первом примере данный грецизм повторяет при транслитерации свою 

греческую орфографию, но не произношение –         [ angelos] – что таким 

образом отражает наиболее древнюю форму его бытования на славянской 

почве и указывает на сугубо книжный путь заимствования его нашими 

предками, при переводе священных для христиан текстов. В скобках заметим, 

что на лексическом уровне аггел (один из падших ангелов) образует пару с 

формой ангел (ангел Божий). Таком образом, еще до формирования норм 

современного литературного языка происходит семантическая и 

стилистическая дифференциация некоторых грецизмов, восходящих к общей 

греческой форме. 

Во втором случае, обнаруживается признак грамматического 

церковнославянизма – окончание -и после плавного -л-, в им. падеже мн.ч. 

мужского рода имен существительных. Церковнославянским стилем 

обусловлена также и довольно частотная у И.С. Шмелева форма Христе Спасе 

или Христе Боже – звательный падеж существительных мужского рода. 

Хорошо известно, что старославянский язык, а затем и церковнославянский 

стали языками-посредниками при появлении большинства книжных слов 

греческого происхождения в русском языке. Словоформа же андел 

представляет случай смешения глухого гортанного г со звонким зубным д, 

характерный для народной речи [Фасмер 1907]. 

Большинство случаев отклонения от фонетической нормы в книжных 

грецизмах объясняется их использованием именно в речи героев романа – 
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представителей московского купечества, духовенства, рабочего люда. 

Из подобных народных форм назовем такие, как кумпол («иррациональная» 

назализация), питрахиль и питимья (характерное исчезновение начальных 

гласных еще на греческой почве, в койнэ). 

Наибольшим количеством вариантов, по нашим наблюдениям, 

отличается грецизм мефимоны (по начальным словам канона св. Андрея 

Критского «с нами»). В тексте «Лета Господня» их четыре – ефимоны, 

ифимоны, их-фимоны, «филимоны». Все они встречаются в речи персонажей 

– мастеровых, чаще же всего, в словах «великого молитвенника» и знатока 

канонов Горкина-Панкратыча и отражают народное произношение. Последний 

вариант этого грецизма, «филимоны», являет замечательный пример наивно-

народного восприятия иноязычной формы. Слова невежественной кухарки 

Марьюшки вызывают в богатом воображении ребенка образы филина и 

лимонов. «…А Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, 

будто выходит филин и лимоны» [291]. 

Рискнем предположить, что вариант их-фимоны также представляет 

случай народно-этимологического введения дополнительного элемента 

в заимствованные слова (ср.: опитимия из епитимия, образованная при помощи 

предлога о-/об-). Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние – 

покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! 

Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!.. [292]. 

В словах Горкина данный грецизм стилистически и семантически сближается с 

частотным, но идущим еще из языческой древности славян, «Чур меня!». Такое 

понимание формы их-фимоны соответствует характеру русского человека, в 

котором набожность часто сочетается с суеверием. 

Или: воскурю-у имианы-ладаны, где грецизм фимиам в просторечии 

претерпел диссимиляцию губных, а также под воздействием общего 

поэтического характера народной речи образовал рифмованную пару еще 

с одним греческим заимствованием ладан, что соответствует общей сказовой 

тональности повествования. Поэтичность этой словоформы подтверждает и 

использование нередкого в народной поэзии, т.н. Pluralis poeticus (поэтической 

формы мн. ч. вместо ед.). 

Такие фонетические и грамматические особенности употребления 

грецизмов вне религиозного дискурса делают их стилистически 

маркированными. С одной стороны, чрезвычайно архаичные по отношению к 

современному языку, они придают повествованию в высшей степени духовно-

религиозную интонацию, с другой, – отражают глубоко народную первооснову 

русской православной культуры, в которой парадоксальным образом 

соединилось и земное – материальное, и духовное – небесное. Неслучайно 

«Лето Господне» называют «первым в литературе опытом соединения 

материального и духовно-религиозного» [Ильин 1993: 154]. 

Особую стилистическую функцию в романе выполняют и различные 

словообразовательные элементы в словах греческого происхождения. 
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Это ласкательно-уменьшительные суффиксы -ец-, -очк-, -ик-, -к/ек (лампадка, 

пасочка, ладанец, ангелочек, кивотик, куличик, монашек). 

В использовании этих деминутивных форм, большинство которых 

встречается в авторской речи, проявляется особый тип повествования в «Лете 

Господнем» – соединение двух ракурсов восприятия канувшей в прошлое 

купеческой Руси. Во-первых, это действительность, воспринимаемая детской 

душой – мальчик Ваня любовно чуток ко всему окружающему и во всем 

земном ощущает присутствие божьего. Широкая золотая полоса, похожая на 

новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотники. 

По таким полосам, от Бога, спускаются с неба Ангелы… [289]. Во-вторых, это 

Москва, образ которой с грустью и нежностью рисует память покинувшего 

страну писателя. 

Реже уменьшительные формы находим в словах взрослых. Обращенные к 

малышу, они кажутся вполне естественными и органичными. Вместе с тем, в 

речи, например, Горкина или Василь-Василича, крестьян Владимирской 

губернии, они выступают характерной особенностью диалектизмов. 

Кроме форм экспрессивно-оценочного словообразования, представлены и 

объективно существующие в русском языке и свидетельствующие о 

достаточной степени ассимилированности грецизмов религиозного дискурса в 

общеязыковом фонде. Это формы со значением деятеля / инструмента 

(псаломщик, причетник, трапезник, пасочница), а также признака, 

мотивированного основой (архиерейский, канунный). 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют производные от 

распространенных в религиозном дисурсе и чрезвычайно важных для русской 

православной культуры грецизмов, кадило и архиерей. Это «обкадятся» 

и «отархиреился». Проплывают над головами узелочки – все яблоки, просвирки, 

яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся», – сказал мне Горкин [366]; 

…Но Василь-Василич «отархиреился, достоял» [483]. «Обкадятся» 

и «отархиреился» – яркие примеры народных форм, которые свидетельствуют о 

приспособленности грецизмов религиозного дискурса к употреблению в 

среднем, и даже низком стиле. 

Нередко грецизмы религиозного дискурса участвуют у Шмелева 

в создании стилистических приемов как один из структурных элементов 

метафоры, метонимии, олицетворения, пр., которые в свою очередь являются 

средствами характеристики персонажей или событий. Маленькое лицо, сухое, 

как у угодничков, с реденькой и седой бородкой, светится, как иконка [335], – 

о Горкине. Или о празднике Св. Троицы: Теплятся в зелени лампадки. Лики 

икон, в березках, кажутся мне живыми – глядят из рощи [357]. О начале 

Великого Поста: Курим «монашками» [289]. 

Более того, грецизмы могут использоваться и в самом «низком» 

контексте. Би-та... как... у архимандрита!.. – гогочет дядя Егор и чвокает… 

[482]. Сакральная и профанная сферы языка, таким образом, не 

противопоставляются, но, напротив, самым тесным образом переплетаются, 

отражая особенности православной культуры. 
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Теперь коротко рассмотрим, как грецизмы у Шмелева реализуют свою 

семантическую функцию. Одним из самых частотных в тексте «Лета Господня» 

является грецизм лампад(к/очк)а. Последний уже в религиозном дискурсе 

имеет как предметное значение ‘небольшой сосуд с фитилем, наполняемый 

маслом и зажигаемый перед иконами’, так и символическое ‘огонь как 

присутствие на земле Духа Божия’. В творчестве Шмелева это второе 

отчетливо выступает на первый план и наполняется дополнительными 

смыслами. 

Во-первых, лампадка – символ прошлой жизни, размеренной, основанной 

на прочных традициях, наполненной светлыми праздниками, тихими радостями 

и неизбежными, но кротко принимаемыми скорбями. Неслучайно огонек 

лампадки как бы отмеряет календарные события (…Лампадки будничные, 

неяркие. А в Великую Субботу затеплятся малиновые, пунцовые [531]; На 

Пасху будет пунцовая, а теперь – голубая, похожая на цветок, как голубая 

лилия… [531]) и примиряет героя-повествователя с происходящим (лампадочки 

потухли перед смертью папаши). 

Во-вторых, в сияние лампадки, думается, можно усматреть родство 

с феноменом «светозарности», который сопровождает героев И. Шмелева. 

«Светозарность» – от тихого света Анны Ивановны, сияния, будто от иконки, 

Горкина, до слепящего, исходящего от старца Варнавы в «Богомолье» – верный 

знак праведности и божьей благодати в душах героев [Марков 2007]. 

Так, свет лампады озаряет и освящает прошлое России, детство писателя, 

сами образы Ванятки и окружающих его людей. 

Таким образом, грецизмы как часть религиозного дискурса в идиостиле 

И.С. Шмелева выполняют разнообразные функции, которые образуют цельную 

систему, ориентированную на создание образа ушедшей дореволюционной 

России и детского мироощущения героя-повествователя.  
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А.А. Павелко (Саратов) 

Советские лозунги в произведениях И. Ильфа и Е.  етрова 

Научный руководитель – доцент З.С. Санджи-Гаряева 

Язык литературы, созданной в первые десятилетия после октябрьской 

революции, весьма специфичен. В нем произошло своеобразное столкновение 

двух типов словесной культуры: классической дореволюционной и новой 

советской. В произведениях М. Булгакова, М. Зощенко, А. Платонова, И. Ильфа 

и Е. Петрова это столкновение проявляется особенно ярко. Наименования 

реалий жизни дореволюционного и нового времени, переплетаясь самым 

тесным образом, создают особый языковой строй, в котором важное место 

занимают советизмы. 

Существуют различные определения термина «советизм». Мы будем 

понимать это слово широко – как любой факт советской словесной культуры.  

Отличительной особенностью языка писателей 20-30-х годов является 

рефлексия над советизмами. «Языковая рефлексия – это явно или скрыто 

выраженная критика языка определенного периода» [Пихурова 2006: 5]. 

Основной функцией, выполняемой советизмами в произведениях И. Ильфа и 

Е. Петрова, является выражение авторской иронии. 

Один из ярких случаев проявления авторской иронии над советской 

словесной культурой – это рефлексия над лозунгами. Лозунг – это обращение, 

кратко, четко выражающее руководящую идею, задачу или требование, 

выдвигаемое политической партией перед массами в определенный 

исторический момент, а также плакат с таким обращением [БАС: 335]. Как 

правило, такое обращение наделено в устной форме восклицательной 

интонацией, а на письме, в виде плакатов, эта эмоциональность оформляется 

соответствующей пунктуацией. В советское время лозунги были обязательным 

средством идеологической пропаганды и агитации.  

По сравнению с другими фактами советской словесной культуры 

(аббревиацией, переименованиями, клише и штампами и т.д.) лозунги изучены 

не так подробно. Им уделяли внимание А.М. Селищев, Г.О. Винокур, 

А.П. Романенко, наиболее полное исследование, посвященное семиотике 

советских лозунгов, проведено в ряде работ Ю.И. Левина.  

В произведениях И.Ильфа и Е.Петрова (романах «12 стульев», «Золотой 

теленок», повести «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», 

рассказах) используются различные типы лозунгов: со скрытым и явным 

призывами, обращенные к одному человеку и коллективу, оригинальные и 

трансформированные. Многие из них явно авторские, созданные по моделям 

существующих, но многие кажутся настолько реальными, что точно определить 

их статус оказывается сложно. 

Призыв, к чему-либо, как основная функция лозунга, выраженный в 

кратком эмоциональном обращении, часто носит обязательный, 

предписывающий характер. Как отмечает Г.О. Винокур, «здесь были найдены 

нужные слова, переход от восприятия которых к действию не осложнялся 
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никакими побочными ассоциациями: прочел – и действуй!» 

[Винокур 2006: 114]. Это объясняет использование в лозунгах глаголов 

повелительного наклонения, отрицательных частиц и местоимений, например: 

Сделал свое дело – и уходи;  

Не отвлекайся во время еды разговорами. Это мешает правильному 

выделению желудочного сока. 

Лозунг мог обращаться к каждому конкретному человеку, и тогда он 

содержал местоимение ты, реже вы, как уважительное обращение к одному 

лицу, и/или глаголы в форме второго лица единственного числа:  

Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. 

Но чаще объектом воздействия лозунга становился коллектив, и тогда в 

нем использовались обобщенные или безличные конструкции, местоимения 

все, весь, каждый, всякий и др.:  

Все – на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане 

облигацию госзайма; 

Все – в Автодор! Наладим серийное производство советских 

автомашин. 

Стиль лозунга часто зависит от характера аудитории, которой он адресован. 

Лозунги, создаваемые для рабочего класса, как правило, представляют собой 

простые конструкции, стилистически сниженные: В голове Южного городка висел 

плакат: «Даешь Север!», в голове Северного – «Даешь Юг!»  

Призывы, обращенные к грамотным людям, обладают большей 

стилистической нейтральностью, несмотря на экспрессивность: 

Берегите свою партийную репутацию!  

Кроме того, многие лозунги содержат экспрессивные, побуждающие к 

действию слова и выражения: даешь, долой, вон: 

Чистка «Геркулеса» начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку;  

!Вон из аппарата! 

!героев 20-го числа! 

!головотяпов и головотяпок!  

В последнем примере активно используется и новая советская оценочная 

лексика. 

Лозунг может содержать явный призыв или руководство к действиям: 

Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли.  

Этот призыв может выражаться и в скрытой форме: 

Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько ½ фунта мяса (призыв 

отказаться от мяса в пользу яиц); 

Фруктовые воды несут нам углеводы (призыв к потреблению фруктовых 

вод, содержащих необходимые для жизни углеводы). 

В произведениях И. Ильфа и Е. Петрова встречаются оригинальные 

лозунги, используемые целиком: 

Духовой оркестр – путь к коллективному творчеству; 

Пища – источник здоровья; 

Мясо вредно. 
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Можно выделить также так называемые трансформированные лозунги. 

Они используются в речи героев не целиком, а частично, но в них легко 

узнается первоисточник: 

- Почем опиум для народа? (Издевательское обращение Остапа к отцу 

Федору, в основе которого лежит знаменитая фраза В.И. Ленина из статьи 

«Социализм и религия»: «Религия – опиум для народа»); 

- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся 

всех стран! (Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»); 

…как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живете в 

Советской стране, то и сны у вас должны быть советские.  

Как средство советской пропаганды и агитации, лозунги изначально 

должны были применяться только в публичной политической речи. Но в 

речевой практике, начиная с 20-х годов, лозунги стали использоваться не 

только в политической идеологической речи, но и в речи повседневной. 

В работе «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком 

последних лет (1917-1926)» А.М. Селищев отмечает, что сущность лозунгов 

«не воспринимается остро. Это – речевые знаки, приличествующие данному 

обстоятельству, моменту. Но иногда они применяются случайно, 

бессмысленно, по какой-нибудь одной сходной ассоциации, – применяются к 

явлениям, совсем неподходящим» [Селищев 1928: 122-123]. Это создает эффект 

подчеркнутой официальности и штампованности языка, выглядит фальшиво и 

вызывает смех. Г.О. Винокур отмечает, что лозунги с течением времени 

превращаются в истрепанные формулы с выветрившейся словесной оболочкой. 

Об этом же в монографии «Образ ритора в советской словесной культуре» 

говорит А.П. Романенко, рассматривая лозунги как свидетельство 

стандартизации и шаблонизации советской речи [Винокур 2006: 116, 

Романенко 2003: 297]. 

Речь Остапа изобилует лозунгами, но этот герой использует их 

намеренно, для произведения на окружающих должного эффекта: 

Не делайте из еды культа.  

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Заседание 

продолжается! Командовать парадом буду я! 

Приведем пример речи Бендера, состоящей из одних лозунгов: 

– Я рад, товарищи, – заявил Остап в ответной речи, – нарушить 

автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. 

Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный 

конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство 

советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и 

разгильдяйству.  
Язык более простых персонажей тоже заражен неуместными лозунгами. 

Комический эффект рождается в смешении простой речи со штампованными 

плакатными фразами, например: 

– Товарищи, – медленно сказал костыльщик-ударник, – что сделано, то 

сделано, и говорить тут много не надо. А от всего нашего укладочного 
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коллектива просьба правительству – немедленно отправить нас на новую 

стройку. Мы хорошо сработались вместе и последние месяцы укладывали по 

пяти километров рельсов в день. Обязуемся эту норму удержать и повысить. 

И да здравствует наша мировая революция! Я еще хотел сказать, 

товарищи, что шпалы поступали с большим браком, приходилось 

отбрасывать. Это дело надо поставить на высоту.  

Искусственно выглядят лозунги в речи детей: пионерка Гремящего Ключа 

своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным 

голосом закричала: 

– Да здравствует пятилетка!  

О бессмысленности последнего лозунга еще в 1928 г. писал 

А.М. Селищев: «Торжественные речи обычно заканчиваются двух- или 

трехкратными да здравствует (то-то или такой-то). Но эта концовка 

представляет только формальный элемент: так надо кончить речь, а значение 

тут не важно» [Селищев 1928: 123]. 

Смех вызывает обширный дифирамб пружинному матрацу, в котором 

используются лозунги:  

Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! 

Встречаются и откровенно ироничные случаи неуместного и бездумного 

употребления лозунгов: 

Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то 

проедет, но кто проедет и с какой целью – не знала. Поэтому на всякий случай 

были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько 

лет: 

Привет Лиге Времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву;  

Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. 

Комичен случай со старым ребусником Синицким, который потерпел неудачу 

при сочинении для молодежного журнала большого идеологического ребуса: 

В борьбе обретешь ты право свое» – это эсеровский лозунг. Для печати 

не годится. 

Люди, не принявшие советскую власть, очень болезненно воспринимают 

фальшивость речи, содержащей лозунги: 

…тоскливо поглядывая на плакаты, призывающие граждан выполнить 

пятилетку в четыре года, Хворобьев с раздражением повторял: 

– Вывести! Из состава! Примкамера! В четыре года! Хамская власть!  

Лозунги как факты речевой культуры не лишены и своеобразной 

выразительности. В них встречаются случаи метонимии и метафоры: 

Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. 

Магистраль – первое детище пятилетки. 

Все эти факты советской словесной культуры, сатирически обрисованные 

в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова, позволяют сделать вывод о том, что 

лозунги в сатирической литературе 1920 – 30-х годов являются важными 

элементами комического и их основная функция состоит в выражении 

авторской иронии по отношению к новой реальности и новому языку. 
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О.Г. Петрова (Саратов) 

Ирония как составляющая образа автора 

(на материале романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия») 

Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова 

Учение о категории «образ автора» сравнительно молодо. Сам термин 

утвердился в науке о литературе (в том числе и в стилистике) только в XX веке, 

но вопрос об «авторе» литературного произведения, некоей личности, 

организующей повествование или о произведении, строящем эту личность, 

активно обсуждался в отечественной критике и науке. Но, пожалуй, во всей 

истории развития филологии не было периода, где бы исследователи не 

проявляли интереса к фигуре автора. «Сейчас, – писал М.М. Бахтин, – это самая 

острая проблема современной литературы» [Бахтин 1979: 354]. В филологии 

XX века формируется понятие «образ автора», которое обладает некой 

двойственностью. С одной стороны, это все-таки автор, творец произведения и 

потому он как бы выходит за рамки произведения, являясь категорией не 

только эстетической, но и социально-культурной. С другой же – 

художественный образ. Естественно, рано или поздно обнаруживается, что 

«личность» вдруг превращается в «образ» и что одно перестает соответствовать 

другому. Эта метаморфоза требует от исследователя либо восстановления 

тождества между автором и его образом, либо решительного отмежевания 

первого от второго. Поэтому образ автора то дополняется «незримо 

присутствующим» автором, то есть практически выводится за рамки 

художественной действительности, то уравнивается с остальными образами 

произведения, как, например, поступает Л.И. Тимофеев, заменяя термин на 

«образ повествователя, носителя тех индивидуальных речевых особенностей, 

которые уже не связаны с персонажами произведения» [Тимофеев 1971: 212]. 

В.В. Виноградов рассматривает образ автора как «речевой образ», 

«медиум», через который «социально-языковые категории трансформируются в 

категории литературно-стилистические» [Виноградов 1980: 85]. «Образ автора, 

– пишет он, – это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые 

средства в цельную словесно-художественную систему. Образ автора – это 
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внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая 

система произведения» [Виноградов 1963: 92]. Л.Н. Толстой писал: «Цемент, 

который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого 

производит иллюзию отражения жизни, не есть единство лиц и положений, а 

единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» 

[Толстой 1985: 18-19]. 

В.Б. Катаев в статье «К постановке проблемы образа автора» сделал 

важное замечание: «Видеть возможность только лингвистического описания 

образа автора было бы неверно. Человеческая сущность автора сказывается в 

элементах, которые, будучи выражены через язык, языковыми не являются» 

[Катаев 1966: 23]. 

Это замечание оказалось достаточно важным. Конечно, образ автора 

следует искать «в принципах и законах словесно-художественного построения» 

(по В.В. Виноградову), но образ автора, как и глубинный смысл произведения, 

больше воспринимается, угадывается, воспроизводится, чем читается в 

материально представленных словесных знаках (ср. разное прочтение 

художественного произведения – разными людьми, в разные эпохи). Кстати, и 

сам В.В. Виноградов, хотя и полемизирует с В.Б. Катаевым, тонко анализируя 

художественную ткань произведений, через художественную речь вскрывая эту 

«человеческую сущность автора», лепил ее, т.е. сотворчествовал, 

соавторствовал. 

Работая над «Ярмаркой тщеславия», Теккерей писал своему другу: 

«Несколько лет тому назад я бы издевался над одной мыслью об учительстве в 

искусстве <…> Но теперь я начал верить в это дело, как и во многое другое» 

[Tillotson 1954]. Отсюда его многочисленные отступления и комментарии в 

романе, которые переплетаются в тексте «Ярмарки тщеславия» с изображением 

происходящего. 

Мировоззрение Теккерея, его нравственные, социальные и эстетические 

позиции, то есть, образ автора, раскрывается в иронических авторских 

отступлениях, многочисленных авторских ремарках и разговорах с итателями. 

Через весь роман прослеживается пессимизм, скептическое отношение автора к 

описываемой действительности. И если отдельные сцены и отдельные 

портреты второстепенных персонажей (супруги майора О’Дауд, Глорвины, 

частично Джоза Седли) и написаны кистью юмориста, то юмористическая 

трактовка образов отнюдь не характерна для «Ярмарки тщеславия». Смех 

никогда не звучит здесь весело и добродушно, определяющая интонация в 

романе – интонация горечи, порой откровенной, порой звучащей приглушенно, 

но неизменно с иронией [Ивашева 1958]. 

Часто Теккерей говорит с читателями непосредственно. Разумеется, 

это художественный образ автора, в наибольшей степени приближающийся к 

идейным, жизненным и художественным позициям самого Теккерея. 

Besides these honest folks at the Hall (whose simplicity and sweet rural purity 

surely show the advantage of a country life over a town one), we must introduce the 

reader to their relatives and neighbours at the Rectory, Bute Crawley and his wife 
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[Thackeray 1994: 85. Далее цитируется это издание, страницы указываются в 

квадратных скобках]. (Познакомив читателя с честными обитателями замка 

(чья простота и милая сельская чистота нравов, несомненно, свидетельствует 

о преимуществе деревенской жизни перед городской), мы должны представить 

ему также их родственников и соседей из пасторского дома – Бьюта Кроули и 

его жену [Перевод цит. по: Теккерей 2004: 110. Далее перевод цитируется по 

этому изданию, страницы указываются в круглых скобках]). 

Такая форма повествования заставляет читателя чувствовать себя 

соучастником действий, сопереживать автору, вместе с ним разоблачая пороки 

и высмеивая недостатки: 

We must now take leave of Arcadia and those amiable people practicing the 

rural virtues there and travel back to London [98]. Теперь мы должны 

распроститься с Аркадией и ее любезными обитателями, упражняющимися 

там в сельских добродетелях, и оправиться обратно в Лондон (141). 

Постоянное авторское напоминание о своей причастности к 

описываемым событиям делает роман правдоподобным и искренним: 

But the finest sport of all after her presentation was to hear her talk virtuously. 

She had a few female acquaintances, not, it must be owned, of the very highest 

reputation in Vanity Fair. But being made an honest woman of, so to speak, Becky 

would not consort any longer with these dubious ones… [463]. Но интереснее всего 

было послушать после представления ко двору ее разговоры о добродетели. 

У Ребекки было несколько знакомых дам, которые, надо сознаться, 

пользовались не слишком высокой репутацией на Ярмарке Тщеславия. И вот 

теперь, сделавшись, так сказать, честной женщиной, Бекки не хотела 

поддерживать знакомство с этими сомнительными особами…(173). 

В своих обращениях к читателю Теккерей иронизирует и над 

распространенными клише в описании героев: 

As she is not a heroine, there is no need to describe her person; indeed I’m 

afraid that her nose was rather short than otherwise, and her cheeks a great deal too 

round and red for a heroine… [4]. Так как она не героиня, то нет надобности 

описывать ее. Впрочем, боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это 

требуется, а щеки слишком уж круглы и румяны для героини (9). 

Взгляд автора «Ярмарки тщеславия» на мир в том виде, в каком он 

выражен в различных авторских отступлениях в романе, осложнен 

противоречиями и неизменно печален. Отвращение к порокам общества и 

неверие в возможность что-либо изменить – такой лейтмотив романа. 

Отношение писателя к земной «суете» явно двойственно. Она для него 

разновидность Зла, без которого жизнь невозможна: 

It is all vanity to be sure: but who will not own to liking a little of it? I should 

like to know what well-constituted mind, merely because it is transitory, dislikes 

roast-beef? That is a vanity; but may every man who reads this, have a wholesome 

portion of it through life, I beg: ay, though my readers were five hundred thousand 

[485]. Хотелось бы мне знать, какой благоустроенный ум презирает ростбиф 

лишь на том основании, что это благо преходяще? Это суета, но дай Бог 
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каждому моему читателю, хотя бы их было пятьсот тысяч, иметь всю 

жизнь добрую порцию ростбифа! (524). 

Ирония, уже появившаяся в основе ранних произведений Теккерея, 

осталась основой и «Ярмарки тщеславия». Она – художественное выражение 

его собственного мировосприятия, особенностью которого была 

непреодолимая противоречивость. Отсюда один из ведущих мотивов романа: 

автор не перестает напоминать читателю, что и он сам часть представления – 

участник изображаемой ярмарки: 

What a dignity it gives an old lady, that balance at the banker’s! How tenderly 

we look at her faults if she is a relative (and may every reader have a score of such), 

what a kind good-natured old creature we find her! How, when she comes to pay us a 

visit, we generally find an opportunity to let our friends know her station in the world! 

Your wife is perpetually sending her little testimonies of affection; your little girls work 

endless worsted baskets, cushions, and footstools for her. Ah, gracious powers! I wish 

you would send me an old aunt – a maiden aunt an aunt with a lozenge on her 

carriage, and a front of light coffee-coloured hair – how my children should work 

workbags foe her, and my Julia and I would make her comfortable! Sweet – sweet 

vision! Foolish – foolish dream! [77-78]. Какой вес придает любой старой даме 

подобный вклад у банкира! С какой нежностью мы взираем на ее слабости, 

если она наша родственница (дай бог каждому нашему читателю десяток 

таких!), какой милой и доброй старушкой мы ее считаем! Как мы, 

осчастливленные ее приездом, ищем случая оповестить всех друзей о том 

положении, какое она занимает в свете! Ваша жена постоянно посылает ей 

маленькие доказательства своей любви, ваша дочурка вышивает для нее 

шерстью бесконечные ридикюли, подушки и скамеечки для ног. О силы небесные, 

если б вы ниспослали мне какую-нибудь старую тетушку с ромбовидным гербом 

на дверцах кареты и с накладкой светло-кофейного цвета! Ах, какие ридикюли 

стали бы ей вышивать мои дочки, и оба мы с Джулией как старались бы ее 

ублажать! О сладостное видение! О безумные мечты! (102-103). 

И в то же время Теккерей пытается морализировать и учить, но учить ему 

нечему, потому что, как признает сам автор, он мало надеется изменить 

существующий мир. Это показывают многочисленные авторские ремарки, в 

которых трудно отделить злейшую сатиру от горького признания ее 

бесполезности. 

A title and a coach and four are toys more precious than happiness in Vanity 

Fair! [73]. На Ярмарке Тщеславия титул и карета четверней – игрушки более 

драгоценные, чем счастье! (98). 

Во всех ремарках повторяется одна и та же мысль, одна общая формула 

английского общества – власть денег, направляющих и управляющих всем и всеми: 

These money transactions – these speculations in life and death – these battles 

for reversionary spoil – make brothers very loving towards each other in Vanity Fair! 

[86]. Эти денежные расчеты, эти спекуляции на жизнь и смерть, эти 

безмолвные битвы за ожидаемую в будущем добычу – заставляют братьев 

питать друг к другу очень нежные чувства на Ярмарке Тщеславия! (122). 
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Пессимизм, со всей очевидностью проступающий в «Ярмарке тщеславия», 

естественно, возник у писателя из сознания собственной двойственности, 

несовместимости роли моралиста и сатирика с ролью бессильного что-либо 

исправить участника «ярмарки». Ирония Теккерея гораздо глубже и горше той, 

которая звучала в произведениях писателя в первые годы творчества. 

Ah, what a high and noble appreciation of Gentlewomanhood there must have been 

in Vanity Fair, when that revered and august being was invested, by the universal acclaim 

of the refined and educated portion of this empire, with the title of Premier Gentilhomme 

of his Kingdom [458]. И как же высоко мы ценим на Ярмарке Тщеславия 

благородное звание джентльмена, если это высокочтимое августейшее лицо по 

единодушному решению лучшей и образованнейшей части населения было облечено 

титулом «Первого Джентльмена» своего королевства (166). 

Пессимизм, скептическое отношение автора к описываемой 

действительности, определяющая интонация в романе – интонация горечи, порой 

откровенной, порой звучащей приглушенно, но неизменно с иронией, постоянное 

авторское напоминание о своей причастности к описываемым событиям, 

отвращение к порокам общества и неверие в возможность что-либо изменить – 

такой лейтмотив романа, ставший основой для возникновения иронического 

смысла, организующего все произведение. 

Объектом текстообразующей иронии является общество, лейтмотив 

описания его – мотив ярмарки, где все продается и покупается. Лексическое 

наполнение лейтмотива / иронических авторских ремарок, отступлений и 

замечаний отражает, с одной стороны, интересы общества, с другой – авторское 

отношение к этому: деньги, положение в обществе (пятьсот тысяч, подобный 

вклад у банкира, титул и карета четверней, денежные расчеты, высокочтимое 

августейшее лицо, завидный сан, он пользуется почестями и властью, разъезжает 

в золоченой карете, высокое положение) и ироническая насмешка над этим, хотя и 

печальная (милая сельская чистота нравов, уходит с печатью честной женщины, 

любезными обитателями, упражняющимися там в сельских добродетелях, 

высокой репутацией, это суета, эти спекуляции заставляют братьев питать друг 

к другу очень нежные чувства, вполне естественно льнут к богачам). 

Авторское мировоззрение, видение мира является экстралингвистическим 

фактором, определившим лейтмотив романа. 

«Экстралингвистические факторы предопределяют действия собственно 

лингвистических факторов (стилистических в применении к тексту). Последнее и 

формирует общий характер текста» [Одинцов 1982: 137]. 

Мировоззрение У.М. Теккерея непосредственно сформулировано в тексте 

романа – в многочисленных иронических авторских отступлениях, ремарках и в его 

методе разговора с читателем. Именно та философия жизни, тот взгляд на мир, 

который становится ясен из авторских отступлений и ремарок, определили и 

замысел романа. Ироничность есть тот компонент всех ремарок, отступлений и 

комментариев, который связывает все повествование романа, являясь 

неотъемлемой, важной частью образа автора. 
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Функционирование лексики концептуально-тематических 

групп огненной стихии в романе И. Бунина « изнь Арсеньева» 

Научный руководитель – профессор Н.А. Туранина 

Огненная стихия – константа русской классической литературы. Поэты 

пушкинской и послепушкинской поры использовали её для передачи высокого 

накала чувств и состояний: восторга, восхищения, гнева, ревности. 

Эту закономерность обосновывает Н.Д. Арутюнова: «Даже при отсутствии 

реально-исторической зависимости слов со значением сильного 

эмоционального возбуждения от обозначений огня, имени чувства иногда 

приписывается соответствующая народная этимология, что указывает на 

органичность ассоциаций между понятием огня и некоторыми понятиями 

эмоционального ряда» [Арутюнова 1999: 393]. 

Универсальный характер и коннотативная многополярность 

функционирования огня в языковой картине мира обусловлены магнетической 

силой и значимостью феномена. В системе ценностей каждого писателя 

присутствуют образы, которые, концентрированно выражая значимую для него 

идею, являются организующим стержнем авторского мироощущения. 

В. Набоков после встречи с И. Буниным за границей откликнулся пародией на 

его стиль: «…в общем, до искусства мы с ним и не договорились, а теперь 

поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы (курсив наш – 

И.П.), а потом он едет на станцию, и звёзды грозно и дивно горят на гробовом 

бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей…» [Бунин 1987: 25]. Оставляя 

без внимания этические аспекты данной имитации, отметим, что В. Набоков, на 

наш взгляд, объективировал в ней особенность бунинского языка – интерес к 

стихии огня. 

Наблюдения над функционированием концептуально-тематических групп 

номинаций, передающих семантику огненной стихии, в составе 

индивидуально-авторских тропов в рамках одной идейно-эстетической системы 

– романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», позволят выявить семантическую 
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модель образа огненной стихии, раскрыть механизмы её функционирования и 

наметить мировоззренческие позиции автора, воплощённые в произведении.  

Семантическое моделирование, предполагающее исследование типов 

метафорических переносов и выявление интегральных семантических признаков, 

базируется на тематической классификации. Лексические средства-участники 

метафорического процесса составляют следующие концептуально-тематические 

группы: «Колоративы огня» (дымный – 2 употребления, огненный – 1, огненно-

карий – 1, оранжево-огненный – 1, огненно-белый – 1, пламенно-тёмный – 1, 

тёмно-пламенный – 1) «Продукты горения» (дым – 2, дымок – 1, головня – 1, 

сажа – 1) «Состояние вещества» (огонь – 2, огонёк – 1, костёр – 1). Исследование 

регулярных явлений в процессе вторичной номинации показало, что наиболее 

многочисленна в количественном отношении концептуально-тематическая группа 

«Колоративы огня», функционирующая в составе эпитетов-сложных слов при 

характеристике природных феноменов, артефактов: Тонька сидела на полу прямо 

против её [печки] устья, вся в пламенно-тёмном озаренье, держала в руках 

кочергу, огненно-белый конец которой лежал на углях, и, слегка отклонив от 

палящего жара такое же тёмно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти 

угли, на их малиновые, хрупко-прозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под 

сиреневым тонким налётом, а кое-где ещё горевшие сине-зелёным эфиром. [Бунин 

1988: 123. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных 

скобках]. В использовании красок огня И. Бунин избегает повторов, всякий раз он 

решает разные авторские задачи, передавая оттенки даже в пределах одного, с 

точки зрения состава, слова, ср.: пламенно-тёмный и тёмно-пламенный. В 

меньшей степени колоративы огня определяют понятийную область «Человек» 

(3 употребления): широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-

огненными волосами [64]. Нерегулярный характер (2 случая употребления), но 

представляющие особый эстетический и лингвистический интерес имеют 

бинарные конструкции, где номинации дыма использованы в качестве субъекта, 

интегральным семантическим признаком является консистенциональность: 

Снаружи мороз и непроглядная вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то 

станции, едва видной из-за крутящегося снизу и с крыш снежного дыма [85]; 

Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решёткам от окон, 

лежавшим на полу [87]. 

Концептуально-тематическая группа «Продукты горения» – активная, но 

менее многочисленная в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева». Функционируя 

преимущественно в составе компаративных конструкций (принцип выделения 

– семантический), автор актуализирует различные свойства огня, среди 

которых присутствует цвет: На ней [ветле] сидел, чёрной головнёй чернел 

большой ворон [Бунин 1989: 49], неоднородность состава воздуха: Зал пуст, 

полон словно тончайшим дымом [87]. Примечательно, что дериват «дыма» 

прилагательное «дымный» употреблено в эпитетах, сочетающих в себе оба 

признака дымную морскую синеву [136]; дымные, свинцовые, а то и совсем 

тёмные облака… [137]. В составе индивидуально-авторской метафоры 

номинация данной концептуально-тематической группы использована дважды: 
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заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма 

[49], сияющий голубым эфиром дым ещё не совсем испарившегося утреннего 

тумана [74], где актуализируются также физические свойства, причём 

в последнем случае отмечается контекстуальное взаимодействие тропов – 

контаминация, то есть наложение одного тропа на другой, в данном случае – на 

метафору «дым тумана» накладывается сравнение с эпитетом «сияющий 

голубым эфиром», что создаёт усиленный прагматический эффект воздействия 

на читателя. 

Концептуально-тематическая группа «Состояние вещества» является 

наименьшей по количеству составляющих её номинаций, их активности 

и находит свою реализацию в сравнениях: Жарко пылающие светлым, 

золотым костром, косо и обильно наставленные перед Праздником и друг 

друга растопляющие тонкие восковые свечи [36]; Впереди всё чудятся какие-

то огоньки, точно глаза каких-то неведомых, ночных зимних порождений! 

[89], в которых номинации огня выступают в роли субъектов и объектов 

переносного процесса. 

Огненная стихия – очень яркий и выразительный образ. Сдержанный 

и лаконичный стиль И. Бунина использует номинации огня в романе «Жизнь 

Арсеньева» преимущественно в качестве колоративных характеристик, 

придающих прозе поэтическую акварельность, в основе которой лежат 

зрительные образы. Тип метафорического переноса наиболее часто 

воспроизводимых тропов: «Физическое явление» → «Физическое явление», 

интегральный семантический признак ― физический, цвет. Семантическая 

модель – «Физ. явл.» → (цвет, консистенциональность) → «Физ. явл.». 

Влюблённость И. Бунина в природу отразилась в лирико-философских 

размышлениях, составной частью и средством которых явился образ огня. 

Среди множества типов переноса и интегральных семантических признаков 

автор преимущественно остаётся частью природы и её поэтизирует. 

Намеченное противостояние номинаций огня и дыма в романе (огонь, цвет 

огня vs дым, дымный), на наш взгляд, можно объяснить тем, что огненная 

стихия, как И. Бунин и его герой А. Арсеньев, не терпит лжи, грязи жизни. 

Функционирование номинаций огня в естественной для него среде имплицитно 

утверждает идею приоритета душевной чистоты. Дым – нечто неуловимое, 

эфемерное, – средство Бунина-импрессиониста. Сливаясь с природой, автор и 

герой передаёт ей пламя своей любви и всё, что от неё осталось, – 

воспоминания и дым. 
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Е.Ю. Федорова (Саратов) 

Гнездование слов 

в русскоязычных и англоязычных текстах В.В. Набокова 

Научный руководитель – профессор Э.П. Кадькалова 

Многих современных лингвистов, занимающихся изучением текста как 

любого отрывка связной речи, волнует вопрос о внутритекстовых связях 

и отношениях между компонентами текста. При подходе к анализу связующих 

средств наибольшее внимание уделяется различным видам текстовых повторов, 

при этом традиционно учеными указываются две основные функции повтора: 

текстообразующая и стилистическая (И.Р. Гальперин, Л.Ф. Тарасов, 

Л.М. Лосева, В.Ю. Казакова, Н.В. Молотаева и др.). Первая функция 

заключается в функционировании повторов как средства построения текста: 

межфразовых связей и шире – текстовых скреп, вторая – в функционировании 

повтора как образного, экспрессивно-усилительного и в то же время понятийно 

уточняющего приема. В данном случае хотелось бы обратить внимание не на 

анализ образности, художественного изображения текста, хотя в современной 

лингвистике данная проблема является актуальной и очень интересной. 

Настоящая статья направлена на изучение проблем текста и его организации, 

роли словообразовательных приемов в организации текста. Статья 

рассматривается как соединение двух целей: путем типологического 

сопоставления словообразовательных структур, гнездующихся в текстах 

В.В. Набокова, заострить внимание на своеобразии русского и английского 

словообразования и использовании этого своеобразия в построении текста в 

русских и английских языках. 

Материалом сопоставительно-типологического исследования феномена 

гнездования слов и словоформ в русской и английской языковых системах 

послужили русскоязычные произведения В.В. Набокова «Отчаяние», «Король, 

дама, валет» и «Камера обскура» общим объемом 609 страниц, а также 

англоязычные произведения «Lolita» и «Ada» общим объемом 652 страницы. 

Путем сплошной выборки слов с общей корневой морфемой, а также 

анализа степень отдаленности друг от друга, в русскоязычных и англоязычных 

произведениях В.В. Набокова можно выделить дистантные и смежные повторы. 

Разграничение дистантных и смежных повторов, разумеется, разграничение 

относительное. Очевидно, что дистантные повторы могут в разной степени 

дистанцироваться друг от друга. Но, разумеется, в целом эти типы повторов 

отличаются и территориально и качественно; смежные повторы выдают 

интенцию автора, они явно связаны. Автор ведет читателя от мотивирующего 

к мотивированному слову и наоборот. При обзоре дистантных повторов мы 

ориентируемся не на мотивационные корреляции, а на корневые ситуации, 

например: «писать – письмо – письмецо – написанный – писака – подписанный 

– написать» [Набоков 1997: 25-69] и «loved – (his) love – loveable – lovelorn – 

loving» [Nabokov 2000: 4-87]. 
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Сопоставительный анализ примеров гнездования слов в русскоязычных и 

англоязычных текстах В.В. Набокова показал, что число однокоренных смежных 

повторов в русскоязычных текстах превышает число повторов данного типа в 

англоязычных текстах в 1,3 раза. Е.А. Земская считает: «При рассмотрении того, 

как производное слово создается в речевом акте в процессе построения текста, 

особенно ярко виден деятельностный характер словообразования» 

[Земская 1990: 17]. В русскоязычных текстах смежных однокоренных повторов 

насчитывается 354 примера, в англоязычных – 278 примеров. Из этого можно 

сделать вывод о большей актуализации различных единиц русского 

словообразовательного механизма в построении текста. 

По количеству повторяющихся слов и словоформ смежный повтор можно 

подразделить на парные повторы, состоящие из двух повторяющихся элементов, и 

гнездовые повторы, состоящие из трех и более элементов, имеющих общий 

корень. Интересно отметить, что в русскоязычных произведениях В.В. Набокова 

насчитывается 80 примеров гнездовых смежных повторов (22,6%) и 274 примера 

парных смежных повторов (77,4%). В англоязычных произведениях данное 

соотношение несколько другое: 35 примеров гнездовых повторов (12,6 %) и 243 

примера парных повторов (84,4 %). 

В русскоязычных и англоязычных текстах В.В. Набокова встречаются 

следующие типы гнездовых смежных повторов: 

1) трехэлементные повторы: двузначная – трехзначная – знак 

[Набоков 2001: 76]; to express – expressed – expression [Nabokov 2000: 47]; 

2) четырехэлементные повторы: написанное – написана-то – переписывать 

– допишу [Набоков 1992: 132-133]; dreams – dream-past – dreams – dreamer 

[Nabokov 2000: 175];  

3) пятиэлементные повторы: писать – писать – писать – пишу – рукопись 

[Набоков 1997: 89-90]; dates – dating – date dress – date book – date etiquette 

[Nabokov 2000: 53-54]; 

4) шестиэлементные повторы: побриться – бритвы – бриться – брить – 

бритвой – бритвенный [Набоков 2001: 201-202]; double bed – double bed – 

bedtables – double bed – panel bed – bed [Nabokov 2000: 104-105]. 

Сопоставительный анализ гнездовых смежных повторов в русскоязычных 

и англоязычных текстах показывает, что в сопоставляемых текстах наиболее 

многочисленными являются трехэлементные гнезда. В русскоязычных текстах 

их насчитывается около 64 %, в англоязычных – около 83 %. В англоязычных 

текстах четырех- и пятиэлементные гнезда представлены единичными случаями, 

тогда как в русскоязычных текстах данный вид повтора составляет значительный 

процент (12 % и 13 % соответственно). Для русскоязычных произведений 

наиболее типичными трехэлементными гнездами являются гнезда моделей N – V 

– V (15 гнезд – 30 %), N – N – N (8 гнезд – 16%) и V – N – N (7 гнезд – 14%). 

Для английских произведений наиболее типичны трехэлементные гнезда 

моделей N – N – N (12 гнезд – 41%) – и V – V – N (5 гнезд – 17%). 
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Анализ компонентов парных смежных повторов позволил выявить 

различные модели данного вида повторов, основываясь на частях речи, 

участвующих в повторе (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Модели парных смежных повторов и их частотность 

Модель Примеры 

Кол-во 

повторов в 

рус. произ. 

Кол-во 

повторов в 

англ. произ. 

1. V – N  

2. N – Adj 

3. V – V 

4. N – N 

5. Adj – Adj 

 

6. V – Adj 

7. N – Adv 

8. Adj – Adv 

9. Adv – Adv 

 

10. Adv – V 

11. Num – N 

12. Prep – N 

13. Adj – Num 

14. Num –  Num 

15. Pr – Pr   

доживи – жизни; recollection – collect  

мороженым – мороженика; asleep – sleepless  

разрыдался – рыдал; forked – reforked  

в садовниках – сад; mind – unmimd  

счастливый – несчастный; Chinese – non-

Chinese  

рваный – рвались; unachieved – unachievable  

друг – недружелюбно; love – lovely  

откровенного – откровенно; terribly – terrible  

одинаково – неодинаково; excitedly – over-

excitedly 

смешно – засмеялась; irritatingly – irritated  

двойник – двойной  

вокруг – к окружности  

пяти – пятисаженная  

twenty-eight – eighteenth  

nobody – anybody  

79 

71 

47 

28 

13 

 

13 

6 

5 

4 

 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

60 

38 

23 

64 

17 

 

5 

13 

11 

7 

 

3 

- 

- 

- 

1 

1 

Результаты сопоставительно-типологического исследования показали, что 

тексты обоих языков насыщены гнездами моделей V – N, N – ADJ, V –V, N – N и 

ADJ – ADJ. Однако для русскоязычных произведений наиболее типичны гнезда 

моделей V – N и N – ADJ, тогда как для англоязычных гнезда N – N и V – N. 

В каждой группе можно выделить следующие подвиды: 

1) Повтор разносуффиксальных однокоренных слов (РСОС), когда 

повторяющиеся слова и словоформы, имея одну и ту же корневую морфему, 

отличаются словообразовательными суффиксами или суффиксоидами: 

Я спросил: «Почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем 

трудность?» [Набоков 2001: 43]. 

All of us have known ‘pickers’ – one who picks her cuticle at the office party 

[Nabokov 2000: 254]. 

2) Повтор разнопрефиксальных однокоренных слов (РПОС), когда 

повторяющиеся слова и словоформы имеют одну и ту же корневую морфему, 

но отличаются префиксами или префиксоидами: 

Сперва я по ошибке прочел «убийцы» и еще пуще развеселился, ибо ведь с 

самого начала было известно, что автомобиль принадлежит мне, - но перечел 

и задумался [Набоков 2001: 204]. 

There are hundreds of species and good subspecies in both hemispheres but, I 

repeat, we’d begin with America [Nabokov 2000: 318]. 

3) Смешанный тип, когда однокоренные слова отличаются не только 

суффиксами, но и префиксами: 
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Неприятность, впрочем, мгновенная: Марта сразу затуманилась опять, 

влилась в общую туманность [Набоков 1992: 30]. 

Ada was fast asleep, or comfortably reading, a couple of doors away; the 

various domestics in their more remote quarters had long passed over to the inimical 

multitude of local sleepers <...> [Nabokov 2000: 448]. 

4) Повтор одной из корневых морфем в простых и сложных словах (ПКМ): 

Оно дышало обидой, оно требовало от меня объяснений, - пишущий 

поднимал брови, готовый впрочем улыбнуться своей высокобровной улыбкой 

<…> [Набоков 2001: 121-122]. 

Presently they all strolled back, the governess shaking in reminiscent grief her 

big-chinned, big-nised head under the moiré of her parasol; <...> [Nabokov 2000: 35].  

5) Конверсивный повтор (КП), т.е. повтор однокоренных слов и 

словоформ, образованных по типу конверсии: 

Кречмару вдруг показалось невыносимой перспектива ужина, длинного 

вечера. Он объявил, что не ужинает дома, <...> [Набоков 1997: 44-45]. 

He loved her madly. It must have lasted at least on term. That was love, normal 

and mysterious [Nabokov 2000: 32]. 

Данные подвиды имеют различную частотность в русском и английском 

языках. Сравнительные показатели употребления наиболее частотных моделей 

парного смежного повтора представлены в таблицах 2-6. 
Таблица 2 

Частотность употребления модели Adj – Adj  

Варианты 

текстов 
РПОС РСОС Смеш. вид ПКМ 

Русскоязычные  

произведения 
5 3 2 2 

Англоязычные 

произведения 
10 6 - 1 

Таблица 3 

Частотность употребления модели N – V  

Варианты 

текстов 
РСОС РПОС Смеш. вид ПКМ КП 

Русскоязычные  

произведения 
40 17 7 - 15 

Англоязычные 

произведения 
27 2 2 2 27 

Таблица 4 

Частотность употребления модели Adj – N  

Варианты 

текстов 
РСОС РПОС Смеш. вид ПКМ КП 

Русскоязычные  

произведения 
64 - 4 2 - 

Англоязычные 

произведения 
29 2 5 1 1 
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Таблица 5 

Частотность употребления модели V – V  

Варианты 

текстов 
РПОС Смеш. вид ПКМ 

Русскоязычные  

произведения 
46 1 - 

Англоязычные 

произведения 
19 2 2 

Таблица 6 

Частотность употребления модели N – N  

Варианты 

текстов 
РСОС РПОС Смеш. вид ПКМ 

Русскоязычные  

произведения 
15 4 1 6 

Англоязычные 

произведения 
17 9 3 35 

Таким образом, необходимо подчеркнуть одну существенную деталь, к 

которой нас приводит анализ вариантов рассматриваемых моделей: если на 

уровне общей характеристики основных типов моделей рассматриваемых пар 

английский язык явно уступал русскому по частотности этого феномена, то на 

уровне отдельных вариантов этого явления получается часто наоборот. Тем не 

менее, оба языка демонстрируют одинаковую тенденцию использования 

различных средств синтетической деривации. Использование средств 

аналитической деривации характерно только для английских смежных 

повторов, образованных по моделям N – N и V – N.  
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Раздел 4 

Стилистика 

С.Б. Аппак (Саратов) 

Стилистические особенности «Мемуаров» Барбары Буш 

Научный руководитель – доцент Е.В. Ермакова 

Объектом нашего исследования является книга «Мемуары», написанная 

Барбарой Буш, женой 41-ого президента США Джорджа Буша старшего 

[Bush 1994. Далее цитируется это издание], которая стала в Америке 

бестселлером. В данной работе показаны некоторые стилистические средства, 

которые сделали чтение этого произведения интригующим и приятным. 

Анализ синтаксических стилистических средств, выбранных автором, 

позволяет говорить о ней как о личности эмоциональной и открытой. Согласно 

М.П. Брандес, объем предложения зависит от вида речи, сферы и цели 

использования языка и индивидуальных особенностей говорящего 

[Брандес 2004: 300]. В «Мемуарах» Б. Буш преобладают короткие предложения, 

характерные для разговорной речи и предложения средней длины, характерные 

для описания и повествования. Такие предложения достаточно емки и 

достаточно обозримы для легкого восприятия читателем. 

Стиль ее произведения можно определить как балансирующий на грани 

художественного и разговорного, о чем говорит общий разговорный тон текста. 

К излюбленным синтаксическим стилистическим средствам Барбары Буш 

относятся риторические вопросы и восклицания, служащие для усиления 

эмоционально-эстетического восприятия. В тексте отсутствуют прямые диалоги, 

все они даются в пересказе, то есть через призму авторской точки зрения.  

Явление нарушения грамматической структуры предложения корнями 

уходит в синтаксис разговорного языка [Там же: 316]. Автор часто использует 

парентез – вставные конструкции, оформленные как грамматически 

независимые от предложения, в структуру которого они вводятся. Обычно 

вставные конструкции выделяются графически – квадратные или круглые 

скобки. Такие предложения говорят об ассоциативности мышления автора и 

потребности в добавлении детали в ходе повествования. 



Раздел 4. Стилистика 

 

157 

На лексическом уровне особенностью стиля автора является частое 

использование прилагательных с повышенной эмоциональной окраской 

и положительной коннотацией – happy, lovely, funny, great, dear и т.п. 

Они создают общее жизнеутверждающее настроение книги. Как признается 

сама автор в предисловии, редактор «разрешила» ей использовать лишь одно 

слово wonderful и одно precious на главу, однако автор постоянно оперирует 

определенным набором подобных прилагательных. Все друзья обозначены 

эпитетом close. 

Образы различных персонажей создают возможность передать читателю 

то особое видение мира, которое заключено в тексте и присуще автору. 

Образам принадлежит ключевая позиция в разработке идей и тем 

произведения, и при интерпретации текста они рассматриваются как 

важнейшие элементы в структуре целого [Арнольд 1990: 139]. 

В индивидуальной картине мира Б. Буш сформировались образы Нэнси 

Рейган и Раисы Горбачевой, которые в тексте противопоставлены в рамках 

категории «свой – чужой». В тексте встречаются такие маркеры этой 

оппозиции как лексика с семантикой противопоставления (against, antagonism), 

отчуждения, дистанцирования (they – we) и стереотипные представления о 

России, в частности такие, как «Россия – холодная страна», «русский характер 

непредсказуем», «русские – терпеливые, непунктуальные, щедрые, наглые» 

[Антология концептов 2006: 451]. 

Образ Нэнси Рейган собирается по кратким, лаконичным предложениям, 

разбросанным по всему тексту, в то время как о встречах с Раисой Горбачевой 

подробно рассказано в нескольких главах. 

Вместе с автором, читатель сначала знакомится с Нэнси Рейган. О ней 

Б. Буш пишет в письме мужу всего одно предложение, наполненное эпитетами 

с положительной коннотацией: very attractive, really a very natural beauty, – 

автор прямо выражает свою симпатию, что для данного текста редкость. 

Природная эмоциональность вместе с приобретенной деликатностью человека 

из мира политики часто вынуждают Барбару Буш маскировать свою точку 

зрения. Косвенная оценка проявляется в предложении People wanted to see, 

meet, and touch her, где автор ссылается на любовь группы незнакомых людей к 

этому человеку. В следующей фразе оценка дается через отношение героя к 

автору: she was more than nice to me. Барбара Буш благодарит Нэнси за совет, 

что лучше одеть на одну из церемоний, чтобы не выглядеть смешно. 

Сочувствие со стороны Нэнси показано в предложении My only comfort was that 

when I told Nancy about the dress, she told me that the same thing happened to her. 

Они обсуждают третье лицо и сходятся во мнениях, что говорит 

о взаимопонимании. Автор вступает в спор с теми, кто критикует Нэнси за 

излишнюю самостоятельность в некоторых решениях, и защищает ее: 

N. Reagan got lots of criticism for redecorating the White House when we all should 

have been on our knees thanking her. She raised the money privately and not only 

redecorated the White House, but modernized it. I was grateful to her for that. Таким 
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образом, у читателя создается образ очень привлекательной и деятельной 

женщины, приятной во всех отношениях. 

Образ Раисы Горбачевой складывается из противоречивых описаний.  

Раиса невысокого роста, поэтому всегда на каблуках, даже на прогулке во 

время гольфа. Строгий стиль одежды и крашеные волосы явно 

противопоставлены описанию внешности автора. О себе Б. Буш говорила, что 

не красится, и это делает ее облик более мягким и располагает к себе. 

Горбачева приехала из холодной страны, поэтому в глаза автору бросается ее 

долгополая шуба «неописуемого меха», подпоясанная и с поднятым 

воротником. Длинное описание ее внешности в момент знакомства сводится к 

эпитету lovely looking creature. Этот перифраз, неоправданная замена слова 

«леди» на «создание» показывает ироничное отношение автора к персонажу. 

Первая встреча автора с Раисой Горбачевой описана иначе, чем встреча с 

Нэнси Рейган. Абзац начинается с предложения it had been a very tough year for 

Nancy Reagan, с подробным перечислением все постигших ее проблем и с 

выражения ей сочувствия. Затем нейтральное Mikhail and Raisa Gorbachev 

arrived for their first visit to the US, а следом косвенная характеристика the press 

had noted an antagonism between the two First Ladies. Автор обозначает этот 

антагонизм эвфемизмом a chemical thing и ссылается на культурные различия 

этих женщин. 

В эпизодах общения автора с Раисой Горбачевой, чувствуется 

напряженность и отчужденность. Барбара Буш, пересказывая первую беседу 

Раисы Горбачевой и Нэнси Рейган, дает читателю почувствовать свое 

раздражение в тот момент. Раиса говорит напористо и безапелляционно, 

прерывает других и не дает даже слова вставить. Об этом говорят реплики, 

которыми автор вводит темы, на которые они говорили: Mrs G. Started right in 

on…, she interrupted her (Mrs. Reagan) and went on…, Mrs. G. Interrupted again, 

moved immediately into…from there she moved rapidly… Р. Горбачева завладела 

не только доминирующей позицией в беседах, но и личным временем людей. 

Она постоянно отклонялась от расписания, что американцы всегда расценивают 

как неуважение. Рассказывая об одном из таких эпизодов, автор настолько 

затрудняется выразить словами свои чувства, что в конце ставит только одно 

экспрессивное междометие wow!, которое, однако, имеет значение «нечто из 

ряда вон выходящее» [ABBYY Lingvo]. 

Оправдать себя перед прессой за опоздания Раиса Горбачева пыталась 

путем уловки. Автор заметила, что дважды Горбачева приезжала на место 

встречи раньше назначенного, поэтому приехавшая вовремя Н. Рейган 

выглядела опоздавшей. Эти две женщины старались как можно меньше 

общаться напрямую, пишет Барбара Буш, передавая натянутость их отношений 

избитой метафорой «искры летали между ними». Анализируя один из 

совместных вечеров, Барбара Буш приходит к выводу, что Mrs. Gorbachev is or 

has been rude, and Nancy just plain does not seem to like her. А одну из первых 

личных встреч с Горбачевой Буш определяет прилагательным с резко 

отрицательным значением, употребленным в превосходной степени – darndest. 
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Позже автор делает попытку оправдать себя и смягчить свою антипатию к 

Горбачевой. Б. Буш в письме брату писала: I promise, I’m going to love her in spite 

of anything she does or does not do. Затем употребляет глагол чувства «любить» с 

глаголом, означающим «постепенный переход к более сильным чувствам»: 

I grew to like Raisa. И дальше признается, что Mrs. G. – весьма официальное 

обращение среди американцев – Suddenly she became a person to me and not just 

this woman who had done all her homework. Теперь автор пытается защитить 

Раису. Горбачевой было трудно, потому что в СССР она стала первой женой 

политика, которая показалась на публике. У нее нет своего штата помощников, 

что немыслимо в ее положении. Она не знает всех правил поведения в этих 

кругах, а более того, не знает обычаев и культуры этой страны. Мельком Б. Буш 

говорит о дружелюбности Горбачевой – к ней ластятся все домашние питомцы 

Бушей. Визит Б. Буш в СССР также сыграл положительную роль в их 

отношениях. Получив наглядное представление о России, автор поняла, что 

культурные различия огромны и стала более снисходительной к Р. Горбачевой, 

что облегчило их общение. Однако недопонимание помешало им стать близкими 

друзьями, но не воспрепятствовало способности Барбары Буш восхищаться 

личными качествами Раисы Горбачевой. 

Таким образом, заинтересовать читателя автор смогла не только на 

уровне фабулы, но и с помощью различных стилистических средств как на 

синтаксическом, так и на лексическом уровнях. Стремление автора 

к объективности и одновременная борьба чувств («сказать читателю или не 

сказать, что же я на самом деле думаю?») создают динамику книги. 

Характеристики героев даются через описание их поступков, отношение к ним 

базируется на сложившихся в американской лингвокультуре стереотипах о 

своей и чужих культурах. 
Литература 

ABBYY Lingvo 11. Многоязычная версия. Электронный словарь, 2006. 

Bush B. A Memoir. St.Martin’s Paperbacks. New York, 1994. 

Антология концептов. Воронеж, 2006. 

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 1990. 

Брандес М.П. Стилистика текста. М., 2004. 

Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. Волгоград, 2002. 

Л.М. Гончарова (Саратов) 

Синтаксические различия 

кратких и полных форм имен прилагательных 

Научный руководитель – профессор Ю.Г. Кадькалов 

Полные (местоименные) формы имен прилагательных издревле 

отличались от кратких своеобразным (более конкретным) значением, а также 

характером склонения и синтаксическими функциями. В современном русском 
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языке они также часто обнаруживают различия семантические, грамматические 

и стилистические. 

Синтаксические различия кратких и полных форм имен прилагательных таковы. 

1. Краткая форма в роли сказуемого обладает способностью 

синтаксического управления. А полная, если она употреблена в именительном 

падеже, такой способностью не обладает: он был болен (чем?) ангиной  но 

нельзя: он был больной ангиной: 

Выводы, которые сделают эксперты, будут доступны для российской и 

мировой общественности (Стержень безопасности. КП. № 43. 26 марта. 2008). 

Гвинея богата нефтью. (Сына Маргарет Тэтчер объявили путчистом? КП. 

№ 44. 27 марта. 2008). 

– …люди почему-то стараются убедить меня, что в глубине души я глубоко 

несчастна (Моделям-худышкам объявили войну. КП. № 52т. 10-12 апреля. 2008). 

У полных прилагательных управляемые слова могут появляться в 

разговорной речи: Цирк везде одинаковый (Клоун Олег Попов ото всех спрятался в 

Германии. КП. № 52 т. 10-12 апреля. 2008). 

Подобные употребления в книжном стиле, как правило, обычно 

недопустимы.  

2. Если обе формы прилагательных в роли сказуемого употреблены без 

управляемых слов, то краткой форме синонимична полная форма в 

творительном падеже: был полезен – был полезным. 

Д.Э. Розенталь писал: «В современном русском языке преобладает второй 

вариант. Но при глаголе-связке быть чаще встречается конструкция с краткой 

формой. Ср.: он был молод — он был молодым» Розенталь 1985: 202.  

В СМИ встречаются конструкции был+краткая форма имени 

прилагательного: 

Все было банально; Говорят, что Серегин с Гагариным были пьяны 

(Кто обрезал стропы парашюта Гагарина? КП. № 44. 27 марта. 2008). 

И конструкции был+полная форма имени прилагательного (как в 

творительном, так и в именительном падеже): 

Такой лидер мог быть успешным (Кто такой успешный лидер? КП. № 43. 

26 марта. 2008). 

Начало 90-х для школы было печальным (Поколение Медведева: 

рожденные в СССР. № 52 т. 10-12 апреля. 2008). 

Чаще всего эти курсы [по игре на бирже] бывают бесплатные 

(Зарабатывать на бирже, не выходя из дома. № 52 т. 10-12 апреля. 2008). 

При полузнаменательных и знаменательных связках в современном 

русском языке преобладает полная форма в творительном падеже: 

Принимаемые решения этими специалистами станут объективными (Армию 

реформируют по западному образцу. КП. № 45-6. 31 марта. 2008). 

Это является вполне законным и в то же время эффективным. 

(Любую остановку можно назвать своим именем. КП. № 44. 27 марта. 2008.) 

Женщины вышли сами, без посторонней помощи, выглядели здоровыми, 

только очень бледными (Мать лидера пензенских затворников Петра 
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Кузнецова: «Петр – больной человек, но остается моим сыном. КП. № 45-6. 

31 марта. 2008). 

Когда придумываешь себе новую жизнь, то и муж в ней 

воспринимается каким-то новым и интересным; Потому что девушки 

делаются разборчивыми (Секреты любви от участников «Дома-2». КП. № 44. 

27 марта. 2008). 

«Афганцы» уезжали веселыми, а вернулись злые, опустошенные 

(Поколение Медведева: рожденные в СССР. № 52т. 10-12 апреля. 2008). 

Нередко при таких связках употребляется и именительный падеж полной 

формы: Проверили «контакты» и выяснили: встреча была случайная 

(Кто обрезал стропы парашюта Гагарина? КП. № 44. 27 марта. 2008). 

Знакомый парень приехал оттуда [из Афгана] злой; «Афганцы» уезжали 

веселыми, а вернулись злые, опустошенные (Поколение Медведева: рожденные 

в СССР. № 52т. 10-12 апреля. 2008). 

3. Краткая форма обычно сочетается с наречиями как, так, а при полной 

форме употребляются местоимения какой, такой: Они были такие грустные. 

Она была так хороша.  

Говорят: – Она такая добрая, хорошая (Почтальон выдала пенсии 

фальшивыми купюрами. КП. № 43. 26 марта. 2008). 

Таким образом, синтаксические различия полных и кратких форм имен 

прилагательных проявляются в том, что краткая форма в роли сказуемого 

обладает способностью синтаксического управления, а полная, если она 

употреблена в именительном падеже, такой способностью не обладает; если 

обе формы прилагательных в роли сказуемого употреблены без управляемых 

слов, то краткой форме синонимична полная форма в творительном падеже; 

краткая форма обычно сочетается с наречиями как, так, а при полной форме 

употребляются местоимения какой, такой. 
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Фоносемантическая организация модернистского текста  

(роман Дж. Джойса «Улисс») 

Научный руководитель – доцент Л.В. Татару 

Звуковая организация художественного текста, являясь одним из его 

структурно-смысловых элементов, отражает идиостиль автора, особенности его 

мировосприятия [Казарин 2000: 112]. Определенный состав фонетической 

организации текста способен не только быть отражением авторских эмоций, но и 

пробуждать в читателе какие-либо чувства, тем самым выполняя замысел автора.  
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Исследования в области текстофоносемантики чаще всего 

сконцентрированы на выявлении связи между звуком и значением в стихотворном 

тексте или в отдельных ритмизованных отрывках поэтического текста. По нашему 

мнению, фоносемантическая организация прозаического объемного текста 

незаслуженно игнорируется, возможно, вследствие ее далеко не очевидных 

закономерностеё, что усложняет анализ. Актуализация текстофонем, по мнению 

В. Шмида, происходит на уровнях семантической, тематической и ритмической 

значимости и осуществляется в пределах маркированных единиц не только 

благодаря высокой частотности звуковых повторов, но и наличию связей с 

единицами других уровней языка [Шмид 2003: 257]. 

Орнаментальность прозы, по мнению В. Шмида, заключающаяся в 

воздействии поэтических начал на нарративно-прозаический текст, выводя 

текстофонемы на уровень конструктивных элементов, приводит к ее иконичности 

(единству формы и содержания), что в свою очередь размывает границу между 

вещами и словами, значительным и несущественным [Там же: 263]. Внедрение 

фоносемантических единиц в прозаический текст значительно расширяет 

возможности писателя при изображении внутреннего мира персонажей благодаря 

возникновению дополнительных ассоциаций и смыслов. 

Особую роль текстофоносемантические единицы приобретают в 

изображении внутренней речи модернистских текстов, при котором читатель 

воспринимает художественную реальность через сознание героя, а повествование 

уступает место изображению. Несомненнно, иконическая, изобразительная 

природа художественного внутреннего монолога предполагает внедрение в текст 

фонетически мотивированных элементов.  

Изображение внутренней речи в художественном произведении требует от 

писателя ее частичной адаптации для облегчения понимания. Внутренняя речь как 

категория психологии свернута, сжата, максимально предикативна, идиоматична, 

семантически насыщена, является преобразованием языка внешней речи, также в 

ней смысл преобладает над значением [Выготский 2000: 490-500]. Внутренний 

монолог как категория нарратологии характеризуется фрагментарностью, 

непоследовательностью, обрывистостью, отсутствием вводящих авторских слов, 

т.е. сохраняет основные свойства внутренней речи [Гальперин 1958: 45]. 

В романе «Улисс» Дж. Джойс уделил большое внимание 

фоносемантической составляющей текста, что позволило добиться 

музыкальности, символичности, иконичности произведения, а в результате более 

правдоподобно изобразить работу сознания персонажей. Особое значение, 

придаваемое Дж. Джойсом слуховому восприятию, обусловлено и физическим 

состоянием писателя, лишенного возможности полноценно воспринимать 

зрительные образы из-за плохого зрения, для которого слух играл бóльшую роль, 

чем для других людей. Роман – переливчатый, текущий, неупорядоченный 

космос, эксперимент над языком и человеческим сознанием [Эко 2003: 161]. 

В нем ярко проявился талант игры со словами и образами. 

В «Телемаке» между Стивеном Дедалом и Быком Маллиганом возникает 

конфликт, проявляющийся как в личном, так и в идейном противостоянии (Англия 
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– Ирландия). Так вводится тема родины, одну из ключевых в первом эпизоде. 

Другие темы – религия (Стивен отрицает церковь, но уважает ее историю, не 

терпит богохульства Маллигана), смерть матери. В эпизоде «Нестор» 

раскрываются две основные темы – скептическое отношение Стивена к истории и 

жертвенная и самозабвенная любовь матери. Стивен ведет урок истории в школе, 

помогает отстающему ученику решить задачу, затем беседует с директором школы.  

Третий эпизод существенно отличается от первых двух, насыщенных 

диалогами, действиями. В нем Дж. Джойс использует новую революционную 

технику нарратива – внутренний монолог, который позволяет ярко и полно 

раскрыть внутренний мир героя. В этом эпизоде главный герой, Стивен, 

уподобляется Протею, мифологическому существу, способному бесконечно 

менять свой облик. Основная тема – борьба зрительных и слуховых образов. 

В этом эпизоде, отличном примере переплетения мыслимого и воспринимаемого, 

где чрезвычайно важны каждая мелкая деталь, каждое действие, Джойсу удалось 

добиться торжества формы, создающей ткань романа.  

В данном исследовании рассматривается звукоподражательная сторона 

фоносемантической организации первой части «Улисса». Звукоподражательные 

единицы являются эффективным средством оркестровки текста. Явно 

демонстрируя сходство формы и значения слов, они способны не только 

воссоздавать определенные звуки, но и отражать эмоциональное отношение 

автора к персонажу, служить для создания определенных эстетических образов, 

актуализировать ассоциативные и логические связи при описании работы 

сознания героя, что особенно важно для внутреннего монолога. Таким образом, 

иконичность звукоподражаний позволяет им ярко, правдоподобно изображать 

внутренний мир персонажей. Необходимость соотнесения звуковой оболочки 

высказывания с типом нарратива диктуется и тем фактом, что внутренний 

монолог отражает работу сознания автобиографического героя, а значит и 

особенности мировосприятия Дж. Джойса. 

Статистический анализ использования звукоподражаний в первой главе 

романа Дж. Джойса «Улисс» показал, что процентное соотношение 

звукоподражаний в первом эпизоде составляет – 1,36 %, во втором – 1,8 %, в 

третьем – 2,7 % (предварительно с помощью Online Etymology Dictionary 

выявлялся список слов, содержащих в дефиниции sound imitative). Таким образом, 

в эпизоде, написанном с использованием внутреннего монолога, количество 

звукоподражаний превосходит их содержание в первом и втором эпизодах. 

Характер функционирования звукоподражаний в трех эпизодах также 

отличается. В «Телемаке» звукоподражания наряду с другими 

фоносемантическими средствами текста служат, главным образом, для 

создания образа Быка Маллигана, для отображения темы шутовства. 

Несомненно, речь героя – один из источников построения его образа. Речь Быка 

Маллигана изобилует различными греческими цитатами, стихами, лимериками. 

Трижды в речи этого персонажа встречается слово mockery (пародия, глупость, 

осмеяние), звукоподражательное по своей природе, которое благодаря связи 

между звуковой оболочкой слова и его значением, ясно и четко проводит 
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параллель между лексиконом Маллигана и его собственным поведением. 

Повторяемость фразы the mockery of it и ее инварианта it's all a mockery, возводя 

слово в ранг ключевого в речи персонажа, создает определенный звуковой 

ритм, выполняющий смыслообразующую функцию, характеризуя персонаж. 

Таким образом, оркестровка речи Маллигана подчеркивает его шутовскую 

сущность. Первое из употреблений фразы the mockery of it связано с насмешкой 

над именем Стивена и его греческим происхождением: The mockery of it, he said 

gaily. Your absurd name, an ancient Greek. Имя Stephen (Stephanos) от греческого 

stephanos crown, garland увенченный, коронованный [www.Lingvo.ru]. 

Возможно, Бык Маллиган намекает на несопоставимость первоначального 

значения имени и сегодняшнего бедственного положения Стивена. 

Высмеивание этого имени также может расцениваться как богохульство, так 

как христианского мученика и апостола звали также Стефан. Второе 

употребление the mockery of it высмеивает одежду Стивена: How are the 

secondhand breeks?... The mockery of it, he said contentedly, secondleg they should 

be. Языковая игра, основанная на замене secondhand на secondleg, усиливает 

mockery. Как жесткая критика звучит фраза to me it' s all a mockery and beastly в 

адрес неоднородного поведения Стивена, который сначала отказывается 

помолиться у кровати умирающей матери, а затем принимает вульгарное 

выражение Быка Маллигана о смерти матери (beastly dead) как личную обиду. 

С другой стороны, это слово придает всей речи оттенок неудачной попытки 

оправдаться, подчеркивает шутовское начало в образе персонажа. Несмотря на 

большую роль звукоподражаний в создании образа Быка Маллигана, их 

употребление все же носит эпизодический характер и не связано с работой 

сознания героя. Фактически они навязаны автором для достижения 

определенных эстетических задач.  

В художественном аналоге внутренней речи границы между эстетической 

интенцией автора и работой сознания героя размыты, поэтому и 

звукоподражания приобретают более естественный, ненавязанный характер. 

Звуки эпизода «Протей» создают своеобразное музыкальное оформление, 

служат для понимания идеи произведения, их использование говорит о 

желании писателя превознести роль формы над значением, создать особый 

«космос» произведения. Внутренний монолог является художественным 

аналогом внутренней речи и обладает некоторыми ее свойствами, 

соответственно, звукоподражание как одно из средств создания музыкальности 

произведения, его иконочность, должно также отражать эти свойства. 

Несомненно то, что звукоподражания, благодаря своей краткости и явной связи 

между формой и значением, обладают развитой семантикой. Таким образом, 

они соответствуют свернутости, сжатости и максимальной семантической 

насыщенности внутренней речи. Эпизод «Протей» является ярким примером 

отражения звукоподражаниями таких свойств внутренней речи, как 

преобладание смысла над значением и идиоматичность речи. Здесь ономатопея 

служит средством сцепления мыслей, образом, источником различных 

ассоциации, смыслов. Рассмотрим композиционно-смысловую часть третьего 
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эпизода, повествующую о распаде в домах, нравственном разложении 

общества, в том числе и священнослужителей, для иронии над кем Дж. Джойс 

использует слово snorted: the snorted Latin of jackpriests. Таким образом, 

звукоподражание не только воссоздает свойства голосов священнослужителей, 

но и дает им негативную эмоциоанльную оценку.  

Особо следует отметить значимость аттрактивной функции ономатопов в 

этом эпизоде, которая по результатам наших наблюдений проявляется только 

во внутреннем монологе. Это еще раз доказывает, что чем ближе текст к 

человеческому сознанию, тем многообразнее проявляются звукоподражания и 

тем полноценнее ими выполняется конструктивная функция. Здесь Дж. Джойс 

выступает как режиссер, быстро сменяя сцены, показывая, что делают в данное 

время нравственно разложившиеся священники. Но если режиссер в 

кинематографе использует смену зрительных образов, то писатель 

воспользовался звуковым: And at the same instant perhaps a priest round the 

corner is elevating it. Dringdring!And two streets off another locking it into a pyx. 

Dringadring! And in a ladychapel another taking housel all to his own cheek. 

Dringdring! Down,up, forward, back.  

Исходя из того, что функционирование звукоподражаний во внутреннем 

монологе принципиально отличается от двух других эпизодов, мы выдвинули 

предположение о зависимости процентного соотношения ономатопов, а также 

их характерных черт от плана повествования.  

Статистическое исследование представленности планов внутреннего и 

реального выражения показало, что в первом эпизоде ирреальный, внутренний 

план повествования составляет 15,64 %, во втором – 25,85 %, в третьем – 

54,2 %. Наблюдается тенденция увеличения роли внутреннего монолога от 

первого к третьему эпизодам. Прямопропорционально увеличивается и 

процентное содержание звукоподражаний как в реальном, так и в ирреальном 

плане текста (см. табл.). Предикативность звукоподражаний в плане 

художественной реальности служит показателем интенсивности действий. 

Таким образом, наиболее насыщен действиями первый эпизод, где 74 % всех 

звукоподражаний предикативны. Во втором и третьем эпизодах 

предикативность в плане художественной реальности составляет 48 % 

(см. табл.). Предикативность звукоподражаний во внутреннем плане 

свидетельствует о большей близости художественного аналога внутреннего 

монолога к природе человеческого сознания, к раскрытию внутреннего мира 

героя. Из результатов статистического иссследования представленности 

звукоподражаний во внутреннем плане видно, что предикативность ономатопов 

третьего эпизода возрастает до 58% по сравнению с первым эпизодом (48 %) и 

вторым эпизодом (50 %) (см. табл.). Таким образом, можно сделать вывод, что 

звукоподражания являются отражением эмоциональных и мыслительных 

процессов авторского сознания, что наиболее полно раскрывается во 

внутреннем монологе благодаря его приближенности к человеческому 

сознанию, а значит большей иконичности.  
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Таблица 

 роцентное содержание звукоподражаний в планах восприятия художественной 

действительности в «Телемахиде» 

  «Телемак» «Нестор» «Протей» 

Звукоподражания в 

реальном 

(хронотопическом) 

плане текста 

Всего звукоподражаний: 
1,2 %  

(73)* 

1,7%  

(45) 

2,97 % 

(78) 

Из них предикативных**: 
54  

(74 %) 

22  

(48 %) 

38 

(48,7 %) 

Звукоподражаний в 

ирреальном плане 

текста (во внутреннем 

восприятии) 

Всего звукоподражаний: 
2,33 % 

(27) 

2,13 % 

(20) 

2,55 % 

(79) 

Из них предикативных: 
13  

(48 %) 

10  

(50 %) 

46 

(58 % ) 
* Расчет проводился следующим образом: Количество слов в сюжетном действии эпизода = 6223. Количество 

звукоподражаний = 73     73:6223*100 = 1,2 % 

** Расчет проводился следующим образом: Количество звукоподражаний = 73. Из них предикативных = 54 

54:73*100=74 % 

Остальные расчеты проводились аналогично. 
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М.И. Носачева (Саратов) 

Номинация сложным словом 

как реализация тенденции к экономии языковых средств 

(на материале романа П. Зюскинда «Парфюмер») 

Научный руководитель – доцент Н.Н. Горина 

Развитие языка определяется двумя противоположными тенденциями: 

тенденцией к экономии языковых средств и тенденцией к избыточности. Эти 

оппозиционные принципы соотносятся с антиномией «говорящий – 

слушающий». Интересы коммуникантов противоположны, код говорящего 

имеет синтетический характер – адресант для выражения своих мыслей 

пытается затратить как можно меньше усилий. Адресат же, напротив, 

заинтересован в получении наиболее полной информации, не тратя на ее 

расшифровку много времени. Несмотря на одинаковую важность обеих 

тенденций в развитии языка, некоторые ученые большее значение придают 

тенденции к экономии языковых средств, отмечая, что стремление к экономии 

преднамеренно, что достижение ее желательно, в то время как избыточность – 

«вынужденное допущение» [Девкин 1979: 61].  
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Несмотря на то, что многие лингвисты уделяют исследованию языковой 

экономии большое внимание, сам термин понимается ими не одинаково. 

Иногда языковая экономия рассматривается как тенденция, определяющая само 

развитие языка, как некая лингвистическая абстракция. Против такого 

понимания экономии выступает Р.А. Будагов, который признает с некоторыми 

оговорками действие этого принципа на отдельных языковых уровнях, но 

считает, что ни развитие, ни функционирование языка этой тенденцией не 

определяются [Будагов 1972: 35]. 

Часто термин «языковая экономия» используют в более узком значении, 

понимая под ним «экономию времени за счет экономии сегментных средств 

языка» [Колосова]. Языковая экономия понимается и как способность одних 

языковых структур концентрировать в себе структурно-семантические 

особенности других, более объемных структур [Кукушкина 1973: 206]. 

Тенденция к языковой экономии является одной из характерных черт, 

свойственных современному немецкому языку [Braun 1998: 170], особенно на 

словообразовательном уровне. Она находит выражение в образовании 

большого числа композитов. Большое количество сложных слов всегда 

являлось отличительной чертой словообразования немецкого языка. Благодаря 

широкому распространению тенденции к языковой экономии в наше время 

данный способ словообразования находит все большее применение 

[Möller 1973: 193]. При этом двух-, трех-, многочастные наименования 

стягиваются в одно сложное слово [Крапивкин]. 

Не случайно тенденция к языковой экономии проявляется в номинации 

сложным словом. Слово – это всегда более краткий способ обозначения 

понятия, более экономное средство выражения мысли, чем словосоче тание 

[Лопатин 1973: 40]. А.Т. Кукушкина, занимаясь исследованием особенностей 

языковой экономии в структуре сложного слова, отмечает, что благодаря 

композиту уменьшается сложность грамматической структуры немецкого 

предложения, происходит сокращение количества придаточных предложений 

при полном сохранении смысла высказывания. Выражая лишь существующую 

информацию, композит экономит языковые средства, необходимые для 

оформления словосочетаний и предложений. Таким образом, сложное слово 

всегда является «наикратчайшим средством достижения сжатости при передаче 

большого понятийного содержания» [Кукушкина 1973: 230]. 

Функция экономии языковых средств, выполняемая сложными словами, 

является одной из важнейших композитных функций. В.С. Вашунин считает 

возможным говорить о разных типах композитной экономии 

[Вашунин 1982: 21]. Учитывая разделение композитов на узуальные 

(являющиеся фактами языка) и неузуальные (являющиеся фактами речи), 

исследователь разграничивает языковую и речевую экономию. О языковой 

экономии можно говорить в том случае, если сложное слово является 

словарной единицей (узуальные композиты не являются предметом данного 

исследования). Если же композит производится говорящим / пишущим для 
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конкретного речевого акта и отсутствует в словарях национального языка, то в 

нем находит выражение речевая экономия. 

Сложные слова с функцией речевой экономии могут быть разделены на 

две группы: 1) композиты с сопутствующей функцией речевой экономии и 2) 

композиты с ведущей функцией речевой экономии. Материалом исследования 

послужили индивидуально-авторские композитные новообразования в романе 

П. Зюскинда «Парфюмер». 

Функция речевой экономии в разной степени присуща всем композитным 

новообразованиям в романе. Она может являться сопутствующей номинативной 

или экспрессивной функции сложных слов. Так, в слове das Großwerk функция 

речевой экономии сопутствует номинативной функции. Значение данного 

композита идиоматично, поэтому он не может быть заменен словосочетанием ein 

großes Werk в контексте Oder sie schreiben Traktate oder so genannte 

wissenschaftliche Großwerke, in denen sie alles und jedes in Frage stellen 

[Süskind 1994: 74. Далее цитируется это издание, страницы указываются в 

квадратных скобках] – Или они пишут трактаты или так называемые великие 

научные сочинения, в коих все и вся ставится под вопрос [Перевод цит. по: 

Зюскинд 2005: 69-70. Далее перевод цитируется по этому изданию, страницы 

указываются в круглых скобках]. Кроме того, сложное слово Großwerk выражает 

авторскую иронию по отношению к этим «так называемым великим научным 

произведениям». 

Не менее важную роль речевая экономия играет при образовании 

индивидуально-авторских композитов с ведущей экспрессивной функцией. 

При внимательном рассмотрении становится ясно, что метафорические 

композиты не только способствуют выразительности языка художественного 

произведения, но и одновременно являются наиболее экономным способом 

речевой характеристики персонажа или создания яркого образа. Композиты-

метафоры создают в сознании читателей целостные образы, вызывают целый 

комплекс представлений и дают большой простор творческому воображению 

читателя. 

В качестве примера рассмотрим композит das Duftkleid, употребленный 

Зюскиндом в следующем контексте: Zunächst machte er sich einen 

Unauffälligkeitsgeruch, ein mausgraues Duftkleid für alle Tage... [231] – Сначала он 

сделал для себя запах незаметности, мышино-серое будничное плать (213-214). 

Данное сложное слово является контекстом для реализации метафоры. Носитель 

метафоры обозначен во втором компоненте, а все сложное слово представляет 

собой образное обозначение того запаха незаметности, который создал Гренуй. 

Этот композит создает в воображении читателя очень яркий и вместе с тем емкий 

образ, рождает различные ассоциации. Запахи для главного героя были своего 

рода одеждой, которую он мог выбирать в зависимости от настроения, запахи, как 

одежда, защищали его от воздействий внешнего мира, помогали строить ему 

отношения с другими людьми. Все эти ассоциации содержатся в одном 

единственном сложном слове, использование в данном случае словосочетания 
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(Kleid aus den Düften / Kleid der Düfte) разрушило бы единство образа и сделало бы 

невозможным столь высокую степень концентрации информации. 

Композит der Ausderreihetanzer выполняет в тексте экспрессивно-

игровую функцию. Он является средством выражения авторской иронии, и 

адресат это ясно понимает. Кроме того, этот пример – своеобразный 

эксперимент, игра с языком и с читателем. Сращение der Ausderreihetanzer 

создано на базе фразеологизма aus der Reihe tanzen – «нарушать порядок, 

действовать не солидарно, идти вразрез с мнением большинства». 

Мотивированное фразеологизмом, данное сложное слово сохраняет значение 

устойчивого оборота и лишь меняет грамматические показатели. Такие 

композиты, безусловно, являются экономным средством выражения мысли. 

Данное слово значительно упрощает грамматическую структуру немецкого 

предложения (в случае использования соответствующего фразеологизма нужно 

было бы построить придаточное предложение), сохраняя при этом всю 

необходимую информацию: Man wünschte sich die drakonischsten Maßnahmen 

gegen diesen Ausderreihetanzer, gegen diesen Duftinflationär [69] – К такому 

выскочке, к такому рвачу, наживающемуся на инфляции запахов, стоило бы 

применить самые драконовские меры (65). 

Абсолютное большинство индивидуально-авторских композитных 

новообразований романа – новообразования с ведущей функцией речевой 

экономии. Они всегда раздельнонаправлены и полносинтаксичны. Данные 

композиты создаются именно с целью экономии речевых средств, а номинацию 

можно было бы осуществить и соответствующим словосочетанием. Примерами 

являются такие индивидуально-авторские композитные новообразования, как: 

die Flakonform – форма флакона, der Glasflakon – стеклянный флакон, der 

Moschusduft – запах мускуса, Pflanzenteile – части растения, die Rabenblut – 

кровь ворона, der Brunnenrand – край колодца, Fleischreste – остатки мяса, der 

Mädchenmörder – убийца девушек, das Ärztekollegium – коллегия врачей, die 

Kirchtür – дверь церкви и многие другие. Рассмотрим следующий пример: Als er 

an einer Frau vorüberging, die über einen Brunnenrand gebeugt stand, bemerkte er, 

wie sie für einen Augenblick den Kopf hob, um zu sehen, wer da sei, und sich dann, 

offenbar beruhigt, wieder ihrem Eimer zuwandte [Süskind 1994: 195] – Проходя 

мимо какой-то женщины, склонившейся над краем колодца, он заметил, как она 

на мгновение подняла голову, посмотрела на него и потом, явно успокоившись, 

снова занялась своим ведром [Зюскинд 2005: 180]. Функция речевой экономии 

является для данного сложного слова ведущей, композит создан именно для 

краткости, а номинативную функцию могло бы выполнить и аналогичное 

словосочетание – der Rand eines Brunnens, являющееся полностью 

синонимичным композитному новообразованию. 

Таким образом, тенденция к экономии языковых средств является одной 

из главных тенденций современного немецкого языка. Особенно ярко она 

проявляется на словообразовательном уровне, что выражается в образовании 

большого количества новых сложных слов, ведь слово – всегда более 

экономный способ выражения мысли, чем словосочетание. Различают 
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узуальные (являющиеся фактами языка) и неузуальные (являющиеся фактами 

речи, в том числе художественной) композиты. В связи с этим разграничением 

целесообразно выделять два вида экономии языковых средств: языковую 

экономию, свойственную словарным единицам, и речевую экономию, 

наблюдаемую в неузуальных композитах. Функция речевой экономии, в свою 

очередь, может быть ведущей или сопутствующей функцией композитных 

новообразований. 
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Метафорические композитыкак средства 

создания образности языка художественной литературы 

(на материале романа П. Зюскинда «Парфюмер») 

Научный руководитель – доцент Н.Н. Горина 

Язык художественной литературы входит в систему стилей 

литературного языка, является одной из важных его составных частей. Как и 

каждому функциональному стилю, языку художественной литературы присущ 

ряд особенностей. «Он является открытой системой и не ограничен 

в использовании любых языковых возможностей» [Воровченко]. Единственным 

критерием правомерного использования тех или иных языковых средств 

является художественная целесообразность. Характерными чертами языка 

художественной литературы, по мнению Л.В. Воровченко, являются 

метафоричность, образность языковых единиц различных уровней, 

многозначность, использование разных стилевых пластов лексики, 

допущение отдельных отклонений от литературной нормы, 

индивидуальность авторского слога. Наиболее часто отличительными 
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чертами языка художественных произведений называют образность [Ефимов 

1954: 3; Кожина 1966: 81; Вилкова] и многозначность художественного слова 

[Виноградов 1959: 234; Лотман 1970: 46]. 

Слова в контексте произведения приобретают многозначность, что 

позволяет ученым говорить о «комбинаторных приращениях смысла» 

(Б.А. Ларин, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов), о некоторых дополнительных 

нюансах, которые слова получают в контексте, когда они «воспринимаются в 

сложной и глубокой перспективе целого» [Виноградов 1959: 234]. Это связано 

со стремлением автора через описание внешней реальности запечатлеть свое 

собственное мироощущение [Романова 2006: 132]. 

Важной чертой языка художественной литературы является его 

образность. Именно своей образностью и выразительностью язык 

художественной литературы выделяется среди других разновидностей 

литературного языка [Ефимов 1954: 3]. Это предполагает строгую системность 

и взаимосвязь всех элементов художественного произведения, что ведет к 

целостности восприятия художественного текста. Образность, активируя 

воображение читателя, апеллируя к его чувствам, является одним из 

важнейших механизмов воздействия на адресата [Кожина 1966: 81]. 

Основным способом создания образности, по мнению А.И. Ефимова, 

является метафоризация значений слов [Ефимов 1954: 18]. Слова приобретают 

новые смысловые оттенки, получают переносные значения, которые 

наслаиваются на первоначальное исходное значение слова и тем самым 

способствуют созданию образности и выразительности языка художественных 

произведений. Результатом метафоризации значений слов являются 

художественные метафоры. 

Метафоры в своем составе неоднородны. Метафоричным может быть все 

предложение, словосочетание (генетивные метафоры) или сложное слово. В 

немецком языке, в котором словосложение по сравнению с другими способами 

словообразования играет главенствующую роль, нередки случаи, когда именно 

сложное слово становится контекстом для реализации метафор [Шендельс 

1975: 82]. Композитам-метафорам и посвящена данная работа. Материалом 

исследования послужили метафорические композиты в романе П. Зюскинда 

«Парфюмер». 

Абсолютное большинство метафорических композитов составляют имена 

существительные, реже прилагательные. По своей структуре это сложные 

слова, состоящие, как правило, из двух компонентов, полносложные (Duftfaden 

– нить запаха), и неполносложные (Geruchsrevier – заповедник запахов, 

Geruchsattacke – атака запахов). Небольшое количество метафорических 

сложных слов – трехчленные композиты (Duftbauklötzen – кубики, из которых 

строятся запахи, Frangipaniwasserwolke – облако воды Франжипани, 

Weingeistregen – дождь винного спирта). 

В метафорических композитах оба члена метафоры, антецедент и носитель 

метафоры, заключены в одном слове. При этом реализуются все условия 
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метафоризации. Формальная цельнооформленность предполагает смысловую 

цельность и целостность восприятия образа читателем [Шендельс 1975: 83]. 

Метафорические композиты могут быть разделены на несколько групп. 

Шендельс выделяет: 1) композиты, в которых носителем метафоры является 

первый компонент; 2) композиты, в которых носитель метафоры заключен во 

втором компоненте. Третий вид композитов, когда все слово выступает 

носителем метафоры, встречается довольно редко и в романе представлен 

одним словом (Sternenregen – звездный дождь). Классификация Фляйшера 

[Fleischer 1995: 99] шире, но она включает не только художественные, но и 

языковые метафоры, которые не рассматриваются в данной работе. В связи с 

этим анализ метафорических композитов будет производиться с опорой на 

классификацию Е.И. Шендельс. 

Первая группа не очень многочисленна и включает в себя в основном 

прилагательные с первой НС – существительным, например: austerngrau – 

устрично-серый, bleigrau – свинцово-серый, aschgrau – пепельно-серый, 

goldglänzend – сверкающий золотом, säulenstarr – застывший как колонна. 

К ней относятся и некоторые существительные: Frostwind – морозный ветер, 

Spiralenchaos – вихреобразный хаос, Finstermann – исчадие тьмы. Многие из 

этих слов могут быть поняты и вне контекста, однако только в контекстном 

окружении они раскрывают свой потенциал и создают в воображении читателя 

яркие образы: Und die Blüten, liebkost verströmten Duft und vermischten ihre 

Myriaden Düfte zu einem ständig changierenden und doch in ständigem Wechsel 

vereinten universalen Huldigungsduft an Ihn, den Großen, den Einzigen, den 

Heiligen Grenouille, und dieser, auf einer goldduftenden Wolke thronend, sog den 

Odem schnuppernd wieder ein, und der Geruch des Opfers war ihm angenehm [162] 

– И под этой лаской цветы источали аромат и смешивали мириады своих 

ароматов в один, переливающийся всеми оттенками, но все же единый в 

постоянной изменчивости универсальный аромат, воскуряемый во славу Его, 

Великого, Единственного, Великолепного Гренуя, и, восседая на троне 

золотого ароматного облака, он снова втягивал в себя это благоухание, и запах 

жертвы был ему приятен (151). Слово goldduftend – пахнущий золотом – 

(представляющее собой особый вид метафоры – синестезию) вполне 

соответствует торжественному тону, которым ведется повествование, и вместе 

с другими словами (Huldigungsduft – аромат во славу кого-либо, der Große, der 

Einzige, der Heilige Grenouille – Великий, Единственный, Святой Гренуй, 

thronend – восседая на троне) создает образ всесильного, великого, гениального 

и богатого властителя империи запахов – Гренуя. 

Вторая группа метафорических композитов самая многочисленная. В нее 

входят только существительные, например: Gedankenschleier – шлейф мыслей, 

Gassengewirr – лабиринт переулков, Duftgewebe – паутина запахов, Duftkleid – 

платье из запахов, Wasserteppich – водный ковер, Duftfluss – река запахов. 

В отличие от композитов первой группы данные сложные слова в большей 

степени зависят от контекста и могут быть правильно поняты только в 

соответствующем словесном окружении. Так, определительное сложное слово 
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Geruchsgebäude – здание, возведенное из запахов – вне контекста понять 

довольно сложно. И только если знать, что Зюскинд использует на этом участке 

текста своеобразную метафорическую «архитектурную модель» [Риндисбахер], 

описывая через нее, как Гренуй познает запахи и строит из них, как из 

кирпичиков, свой мир, можно понять и по достоинству оценить данный 

композит-метафору: Und bald schon konnte er beginnen, die ersten planvollen 

Geruchsgebäude aufzurichten: Häuser, Mauern, Stufen, Türme, Keller, Zimmer, 

geheime Gemächer...eine täglich sich erweiternde, täglich sich verschönende und 

perfekter gefügte innere Festung der herrlichen Duftkompositionen [58] – Уже скоро 

он смог приступить к планомерному возведению зданий запахов: дома, стены, 

ступеньки, башни, подвалы, комнаты, тайные покои…с каждым днем 

расширявшаяся, с каждым днем становившаяся красивее и совершеннее 

внутренняя крепость великолепнейших композиций ароматов (55). 

Третья группа сложных слов-метафор представлена одним примером – 

словом Sternenregen: Von der Brücke spieen so genannte Feuerstiere einen 

brennenden Sternenregen in den Fluss [49] – Так называемые огненные звери 

изрыгали с моста в реку пылающий звездопад дождя (46). Казалось бы, это уже 

стершаяся метафора, не вызывающая ярких образов. Однако в романе это – не 

просто звездный дождь, дождь из звезд, сравнение падающих звезд с дождем. 

Здесь имеются в виду не обычные звезды, падающие с неба. Данное слово взято 

из описания фейерверка, устроенного в ночном небе Парижа, и целиком 

является носителем метафоры, создавая сходство между россыпью огней, 

возникающей при фейерверке, и падающими звездами. 

Таким образом, уже по приведенным выше примерам становится 

понятно, какую большую роль в создании ярких, смелых, неожиданных образов 

играют сложные слова-метафоры. Сочетая несочетаемое, метафорические 

композиты отражают индивидуальное видение мира автором, размывают грани 

между вещами и явлениями. Зюскинд очень органично вплетает 

метафорические сложные слова в текст романа. Они словно созданы для того, 

чтобы подчеркнуть «постоянные колебания и переходы между миром реальным 

и невероятным» [Фролов], которые так характерны для данного произведения. 

Композиты-метафоры создают в сознании читателей целостные образы, 

вызывают целый комплекс представлений и дают большой простор 

творческому воображению. Они являются одним из главных средств создания 

образности, особой выразительности языка художественной литературы, 

которые наряду с многозначностью (тоже являющейся результатом 

метафоризации) выделяют его среди других разновидностей литератруного 

языка. 
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Интенсификация высказывания  

в английском художественном диалоге. Гендерный аспект 

Научный руководитель – доцент В.В. Кузьмина 

В настоящее время в лингвистике большое внимание уделяется вопросам, 

связанным с понятием интенсивности. 

Традиционно категория интенсивности рассматривается лингвистами в 

составе категории экспрессивности.  

Основным положением большинства работ, опубликованных по данной 

теме, является соотнесенность понятия интенсивности с понятием количества. 

Идея количественных градаций подчеркивается И.И. Сущинским, который 

определяет усиление – «потенцирование» как семантическую категорию, 

отражающую определенную часть объективно существующих количественных 

градаций [Сущинский 1977: 237]. В.Н. Телия пишет: «Интенсивностью следует 

именовать напряженность той или иной силы. А применительно к лингвистике 

– меру экспрессивности, ее степень» [Телия 1964: 124]. «Под интенсивностью 

понимается выражение усилительности, то есть один из видов количественной 

характеристики признака, процесса…» [Герасимова 1970: 20]. 

Однако, на наш взгляд, определение интенсивности, данное 

И.И. Туранским, наилучшим образом отражает сущность этого понятия. 

«Интенсивность – это семантическая категория, в основе которой лежит 

понятие градации количества в широком смысле этого слова. Интенсивность 

есть количественная мера оценки качества, мера экспликативности, есть 

показатель содержания коммуникации» [Туранский 1987: 8]. 

Отметим, что средством создания неординарной степени интенсивности 

выступает интенсификатор. Интенсивом является высказывание, содержащее 

усилитель. 
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К задачам нашего исследования относится выявление особенностей 

функционирования интенсификаторов в художественном диалоге в 

гендерном аспекте. 

Представляется возможным разграничить интенсификаторы в 

зависимости от их фонетических, морфологических и лексических 

особенностей, семантической наполненности, а также от их положения в 

синтаксической структуре высказывания.  

По нашим наблюдениям, единственным средством интенсификации на 

фонетическом уровне является факт удлинения фонемы в слове. С учетом 

данной характеристики, предлагаем разграничить стандартные и 

пролонгированные усилители. 

В процессе исследования в мужской речи не было отмечено случаев 

употребления пролонгированного интенсификатора. В женских высказываниях 

зафиксировано лишь несколько случаев (0,7 %), например: You are a ve-e-ery 

nice man. 

На уровне морфологии выделяем усилители простые и сложные. 

Мужчины более склонны употреблять сложные по своему строению 

формы усилителей (37 %), а вот в речи женщин сложных интенсификаторов 

встретилось в два раза меньше (19 %). Таким образом, подтверждается 

положение О. Есперсена о склонности женщин к использованию простых 

лексических единиц, а мужчин – более сложных. 

Кроме того, представляется возможным выявить более частотные 

интенсификаторы (very, so, really, certainly, etc.) и менее частотные (dreadfully, 

desperately, silly, etc.) Первые наиболее ярко представлены в разговорной речи 

и, как правило, описываются в грамматиках английского языка. Они обладают 

невысокой степенью экспрессивности по сравнению с более редко 

употребляемыми интенсификаторами. Ср.: It’s very important… и 

It’s frightfully important… 

Заметим, что факт употребления нецензурной лексики был зафиксирован 

исключительно в речи мужчин (4,3 %). 

С точки зрения синтаксических особенностей усилителей в большинстве 

случаев интенсификатор сочетается в предложении с именной или глагольной 

частью сказуемого, либо с обстоятельством места или времени, поскольку 

именно эти члены предложения чаще всего заключают в себе рему. Заметим 

также, что в абсолютном большинстве случаев интенсификатором 

является наречие. 

Иногда интенсификаторы следуют один за другим, образуя цепочку: I’m 

so very much alone… 

Подобных случаев было выявлено больше в мужской (7,2 %), нежели в 

женской речи (2,2 %). 

Мы также можем выделить несколько типов интенсификаторов в 

зависимости от их коннотации (положительной, отрицательной, либо 

нейтральной), характер которой определяется, в первую очередь, 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

176 

семантической наполненностью интенсифицируемого слова, которое, на наш 

взгляд, и является минимальным контекстом для усилителя. 

Интересно, что на коннотацию интенсификатора также влияет контекст. 

Ср.: You are a pretty fast worker… и It’s a pretty bad thing to say. 

Если в первом случае pretty усиливает положительный признак, то во 

втором, сочетаясь со словом, несущим в своей семантике негативный заряд 

(bad), интенсификатор меняет свое значение. 

Помимо этого, представляется возможным разграничить 

интенсификаторы с количественной семантикой и с качественной. К первым 

относятся: so, much, etc., ко вторым: really, exactly, perfectly, etc.  

Вслед за Д. Пенелоуп, отметим, что именно мужчинам свойственно более 

частое употребление интенсификаторов с количественной семантикой. 

Одной из задач работы является выявление зависимости использования 

интенсификаторов от гендерной принадлежности автора и времени написания 

произведения. Представляется целесообразным выделить два периода: 

1) первая половина XX века; 2) вторая половина XX века и начало XXI века. 

В произведениях, написанных в первой половине XX века мужчинами, в 

мужских высказываниях положительный и отрицательный признаки 

усиливаются практически в равной степени (19,9 % / 19,5 %). 

Заметим, что в произведениях женщин маскулинные персонажи, помимо 

того, что используют на 10,7 % меньше интенсификаторов, чем феминные, почти 

в два раза реже усиливают положительный, либо отрицательный признак. 

В произведениях авторов-мужчин женщины в два раза реже вербально 

усиливают какую-либо характеристику. 

Однако в женских произведениях в их речи чаще наблюдается 

преференция к использованию интенсификаторов, усиливающих отрицательное 

качество: That’s very unkind of them. It’s probably the sort of things that our 

daughter would do. 

Интересно, что в современном мужском произведении маскулинные 

персонажи в 5,4 раза чаще акцентируют отрицательный признак (13,4 %), 

нежели положительный (3,95 %): But it was so awfully done! 

Мужской персонаж в современных произведениях авторов-женщин еще чаще 

усиливает негативные характеристики: As they grew older it was so hard for Esmond. 

Женщина в современном мужском произведении также чаще акцентирует 

внимание на отрицательном признаке (50 %): I was really scared. 

Похожая тенденция наблюдается и в современных женских 

произведениях (36,6 %). 

Заметим, что в книгах первой половины XX в. женщины, как правило, 

усиливают качественную сторону предмета или события, однако в 

современных романах женская речь приобретает все больше мужских черт, 

частота количественной интенсификации возрастает в 2,4 раза.  

Таким образом, и мужчины, и женщины используют практически все 

виды интенсификаторов (за исключением инвективов, зафиксированных лишь 
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в мужской речи), однако, наблюдается количественная разница в 

их употреблении. 

Интересно, что в произведениях, написанных до 1960-70 годов, 

маскулинные герои гораздо менее активны в плане вынесения каких-либо 

категоричных оценок, вне зависимости от авторства книг. При этом в 

современных работах авторов-мужчин они более конфликтны, эмоциональны, 

склонны к агрессии (о чем свидетельствует частое употребление инвективов, 

независимо от пола собеседника). Женщины также часто используют 

инвективы, при этом как бы не осознавая, что употребляют «не свои» 

вербальные средства. 

Помимо того, мужские персонажи в современном женском романе 

становятся агрессивнее. Если в более ранних произведениях мужчина скорее 

является коммуникативным партнером и помощником женщины, то на 

современном этапе мы наблюдаем случай так называемого «гендерного 

противоборства», где женщина всеми силами пытается быть независимой, а 

мужчина – отстоять позиции лидера в любой сфере общения.  

Существует гипотеза, согласно которой женщины, являясь более 

эмоциональными, употребляют в своей речи больше интенсивов. С целью 

выявить частотность употребления интенсификаторов в зависимости от 

гендерной принадлежности коммуникантов был проведен специальный анализ. 

В произведениях, созданных до периода активного развития 

феминистского движения, женщина, вне зависимости от гендера автора книги, 

употребляет значительно меньше усилителей (29,8 / 3 %), поскольку, по нашим 

наблюдениям, она менее активна в диалоге. 

Однако на современном этапе гендерная принадлежность автора играет 

существенную роль. Как мы видим, практически не проявляя себя в мужском 

произведении (0,4 %), феминный персонаж у авторов–женщин становится 

активнее почти в два раза (11,8 / 29,7 %), в отличие от мужчин, которые 

значительно реже употребляют интенсивы (13 %). 

Отметим также, что в более ранних произведениях американских и 

английских авторов, вне зависимости от их гендера, большее функциональное 

разнообразие было обнаружено в маскулинной речи. Среди положительных 

интенций выделяются: стремление разъяснить, попытка аргументировать, 

прояснить ситуацию, желание быть вежливым. 

Интенсивы в художественном диалоге также служат для: демонстрации 

непреклонности своих намерений, выяснения точной информации, оценки 

чужого поведения. 

В более ранних книгах перед нами предстает уверенный в себе мужчина, 

которого достаточно трудно вывести из себя, всегда готовый помочь, умеющий 

трезво оценить ситуацию, отвечающий за свои слова и поступки. 

В современных мужских произведениях маскулинный персонаж зол и 

агрессивен, раздражителен и груб, независимо от половой принадлежности 

партнера по коммуникации. 
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В речи мужчин обозначилось подавляющее большинство случаев 

реализации негативной интенции по отношению к собеседнику, среди которых 

можно выделить возмущение чужим поведением, согласие с оттенком издевки, 

стремление разуверить собеседника в его правоте. Мужской персонаж 

требователен к окружающим, циничен, он не готов идти на компромиссы. 

В современных женских произведениях мужчина – скорее наставник, 

строгий, но справедливый, в речи которого реализуется достаточно большое 

количество положительных намерений: комплимент, проявление уважения, 

разрешение, совет, одобрение. 

Таким образом, современной женщине гораздо ближе классический образ 

мужчины, мыслящего рационально, спокойно, редко проявляющего агрессию, 

она может прислушиваться к его советам, однако стремится быть независимой 

уметь самой принимать важные для нее решения. 

Доля феминных интенсивов в мужских произведениях первой половины 

XX в невелика (18 %), их функции не отличаются разнообразием. 

В женской речи наблюдается больше положительных интенций: похвала, 

описание приятных впечатлений. 

Заметим, что если женщина сомневается, пытается самостоятельно 

рассуждать и обращается за разъяснениями к мужчине, желая получить какой-

либо весомый аргумент в поддержку своих догадок, она, как правило, 

наталкивается на отказ (выраженный в прямой, либо косвенной форме). 

Однако женский персонаж у авторов-женщин более активен. 

В современном американском мужском романе ей отводится мало места в 

речи, однако к ее мнению прислушиваются, на нее возлагается больше 

ответственности, а главной речевой функцией женщины является сообщение 

информации, действительно важной для собеседника. 

Кроме того, женщина становится более нетерпимой и жесткой, зачастую 

грубо подталкивая собеседника к продолжению разговора с целью выяснить 

необходимую информацию. 

Наибольшее функциональное разнообразие проявляется в речи женщины 

в современном женском романе. 

Если в произведениях начала XX в. женщина интенсифицирует 

высказывания в равной степени как при общении с представителями мужского, 

так и женского пола, то в современном романе женщины стремятся это сделать 

именно в диалоге с мужчиной, что, несомненно, свидетельствует о ее 

возрастающей речевой активности и большей уверенности в себе. 
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Ю.М. Ремизова (Саратов) 

Особенности цветообозначений в художественном тексте 

Научный руководитель – доцент Э.А. Столярова 

Будем исходить из того, что всякий предмет, всякое материальное тело имеет 

какой-то цвет (или цвета) в физическом мире. В принципе, если специально задаться 

целью описать этот цвет или цвета языковыми средствами, это можно сделать, пусть 

громоздко и не вполне определенно, но зато, наверное, всегда (Ср. Он был такой 

сине-коричневый, в красных пятнах и бледных разводах). Именно в этом смысле 

можно говорить о свободе в процедуре приписывания цвета и отсутствии 

существенных ограничений [Рахилина 2000:170]. Наиболее свободно в отношении к 

цветовому спектру ведут себя артефакты: цвет одежды, мебели, домов, посуды и 

тому подобных вещей, окружающих нас, варьирует практически неограниченно и 

обычно соответствует цвету краски, которой окрашен объект. Но для 

художественных текстов характерно «окрашивание» не только предметов, но и 

чувств, эмоций, состояний. Об этом свидетельствует богатый материал, извлеченный 

из «Словаря эпитетов русского литературного языка» К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло, в 

котором представлены имена существительные и сопровождающие их эпитеты. 

Основными источниками словаря явились художественные и общественно-

публицистические произведения русской и советской литературы – от Пушкина до 

наших дней. В словаре представлены три типа эпитетов: общеязыковые, народно-

поэтические и редкие (индивидуально-авторские). 

Мы рассмотрели все словарные статьи, в которых имеется хотя бы одно 

цветовое прилагательное, и выделили тематические группы имен существительных, 

представленных в словаре эпитетов. Распределение материала происходило с опорой 

на алфавитную и идеографическую части комплексного учебного словаря 

«Лексическая основа русского языка» под ред. В.В. Морковкина.  

Количество тематических групп составило – 38, количество единиц – 214. 

Условно мы разделили всю лексику на две большие группы: человек (все, что 

непосредственно связано с ним) и то, что прямо не связано с человеком. В последней 

группе оказались слова, тематически относящиеся к атмосфере (воздух, облако), 

атмосферным явлениям (дождь, снег, иней, ветер), характеристике земной 

поверхности (гора, поле, море), растениям (дуб, роза, трава), времени (пора, год, 

весна, вечер). Это закономерно: в редком произведении мы не найдем описания 

пейзажа и времени, когда происходит действие. Ср.: Воздух, будто недвижим, 

Золотой, медовый (А .Твардовский); На белом, розовом, на синем. На голубеющем 

снегу Лежит сосна, роняя иней, Как бы споткнувшись на бегу. На сахарном снегу 

пластаясь… (С. Орлов); За окном все так же вонзается в голубое застиранное небо 

острая франтоватая ель (Б. Полевой); В дыму выходят корабли В седое мраморное 

море (И. Бунин); После Старого Крыма пустынная дорога вошла в леса. Рыжая 

осень мчалась по сторонам (К. Паустовский); Высокая белесая рожь уходила во все 

стороны за холмы (А. Толстой). 

Актуальными в группе «Человек» стали следующие темы: чувства и эмоции, 

интеллектуальные чувства и состояния, моральные и нравственные категории, 
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внешность, органы чувств и их функционирование. Для художественного текста 

важно как можно полнее раскрыть героя, как внешне, так и внутренне. 

Метафорическое употребление цветовых обозначений помогает нарисовать полную 

картину, представить человека «во всех красках»: Прочь, прочь, слеза позорная, 

Кипи, душа моя! Твоя измена чёрная Понятна мне, змея! (М. Лермонтов); А с чем 

сравнить ее походку, Ее лучистый, светлый взгляд? (М. Дудин). 

Группа «Человек» доминирует, в ее состав вошло 132 слова, тогда как в 

другую группу – 82. В процентном соотношении данное сопоставление выглядит как 

62% : 38%. 

Рассмотрим тематическую группу «чувства и состояния», она самая 

многочисленная, в ее составе 27 слов (звездочкой отмечены редкие эпитеты, 

индивидуально-авторские). 

Общие понятия: чувство (темное, яркое, светлое), душа (светлая, яркая, 

сумеречная, сумрачная, темная, черная, мрачная), настроение (радужное, светлое, 

мрачное, сумеречное, сумрачное, *голубое). 

Любовь (мрачная, светлая), страсть (темная, яркая, *светлая), счастье 

(светлое, яркое), радость (светлая, *голубая); грусть (мрачная, светлая, сумрачная, 

*желтая, *темная), печаль (светлая, тусклая, черная), скука (зеленая, мрачная, серая, 

черная, *пестрая), тоска (зеленая, мрачная, серая, темная, черная); тревога (мрачная, 

темная, *пестрая), разочарование (мрачное), отчаяние (мрачное), стыд (*черный), 

зависть (черная), злоба (мрачная, темная, черная), злость (мрачная, черная); 

раздражение (*темное), ревность (черная), ожидание (*темное), одиночество 

(мрачное, *темное); горе (темное), беда (черная); страх (темный) – храбрость 

(*мрачная), отвага (*мрачная). 

Некоторые слова образуют антонимические (страх – храбрость, радость – 

печаль) и синонимические (тоска – скука, горе – беда) пары. У слов семантически 

противопоставленных оказывается возможна одинаковая сочетаемость с цветовыми 

прилагательными. Ср. И, светлой радостью наполнен, Я скорбных мыслей не таю 

(В. Сидоров) – светлая печаль (пример в Словаре эпитетов отсутствует). Основные 

ноты мещанства – уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное 

желание покоя внутри и вне себя, темный страх перед всем, что так или иначе 

может вспугнуть этот покой (М. Горький) – Мрачная храбрость Бартелеми, 

исполненного, по-своему, необузданнейшим самолюбием…должна была привести к 

бедствиям (А. Герцен). 

В синонимичных парах не происходит полного совпадения сочетаемости с 

цветовыми прилагательными. Так «скука» и «тоска» могут одинаково быть зеленой, 

мрачной, серой, черной, но индивидуально употребление *пестрая скука: Разбитая 

возами дорога, пестрая скука Павловских столбов, крутые яры, палисады, деревни 

Голодаевка, Грязницы (Н. Никитин) и темная тоска (пример отсутствует). Темное 

горе: Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным 

ребенком появилось на свет темное, неисходное горе (В. Короленко) и черная беда: 

И ты в беседе граций, Не зная черных бед, Живешь, как жил Гораций, Хотя и не 

поэт (А. Пушкин) – такая сочетаемость заложена в семантике определяемых слов: 
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беда воспринимается трагичнее и сильнее по глубине переживаний, чем горе (Горе 

не беда! разг.). 

Для многих понятий характерно противопоставление эпитетов светлый – 

темный/мрачный. Ср. Из самого светлого и радостного чувства [любви] 

христианство сделало боль, истому и грех (А. Герцен) – темное чувство (пример 

отсутствует); светлая грусть(пр. отсутствует) – Вся фигура Ивана Семеныча 

выражала темную грусть (Н. Помяловский); Ах, Лебяжья канавка! Из давности 

Светлой страсти, кипевшей в бою, Я несу тебе дань благодарности, Ненасытную 

душу мою (М. Дудин) – темная страсть. 

Приведем еще несколько примеров: Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца 

выну черный стыд (А. Ахматова); В нем [Весовщикове] жило неподвижное, темное 

раздражение на всех (М. Горький); Потребности молиться Баргамот не ощущал, 

но праздничное, светлое настроение…коснулось и его (Л. Андреев).  

В данной тематической группе происходит деактуализация семантики цвета: 

эпитеты являются не столько «окрашивающими» (ведь темный и светлый – это не 

конкретные номинации цвета), сколько оценочными, дающими психологическую, 

поведенческую характеристику. И все же для некоторых писателей становится 

важным указать на цвет (как физическую характеристику, окраску) и через его 

символику вызвать в сознании читателя представление об описываемом понятии. В 

рассматриваемой тематической группе встретились следующие цвета: 

голубой: *радость, *настроение; 

желтый: *грусть; 

зеленый: скука, тоска; 

серый: скука, тоска; 

черный: душа, печаль, скука, тоска, *стыд, зависть, злоба, злость, ревность, 

беда. 

Рассмотрим каждый цвет отдельно. Ср. Кто ты? От тебя исходит радость, 

и я пьян от этой радости. Голубая радость!; У меня самой какое-то чудесное, 

голубое настроение (Куприн); Голубой – цвет неба, непосредственно связан с ясным 

дневным светом [Вежбицкая 1996: 259], символизирует чистоту, нежность, 

бесконечность. Само понятие «радость» не может быть темным, грязного цвета, это 

светлое состояние, «веселое чувство, ощущение большого душевного 

удовлетворения» [Ожегов 2003: 640]. Выбор данного цвета здесь вполне 

закономерен. 

Снова пьют здесь, дерутся и плачут Под гармоники желтую грусть 

(С. Есенин). На первый взгляд кажется странной сочетаемость желтого (как 

символа солнечного света, тепла, радости) с понятием «грусть», однако вспомним 

следующие устойчивые словосочетания: желтая пресса, желтый билет (пойти по 

желтому билету), желтый дом, а так же символ измены – желтые тюльпаны. Как 

пишет Е.В. Рахилина [Рахилина 2000: 184], желтый описывает прежде всего цвет 

увядания растений, болезненный, нездоровый (и поэтому оцениваемый 

отрицательно) цвет. Так же является символом ревности, лжи, смерти. 

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню (Е. Замятин); Зеленая вода в гавани, 

скомканная ветром, и селедочный цвет дня нагоняли тоску. По словам Лобачева, 
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это была настоящая «зеленая тоска» (К. Паустовский). Зеленый оказывается 

близким желтому в обозначении болезненного вида кожи лица, неприятных 

выделений, для зеленого характерно описание испорченной пищи и прагматически 

отрицательно оцениваемых в русском языке пресмыкающихся, насекомых (А ты 

тоже, жук хороший! От меня свои Шуры-муры скрываешь; Твои банкиры – 

настоящие крокодилы, последнюю рубашку снимут!; В детстве она казалась 

жалким лягушонком) [Рахилина 2000: 187]. Таким образом, этот цвет в русском 

языке получает отрицательные коннотации.  

Болезненное утомление сказывалось в их позах и голосах, оно лежало на лицах 

у них – болезненное утомление и надоедливая, серая скука (М. Горький). Серый цвет 

навевает печаль, создает впечатление бесцветности. Русское «серый» связано с идеей 

«плохо видный». Отсюда его явно выраженная отрицательная оценка, а кроме того 

коннотации безликости, стертости (ночью все кошки серы) [Рахилина 2000: 180]. 

Черный – цвет демонический, отрицающий другие цвета и поглощающий 

свет, цвет ночи. Символизирует несчастье, горе, печаль, траур, гибель, поэтому 

выбирается для обозначения отрицательных, приносящих боль эмоций и состояний. 

Ср. Делать нечего. Она, Черной зависти полна, Бросив зеркальце под лавку, Позвала 

к себе Чернавку (А. Пушкин); Смеялась над толпою вздорной – Судила здраво и 

светло, И шутки злости самой черной Писала прямо набело (А. Пушкин); И 

ложится упорная гневность У меня меж бровей на челе: Она жжет меня, черная 

ревность (А. Блок); Ощущения мои были смутны: как будто я был чем-то 

придавлен, ушиблен, и черная тоска все больше и больше сосала мне сердце 

(Ф. Достоевский). 

Итак, рассмотрение материала «Словаря эпитетов русского литературного 

языка» выявило следующие особенности цветообозначений в художественном 

тексте: 

 цветовая характеристика опускается при описании артефактов и становится 
актуальной в сфере, связанной с человеком, особенно с чувствами и эмоциями; 

 деактуализация семантики цвета, метафорическое употребление 

цветообозначений; 

 как правило, отсутствует «окрашивание» в конкретный цвет, дается 
противопоставление по признаку светлый/темный; 

 конкретные эпитеты употребляются в соответствии с символикой 

выбранного цвета и оценочной характеристикой состояния/эмоции. 
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В.Е. Трусов (Саратов) 

 ародирование логической формы как эстетическая установка 

(на материале дефиниций «Словаря Сатаны» А. Бирса) 

Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова 

Концепция художественной дефиниции (ХД) [Ханпира 1983] предполагает 

рассмотрение этого стилистического средства в единстве его логико-

синтаксической формы и особой семантики, которая может варьироваться 

в зависимости от мотивационных установок её создателя. С точки зрения формы 

ХД ничем не отличается ни от повседневной, ни от теоретической (научной) 

дефиниции: все эти виды определения облекаются в форму предложения 

тождества, в основе которого лежит логическая операция отождествления 

определяемого термина с определяющим по схеме «А есть В». По словам Э.И. 

Ханпиры, «художественные определения отливаются в формы, напоминающие 

логические» [Там же: 228]. 

Своеобразие ХД, её отличие от логической формы определения проявляется 

в характере эксплицируемого ею значения. В отличие от повседневных дефиниций, 

раскрывающих обиходное значение слова, и теоретических определений, 

раскрывающих научное значение термина, ХД выявляет художественные значения 

[Языковая номинация 1977: 210]. Причем предметом дефинирования в такой 

квазилогической форме являются художественные понятия.  

Нередко эти понятия являются «слепками с образных представлений» 

[Ханпира 1983: 229]. Соответственно, многие дефиниции художественных 

значений будут строиться не через ближайший род и видовое отличие, как 

в «эталонной дефиниции» Аристотеля [Аристотель 1978: 429], а иносказательно, 

через образ, метафору. Однако это лишь один из вариантов семантической 

структуры ХД, и многообразие дефиниций в художественной речи не 

исчерпывается лишь дефинициями-метафорами. Это проявляется в том, что 

тождество определяемого и определителя возможно и на базе парадоксальной 

семантики, и в рамках классической классифицирующей дефиниции (через род и 

видовое отличие). В каждом из этих случаев очевидна тенденция к имитации 

классической формы определения, стремление автора дефиниции к раскрытию 

художественного замысла посредством заимствования этой формы из арсенала 

логических операций.  

 Однако в художественной речи возможна не только имитация структуры 

(синтаксической и семантической) логической дефиниции. Вероятна также 

осознанная установка на пародирование, обыгрывание этой формы в целях 

достижения комического или сатирического эффекта. Такая пародия достигается с 

помощью предельно точного воспроизведения логической структуры дефиниции, 

её формального каркаса, с одной стороны, и использования некоего семантического 

сдвига, с другой. Если подходить к таким определениям с чисто логических 

позиций, то они, безусловно, являются ошибочными, однако не раз уже говорилось 

о несовершенстве аристотелевой трактовки «правильности» дефиниции и о её 
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неприменимости к определениям эстетическим, художественным [Попа 1976; 

Горский 1974]. 

Весьма плодотворно в этом ключе исследование такой художественной 

формы, как сатирический словарь – разновидность афористического творчества, 

включающая в себя неординарные авторские дефиниции общеупотребительных 

слов. В таком произведении, по словам М.И. Приваловой, «основу пародийного 

использования словарной формы <…> составляет тонко подмеченное 

противоречие между словом как языковой единицей и тем понятием или 

предметом, которые им обозначаются» [Привалова 1981: 80]. В европейских 

литературах традиции этой формы были заложены еще в XVIII в. Наиболее 

известны «Современный словарь» Генри Филдинга и «Опыт немецкого словаря» 

Г.В. Рабенера; в России авторами сатирических словарей были Д.И. Фонвизин, 

Я.Б. Княжнин и А.А. Писарев. Наиболее полным и последовательным 

произведением этого рода (в западноевропейской и американской 

литературоведческих традициях) является «Словарь Сатаны» Амброза Бирса («The 

Devil’s Dictionary»), который вышел в свет уже в начале XX века, в 1906 году. 

Ввиду очень большого разнообразия материала, представленного в этом словаре, 

именно он и станет предметом нашего внимания.  

Как уже отмечалось, «в сатирическом словаре используются все приемы и 

типы определения значений слов, разработанные и принятые в обычных толковых 

словарях» [Привалова 1981: 82]. Традиционно в лексикографии выделяются 

описательные, синонимические, смешанные и отсылочные дефиниции. 

В сатирическом словаре в рамках описательного типа мы будем выделять образные 

и классифицирующие дефиниции, а также дефиниции-парадоксы.  

С точки зрения лексикографической науки, формула описательного 

определения выглядит так: А (заглавное слово, лемма) = В (определитель) 

+n1+n2+n3 … (дополнительные характеристики). Эта формула, как мы видим, 

совершенно идентична схеме строения логической дефиниции через ближайший 

род и видовые характеристики, т.е. классифицирующему определению. 

Действительно, целый ряд дефиниций сатирического словаря отвечает 

аристотелевой модели, но чисто формально, структурно. Своеобразие же 

семантики пародийной, сатирической дефиниции состоит в том, что в ней 

определитель (или ближайший род – в данном случае не принципиально, какому из 

терминов мы отдадим предпочтение) «сопровождается дополнительными (т.е. 

некоторыми видовыми – комментарий мой – В.Т.) признаками, которые как раз и 

вносят ироническую (сатирическую) характеристику предмета (понятия)» 

[Привалова 1981: 83]. Приведем конкретный пример из «Словаря Сатаны» А. Бирса 

(нам не удалось отыскать переводов «Словаря» на русский язык, поэтому здесь и 

далее мы приводим наш перевод): 

CHRISTIAN, n. One who believes that the New Testament is a divinely inspired 

book admirably suited to the spiritual needs of his neighbor. One who follows the 

teachings of Christ in so far as they are not inconsistent with a life of sin.  

ХРИСТИАНИН, сущ. Тот, кто верит в боговдохновенность Нового Завета 

– книги, идеально подходящей для удовлетворения духовных нужд своего ближнего. 



Раздел 4. Стилистика 

 

185 

Тот, кто следует учению Христа, в той мере, в которой оно не противоречит 

жизни во грехе. 

В целях рассмотрения своеобразия описательных дефиниций в сатирическом 

словаре введем буквенные обозначения: А – определяемый термин; В – ближайший 

род или определитель; n1,2,3… – видовые характеристики, соответствующие 

узуальной лексикографической интерпретации значения слова; о1,2,3… – 

дополнительные видовые характеристики определяемого, создающие противоречие 

между лексической единицей и тем референтом, к которому она, по замыслу 

автора, нас отсылает. Мы назовем эти характеристики окказиональными или 

стилистически отмеченными, в то время как n-единицы будут узуальными или 

неотмеченными компонентами видовой характеристики значения. 

В приведенном отрывке содержится, по сути, два определения, и оба из них 

имеют следующую структуру: А = В + n1 + o1. Как видно из формулы, здесь всего 

два видовых отличия, первое из которых является узуальным, второе – 

окказиональным. Словосочетания «one who believes» («верующий», «тот, кто 

верит») и «one who follows» («последователь», «тот, кто следует») являются 

ближайшим родом. Они отсылают нас к классу предметов, одним из 

представителей которого является определяемое. Первый видовой признак в обеих 

дефинициях – узуальный и очень близкий тому, который содержится в толковом 

словаре: [one who believes] that the New Testament is a divinely inspired book 

(«верующий в то, что Новый Завет является боговдохновенной книгой») и [One 

who follows the teachings of Christ] («человек, следующий учению Христа») (ср. «a 

person who believes in the ideas taught by Jesus Christ» – «человек, верующий в идеи, 

которые проповедовал Иисус Христос» [Longman Exams Dictionary 2006]. 

Дополнительная видовая квалификация в обеих дефинициях окказиональна и 

стилистически отмечена. Эта отмеченность и создает иронический и сатирический 

эффекты. Она достигается за счет создания противоречия между значением 

(сигнификатом) лексической единицы как части языкового словаря и тем 

значением, которое ему приписывает автор. В результате определение толкового 

словаря и сатирического отсылают нас к разным объектам действительности (то 

есть имеют разные референты). Мы назовем первый из них идеальным референтом 

– то, что должно являться аналогом языкового знака в идеале и, соответственно, 

закреплено в мышлении и сознании всех носителей языка. Второй объект – 

реальный референт, причем реальный для автора художественной дефиниции и 

части носителей языка (причем не обязательно, чтобы все они были знакомы с 

авторской дефиницией). 

Действительно, на уровне языкового узуса мы воспринимаем христианина 

как человека, следующего учению и заповедям Христа. Однако очевидно (и это 

очевидно не только для Бирса, но и для всех, кто скептически относится к 

христианству), что многие из тех, кто считаются христианами, отнюдь не ведут 

такого образа жизни, которого требует от них Христос. Они считают Новый Завет 

«идеально подходящим для удовлетворения религиозных нужд своего ближнего» 

(но никак ни самих себя) и следуют учению Иисуса «лишь в той мере, в котором 

оно не противоречит жизни во грехе». Последнее суждение имеет очевидную 
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парадоксальную природу: ведь Иисус в своем учении проповедовал отнюдь не 

жизнь во грехе, а борьбу с грехом. То есть противоречие состоит между трактовкой 

понятия «христианин» толковым словарем и тем, чем христиане (во всяком случае, 

большинство из них), с точки зрения Бирса, являются на самом деле (реальный 

референт). 

Практически все классифицирующие определения имеют одну или 

несколько отмеченных видовых квалификаций (при этом ближайший род 

практически всегда совпадает со словарным и нередко – хотя и не всегда – 

присутствуют и неотмеченные видовые признаки). Ср.: «Diary, n. A daily record of 

that part of one’s life, which he can relate to himself without blushing» (Дневник 

содержит лишь такие записи, от которых ведущему его не приходится краснеть); 

«Fork, n. An instrument used chiefly for the purpose of putting dead animals into the 

mouth» («Вилка есть столовый прибор, с помощью которого люди кладут себе в 

рот трупы животных»); «Indigestion, n. A disease which the patient and his friends 

frequently mistake for deep religious conviction and concern for the salvation of 

mankind» («Несварение желудка есть болезнь, которую пациент ошибочно 

принимает за глубокое религиозное чувство и рвение ко спасению человечества»). 

На наш взгляд, такое обыгрывание формы дефиниции толкового словаря, 

при котором к фрагменту узуального определения приписывается некая 

окказиональная семантическая «добавка» (которую мы назвали стилистически 

отмеченной характеристикой значения), является особой формой эстетической 

трансформации описания значения слова в художественной речи. В ХД «Словаря 

Сатаны» такая трансформация также проявляется в столкновении лексических 

единиц неблизкородственной семантики (дефиниция-метафора) и в 

парадоксальном сближении антонимической лексики (дефиниция-парадокс). И то, 

и другое явление направлено, на наш взгляд, на пародийное обыгрывание 

логической формы определения традиционного толкового словаря.  

Так, пародийность и комичность иносказательных, метафорических 

дефиниций у Бирса достигается за счет использования автором такого инвентаря 

метафорических переносов, который был неотъемлемой чертой всех родов 

юмористической и сатирической литературы еще со времен Античности. Весьма 

характерен для Бирса такой прием, как «овеществление», то есть отождествление 

человека с неким неодушевленным предметом. Этот прием характеризуется 

наличием специфической оценочной функции: например, нередко дело обстоит 

так, что Бирс применяет его, давая «сниженную» характеристику человеку, 

уважаемому обществом, занимающему высокую должность и т.п.: «dmiral, n. That 

part of a war-ship that does the talking while the figure-head does the thinking» 

(АДМИРАЛ, сущ. Часть военного корабля, которая занимается болтовней, в то 

время как резная фигура, помещаемая над его водорезом, принимает 

ответственные решения). 

Обратное явление – персонификация, нередко у Бирса имеющая 

аллегорическую природу: «Delusion, n. The father of a most respectable family, 

comprising Enthusiasm, Affection, Self-denial, Faith, Hope, Charity and many other 

goodly sons and daughter» (ЗАБЛУЖДЕНИЕ, сущ. Отец почтенного семейства, в 
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которое входят Энтузиазм, Увлечение, Самоотречение, Вера, Надежда, Любовь и 

многие другие в высшей степени милые сыновья и дочери). 

Еще один прием, обладающий оценочной функцией, «анимализация», 

состоит в придании человеку свойств животного, что также «снижает» образ: 

«Apostate, n. A leech who, having penetrated the shell of a turtle only to find that the 

creature has long been dead, deems it expedient to form a new attachment to a fresh 

turtle». (ОТСТУПНИК, сущ. Пиявка, которая, забравшись под панцирь черепахи и 

обнаружив, что животное уже давно сдохло, считает целесообразным 

присосаться к живой черепахе). 

Помимо этого очень часто в «Словаре» используется аллегория и перифраз, 

на базе которого создается лаконичная афористическая форма (характерны, в 

частности, особые формы генитива, свойственные книжному языку: 

«Accountability, n. The mother of caution» (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, сущ. Мать 

осторожности); «Achievement, n. The death of endeavor and the birth of disgust» 

(ДОСТИЖЕНИЕ. Смерть творческого усилия и рождение отвращения). 

Очень значительная часть описательных дефиниций «Словаря Сатаны» 

имеет ярко выраженный парадоксальный характер. Парадоксом принято называть 

«утверждение или изречение, противоречащее общепринятым понятиям или (часто 

только внешне) здравому смыслу» [Краткая литературная энциклопедия 1962]. 

Семантическое своеобразие парадоксального высказывания состоит в том, что эти 

отношения в нем приобретают эксплицитный характер за счет столкновения 

антонимической или несопоставимой лексики [Борисова 1970: 115], в результате 

чего передается явное расхождение авторской позиции с устоявшимися морально-

нравственными нормами. Если метафора, построенная на законах ассоциативного 

мышления, всё же непротиворечива и логически когерентна, то парадокс 

представляет собой прямое и непосредственное нарушение законов логики. 

Рассмотрим следующую дефиницию «Словаря», являющуюся эталоном 

парадоксального высказывания: Saint, n. A dead sinner revised and edited (СВЯТОЙ. 

Мертвый грешник, биография которого была подвергнута редактированию и 

пересмотру).  

В данном определении налицо столкновение антонимических, 

несопоставимых понятий: «Святой = грешник». Автор прибегает к этому приему, 

опять-таки, чтобы вскрыть противоречие между тем, что при анализе 

классифицирующих ХД мы назвали «идеальным» и «реальным» референтом. По 

учению Церкви, святые являются людьми, полностью освободившимися от греха. 

В действительности же (по мысли циника Бирса), «святость» этих вполне обычных 

(и грешных) людей – фальсификация, обман, порожденный косной церковной 

идеологией, «подвергающей пересмотру» их биографию (revised and edited). 

В дефинициях «Словаря Сатаны» происходит ниспровержение 

традиционных общественных «истин» и ценностей. Это достигается за счет 

переосмысления оценки того или иного социального явления или свойства 

человека. При этом возможна мена оценочных знаков как с положительного на 

отрицательный, так и наоборот [Карасик 1995: 163]. То, что общество считает 

благом, для Бирса – зло, например, в «Словаре» (который первоначально имел 
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рабочее название «Словарь циника») любовь мыслится как безумие («a temporary 

insanity curable by marriage»). Зло же либо приобретает нейтральную оценку, либо и 

вовсе становится благом: так, сумасшествие по Бирсу – лишь проявление 

«интеллектуальной независимости» (Mad, adj. Affected with a high degree of 

intellectual independence), а аморальность сводится к «нецелесообразности, 

неблагоразумию» (Immoral, adj. Inexpedient). Все же многообразие парадоксов в 

сатирическом словаре воплощается в дерзкой дефиниции Бирса: «White, adj. and n. 

Black» (БЕЛЫЙ, прил. и сущ. Черный). 

Логическое противоречие, возникающее между антонимической парой в 

дефиниции, – всего лишь внешнее, формальное. Оно снимается, если принять во 

внимание ту цель, которую ставит перед собой автор парадокса, а именно – 

обнажить противоречие между реальной семантикой слова и тем его значением, 

которое вкладывает в него лицемерное и закосневшее в порочной идеологии 

общество. Парадокс, таким образом, становится мощным средством, 

ниспровергающим ложные стереотипы и идеологические штампы.  

Таким образом, художественная дефиниция в «Словаре Сатаны» А. Бирса 

носит ярко выраженный пародийный характер. Предметом пародии в ней 

становится логическая форма дефиниции толкового словаря и, как следствие, 

«логическое» мышление членов общества в рамках традиционной идеологии и 

системы ценностей. Обыгрывание этой формы, являющееся эстетической 

установкой автора, приводит к её особой эстетической трансформации, которая 

может проявляться: а) в наличии дополнительных характеристик значения слова в 

дефиниции; б) в столкновении семантически неблизкородственной лексики в 

рамках определяемого и определяющего терминов; в) в парадоксальном 

совмещении антонимов или несопоставимой лексики. Все эти средства служат к 

разоблачению лицемерных нравов современного автору общества и 

ниспровержению ложных и косных социальных стереотипов. 
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Раздел 5 

 сихолингвистика, прагмалингвистика 

Н.А. Амельченкова (Смоленск) 

К вопросу о формировании умения спорить у младших школьников 

Научный руководитель – профессор Т.М. Зыбина 

Умение конструктивно спорить многогранно. Оно состоит из умений 

доказывать, опровергать, задавать вопросы и отвечать на них, композиционно 

правильно выстраивать высказывание, соблюдать культуру речевого 

поведения, определять и использовать невербальные средства общения, а также 

из артикуляционных, дикционных, интонационных умений. 

Формирование умения конструктивно спорить включает: 

1) формирование необходимых и достаточных сведений о споре (спор, 

отличие его от ссоры, культура (этика), истина, тезис и аргумент как 

составляющие доказательства, антитезис и контраргумент как элементы 

опровержения (не для обязательного запоминания)); 

2) формирование основных умений: правильно определять предмет 

спора, осуществлять доказательство, опровержение точки зрения оппонента, 

задавать и отвечать на вопросы, композиционно правильно оформлять 

высказывание, делать вывод (простой силлогизм), соблюдая при этом 

этические нормы речевого поведения; 

3) формирование вспомогательных, «инструментальных» умений у 

младших школьников (развитие дикции, интонационной выразительности, 

внимания, мышления, особенно логического, умения слушать, умения 

определять настроение оппонента по невербальным средствам общения 

(мимике, жестам, по положению тела). 

Система работы строилась с учетом закономерностей усвоения родной 

речи (см. работы Л.П. Федоренко), возрастных особенностей детей, опыта и 

интересов младших школьников. 

Специфика предлагаемой нами системы работы, направленной на 

формирование у младших школьников умения вести конструктивный спор, 

заключается в следующем. 
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Во-первых, учащиеся самостоятельно определяют необходимые понятия, 

опираясь на свой жизненный опыт и учитывая опыт своих товарищей 

(групповая работа). Задача учителя – направить ребенка к нужному выводу. Во-

вторых, усвоение теоретического материала происходит с помощью создания 

зрительных образов-моделей через установление ассоциативных связей. 

Данный факт объясняется тем, что у младшего школьника преобладает 

зрительный вид памяти, наглядно-образное мышление.  

Цель работы, направленной на формирование понятия спор, – показать 

учащимся стратегии спора (конфликтную и конструктивную), определить 

вместе с детьми эффективную стратегию.  

Последовательность работы по формированию понятия спор (Такой 

последовательности можно придерживаться при работе, направленной на 

формирование у учащихся других понятий): 

1) учащиеся самостоятельно изображают ситуацию спора; 

2) во время групповой работы происходит сопоставление получившихся 

изображений ситуаций спора. Результатом такой работы является обобщенное 

изображение данной ситуации; 

3) коллективное обсуждение обобщенных ситуаций спора. 

Результатом обсуждения является графический образ-модель понятия 

спор, а также конструирование определения эффективного спора. 

Целесообразно при конструировании определения спора последовательно 

помещать на доску его смысловые части. 

Важными элементами спора являются доказательство и опровержение. 

Учащихся необходимо познакомить со структурой названных составляющих 

спора, а также уточнить значения слов доказательство и опровержение. 

Доказательство – обоснование истинности чего-либо.  

Структура доказательства выглядит так:  

(Тезис – это то, что доказывается, А – аргумент (то, с помощью чего что-либо доказывается), 

«волшебная стрелка» (слово-связка). 

Прокомментируем данную схему. «Волшебная стрелка» не просто 

соединяет тезис и аргументы, но и показывает отношение логического 

следования (только одно направление). На схеме не случайно присутствуют три 

разных аргумента. Во-первых, такое количество аргументов является наиболее 

целесообразным, во-вторых, показана последовательность аргументов по своей 

значимости, то есть наиболее весомые аргументы должны располагаться в 

начале и в конце высказывания. 

Рассмотрим второй вариант структуры доказательства. 
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Из данной схемы видно, что последовательность тезиса и аргументов 

изменилась, соответственно название «волшебной стрелки» стало другим. 

Опровержение – обоснование ложности чего-либо. 

Структура опровержения:  

(Антитезис – это то, что опровергается, КонтрА – контраргумент (то, с помощью чего что-

либо опровергается), «волшебная стрелка» (слово-связка). 

Рассмотрим второй вариант структуры опровержения. 

Отметим, что целесообразно познакомить младших школьников со 

словами тезис, аргумент, антитезис и контраргумент (приставки анти-, 

контр- обозначают против-), так как, во-первых, у учащихся не возникает 

затруднений при произнесении данных слов, во-вторых, экономится время при 

формулировании заданий, в-третьих, происходит расширение словарного 

запаса школьников. 

Важным является и формирование вспомогательных, 

«инструментальных» умений у младших школьников. 

Техника речи последовательно отрабатывается в начале каждого урока в 

виде речевой разминки по 2-3 минуты. 

С целью формирования и развития техники речи могут быть 

использованы различные упражнения.  
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- Упражнения, связанные с постановкой дыхания: «Лесенка» (учащиеся 

поднимаются по лесенке и считают ступеньки: «Раз – ступенька, два – 

ступенька и т.д. Кто поднимется выше?»); «Колокол» (движением всей руки 

ударяем в «колокол» и слушаем звук: мыммммм, мэммммм, маммммм, 

моммммм, муммммм); «Старт!» (Представим, что мы в космическом корабле. 

Нам нужно произвести отсчет: «…Десять! Девять! Восемь!» Семь! Шесть! 

Пять! Четыре! Три! Два! Один! Пуск!») и др. 

- Гимнастика языка: «Шпага» («протыкаем» языком правую щеку, затем 

– левую (3-5 раз)); «Лягушка» (высунуть язык как можно дальше и как можно 

быстрее спрятать его (3-5 раз)); «Чищу зубы» (приоткрыть рот и кончиком 

языка почистить верхние зубы с внешней и внутренней стороны, двигая 

язычок) и др. 

- Гимнастика губ. Сначала надуем щеки — «обидимся», затем улыбаемся 

одними губами, не показывая зубов (3-5 раз). Вытянем губы трубочкой в виде 

«О», а затем в виде «У», повращаем ими в таком положении по часовой стрелке 

и против (3-5 раз). 

- Упражнения, направленные на отработку произнесения отдельных, 

чаще всего трудных звуков и их сочетаний, чистоговорок, скороговорок 

(беззвучно, сценическим шепотом, вполголоса, с сушкой), а также на 

совершенствование интонационных умений учащихся («Тише – громче», 

«Сильнее – слабее», «Быстрее – медленнее», «Мягче – жестче» и т.д.). 

Наряду с формированием и развитием техники речи, необходимо 

выполнять специальную работу, направленную на развитие внимания. 

Для этого можно использовать следующие упражнения: «Раскодируйте слово» 

(учитель читает ряды слов, учащиеся внимательно слушают их, стараются 

запомнить в том же порядке, в котором их называли, затем вслух произносят 

только первые буквы – получается новое слово, например: снег, порт, облако, 

рис – СПОР); «Муха», «Что изменилось» и т.п. 

Упражнения для развития мышления: «Собери слова» (в приведенных 

словах буквы переставлены местами: льтфильмму – мультфильм, бачеу – 

учеба, порс – спор, гументар – аргумент, зисте – тезис, ссрао – ссора, тинаис 

– истина, туракуль – культура, экати – этика и т.п.; «Сравни» (ученик-

учитель, спор-ссора и др.); «Найди лишнее»; «Назови одним словом»; 

«Редактирование»; «Волшебный мешочек: Что это?» и т.п. 

Центральной линией является формирование основных умений. 

Рассмотрим особенности работы, направленной на формирование 

основных умений.  

Во-первых, необходимо максимально использовать дидактический 

материал учебника.  

Во-вторых, включать в урок тексты, содержащие спор (авторские и 

созданные учащимися), и преобразовывать имеющиеся.  

В-третьих, использовать разнообразные методы и приемы обучения 

(словесные, наглядные, практические, репродуктивные, частично-поисковые, 

или конструктивные, и творческие), а также разнообразные формы организации 
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познавательной деятельности учащихся на уроке (индивидуальные, 

фронтальные, групповые, с преимущественным использованием последних).  

В-четвертых, строить урок, используя интересные для детей игровые 

формы (путешествия – «Путешествие на планету Спор», сказки и т.п.), 

игровые приемы («Задай–ответь», «Причина–следствие», «Истина-ложь», 

соревнования по рядам – назвать или записать аргументы к определенному 

тезису), «Одень корень» (подбор однокоренных слов к терминам), «Придумай 

сказку» (действующие лица – тезисы, аргументы и др.), «Подбери текст, 

содержащий спор», «Потерялся тезис (аргумент)», «Капитаны» (лодки, на 

парусах которых написаны, например, тезисы; лодки могут подходить только к 

своим аргументам), «Подбери …» (например, аргументы к тезису, тезис к 

аргументам), «Необычный рассказ» (составление текста со словом спор или 

текста-спора), «Необычный паровоз» (вагоны – только подходящие к тезису 

аргументы), «Соревнование поездов или велосипедистов и др.» (совместно 

определяется предмет спора – то, что сцепляет вагоны, одна команда называет 

тезис, а другая – антитезис, выигрывает та команда, которая приведет больше 

весомых аргументов и контраргументов соответственно), «Собери ягоды в 

корзину» («ягодами» могут быть аргументы, подходящие к тезису), «Исправь 

ошибку», «Кто прав в споре? Докажи», «Чехарда» (части текста поиграли в 

чехарду (предварительно выясняется значение слова чехарда), нужно помочь 

им вернуться на свое место). 

Таким образом, обучение младших школьников конструктивному спору 

предполагает формирование, во-первых, необходимых и достаточных сведений 

о споре, во-вторых, основных и вспомогательных умений. Эффективность 

обучения конструктивному спору возможна при реализации всех 

вышеназванных составляющих. 

К.Н. Гневшева (Саратов) 

Варьирование ядра лексикона по данным Ассоциативного 

словаря школьников Саратова и Саратовской области 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

В работе рассматривается ядро ментального лексикона и его значение в 

изучении внутренней «картины мира» человека. Ядра лексикона разных людей в 

большой степени совпадают, потому что это та база, над которой надстраиваются 

другие ассоциации [Залевская 1990]. Однако от индивида к индивиду в ядре 

обнаруживаются и определенные различия [Караулов 2004]. Эти колебания 

покажут нам степень варьирования ментального лексикона. 

Работа осуществлялась на базе Ассоциативного словаря школьников Саратова 

и Саратовской области. Оценке подверглись 13206 анкет, фиксирующих в сумме 

более 400000 реакций, полученных в ходе свободных ассоциативных экспериментов 
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со школьниками I–XI классов Саратова, районных центров и сел Саратовской 

области. 

Мы выделили около 1000 анкет с преобладающими в них асемантическими 

реакциями. Асемантическими мы считаем реакции, у которых связь со стимулом не 

опирается на регулярные смысловые отношения [Игнатов, Гневшева 2008]. 

Таким образом, у нас получились две группы анкет, которые мы можем 

сравнить между собой: анкеты с преобладанием семантических реакций и анкеты с 

преобладанием асемантических реакций. Сравним пятьдесят наиболее частотных 

реакций в анкетах обоих типов, то есть ядра лексикона. Ядра сравниваются по трем 

возрастным группам: 1-5 классы, 6-8 классы и 9-11 классы.  

Различных и единичных реакций в анкетах с преобладанием семантических 

реакций первой возрастной группы – 13,44 % и 7,54 % соответственно. В анкетах с 

преобладанием асемантических реакций различных – 31,31 %, а единичных – 

20,03 %. Такое увеличение долей различных и единичных реакций в анкетах с 

преобладанием асемантических реакций можно связать с формальными 

фонетическими реакциями, которые широко в них представлены. 

Самой частотной реакцией в обоих типах анкет является нулевая реакция. 

Доля нулевых реакций в анкетах с преобладанием семантических реакций, хотя и 

незначительно, но меньше, чем в анкетах с преобладанием асемантических реакций.  

В анкетах с преобладанием асемантических реакций третье место по частоте 

занимает нерасшифрованная реакция, то есть реакция, данная информантом на 

стимул, но не понятая при обработке анкет из-за неразборчивого почерка 

информанта. В анкетах с преобладанием семантических реакций нерасшифрованная 

реакция имеет долю в 3 раза меньшую, чем в анкетах с преобладанием 

асемантических реакций. Можно сделать вывод, что у информантов, в чьих анкетах 

преобладают асемантические реакции, часто неразборчивый подчерк.  

Интересна своей частотой реакция нет. В анкетах с преобладанием 

асемантических реакций эта реакция встречается почти в 2 раза чаще. 

В числе 50 самых частотных реакций в анкетах обоих типов мы выдели 

реакции, доли которых в анкетах одного из типов как минимум в 1,5 раза больше 

долей этих реакций в анкетах другого типа. Полученные реакции мы разделили на 

две группы в зависимости от того, где их доля выше – в анкетах с преобладанием 

семантических реакций или в анкетах с преобладанием асемантических реакций. 

Оказалось, что в полученных группах можно объединить реакции по семантике. В 

анкетах с преобладанием семантических реакций можно выделить следующие 

семантические группы: «развлечение и отдых» (играть, музыка, песня, праздник, 

телевизор) и «оценка и характеристика» (красивая, красивый, хороший, хорошо, 

большая, маленький, цвет, быстро).  

Большинство реакций, доля которых выше в анкетах с преобладанием 

асемантических реакций, объединяются в одну группу: «слова, связанные с учебой» 

(доска, класс, пенал, ручка, тетрадь).  

С частеречной точки зрения реакции, чьи доли как минимум в 1,5 раза выше в 

анкетах с преобладанием семантических реакций по сравнению с долями этих же 

реакций в анкетах с преобладанием асемантических реакций, относятся к 
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существительным, глаголам, прилагательным и наречиям. Реакции, чьи доли как 

минимум в 1,5 раза выше в анкетах с преобладанием асемантических реакций по 

сравнению с долями этих же реакций в анкетах с преобладанием семантических 

реакций, в основном относятся к существительным, наречиям и прилагательным, 

присутствует реакция нет. Глаголы здесь отсутствуют. 

Во второй возрастной группе наблюдается сходная картина. Доли различных и 

единичных реакций в анкетах с преобладанием семантических реакций меньше, чем 

доли различных и единичных реакций в анкетах с преобладанием асемантических 

реакций. Доли нулевой, нерасшифрованной реакций и реакции нет меньше в 

анкетах с преобладанием семантических реакций, чем их доли в анкетах с 

преобладанием асемантических реакций. 

При выделении семантических групп из реакций, доли которых как минимум 

в 1,5 раза выше в одном из типов анкет, чем доли этих же реакций в другом типе, 

выделились те же группы. Некоторые из реакций, доли которых выше в анкетах с 

преобладанием семантических реакций, объединяются в группы «развлечение и 

отдых» (выходной, музыка, праздник, смех, телевизор) и «оценка и характеристика» 

(белый, цвет, быстро). 

Некоторые из реакций, доли которых выше в анкетах с преобладанием 

асемантических реакций, объединяются в группу «слова, связанные с учебой» (класс, 

ручка, тетрадь).  

Глаголы среди реакций, чьи доли как минимум в 1,5 раза выше в анкетах с 

преобладанием асемантических реакций по сравнению с долями этих же реакций в 

анкетах с преобладанием семантических реакций, не обнаружены.  

Ядра, выделенные нами по анкетам разных типов, обнаруживают как 

сходства, так и определенные различия.  

1. Реакции, значительно изменившиеся в доле в анкетах обоих типов, можно 

объединить в семантические группы. Можно сделать вывод о том, что реакции, 

объединенные в группу, отображают ту или иную сферу жизни, которая является 

более или менее значимой для информанта или которая окружает его в момент 

участия в ассоциативном эксперименте. 

2. В обеих возрастных группах доли нулевой, нерасшифрованной реакций и 

реакции нет ниже в анкетах с преобладанием семантических реакций, чем их доли в 

анкетах с преобладанием асемантических реакций. 

3. В обеих возрастных группах глаголы среди реакций, доли которых как 

минимум в 1,5 раза выше в анкетах с преобладанием асемантических реакций по 

сравнению с долями этих же реакций в анкетах с преобладанием семантических 

реакций, не обнаружены.  
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Е.В. Маркова (Саратов) 

Антонимические реакции в Ассоциативном словаре школьников 

Саратова и Саратовской области 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

Антонимические реакции, то есть когда на слово-стимул дается 

противоположная реакция, широко представлены в ассоциативном словаре. 

В настоящее время имеется ряд работ, посвященных лексической антонимии и 

выполненных на материалах ассоциативного теста (работы И.Л. Медведевой, 

И.Т. Власенко). Исследователи пришли к выводу, что «признанная лингвистами 

лексическая антонимия является только частью, фрагментом гораздо более 

широкой системы различий и сравнений в сознании человека» [Медведева 

1981: 80]. Необходимо разграничивать лингвистическое понимание лексической 

антонимии и психолингвистическое ее толкование.  

Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой дает следующее 

определение антонимии: «антонимия – семантическая противопоставленность, 

противоположность» [Ахманова 2007: 50]. Современная семантика и 

лексикография при трактовке антонимии не ограничивается кругом только 

качественных и разнокорневых слов, а предполагает определенную типологию 

семантически противоположных слов и самой противоположности. Но все же 

такое понимание ограничивается структурой языка и не учитывает 

индивидуальное сознание носителей. 

Психолингвистическое понимание антонимии гораздо шире. Антонимия 

понимается не только как противопоставленность. Для носителей русского языка 

существует значительно более широкий круг пар или групп слов, определяемых в 

качестве противоположных по значению. То есть в сознании человека на основе 

индивидуального опыта, как языкового, так и неязыкового, слова, которые не 

являются истинными антонимами, мыслятся в качестве противоположных. 

Исследование И.Л. Медведевой экспериментально подтверждает это положение. 

Работа И.Л. Медведевой состояла из двух этапов: анализа материалов 

Ассоциативного Тезауруса английского языка и проведения направленного 

ассоциативного эксперимента на базе 37 пар слов-антонимов, гетеронимов типа 

брат – сестра и пар слов, имеющих устойчивую взаимную ассоциативную связь. 

В ходе направленного ассоциативного теста испытуемым требовалось дать слова 

с противоположным значением. Анализ полученных ответов показал, что наряду с 

истинными реакциями-антонимами, были выявлены ассоциации, которые с 

лингвистической точки зрения не являются антонимами, например, кошка – 

собака, вилка – нож, иголка – нитка и др. И.Л. Медведева называет подобные 

реакции «и/или ассоциации». Носителями языка «лжеантонимы» мыслятся как 

истинные антонимы. В результате подробного анализа, исследователь приходит к 

следующим выводам: 

1. Каждое слово имеет вокруг себя сеть противопоставлений, но степень их 
актуальности различна и зависит от опыта испытуемого; 
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2. При противопоставлении различных вещей человек опирается не 
столько на имеющуюся у него вербальную систему, сколько на свой опыт 

познания окружающего мира, связанный с различением и сопоставлением 

объектов; 

3. В сознании человека хранятся базовые понятия, которые дают основание 
для противопоставлений с опорой на эти пары, например базовые понятия верх – 

низ дают основания для противопоставления типа пол – потолок, голова – ноги, 

встать – сесть. 

Некоторые полученные в эксперименте И.Л. Медведевой ассоциативные 

пары слов не согласуются в плане принадлежности стимула и реакции к тому или 

иному лексико-грамматическому классу. Например, голод – есть, видеть – 

слепой. Исследователь объясняет эти случаи тем, что противопоставление 

происходит не на уровне слов с присущей им грамматической формой, а на более 

глубоком уровне смыслов. 

И.Л. Медведева проводила ассоциативный эксперимент с туристами из 

США и студентами. У нас имеется возможность рассмотреть антонимические 

реакции на материале Ассоциативного словаря школьников Саратова и 

Саратовской области. Этот словарь предоставляет нам совершенно другие 

возможности исследования, поскольку содержит реакции, полученные от 

школьников 1–11 классов. Это другая возрастная группа. И кроме этого, мы 

имеем возможность проанализировать ответы, исходя из пола испытуемого. 

В Ассоциативном словаре школьников Саратова и Саратовской области 

имеется большое количество антонимических реакции. В ходе исследования нами 

были изучены ответы, полученные на следующие стимулы: черный, вы, картина, 

шел, сто, резкий, звать, колоссальный, нельзя, тот, новый, человеком, краски, 

думаешь, лист, деревня, компьютер, светлый, на, львенок, эх, соображать, идет, 

ракета, река, папа, тяжелый, корабль, игра, молчать. 

Антонимы были получены на 25 из 30 предложенных стимулов. Всего же от 

испытуемых было получено 2342 антонимические реакции, что составляет 9,8 % 

от общего числа полученных реакций на анализируемые стимулы (всего было 

дано 23 760 реакций). 

Анализ антонимических реакций проводился в следующих направлениях: 

1. анализировались антонимические пары – стимул + реакция: проводилась 

количественная и качественная оценка полученных пар; 

2. антонимические пары исследовались с точки зрения возрастной 

динамики ассоциаций; 

3. рассматривались стимулы, давшие наибольшее количество 

антонимических реакций. 

В ходе исследования наиболее четко выделились 8 стимулов, на которые 

было получено наибольшее количество антонимических реакций: папа, нельзя, 

новый, светлый, тяжелый, черный, вы, молчать. Отметим, что среди 

представленных стимулов, имеется слова, которые не имеют истинных 

антонимов. Это стимулы – папа и вы.  
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Более подробное исследование антонимических реакций очертило группу 

конкретных ассоциативных пар, которые составили около 78 % от всех 

полученных антонимических реакций. Это следующие антонимические пары: 

папа – мама, нельзя – можно, новый – старый, светлый – темный, тяжелый – 

легкий, черный – белый, вы – мы, молчать – говорить. 

Как мы видим, большинство полученных ответов представляет собой 

примеры антонимии в ее лингвистическом осмыслении. Но имеется две пары, а 

именно папа – мама и вы – мы, которые не являются истинными антонимами, а 

относятся к группе «и/или ассоциации». С нашей точки зрения, пара папа – мама 

создана на основе базовых понятий принадлежности к полу: мужской / женский. 

Пара вы – мы представляет пример либо грамматической противопоставленности 

(1 лицо противопоставлено 2 лицу), либо эта пара являет собой 

противопоставление в психологическом аспекте: мы – класс учеников, где 

проводится эксперимент, а вы – экспериментатор.  

Нам встретилось немало подобных пар. Вот некоторые из них: вы – я, на – 

под, деревня – город, идет – стоит, шел – стоял, река – суша, человеком – трупом.  

Кроме того, были получены ассоциативные пары слов, которые не 

согласуются в плане принадлежности стимула и реакции к тому или иному 

лексико-грамматическому классу. Например, молчать – разговор, идет – стоит, 

как столб, светлый – темнота, молчать – громко, молчать – говорун, думаешь – 

летаю в облаках, тяжелый – легок, тяжелый – пушинка, новый – старик. 

Это еще раз подтверждает мнение И.Л. Медведевой о противопоставлении на 

глубоком уровне смыслов слов.  

Для анализа возрастной динамики все испытуемые были разбиты на 

группы: учащиеся 2-4 классов, 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. 

И рассматривалась доля конкретных антонимических пар в этих возрастных 

группах. В результате, была выявлена общая закономерность: чем старше 

испытуемые, тем доля антонимических реакций уменьшается.  

Можно отметить лишь незначительное снижение доли двух антонимических 

пар – папа – мама (от 42 до 37%) и нельзя – можно (от 42 до 28%). Возможно, это 

связано с характерами самих стимулов. Пару папа – мама мы уже определили, как 

противопоставление по полу – мужской / женский или, что весьма вероятно, 

противопоставление внутри одного общего понятия – родители. Пара нельзя – 

можно является истинными антонимами. Кроме того, эти слова входят в систему 

противопоставления моральных жизненных ценностей – что есть хорошо, что есть 

плохо, что можно и что нельзя, которые закладываются с детства.  

Другие же стимулы демонстрируют более значительное уменьшение доли 

антонимических реакций. Это следующие стимулы: тяжелый, светлый, черный, 

новый, а так же вы, молчать. Отметим, что первая группа стимулов – это 

качественные прилагательные. А одним из условий появления антонимики является 

наличие качественного признака в значении слова, который может градировать и 

доходить до противоположного. Мы можем предположить, что в процессе 

внутриречевого поиска в сознании испытуемого оживают полярные значения 

какого-то признака, качества. То есть, услышав стимул, учащийся вычленяет 
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сущностное значение, а затем по модели «плюс-минус» дает противоположную 

реакцию. Стимулы тяжелый, светлый, черный, новый можно свести к следующим 

понятиям: вес, цветовая интенсивность, цвет, характеристика предмета.  

Стимулы вы, молчать и полученные на них реакции говорить, мы и ты 

связаны более сложными отношениями. Пары вы – ты и вы – мы представляют 

собой пример грамматической антонимии, о чем говорилось выше. А пара 

молчать – говорить, согласно Ю.Д. Апресяну, можно отнести к такому типу 

антонимов, как «не P» – «P»: молчать = «не издавать звуков» – говорить 

«издавать звуки». 

Очень резкое снижение доли антонимических реакций характерно для 

учеников старших классов (9–11 классы). Проанализировав, данные Русского 

ассоциативного словаря (РАС), мы приходим к выводу, что снижение доли 

антонимов характерно и для старшей возрастной группы (студентов 1–3 курсов). 

Чем же объясняется такое падение доли антонимических реакций? 

Слово в лексиконе человека включено в многомерную систему связей, в 

число которых входят связи противопоставленности значения. Эти связи 

различаются по степени актуальности для носителей языка, исходя из языкового и 

неязыкового опыта. Следует указать на то, что отношения антонимии являются 

наиболее простым видом отношений между словами. Со школы мы изучаем такие 

понятия, как синонимия, антонимия, омонимия. Поэтому высокочастотные 

антонимичные пары хранятся в поверхностном ярусе лексикона и могут 

воспроизводиться автоматически, без обращения к ярусу значений. Что и 

происходит в младших классах. Взрослея, приобретая больший языковой опыт, 

нами усваиваются более сложные отношения сочетаемости слов, которые и 

выходят на первый план. Это подтверждается рассмотрением доли 

антонимических реакций среди других не антонимических, полученных на эти же 

стимулы. Доля не антонимических реакций не только преобладает над 

антонимическими, но и возрастает к 11 классу. Среди не антонимических реакций 

большой процент составляют синтагматические реакции. 

Еще хотелось бы обратить внимание на незначительное увеличение доли 

антонимических реакций в 7–8 классах. Для того чтобы лучше понять и объяснить 

подобного рода динамику, именно в данный период жизни школьников, 

необходимо обратиться к исследованиям, посвященным проблемам взросления и 

становления личности.  

Психологи связывают возраст школьников 7–8 классов с подростковым 

периодом, когда происходят индивидуально-типологические изменения, 

связанные с развитием мышления, формированием собственного «Я» и 

индивидуальной языковой картины мира. Это период пересмотра усвоенных 

ранее норм и ценностей.  

Принимая во внимание отмеченные особенности этого возрастного 

периода, подобное увеличение можно считать вполне закономерным. 

Во-первых, доказано, что речевое развитие носит не равномерный, а 

скачкообразный характер, и связано это со стадиальным развитием интеллекта, 

характерным для любого человека. Эта стадиальность не может не отразиться на 
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изменении ассоциативных связей, которое также носит неравномерный характер. 

Вероятно, в это время происходит особенно интенсивное накопление 

информации, приобретение новых знаний из различных областей, идет процесс 

обогащения речи. Период 7–8 классов можно назвать переходным периодом. 

Начиная с 9 класса, доля антонимических реакций на стимулы значительно 

уменьшается, поскольку начинается процесс стандартизации словесных 

ассоциаций, у стимулов складываются более сильные синтагматические, 

парадигматические и тематические связи. Усваиваются более сложные 

лексические отношения, что и демонстрирует ассоциативные словарь. 

Безусловно, наша работа на этом не исчерпывается. В дальнейшем, нам бы 

хотелось изучить все полученные антонимические пары, просчитать их долю и 

изучить возрастную динамику. Кроме того, в ходе исследования нами были 

выбраны анкеты, где антонимические реакции составляют почти половину от 

полученных реакций. Эти анкеты заслуживают пристального изучения. Это может 

быть проявлением особой тактики реагирования.  
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 ивое и неживое в мире  

(на материале ассоциативных полей местоимений) 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

Местоимения, по мнению многих ученых, являются весьма значимым 

элементом в системе языка. Существует множество классификаций местоимений, 

и все же единого мнения на их счет нет. Что касается семантической стороны 

этого класса слов, то местоимения, в силу своей абстрактности, весьма полезны 

при рассмотрении элементов картины мира. Н.Ю. Шведова [Шведова 1998], 

например, считает, что всю картину мира можно изучать с помощью 

местоимений, так как они указывают на живые или неживые объекты мира, 

относящиеся к ним действия и характеристики. Несомненно, местоимения не 

могут соотноситься со всеми объектами, поэтому интересно проследить, какие 

именно элементы находят отражение в ассоциативных полях школьников и 

насколько они близки ассоциативным полям студентов.  

Для исследования выбрана небольшая группа местоимений: кто, что, ты и 

он. Были проанализированы статьи прямого и обратного словаря АСШС, для 

сравнения привлечены материалы РАС, произведена разбивка по полу и возрасту 

испытуемых. Необходимо обратить внимание на то, что используемые словари 

различаются способом проведения ассоциативного эксперимента, так что в РАС 

наблюдается большее количество синтагматических реакций. Несомненно, 
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материал можно расширять, но каждый разряд местоимений будет вызывать свой 

элемент картины мира. В целом это может помочь в построении полной картины 

мира, проявляющейся в ассоциациях. 

В качестве наиболее важной характеристики при проведении исследования 

рассматривалась относительная частота реакций, ведь именно наиболее частотные 

из них могут рассматриваться как определяющие. Не стоит, однако, отказываться 

от рассмотрения единичных реакций, т.к. после группировки таких реакций тоже 

можно выделить актуальные группы. Конечно, для рассмотрения картины мира 

одного подсчета частот недостаточно: полученные данные необходимо 

интерпретировать. 

Данная работа осуществляется на материале электронного Ассоциативного 

словаря школьников Саратова и Саратовской области, а также Русского 

ассоциативного словаря. Проводится исследование ряда местоимений с целью 

построить картину мира школьника и проследить ее дальнейшее развитие, так как 

в этих словарях представлен материал по двум разным возрастным группам. 

Словари различаются объемом материала, но все же сопоставительный анализ 

этих двух источников может дать интересные результаты. 

Рассмотрим местоимение кто. Согласно точке зрения Н.Ю. Шведовой, это 

местоимение является одним из исходных, то есть позволяет классифицировать 

реалии мира. Посмотрим, как в его ассоциативной статье отражается тот фрагмент 

картины мира, который объединяет в себе живых существ. Рассмотрев статью 

прямого словаря на стимул кто, получаем, что подавляющее большинство 

парадигматических реакций действительно называют человека или животное, а 

синтагматические реакции на кто – это, прежде всего, глаголы, причем, 

обозначающие действия, которые могут производиться только живым существом: 

пришел, знает, умеет и под. 

Всех живых существ, представленных в реакциях, можно поделить на 

группы. Школьникам АСШС, по сравнению со студентами РАС, более важна 

семантическая группа семья с такими реакциями, как мама – 11, папа – 4. В РАС 

эта группа представлена единичной реакцией мама. Объяснить это можно 

психологическими особенностями, которые проявляются в реакциях – появляется 

группа реакций друг/подруга – ориентация на общение со сверстниками. 

Полностью исчезают в РАС реакции, связанные с учебным процессом, которые 

широко представлены в АСШС. В обоих словарях представлены категориальные 

реакции, такие как человек, мужчина. Респонденты таким образом пытаются 

описать целую группу объектов, которая не актуализируется в их сознании 

конкретными представителями. 

Изменение ассоциаций с возрастом может быть рассмотрено на материале 

АСШС. Наиболее очевидно полное исчезновение к 11 классу реакций – неживых 

объектов, что, скорее всего, связано с уменьшением доли ситуативных реакций 

(таких, как дверь или палец, которые даются не на стимул, а лишь обусловлены 

окружением испытуемого).  
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Интересный материал для анализа дает сопоставление статей прямого и 

обратного словаря АСШС, хотя процесс анализа затруднялся тем фактом, что 

прямые и обратные статьи на местоимение кто различались количеством связей.  

Наличие у местоимения кто ссылок на стимулы со значением признака 

объясняется тем фактом, что для таких слов бывает трудно подобрать объект и 

испытуемые реагируют местоимением, которое выступает в таком случае 

контейнером для целого ряда предметов, которые существуют у них в сознании. 

Тем же можно объяснить большую долю глаголов.  

Как уже упоминалось выше, отличие в способе подачи стимулов (письменно-

письменный при составлении РАС и устно-письменный при составлении АСШС) 

накладывает свой отпечаток: в РАС больше синтагматических реакций, таких как 

пришел, виноват, сказал. Вообще, по словарям различно количество реакций, 

обозначающих действия. Такие реакции по своей природе являются 

синтагматическими и, несомненно, более характерны для РАС. 

В обоих словарях представлены в качестве реакций слова, обозначающие 

животных. Вероятно, некоторые из них выступают в роли зоосемических 

метафор, но более интересны реакции собака и кот, которые, по-видимому, 

рассматриваются в качестве равноправных членов семьи. 

После детального рассмотрения ассоциативных статей данного 

местоимения можно сделать вывод о том, что местоимение кто действительно 

обрисовывает элемент картины мира, называя наиболее актуальную для 

испытуемых группу живых существ. В результате сопоставительного анализа 

реакций различных возрастных (и социальных) групп можно выявить 

приоритетные элементы картины мира и их динамику. Например, выясняется, что 

группа семья с течением времени становится менее актуальной, зато более 

актуальной становится группа друзья. Вероятно, если продолжать эксперименты с 

другими возрастными группами, то ситуация изменится.  

Следующим рассмотрим местоимение что. Имея материал на 

рассмотренное выше местоимение кто, можно предположить, что нечто похожее, 

хотя бы по структуре статей, будет и здесь. Однако, картина другая. 

Количество реакций, обозначающих живые существа, примерно одинаково 

у мальчиков и у девочек. Но вот предметов у мальчиков представлено несколько 

больше, чем у девочек (11,64 против 7,07 %). У девочек более полно 

представлены реакции, относящиеся к школе, тогда как у мальчиков – такие, как 

кулак, шина, шайба, телефон. Для мальчиков характерно более конкретное 

мышление, поэтому количество поименованных предметов у них больше. Среди 

ответов девочек больше местоименных реакций. 

Если рассматривать изменение реакций в разных возрастных группах, то 

исследование опять сталкивается с недостаточным количеством анкет, но 

некоторые выводы все же были сделаны. В старшей группе (9-11 классы) среди 

реакций, обозначающих действие, представлена только одна – делать. Хотя, 

необходимо заметить, что такая реакция присутствует и у школьников более 

младшего возраста (1-4, 5-8 классы) и везде находится на первом месте, что 

можно объяснить как прецедентными текстами, так и частым использованием 



Раздел 5. Психолингвистика, прагмалингвистика 

 

203 

сочетания слов что делать в учебном процессе, например, для определения 

сказуемого в предложении. Подавляющее большинство действий, которые 

наблюдаются в качестве реакций, предполагают активного деятеля (есть, купить, 

сказать). Среди всех синтагматических реакций выделяется только случилось, 

которая не требует активного деятеля. 

Доля реакций, обозначающих живых существ, незначительна. 

Эти единичные реакции не связаны со стимулом и были даны лишь потому, что 

прочно закреплены в нашем сознании и их появление обусловливается именно 

этим, а не стимулом, например: мама, собака, я. 

Приступая к анализу местоимения «что», можно ожидать достаточно 

широкого разброса реакций и множества представленных предметов, хотя бы в 

силу того, что человечество создало огромное количество артефактов. 

Но возможно именно поэтому количество представленных предметов 

относительно невелико. Испытуемые сталкиваются с большой 

неопределенностью, ведь в нашем сознании область артефактов и просто 

предметов достаточно большая и слабо структурированная. Проще всего 

испытуемым реагировать, называя объекты окружающей действительности 

(плакат на стене, дорога) или предметы, актуальные в конкретных ситуациях 

(кулак, лоб, шайба). Закономерно, что для школьников актуальна группа 

предметов, относящихся к школе и процессу обучения (парта, пенал, книгу, стул).  

При анализе местоимения он на себя обращает внимание множество 

реакций оценочного характера, а также достаточно большое разнообразие 

реакций, называющих живых существ. Интересно, что при этом у мальчиков 

таких слов-характеристик немного (хороший, красивый, плохой), а у девочек 

воображаемый субъект (либо объект) характеризуется с гораздо большего 

количества сторон (большой, веселый, неизвестный, яркий).  

Необходимо отметить, что местоимение он воспринимается испытуемыми 

как обозначающее и живое существо, и предмет. Подавляющее большинство 

реакций свидетельствуют о том, что он – это скорее живое существо. Но в то же 

время, он может обозначать широкий круг лиц, поэтому испытуемым сложно 

выбрать конкретного представителя – так появляются реакции мальчик, человек, 

мужчина, которые сами выступают в качестве категориальных слов. 

Как в прямом, так и обратном словаре, в ассоциативных полях местоимения 

он много парадигматических связей с другими личными местоимениями, что 

говорит о тесной ассоциативной связи внутри данного класса слов. 

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 

1) Несмотря на кажущееся различие словарных статей АСШС и «Русского 

ассоциативного словаря» под ред. Ю.Н. Караулова, если рассматривать реакции 

одного типа, например, только синтагматические или парадигматические, то 

можно заметить, что они представлены в обоих словарях и их ранг часто 

оказывается близок или совпадает; 

2) РАС помогает проследить, как меняется картина мира с возрастом. 
Ю.Н. Караулов в ходе своих экспериментов привлекал студентов, а это означает 

отличие возраста респондентов и их социального окружения, что влияет на 
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актуальность представленных групп реакций. Нередко в обоих словарях группы 

реакций одинаковые, но их актуальность разительно отличается – например, в 

реакциях школьников фигурируют разные члены семьи, в то время как в реакциях 

студентов группа «семья» представлена только словом мама. 

Таким образом, в данном исследовании делается попытка обрисовать 

небольшой фрагмент картины мира. В данной работе картина мира 

рассматривается как динамичное явление: она отражает большую или меньшую 

актуальность окружающих человека объектов и лиц, и непрерывно изменяется с 

течением времени. Так, например, учеба, вокруг которой сосредоточена 

деятельность школьника, слабо представлена в картине мире студента. 
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Грамматические свойства местоименных стимулов и реакций 

(на материале Ассоциативного словаря школьников Саратова) 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

Материал ассоциативного эксперимента открывает перед исследователем 

большие возможности – он позволяет проследить ассоциативные связи, на его 

основе можно попытаться выявить картину мира носителей языка. Но данные 

ассоциативного словаря представляют собой материал не только по лексической 

семантике, но и по грамматической системе языка. Это уже было отмечено в 

работе Ю.Н. Караулова «Ассоциативная грамматика», где он говорил об 

отдельных грамматических фактах, проанализировав которые, исследователь 

получает целостную картину, так называемую «грамматику в прецедентах» 

[Караулов 1993]. Спецификой такого рода исследований является то, что 

грамматические значения слов выявляются на ассоциативном материале. А так 

как ассоциативный словарь воплощает грамматический строй языка в виде 

образцов, то его материал оказывается просто незаменимым, ведь в ассоциациях 

грамматические значения передаются не намеренно, а подсознательно, и именно 

поэтому можно считать, что это и есть своеобразные единичные проявления 

грамматики в ее «чистом виде». 

В данной работе делается попытка выявить основные грамматические 

свойства местоимений, проявляющиеся в ассоциациях. Источником для 
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исследования послужила электронная версия 1.03.03 «Ассоциативного словаря 

школьников Саратова и Саратовской области» (АСШС).  

Цель работы – охарактеризовать местоимения по ассоциативным связям, в 

которых они участвуют; определить типичные для этого класса слов отношения со 

словами других частей речи, а также ассоциативные связи внутри своей группы. 

В ходе исследования анализировались ассоциативные статьи местоименных 

стимулов, а также стимулы, на которые были получены реакции-местоимения 

(как наиболее показательные и частотные в речи, были взяты стимулы и реакции, 

выраженные личными местоимениями и возвратным себя, – именно они наиболее 

полно представлены в АСШС). Всего было рассмотрено 12 ассоциативных полей 

и 5506 реакций (материал прямого словаря), а также еще 12 ассоциативных полей, 

образованных местоименными реакциями (обратный словарь). 

Стимулы оценивались, прежде всего, по такому параметру, как 

распределение полученных на них реакций по частям речи; учитывалось влияние 

грамматической формы стимула на грамматическую форму полученных реакций.  

В АСШС в списке стимулов представлены личные местоимения в 

именительном падеже я, ты, он, она, мы, вы, они и личные местоимения в 

косвенных падежах его, ему, ее, их. 

Личные местоимения в именительном падеже вызывают в качестве реакций 

преимущественно словоформы своего же класса – местоимения. Разряд 

местоимений чаще всего тот же: я → ты, мы, он, я, она, вы. В качестве реакций на 

стимул я были получены и местоимения других разрядов: сам, мое, все, кто?, 

никто. Это, вероятно, связано со специфической абстрактной семантикой 

местоимений, вызывающей у испытуемых трудности при реагировании – им в 

голову приходит много разных ассоциаций и, вместе с тем, ничего конкретного, 

поэтому легче дать реакцию из того же класса, что и стимул, т.е. абстрактную. 

Большое количество реакций-существительных (имеющих первый ранг 

среди реакций на стимулы я, он, мы и второй ранг среди реакций на остальные 

личные местоимения в именительном падеже) объясняется тем, что класс личных 

местоимений в наибольшей степени соотносителен грамматически с классом 

имен существительных. Это обусловливает появление среди реакций 

существительных, которые конкретизируют соотносимое с ними местоимение: вы 

→ человек, учитель, люди, друзья; мы → люди, семья, друзья, класс, общество и 

т.д. Можно сказать, что данные в качестве реакций существительные обозначают 

участников общения. В приведенных примерах реакции образуют со стимулами 

высказывания, т.е. появляются предикативные отношения, в которых реакция-

существительное выступает в роли сказуемого, характеристики стимула. То же 

можно сказать и о прилагательных, которых немало в ассоциативных полях 

местоименных стимулов: они → плохие, хорошие, большие; я → умный, красивая, 

хороший, крутой, смешной. 

Среди реакций на личные местоимения также немало глаголов, наречия же 

единичны. 

На стимулы, выраженные личными местоимениями в косвенном падеже, 

испытуемые чаще всего давали местоимения, на втором месте среди реакций 
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оказались глаголы. Вероятно, это объясняется тем, что местоимения в косвенных 

падежах в общем виде реализуют обязательную валентность глагола.  

Например, на стимул ему были даны такие глагольные реакции: дать 59; 

отдать, подарить 8; дам 6; давать 5; сказать 3; дал, даю, не дам, подарю 2 и т.д. 

Глаголы среди реакций на стимул ему составляют почти 21 % и имеют второй ранг, 

что не является типичным для стимулов-местоимений в именительном падеже.  

Однако на стимул его было получено еще большее количество глаголов. Их 

в словарной статье этого местоимения более 41 % – глагол получает первый ранг 

в таблице частеречного распределения.  

Еще большее количество глагольных реакций получено на возвратное 

местоимение себя – более 80 %, и это вполне объяснимо: здесь большую роль 

сыграл винительный падеж как реализация обязательной валентности 

переходного глагола.  

Вообще, что касается выражения у реакций грамматических категорий, то 

чаще всего форма реакции по своим грамматическим признакам повторяет форму 

стимула. Это справедливо для всех категорий, выраженных у группы личных 

местоимений. 

Род реакции в большинстве случаев совпадает с родом стимула (это 

прослеживается у реакций-существительных, прилагательных, местоимений и 

глаголов). Например: 

Он → мальчик, человек, друг, мужчина, папа, парень; хороший, красивый, 

плохой; мой, его; был, пил, сел; 

Она → женщина, девушка, девочка; красивая, хорошая, большая, добрая; 

моя, ей, какая; пришла, ушла. 

Число также совпадает у стимулов и реакций разных частей речи: 

Ты → друг, враг, человек; плохой, хороший; он, и я; бежишь, делаешь; 

Вы → люди, друзья; умные, хорошие; мы, они, все; знаете, ушли, делаете; 

 адеж стимула достаточно часто «навязывает» аналогичный падеж реакциям: 

Его → кота, парня; ее, тебя, кого, меня; 

Ему → другу, мальчику, человеку; мне, ей, тебе, кому, кому?; 

Их → людей, друзей; глупых; нас, вас, его, кого, наших, своих. 

Лицо у глагольных реакций лицо почти всегда совпадает с лицом стимула-

местоимения: 

Я → иду, играю, люблю, учусь, думаю; 

Ты → бежишь, делаешь, знаешь; 

Они → идут, дружат, играют, говорят. 

Предварительный анализ показал, что рассмотренная группа стимулов 

отличается общими закономерностями (соотносимость с классом 

существительных, наличие общих с этой частью речи грамматических категорий, 

сходная сочетаемость и т.д.) и может быть четко поделена на две однородные 

группы: стимулы в именительном падеже и стимулы в косвенных падежах. После 

такого деления по падежному признаку окажется, что реакции в каждой из 

подгрупп в основном однородны по своим грамматическим признакам и чаще 

всего копируют их значение со стимула. Грамматический признак падежа 
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оказывается самым сильным – именно он определяет не только грамматическую 

форму реакции, но и весь состав ассоциативного поля.  

Если в качестве стимула дается местоимение в именительном падеже, то 

испытуемый может воспринимать его одно как высказывание, и тогда 

конкретизирует, характеризует стимул, строит отношения предикации с его 

участием. В случае же, если в качестве стимула дается местоимение в косвенном 

падеже, испытуемый воспринимает его как осколок высказывания и стремится 

восстановить всю актантную структуру – так в качестве реакций появляются 

глаголы, прилагательные и другие предикативные слова. Таким образом, 

косвенный падеж дает испытуемому дополнительные пути для реагирования, это 

путь «достраивания» высказывания, что делает ассоциативную статью, скажем 

так, разнообразнее в сравнении со стимулами в именительном падеже.  

Статьи обратного словаря подтвердили результаты, полученные на 

материале прямого словаря – рассматриваемая группа по падежному признаку 

четко делится на две части.  

Если взять, к примеру, личные местоимения в именительном падеже, то 

получаем следующие закономерности: в прямом словаре наблюдаются колебания 

в распределении реакций по частям речи между местоимениями и 

существительными, а в обратных статьях первый ранг однозначно принадлежит 

местоимениям. Полученный результат можно истолковать так: на стимулы, 

выраженные личными местоимениями в именительном падеже (я, ты, он, она, мы, 

вы и они), испытуемые дают в основном местоимения и существительные, причем 

в статьях на местоимения я, он и мы получено больше существительных, чем 

местоимений. С другой стороны, личными местоимениями в именительном 

падеже участники ассоциативного эксперимента склонны реагировать 

преимущественно на местоименные же стимулы, на слова своего же класса – как 

абстрактная реакция в общем виде, в то время как на стимулы, выраженные 

другими частями речи, часто даются местоименные реакции в неначальной форме.  

Таким образом, асимметричность прямых и обратных ассоциативных статей 

проявляется в том, что личные местоимения в именительном падеже больше 

связаны с классом себе подобных через стимулы, т.е. активизируются в сознании 

испытуемого прежде всего словами с такой же абстрактной семантикой, хотя сами 

вызывают более разнообразное ассоциативное поле, богатое также и 

существительными. 

Если же мы рассмотрим личные местоимения в косвенном падеже, в том 

числе и совпадающие по своей форме с притяжательными его, ее, их, – в их 

статьях, как прямых, так и обратных, окажется гораздо больше глаголов: 

например, 64% всех слов, на которые была получена реакция ему, составили 

глаголы (позволять, объяснить, помогать, сказать, доверить и др.), имеющие 

валентность для заполнения дополнением в Д.п., а местоимение ему как раз 

явилось обобщением такого класса слов, способных выступать в указанной 

синтаксической роли.  

У возвратного себя прямая и обратная ассоциативные статьи практически 

совпадают: с одной стороны, стимул себя вызывает более 80% глагольных 
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реакций, и с другой стороны, более 81 % всех слов, на которые в качестве реакции 

было получено слово себя, оказались глаголами, почти в 100% случаев 

переходными.  

Таким образом, материал обратного словника показал, что ассоциативные 

поля местоимений в именительном и в косвенных падежах очень отличаются 

своим составом – в первых много местоимений, слов того же класса; а 

ассоциативные поля местоимений в косвенных падежах богаты глаголами. 

Если говорить о том, насколько реакции-местоимения обусловлены 

грамматической природой стимулов, то здесь можно сказать, что основное 

влияние идет по пути синтагматики – обычно испытуемый встраивает 

местоимение-реакцию в некую актантную структуру с участием стимула, где оно 

заполняет какую-либо из его синтаксических валентностей: 

Она ← пришла, шла, враг, госпожа; 

Ему ← верить, звонить, мешать, интересно; 

Себя ← показать, оправдать, жалеть, поиск, выше и т.п. 

Таким образом, местоименные реакции тоже испытывают на себе влияние 

грамматической формы стимулов. Это влияние проявляется и в роде, и в числе, и 

в падеже полученных местоименных реакций. А в совокупности с данными, 

полученными на примере прямых статей словаря, можно сказать, что 

рассматриваемые нами местоимения по своим грамматическим свойствам могут 

быть поделены на две группы – по признаку падежа. И этот грамматический 

признак оказывается настолько сильным, что дает участникам ассоциативного 

эксперимента дополнительные пути для реагирования, обусловливая различия в 

структуре ассоциативных полей.  
Литература 
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Ф.К. Уракова (Майкоп) 

 сихолингвистические основы 

овладения вторым (неродным) языком 

Научный консультант – профессор М.Х. Шхапацева 

Определение содержания и методов обучения русскому языку в 

национальной школе связано не только с данными лингвистики, но и с 

психологическими закономерностями овладения неродным языком. По мнению 

Л.С. Выготского, процессы овладения родным и неродным языками разделяет, в 

первую очередь, элемент осознанности и преднамеренности, характерный для 

овладения вторым языком, и отсутствующий при овладении родным языком 

[Выготский 1956: 91]. Согласно Л.С. Выготскому, развитие родного языка «идет 

снизу вверх», тогда как овладение неродным языком направлено «сверху вниз». 

Это значит, что ребенок, слышащий с раннего детства обращенную к нему речь, 
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не задается целью усвоить этот язык. Он стихийно соотносит сказанное с 

наличной ситуацией и постепенно расчленяет этот слышимый поток речи на 

значимые отрезки, то есть «идет снизу вверх». Другими словами, теоретические 

сведения о языке основываются на уже имеющихся речевых навыках и 

восприятие родного языка протекает в непосредственной связи с познанием 

объективной действительности. 

Овладение же вторым (неродным) языком происходит на основе родного 

языка, существенно отличаясь от естественного развития родной речи. «Если 

развитие родного языка начинается со свободного спонтанного пользования 

речью и завершается осознанием речевых форм и овладением ими, то развитие 

иностранного языка начинается с осознания языка и непроизвольного овладения 

им и завершается свободной спонтанной речью» [Там же: 292]. Нерусский 

учащийся приобретает речевые навыки путем наблюдения за образцами и 

получения теоретических сведений об изучаемом языке. «Иностранное слово, 

усваиваемое ребенком, относится к предмету не прямо и не непосредственно, а 

опосредованно, через слова родного языка» [Там же: 294]. В связи с этим в речи 

учащихся национальной школы часто встречаются ошибки, связанные с 

особенностями лексико-грамматического строя родного языка. Для их 

преодоления и развития полноценной русской речи нерусских учащихся 

необходимо образование динамического стереотипа. Однако новый динамический 

стереотип образуется не сразу, он долгое время сосуществует и взаимодействует с 

динамическим стереотипом родного языка. Следовательно, необходимым 

условием овладения вторым языком должна являться активная речевая 

деятельность учащихся на русском языке. Этим обусловлена необходимость 

понимания всего процесса обучения русскому языку как процесса переключения 

мышления учащихся с базы одного языка на базу другого языка, формирования 

двуязычия у нерусских учащихся.  

С точки зрения носителя языка и субъекта обучения второму языку, с одной 

стороны, и с точки зрения порождения речи на каждом языке, с другой, 

существует следующая классификация функционирования двух языковых систем: 

«совмещенное» и «автономное порождение речи». Автономное предполагает, что 

говорящий четко разграничивает системы языков, на которых говорит, механизмы 

производства на каждом из них работают независимо друг от друга. При 

совмещенном (а именно оно характерно для обучаемых в национальной школе) 

индивид недостаточно четко разграничивает механизмы порождения речи, что 

является следствием лингвистического опыта говорящего. Преодолеть данный 

недостаток можно только на основе усиления принципа сознательности в 

обучении второму языку.  

В целом процесс порождения речевого высказывания с психологической 

точки зрения представляет собой следующую схему: «от мотива порождающего 

какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во 

внутреннем слове, а затем в значениях внешних слов, и, наконец, в словах» 

[Китросская 1972: 29].  

Для нерусского говорящего и слушающего, слабо владеющего русским 
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языком, акт коммуникации совмещает двойное кодирование: мысль → код 

родного языка → код второго языка → озвучение → переход → восприятие 

звуков → декодирование на второй язык → декодирование на родной язык → 

понимание.  

Соответствуют этой схеме и модели формирования речевых высказываний, 

предлагаемые учеными психолингвистами И.А. Зимней и А.А. Леонтьевым. Одна 

из них имеет следующий вид: 1) формирование речевой интенции; 2) внутреннее 

программирование высказывания; 3) грамматико-семантическая реализация 

программы; 4) моторное программирование; 5) реализация моторной программы; 

6) фонация. 

Согласно данной модели, языковые закономерности, отличающие один 

язык от другого, проявляются на этапе грамматико-семантической реализации 

программы речевого высказывания. Другие психолингвистические исследования 

последних лет показали, что существует промежуточное звено при переходе от 

внутренней реализации программирования высказывания к ее грамматико-

семантической реализации – отбор минимальных семантических признаков в 

категориях родного языка (А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, И.И. Китросская). 

Таким образом, при построении методики преподавания неродного языка 

необходимо приложить усилия для того, чтобы оптимизировать процессы 

перекодировки. В соответствии с этим процесс порождения высказывания на 

неродном языке должен включать: 

1) ориентировку в речевой ситуации (определение темы, основной мысли, 

цели высказывания, условий коммуникации, выбор формы и стиля речи);  

2) планирование содержания высказывания во внутренней речи на родном 

языке (обдумывание содержания речи, мыслительной отбор слов и предложений в 

соответствии с предметом речи и условиями речевой коммуникации);  

3) перевод во внутренней речи содержания высказывания на русский язык 

(выбор синтаксической структуры, отбор лексических единиц, морфологических 

средств, «грамматическое прогнозирование»); 

4) реализацию планируемого содержания высказывания средствами языка 

(внешняя речь);  

5) контроль за правильностью построения речевого высказывания 

(соотношение содержания речи с задачей речевого общения). 

Одним из существенных элементов процесса порождения речевого 

высказывания, важным звеном между исходным замыслом и его воплощением в 

развернутом высказывании является внутренняя речь. В связи с этим важное 

значение имеет детерминация соотношения языка и речи, находящихся в 

неразрывной связи с мышлением. Язык, как известно, общественное явление, а 

речь – явление социальное, индивидуально-психологическое, которое существует 

в формах внутренней и внешней речи.   

Внутренняя речь, будучи тесно связанной с мышлением, подготавливает 

внешнюю ее форму – устную и письменную речь (мышление → внутренняя речь 

→ внешняя речь) [Шхапацева 1993: 124]. 

Внутренняя речь не может существовать в отрыве от внешней речи: она 
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находится с ней в неразрывном динамическом единстве перехода из одного плана 

в другой. Во внутренней речи функционируют такие языковые единицы (слова, их 

сочетания), которые были усвоены во внешней речи. Внутренняя речь 

непосредственно связана с мышлением, а внешняя речь представляет собой 

«внешнюю проекцию внутренней речи». В связи с этим отношение между языком 

и мышлением определяется как отношение между языком и внутренней речью, 

без формирования которой не может быть развита речь, на втором языке. 

Внутренняя речь обеспечивает переход от мысли к слову и от слова к мысли. При 

низком уровне развития внутренней речи учащийся с трудом облекает мысли в 

словесную форму, с трудом воспринимает речь других. Владение внутренней 

речью на русском языке является достижением подлинного двуязычия.  

В связи с этим одним из важных психологических требований при обучении 

языку считается связь мышления и речи. Мышление – это процесс отражения 

объективной действительности в наших представлениях, суждениях и понятиях. 

Определенный уровень развития мышления является предпосылкой каждого 

дальнейшего шага в речевом развитии ребенка. Но речь в свою очередь оказывает 

определенное влияние на умственное развитие ребенка, включаясь в процесс 

формирования его мышления (С.А. Рубинштейн). Всякий мыслительный процесс 

направлен на решение определенной задачи. Мыслить человек начинает тогда, 

когда у него появляется потребность что-то понять или что-то сказать. Этой 

проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 

процесс.  

Психологическая схема формирования и формулирования мысли 

посредством языка в процессе говорения реализует собой следующие заложенные 

в ней принципы: 

1) от общего к частному, от недифференцированного к четко 

дифференцированному; 

2) принцип одновременного действия всех уровней языка на основе 

актуализации ранее сложившихся и упрочившихся межуровневых связей, то есть 

правило параллельного, а не последовательного включения всех уровней; 

3) принцип сопряженности уровней, когда звено одного уровня является 

компонентом другого; 

4) принцип конечного соответствия, согласно которому выходной 

акустический сигнал должен отражать замысел и коммуникативное намерение 

говорящего [Зимняя 1978: 125]. 

Следующим важным аспектом психологических основ обучения неродному 

языку является проблема характера мышления билингва. В литературе по 

психолингвистике существуют разные мнения по данному вопросу. Одни ученые 

считают, что мышление связано только с родным языком, отрицают возможность 

непосредственного иноязычного мышления. По их мнению, мысль на неродном 

языке оформляется только через посредство родного языка. С мышлением 

связываются только слова и формы родного языка, а иноязычные слова и формы 

устанавливают связь не с мышлением, а с единицами и формами родного языка. 

Другие признают, что возможно мышление на неродном языке, что практически 
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владеть иностранным языком можно лишь при условии развития способности 

мышления на этом языке. Подобного мнения придерживаются большинство 

психологов и лингвистов, занимающихся проблемами двуязычия (Б.В. Беляев, 

Е.М. Верещагин, Ю.Д. Дешериев, М.М. Михайлов, К.Х. Ханазаров и др.). 

Но мышление на неродном русском языке может возникнуть только в результате 

определенной речевой подготовки учащихся, создания соответствующей 

лингвистической базы. «Когда человек полноценно владеет иностранным языком 

... мыслит и думает на этом языке, тогда иностранный язык является для него не 

кодом, а подлинным средством как общения, так и формирования собственных 

мыслей, и тогда он не испытывает никакой нужды в переводе с одного языка на 

другой» [Беляев 1964: 37]. При этом, характер взаимодействия родного и 

неродного языков в процессе овладения вторым языком определяется 

взаимодействием факторов как лингвистического, так и экстралингвистического 

порядка. К ним относятся: социальная функция родного и неродного языков; 

распределение общественных функций между ними; этапы развития двуязычия; 

характер развития двуязычия; соотношение контактирующих языков – их 

принадлежность к близкородственным и неблизкородственным языкам.   
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Т.С. Усова (Саратов) 

Статистический показатель оценки близости ассоциативных полей 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

В настоящее время проблема исследования ассоциативных полей приобрела 

особую актуальность. Существуют различные методы сопоставления ассоциативных 

полей. Наряду с качественным анализом ассоциативных полей, многие 

исследователи прибегают к различным статистическим показателям. В данной статье 

речь пойдет о динамике ассоциативных полей отдельных слов-стимулов, которая 

прослеживается в результате применения методики количественной оценки близости 

(W) ассоциативных полей [Григорьев, Кленская 2000].  

Суть вычисления показателя близости (W) состоит в следующем: попарно 

сопоставляются две выборки; если в двух выборках имеется одинаковая 

ассоциация, то мы выбираем меньшую, среди этих двух выборок частоту (или 

долю); если ассоциация в одной из выборок отсутствует, берем ноль. Переводим 
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абсолютные частоты в доли, деля их на численности выборок. Далее для 

определения показателя близости (W) складываем получившиеся значения. 

Мы применили показатель близости (W) при изучении динамики 

ассоциативных полей слов-стимулов на материале Ассоциативного словаря 

школьников Саратова и Саратовской области. Предположительно, показатель 

близости (W) должен был нам помочь выявить наличие или отсутствие возрастной 

динамики ассоциативных полей одного и того же слова-стимула в трех 

возрастных группах испытуемых (школьников): в младшей (1-4 классы), средней 

(5-8 классы) и старшей (9-11 классы) возрастных группах. Показатель близости 

(W) может меняться от 0 до 1; 0 соответствует отсутствию одинаковых реакций, 

1 – полному совпадению распределению ассоциаций в ассоциативных полях, то 

есть чем меньше значение показателя близости (W), тем более разнообразны 

реакции в сопоставляемых ассоциативных полях двух возрастных групп, тем 

меньше стандартность реагирования на один и тот же стимул и тем выше степень 

лексического богатства слова-стимула.  

Нами были выбраны 25 слов-стимулов, среди них существительные, 

прилагательные и глаголы. Для каждого из 25 слов-стимулов были произведены 

вычисления показателя близости (W) по трем возрастным группам: попарно были 

сопоставлены 1-4 и 5-8 классы, 1-4 и 9-11 классы, 5-8 и 9-11 классы (см. табл.). 
Таблица 

Распределение показателя близости (W) по трем возрастным группам 

Слово-стимул 

Показатель 

близости (W) для 

1-4 – 5-8 классов 

Показатель 

близости (W) для 

5-8 – 9-11 классов 

Показатель 

близости (W) для 

1-4 – 9-11 классов 

1. Бабушка 0,59 0,83 0,51 

2. Буква 0,57 0,67 0,56 

3. Весна 0,48 0,54 0,34 

4. Взять 0,50 0,57 0,46 

5. Вода 0,47 0,60 0,39 

6. Встретить 0,42 0,45 0,28 

7. День 0,63 0,62 0,56 

8. Деревня  0,53 0,39 0,28 

9. Дом 0,45 0,48 0,36 

10. Думать 0,48 0,45 0,39 

11. Ехать  0,55 0,49 0,36 

12. Загадка  0,50 0,50 0,46 

13. Заяц  0,59 0,50 0,45 

14. Зима  0,45 0,72 0,63 

15. Знать  0,48 0,44 0,32 

16. Идти  0,45 0,58 0,44 

17. Изысканный  0,43 0,44 0,32 

18. Интересный  0,27 0,54 0,28 

19. Картина  0,55 0,57 0,41 

20. Кастрюля  0,54 0,38 0,28 

21. Колокольчик  0,52 0,57 0,44 

22. Конфета  0,54 0,68 0,49 

23. Кошка 0,47 0,54 0,44 

24. Кукла  0,42 0,53 0,38 

25. Помогать 0,39 0,47 0,33 
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Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что 

показатель близости (W) − это количественная величина, диапазон значения 

которой колеблется в определенных пределах в зависимости от характера 

анализируемого слова-стимула. Ранее мы отмечали, что чем ближе значение 

показателя (W) к единице в двух сопоставляемых группах, тем больше 

одинаковых реакций в их ассоциативных полях, следовательно, тем выше 

степень их сходства, и наоборот. По количественному показателю близости (W) 

проанализированные нами стимулы можно разделить на следующие группы (при 

отнесении слов-стимулов в одну из групп допускалась погрешность до 0,04): 

1. Слова-стимулы, у которых значение показателя близости (W) 

стремится к единице следующим образом: в 1-4 – 9-11 классах – наименьшее 

сходство ассоциативных полей, в 5-8 – 9-11 классах близость ассоциативных 

полей возрастает, в 1 -4 – 5-8 классах – наибольшее сходство ассоциативных 

полей (бабушка, буква, весна, взять, вода, встретить, день, дом, думать, 

загадка, знать, идти, изысканный, интересный, картина, колокольчик, 

конфета, кошка, кукла, помогать);  

2. Слова-стимулы, у которых значение показателя близости (W) 

стремится к единице следующим образом: в 1-4 – 9-11 классах – наименьшее 

сходство ассоциативных полей, в 1-4 – 5-8 классах степень близости полей (W) 

возрастает, в 5-8 – 9-11 классах значение показателя (W) снова уменьшается 

(деревня, ехать, заяц, кастрюля); 

3. Слова-стимулы, у которых значение показателя близости (W) 

стремится к единице следующим образом: в 1-4 – 5-8 классах значение 

показателя близости минимально, в 1-4 – 9-11 классах сходство ассоциативных 

полей усиливается, в 5-8 – 9-11 классах значение показателя близости 

максимально (зима). 

По результатам нашего исследования самой многочисленной оказывается 

первая группа слов-стимулов, ассоциативные поля которых обнаруживают 

наименьшую степень близости при сопоставлении младшей и старшей 

возрастных групп и наибольшую — при сопоставлении средней и старшей 

возрастных групп. Можно предположить, что именно в этот период произошли 

основные изменения в ассоциативных полях. Напомним, что приближение 

значения показателя близости (W) к единице свидетельствует об усилении степени 

сходства сопоставляемых ассоциативных полей. У ассоциативных полей слов-

стимулов, вошедших во вторую группу, наибольшее значение показателя 

близости (W) наблюдается в младшей и средней возрастных группах, а вот у 

слова-стимула зима, не вошедшего ни в первую, ни во вторую группы, наоборот 

наименьшая степень общности по набору ассоциатов обнаружилась как раз в 

младшей и средней возрастных группах. Полученная нами количественная 

характеристика ассоциативных полей слов-стимулов, безусловно, должна иметь и 

качественную интерпретацию. Так, например, особый интерес вызывают два 

слова-стимула весна и зима, попавшие в разные группы. Оба стимула относятся к 

одной и той же части речи, представлены в начальной форме и номинируют 

определенное время годя, однако характер возрастной динамики их 
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ассоциативных полей существенно отличается. Проанализировав набор 

ассоциатов каждого ассоциативного поля для стимулов зима и весна по тем 

возрастным группам, мы обнаружили следующее: самыми частотными реакциями 

на слово-стимул зима в 1-4 классах являются слова снег, холод, холодная; в 5-8 

классах — снег, холод, лето, холодная, холодно, мороз; в 9-11 классах — холод, 

снег, лето, холодно; для слова-стимула весна: в 1-4 классах — отказ от 

реагирования, осень, теплая, тепло; в 5-8 классах — тепло, отказ от реагирования, 

цветы; в 9-11 классах — любовь, тепло, цветы. Постепенное усиление степени 

сходства ассоциативных полей слова-стимула зима вполне объяснимо: ядро 

ассоциативного поля стимула зима сформировалось уже в начальных классах и 

лишь незначительно изменилось в последующие возрастные периоды. Совсем 

иначе обстоит дело со стимулом весна: для школьников 1-4 и 5-8 классов 

наиболее актуальными понятиями, ассоциирующимися с весной становятся 

ассоциаты тепло, осень, теплая, цветы, причем частотным в эти возрастные 

периоды становится отказ от реагирования, что свидетельствует о трудностях, 

возникающих при поиске реакции, а вот в 9-11 классах на первое место выходит 

реакция любовь, которая в 1-4 классах встретилась всего лишь один раз, именно 

поэтому степень сходства ассоциативных полей 1-4 и 9-11 классов оказывается 

минимальной.  

Таким образом, применение статистического показателя близости (W) 

может помочь при оценке степени сходства ассоциативных полей одного и того 

же слова-стимула и выявлении особенностей функционирования лексики в 

сознании носителя языка в определенный возрастной период. 
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Раздел 6 

Дискурс 

Е.Н. Горбачева (Астрахань) 

Дискурсивная парадигма жанра «спор» 

в русской и английской лингвокультурах 

При описании того или иного речевого жанра возникает вопрос об 

определении его статуса, например: такие жанры, как устная и письменная 

дискуссии, диспут и дебаты, спор и торг и т.п.; совет, рекомендация, нотация, 

предостережение и т.п.; просьба, заявление, апелляция, мольба и т.д. – это группы 

самостоятельных жанров или разновидности соответственно одного жанра? 

Мы считаем, что подобные жанры представляют собой реализации одного 

определенного жанра, а точнее, одного определенного коммуникативного 

концепта в разных видах дискурса. Следует отметить, что под коммуникативным 

концептом мы понимаем ментальные образования, в основе дискурсивной 

реализации которых лежит коммуникативное речевое действие и 

соответствующий этому действию речевой жанр [Горбачева 2007: 4]. 

Исследование речевых жанров в аспекте их регулярных реализаций в разных 

сферах общения позволяет выявить своеобразные речевые парадигмы жанров 

[Шмелева 1997]. Целью данной статьи является рассмотрение дискурсивной 

парадигмы жанра «спор» в русской и английской лингвокультурах. 

Очевидно, что жанры, входящие в дискурсивую парадигму того или иного 

речевого жанра, имеют общие с ним конститутивные признаки, как когнитивные, 

так и коммуникативные. Когнитивные признаки выделяются при построении 

когнитивной модели коммуникативного концепта, т.е. его инвариантного 

содержания, которое, на наш взгляд, целесообразно представить в виде 

сценарного фрейма как динамического образа типичной ситуации, в которой 

реализуется данный концепт. Коммуникативные признаки 

парадигмообразующего концепта выявляются при его моделировании как 

речевого жанра. 

Так, рассматривая речевые жанры, относящиеся к дискурсивной парадигме 

спора, мы выделяем следующие когнитивные признаки коммуникативного 
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концепта «спор»: 1) взаимодействие, осуществляемое в виде процесса, 

репрезентированного как «спорить»; 2) «состязательность» (форма этого 

взаимодействия); 3) «отсутствие согласия» (мотив взаимодействия); 4) «спорящие 

стороны» (участники взаимодействия); 5) «спорный вопрос» (предмет 

взаимодействия); 6) «аргумент» (средство взаимодействия); 7) «обоснование» и 

«убеждение» (функции аргумента); 8) «согласие»/«истина» (результат 

взаимодействия).  

Транслируясь в тот или иной вид дискурса, коммуникативный концепт 

претерпевает определенные модификации в своем инвариантном содержании в 

соответствии с конститутивными признаками данного вида дискурса. Во-первых, 

в таких концептах, как «научная дискуссия»/ «discussion», «научный диспут»/ 

«disputation», «парламентские дебаты»/ «debates», «судебная тяжба»/ «forensic», 

«торг»/ «bargaining», по-разному актуализируется первый признак – процесс 

взаимодействия: в научной дискуссии он обозначен как «дискутировать»/ «to 

discuss», в диспуте – «вести диспут»/ «to dispute», в дебатах – «вести дебаты»/ «to 

debate», в судебной тяжбе – «оспаривать»/ «to raise an objection», в торге – 

«торговаться»/ «to bargain» и т.п. В институциональных вариантах спора 

обязательно актуализируются признаки: 

- «спорный вопрос как предмет взаимодействия»: в научной дискуссии и 

диспуте – «тема», «проблема», «вопрос», «утверждение»/ «a theory», «a problem», 

«a question», «a concern», «a point»; в парламентских дебатах – «законопроект», 

«вопрос»/ «a proposal», «a problem», «amendments», «an aspect of a Bill»; в 

судебной тяжбе – «дело»/ «case»;  

- «аргумент как средство взаимодействия»: в научной дискуссии и диспуте 

– «аргумент», «аргументация», «довод», «доказательство»/ «an argument»; в 

парламентских дебатах – «аргумент», «статистические данные»/ «an assessment», 

«a fact»; в судебной тяжбе – «доказательство», «свидетельство», «улики»/ 

«evidence», «testimony»; 

- «согласие/истина как результат взаимодействия»: в научной дискуссии и 

диспуте – «соглашаться», «решение»/ «to agree», «to adopt», «a solution»; в 

парламентских дебатах – «соглашение», «принять решение»/ «a decision», «to 

agree», «to receive a full support», «to achieve measures», «to accept/ to support an 

amendment», «a consensus», «to strike the right balance», «to approve options», «to 

improve the position», «to join smb. in smth.», «to find a way of doing smth.», «to 

provide a solution»; в судебной тяжбе – «решение», «вердикт», «постановление»/ 

«a verdict», «a sentence», «decide in favour of». 

В споре-торге как концепте торгового дискурса обязательными 

конститутивными признаками являются «цена товара» / «price of the goods» в 

качестве предмета взаимодействия и «соглашение о купле-продаже» в качестве 

результата взаимодействия. 

Поскольку основной признак концепта «спор» мы определяем как 

«возражение собеседнику и обоснование собственного мнения», что 

соответствует конститутивным признакам «отсутствие согласия как мотив 

взаимодействия» и «обоснование/убеждение как функции аргумента», интересно 
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рассмотреть, как они актуализируются в разных видах дискурса. В научной 

дискуссии, диспуте, политических (парламентских) дебатах и судебной тяжбе они 

представлены достаточно разнообразно: 

- мотив взаимодействия: в научной дискуссии и диспуте – «оспаривать», 

«не соглашаться», «возражать», «противоречить», «противоречие», «отрицать», 

«подискутировать», «разногласия»/ «to disagree», «controversial», «to be different», 

«to oppose»; в парламентских дебатах – «не соглашаться», «возражать», 

«противоречить», «не согласовываться», «выступать против»/ «not to agree», «to 

reject», «controversial», «to oppose», «to be wrong»; в судебной тяжбе – 

«возражение», «не соглашаться», «говорить против» (об уликах), «не совпадать» 

(об уликах), «противоречить»/ «objection»,  

- функции аргумента: в научной дискуссии и диспуте – 

«конкретизировать», «аргументировать», «обосновывать», «критиковать», 

«выступать в защиту», «оправдывать», «доказывать», «описывать»/ «to criticize», 

«to support», «to defend», «to define», «to account for», «to comment», «to reassure», 

«to show»; в парламентских дебатах – «обосновывать», «доказывать», «говорить в 

защиту»/ «to ensure», «to reason», «to convince», «to explain», «to make sure», «to 

support», «to interpret the facts», «to justify», «to indicate»; в судебной тяжбе – 

«доказать», «подтвердить», «объяснить», «заверить»/ «to give evidence», «to 

testify», «to make sure», «to explain», «to prove». 

Достаточно плотная актуализация данных признаков свидетельствует, на 

наш взгляд, о том, что главной целью участников дискуссии и дебатов является 

именно возражение оппоненту и отстаивание собственной точки зрения. 

В судебной тяжбе эта цель усложняется еще и ответственностью, которую несут 

адвокаты/ прокуроры перед подзащитными/ обвиняемыми, выполняя свою 

работу. Другая картина наблюдается в бытовом споре и споре-торге. 

Так, в бытовом споре вариативно представлен признак «отсутствие 

согласия»: «возражать», «противоречить», «не соглашаться/ не быть согласным», 

«перечить», «говорить наперекор», «пререкаться», «препираться»/ «to contradict», 

«not to agree», «to be wrong»; однако признак «обоснование/убеждение» 

представлен незначительным числом обозначений: «доказать», «(пере)убедить», 

«объяснить»/ «assure», «persuade», «convict». Мы объясняем это тем, что бытовой 

спор направлен, как правило, на установление и регулирование межличностных 

отношений, а это лишает его необходимости следовать правилам логики и 

рациональности. 

В споре-торге мы вообще не обнаружили обозначений признака 

«отсутствие согласия», а признак «обоснование/убеждение» объективируется в 

основном как «уговаривать» («Я вас не уговариваю»). По-видимому, это 

обусловлено тем, что главным мотивом торга является, согласно Ю.Н. Петелиной, 

извлечение выгоды [Петелина 2005: 300], а извлечь ее можно посредством 

манипуляций, которые относятся к сфере непрямой коммуникации и потому 

выражаются посредством косвенных речевых актов. 

Таким образом, в разных видах дискурса происходит варьирование 

когнитивных признаков спора. 
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Что касается коммуникативных признаков спора, то мы их выявили, 

опираясь на модель речевого жанра по Т.В. Шмелевой [Шмелева 1997]: снятие 

разногласий (глобальная коммуникативная цель); оппонент – пропонент 

(участники), тезис (коммуникативное прошлое спора); ситуация отсутствия 

возражений с обеих сторон (образ коммуникативного будущего спора); речевые 

действия «возражение», «утверждение», «аргументация» (диктумное содержание 

спора). Языковое воплощение речевых актов возражения, утверждения и 

аргументации определяется тем, в каком виде дискурса происходит спор. Иными 

словами, данные речевые акты подвержены дискурсивному варьированию, а это 

значит, что различие между речевыми жанрами, входящими в речевую парадигму 

спора, состоит именно в выражении возражения, утверждения и аргументации. 

Однако последнее утверждение не касается жанров – разновидностей спора, 

характерных для одного вида дискурса, например, научной дискуссии и диспута, 

телевизионных и парламентских дебатов. Что касается диспута, то слово «диспут» 

первоначально означало публичную защиту научного сочинения, написанного для 

получения ученой степени. В настоящее время этим словом называют публичный 

спор по научным, нравственным, политическим, литературным, 

профессиональным и общественно значимым проблемам, которые не имеют 

общепринятого, однозначного решения [Введенская, Павлова 2004: 326; Культура 

русской речи 2004: 149]. Т.В. Анисимова видит разницу между диспутом и 

дискуссией в том, что тема дискуссии обязательно предполагает наличие 

противоположных точек зрения на поставленный вопрос (например, «Нужна ли 

молодежи народная музыка?»), в то время как участники диспута имеют 

противоположные, но не взаимоисключающие точки зрения на проблему 

(например, «Каковы пути вывода России из кризиса?») [Анисимова 1999]. 

Характер точек зрения участников, как нам кажется, не является 

жанрообразующим признаком и потому не позволяет говорить о дискуссии и 

диспуте как о двух разных речевых жанрах. Мы предлагаем разграничивать 

данные речевые жанры по признаку «коммуникативное прошлое»: для дискуссии 

в качестве коммуникативного прошлого выступает тезис (вопрос, проблема и 

т.п.), а для диспута – научная либо философская работа, подвергаемая 

обсуждению. Следовательно, разновидностью научного диспута можно считать 

защиту диссертации. 

По первому коммуникативному признаку (глобальная цель) все жанры, 

входящие в парадигму спора, можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся жанры, передающие семантику спора (по модели А. Вежбицкой 

[Вежбицкая 1997]): 

СПОР = 

знаю, что ты думаешь о Z нечто другое, чем я 

думаю, что ты думаешь плохо 

говорю:… 

говорю это, потому что хочу, чтобы ты думал так же, как и я 

В таком споре акцент ставится на свою точку зрения как единственно 

верную; для говорящего главное – переубедить собеседника и, таким образом, 
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добиться победы в споре. Ф. Хундснуршер относит подобный спор к диалогам 

компетитивного характера, где интересы коммуникантов имеют 

противоположную направленность [Хундснуршер 1998: 48]. Споры, входящие в 

первую группу, можно условно подразделить на полемические (с использованием 

корректных риторических приемов) и софистические (с использованием как 

корректных, так и некорректных приемов), причем у каждого участника может 

быть своя линия поведения. В данную группу следует включить политический 

спор, бытовой спор, судебную тяжбу, спор-торг. Рассмотрим пример бытового 

спора, в котором у каждого участника – своя линия поведения: 

«Разумеется, его мать была недовольна: 

- Ну зачем ты их так опекаешь? Эта девка тебе не пара! Мало ты 

потерпел? 

- Потерпел я не из-за них, мама, а помогая Мише разоблачить убийцу 

Надежды. И не жалею об этом. Даже себя зауважал! 

- Вот-вот, радуйся! Посмотрись лучше в зеркало, - насмешливо бросила 

мать. – Только ты себя и уважаешь. А остальные смеются, что нашли такого 

дурня. 

- Не согласен, мама! Что я в жизни сделал хорошего? – возразил Олег. – А 

тут, по сути, спас женщину и ребенка! 

- Какую женщину? Шлюху! <…> 

- Хватит с меня нравоучений! Я был женат на порядочной - сыт по горло!» 

(С. Малков, «Две судьбы-2»).  

В данном примере мать ведет софистический спор, используя инвективную 

тактику, а сын придерживается полемической линии поведения, используя 

рационально-эвристическую тактику речи (по К.Ф. Седову, соответственно 

инвективную и рационально-эвристическую стратегии). Отметим, что 

относительность понятий «стратегия» и «тактика» обусловлена характером 

интенций говорящих: если интенции носят глобальный характер, то, по мнению В.И. 

Карасика, имеются в виду стратегии дискурса, внутренне присущие ему; если же 

речь идет о частных интенциях в рамках того или иного речевого жанра, то говорят о 

локальных стратегиях, или о коммуникативных тактиках [Караcик 2002: 83].  

Инвективная тактика проявляется в использовании грубого сленга («девка», 

«дурень», «шлюха»), в имплицитном выражении возражения в виде оскорбления 

(«Какую женщину? Шлюху!) и критики («Посмотрись лучше в зеркало, Только ты 

себя и уважаешь»). Рационально-эвристическая тактика проявляется в 

использовании возражения-опровержения («Потерпел я не из-за них, мама») и 

прямого возражения («Не согласен, мама!»). 

Ко второй группе споров относятся жанры, передающие семантику 

дискуссии (так же как и в предыдущем примере, по модели А. Вежбицкой 

[Вежбицкая 1997]): 

ДИСКУССИЯ = 

думаю, что ты думаешь об Х нечто другое, чем я 

говорю:… 
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говорю это, потому что хочу, чтобы каждый из нас сказал, что он об этом 

думает (и почему) 

думаю, что и ты хочешь, чтобы каждый из нас сказал, что он об этом думает 

и почему 

думаю, что говоря об этом, мы могли бы сделать так, что мы будем думать 

одно и то же 

я хотел бы, чтобы мы думали одно и то же 

Участники такого спора нацелены на то, чтобы придти к единому мнению 

совместно, выслушав и обсудив аргументы каждого человека. Ф. Хундснуршер 

считает, что дискуссия является диалогом координативного характера с равной 

направленностью интересов коммуникантов [Хундснуршер 1998: 48]. Споры, 

относящиеся ко второй группе, можно подразделить на аподиктические (с 

использованием только корректных приемов) и эклектические (с использованием 

как корректных, так и некорректных приемов). Как правило, участники таких 

споров придерживаются одной линии поведения. В эту группу следует включить 

научную дискуссию и диспут. Рассмотрим пример диспута – обсуждения доклада 

Б.В. Базарова:  

Балдано М.Н. Вы сказали, что регионы за Уралом оказались в одинаковом 

положении. (выраженное мнение)В каком-то смысле это так. (запрос мнения 

собеседника) Как Вы относитесь к тому, что было раньше: Западно-Сибирский 

регион, Восточно-Сибирский и т. д.? (имплицитное возражение-сомнение) 

Стоит ли отметать этот опыт, не лучше ли использовать его на качественно 

новом уровне?  

Базаров Б.В. Я говорил, что (выраженное мнение) мы оказались в 

одинаковом положении по принципам распределения: (аргументация) 70 % 

национального валового продукта производится в Сибири, а в Сибирь от этого 

распределения поступает около 30 % <…>. И когда такие гиганты-регионы, как 

Новосибирская область, Красноярский край, даже Иркутская область, 

становятся дотационными, это, по крайней мере, непонятно. (выраженное 

мнение) Они должны быть донорами (www.alternativy.ru). 

В данном примере участники ведут аподиктический спор. Для выражения 

собственного мнения они используют репрезентативно-нарративную речевую 

тактику (моделирование реальной действительности + рефлексия изображаемого). 

Запрос мнения собеседника происходит в виде специального вопроса, лишенного 

имплицитности, в отличие от речевого действия, которое мы обозначили как 

имплицитное возражение-сомнение. 

Бытовой спор имеет семантику дискуссии, если его участники – достаточно 

высоко образованные люди, как в следующем примере: 

Jago turned to his wife and explained with patient emphasis: “I don’t see how you 

can say a picture is evil, Doris, not a picture. Things can’t be evil. An inanimate object is 

neither good nor evil. Evil is what is done by people.” 

And what is thought by people, George, and that picture came out of evil 

thoughts, so I say that picture was evil (P.D. James, «Devices and Desires»). 
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Реплика Mr. Jago, состоящая из возражения («I don’t see…») – 

опровержения мнения его супруги («It was an evil picture…»), собственного 

утверждения («Things can’t be evil») и аргумента в защиту данного утверждения 

(«An inanimate object is neither good nor evil. Evil is what is done by people»), 

представляет собой реализацию нарративной речевой тактики, так же как и 

реплика Mrs. Jago, которая включает в себя возражение-замечание («And what is 

thought by people»), аргумент («and that picture came out of evil thoughts») и 

утверждение («so I say that picture was evil»). 

Поскольку главное различие между речевыми жанрами, входящими в 

речевую парадигму спора, состоит в выражении речевых актов возражения, 

утверждения и аргументации, следует подробнее рассмотреть их реализацию в 

разных видах дискурса. Для этого мы выявили инварианты всех трех речевых актов: 

Возражение = 

Не будучи убежденным в твоей правоте и желая сделать так, чтобы ты знал, 

думаю ли я так же, как и ты, 

я говорю: я думаю, что ты не прав. 

Утверждение = 

Будучи убежденным в своей правоте и желая сказать то, что, как я уверен, верно, 

я говорю: 

Аргумент = 

Будучи убежденным в своей правоте и желая сделать так, чтобы ты тоже 

убедился в моей правоте, 

я говорю: 

Выражение возражения является не только дискурсивно маркированным, но 

и национально специфическим. По мнению А. Вежбицкой, представляется 

возможным выявить культурные скрипты выражения несогласия. Так, для 

английской лингвокультуры более приемлем вариант «я с тобой не согласен», 

нежели «ты не прав», в то время как в русской лингвокультуре нет никакого табу 

против выражения вроде «ты не прав» [Вежбицка 2005: 467-468]. 

Действительно, даже в институциональном русском дискурсе подобное 

выражение несогласия звучит вполне естественно: Ваш посыл о том, что 

глобализация может развиваться в рамках каких-то определенных стран, 

изначально неправилен (www.alnernativy.ru). Однако в высоко формализованных и 

ритуализованных речевых событиях, проходящих в рамках научного дискурса, 

например, на защите диссертации, выражение «Вы не правы» представляется 

слишком категоричным и, как правило, заменяется формулами «Я возражу…», 

«Я хотел бы поспорить…», «Я не могу согласиться…» и т.п. 

В научном английском дискурсе более предпочтительны формулы «I argue 

that…», «I disagree that…», «I’m not sure if…». В политическом английском 

дискурсе форма выражения несогласия «Вы не правы», особенно формула 

«You are wrong» свидетельствует о стремлении говорящего вести полемический 

спор: «My Lords, the noble Lord would not be right in assuming that»; «The hon. 



Раздел 6. Дискурс 

 

223 

Gentleman is wrong: 50,000 beds have not been lost in the care home sector» 

(www.publications.parliament.uk).  

Если в научном дискурсе речевой акт возражения – это представитель 

класса репрезентативов (по Д. Серлю) или экспозитивов (по Д. Остину), то в 

судебной тяжбе возражение, выражаемое прямо: «Протестую, Ваша честь»/ 

«Objection», – это перформативное высказывание из класса экзерситивов (по 

Д. Остину), т.е. законодательных или исполнительных актов, в контексте спора 

имеющих такую же силу, как и экспозитивы [Остин 1986: 124].  

Возражение, выраженное формулой «Ты (Вы) не прав(ы)/ Я с тобой (Вами) 

не согласен», является стилистически (статусно) маркированным, поэтому в 

бытовом споре более распространены следующие формулы возражения: 

- опровержение: А. Они выдвигают наличие какой-то новой силы/ вот 

концентрированной воли/ 

Б. Ну да/ он ничего не выдвигает// (Картотека записей устной речи). 

Дискурсивным маркером здесь служит междометие «Ну да», очень характерное 

для русского языка и аналогичное английскому «Why?!»; 

- имплицитное возражение-сомнение, часто выражаемое с помощью 

междометий «Ну да!..», «Ну что вы!», «Да ну!..», «Да?», «Ну прям», «Ну уж!» и т.п.: 

К. И сейчас вы хорошо выглядите//… 

М. Ну что вы/ смеетесь? Кирочка/ как не стыдно…над старым человеком 

смеяться/ (Картотека записей устной речи).  

- имплицитное возражение-оскорбление, причем это не обязательно грубая 

инвектива, но и формула, дискредитирующая оппонента, вроде «чепуха», «чушь», 

«ерунда»/ «nonsense», «bosh», «rot»: 

А. Их не может быть// 

Б. Не может быть? 

А. Не может быть// 

Б. А вот это вот уже чушь// (Картотека записей устной речи). 

How do you like to take up art? <…> 

Rot! 

I don’t mean seriously <…>. Just fool around with chalk and crayons. It’ll be fun. 

Bosh! (R. Goldberg, «Art for Heart’s Sake»). 

Поскольку спор-торг в большей степени приближен к бытовому дискурсу, 

нежели к институциональному, то формулы возражения, характерные для 

бытовых споров, релевантны и для него: 

А. У меня самый новый товар и самый дешевый/ можете пройти, 

посмотреть/ 

Б. Да уже смотрела/ 

А. Ну/ и что? 

Б. Ну/ конечно, не самый дешевый (возражение-опровержение) 

А. Не самый? Да ну (возражение-сомнение)/ Мне кажется/ куда же дешевле/ 

(Картотека записей устной речи) 

Важной особенностью институциональных споров является то, что в них 

достаточно легко дифференцировать речевые акты возражения, утверждения и 
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аргументации, опираясь на формулу, отражающую на элементарном уровне 

семантику всех трех ходов, где p – пропозициональное содержание утверждения, 

или выраженное мнение: «Я не согласен, что р1. Я считаю, что р2, потому что р3 

является доводом в пользу р2».: 

Исаев П.И.: Вячеслав Семенович, я с вами совершенно согласен, мне 

ценности западной цивилизации не нравятся, и я готов вместе с вами их осудить 

и похоронить. 

Степин В.С.: (возражение) Нет, это как раз совсем не то, что я хочу 

сказать. (утверждение) Я как раз наоборот, считаю, что в этих ценностях 

есть... от этих ценностей мы просто так не отмажемся (аргумент). Они сами 

будут трансформироваться <…> (www.netda.ru). 

В бытовых спорах иногда трудно выявить и разграничить семантику 

возражения, утверждения и аргументации, поскольку возражение, как уже было 

ранее отмечено, может быть выражено имплицитно либо неэксплицировано 

вообще, будучи выводимым из аргументации; аргументация также может 

отсутствовать: 

«There is an old saying that every time an owl hoots a woman has been 

unfaithful», she added <…>. 

«There are hundreds of them hooting all night», protested Betty (A.T. Ellis, 

«Unexplained laughter»).  

В данном случае возражение не выражено вербально. То, что автором 

обозначено как «protest/ возражать», является аргументом, а возражение можно 

восстановить по контексту, например: I cannot agree, Why should you say so? и т.п. 

Таким образом, представляется возможным выявить дискурсивную 

парадигму жанров, сопоставив их по когнитивным и коммуникативным 

признакам с парадигмообразующим жанром.  
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А.Н. Диско (Саратов) 

Особенности реализации промо-текста 

(ориентация на адресата) 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Трудно представить себе современный мир без рекламы. Дома – телевизор, 

на улице нас окружают билборды, рекламные щиты, плакаты, объявления… 

Практически каждый человек в большом городе участвовал в промо-акциях, 

мероприятиях по стимулированию сбыта конкретного товара или услуги в 

основном в точке продаж, т.е. в магазине или рядом с ним.  

Обычно промоутер получает на тренингах всю необходимую для работы 

информацию о товаре, производителе, о возможных вопросах потребителя. 

И, самое главное, он получает промо-текст – текст, который точно должен 

воспроизводиться каждым промоутером, в лучшем случае, наизусть. 

Но достоверного воспроизведения практически не бывает, промоутер адаптирует 

текст, ориентируясь на собеседника и коммуникативную ситуацию общения. 

Устность тоже играет важную роль, ведь промо-текст существует в письменном 

виде, а копирайтеры (так называют создателей рекламных и прочих текстов) часто 

не учитывают того факта, что текст должен воспроизводиться.  

Остановимся на основных особенностях реализации текста в зависимости 

от адресата. На это указывает и Н.И. Формановская, ведь адресат – непременно 

соавтор текста, автор уже при подготовке текста непременно ориентируется на 

конкретного или воображаемого адресата. «Несоответствие текста адресату 

приводит к непониманию и отторжению коммуникативного произведения автора» 

[Формановская 2007: 76]. Адресат воспринимает, понимает, интерпретирует текст 

и реагирует на него.  

Промо-текст имеет определённую коммуникативную рамку: стандартное 

вступление и завершение контакта. Если начало контакта во многом определяется 

самой коммуникативной ситуацией, то финал зависит от реакции адресата, от 

результата общения.  

Разговор может оказаться непродуктивным с самого начала, в этом случае 

промоутер или говорит: Удачного вам дня, то есть вежливо завершает контакт, 

или молчит, или произносит: Возьмите буклет, может быть, вам потом 

пригодится. Выбор речевой тактики зависит от личности, настроения промоутера 

и от реакции адресата на предложение. 

Реакция адресата может варьироваться от негативной до положительной.  

Негативные реакции: 

Агрессия: Достали уже! Кругом одна реклама! 

Неудовольствие: Нет, это невкусно! – Может быть, попробуете 

«Молочные»? – Нет, спасибо. 

Сомнение: Не знаю, мне нужна бритва, но здесь она дорогая. В этом 

случае промоутер использует такой прием речевого воздействия, как 

аргументация.  

Положительные реакции: 
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Обещание: Мы завтра зайдем, может быть, я с мужем приду. Пусть он 

посмотрит качество. 

Одобрение: Хорошо-хорошо, «Чудо» – замечательный йогурт, но мне это 

не нужно, я йогурты не ем.  

Согласие: Хорошо-хорошо, вы меня уговорили. Давайте зубную щетку, 

только ту, что дешевле.  

Завершение контакта происходит несколькими способами: в большинстве 

случаев адресат первый инициирует завершение контакта, причём часто 

промоутер прощается с ним, когда клиент уже отвернулся и уходит: Спасибо, что 

уделили мне время, приобретайте вкусное… (часть текста не успевает договорить: 

и полезное молоко в упаковке от Тетра Пак). На акциях-консультациях в ходе 

разговора адресат стремится за минимальное время получить максимум 

необходимой информации и стимулирует промоутера, используя в речи 

коммуникативы: а-а, понятно, да, хорошо, что дальше. Подобные дискурсивные 

слова нацелены на завершение контакта, однако это свидетельствует и о 

заинтересованности адресата, ведь в противном случае он мог бы прервать 

контакт. В такой ситуации промоутер чётко и точно рассказывает об условиях 

акции: Вы приобретаете пакетик майонеза «Слобода» и получаете в подарок 

пакетик. Если предложение устраивает клиента – он совершает покупку. 

Если покупатель не нуждается в этом товаре или услуге – он либо молча уходит, 

либо произносит: Нет, спасибо.  

На выбор речевых стратегий и тактик промоутера влияют ориентация на 

адресата, личность промоутера и коммуникативная ситуация. Можно выделить 

некоторые особенности речевого поведения промоутера в зависимости от 

ориентации на адресата (гендерный аспект). Обратим внимание на акции-

дегустации продуктов питания (колбасные изделия, сыры, соки, йогурты и т.п.). 

Приведем пример общения промоутера на акциях «Камышинские колбасы 

Соловьёва» с мужской и женской аудиторией. Мужчине (35-40 лет): Добрый день, 

добро пожаловать за покупками! Сардельки «Говяжьи по-камышински». 

В состав фарша для сарделек входит говядина. Никакого соевого белка! Вкусно, 

сытно и питательно!; Или: Добрый день! Только сегодня приобретайте с 5%-ой 

скидкой сервелат «Камышинский», карбонад «Деликатесный» и вареную колбасу 

«Молочная». Пробуйте, получайте подарки! Близкие оценят ваш вкус!; Или: 

Самые калорийные – «Уральские», но в них есть растительный белок, и в составе 

яйцо. В «Российских» пельменях только свинина и говядина. Женщине (35-40 лет): 

Добрый день! В магазине «МАН» сардельки «Камышинские». Только натуральные 

ингредиенты! Нежный сливочный вкус сосискам придает молоко. Сардельки 

«Шпикачки по-камышински». Хороши как для отваривания, так и для 

обжаривания; Или: Добрый день! Пробуйте «Камышинские колбасы Соловьёва»! 

Сервелат, карбонат, варёнка! Пробуйте! Натуральные ингредиенты! В подарок 

получаете две говяжьи сардельки!; Или: Добрый день! Сегодня при покупке 

пельменей вы получаете приправу Kamis в подарок! «Российские» и «Уральские» 

пельмени – из говядины и свинины! «Славянские» – то же самое плюс птица! 

Очень вкусные, без консервантов! 
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Заметим, что при общении с мужской аудиторией во время рекламирования 

продуктов питания промоутеры делают акцент на калорийности, сытности 

продукта, содержании мяса (если это колбасные изделия), часто повторяют: 

близкие оценят ваш вкус. Вашей девушке (жене) понравится. При общении с 

женщинами акцентируются другие свойства этого же продукта: полезность, 

безопасность и отсутствие консервантов. Представительниц женского пола чаще и 

настойчивее пригашают участвовать в дегустации продукта. Возможно, подобная 

тенденция связана со стереотипами в сознании человека: мужчина – сильный пол, 

нуждающийся в качественном, сытном питании, а женщина – воплощение заботы 

о семье, детях – обращает внимание на здоровье и, соответственно, на 

пользу продукта. 

Такое размежевание распространяется не на все продукты питания. 

Например, кофе, чай и шоколад подбираются на вкус потребителя, независимо от 

пола. Мужчине (32-35 лет): Добрый день! Согласитесь, шоколад или шоколадные 

конфеты – это лучший подарок в любой ситуации. – Да, конечно. – Отлично. 

Тогда не отказывайте и сегодня себе и своим близким в этом удовольствии. Если 

Вам нужен красивый знак внимания, говорящий сам за себя. Вспомните о 

ЗОЛОТОЙ МАРКЕ. Вы бы хотели приобрести шоколад или конфеты? Для себя 

или в Подарок? – Как раз иду к девушке. – Прекрасно. Тающий во рту шоколад с 

роскошным начинками подарит Вам и вашей девушке незабываемые ощущения. – 

Спасибо, но она сейчас на диете, как-нибудь, в другой раз.  

Женщине (32-35 лет): Добрый день! Какой шоколад, какие конфеты 

Вы предпочитаете? – Горький. – Золотая марка – это целая гамма шоколадных 

плиток и уникальная коллекция шоколадных конфет с эксклюзивными начинками 

в роскошной золотой упаковке. Вы бы хотели приобрести шоколад или конфеты? 

Для себя или в Подарок? – Если плитка есть, возьму на пробу. – Этот 

прекрасный шоколад в роскошной упаковке может быть и отличным подарком. 

Не храните шоколадные конфеты в холодильнике, и они не потеряют свои 

вкусовые качества. 

Устная реклама электрических приборов (бритвы, эпиляторы, 

электрические зубные щетки и т.п.) тоже ориентирована на пол слушателя. 

Мужчин, как правило, интересуют технические характеристики прибора, 

возможности и свойства аккумулятора, переносимость перепадов напряжения. 

Женщины обращают внимание на многофункциональность (даже если 

большинство функций не будет использоваться), дизайн, долговечность.  

Особое внимание уделим устной рекламе косметики. При рекламировании 

«женского» товара промоутер ориентируется в основном на женщин, но иногда 

встречается и мужская аудитория: Девушка, а что у вас за акция? Помогите мне 

подарок жене выбрать на 8 марта! Крем какой-нибудь! – Здравствуйте, 

конечно, сейчас подберём. Сколько вашей жене лет? – Тридцать два. – 

Не вспомните, как она вечером удаляет макияж? Молочком или пенкой? – Не 

знаю. Это как? – Молочком с помощью спонжика, это такой ватный диск, а 

пенкой умываются. – Не знаю. Давайте лучше крем. Ночной. Дневной. У неё кожа 

сухая, это я точно знаю. – Отлично, могу предложить OLAY Active Hydrating 
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увлажняющий дневной крем с четвертой степенью защиты от вредных 

солнечных лучей для нормальной и сухой кожи и ночной крем для нормальной, 

сухой и комбинированной кожи. Вот. Возьмите.  

Промоутеру пришлось объяснять, чем пенка отличается от молочка, что 

такое спонжик, иногда приходится выяснять тип кожи девушки. Мужчины 

восклицают: Как всё сложно! Пусть сама выбирает! Отметим, что женщины в 

выборе «мужской» косметики терпимее и любознательнее мужчин, они, как 

правило, стремятся разобраться в плюсах и минусах конкретного станка или геля 

для бритья. 

Таким образом, речевое поведение промоутера во многом обусловливается 

его ориентацией на адресата, сложившимися стереотипами в оценке адресата, а 

также способностью учитывать общие знания и интересы, особенности 

восприятия мужской женской аудитории.  

Литература 
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Милитаризация современного политического дискурса 

(на материале военного конфликта в Ираке) 

Научный руководитель – доцент Т.В. Харламова 

Роль США как мирового полицейского начала формироваться в 50-е годы: 

на тот момент основной причиной политики глобального интервенционизма 

являлось военное сдерживание СССР [Chilton, Lakoff 1999: 42]. После распада 

СССР и образования однополярного мира, или «нового мирового порядка» (a New 

World Order), в 90-е годы в США образовался идеологический вакуум понятий, 

используемых для легитимизации экспансионистской внешней политики. Данный 

вакуум вскоре был заполнен двумя ключевыми понятиями: государства-изгои 

(rogue-states) и борьба с терроризмом (war on terror). 

Соответственно, произошла и трансформация дискурса. Идеология 

социального института, которым является государство, непосредственно 

участвует в формировании дискурса его представителей, отмечает голландский 

лингвист Т. ван Дэйк (Teun van Dijk). Идеология не только объединяет 

социальную группу, но и унифицирует дискурс ее членов, помогает определить 

«своих» и распознать «чужих». «Идеологии контролируют ... структуру текста и 

речи», «идеологии частично контролируют, что люди делают или говорят» 

[van Dijk 1999: 21]. Иными словами, господствующая идеология государства не 

только определяет вектор и характер внешнеполитической деятельности, но и 

оказывает непосредственное влияние на дискурс ее представителей, будь то 

президент, министр иностранных дел или военный атташе. Трансформация 

происходит на разных уровнях: отдельным словам придается иное лексическое 
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значение или стилистическая окраска, а в речах политиков появляются 

одинаковые выражения.  

В свою очередь идеология также подвержена постоянным флуктуациям. 

Например, в 80-е годы США поддерживали Ирак в качестве «противовеса» Ирану, 

через несколько лет, во время военной операции «Буря в пустыне», перевели ее в 

разряд «стран-изгоев» наравне с Ливией, в период с 2001 по 2003 обвинили в связях 

с террористами, а в 2003 провели повторную «боевую операцию» (combat operation 

– один из самых частотных эвфемизмов в речах Дж. Буша). Соответственно, 

параллельные изменения происходили и в политическом дискурсе.  

Инициирование и последующее участие в четырех вооруженных 

конфликтах (два в Ираке, по одному в Афганистане и Югославии) за период в 10-

15 лет, а также эскалация насилия по отношению к самим США со стороны 

террористических групп (подрыв корабля в Йемене, атака на посольства в 

Танзании и Кении, теракты в Нью-Йорке, Оклахоме) не могли не сказаться на 

политическом дискурсе. Агрессия, военная тематика, идея борьбы, войны, 

исторической миссии и активное использование военной терминологии стали 

неотъемлемой частью речей американских политиков.  

Нами был проведен контент-анализ речей Джорджа Буша в период с 2003 по 

2008 гг. Материалом для данной статьи послужили речи, затрагивающие тему Ирака 

(cтенограммы речей по материалам пресс-службы администрации президента США 

на официальном сайте www.whitehouse.gov). При анализе лингвистического 

материала также учитывались экстралингвистические факторы, в частности 

общественно-политические особенности конфликта на Ближнем Востоке.  

Под милитаризацией мы понимаем проникновения слов, относящихся к 

военной тематике, в политический дискурс политика или группы политиков. 

Тенденция милитаризации дискурса проявляется, прежде всего, в увеличении 

количества используемых «милитаризованных» номинаций в речи. Следующие 

номинации мы относим к милитаризованным: 

1. Слова и выражения, относящиеся непосредственно к военной сфере 
(сражение – battle, бомба – bomb, войска – troops, солдаты – soldiers и др.).  

2. Слова, в частности глаголы действия, связанные с процессом или 
результатом деятельности вооруженных сил (бомбить – to bomb, атаковать – to 

engage, уничтожить – to destroy, захватить – to capture).  

3. Слова, связанные с борьбой с терроризмом. В современной 

американской идеологии борьбе с терроризмом соответствует клише «war on 

terror», т.е. согласно доктрине США, это уже не борьба, а самая настоящая война; 

террорист воспринимается не просто как идеологический соперник, а как 

настоящий враг. Эти два слова стали взаимозаменяемыми. Любой террорист – это 

враг, а идеологическому врагу инкриминируются связи с террористами. 

Различные слова, характерные для конвенциональной войны, присутствуют и в 

«войне с терроризмом»: битва, война, победа, поражения, наступление. 

Узуальность используемых понятий помогает легко спроецировать 

характеристики одной войны на другую. Однако 1 мая 2003 года было объявлено 

о завершении «основных боевых операций», т.е. об окончании активной фазы 
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боевых действий (сама «война с терроризмом» при этом не окончена и 

продолжается по сегодняшний день). После окончания конвенциональных боевых 

действий во внешнеполитической деятельности США появляется новая стратегия 

– «обновление Ирака», определяемая Белым домом как «Национальная стратегия 

победы в Ираке», которая «помогает иракскому народу одержать победу над 

террористами и построить конституционную демократию». 

При проведении исследования были выявлены самые частотные 

номинации, отражающие тенденцию милитаризации дискурса американского 

президента. К ним относятся terrorist, forces, troops, security, weapons. 

При проведении подсчетов нами был вычислен «коэффициент 

милитаризации» речи. Данный коэффициент высчитывается по формуле 

Nмил/Nпредл, где Nмил – это абсолютное количество слов, относящихся к военной 

сфере, а Nпредл – количество предложений, т.е. количество слов, относящихся к 

военной тематике, было поделено на общее количество предложений. Данный 

коэффициент является относительной величиной, показывающей плотность 

распределения лексических единиц. Тексты с большим коэффициентом являются 

более милитаризованными, т.е. в них чаще употребляются слова, относящиеся к 

военной тематике. Как правило, данные тексты характеризуются большим 

проявлением агрессии. При статистическом подсчете мы получили следующие 

результаты. 

 

При анализе речей нами были выявлены де характерные особенности: 

1. Номинализация глаголов. Британский лингвист Стив Торн полагает, что в 

английском языке единица, подвергаясь номинализации и превращаясь из глагола в 

существительное, «становится абстрактным понятием…», тогда как ее глагол-донор 

обозначает «конкретное действие с непосредственными последствиями» 

[Thorne 2006: 63]. Другим следствием номинализации является увеличение 
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количества существительных при таком же или меньшем количестве глаголов. Итак, 

номинализация глаголов сродни употреблению эвфемизмов – она помогает отвлечь 

внимание адресата от реалий, связанных с актуализацией слова, и не вызывает 

соответствующих ассоциаций (например, номинация bombing в словосочетании 

launch bombing raid – более абстрактное понятие, чем прямое to bomb). 

2. Тенденция к повышению количества милитаризованных слов в речах 

президента США. Фактически за период с 2003 по 2008 годы коэффициент 

удвоился, что свидетельствует об усилении милитаризации речи.  

Для получения более объективной картины нами были проанализированы 

выступления других политиков, в частности речи вице-президента США Дика 

Чейни и премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Коэффициент 

милитаризации речей вице-президента колеблется в пределах 0,6-0,7 при 0,7-0,8 за 

тот же период у Дж. Буша. Коэффициент милитаризации у британского премьер-

министра существенно ниже и составляет 0,2-0,3. У представителей американской 

политической элиты (как группы людей, объединенных общей идеологией) 

результаты схожи (небольшие отличия, обусловлены, на наш взгляд, 

индивидуальными особенностями речи), тогда как дискурс ближайших союзников 

по коалиции, представителей Великобритании, уже отличается, причем довольно 

сильно. Это еще раз подтверждает прямое влияние идеологии на дискурс. Однако, 

на наш взгляд, не стоит переоценивать роль идеологии при формировании 

дискурса, ведь сам язык в свою очередь оказывает влияние на нее, поставляя 

необходимый материал. «Языковая коммуникация постепенно переходит… в 

разряд самого современного, относительно дешевого, экологически безопасного, а 

главное наиболее эффективного оружия» [Жуков 2001]. 

На наш взгляд, однозначной причины милитаризации дискурса не 

существует, но как один из возможных вариантов мы рассматриваем 

необходимость легитимизации проводимой политики (в частности, иракского 

конфликта). Тенденция милитаризации политического дискурса обусловлена 

экстралингвистическими факторами, а именно оправданием силового решения 

иракского вопроса, легитимизацией присутствия военного контингента США на 

территории другой страны и мотивацией общества на агрессию. Язык при этом 

играет первостепенную роль во всех этих процессах: помогает отвлечь внимание 

от внутренних проблем и способствует процессу убеждения населения.  
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О.В. Шевченко (Волгоград) 

Стилистические приемы фонетического уровня как средство  

вербализации концептов молодежной субкультуры в песенном дискурсе 

Научный руководитель – профессор Т.Н. Астафурова 

Человеческое общество по своей природе неоднородно и подвержено 

стратификации по различным параметрам. Среди критериев, по которым 

осуществляется разделение, выделяют физиологические (гендерный, расовый), 

географические (принадлежность к определенной нации и государству), 

религиозные (выбор или отказ от вероисповедания) и социальные (профессия, 

уровень дохода, социальное положение). Но даже сообщество, гомогенное по 

указанным параметрам, может быть стратифицировано на основе ценностного 

критерия. Как утверждает В.П. Конецкая, наличие данного критерия обусловлено 

интеллектуальными и эмоциональными особенностями внутреннего мира 

индивида, формирующимися в процессе его познавательного опыта 

[Конецкая 2000]. Так, например, молодежная субкультура представлена 

«социальной группой, сложившейся в рамках единого общества, отличающейся 

возрастным показателем и характеризующейся системой ценностей, установок, 

способов поведения и жизненных стилей, отличающейся от господствующей в 

обществе культуры, хотя и связанной с ней» [РСЭ 1999: 518]. Так анализ 

дефиниции показывает, что молодежная субкультура выделяется на основе 

физиологического (возрастного) и ценностного признаков. 

Представители молодежной субкультуры обладают единым опытом в сфере 

жизнедеятельности, который обобщается в системе универсальных 

социокультурных единиц – концептах [Степанов 2001]. Концепт – это смысловое 

единство, позволяющее описать ассоциативно связанные феномены 

действительности. В основе концептов могут лежать как конкретные объекты 

материального мира, так и научные или культурологически значимые абстракции. 

Концепты репрезентируют жизнедеятельность человека, определяют материальное 

и социальное пространство его существования. Осознание и использование 

концептов сопровождается формированием представления о значимости концепта 

как для индивида, так и для группы [Бочарова, Ильинова 2007: 25-27].  

В системе концептов, которая формируется в сфере молодежного дискурса, 

одним из ключевых является поведенческий концепт нонконформизма (non-

conformity). Приоритет данного концепта объясняется, в первую очередь, 

экстернальностью молодежной субкультуры, т.е. ее отторжением норм и идеалов 

традиционного общества. Например, Т.Б. Щепанская утверждает, что 

«внутренние» ценности молодежной субкультуры в той или иной степени 

противопоставлены, так называемым, «общепринятым» [Щепанская 2004]. 

Еще одной значимой характеристикой молодежной субкультуры является 

единообразие субкультурной атрибутики и поведенческих стратегий, поскольку 

становление личности молодого человека «сопровождается явлением группового 

стереотипа и группового поведения» [Сикевич 1990: 20]. Поэтому можно 

утверждать, что концепт «уподобления» (assimilation) также является одним из 
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ключевых поведенческих концептов молодежной субкультуры. Помимо двух 

базовых поведенческих концептов в системе концептов молодежной субкультуры 

находят место и эмоциональные концепты, понятийно представляющие собой 

общечеловеческие ценности, но отличающиеся своими ценностной и образной 

составляющими, например, концепты «любовь» (love), «свобода» (freedom), 

«смерть» (death), «вера» (faith). Концептосферу молодежной субкультуры 

дополняют социальные концепты: «власть» (power), «собственность» (property), 

«деньги» (money), «статус» (status). 

С точки зрения лингвистической науки наиболее значимые культурные 

явления, характерные для любой группы, отражаются в специфике языковых 

средств, используемых данной группой. Так, по мнению Ю. Шафорост, дискурс 

молодежной субкультуры является лингвокультурным пространством, в котором 

актуализируются не только концепты молодежной субкультуры, определенный 

стиль жизни, идеи, нормы и ценности, но и элементы материальной культуры, 

произведенные внутри нее (песни, книги, журналы и т.д.) [Шафорост 2000]. Именно 

эти произведенные субкультурой материальные элементы составляют 

лингвосемиотическое пространство дискурса молодежной субкультуры. 

Вербализацию концептов молодежной субкультуры эффективнее всего 

рассматривать на материале песенных текстов, так как музыка является 

неотъемлемой частью молодежной субкультуры, средой актуализации ее концептов.  

Песня как особый вид музыкально-поэтического художественного 

произведения представляет собой текст, смысловая и художественная целостность 

которого формируется в результате соединения музыкального и вербального 

семиотических рядов. Актуализация концептов происходит на уровне вербального 

текста, т.е. концепты фиксируются в языковых единицах разных уровней в 

эксплицитной и имплицитной формах. Песенный дискурс – это хранящее и 

передающее информацию коммуникативное семиотическое пространство, 

произведенное музыкальной культурой с помощью совокупности вербальных 

поэтических текстов, в которых актуализируются концепты молодежной 

субкультуры, музыкальных композиций и социокультурной среды, в которую они 

погружены [Новиков 2002: 3]. Элементы песенных текстов, обладающие ярко 

выраженными грамматическими особенностями, особой лексической 

вербализацией базовых поведенческих, эмоциональных и социальных концептов 

субкультуры и семантической девиацией, являются конститутивными признаками 

песенного дискурса. Наиболее ярко эти процессы проявляются в стилистическом 

аспекте песенного дискурса молодежной субкультуры. 

Для актуализации концептов молодежной субкультуры в песенном 

дискурсе и усиления эмоционально-психологического воздействия на слушателей 

в песенных текстах используются стилистические приемы разных уровней. 

Исходя из результатов проведенного анализа стилистического аспекта 

вербализации концептов молодежной субкультуры в песенном дискурсе, можно 

говорить о частотном использовании анафор, эпифор, ассонансов, диссонансов, 

зевгм и аллитераций.  
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Самой распространенной фигурой на фонетическом уровне является 

аллитерация, т.е. «повторение одинаковых созвучных согласных для усиления 

выразительности текста» [Торкунова 2000: 382]. При этом в случаях аллитерации 

подразумевается большая по сравнению со среднеречевой частотность звуков на 

определенном отрезке текста или на протяжении всего песенного произведения. 

Аллитерация не включает в себя случаи звукового повтора, являющиеся 

следствием повтора слов. Кроме того, аллитерацией может считаться только 

нерегулярный повтор, в отличие от рифмы и других видов регулярного повтора. 

Аллитерация часто рассматривается как музыкальное сопровождение авторского 

замысла, которое создает эмоциональную атмосферу, являющуюся объектом 

самостоятельной интерпретации слушателя. Именно поэтому можно говорить о 

тесной связи данного стилистического приема с явлением звукосимволизма. 

Так, раскрывая эмоциональный концепт любви как светлого, нежного чувства, 

преображающего весь мир, Энди Уильямс (Andy Williams) в песне «Love theme» 

намеренно использует созвучные слова wine-coloured, warmed, velvet, we, one, 

выделяя в потоке положительно окрашенные лексемы, которые вербализируют 

заложенный автором образ и оказывают на слушателей эмоциональное 

воздействие. Анализ песенного материала также выявил случай морфологической 

аллитерации в виде абстрактных существительных с суффиксом -ness (I feel 

loneliness. I feel listlessness. I feel emptiness.). Помимо аллитерации на 

фонетическом уровне широко распространено варьирование в акцентуации, в 

большей степени обусловленное ритмической структурой музыкальной 

композиции (Everything I do I do it FOR you). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в песенных текстах 

используются разнообразные стилистические фигуры фонетического, лексического 

и лексико-синтаксического уровней. Удалось выявить ряд стилистических приемов 

фонетического уровня, использующихся при актуализации концептов молодежной 

субкультуры в песенном дискурсе, наиболее частотным из которых является 

аллитерация. Данное средство используется авторами для более полной реализации 

смыслов, усиления эмоционально-психологического воздействия и повышения 

общей экспрессивности песенных текстов. 
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Раздел 7 

Коммуникативные жанры 

П.Э. Кулакова (Саратов) 

Стереотипность и творчество в жанрах эмоциональной поддержки 

Научный руководитель – профессор В.В. Дементьев 

Добрые отношения между людьми – одна из самых больших жизненных 

ценностей. Наверное, не будет преувеличением сказать, что человеку, вообще 

говоря, свойственно помогать «ближним своим» в трудную минуту, оказывать 

моральную поддержку. Недаром именно такое поведение часто называют 

«человеческим». 

Мы исходим из того, что в коммуникативной ситуации моральной / 

эмоциональной поддержки могут быть использованы как относительно 

стандартные речевые формулы, так и нестандартные, оригинальные средства 

коммуникации. Первые, по-видимому, составляют ядро речевого жанра 

«утешение», рассмотренного в работах [Казачкова 2006; Тарасенко 1999; 

Федосюк 1996].  

Нестандартные, неконвенциональные средства моральной / эмоциональной 

поддержки были рассмотрены в целом значительно меньше. Отчасти это связано с 

объективной сложностью данного явления, отчасти – с нерешенностью до сих пор 

вопроса о том, представляют ли данные речевые формы тот же жанр «утешение», 

что и стандартные формы, и можно ли вообще говорить о жанровой типизации 

речи, которая часто производит впечатление абсолютно хаотичной. 

В настоящей статье мы попытаемся прояснить отношения между 

стереотипным и творческим использованием речевых средств эмоциональной 

поддержки. 

Говорящий, исходя из ситуации общения и настроения своего собеседника, 

выбирает нужный способ утешения, чтобы настроить человека на положительный 

лад, поднять ему настроение и помочь вернуть душевное равновесие. Он может 

использовать стандартные высказывания, достаточно однотипные по содержанию 

и речевому оформлению.  



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

236 

Это могут быть «высказывания-прогнозы», в соответствии со спецификой 

жанра, положительные. Сюда относятся высказывания типа Всё будет хорошо/ 

круто/ классно/ офигенно/ супер»; «Всё впереди»; «До свадьбы заживёт и т.д. 

Их могут дополнять или заменять высказывания-установки: Не грусти/ не парься/ 

не волнуйся/ не расстраивайся/ не переживай/живи для себя и не смотри ни на 

кого и др. или «описательно-обобщающие» высказывания типа Жизнь прекрасна, 

Жизнь хороша хотя бы потому, что ты можешь её кому-нибудь подарить; 

Жизнь прекрасна и удивительна; Всё клёво; Ты ведь умница/ красавица/ классная и 

др. Для первой группы характерно использование глаголов в форме будущего 

времени, для второй – в форме императива, для третьей – использование 

составного именного сказуемого. 

К жанрам эмоциональной поддержки относится также группа 

отрицательно-оценочных высказываний типа просто твой начальник – идиот, он 

тебя не стоит и т.д., в которых происходит перенос вины на другого человека. 

В целом, хотя наличие положительных качеств у адресата таких высказываний не 

эксплицируется, оно более или менее явно подразумевается через простое 

противопоставление объекту отрицательной оценки (обычно это и есть причина 

фрустрации). 

Однако говорящий может пойти по иному пути, то есть использовать 

нестандартные средства утешения, – например, вместо использования 

«описательно-обобщающих» высказываний обратиться к языковой игре, иронии, 

афоризмам, прецедентным текстам, которые уже сами по себе занятны и интересны 

и тем самым могут развлечь, добавить что-то неожиданное, а значит, улучшить 

настроение. Кроме того, собеседнику может быть приятно еще и оттого, что он 

сумел проделать непростой интерпретационный путь и вывести завуалированные, 

непрямые смыслы – как правило, льстящие ему, оправдывающие его: К 

сожалению, у нас разные вкусы: вам нравлюсь я, а мне – наоборот: вы! 

(Л. Кассиль); И это даже хорошо, что нам очень плохо (Айболит-66). 

Говорящий может использовать еще более оригинальную форму 

высказываний, в которых, по его мнению, в большей степени проявляется его 

индивидуальность.  

Приведем пример из личной практики. На смс мне грустно, напиши что-

нибудь ободряющее автор получил ответы (авторские знаки препинания и 

орфография сохранены): 

1) ХАБДЫЩ ХАБДЫЩ ХАБДЫЩ ТАДА ТАДА БУМ 

2) месим глинку

3) кошка мишку родила 

4) Колонны-колодцы, костры-водопады, вот все, что здесь есть, а что еще 

надо? Могилы вонючи, могучие кучи, платины стоят и платочками машут, 

заточками наших вселенских идей, бессильных людей, порочных страниц, за 

гранью границ… Шагни же и ты терпеливо наверх, отсюда наверх высоко-

высоко, да будет светлей и дышать нам легко! 

5) А на кой красно-синий галстук мне??????)))))))))) 

6) Делай раз-делай два! 
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Позитивная волна! 

Делай 3 – делай пять! 

Накрывает нас опять! 

Делай раз – делай два. 

Чтобы кругом голова! 

Делай три – делай пять! 

Надо просто повторять) 

7) :-) ну.. Даже не знаю, чем тебя подбодрить:-) подумай о карманном 

розовом слоне с привязанными к ушам зелёными воздушными шариками:-) 

8) я-утёнок!))) 

Еще несколько примеров эмоциональной поддержки из непосредственного 

устного общения:  

9) Телепузики ведут двойную жизнь, когда им грустно, они становятся 

опасными и начинают петь песни. Если не хочешь стать похожим на них – 

улыбнись! 

10) Представь, как радуется курица, ну, и войди в состояние куриного восторга! 

Содержание таких сообщений может быть никак не связано с ситуацией, в 

которой находится или о которой говорит человек, нуждающийся в 

эмоциональной поддержке. Автор подобных сообщений таким образом пытается 

«сыграть на эффекте неожиданности» и тем самым вызвать у человека смех, 

который, несомненно, положительно влияет на эмоциональное состояние 

собеседника. Это касается примеров 1 – 3, 5 – 8. Что же касается примера 4 (и 

подобных ему), здесь автор сообщения не только рассчитывает на всплеск 

неожиданных положительных эмоций, но и пытается вложить в свое сообщение 

максимум собственных эмоций, показывая свое неравнодушие и искреннее 

желание утешить человека. 

Однако был бы преждевременным вывод о том, что если человек, утешая 

другого, не проявляет себя творчески, то это свидетельствует о его равнодушии. 

Утешить человека в трудной для него ситуации – достаточно сложная задача, и не 

каждый может придумать оригинальный способ утешения. Да это и не всегда 

необходимо. Иногда человек внутренне ждет стандартного все будет хорошо, и 

уже от такого, казалось бы, банального высказывания ему станет легче. В любом 

случае трудно предсказать реакцию собеседника на слова поддержки. Например, 

ответом на стандартное все будет хорошо вполне может быть Не говори мне 

общих фраз, Да тебе, я вижу, все равно и т.д., а «нестандартные» высказывания 

могут навести собеседника на мысль о несерьезности отношения к его проблемам: 

Мне и так плохо, а ты еще и смеешься, Я тебе о серьезных вещах говорю, а ты… 

и т.д. Человек может в разных случаях по-разному реагировать на одни и те же 

или похожие высказывания. 

Итак, прямая и косвенная, стандартная и творческая моральная поддержка – 

явление, важное для нормального общения людей, востребованное в любом 

человеческом обществе. 

Если представить тональность вербально выраженной моральной 

поддержки собеседника в виде общего поля, к сожалению, приходится признать, 
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что специальные лингвистические исследования были посвящены лишь 

отдельным участкам этого поля: «жанрам положительного эмоционального 

воздействия» [Федосюк 1996], «этикетным речевым жанрам» [Тарасенко 1999; 

Казачкова 2006], «языковому позитиву» [Харченко 2006]. 

Отсутствие обобщающего исследования, по-видимому, связано с тем, что 

средства выражения моральной поддержки чрезвычайно многообразны, как было 

показано уже в нашем начальном исследовании, и среди них лишь незначительное 

место занимают стандартизированные средства, специально закреплённые за 

соответствующими речевыми жанрами, подобно перформативным 

высказываниям для жанров «сочувствие» и «соболезнование» (я тебе 

сочувствую/ соболезную; ср. также: я – за тебя, я тебя поддерживаю!). 

Для абсолютного большинства ситуаций выражения моральной поддержки 

характерно непрямое использование речевых средств, невозможно выделить 

специализированные средства, «закреплённые» исключительно за данной 

интенцией: ср. отсутствие перформативного высказывания для жанра 

«утешения», что было показано в кандидатской диссертации Ю.В. Казачковой. 

Думается, можно считать доказанной вариативность языковых и речевых средств 

для осуществления рассматриваемой интенции – выражения моральной 

поддержки, важность творческого начала. 

Дальнейшее исследование будет посвящено выявлению и анализу 

конкретных речевых и языковых единиц, используемых для данной цели в их 

собственном и несобственном (косвенном) значении – конкретной лексики, 

оценочных высказываний, средств выразительности речи, а также специфических 

речевых жанров, стратегий и тактик. К перспективам дальнейшего исследования 

относим также анализ ответных реплик адресатов речи в ситуациях выражения 

моральной поддержки. 
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А.И. Саратовцева (Саратов) 

«Добрый» ли Лука?  

(Анализ коммуникативного поведения языковой личности) 

Научный руководитель – профессор В.В. Дементьев 

В работе проводится исследование коммуникативного поведения 

горьковского Луки из знаменитой пьесы «На дне». Мы пытаемся ответить на 
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вопрос: «Добрый ли Лука?» Сначала исследуются смыслы, которые носители 

русского языка вкладывают в понятие добрый человек (концепт добрый человек). 

Затем полученные данные сравниваются с коммуникативным поведением Луки 

для выявления степени соответствия характеристик его поведения с 

общеязыковыми характеристиками доброго человека. 

I. Концепт добрый человек 

Проводилось исследование словарных дефиниций (в БАС, МАС, словаре 

Ожегова), а также результатов анкеты. На материале словарных дефиниций 

выделяются следующие семантические компоненты в составе концепта добрый 

человек: 

1) добрый человек – это человек, определённым образом относящийся к 

другим людям (в отличие, например, от «светловолосый человек»); 

2) добрый человек относится к другим людям с расположением, 

благожелательно; 

3) добрый человек проникнут сочувствием к другим людям; 

4) добрый человек готов помочь другим людям, отзывчив. 

На материале анкеты, на которую ответили 18 человек, выделились 

следующие признаки доброго человека, не зафиксированные в словарных 

определениях: 

1) добрый человек не делает другим плохого; 

2) добрый человек делает добрые дела бескорыстно; 

3) добрый человек понимает других; 

4) доброму человеку можно доверять; 

5) добрый человек не грубит; не кричит; спокойно объясняет; вежливый; 

голос мягкий, негромкий. 

Из того, что добрый человек относится к другим людям с расположением, 

благожелательно, можно сделать вывод, что он не агрессивен. 

Самая первая ассоциация на стимул добрый человек – это «человек, который 

делает добро, помогает другим» (это подтверждается и анкетами: такой ответ дали 

11 человек из 18). Следовательно, важное значение имеет тот факт, что добрый 

человек что-то делает, что это не просто безобидный человек, неспособный 

обидеть или причинить огорчение, вред. Добрый человек делает добро. 

Это стремление делать добро, помогать людям можно назвать неравнодушием к 

людям. Позиция неравнодушия у доброго человека – активная позиция (он 

помогает людям), в отличие, например, от неравнодушия любопытного человека. 

II. Анализ коммуникативного поведения Луки 

Лука относится к окружающим его людям с расположением и сочувствием. 

Многим он пытается помочь, многих утешает. Только к Василисе, Костылёву и 

Медведеву он, по-видимому, не испытывает расположения. Его нелюбовь к ним 

проявляется в укорах, насмешливых репликах и осуждении их в разговорах с 

другими персонажами. 

Медведев (теряясь). Врёшь! И… врёшь! И… что я тебе худого сделал? Пёс 

ты бешеный… 

Пепел. А что ты мне хорошего сделал? 
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Лука. Та-ак! 

Медведев (Луке). Ты… чего каркаешь? Твоё тут – какое дело? Тут 

семейное дело! <…> 

Лука (смиренно). Я ведь – ничего! Я только говорю, что, если кто кому 

хорошего не сделал, тот и худо поступил… 

Однако и здесь Лука не ведёт себя открыто враждебно. Даже в разговоре с 

Костылёвым в конце пьесы, в котором он проявляет наибольшее недружелюбие, 

он не использует прямую агрессию. Костылёв осуждает Луку за бродяжничество 

и говорит, что «человек должен на одном месте жить» и «все хорошие люди 

пачпорта имеют». Лука отвечает, что «есть – люди, а есть – иные – и человеки» 

и что «ежели тебе сам господь бог скажет: «Михайло! Будь человеком!..» Всё 

равно – никакого толку не будет… как ты есть – так и останешься…» Костылёв 

оскорбляется, переходит к угрозам: 

Костылёв. А… а – ты знаешь? – у жены моей дядя – полицейский? И если 

я… <…> 

Костылёв (Луке). Ты… вот что: пошёл-ка вон! Долой с квартиры! 

Василиса. Да, убирайся-ка, старик!.. Больно у тебя язычок длинен… Да и 

кто знает?.. может, ты беглый какой… 

Костылёв. Сегодня же чтобы духа твоего не было! А то я… смотри! 

Лука. Дядю позовёшь? Позови дядю… Беглого, мол, изловил… Награду дядя 

получить может… копейки три… 

Стратегии, которые избирает здесь Лука, – не прямые нападения, а робко-

насмешливые, умеренно агрессивные высказывания. 

Таким образом, здесь поведение Луки как будто бы расходится с общим 

представлением о добром человеке. 

Однако в абсолютном большинстве случаев и со всеми людьми, кроме тех, 

кто и автором изображается с явной антипатией, поведение героя практически 

полностью соответствует представлениям о поведении доброго человека по 

данным анкеты и словарей (см. выше). Он приветлив со всеми обитателями 

ночлежки: 

Лука. Доброго здоровья, народ честной!.. 

Бубнов. Был честной, да позапрошлой весной… 

Лука. Мне – всё равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не 

плоха: все – чёрненькие, все – прыгают… так-то. Где тут, милая, 

приспособиться мне? 

Наташа (указывая на дверь в кухню). Туда иди, дедушка… 

Лука. Спасибо, девушка! Туда, так туда… Старику – где тепло, там и 

родина… 

Лука многим сочувствует: Насте, Клещу, Пеплу, Наташе, Анне, Актёру. 

Настю он утешает, когда та рассказывает историю о том, как в неё влюбился 

француз, но ей никто не верит и все над ней смеются: 

Лука (берёт Настю за руку). Уйдём, милая! ничего… не сердись! Я – знаю… 

Я – верю! <…> 

Жалеет Клеща: «Тяжело мужику-то твоему…» (обращаясь к Анне). 
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Хочет помочь Пеплу, советует ему ехать в Сибирь и там начинать новую 

жизнь. Наташе советует идти с Пеплом, чтобы больше не жить с Василисой и 

Костылёвым. Интересно, что Лука даёт два разных типа советов: в форме прямого 

императива и в виде описания Сибири как замечательного места совсем без 

побуждения ехать туда: 

Лука. Иди… в Сибирь! 

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на 

казённый счёт… 

Лука. А ты слушай, иди-ка! Там ты себе можешь путь найти… Там таких 

– надобно! 

Пепел. Мой путь – обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и 

мне тоже заказал… Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, 

воров сын… 

Лука. А хорошая сторона – Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в 

разуме, тому там – как огурцу в парнике! 

Пепел. Старик! Зачем ты всё врёшь? 

Лука. Ась? 

Пепел. Оглох! Зачем врёшь, говорю? 

Лука делает вид, что рассуждает сам с собой, какая это «хорошая сторона – 

Сибирь!» и даже делает вид, что не расслышал Пепла, погрузившись в свои 

размышления: «Ась?» 

Лука помогает Пеплу и тогда, когда вмешивается в его ссору с Костылёвым 

и предотвращает убийство. Сделано это вновь не в прямой форме – Лука возится 

на печи и зевает, а не говорит прямо: «Разойдитесь!» Он любит подавать всё в 

таком свете, как будто он ничего особенного не делает и не говорит, а всё выходит 

случайно. Он не любит указывать людям, как им надо жить и что им надо делать. 

Он только подталкивает людей к правильным решениям. Иногда поэтому он 

делает вид, что говорит сам с собой, иногда вообще как будто бы не замечает, что 

вокруг люди, в результате у окружающих создаётся впечатление, что вмешалась 

сама судьба. 

Конечно, Лука жалеет умирающую Анну: 

Лука (вводит Анну). Ну, вот и доползли… эх ты! И разве можно в таком 

слабом составе одной ходить? Где твоё место? 

Утешает её, когда она умирает: 

Анна. Всё думаю я: господи! Неужто и на том свете мука мне назначена? 

Неужто и там? 

Лука. Ничего не будет! Лежи знай! Ничего! Отдохнёшь там!.. Потерпи 

ещё! Все, милая, терпят… всяк по-своему жизнь терпит… <…> 

Анна. Дедушка! Говори со мной, милый… Тошно мне… 

Лука. Это ничего! Это – перед смертью… голубка. Ничего, милая! Ты – 

надейся… Вот, значит, помрёшь, и будет тебе спокойно… ничего больше не надо 

будет, и бояться – нечего! Тишина, спокой… лежи себе! Смерть – она всё 

успокаивает… она для нас ласковая <…> 
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Анна от этих слов успокаивается, и у неё появляется даже некоторая 

надежда: 

Анна. А… может… может, выздоровлю я? 

Лука (усмехаясь). На что? На муку опять? 

В этом эпизоде Лука ведёт себя не так, как, на первый взгляд, повёл бы себя 

добрый человек: он не старается укрепить в Анне эту надежду. Он как будто видит 

по ней или чувствует, что она не поправится, и понимает, что ей такие надежды 

ни к чему. Поэтому он старается подготовить её к близкой смерти. Он ведёт себя 

здесь в какой-то мере даже более по-христиански, чем если бы он сказал ей: 

«Поживёшь ещё!» Ведь добрый человек только на первый взгляд должен со всем 

соглашаться. Поэтому Лука тут ведет себя именно КАК ДОБРЫЙ, говоря не те 

вещи, которые Анна ожидает услышать, а те, которые ей будут больше 

утешительны, чем те, которые, она, может быть, ждала (со всем соглашается 

только человек абсолютно равнодушный, и все это понимают, понимает и Анна). 

Лука хочет помочь и Актёру. Он рассказывает ему о лечебнице, в которой 

лечат пьяниц, и пытается убедить его в том, что он сможет вылечиться. Важно, 

что в разговоре с Актёром Лука демонстрирует настоящие, а не кажущиеся черты 

доброго человека. Актёр говорит, что забыл любимое стихотворение: 

Актёр. <…> Ничего не помню… ни слова… не помню! Любимое 

стихотворение… плохо это, старик? 

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом – вся душа… 

Только на первый взгляд добрый человек должен был бы сказать, что ничего 

страшного не произошло, что Актёр обязательно вспомнит это стихотворение. 

Этим бы Лука никак Актёру не помог. Поэтому Лука ведёт себя в этой ситуации 

честнее. В нём сочетаются две черты: в некоторых случаях он говорит правду, а в 

некоторых – придумывает истории. Обе эти стратегии он использует для того, 

чтобы помочь человеку, причём выбирает ту или другую в зависимости от того, 

какая в данный момент человеку нужнее, какая поможет ему. Он не всегда 

говорит правду, т.к. она может быть «обухом» для человека. В данном же 

разговоре с Актёром он говорит честно, что в любимом стихотворении – вся душа 

и плохо, что Актёр его забыл. Он хочет подстегнуть его. Когда же Актёр говорит, 

что он погиб, что всё с ним кончено, Лука уже не говорит ему правды, которая 

состоит в том, что всё действительно почти наверняка кончено, а говорит ему о 

лечебнице. Таким образом, Лука понимает, что на этом этапе правдой Актёра уже 

не подстегнёшь и не поможешь ему, и он пытается его воодушевить выдуманной 

историей, причём это ему удаётся. 

Однако в истории с Актёром есть серьёзный момент, который выступает 

против того, что Лука – добрый. Это то, что Лука сбежал от опасности, и Актёр 

после этого повесился. Будь Лука по-настоящему добрым и старайся он помочь 

Актёру, он бы остался и, т.к. лечебницы, очевидно, не существовало, продолжал 

бы помогать Актёру излечиться от пьянства. Лука же уходит. Почему? 

До своего ухода Лука увидел Актёра, и тот сказал, что «сегодня – работал, 

мёл улицу… а водки – не пил! Каково? Вот они – два пятиалтынных, а я – трезв!» 

Возможно, в этот момент Лука подумал, что сделал для него всё, что мог. 
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С другой стороны, то, что Лука внушил Актёру такую большую надежду, 

могло обернуться двумя вещами: либо Актёр справился, если бы был достаточно 

сильным, либо он погиб бы. Видимо, Актёр не справился, потому что не был 

достаточно сильным. Вернуться же к прежней жизни он уже не мог. 

Можно было бы предположить, что Актёр воспринял уход Луки как 

утверждение о том, что «праведной земли» нет (т.е. нет никакой лечебницы) и 

именно поэтому наложил на себя руки. Однако этому предположению 

противоречит то, что Актёр не обвинял Луку в обмане, а продолжал говорить, что 

«Да! Он – уйдёт! Он уйдёт… увидите!» 

Актёр. <…> Вы увидите – он уйдёт! «Обжирайтесь, мрачные умы»… 

стихотворение Беранжера… да! Он – найдёт себе место… где нет… нет… 

Барон. Ничего нет, сэр? 

Актёр. Да! Ничего! «Яма эта… будет мне могилой… умираю, немощный и 

хилый!» Зачем вы живёте? Зачем? 

Воздействие, оказанное на него Лукой, заставило его задуматься о своей 

жизни. Может быть, в какой-то мере это даже прозрение. 

Возможно, вся трагичность того, что случилось с Актёром, состоит в том, 

что, если бы Лука с ним вообще не говорил, тот продолжал бы жить по-старому. 

Однако Лука всё же хотел ему помочь, потому что прежняя жизнь Актёра была 

ужасна, и Актёр сам понимал это. 

Итак, можно ли всё же назвать Луку добрым, несмотря на то, что случилось 

с Актёром, и на те ситуации, в которых Лука проявлял некоторую агрессию по 

отношению к Костылёву, Медведеву и Василисе, упрекая их и осуждая? 

Рассматривая ситуацию с Актёром, можно сказать, что Лука всё же живой человек 

и не мог всего предвидеть. Упрёки же в адрес Василисы, Костылёва и Медведева 

– тоже признак обычного человека (а не юродивого, блаженного), который 

осознаёт всё происходящее вокруг себя и то, что ему не нравится, комментирует. 

В принципе, именно то, что он не нападает прямо и агрессивно на то, что его не 

устраивает, и говорит в пользу того, что он терпимее и добрее многих людей. 

Это подтверждает и поведение других персонажей по отношению к Луке. 

На протяжении всей пьесы отношение к нему других героев меняется. В первом 

акте его называли «дедушкой», «батюшкой» только Наташа и Анна: Анне Лука 

уже в первом акте помог добраться до постели, и она говорит, что он «ласковый», 

«мягкий». Другие ночлежники в первом акте называли его просто «старик», а 

Барон даже «кикимора»: «Это ещё что? Ты кто, кикимора?» Пепел назвал его, 

правда, «занятным старичишкой», но это в разговоре с Наташей, пытаясь сделать 

ей приятное: «Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа…» 

Во втором акте Лука уже стал «своим», Барон и Актёр зовут его с собой в 

кабак. Актёр после разговора о лечебнице называет Луку «старичок»: «Ты – 

чудак! Прощай пока! Старичок… прощай…» и позже: «А – где старичок… милый 

старикашка?» Пепел говорит Луке: «Тебе, дед, изволь, – уважу! Ты, брат, 

молодец!» В его устах «дед» – это обращение к человеку, к которому он хорошо 

относится (вряд ли он обратился бы так к Костылёву или Медведеву). 
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В третьем акте Барон называет его «дедкой» (ласковое к «дед»): «Дедка! 

Ты думаешь – это правда? Это всё из книжки «Роковая любовь»…». Настя 

называет его «дедушкой». Наташа говорит ему: «Добрый ты, дедушка… отчего 

ты – такой добрый?» (очень показательный пример – Луку называют ДОБРЫМ). 

Пепел говорит: «Что, Лука, старец лукавый, всё истории рассказываешь?» Слово 

«лукавый» имеет три значения: 1) склонный к козням, интригам, хитрый, 

коварный; 2) исполненный весёлого задора, игривости; 3) дьявол, сатана [Словарь 

русского языка]. Думается, Пепел использует это слово во втором значении с 

небольшой примесью первого: «исполненный весёлого задора, игривости, 

хитрый». То, что он не подразумевает под этим словом ничего плохого, 

подтверждается дальнейшими репликами: Пепел говорит Наташе: «Снова я буду 

говорить с тобой… Наташа… Вот – при нём… он – всё знает… Иди… со мной!» 

Из этого примера видно, что он доверяет Луке. К тому же как раз в этом разговоре 

он зовёт Наташу с собой в Сибирь, т.е. хочет последовать совету Луки. «Лука, 

старец лукавый» – это языковая игра. Люди обычно прибегают к ней в разговоре 

с теми, к кому они хорошо относятся, если только это не скрытое оскорбление или 

насмешка. Здесь это, по-видимому, проявление расположения к Луке. 

В четвёртом акте, когда Луки нет, ночлежники продолжают говорить о 

нём, причём говорят больше всего именно о нём, а о Василисе, Наташе и Пепле, 

трагедии, которая только что произошла в ночлежке, обмениваются буквально 

парой фраз. Сам тот факт, СКОЛЬКО о Луке говорят в конце, очень показателен. 

Лука всех чем-то поразил – чем? Чем можно поразить этих людей, которые, 

казалось бы, видели в жизни всё? Может быть, он поразил их именно своей 

добротой? 

Сатин говорит, что Лука не идёт у него из головы: «Брось! Не тронь… не 

обижай человека! У меня из головы вон не идёт… этот старик!» Сатин много 

цитирует Луку, пытается его понять, рассуждает. Видно, что Лука поразил его. Он 

сам это признаёт: «Старик? Он – умница! Он… подействовал на меня, как 

кислота на старую и грязную монету… Выпьем, за его здоровье!» 

Вообще, в четвёртом акте все как-то высказываются о Луке, даже те, кто в 

предыдущих трёх актах с ним много не говорил. «Хороший был старичок!» – 

говорит Настя, – «Он – всё видел… всё понимал…» «Он… жалостливый был…» – 

говорит Клещ. «Старик хорош был…» – говорит Татарин, – «Закон душе имел! 

Кто закон душа имеет – хорош! Кто закон терял – пропал!..» 

Уменьшается от первого к третьему акту и количество агрессивных, 

конфликтных высказываний, адресованных Луке (здесь не рассматриваются 

высказывания Василисы, Медведева и Костылёва). В первом акте, когда Лука 

поёт, Клещ говорит: «Ишь, воет… тоже…» Здесь хоть и не сильно выраженная, 

но негативная оценка. Пепел говорит, чтобы Лука не пел, в довольно невежливой 

форме: 

Пепел. <…> Не пой. 

Лука. Не любишь? 

Пепел. Когда хорошо поют – люблю… 



Раздел 7. Коммуникативные жанры 

 

245 

Барон называет Луку в этом же акте «кикиморой». Квашня насмехается 

над Лукой: 

Лука. <…> Пошто вы её одну пущаете? 

Квашня. Не доглядели, простите, батюшка! А горничная ейная, видно, 

гулять ушла… 

Во втором акте практически нет таких примеров. Пепел говорит с ним 

грубо, когда выясняется, что Лука сидел на печи и слышал весь его разговор с 

Василисой: 

Пепел (грубо). Ты зачем на печь залез? 

Этим примером практически и ограничиваются все конфликтные 

высказывания, адресованные Луке во втором акте. 

В третьем акте Бубнов в каком-то смысле противостоит Луке в разговоре о 

праведной земле: он говорит, что «всё – сказки!», «всё – выдумки… тоже! Хо-хо! 

Праведная земля! Туда же!» Но, во-первых, это не агрессия прямо по отношению 

к Луке, а скорее мысли вслух, недоверие к «добру», которое проповедует Лука, и 

Лука это понимает – он не обижается на Бубнова: 

Лука (кивая головой на окно Бубнова). Смеётся! Эхе-хе… 

Во-вторых, позднее в этом же акте Бубнов совершенно мирно и 

дружелюбно разговаривает с Лукой, рассказывает ему историю своей жизни, 

следовательно, он не относится к Луке враждебно. 

Итак, мы видим, что от начала к концу пьесы отношение к Луке других 

ночлежников меняется в лучшую сторону, к нему обращаются всё более ласково, 

конфликтных высказываний всё меньше. Так и должно происходить, если Лука – 

добрый. И.А. Стерниным сформулирован «закон зеркального развития общения» 

[Стернин 2001]: партнёры отражают состояние друг друга. В процессе общения 

партнёры становятся всё более похожими, действуют в одной тональности. Если к 

Луке люди начинали относиться с большим расположением, значит и он к ним 

относился так же и было в его поведении что-то, что заставило всех полюбить его. 

Итак, всё ранее сказанное даёт основание назвать Луку добрым. 
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Научный руководитель – профессор В.В. Дементьев 

Как и любой жанр, ворчание включает некоторое количество 

семантических компонентов. Для того чтобы выявить эти компоненты, нужно 

сравнить ворчание с другими жанрами и на основании сравнения выявить, 

какие компоненты являются общими для ворчания и других жанров, какие 

присущи только ворчанию, а какие к ворчанию неприменимы. 
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«Ворчун», как правило, что-то негативно оценивает. Поэтому интересно 

было бы сравнить ворчание с другими оценочными жанрами.  

 орицание – высказывание, в котором говорящий выражает 

отрицательную оценку поступка или поведения адресата, рассчитывая вызвать 

его отрицательную эмоциональную реакцию [Дьячкова 1998]. Семантические 

компоненты: оценивающий субъект, объект оценки, поступок или поведение, 

сама оценка, основание оценки. Помимо субъекта и объекта (поступок, 

поведение, действие, собеседник), в ворчании, так же как и в порицании, есть 

оценка (также отрицательная), основание оценки (т.е. причина), что и сближает 

ворчание с порицанием. Однако в ворчании объект может быть 

неопределенным и неизвестным, например: 

Довели страну до кризиса – неопределенный. 

Кто разлил воду в подъезде? – неизвестный. 

В порицании объектом является адресат, при этом жанроопределяющими 

критериями являются как раз отрицательная оценка и объект – адресат. 

Оценочные критерии можно разделить на две группы: объективные и 

субъективные. В порицании оценка является объективной, соотнесенной с 

нормами, принятыми в обществе. В ворчании же, наоборот, оценка только 

субъективная, все рассматривается именно по отношению к субъекту ворчания.  

Итак, релевантные компоненты ворчания: субъект, объект, не равный 

адресату, субъективная оценка. 

Некоторые считают, что обычно ворчуны на что-то жалуются или 

используют «жалобу» в качестве синонима «ворчания» [Браверман 2006]. 

Для сравнения возьмем жалобу в официально-деловом дискурсе [Емельянова 

2004]. Суть жалобы: субъект сообщает кому-то, обладающему властью над 

третьим лицом, о каких-то поступках этого третьего, с целью вызвать его 

неодобрение или даже карательные санкции. Обычно за этими речевыми 

действиями стоит следующая достаточно стандартная интенция: адресант не 

согласен с действиями третьего лица, считает его действия нарушением 

правовых и моральных норм (т.е. что третье лицо поступает объективно плохо), 

и собеседник должен принять соответствующие меры, чтобы подобные 

действия со стороны третьего лица прекратились. Можно представить жалобу в 

виде цепочки конструкций:  

У совершил поступок Р. Х считает, что Р – плохо. Х говорит об этом Z, 

чтобы Z повлиял на У, и Р больше не было.  

В этом случае отрицательно оценивается сам поступок, а не тот, кто 

совершил этот поступок. Цель «жалобщика» – чтобы подобных поступков 

более не совершалось. 

У совершил Р. Р это плохо. Z не знает, что У совершил Р. У не хочет, 

чтобы Z узнал, что У совершил Р. Х говорит Z, что У совершил Р. Х хочет, 

чтобы Z наказал У или поощрил Х. 

Частный пример жалобы – ябедничество. «Ябедник» преследует личную 

цель – чтобы объекту было плохо.  
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Еще один частный случай жалобы – кляуза, которая предполагает 

преувеличение реальности (искаженную информацию или преувеличение 

недостатков). Основная цель кляузы – причинение вреда.  

У либо совершил Р1. Х говорит Z, что У совершил Р2. Р2 больше и сильнее 

Р1. Х хочет, чтобы Z принял меры в отношении У. 

Здесь же можно рассмотреть и такое явление, как клевета: 

У не совершал Р. Х знает, что У не совершал Р. Х говорит Z, что именно 

У совершил Р. Х хочет, чтобы Z наказал У, поскольку это хорошо для Х. 

Клевета, по сути, та же самая жалоба, только Р (поступок третьего лица) 

не имеет места на самом деле. Этим компонентом (истинностью Р) клевета и 

отличается от жалобы. 

Рассмотрение семантической структуры этих смежных жанров позволяет 

уточнить некоторые семантические компоненты ворчания: 

1. Цель ворчуна – не пресечь какие-либо поступки или события, а 

именно сообщить адресату о своем негативном отношении к чему-либо, что и 

отличает его от жалобы, где принятие мер – релевантно и является основной 

целью. 

2. Основание для жалобы – объективная оценка. Основание для ворчания 

– субъективная оценка. Казалось бы, это может сблизить ворчание, например, с 

кляузой или клеветой, однако, как сказано выше, вор-чание не преследует 

специальной цели причинения ущерба объекту.  

3. Если опираться на критерий истинности/ложности (клевета – ложные 

сведения, кляуза – истинные, но преувеличенные), то такой критерий к 

ворчанию неприменим. Не важно, истинно или ложно сообщение о негативной 

оценке объекта, содержащееся в ворчании – истинным является только сам 

факт отрицательной оценки.  

4. В жалобе негативно оценивается только поведение или поступок 
объекта, в ворчании же негативно оценивается сам объект (возможна оценка на 

основании поступков или поведения). 

Таким образом, цель ворчания – сообщить о том, что именно объект 

оценивается негативно, основание для оценки – субъективные суждения, к 

которым неприменимы параметры истинности/ложности. 

Ворчун по своей натуре агрессор, но агрессор одновременно и активный, 

и пассивный, поскольку агрессия может быть направлена непосредственно на 

собеседника или на третье лицо, присутствующее в ситуации, а может быть 

косвенно направлена на собеседника при помощи собирательных образов. 

Сравним РЖ ворчание с агрессивным РЖ «бытовая ссора» [Седов 1997]. 

Основу бытовой ссоры составляет конфликтное взаимодействие именно 

нескольких человек (не менее двух). Можно представить ссору как цепочку 

конструкций: 

а) У сделал Р. Х считает, что Р - плохо, о чем открыто говорит У.  

Такая цепочка напоминает «порицание», однако события развиваются далее: 

б) У считает, что Х думает о нем плохо. У это не нравится. У говорит 

плохо об Х.  
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Далее события развиваются по цепочке б), а Х и У при этом меняются 

ролями и «каждый говорит о другом плохо». При этом, как правило, 

используется инвективная стратегия речевого поведения, в котором 

присутствует прямая вербальная агрессия со всеми присущими ей признаками, 

например, лексика с негативной семантикой, хотя иногда при ссоре может 

использоваться куртуазная или рационально-эвристичная стратегия поведения, 

где вербальная агрессия приобретает некоторые черты косвенности, а 

конфликтующие стороны более сдержаны. 

Теперь обратимся к ворчанию: 

1. В отличие от ссоры, конфликтная ситуация при ворчании либо 
отсутствует, либо может быть следствием.  

2. В ворчании возможно отсутствие непосредственного адресата, в 

отличие от ссоры, где адресат необходим. 

3. В ссоре адресат = объект ссоры. В ворчании адресат не всегда является 
объектом ворчания. 

4. В ворчании инвективная стратегия используется реже, чем в ссоре. 
5. Любая агрессия, будь то ссора или ворчание, имеет своей целью 

эмоциональный катарсис. Этим ворчание и ссора похожи – они являются 

катартическими жанрами. 

Таким образом, в ворчании могут отсутствовать и прямой конфликт 

между собеседниками, и непосредственный собеседник. 

Далее мы сравнили РЖ ворчание и комплимент, на основании того, что оба 

они являются оценочными жанрами. Можно ли предположить, что ворчание – это 

своего рода антикомплимент? Комплимент обычно диктуется желанием субъекта 

сделать собеседнику приятное, сказав что-то положительное о нем или о его 

поступках. Основу комплимента составляют такие компоненты, как лестность, 

формальность, мягкость, выражение одобрения, почтения, уважения, восхищения, 

похвалы, искренность / неискренность, корыстность [Леонтьев 1999], при этом 

используется констатация факта, эмоциональная лексика и косвенные 

высказывания (которые указывают, например, не прямо на собеседника, а на его 

положительные поступки). Цепочка конструкций комплимента выглядит так: 

Х хочет сделать У приятное. Х говорит, что либо У – хороший, либо 

поступок Р У-ка хороший.  

Определяющим компонентом комплимента является искренность. В 

случае неискренности мы уже имеем дело с лестью.  

Если предположить, что ворчание это антикомплимент, то попробуем 

инвертировать цепочку конструкций комплимента: 

Х хочет сделать У неприятное. Х говорит, что либо У – плохой, либо 

поступок Р У-ка плохой. 

В целом антикомплимент соответствует ворчанию, за исключением 

одного компонента – в ворчании Х говорит об У или Р плохо не потому, что 

хочет сделать У неприятное, а потому, что Х искренне считает, что У или Р 

плохо, причем плохо именно для Х. В ворчании, как и в комплименте, 

констатируются различные факты, используется эмоционально-оценочная 
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лексика и косвенные высказывания. Так что в целом можно сказать, что 

комплимент может выступить как антипод ворчания.  

Как влияет использование ворчания на межличностные отношения? 

В ворчании все зависит от реакции адресатов или квазиадресатов: 

 Реакция на ворчание может быть негативной, в этом случае адресат не 
согласится с точкой зрения ворчуна и выскажет ему свое мнение. Далее ворчун 

может увидеть в этом ответе призыв «ворчать дальше», т.е. таким образом, 

между людьми устанавливается вполне адекватный коммуникативный контакт. 

 Ворчание также может быть встречено нейтральной реакцией, которая 
фактически прекращает коммуникативную деятельность ворчуна в данной 

ситуации, поскольку в реакции собеседника нет призыва «ворчать дальше».  

 Стимулом ворчать дальше может быть и одобрительная реакция на 
исходную точку зрения. 

Отсюда можно сделать вывод, что контактоустанавливающий компонент 

в ворчании присутствует, однако не является его первоочередной целью. 

Рассмотрим такой компонент, как тематика разговора. Для коммуникации 

важнее всего отразить внеязыковую сущность именно непосредственного 

взаимодействия, т.е. возбудить и удержать внимание и заинтересованность 

собеседников, вовлечь их в коммуникацию. Ради этой цели применяются 

любые способы, отнюдь не только вербальные, нередко даже сменяются тема и 

содержание общения [Костомаров 2005]. Обычно для поддержания разговора 

используется много плавно перетекающих друг в друга мелких тем. При этом 

применяется так называемая «свободная информация», извлекаемая из реплик 

собеседника [Пиз, Гарнер 2006]. В ворчании свободная информация 

нерелевантна, поскольку основная тема разговора задается ворчуном и 

заключается в его негативной оценке чего-либо. При этом если он хочет 

продолжать беседу, то старается следовать заданной теме. 

Существует мнение, что всякий РЖ может быть до определенной степени 

нормирован и, соответственно, стать предметом обучения. Начиная с 

Т.В. Шмелевой [Шмелева 1997], многие лингвисты предлагали описывать 

жанры речи посредством методики компонентного анализа, при этом в разных 

конкретных моделях выделялись разные наборы параметров жанровой 

организации речи, которые считались значимыми. Попытаемся описать 

ворчание по параметрам, которые обычно считаются релевантными при 

описании других жанров: 

 Уместность/неуместность данного Р  в данной системе 

общения. Цель ворчания не зависит от того, как его воспримет адресат, 

поэтому критерий уместности к нему неприменим.  

 Коммуникативная цель. Цель ворчания – сообщение 

субъективного оценочного суждения. Т.е. ворчание – жанр оценочный.  

 Ориентация на адресата. Ориентация на адресата не играет 

большой роли, поскольку цель ворчания (сообщение оценочного суждения) 

будет достижима, независимо от статуса адресата.  
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 Выбор речевых стратегий и тактик в соответствии с 

коммуникативной целью. В ворчании используются все типы стратегий: 

куртуазная, рационально-эвристичная и инвективная. Выбор зависит скорее от 

интенций адресанта, чем от коммуникативной цели.  

  анровое оформление. Ворчание характеризуется прямотой 

выражения оценки и косвенным проявлением агрессии.  

 Соотношения фатического и информативного, субъектно-

модального и предметно-содержательного планов. Ворчание является 

больше фатическим жанром, нежели информативным, поскольку информации 

не несет, хотя контактоустанавливающая функция не является первоочередной. 

 Тональность общения. Общение происходит на низких тонах, 

поскольку в ворчании фонетический компонент важен. 

 Соотношение вербальных и невербальных средств общения. 

Невербальных средств в ворчании не используется, если не принимать во 

внимание бессвязное ворчание. 

  тикетные рамки. К ворчанию компонент этикета неприменим. 

 Образ автора. Автор предстает в виде недовольного чем-то и 

озлобленного на что-то субъекта, который негативно оценивает то, что привело 

его в такое эмоциональное состояние, но при этом избегает открытых 

агрессивных нападок на адресата речи. 

 Образ адресата. Адресат может быть непосредственным адресатом, 
случайным адресатом, квазиадресатом или даже самим объектом ворчания. 

 Образ прошлого. Ворчание – реактивный жанр, для возникновения 

нужен стимул, который не обязательно может быть другим РЖ. 

 Событийное содержание. Негативная оценка некоторого явления 
действительности. 

Объединив полученную таким образом информацию, получаем, что 

ворчание – это стимулированный каким-то явлением тяготеющий к 

косвенности негативно-оценочный жанр, который предполагает наличие 

субъекта, находящегося в негативном эмоциональном состоянии, и объекта, 

которым является стимулирующее ворчание явление или адресат, наличие 

которого не обязательно (квазиадресат). Ворчание занимает промежуточное 

положение между фатическими и информативными жанрами, с явным 

тяготением в сторону фатики; в нем используются только вербальные средства; 

ворчание опирается на релевантный фонетический компонент. Требования 

уместности и этикета к данному жанру неприменимы. 
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Внутренние топосы в советской политической ораторике 

Научный руководитель – профессор А.П. Романенко 

Любой риторический жанр, в том числе и ораторская речь, строится с 

использованием системы общих мест – топосов, то есть универсальных 

категорий, «на которых может основываться рассмотрение всякого предмета 

независимо от его индивидуальных особенностей» [КРР 2003: 715]. Выделяют 

внутренние и внешние топосы развития речи. Внутренний топос – это логико-

смысловая модель развития мысли, например, род–вид, целое–части, причина–

следствие. Внешний топос – это идеи и аксиомы, которые служат источником 

изобретения речи, например, стремление к общему благу, подчинение закону и 

т.п. Для советской политической речи внешним топосом была марксистко-

ленинская идеология. Предмет нашей статьи – рассмотрение внутренней топики, 

логико-смысловых моделей построения политических речей указанного периода. 

Наблюдения показывают, что помимо универсальных общих мест в советской 

ораторике существовали специфичные, характерные только для данной культуры 

внутренние топосы, которые занимали промежуточное положение между 

внешней и собственно внутренней топикой. А.П. Романенко приводит 

следующие примеры таких топосов: правильное понимание условий позволяет 

правильно ставить задачу, неправильное по отношению к линии партии 

понимание обстановки есть опасность и др. [Романенко 2003: 143]. 

В нашей работе выявление внутренней топики советской политической 

речи основано на анализе особенностей функционирования архетипических 

ключевых слов (АКС) советской словесной культуры в публичных выступлениях 

ораторов изучаемого периода. К словам указанного типа относятся лексемы: 

товарищ, работа, вопрос, борьба, условие, задача, масса, победа, успех, враг, 

линия, основа, элемент, правильный, руководство, обстановка, достижение, 

опасность, ошибка, вред и некоторые другие. Данные слова выделены 

А.П. Романенко на основании ряда признаков: высокой частоты употребления в 

советских публицистических текстах, использования в заголовках, определениях, 

широкой сочетаемости и словообразовательным потенциалом, активным 

вступлением в синонимические и антонимические отношения. Указанные 

лексемы имеют существенные отличия от идеологем (таких, как партия, 

большевик, коммунист, ударник), так как напрямую не соотносятся с какими-либо 

идеологизированными понятиями. Эти слова названы архетипическими, потому 
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что «они незаметны (в отличие… от идеологем), обычны и не осознаются 

говорящими в качестве ключевых символических слов», при этом они строят 

систему общих мест, восходящую к основам идеологии, и организуют 

речемыслительную деятельность советского ритора [Романенко 2001: 132]. 

На материале анализа особенностей употребления двух АКС – вопрос и 

трудность (трудный) в речах В.И. Ленина, И.С. Сталина, Н.С. Хрущева выявим 

характерные для советской ораторики модели смыслового развертывания речи.  

Рассмотрим фрагмент из выступления В.И. Ленина: 

ЛЕНИН: И вопросы программы, которые в теоретическом отношении 

представляют громадную трудность, больше всего сводятся к вопросам 

строительства, и специально стоящие в порядке дня съезда организационные 

вопросы, вопрос о Красной армии и в особенности вопрос о работе в деревне, 

— все это требует от нас напряжения и сосредоточения внимания на главном 

вопросе, представляющем наибольшие трудности, но и наиболее благодарную 

задачу для социалистов: на вопросе организационном. В особенности надо 

подчеркнуть здесь, что одна из самых трудных задач коммунистического 

строительства в стране мелкого крестьянства теперь как раз должна стать 

перед нами: это – задача о б  о т н о ш е н и и  к  с р е д н е м у  

к р е с т ь я н с т в у  [Ленин, Сталин 1935: 435].  

Во фрагменте 120 слов, при этом наблюдается 7 повторов слова вопрос, 

3 повтора производных от трудный, 3 повтора слова задача. Если судить по 

частотности АКС в приведенном материале, то смысловое пространство 

высказывания ограничено тремя координатами вопрос, трудн(-ость∕-ый), 

задача. Валентные возможности этих слов позволяют им функционировать на 

относительно небольшом расстоянии друг от друга в рамках текста. Данные 

слова образуют модель вопрос–трудность, которая имеет высокую 

частотность не только у В.И.Ленина, но и других ораторов советского периода, 

так, у Сталина: 

СТАЛИН: Вопрос о правом уклоне стоял бы у нас, может быть, не так 

остро, как он стоит теперь, если бы он не был связан с вопросом о 

т р у д н о с т я х  нашего развития. Но в том-то и дело, что наличие правого 

уклона усложняет трудности нашего развития и тормозит дело преодоления 

этих трудностей. И именно потому, что правая опасность затрудняет 

борьбу за преодоление трудностей, именно поэтому вопрос о преодолении 

правой опасности приобретает для нас особо важное значение [Там же: 526].  

Здесь 82 слова, из них вопрос – 3 словоупотребления, производных от 

трудный – 5 словоупотреблений, опасность – 2. Таким образом, содержание 

высказывания определяется словами трудность(затруднять)–вопрос–

опасность. Как видно, к словам модели вопрос–трудн(ость) оказывается 

валентным АКС опасность, то есть смысловое развертывание этой модели 

может идти по линии вопрос–трудность–опасность. 

Выявим, какие валентные возможности могут иметь слова модели 

вопрос-трудность на материале речи Н.С. Хрущева. 
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ХРУЩЕВ: Для многих кубинцев этот вопрос требует разъяснения. Куба 

победила врагов, но Куба имеет и свои трудности. Мудрость и сила 

революции в том, что она успешно преодолевает трудности. Когда наша 

революция под руководством Ленина победила, народам Советской страны 

пришлось вести борьбу с силами контрреволюции. После разгрома 

белогвардейцев и интервентов 14 стран, которые воевали против нас, 

возникли трудности не меньшие, чем во время гражданской войны 

[Хрущев7 1962-64: 29].  

Здесь 63 слова из них вопрос – 1 словоупотребление, производных от 

трудный – 3 словоупотребления, победить – 2. Таким образом, в данном 

материале слова модели вопрос-трудность валентны к АКС победить. 

Анализ приведенных фрагментов показывает: слова модели вопрос-

трудность могут иметь различные валентности по отношению к другим АКС, 

соответственно эта модель может быть представлена как вопрос–трудн(-ость∕-

ый)–опасность или вопрос–трудн(-ость∕-ый)–задача, или вопрос–трудн(-

ость∕-ый)–побед(-а∕-ить). При этом последовательность АКС здесь не является 

строго заданной. Подобные модели могут объединяться или смыкаться с 

другими и формировать схемы развития мысли, восходящие к внешним 

топосам, то есть основам идеологии. Рассмотрим фрагмент из уже 

цитированной речи Н.С. Хрущева: 

ХРУЩЕВ: К кому мы, Центральный Комитет и правительство, можем 

обратиться за советом? К своему народу, к своей партии, сказать им правду 

и указать правильный путь преодоления возникших трудностей 

[Хрущев3 1962-64: 34].  

Анализируемая модель здесь имеет следующее продолжение: вопрос–

трудность; трудность–правильный путь преодоления трудностей. В свою 

очередь АКС правильный напрямую связано с идеологизированными 

понятиями правильный–соответствующий ленинскому пониманию. Приведем 

контекст из той же речи, где оратор акцентирует внимание на слове 

правильный: 

ХРУЩЕВ: Вот оно, великое мужество Ленина, его понимание 

революционного марксистского учения, которое указывает рабочему классу, 

народу единственно правильный путь завоевания победы, свержения 

господства эксплуататорских классов, экспроприации средств производства, 

установления власти народа [Там же: 39].  

Другими словами, следуя по указанной модели, оратор восходит к 

внешнему топосу советской словесной культуры: вопрос–трудность; 

трудность–правильный путь преодоления трудностей; правильный–

соответствующий ленинскому пониманию.  

В цитате из И.С. Сталина можно наблюдать сходный вариант развития 

модели вопрос-трудность (фрагмент речи, цитированной выше). 

СТАЛИН: Но мы не можем двигаться вперед, не преодолевая 

трудностей, стоящих перед нами. А чтобы преодолеть трудности, надо, 

прежде всего, побороть правую опасность, надо, прежде всего, преодолеть 
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правый уклон, тормозящий дело борьбы с трудностями и пытающийся 

подорвать волю нашей партии к борьбе за преодоление трудностей [Ленин, 

Сталин 1935: 526].  

Здесь преодоление трудностей соотносится с преодолением правого 

уклона (то есть оппозиции), что вполне соответствует топосу правильный путь 

преодоления трудностей, то есть соответствующий ленинскому пониманию.  

Проведенный анализ показал, что внутренние топосы советской речи 

формируются при помощи АКС. Эти слова обладают определенными 

текстовыми валентностями и могут объединяться между собой в модели (в 

нашем материале была рассмотрена бинарная модель), которые в свою очередь 

соединяясь образуют схемы развертывания мысли, пронизывающие 

ораторский текст. Благодаря этим схемам содержание речи становится 

основанным на внешних топосах советской словесной культуры.  

Перспективным в исследуемом направлении является обнаружение всех 

возможных моделей и схем развития мысли в текстах советской ораторики, а 

также выявление универсальной логико-смысловой модели построения 

ораторских текстов указанного периода и сопоставление полученных 

результатов с современной российской политической риторикой. 
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Раздел 8 

Речевое общение 

Ю.В. Бульина (Саратов) 

Функции языковой игры в речи студентов и преподавателей 

Научный руководитель – профессор М. А. Кормилицына 

В нашей статье мы проанализируем специфические функции языковой игры 

в речи студентов и преподавателей. 

Исследователи языковой игры сходятся во мнении, что одной из основных 

функций данного явления в речи является создание комического эффекта и шире 

– комического пространства, в рамках которого развивается и функционирует 

ситуация общения. Реализация большинства выделяемых учеными функций 

напрямую связана с возникновением комического эффекта. Опираясь на работы 

В.З. Санникова, Е.А. Земской, Т.А. Гридиной [Санников 1999; Земская и др. 1983; 

Гридина 1999] мы выделяем следующие функции языковой игры: фатическую, 

апеллятивную, гедонистическую, экспрессивную, релаксационную, 

метаязыковую, маскировочную и функцию самоутверждения. Кроме того, в 

рамках релаксационной функции можно, на наш взгляд, выделить еще одну более 

узкую функцию: функцию избавления от страха перед потенциально опасной для 

говорящего ситуацией, которая может стать реальной в будущем. 

Проанализируем, как реализуются перечисленные функции в речи студентов и 

преподавателей, и выявим наиболее частотные. 

Исследование показало, что, в речи и студентов, и преподавателей чаще 

всего реализуются фатическая, релаксационная и апеллятивная функции. 

Фатическая функция состоит в установлении и поддержании контакта с 

адресатом. Создание смеховой ситуации является простым и доступным 

средством начала общения, особенно с незнакомыми людьми, поэтому фатическая 

функция часто реализуется как в речи студентов, так и в речи преподавателей. В 

речи преподавателей эта функция наиболее ярко реализуется при знакомстве с 

группой, например: 
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(Преподаватель впервые входит в аудиторию, знакомство подходит к концу, 

когда с заднего ряда раздается голос) – А можно еще вопрос? А перерывы Вы 

делаете? 

- Вот! Рано или поздно на курсе всегда найдется человек, который задаст 

этот животрепещущий, не побоюсь этого слова, центральный, даже 

глобальный, почти извечный вопрос. Со всей ответственностью заявляю: 

перерывы будут.  

Яркая, необычная фраза служит хорошим вступлением в разговор и с давно 

знакомыми людьми, настраивая собеседника на доброжелательное отношение, 

даже если первоначально адресат не был расположен к общению. В качестве 

примера приведем диалог студенток: (Девушка обращается к чем-то недовольной 

подруге) – Привет, ежик, чего волком смотришь как Ленин на буржуазию?  

(Девушка с улыбкой) – Ни фига себе! Я и ежик, и волк и Ленин, и все это в 

одном лице, причем женского пола! 

Кроме того, в студенческой среде языковая игра используется и для 

вежливого окончания неприятного для говорящего общения. В данном случае 

также проявляется фатическая функция:  

(Студент медицинского университета, пытается объяснить девушке-

филологу свою точку зрения на узко-профессиональную проблему. Девушке это 

явно не интересно) – Нет, ты скажи, ведь я прав? Вот, например… можно же 

доказать, что улитка является потомком древних морских обитателей… 

- Слушай, не грузи, да не загрузим будешь. 

Проявления релаксационной функции языковой игры чрезвычайно 

разнообразны. Языковая игра может использоваться говорящим, чтобы дать 

возможность себе или собеседнику расслабиться, отдохнуть, снять нервное 

напряжение, успокоиться, собраться с мыслями. Этот прием одинаково часто 

используют и преподаватели на лекциях и студенты. Из речи студентов: (1) Не 

кипишуй, и кипишь не наводи; (2) Подожди, сейчас ухом голову почешу; (3) Какой 

дебил рабочий стол настраивал!? Наверное, я… Из речи преподавателей: (1) Пока 

тут сложилась такая девственная тишина, давайте поговорим; (2) Сейчас я 

буду вас вести по неправильному пути, чтобы показать, куда ходить не стоит.  

Как показало исследование, языковая игра нередко используется говорящим 

для того, чтобы посмеяться над трудностями, с которыми он может столкнуться в 

ближайшем будущем. Это своеобразный психологический прием: сложная 

жизненная ситуация, возможная проблема начинают казаться не столь 

пугающими. В речи студентов эта функция реализуется значительно чаще. Это 

связано с тем, что их положение в ВУЗе во многом зависит от решения 

преподавателей, например: 

- Я боюсь, а вдруг она мне не поставит педпрактику… 

- Да брось ты, тебе не поставят. К тебе ж пятерки так и лезут, хоть 

танком отмахивайся. А мне тогда что делать? Мне не поставят, тебе, всем – и 

все хором пойдем на пересдачу. Придем в школу, скажем: «здрасть, I'LL be back». 

Да там дети в обморок попадают… 
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Из речи преподавателей: Ну и что Америка, ну и что НАТО…, ну, нападут 

они на нас и что. Вы наши воинские части видели, которые ракетами заведуют: 

операторы пьяные и снаряды чуть не проволоками прикручены. Плюс мороз и 

дорог нет, о цивилизации вообще речи не идет. Нехай приходят. Тут им и хана.  

Аппелятивная функция языковой игры реализуется в коммуникативных 

ситуациях, когда требуется привлечь внимание собеседника, если говорящий 

собирается сказать нечто, по его мнению, важное или чувствует, что адресат 

отвлекся. С этой целью языковую игру часто используют преподаватели на 

лекциях: (1) Копыта собрали и пишем; (2) Запоминайте, как хотите, пусть левой 

пяткой, но чтобы завтра все работы у меня были. Подобные примеры часто 

встречаются и в речи студентов, например: (Парень обращается к своему другу, 

сидящему за компьютером, и изображает колдующего мага) (1) Заклинаю тебя 

силами всех стихий: оторвись от Интернета, ибо я хочу говорить с тобой; 

(2) Эй, вы там, супер-мега-пупер космонавты, Земля вызывает: пара кончилась, а 

вы все сидите. 

В реализации остальных функций языковой игры в речи преподавателей и 

студентов наблюдаются существенные различия. 

Так, в речи студентов языковая игра часто выполняет функцию завоевания 

авторитета у собеседников, самоутверждения в коллективе. В этом случае 

языковая игра используется для подшучивания над окружающими, обыгрывания 

различного рода ошибок в речи собеседника, особенностей его поведения: 

(1) - На каждый вопрос я даю несколько вариантов ответа. 

- Правильных? 

(2) - Я сильно объяснять это не буду. 

- Чтобы мы не сильно поняли, что ты сама ничего не поняла? 

В нашем материале не встретилось случаев реализации данной функции в 

речи преподавателей. Высказывания, подобные приведенным выше, 

воспринимаются студентами как завуалированный упрек и, соответственно, 

выполняют маскировочную функцию, например: Преподаватель пристально 

смотрит на девушку, которая слишком громко разговаривает. Девушка: Я молчу. 

Преподаватель: Катя, вы громко молчите. 

Студенты этот прием используют довольно редко, например:  

- Тебе должно быть стыдно. 

- За что? 

- А ты сама подумай и покрасней! 

К сожалению, гораздо чаще студенты высказывают друг другу претензии 

прямо и в довольно грубой форме. 

Значительные расхождения в речи студентов и преподавателей 

наблюдаются в реализации гедонистической функции языковой игры, которая 

подразумевает улучшение настроения собеседника, доставление ему 

удовольствия. Эта функция является одной из самых частотных среди студентов, 

например:  

- Отпустите меня домой. Я есть хочу-у… 
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- Ничего, ничего, прорвемся. Вот ка-ак закончим СГУ, ка-ак поступим в 

аспирантуру, ка-ак будем работать на кафедре – всем отомстим. Придет к 

тебе самый злейший наш враг, будет прикапываться, а ты ему: не выйдет, 

коллега, поздняк метаться. 

Для речи преподавателей использование языковой игры в этих целях не 

характерно, что в первую очередь связано с ограничениями, накладываемыми 

социальным статусом говорящего. 

По этой же причине преподаватели стараются по возможности сдерживать 

возникающие при общении со студентами эмоции. Поэтому в речи 

преподавателей значительно реже реализуется экспрессивная функция языковой 

игры. В большинстве случаев это служит выражением негативных эмоций, 

например: (С раздражением) Не надо мне йогурт на уши вешать! Для студентов 

языковая игра служит универсальным средством яркого выражения самых 

различных эмоций, например: (1) (Восхищение) Ну и энциклопудия! Это ж 

сколько ж тут для курсовой нарыть можно! (2) (Негодование) Как же я 

блестяще сел в лужу на экзамене; (3) (Разочарование) Ну вот, был такой 

элегантный лед, а превратился в первосортную грязь. 

В речи студентов значительно чаще реализуется метаязыковая функция 

языковой игры. Языковая игра в этом случае используется говорящим для 

осмысления собственной речи, автокомментария. Это связано с тем, что 

студентам чаще приходится задумываться над выбором нужного слова, что 

вызывает желание обыграть различного рода неточности. В речи преподавателей 

реализация метаязыковой функции высказывания чаще всего не связана с 

языковой игрой, поскольку служит для более доступного объяснения материала с 

помощью фраз как было указано, далее рассмотрим, перейдем к и т.п. Примеры 

из речи студентов: (1) Я это помню, только не помню, где я это помню; (2) Ну, я 

э-э хотел сказать, что в смысле э-э. Тьфу, глупые у меня извилины, им подумать 

надо. Пример из речи преподавателя: Если вы помните школьную геометрию и 

геометрию первого курса, то все для вас будет достаточно сложно. Да, да, 

именно так. А вы уже ждали слово «элементарно», нет, господа, вы влипли, и 

притом крупно. 

Подведем итоги. В речи студентов и преподавателей практически с 

одинаковой частотой реализуются релаксационная, фатическая и апеллятивная 

функции языковой игры. Гедонистическая, экспрессивная, метаязыковая функции 

и функция самоутверждения значительно чаще реализуются в речи студентов, что 

в первую очередь связано с влиянием того положения, которое учащийся 

занимает в коллективе. Высокий социальный статус преподавателя накладывает 

на говорящего множество ограничений, что выражается в частом использовании 

языковой игры с маскировочной целью.  
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О.В. Вечкина (Саратов) 

Неверное понимание коммуникативного намерения говорящего, 

как одна из причин коммуникативных неудач в общении 

Научный руководитель – профессор М.А. Кормилицына 

Любая коммуникативная деятельность начинается не на пустом месте. 

Импульс к началу формирования высказывания возникает не извне, а 

определяется состоянием, потребностями, целями коммуникантов. 

В процессе общения его участники осуществляют те или иные 

коммуникативные цели, намерения, используя для их достижения различные 

приемы – коммуникативные тактики и стратегии. 

Речевая деятельность интенциональна, в ее основе лежит намерение, 

замысел коммуникантов осуществить какое-либо действие через 

коммуникативный акт или с его помощью. Неверное прочтение речевой 

интенции, непонимание коммуникативного намерения может стать причиной 

разногласий, неправильного толкования событий или сообщений одного из 

коммуникантов, коммуникативных неудач. 

Коммуникативные намерения участников общения в различных 

ситуациях могут быть самыми разнообразными. 

Так, коммуникативной целью говорящего может быть изменение 

поведения или эмоционального состояния адресата: 

А. А вопрос можно? Личный? 

В. Можно. 

А. Чему равняется постоянная Планка? 

В. Умно! Получше ничего не придумал? 

А. Погода плохая, я думал, ты хоть улыбнешься. 

В. А! То есть вопрос по квантовой физике должен был поднять мне 

настроение? 

Целью говорящего в приведенном примере является изменение 

отрицательного эмоционального состояния слушающего. Однако у адресата 

вопрос говорящего формирует определенные коммуникативные ожидания, 

которые не подтверждаются в процессе дальнейшего общения. Несовпадение 

интенциональных намерений и ожиданий приводит к коммуникативной 

неудаче. В результате говорящий не только не добился осуществления своих 

коммуникативных намерений, а, наоборот, его действия привели к еще 

большему ухудшению эмоционального состояния адресата. 

Целью, намерением может быть само общение. Человек в таких случаях 

вступает в коммуникацию только ради общения, процесс общения в таких 

случаях является самоцелью. Например: 

А. Что вы там делаете? 

В. Какой ты любопытный! Все тебе расскажи! 

А. Все! Я больше к вам не подойду! 

Или: 

А. Как спалось? Сны хорошие были? 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

260 

В. Хорошие. 

А. А что снилось? 

В. Что за нездоровый интерес к моим снам? 

А. Мне что больше и спросить ничего нельзя?! 

Говорящий, задавая вопросы адресату, поддерживает процесс 

коммуникации. Его цель – общение, установление положительного 

эмоционального контакта с собеседником. Адресат же воспринимает 

коммуникативное поведение говорящего как желание получить определенную 

информацию. Неверное понимание коммуникативного намерения адресанта 

заканчивается нежеланием общаться, прекращением коммуникативного 

контакта. 

Говорящий для осуществления коммуникативного намерения не всегда 

умеет выбрать правильные способы выражения. Например, в ситуации 

положительной оценки адресата: 

А. Ты сегодня какая-то не такая! 

В. Что это значит? Решили мне настроение прямо с утра испортить? 

А. Да я комплимент хотел сделать… 

Наличие определенных стереотипов речевого поведения и мышления 

также может стать причиной неверного понимания коммуникативного 

намерения говорящего. Например: 

А. А ты сегодня вечером что делаешь? 

В. Ничего не делаю. А почему ты спрашиваешь? Хочешь пригласить 

куда-нибудь? 

А. Да нет, просто интересуюсь. Ко мне вечером родственники 

приезжают, я не могу. 

В. Не понимаю, зачем ты тогда вообще про вечер спрашивал?! 

Вопрос говорящего является стереотипным и чаще всего используется 

для выражения скрытой интенции. Интересуясь о планах на вечер, адресант 

подразумевает следующее, как правило, за вопросом приглашение. В нашем же 

примере говорящий не преследовал таких коммуникативных целей. 

В результате, как видим, произошло неправильное понимание 

коммуникативных намерений говорящего и неосуществление 

коммуникативных ожиданий адресата. 

Таким образом можно сделать вывод, что, совершая речевые акты, 

говорящий вкладывает в них особый смысл, интенцию. Роль слушающего 

заключается в распознавании этой интенции для успешного продолжения 

коммуникации.  

Итак, роль интенциональности очень велика, потому что непонимание 

или неверное понимание коммуникативных интенций или намерений 

говорящего может привести к возникновению коммуникативных неудач в 

общении. 
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И.В. Кокошкина (Саратов) 

Употребление лишних слов в русской речи в аспекте диахронии 

Научный руководитель – профессор О.Б. Сиротинина 

За последние несколько десятилетий русская речь, как разговорная, так и 

устная публичная, претерпела существенные изменения. «Годы перестройки – 

время появления прямого эфира, ослабления всякой цензуры», когда люди стали 

слышать «с экранов телевидения и по радио не тщательно отредактированную, а 

живую речь» [Сиротинина 2007: 78]. Это повлияло и на употребление лишних слов.  

В качестве материала мной были использованы записи устной речи, 

хранящиеся на кафедре русского языка и речевой коммуникации СГУ, материалы 

сборника «Русская разговорная речь. Тексты» 1978 г., записанная нами речь, 

телеречь, а так же записи, имеющиеся в Национальном корпусе русского языка 

(www.Ruscorpora.ru) общим объемом более 20 000 словоупотреблений.  

При сравнении записей речи 1970-80-х гг. и современной речи мной было 

отмечено, что употребление традиционных для русской речи лишних слов вот, 

ну, значит, это практически не изменилось. Эта группа слов является общей для 

всех исследуемых периодов, и частота употребления этих слов в речи примерно 

одинакова.  

Но есть и некоторые особенности. По записям речи 1970-80-х гг. видно, что 

для заполнения паузы говорящим достаточно было какого-либо одного 

хезитатива, например: Макароны там плавают в томатном соусе// Много 

томатного соуса// И они ведь целиком/ они не…это…не ломаные// [Русская 

разговорная речь 1973: 68]. В современной речи все чаще используется не один 

хезитатив, а сразу несколько, происходит нагромождение неинформативных 

элементов, что приводит к ухудшению качества речи: И вот нас привезли (пауза) в 

какой-то это…сарай там… сена побросали/ ну сеном тюфяки набили и вот мы 

на полу все спали// Вот как бы ну это …там ток был/ там на току знаешь 

это… привозят/ зерно// (РР); Но она прошла путь от реализатора/ а сейчас она 

хозяйка/ то есть… ну… скажем…некоторых павильонов// (Телеречь); Ну…она 

сама…она одна…это…нянчила…это…как бы….ну дочь ее матери как бы/ 

сестру свою// (Из ответа школьника на уроке). А-а…ну например «Возвращение 

Филарета»// Это повествуется о том как…отец Михаила Романова вернулся в 

Россию// А лирические ну как бы ну…лирические это вот как бы какие-то вот 

…ну…события (нрзб)// (Из ответа школьницы на уроке). 

На наш взгляд, по сравнению с речью 1970-80-х гг. участилось употребление 

конструкции это самое (об этом косвенно свидетельствует и количественное 

соотношение контекстов с употреблением это самое в Национальном корпусе 

русского языка. Контекстов из современной речи встретилось почти в три раза 

больше, нежели контекстов из речи 1970-80-х гг.). Приведем примеры: А чего / у 

нас один пацан / это самое / в метро... А он / это самое / знаешь / как получилось? 

Он начал пешком идти// (РР, 2000); А: Теперь как снять? – Б: Не надо... Закрывай! 

– А: Возьми лучше свою / это самое / отвертку... (РР, 2006). Причем в последнее 

время это самое можно услышать не только в бытовом разговоре, но и в деловой 
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беседе, и даже в радиопередаче: Поэтому тут вопрос вот какой/ как бы/ работа-

то достаточно может быть большая по времени// Вот/ не знаю// Щас я 

переговорю/ это самое/ с нашими специалистами/ так скажем// Может быть 

где-то чего-то/ там/ это самое// А как вам... с вами переговорить- то? 

связаться-то как? (Разговор в страховой компании, 2006); До нас дошли 

фотографии те/ которые были/ значит... Ну / потом вроде как Харрисон. Потом/ 

значит/ Леннон/ а потом/ это самое/ Ринго Стар// (Радиоинтервью с 

Э. Шклярским). По нашему мнению, причиной этому может служить невнимание 

современных носителей и пользователей русского языка к собственной речи, 

усиление влияния разговорной речи на другие формы речи. 

Увеличилось, на мой взгляд, и количество употреблений хезитатива там. 

Данное явление наблюдается и в речи подростков школьного возраста (о чем я 

говорила в предыдущей статье [Кокошкина 2008]), и в речи взрослых людей. 

Особенно обращает на себя внимание широкое распространение слова там в 

теле- и радиоречи. Например: Я учительниц раньше играла там…маму мальчика 

в двадцать один год// Ну мама/ мама мальчика/ понимаете/ что мама/ не девочка 

в пятнадцать лет// Поэтому я никакой трагедии не вижу в том что там я 

взрослею там// (Из телеинтервью с М. Яковлевой); Ну вот у нас например/ у нас 

есть аранжировка песни «Катюша» там…бывает там…подходят/ говорят ну 

не надо было наверно переделывать так// (Из телеинтервью с джазовым 

музыкантом).  

Есть существенные различия не только в количественном, но и в 

качественном составе лишних слов. В последние 10-15 лет появилось много 

лишних слов, ранее не бывших лишними в русской речи. К таким словам следует 

отнести конкретно, как бы, короче, то есть, типа, такой (такая). Рассмотрим 

случаи их использования в речи и возможные причины перехода этих слов в 

лишние.  

Можно говорить о том, что произошло расширение лексического состава 

заполнителей пауз колебания. С относительно недавнего времени в качестве 

хезитативов стали употребляться слова как бы и то есть. Это явление отмечено 

как в речи взрослых людей, так и в речи школьников. Приведем несколько 

примеров: Потом начинается и работа со льдом то есть/ и работа с полозьями 

то есть/ и так далее//; Да не то что как бы страшно ехать/ просто лед не 

достаточно готов то есть// (Из телеинтервью с бобслеистом). Ну то есть этот 

человек как из… был из достаточно богатой семьи/ И как бы он не привык 

работать там…на полях/ и трудиться… то есть…э-э… как бы… умом 

наверное трудился// (Из речи современного восьмиклассника); Там были более 

конкретные даты/ время/ место действия и так далее// а-а…дальше а-а… 

отношение автора несколько изменилось/ и как бы это было фигура Петра  и как 

бы вот четко и как бы…ну…(нрзб)// Ну мы видим что-то конкретное/ что он 

делает/ какие приказы он отдает (Из речи студентки университета); – Ученик: 

Ну вот то есть …ну вот…можно я про запорожцев сначала? – Учитель 

:Пожалуйста// – Ученик: Во-первых они э-э… не получали полную свободу/ то 

есть они например э-э… не стали как самостоятельное государство/ то есть 
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союз с Россией был более как бы ну… выгоднее что ли//<…> А-а…ну и с другой 

стороны как бы… те же проблемы// то есть ... хотел снова захватить Украину/ 

то есть надо просто какие-то силы поднимать и так далее// <…> - То есть как 

бы получила часть Украины автономию только там где…там Сечь была/ 

Запорожье/ то есть гетман// (Из устного опроса на уроке истории). Причиной 

такого употребления слов как бы и то есть может быть широкая семантика этих 

слов. Изначально значение как бы – подобие, указание на неточность сказанного, 

а то есть – союз, вводящий пояснение сказанного для облегчения понимания 

речи слушающим. Но, вследствие того, что круг значений этих слов не может 

быть четко очерчен, частотность их употребления в речи возрастает, и слова 

становятся лишними. Тот факт, что переход этих слов в лишние произошел 

именно за последние несколько лет, на мой взгляд, объясняется общим 

снижением уровня речевой культуры говорящих, обеднением речи. Когда 

говорящий пытается выразить свою мысль понятно, но не обладает, достаточным 

лексическим запасом, ему приходится все чаще вносить в свою речь поправки, 

делать оговорки о неточности сказанного им, употребляя для этого слова то есть 

и как бы. Учащение употребления этих словечек на фоне их широкой семантики 

превратило то есть и как бы в лишние слова.  

Слово типа в своем нормативном употреблении имеет значение, сходное с 

как бы: подобие, похожесть. Частое употребление этого слова тоже привело к 

тому, что оно стало лишним. Стоит заметить, что единичные случаи 

возникновения типа как лишнего слова есть и в речи 1970-х гг: Лучше с ним 

вообще не общаться / если он ругается матом в присутствии девушки... // Ты 

слышала / чтоб я матерился? *** Он говорит типа / зачем к нему *** ездили? Я 

говорю *** / кто знал... // (РР. Звездочками обозначена ненормативная лексика). 

Но большее распространение это лишнее слово приобрело в постперестроечный 

период, когда речь малокультурных слоев населения стала восприниматься как 

нормальная. А: Ух ты! –Б: Еще провод / а! –А: Мы можем еще что-нибудь 

подключить/ Типа это... Мальчики-то запасливые! – Б.: Все в дом / как говорится 

/ хозяйственные// (Разговор в офисе, 2006); Конечно / в смысле / на это / на 

футбол / она же на футбол собиралась / она мне говорила типа / что пойдёт на 

футбол с нами// (РР студентов техникума). 

Путь становления лишним словом может пройти и слово, не обладающее 

исходной широтой семантики. Как отмечают авторы монографии «Современный 

русский язык. Активные процессы на рубеже 20-21 веков», в области 

словоупотребления нередко происходит «расширение значений как следствие 

отрыва от денотата» [Современный русский язык 2008: 49]. Когда употребление 

слова отрывает его от настоящего обозначаемого, слово приобретает новое 

значение. Установлено, что «явления, названные <…> с отрывом от денотата, 

неоднородны: одни представляют собой закономерное следствие расширения 

круга обозначаемых, другие скорее можно отнести к случаям неправильного 

словоупотребления» [Там же: 55], хотя «нельзя поручиться, что отдельные 

неправильности когда-нибудь не станут нормой» [Там же]. Как правило, 

«причины этого явления чаще всего носят не собственно языковой, а скорее 
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социальный характер» [Там же]. В какой-то мере эти выводы можно 

экстраполировать и на сферу лишних слов. Начиная с 1990-х гг., слово конкретно 

помимо своего традиционного значения «точно, определенно» приобрело в 

устной речи и иное значение: «совершенно, вообще, абсолютно» и т.п.: Ну не 

знаю / он же там / со своей Манькой в люблю играет / и вообще //Кажется / у 

него башню сносит конкретно от нее // (РР); Да говорю / задралась я 

конкретно. Да / там / конечно / всё / сервис / отель очень хороший. Море лучше / 

чем в Турции// (РР. www.ruskorpora.ru). Это очевидно неверное употребление 

слова развилось, на мой взгляд, под влиянием желания сделать свою речь более 

убедительной, «культурной». В результате подобное употребление слова 

конкретно вошло в моду, стало частотным в речи, конкретно превратилось в 

лишнее слово. 

Слово короче приобрело статус лишнего тоже в 1990-е годы, и это опять же 

связано со стремлением говорящих сделать свою речь более правильной, и, 

возможно, сделать менее очевидным явно низкую речевую культуру. Короче 

образовалось из книжного оборота короче говоря, используемого в речи в 

качестве сигнала некоего обобщения, подведения итога. Однако в силу закона 

экономии речевых усилий частотным стало именно слово короче, которое и стало 

лишним. Примеры: - А: Забей/ завтра приеду/ завтра пойдём короче/ давай 

завтра/ часов в восемь встретимся// - Б: Ну/ понятно/ короче/ как загуляем // - А: 

Конечно/ потом/ ну/ как в восемь часов/ у технаря/ потом/ короче/ историю/ это 

что/ нам по истории задавали? Параграф/ короче/ борода/ многовато/ конечно// - 

Б: Короче всё/ я пошёл домой/ родичи звонить будут // (РР студентов техникума). 

Функционирование местоимения такой (такая) в разговорной речи имеет 

ряд особенностей. В кодифицированном литературном языке местоимение такой 

используется в качестве усилителя, указателя на высокую степень проявления 

какого-либо признака, качества и т.д. В системе разговорной речи местоимение 

такой имеет больше значений: обозначение признака предмета, находящегося 

перед глазами, неопределенность признака (как синоним слов некий, некоторый), 

и др. [Разговорная речь 1983: 141]. В отличие от кодифицированного 

литературного языка, здесь это местоимение зачастую не нуждается в 

определяемом существительном. Оно приобретает контекстуальную лексическую 

полнозначность, так как общая апперцепционная база собеседников позволяет им 

понимать значение, выраженное местоимением такой. Например: Вот он так 

говорит/ и ты ему так отвечаешь/ вот какой-то вот…такая взаимосвязь вот 

какая-то вот…такая вот…какая-то реакция происходит/ что…потрясающее 

какое-то свойство/ в частности вот с Игорем Бочкиным// (Из телеинтервью с 

М. Яковлевой); Такой мужик-то розовощёкий/ такой/ ну… такой простоватый/ 

но он довольно симпатичный/ одет так/чистенько/ всё/ холеный такой//. А что 

там/ как ребя... мужики-то сейчас ходя//. А этот такой... Как оказалось ему/ он 

ещё не на пенсии// (РР). Как известно, расширение семантики слова приводит к 

учащению его употребления, а это, в свою очередь, позволяет данному слову 

перейти в разряд лишних. О.Б. Сиротинина отмечает, что такой (такая) может 

функционировать в речи как «заполнители пауз при подыскивании слова» 
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[Сиротинина 1974: 81]. Такой (такая), выступает в качестве хезитатива, является 

несобственно лишним словом, что происходит в речи в 1970-80-е годы. 

В последнее время наблюдается обратный процесс: такой (такая) совершенно 

десемантизировалось и стало фактически словом-паразитом. Это явление имеет 

место в речи людей младшего поколения, студентов, школьников, что еще раз 

подтверждает мысль о том, что это явление сравнительно новое в русской 

разговорной речи. Приведем несколько примеров: А: Че Татьяна насчет денег 

сказала? Б: Хорошо/ Она такая сидит/ Привет Тань./ она такая/ посмотрела/ 

да/ А: И ушла? Б: А я ей говорю/ А я тебе много денег принесла// (Из разговора 

двух девушек); Ну/ она такая/ вот когда он меня первый раз провожал/ она 

такая говорит/ вот/ когда он меня первый раз провожал/ она такая говорит/ 

типа/ кто такой? (Из речи студентов техникума); Ну вот короче она такая 

диктует оценки/ Семенова три/ молодец/ представляешь? (Из речи школьницы); 

Я детей спрашиваю/ что это такое/ они все такие сразу/ ангелы! (речь 

студентки универстиета). В отличие от использования слова такой (такая) в 

качестве хезитатива, здесь никакой паузы в речевом потоке не возникает, темп 

речи не снижается, что говорит об абсолютной ненужности этого слова. 

Еще одно лишнее слово, возникшее в постперестроечное время, – блин. Это 

слово, первоначально имеющее конкретное предметное значение, расширило 

семантику благодаря звуковому сходству с известным обсценизмом. Став 

заменителем бранного слова и оторвавшись в таком своем употреблении от своего 

денотата, слово блин тоже стало лишним в речи. Пример: Нина красит/ за всех 

блин// мы так мало-мальски чо-нибудь такое пустяковое покрасим/ и всё.  

Итак, сравнительный анализ устной речи 1970-80-х гг. и речи 

постперестроечного периода (вплоть до современности) показал, что употребление 

в речи лишних слов изменилось. Увеличение количества лишних слов в речи 

произошло по четырем направлениям. Во-первых, стали более частотными 

некоторые традиционные лишние слова (там, это самое). Во-вторых, перешли в 

лишние некоторые слова из фонда общей лексики (то есть, как бы, конкретно, 

короче, такой). В-третьих, стали лишними заменители обсценизмов (блин). 

И, наконец, в-четвертых, сами обсценизмы иногда используются в качестве лишних 

слов. Снижение уровня речевой культуры говорящих, появление на телевидении и 

радио, которые всегда считались эталоном правильной речи, необработанной, 

практически разговорной речи весьма способствовало этим процессам. 
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Е.Е. Леонтьева (Саратов) 

Ориентация на слушателя 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Для успешного общения важно умение ориентироваться на адресата, 

правильно воспринимать поучаемую информацию и учитывать 

коммуникативную ситуацию. При общении нужно учитывать время, место, 

обстановку общения, отношения между коммуникантами, их возраст, 

образование, социальный статус, пол, профессиональную принадлежность, 

уровень культуры общения. 

Как известно, основными участниками коммуникативной ситуации 

являются адресант и адресат. Адресант прогнозирует в адресате определенный 

образ, ориентирует на него, выбирает тематический пласт и стилистический 

код. Чем разнообразнее стилевой диапазон речевого поведения говорящего, тем 

больше у него возможностей сопоставить свой опыт со стилевым диапазоном 

слушающего. Умение ориентироваться на адресата и переключаться с одного 

речевого кода на другой, в зависимости от ситуации, говорит о высоком 

культурном уровне говорящего. 

Как указывает Н.И. Формановская, каждая языковая личность уникальна 

наделена в общении коммуникативными, социальными и психологическими 

ролями, совокупность которых создает варианты речевого поведения 

[Формановская 1998: 63]. Когда говорящий вступает в контакт, он интуитивно 

просчитывает социальные и психологические признаки партнёра и старается 

учесть их при выборе речевого кода. 

В нашей работе мы рассмотрим ситуации, в которых осуществляется 

ориентация на адресата как переключение с одного коммуникативно-речевого 

кода на другой, проявляется в выборе тональности, речевых жанров и тактик 

общения. 

Ситуации, в которых говорящий, ориентируясь на адресата и обстановку 

общения, переключается с одного речевого кода на другой: 

Студентка заходит в аудиторию и объясняет причину опоздания: «Дело 

в том, что я живу далеко. Не могла сесть в маршрутку. Извините». 

Садится за парту и рассказывает подруге: «Прикинь, стою на 

остановке. Приезжает маршрутка. Ну, толпа народу, остается одно место. 

И тут один идиот лезет вперед и уехал, а я осталась дальше стоять. Вот и 

опоздала». 

В общении с преподавателем говорящий использует официальную 

тональность и официально-деловой стиль общения, стремится к соблюдению 

этикета (извиняется). При общении с человеком, равным себе по статусу и 

роли, говорящий выбирает привычный стиль общения со сверстниками: 

разговорно-фамильярный. Меняется тональность общения, в речи появляются 

жаргонизмы (прикинь), слово-паразит (ну), бранное слово (идиот).  

Приведем еще один пример, когда в одних и тех же условиях общения 

говорящий переходит с одного речевого кода на другой: 
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Пациентка пришла на УЗИ. Ее осматривают два врача и советуются 

между собой:  

- Здесь наблюдается аднексит. 

- Да, явно. 

Врач пациентке: 

- У вас воспалительный процесс. 

Коллеги (в данном случае врачи), разговаривая между собой, 

употребляют медицинские термины (аднексит). В разговоре с пациенткой врач 

учел то, что она может не знать понятий из сферы медицины, и построил свою 

речь, ориентируясь на ее знания. 

В следующем примере причиной переключения с одного 

коммуникативно-речевого кода на другой является уже не адресат, а 

обстановка общения: 

Директор заходит в помещение, где находятся работники, и 

обращается к одному из них: «Виталий Валентинович, будьте добры, зайдите 

ко мне». В кабинете: «Отчеты захватил?» 

Между начальником и подчиненным дружеские отношения и небольшая 

разница в возрасте. С хорошо знакомым человеком, с которым в обиходе 

установлено общение на ТЫ, в официальной обстановке необходимо 

переключение на ВЫ-общение. В первом случае так и происходит, во втором 

случае обстановка уже не официальная, и говорящий предпочитает ТЫ-

общение. 

По нашим наблюдениям, в речевой практике нередко встречаются 

случаи, когда отсутствует переключение с одного кода на другой. Например, в 

общении с близкими людьми часто не учитывается возраст собеседника. 

Привычная стилистическая тональность общения со сверстниками переносится 

на общение со старшими. Например: 

Разговор между бабушкой и внучкой. Внучка: «Бабуль, прикинь, что с 

котом случилось! Я не рассказывала? Короче, он у нас с лестницы упал!». 

В речи говорящего присутствует слово-паразит (короче) и жаргонизм 

(прикинь). Однако у пожилого человека на нет обиды на такую манеру 

общения, т.к. очень часто семейная коммуникация протекает вне рамок 

официального этикета. Опасность такого общения со старшими заключается в 

его переносе в официальную обстановку, и тогда это свидетельствует о 

неумении ориентироваться на собеседника. Например: 

Во время лекции студентка не успевает записывать за преподавателем 

и переспрашивает у него: 

- Чо? 

Преподаватель: 

- Во-первых, не «чо», а «что»! вы филологи1 Во-вторых, научитесь 

вежливо обращаться, тем более с преподавателем! 

- Извините, повторите последнюю фразу, пожалуйста. 

Адресант в своей речи не учитывает ни официальности обстановки, ни 

более высокий социальный статус адресата, использует сниженно-разговорную 
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лексику (чо). После замечания преподавателя мы наблюдаем иную манеру 

общения: студентка извиняется и обращается к преподавателю с вежливой 

просьбой повторить последнюю фразу. 

На речевое поведение человека накладывает отпечаток его 

профессиональная принадлежность. Например: 

За обеденным столом сидят маленькие дети. Входит отец и говорит: 

- Так, взяли ложки и едим! Не болтаем за столом! 

Один из детей: 

- Мам, а почему папа такой злой?. 

(Отец преподает в военном училище). 

Отдавать приказания – это профессиональная привычка военных, которая 

является причиной императивной монотонности, неспособности к 

ситуативному переключению. 

В следующей ситуации также отсутствует переключение с одного 

речевого кода на другой: 

Разговор в медицинском центре между пожилой женщиной и женщиной 

около 30 лет: 

- Девушка, а что, это такая большая очередь? 

- Ну да, здесь только два менеджера на ресепшене сидят. 

- Что? 

Более молодая женщина не учла возраст собеседника и использовала 

слова, которые ему не знакомы, что послужило причиной коммуникативной 

неудачи. 

Причиной коммуникативной неудачи может послужить низкий уровень 

культуры общения. Например: 

В автобусе. Молодой человек громко включил музыку. Рядом сидящая 

женщина попросила его сделать потише. На ее просьбу он ответил: «Тебя 

что ли слушать? Не нравится – отсядь!». 

Говорящий абсолютно игнорирует ситуацию: в общественном транспорте 

громкая музыка может мешать окружающим. Молодой человек выбирает ТЫ-

общение, не учитывая тог, что перед ним, во-первых, женщина, во-вторых, она 

старше него.  

При ориентации на адресата важную роль играет выбор тональности 

общения, коммуникативной тактики, речевых жанров. Например: 

Ребенку не разрешается долго сидеть за компьютером. Он обращается 

к матери: 

- Мам, ну можно я поиграю на компьютере? 

- Нет, сынок, хватит. Два часа сидел, не отрываясь! 

- Мам, ну ты такая красивая, такая худенькая. Ну, можно я поиграю? 

- Ну не знаю! Нет, хватит на сегодня. 

- Ну пожалуйста! 

- Ладно. Двадцать минут, не больше! 
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В такой ситуации используется речевой жанр «уговоры», и в качестве 

тактики – речевой жанр «комплимент». Стратегическая задача говорящего – 

достигнуть желаемого посредством скрытой манипуляции. 

В следующем примере говорящий осознанно использует комплимент: 

Разговор в кафе между молодым человеком и девушкой. Молодой человек: 

«Один час, проведенный с такой девушкой, как ты, кажется минутой». 

Основная функция искреннего комплимента – установление контакта и 

поддержание добрых отношений [Иссерс 2006: 178]. Рассмотрим другую 

ситуацию: 

Ребенок разбросал игрушки. Сестра говорит ему: 

- Ну-ка, собери быстро! 

Ребенок таким же тоном отвечает: 

- Сама собирай! 

В разговор вступает мать: 

- Никитушка, сыночек, ты же у мены послушный! Собери игрушечки. 

Давай я тебе помогу. (Собрал). 

В данном примере видны две реакции ребенка на просьбу. В первом 

случае он воспринимает императивный тон сестры как агрессивный и 

игнорирует просьбу-приказ. Это, в сущности, коммуникативная неудача. 

Во втором случае используется стратегия «поглаживание»: во-первых, мать 

обратилась к сыну с соответствующей интонацией (мягким, нежным голосом), 

во-вторых, предложила помощь, в-третьих, ее лексика насыщена 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (сыночек, игрушечки), это дало 

положительный результат в общении с ребенком.  

На основе наших наблюдений можно сделать некоторые выводы. 

При ориентации на адресата важную роль играет выбор тактики, речевых 

жанров, стилистической и социально-этической тональности общения. 

Говорящий, ориентируясь на адресата и обстановку общения, переключается с 

одного речевого кода на другой. В официальной обстановке общения говорящий 

стремится соблюдать этикет, предпочитает форму ВЫ-общения, выбирает 

языковые средства официально-делового стиля. В неофициальной обстановке 

преобладает форма ТЫ-общения и языковые средства разговорной речи.  

Важную роль в коммуникативной ситуации играют возрастные 

характеристики говорящих и отношения между ними. Нередко встречаются 

случаи, когда отсутствует ситуативно-ролевое переключение с одного речевого 

кода на другой, что свидетельствует о неумении ориентироваться на 

собеседника. Причинами коммуникативной неудачи могут быть низкий 

уровень культуры человека, доминирование в речи профессиональной 

привычки, неспособность к ситуативно-ролевому переключению. 
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Н.С. Полонейчик (Саратов) 

Метонимия в разговорной речи 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Еще в начале изучения разговорной речи (70-е годы ХХ века) 

исследователи уделяли внимание метонимическим конструкциям (Е.А. Земская, 

Л.А. Капанадзе, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина и др.), классификации 

метонимических моделей представлены и в стилистических работах 

Е.Л. Гинзбург, В.П. Москвина, Д.Э. Розенталя и др. Определения метонимии в 

этих работах почти не различаются, однако классификации метонимических 

конструкций, предложенные в них, можно обобщить и дополнить. 

Главная задача, которую мы ставили перед собой, заключалась в анализе 

значений метонимических конструкций. В данной статье будут рассмотрены 

наиболее типичные модели метонимии, характерные для современной 

разговорной речи. 

Мы наблюдали за использованием метонимических конструкций людьми 

разного возраста, профессий и находящимися в разных ситуациях. При этом 

удалось выявить наиболее частотные для разговорной речи метонимические 

переносы. Остановимся на некоторых из них. 

1) Метонимическая модель «автор – его произведение». Авторы 

монографии «Русская разговорная речь» утверждают, что «если 

в кодифицированном литературном языке сочетаемость метонимии «автор – 

его произведение» ограничена в основном предикативно-объектными 

конструкциями типа читать Пушкина, слушать Баха, ставить Островского (и 

даже эта группа знает семантические запреты»), «то в разговорной речи имя 

автора становится универсальным заменителем, заместителем названия его 

книг, картин, произведений в любой ситуации» [РРР 1973: 429]. 

Расширение сочетаемости метонимического переноса «автор – 

произведение» наблюдается в следующем примере: Привезите мне Гончарова/ 

толстый/ фиолетовый/ в стенке был. Характерно, что метонимический 

заместитель – имя собственное обрастает определениями «толстый», 

«фиолетовый». Конструкции такого рода не допустимы в литературном языке. 

«В разговорной речи в эту метонимическую модель включаются слова со 

значением «авторства» в очень расширительном смысле. Мы образуем такие 

наименования не только по фамилиям авторов, но и по их именам…; «автором» 

становится человек, который испёк пирог, вообще – всякий активный деятель, 

творец – лектор, выступающий, артист, режиссёр, повар и т.д.» [Там же]. 

Примером расширения в разговорной речи понятия «автор» может 

служить следующая метонимическая конструкция: Куда ты дела Геркинга? (то 

есть посылку от Геркинга). В роли автора выступил человек, от которого была 

получена посылка. 

2) Другой распространённый тип метонимического переноса – 

«обозначение лица по объекту или месту деятельности, по роду самой 

деятельности или по помещению, учреждению или месту пребывания»: Это 
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эта что ль идёт/ «Трансформаторная будка»? Вопрос возник при виде 

девушки, ведущей телепрограммы «Трансформаторная будка». Аналогичный 

пример: Железная дорога должна быть самой пунктуальной (то есть люди, 

которые работают на железной дороге). 

Или типичная ситуация в транспорте, когда пассажиры получают 

обозначение по месту своего нахождения во время поездки: Задняя площадка/ 

передаём за проезд. (Сравните также: Передняя площадка и даже Средняя 

дверь). 

3) Следующая метонимическая модель, характерная для разговорной речи: 

наименование лица по его одежде, детали одежды, какой-либо типической, 

характерной черте. Однако не любая деталь одежды или типичная черта человека 

может служить основой при создании номинации. Как правило, используется 

наиболее заметный признак. Например, вполне обычны в разговорной речи такие 

номинации (в очереди, например, в больнице или в магазине): Я за чёрной 

курткой или Я за камуфляжем. Но обозначение лица по его причёске или 

аксессуару не характерно даже для разговорной речи. 

Есть случаи метонимических переносов, где замещение происходит 

путём более сложных преобразований. Например: Да вон – замшевая девочка. 

При пропуске слова «куртка» произошёл переход определяющего слова, своего 

рода смещение. В результате прилагательное «замшевая» стало определять 

лицо. 

Стоит отметить, что подавляющее число метонимических замещений в 

разговорной речи носит ситуационный характер. Как отмечает Л.А. Капанадзе, 

«каждая социальная группа вырабатывает свой определённый набор таких 

замещений, которые не всегда понятны представителям другой социальной 

группы. Таким образом, по общеязыковым моделям создаются разные 

ситуационные значения слов» [РРР 1973: 431]. 

4) По нашим наблюдениям, в студенческой и школьной среде 

метонимические переносы осуществляются часто по модели «преподаватель – 

учебный предмет» и «учебный предмет – преподаватель». Например:  

- Я думала / что опоздала/ а она там стоит. 

- Кто? 

- Психология. 

Или: Ты Ножкину сделала?  

Фамилия преподавателя стала обозначением предмета, который он 

преподаёт. 

Другой пример:  

- У меня Столярова в сумке лежит. 

- А у меня Киреева.  

Фамилия преподавателя здесь заменяет не столько название учебного 

предмета, сколько обозначает учебный материал, задания, книги, связанные с 

этим учебным предметом. 

5) Исключительной принадлежностью разговорной речи можно назвать 

метонимическую модель «предмет косметики – орган», то есть обозначение 
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элементов косметики, макияжа по органу или части тела, к которым они 

применяются. Например: Я не размазала глаз?  

Несмотря на то, что эти метонимические обозначения не требуют 

дополнительного комментария для понимания, они вызывают смех 

собеседников. Вероятно, в таких образованиях ещё велико влияние прямого 

значения. 

Некоторые метонимические замены происходят в результате стремления 

говорящего конкретизировать ситуацию. Например, модель «предмет действия 

– цель, место действия»:  

- А где твой Илюша? 

- Он пошёл мои сапоги в набойки относить. 

Традиционное название «Ремонт обуви» может повлечь уточнение со 

стороны слушающего. Обозначение «в набойки» заменило собой «Ремонт 

обуви» и одновременно указало на цель, с которой субъект туда пошёл. 

Деление на типы метонимий условно, границы размыты, поэтому не 

всегда получается чётко определить, к какой метонимической модели 

относится та или иная конструкция. 

Существует проблема разграничения ситуационных метонимических 

замещений и эллиптизации. Л.А. Капанадзе находит надёжный критерий для 

такого разграничения: «эллипсис дает «синтаксическую дыру» в высказывании 

(связи управления и согласования нарушаются), метонимия же – полноправный 

синтаксический член высказывания» [РРР 1973: 431]. 

Есть случаи, когда, например, в номинациях по отношению 

к многословным официальным названиям учреждений используются как 

метонимические, так и эллиптические конструкции. Например: 

метонимия эллипсис 

Она в Баумане// На втором что ли 

курсе/ не знаю. Здесь номинация 

оформлена как существительное в 

предложном падеже со значением 

места. 

Она в Баумана учится. Здесь 

падежная форма имени собственного 

иная, чем в метонимической 

конструкции. (Ср. в институте имени 

Баумана). 

Говоря о функциях метонимии в разговорной речи, отметим, что 

главными являются номинация и компрессия. Во многом этот фактор зависит 

от особенностей самой разговорной речи: во-первых, стремления к экономии 

речевых средств на всех уровнях языка; во-вторых, спонтанности, 

неподготовленность разговорной речи не позволяет тратить много времени на 

подбор нужного слова, в результате чего появляются новые номинации. 

Наконец, непосредственный контакт между участниками коммуникации даёт 

возможность говорящему быть понятым, даже при высокой компрессии 

языковых средств. 

Классификация типов метонимических конструкций, которую мы 

использовали в своей в работе, основана на типах их значений. Исследуя 

материал с этой точки зрения, мы выявили в современной разговорной речи 
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более 20 видов метонимических моделей, а также такие разновидности 

метонимии, как синекдоха, металепсис и смещение. Большая часть этих 

номинаций свойственна только разговорной речи. 
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К.Э. Сотникова (Саратов) 

 тикетно значимое молчание 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Молчание является важной частью речевого этикета, или 

«коммуникативного кодекса», как называет его Е.В. Клюев [Клюев 1998]. 

Существует некая культура молчания, предписания которой необходимо 

соблюдать и говорящему, и слушающему. Очень важно в нужный момент 

промолчать, необходимо молча и внимательно выслушать собеседника, иметь 

такт не затрагивать табуированные темы. Ежедневно взаимодействуя с людьми, 

мы слышим замечания родителей детям: «Имей уважение к старшим – 

промолчи на критику», «Не перебивай собеседника во время разговора», 

«Не говори таких слов при взрослых». Проявления коммуникативно и этикетно 

значимого молчания разнообразны. В результате наших исследований нами 

выделены следующие. 

«Неловкое» молчание. В учебниках по межкультурной коммуникации в 

списке специфических для каждой нации жестов, поз, интонаций и прочего 

всегда есть главы, посвящённые культуре молчания. Например, в книге 

Ю.Е. Прохорова и И.А. Стернина «Русские: коммуникативное поведение» 

говорится о том, что именно в русской культуре существует понятие 

«неловкого молчания». В их работе встречаем такое его определение: это 

внезапно возникшее молчание (прежде всего при затрагивании неприятной для 

присутствующих темы или нарушении этики общения), прервавшее ход общей 

беседы и требующее вмешательства для его преодоления [Прохоров, Стернин 

2007]. Но нами замечено, что оно может возникать не только при затрагивании 

неприятной темы или нарушении этики общения. Такое молчание, на наш 

взгляд, может стать границей между темами разговора, свидетельствовать о 

том, что тема исчерпана. А «неловким» оно называется потому, что вызывает 

ощущение неловкости, подсознательное желание преодолеть возникшую паузу, 

не дав ей затянуться. Обратимся к примеру: 

За столом – оживлённая беседа. Обсудив тему, все вдруг замолкают. 

Несколько секунд длится пауза. Собеседники испытывают неловкость. Вдруг 

один из гостей указывает на экран телевизора, где показывают выступление 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

274 

известного певца пожилого возраста, и говорит: «Глянь, всё поёт». В конце 

концов, все подключаются к обсуждению певца. 

Подобные темы всегда есть в арсенале коммуникантов. Обычно это 

разговоры о детях, животных, погоде, текущих политических событиях и 

прочем. Они не всегда интересны всем участникам разговора, но принимаются 

охотнее, чем молчание. Их основная задача – спасти ситуацию, поэтому 

Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин назвали их «спасительными» [Там же].  

«Неэтикетное» молчание. Часто общение протекает столь динамично, 

что в разговоре практически не возникает пауз. Однако не все коммуниканты 

проявляют себя в нём активно: есть люди, которые предпочитают 

отмалчиваться. Такое молчание Н.Д. Арутюнова определяет как «молчание в 

обществе, неучастие в беседе, обмене мнениями, общем разговоре» [Арутюнова 

2000: 427]. Такая позиция «неучастия» в общей коммуникации в русском 

обществе осуждается. Приведём пример: 

В кафе на празднование дня рождения собралась компания, в которой 

все хорошо друг друга знают, но присутствует девушка, которая 

практически ни с кем не знакома. За столом идёт оживлённая беседа, 

девушка отмалчивается. Наконец, один из гостей иронично отмечает: «А что 

это Света у нас всё время молчит?». Кто-то за неё отвечает: «Да она 

стесняется просто». Света, краснея, улыбается. 

В ситуации оживлённой беседы молчание девушки становится заметным, 

мгновенно выдаёт её смущение. Однако замечено, что данный недочёт охотнее 

прощается женщине, чем мужчине. Такое поведение свидетельствует о 

скромности, стеснительности, которые в обществе считаются скорей 

достоинствами, добродетелями женщины, чем недостатками. Мужчине же 

такое поведение прощается реже, так как по сложившимся в обществе 

стереотипам, он должен уметь вести беседу, брать инициативу в свои руки, и 

ни о каком стеснении не может быть и речи. Поведение человека при первом и 

последующем общении формирует мнение собеседников о его языковой 

личности и соответствующее отношение к нему. Приведём пример осуждения 

мужской молчаливости: 

Две подруги обсуждают нового ухажёра одной из них: 

– Ну, что тебе в нём не того-то? 

– Да не знаю я… Понимаешь, он молчаливый какой-то… Бука что ли… 

– Ну что, он вообще ничего не говорит? Может, он стесняется? 

– Нет, ну говорит, но мало. С ним даже стыдно куда-то придти – 

будет сидеть молчать. 

Нам важно было уяснить, по каким причинам молчание является 

доминантным в поведении некоторых людей. В результате наших наблюдений 

выявлены следующие причины: тип темперамента, низкий уровень 

коммуникативной грамотности, нежелание поддерживать общение.  

Тип темперамента. По нашим наблюдениям, молчание холерика или 

сангвиника всегда информативно. Как правило, оно свидетельствует о 

нарушении душевного равновесия, сильном потрясении или скверном 
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настроении. Для холерика недопустимое с точки зрения этикета молчание 

является исключением, и человек имеет для него веские основания. 

Для меланхолика или флегматика состояние «в себе» является вполне 

нормальным. Такие люди могут быть прекрасными друзьями, вполне 

общительными людьми, спокойными, уверенными в себе, которых не 

беспокоит оценка окружающих. Они могут в разгар всеобщего веселья 

погрузиться в свой внутренний мир.  

Низкий уровень коммуникативной грамотности. Неумение человека 

вести себя грамотно в общении больше всего проявляется во взаимодействии с 

незнакомыми или малознакомыми людьми. Попадая в малознакомую среду 

общения, он замыкается в себе и защищается от внешней среды с помощью 

молчания. Подобное поведение взрослого человека обществом осуждается и 

является проявлением коммуникативной фобии, которую И.А. Стернин 

определяет как боязнь выступать перед аудиторией, сказать что-либо даже в 

присутствии небольшой группы незнакомых лиц [Стернин 2001: 49]. Такое 

молчание часто обусловлено незнанием того, что и как говорить. Человек, 

способный удачно пошутить или высказать достойное пожелание в 

комфортных для него условиях, в иной ситуации теряется и не находит 

лучшего способа, чем отмалчиваться. Часто люди, не имеющие ораторского 

таланта от природы, охотнее используют молчание. Оно не требует больших 

коммуникативных усилий, использовать его удобнее, чем перебарывать 

волнение, страх, собственную неграмотность и невнимание окружающих. 

Но у этой медали есть оборотная сторона. Часто из-за коммуникативной 

неграмотности, испытывая смущение, человек старается много говорить, чтобы 

скрыть от окружающих своё состояние. Существует такое правило: говори 

только тогда, когда не можешь молчать. Действительно, вспоминается 

поговорка «молчи – за умного сойдёшь». Когда человек скрывает своё 

смущение за обилием слов, это утомительно для окружающих. И подобное 

поведение может дойти до абсурда, вызвать осуждение собеседников. 

Нежелание поддерживать общение. Зачастую человек занимает позицию 

молчащего вследствие нежелания вступать в общение по каким-либо 

субъективным причинам. Это позиция «я не хочу, я не обязан». Действительно, 

далеко не всегда хочется следовать правилам, в частности, принуждать себя к 

вежливому общению против своей воли. На желание человека проявлять 

коммуникативную активность могут влиять следующие основные факторы: 

время, место, контингент собеседников. В числе субъективных причин можно 

отметить также состояние здоровья, настроение, усталость и прочее. Близкие 

люди относятся с пониманием, прощают такое поведение, а остальные – не всегда.  

Молчание при слушании. Важная часть невербального этикета – 

слушание. Известны риторические правила для слушающего: слушать 

внимательно и до конца, не перебивать, не сбивать с мысли собеседника, 

проявлять заинтересованность в собеседнике и его речи, позволить говорить 

другому, не забывая о поговорке «слово – серебро, а молчание – золото», не 

вмешиваться в чужой разговор и другие. Н.И. Формановская отмечает, что 
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умение слушать – одно из самых сложных коммуникативных умений, 

непосредственно относящихся к культуре общения [Формановская 2005]. 

Действительно, слушание – та часть речевого этикета, которая, как показывает 

практика, соблюдается далеко не всегда. Это объясняется особенностями 

менталитета русского человека, которого, как считают Ю.Е. Прохоров и 

И.А. Стернин, характеризует коммуникативная доминантность [Прохоров, 

Стернин 2007]. Она проявляется в желании мгновенно прокомментировать 

сказанное, привести пример из собственной жизни, похвалить себя и своих 

близких, дать оценку словам собеседника. Вот пример такого поведения: 

Одна подруга рассказывает про своего молодого человека другой: 

– Слушай, у меня Сашку так на работе ценят: вчера премию выплатили и 

скоро обещают повысить. А он ведь там ещё и года не работает. Приятно, что… 

Не дав договорить подруге, вторая девушка: 

– А мой-то тоже тогда меньше года работал, его повысили! Его тоже ценят! 

– Ну, молодец тоже! А ещё ему говорят… 

Вновь перебивая, подруга добавляет: 

– Причём, Вадик ещё тогда универ не закончил, а ему уж постоянное 

место предложили. 

– Вот я как раз хотела добавить, что Саша ещё студент, но ты не 

дослушала. 

Это типичный пример доминирования собственных интересов и 

неуважения к собеседнику. Культурное и грамотное построение диалога 

предполагает внимательное слушание собеседника, интерес к сообщаемой им 

информации, а затем уже собственные комментарии и примеры из своей жизни.  

Молчание является составляющей так называемого нерефлексивного 

слушания, которое предполагает «умение внимательно молчать» 

[Атватер 2001: 315], позволяющее собеседнику высказаться. Область молчания 

затрагивает и эмпатическое слушание, о котором пишет И. Атватер в статье 

«Неумение слушать». Как утверждает исследователь, цель эмпатического 

слушания, в отличие от активного, рефлексивного, – уловить не сами идеи 

другого человека, а их эмоциональную окраску; проникнуть в систему 

внутренних ценностей собеседника; понять, какие чувства он испытывает в 

процессе коммуникации. И. Атватер определяет эмпатическое слушание как 

более интимный вид общения, чем активное слушание, противоположный 

категоричному, критическому восприятию [Там же: 292]. Такое слушание 

также подразумевает внимательное молчание при восприятии слов 

собеседника, позволяющее уловить их эмоциональную окраску. 

Таким образом, молчание не только коммуникативно значимо, но и 

значимо с точки зрения этикета. Нужно избегать «неловкого» молчания, 

следить за тем, чтобы молчание в разговоре не стало «неэтикетным», и 

внимательно слушать собеседника. 
Литература 

Арутюнова Н.Д. Феномен молчания // Язык о языке. М., 2000.  

Атватер И. Нерефлексивное слушание // Морозов А.В. Психология влияния. СПб., 2001.  

Атватер И. Эмпатия. Эмпатическое слушание // Морозов А.В. Психология влияния. СПб., 2001.  



Раздел 8. Речевое общение 

 

277 

Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и вузов. М., 1998.  

Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение. М., 2007. 

Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет. М., 2005. 

Н.С. Шульженко (Саратов) 

Речевая агрессия в общественном транспорте 

Научный руководитель – профессор М.А. Кормилицына 

На мой взгляд, уровень элементов речевой агрессии в общении горожан 

является недопустимо большим, поэтому нельзя оставлять это явление без 

внимания. Есть версия, что исследование речевой агрессии, а особенно 

табуированной лексики, может привести к ее большему распространению, но мне 

кажется, что это лишь отчасти правильно. Во-первых, нельзя говорить об 

исследовании всего языка, не изучив некоторые языковых явлений. А во-вторых, 

изучив проявления речевой агрессии, ее виды, ситуации, в которых она возникает, 

можно будет определить причины ее возникновения и, возможно, что-то 

изменить. Именно поэтому я решила провести в рамках изучения темы «Общение 

в транспорте» исследование речевой агрессии в транспорте, а также ее видов и 

влияющих на нее факторов. 

В общественном транспорте существуют свои специфические признаки 

речевой агрессии, связанные с ситуациями ее возникновения, а также с 

особенностями работы кондукторов и водителей. Опираясь на классификацию 

К.Ф. Седова, данную в статье «Речевая агрессия и агрессивность как черта 

речевого портрета» [Седов 2007: 254-262], я попыталась выделить виды 

речевой агрессии, характерные именно для общественного транспорта.  

Агрессивные выражения в основном спонтанны, больше половины из них 

произносят кондукторы и водители, то есть те участники общения, которые 

играют не временную роль (как пассажиры), а постоянную профессиональную. 

В проанализированном мною материале присутствует достаточно большое 

количество примеров инструментальной агрессии, то есть агрессии с 

определенной целью. 

(Маршрутка с местами для проезда стоя) Водитель: 

– Проходите дальше в салон 

– Куда же дальше, там держаться не за что! 

– Там поручни есть (орет), наверху, слепые что ль все? (цель – провезти 

как можно больше пассажиров). 

В общественном транспорте присутствует как непосредственная агрессия, 

так и опосредованная (негативное обсуждение «за глаза»). Часто к 

опосредованной агрессии прибегают пожилые пассажиры, обсуждая 

чиновников, начальников и т.д. 

Пожилая женщина, читая газету:  

– Паразиты! Все за столы держитесь. Расстреливать вас надо. Лучше б 

молодым помогали, да квартиры дали! (трамвай №10).  
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Среди собранных мною примеров только одна четвертая часть 

иллюстрирует агрессию, направленную на предмет речи.  

Мои наблюдения показывают, что основная часть агрессии направлена 

непосредственно на адресата: 

Девушка в трамвае по мобильному телефону: 

– Так ты воду нагрей. Придурок! 

– … 

– Так ты сначала бак поставь, а потом воду лей, даун! 

Из выделенных К.Ф. Седовым тактик агрессии в общественном 

транспорте наиболее частотными являются оскорбление, угроза и отсыл. 

При анализе речевой агрессии в общественном транспорте важно 

учитывать прагматические факторы: гендерный, возрастной, ролевой и 

ситуационный. 

Проанализировав собранные примеры, выделим частотность агрессивных 

фраз у различных по возрасту участников общения в транспорте. Чтобы упростить 

задачу, а также систематизировать информацию, разделим их на 6 групп: 

– пожилые женщины,  

– пожилые мужчины, 

– женщины средних лет,  

– мужчины средних лет, 

– девушки, 

– молодые люди. 

Большая часть собранных примеров принадлежит людям среднего 

возраста (около 60% в совокупности). Это легко объясняется тем, что 

кондукторы и водители в основном относятся именно к данной категории 

людей, которым, как было отмечено ранее, принадлежит наибольшее 

количество собранных мною агрессивных высказываний. 

Меньше всего у меня примеров речевой агрессии у групп «пожилые 

мужчины» (около 1 %) и «девушки» (около 3 %). Представители первой группы 

редко ездят в транспорте, стараются быть в общественных местах мене 

раздражительными, чем их сверстницы.  

Что же может побудить девушек на подобную речь? По моим 

наблюдениям, либо отсутствие воспитания и нормального образования, либо 

алкогольное опьянение (эти ситуативные факторы часто связаны между собой): 

Девушка разговаривает с парнем (очевидно с однокурсником): 

– Машка с Олькой седня достали выеб… Вот болтают с друг другом мне 

прям в ухо. Не дали отоспаться на механике…Вчера у Мишки на днюхе так 

зажигали…А эти расп..ки воду зажали, да еще и болтают без конца 

(предположительно учащиеся техникума). 

На мой взгляд, нельзя анализировать примеры речевой агрессии в 

общественном транспорте, не учитывая ситуаций, в которых они возникают. 

Большая часть примеров была записана в пробках или на перекрестках с 

затрудненным движением. Объяснить этот факт просто: все спешат, хотят, 

чтобы именно их транспортное средство проехало раньше. Представим себе 
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перекресток, где автомобильную дорогу пересекают трамвайные рельсы: либо 

трамвай поехал невовремя, и в машинах (особенно маршрутных такси) 

раздаются возмущенные возгласы водителей, либо (что чаще бывает) не на 

свой свет начинает движение поток машин, и тогда возмущается водитель 

трамвая. Но самое интересное начинает тогда, когда они преграждают дорогу 

друг другу и вступают в диалог: 

(Троллейбус встал на перекрестке, преградив дорогу машинам и 

трамваю). Водитель трамвая: 

– Что ж ты такой бестолковый, козел, еще поближе поставь! 

– Сам научись водить, придурок! 

Рассмотрим следующую ситуацию, являющуюся наиболее частотной в 

трамвае и троллейбусе: взаимоотношение кондукторов и пассажиров. 

Как только не называют кондукторов, когда не хотят платить, а ведь они, 

между прочим, всего лишь выполняют свою работу. 

Кондуктор требует от двух пассажиров (мужчина и женщина, сильно 

потертого вида) оплатить провоз багажа (картонные коробки, из-за которых по 

салону трамвая стало сложно передвигаться). Мирный разговор затягивается, и 

кондуктор решает перейти к решительным мерам: 

– Оля (водителю), не закрывай, тут платить не хотят. 

– Ах ты ша.. старая, – начинает орать женщина, – тебе за билет денег мало. 

– Я не.. эээ…Выходите немедленно. 

– Бл.. И не подумаю.. Чтоб мне такая суч.. указывала? 

В итоге кондуктору приходится смириться. 

Следующая ситуация не относится к теме моего исследования (общение в 

транспорте) непосредственно, так как речевая агрессия появляется на стыке 

двух видов общения: в транспорте и на остановке. На конечных остановках 

маршрутных такси часто собирают целые очереди желающих доехать. В этой 

ситуации обычно, (естественно, не всегда) понятно, кто следующий заходит. 

А как же быть на остальных остановках, да еще и в час пик? 

(Женщина средних лет и девушка с ребенком пытают одновременно 

зайти в маршрутку № 60): 

Женщина: Куда прешь? Я здесь раньше стояла! 

Девушка: Пропустите с ребенком, как не стыдно. 

Водитель: Что вы там развели? Обе поместитесь! Два места же! 

Такие примеры, к сожалению, не единичны. Стремясь уехать побыстрее, 

люди мешают друг другу зайти, задерживают тех, кто уже сидит в салоне 

маршрутки, что приводит к агрессивным пассажиров всех выделенных ранее 

групп высказываниям. 

Но ошибочным было бы думать, что так происходит только на 

остановках маршрутных такси. Похожие ситуации можно наблюдать и на 

трамвайных, автобусных, троллейбусных остановках в час пик. 

(Переполненный трамвай № 9 (8 часов утра), на первую ступеньку 

заходит пожилая женщина с двумя огромными коробками.) 

Пассажиры, еще стоящие на остановке: 
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– Бабушка, пройдите дальше! (женщина средних лет) 

– Вот старая кошелка, все перегородила! (пожилой мужчина)  

– Мы такими темпами никуда не уедем! (двое парней) 

Водитель: 

– Отойдите от дверей, следом идет пустой вагон! 

Оставшиеся на остановке: 

– Да когда он, этот долба.. вагон приедет? (парни) 

По моим наблюдениям, в ситуациях, когда либо пассажиры не успели 

добежать до остановки, либо им не хватает места в транспорте, используются 

чаще невербальные знаки агрессии (некоторые упоминались ранее): 

 Мужчина, не успевший на трамвай, показывает кулак водителю. 

 Девушка с ребенком, перед которой закрылись двери трамвая, бьет 
по нему сапогом. 

Можно ли что-то изменить в сложившейся обстановке для уменьшения 

количества агрессивных высказываний? Судя по проделанному анализу, 

можно. Для этого нужно решить проблему пробок в час пик, а также поставить 

знаки дорожного движения и исправные светофоры везде, где они должны 

быть.  

В данной работе я попыталась отразить лишь некоторые из особенностей 

речевой агрессии в общественном транспорте, но в дальнейшем собираюсь 

продолжить изучение данной темы.  
Литература 

Седов К.Ф. Речевая агрессия и агрессивность как черта речевого портрета // Социальная 

психолингвистика. М., 2007. 
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Раздел 9 

Язык СМИ 

А.С. Драпалюк (Саратов) 

Об использовании на страницах немецкой и русской прессы  

одного известного прецедентного феномена 

Научный руководитель – профессор М.А. Кормилицына 

Авторы современных газетных текстов часто используют в своих статьях 

различные известные высказывания, имена, афоризмы, цитаты из литературных 

произведений, песен, фильмов, рекламы и т.п.  

Многие исследователи, занимающиеся анализом подобных явлений, 

предлагают разные термины для обозначения этих проявлений 

интертекстуальности: крылатые выражения или слова, логоэпистемы, 

интертексты или интертекстемы, интертекстуальные элементы, текстовые 

реминисценции, квазицитаты, квазифразеологизмы, парафразы, прецедентные 

феномены, прецедентные культурные знаки, прецедентные единицы 

дискурса и т.п.  

При этом некоторые исследователи подчеркивают, что предложенный 

ими термин (например, логоэпистема) объединяет самые разные структуры: 

отдельные слова, целые предложения, или выходящие за рамки предложения 

единицы. Такие разнородные по своей структуре единицы имеют общий 

признак – они должны быть «следами языка в культуре и культуры в языке» 

[Бурвикова, Костомаров 2008: 4].  

Мы предпочитаем использовать для культурно значимых и постоянно 

воспроизводимых единиц термин «прецедентный феномен» (далее ПФ), 

который был введен группой ученых, занимающихся явлениями 

«прецедентности». В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко и Д.В. Багаева 

определили общее понятие для подобных явлений – ПФ, используя для этого 

дефиницию прецедентного текста Ю.Н. Караулова, так как, по мнению 

исследователей, понимание Ю.Н. Карауловым термина «текст» слишком 

широко [Гудков и др. 1997; Красных и др. 1997]. 
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Несмотря на высокие темпы образования новых устойчивых сочетаний 

слов, наблюдается также довольно частое обращение к уже существующим 

прецедентным феноменам [Бурвикова, Костомаров 2008: 5]. Источниками 

прецедентных феноменов, используемых на протяжении долгого времени 

являются, прежде всего, тексты художественной литературы [Красных и др. 

1997: 64]. Значительную роль классической художественной литературы 

подчеркивает проведенный нами анализ источников ПФ в современной 

немецкой и русской прессе [Драпалюк 2008].  

Знание основных культурно значимых текстов классической 

художественной литературы закладывается в процессе обучения и является 

неотъемлемой характеристикой современного человека. Такие произведения 

могут служить источниками для ПФ, общих для разных культур. Именно 

поэтому нам бы хотелось рассмотреть в этой статье некоторые особенности 

использования в газетном тексте ПФ на примере цитаты из произведения 

В. Шекспира «Гамлет»: Нечисто/неладно что-то в Датском королевстве / 

Es ist etwas faul im Staate Dänemark. Это прецедентное высказывание (далее ПВ) 

можно считать универсально-прецедентным для носителей и русского и 

немецкого языков.  

Данное ПВ часто встречается в текстах немецких и русских печатных 

СМИ («Die Zeit», «Die Welt», «Süddeutsche Zeitung», «Российская Газета», 

«Литературная газета», «Известия» 2005-2008 гг.) в сильных и слабых позициях 

текста, в неизмененном и трансформированном виде для осуществления 

различных авторских намерений (функций). 

Сильными позициями текста являются заголовок, начальная фраза, 

конечная фраза [Костомаров, Бурвикова 1994]. Сюда также можно отнести и 

промежуточный заголовок в газетной статье. Использование ПФ в сильных 

позициях и ключевых фразах текста является универсальным приёмом 

привлечения читательского внимания к материалу статьи.  

Im Vertrieb ist etwas faul (W. 18.04.05) (С реализацией что-то неладно – 

здесь и далее перевод выполнен нами – А.Д.) гласит заголовок статьи о 

проблемах сбыта машин марок Альфа Ромео и Мазерати. Благодаря 

использованию в заголовке трансформированного известного ПФ удаётся не 

только обратить внимание читателя к своей статье, но и вызвать интерес и 

желание прочитать предлагаемую статью, то есть активизировать 

коммуникативные отношения читателя с автором [Гуськова 2008: 162]. Уже из 

заголовка читатель получает информацию о том, что какой-то товар не 

реализуется должным образом, а слово etwas (что-то) наталкивает на мысль о 

том, что причина низких продаж неизвестна. Все эти предположения 

подтверждаются при прочтении статьи. Кроме того, в данном тексте мы 

находим двойное подтверждение прецедентности этой цитаты, так как 

вынесенная в заголовок фраза – это ответ директора компаний Альфа Ромео и 

Мазерати на вопрос журналиста о проблемах сбыта автомобилей: «Im Vertrieb 

ist etwas faul», so Kalbfell.  
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В русской прессе интересен пример, где рассматриваемая цитата из 

произведения В. Шекспира используется в сильной позиции – начале статьи, но 

её понимание «подготавливается» и усиливается автором в уже в заголовке: 

Тень над королевством (ЛГ 01.06.07). В статье представлено интервью о 

кризисе шахматной игры и первый же вопрос, который задаёт журналист 

гроссмейстеру Юрию Авербаху, включает трансформированный ПФ: 

Действительно всё так неладно в шахматном королевстве? 

Похожий немецкий пример, где использованный в заглавии ПФ из 

трагедии В. Шекспира «Гамлет», а также сама тематика статьи, могут вызвать в 

памяти читателя и остальные ПФ из этого произведения. В статье Dabei sein 

oder nicht sein, das ist hier die Frage (быть при этом или не быть – вот в чем 

вопрос) речь действительно идет о постановке драмы В. Шекспира. По мнению 

журналиста, актёрам удалось создать трагическую атмосферу произведения: 

Dass da etwas nicht stimmt, ist deutlich zu spüren: «Etwas ist faul im Staate 

Dänemark» (W. 01.04.08 – Что тут что-то не так, явно чувствуется: «Неладно 

что-то в Датском королевстве»)  

В начальной фразе статьи ПФ встретился как в немецкой, так и в русской 

прессе. Wenn etwas faul ist im Staate Dänemark, dann sind es offenbar die 

Ernährungsgewohnheiten (W. 28.05.06 – Если что-то неладно в Датском 

королевстве, то, очевидно, это обычаи питания). ПВ, использованное автором 

без кавычек, хотя и в сильной позиции текста, в данном конкретном случае, на 

наш взгляд, может быть и не распознано читателем, не знакомым с 

произведением Шекспира, так как речь в статье действительно идёт о плохой 

кухне в Дании, т.е. выражение может быть понято и буквально, без соотнесения 

с прецедентным источником. На самом деле что-то не в порядке в Датском 

королевстве (Изв. 30.10.07) – начало статьи о студентах, которые, по мнению 

автора, не интересуются наукой. 

Используя ПФ в конечной фразе журналисты подытоживают смысл 

статьи и побуждают внимательного читателя ещё раз задуматься над 

прочитанным. Dass diese Raserei so schnell im ganzen Land aufflackern kann, ist 

wohl doch ein Indiz dafür, dass etwas faul ist im Staate Dänemark (W. 13.11.07 – 

То, что это безумие может так быстро вспыхнуть по всей стране, возможно, все 

же является признаком того, что что-то неладно в итальянском королевстве). 

Безумием автор статьи называет демонстрации фанатов футбола.  

Так и хочется сказать – что-то неладно Британском королевстве 

(Изв. 26.03.08) – завершает свою статью о победителях лотереи, ставших в 

одночасье миллионерами журналистка А. Нариньяни. Однако «неладным» она 

считает то, что новоиспеченные миллионеры, несмотря на новое материальное 

состояние, не отказались от прежней низкооплачиваемой работы. Это придаёт 

ПФ иронический оттенок.  

Использование ПФ в печатных СМИ не ограничивается их применением 

в заголовках и сильных позициях. Ткань текстов прессы довольно часто 

пронизана яркими нитями и лентами – ПФ, делающими их более яркими и 

выразительными.  
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В статье об изменениях в современной датской кухне рассказывается, что 

туристы из Германии шокированы частым употреблением в этой сфере слова 

Gammel (жарг. бурда, скверная пища), автор задаётся вопросом Sollte da 

wirklich etwas faul sein im Staate Dänemark, wie Hamlet es vermutete? 

(Z. 18.01.07 – Действительно ли что-то протухло в Датском королевстве, как это 

предполагал Гамлет?) Таким образом автору удается не только провести 

параллель между главным героем одноименной трагедии Шекспира, 

подозревающим, что в его королевстве что-то не так, и немецким туристом, но 

и великолепно обыграть слово faul, которое обычно переводится в этой фразе 

как неладно/нечисто, а в данном случае употреблено в своем прямом значении 

гнилой, тухлый, прелый. 

Не секрет, что далеко не все благополучно в академическом 

королевстве – так в статье о попытках Минобрнауки внести радикальные 

поправки в Устав РАН характеризуется положение Академии Наук (РГ. 

29.03.07). Трансформировав ПФ, автор придает ему ироническое звучание, не 

только выражая таким образом своё отношение к происходящему в Академии 

Наук, но и оказывая влияние на восприятие положения дел читателем.  

Как видно из уже приведённых примеров, наряду с прямым 

цитированием журналисты охотно трансформируют ПФ. Анализируемое ПФ 

может подвергаться вопросительной трансформации: Sollte da wirklich etwas 

faul sein im Staate Dänemark, wie Hamlet es vermutete? (Z. 18.01.07); 

Действительно всё так неладно в шахматном королевстве? (ЛГ. 01.06.07). 

Часто ПФ цитируется в редуцированном или усеченном виде: Wenn die 

Regierung nicht mehr Ziel der Demonstranten ist, sondern sich als ihr Sponsor, 

Anstifter oder Stichwortgeber aufspielt, ist etwas faul im Staate (W. 09.05.05 – 

Если правительство больше не является целью демонстрантов, но их 

спонсором, подстрекателем или генератором лозунгов, то что-то неладно в 

королевстве); Insbesondere überrascht es den Juristen, dass «ständig 

unterschiedliche Zahlenangaben gemacht» wurden: «Da ist etwas faul» (W. 

16.02.07 – Особенно удивляет юриста то, что «постоянно давались различные 

цифровые данные»: «Тут что-то неладно»). 

Трансформируя ПФ, журналисты также замещают некоторые его 

компоненты. При использовании авторами приёма замещения разные 

компоненты ПФ проявили разную степень устойчивости.  

Компонент faul/неладно/нечисто. Во всех встретившихся примерах из 

немецких СМИ сохраняется исходный вариант с компонентом faul, что, 

возможно, связано с его уже достаточно негативным прямым значением 

(гнилой, тухлый, прелый). В русской прессе негативное значение может быть 

усилено или смягчено: Даже в самый драматический момент фильма, когда 

Алфи осознаёт, что подгнило что-то в Датском королевстве, Джул Лоу не 

даёт зрителю почувствовать смятение героя…(Изв. 29.05.05); Сейчас тот 

срок, который дали правительству, – два месяца – уже говорит о том, что не 

все хорошо в «датском королевстве» (Изв. 04.03.05); Но скоро параноидальные 

заскоки Амина … наводят молодого человека на мысль, что всё не так чисто в 
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африканском королевстве (Изв. 06.04.07); Что-то не так в вашем королевстве 

(Изв. 25.02.05 – в статье об отказе Ю. Лужкова финансировать синоптиков в 

наказание за неправильные прогнозы погоды). Компонент неладно/нечисто 

может быть заменен и на антонимичное ему словосочетание: Так что же, всё в 

порядке в Датском королевстве, а на наших подмостках тишь да гладь? 

(ЛГ. 05.03.08 – статья о положении современной драматургии). 

Наиболее часто замещается компонент Dänemark/Датский. Это может 

быть другой топоним или прилагательное, выражающее принадлежность к 

другому топониму соответственно: Es ist etwas faul im Staate Slowenien 

(SZ. 16.01.08 – статья о том, что правительство Словении оказывает давление 

на журналистов); Es ist etwas faul im Staate Deutschland, die Tarifverhandlungen 

der Ärzte beweisen es (SZ. 12.05.06 – Что-то нечисто в немецком королевстве, 

переговоры по тарифным ставкам врачей доказывают это);  

Компонент Dänemark/Датский может быть заменен названием какого-

либо учреждения либо рода занятия или прилагательным, выражающим 

принадлежность к какому-либо учреждению или роду занятия: Irgend etwas ist 

faul in den Arbeiter-und-Bauern-Staaten (W. 09.08.05 – Что-то неладно в рабоче-

крестьянских королевствах); Да, что-то неладно в «присяжном королевстве» 

(РГ 20.02.05 – о том, что благодаря вирдикту присяжных убийцу выпустили на 

свободу); Что-то сломалось в баскетбольном королевстве ЦСКА 

(РГ. 02.06.05 – о спортивных неудачах баскетбольной команды ЦСКА). 

Королевство может также определяться прилагательным, образованным от 

имени отдельно взятой влиятельной личности или некоторой социальной 

группы: ist etwas faul im Staate Bush (W. 24.10.06 – что-то неладно в 

королевстве Буша); Должно быть, что-то неладно в детском королевстве 

(ЛГ. 20.06.07 – обзор романа о похищенных младенцах). 

В ПФ могут замещаться два компонента одновременно (в немецкой 

прессе): mit dem wichtigsten Vertreter all dessen, was faul ist am deutschen Geiste 

(W. 14.10.06 – с важнейшим представителем всего того, что скверно в 

немецком духе – о книге, где у положительной героини возникают любовные 

отношения с отрицательным героем); Und es ist etwas faul im schönen Land 

Italien (W. 25.01.08 – и что-то неладно в прекрасной стране Италии – о 

политических скандалах в Италии). 

В русской прессе определение может быть замещено причастным 

оборотом: Что-то явно неладно в королевстве, созданном истинным королем 

эфира Владимиром Ворошиловым (Изв. 23.06.06 – о программе 

«Что? Где? Когда?»). 

Очень интересными представляются примеры авторских трансформаций, 

представляющие собой использование анализируемого ПВ в сочетании с 

другим ПФ. Такие «сплавления» ПФ встретились в русской прессе. 

Неспокойно у нас, в тридевятом королевстве, очень неспокойно 

(ЛГ. 11.07.07). Так начинается статья с размышлениями о том, как родителям 

правильно налаживать отношения со своими детьми. С помощью 

трансформированного прецедентного имени «тридевятое царство» автор статьи 



Филологические этюды. Выпуск 12, часть 3 

 

286 

намекает на то, как далеко в духовном плане родители находятся от своих 

детей. Что-то неладно в королевстве развлекательных зеркал на Первом 

канале (РГ. 04.12.07) – о нарушения условий и правил различных конкурсов, 

транслируемых на телевидении. «Королевство кривых зеркал» – это очень 

меткая ироническая характеристика современного телевидения, где всё 

искажено и все ценности поставлены с ног на голову.  

Способы представления ПФ в тексте также различны: цитирование в 

кавычках, без кавычек, указание имени героя произведения (см. примеры 

выше) или автора произведения. Порой журналисты даже напоминают 

читателю о том, что фраза является прецедентной: … und hat es in Dänemark 

angesiedelt, wo gemäß geflügelten Worten seit Shakespeares Zeiten etwas faul im 

Staate ist (W. 15.02.05 – и поселил его в Дании, где, согласно крылатым словам 

со времён Шекспира, что-то неладно в королевстве – о произведении 

Роберта Менассе). 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что данный ПФ 

неоднократно используется на страницах современных печатных СМИ не 

только благодаря тому, что это цитата из знакомого всем классического 

художественного произведения, но и благодаря тому, что он подвергается 

многообразным трансформациям и может выполнять в тексте различные 

функции, соответствующие авторскому замыслу.  
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М.Н. Комлева (Самара) 

Окказионализмы в газетном тексте: модели и функции 

Научный руководитель – доцент А.А. Безрукова 

Современный мир невозможно представить без газет, конкуренция среди 

средств массовой информации растет день ото дня, и журналисты различных 

изданий используют весь арсенал средств выразительности, чтобы 

привлечь читателей. 

Все более и более популярным в среде журналистов становится 

использование элементов языковой игры в текстах статей. Это помогает 

сделать материал более интересным, свежим, приковывающим 

читательское внимание.  

Принципиальное отличие публицистического слова заключается в 

большой роли в нем эмоциональной составляющей. Предмет публицистики – 

жизнь в обществе, политика, экономика – касается интересов каждого человека, 

а значит, безразличию здесь места нет. 

Многие исследователи публицистического стиля (например, [Швец 1979; 

Костомаров 1971]) отмечают, что одной из его главных отличительных черт 

является сопряжение языковой экспрессии и стандарта. В той или иной степени 

такое сопряжение свойственно всякой речи вообще, но именно в публицистике 

это единство становится стилистическим принципом организации 

высказывания.  

Одной из главных особенностей языка газеты также является установка 

на оценочность изложения. Неслучайно поэтому репертуар оценочных средств 

публицистики исключительно богат и разнообразен. Как и художественная 

литература, публицистика использует самые разнообразные тропы, 

риторические фигуры, многообразные лексические и грамматические средства, 

в том числе и словотворчество, результатом которого являются 

окказионализмы. 

Действительно, в последнее время волна окказионализмов буквально 

захлестнула нашу печать. Некоторые ученые стремительный рост числа 

окказиональных образований объясняют, с одной стороны, возникшей 

социальной потребностью неординарного именования всего нового и, с другой 

стороны, внутриязыковыми факторами – тенденцией к экономии, унификации 

языковых средств, использованию номинаций с разной этимологией. 

Также наплыв окказионализмов в современной публицистике обусловлен 

стремлением сделать ее более доступной для массового читателя. Но основной 

причиной популярности окказионализмов является, скорее всего, стремление 

достичь максимальной эмоционально-экспрессивной и стилистической 

выразительности слова. 

Существуют различные определения прочно закрепившегося в науке 

термина «окказионализм». В своей работе мы будем придерживаться 

определения А.Г. Лыкова, данного в монографии «Современная русская 

лексикология (русское окказиональное слово)»: «речевая экспрессивная 
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единица, обладающая свойствами невоспроизводимости (творимости), 

ненормативности, номинативной факультативности и словообразовательной 

производности» [Лыков 1976: 17]. 

Цель нашего исследования – определить способы и модели образования 

окказиональных единиц, частотность и стилистические особенности их 

употребления в публицистических текстах. 

В качестве объектов исследования были выбраны газеты «Известия» и 

«Советская Россия» за 2005-2007 гг. (до марта). «Известия» являются 

авторитетным источником информации на протяжении 90 лет, в 

многочисленных рубриках издания обсуждается широкий круг тем, 

представлены различные жанры публицистического стиля (заметки, интервью, 

репортажи, расследования, фельетоны). Это издание демократического толка. 

В качестве источника противоположного по тематике и политической 

направленности была выбрана газета «Советская Россия» за 2004-2007 гг. 

(до марта), журналисты которой также используют весь арсенал средств 

выразительности в своих статьях, выступая с критикой власти. Общий объем 

выборки – 202 единицы. Окказионализмы выявлялись достаточно несложно: 

практика показала, что чаще всего авторы пользуются приемами графиксации 

для выделения окказионализмов (курсив, кавычки, заглавные буквы) или же 

помещают их в контексте рядом с теми узуальными словами, по образцу 

которых они созданы, что позволяет тут же соотнести оба слова (например, 

От поднебесной до подцензурной). Собранные нами окказионализмы 

образованы различными способами, и общеязыковыми, и собственно 

окказиональными, включая префиксацию, контаминацию, транслитерацию, 

слияние. Наиболее продуктивными оказались сложение и суффиксация. 

Остановимся на них подробнее.  

Самым продуктивным способом образования окказионализмов в нашем 

материале является сложение (92 единицы). Данный способ характеризуется 

исключительным разнообразием производящих основ. В качестве одной из 

производящих основ часто (как и в общеязыковом словообразовании) могут 

выступать иностранные корни или компоненты: 

Евро – еврострадания, еврорастерянность, европроцветание, 

евроэстония, еврогрыжа, европодкова; 

Авиа – авиадарм, авиахаракири; 

Теле – телепомешательство, телемерзавец, телемучители, телеложь, 

телевральманы, телететеньки, телеполоний; 

Авто – автострах (омонимия с названием страховой организации, но в 

нашем случае в контексте образовано не от «страхование», а от «страх»), 

автообман, автооброк, автоопричнина.  

В качестве производящей основы также могут выступать: 

1) фамилия или имя: Петрояма, иновещание, гайдарочубайсы, 

Петроколумб, Миллерпром, Шаронбуш, путинско-зурабовский, грефо-

кудринский, Ельцин-день, Лосино-Лужковский;  
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2) название страны, города или достопримечательности: бесланофобия, 

кремлетрясение, Йошкар-Ола-Гарнье.   

Сложно образовался окказионализм Госкомдухопровидчества – сложение 

2 основ, уже состоящих из 2 корней (госкомитет + духопровидчество, 

последнее тоже является окказионализмом). 

Самыми продуктивными оказались производящие основы евро- и теле- 

(7 единиц), чуть менее продуктивна авто- (6), а также фамилии Чубайс (5), 

Путин, Буш и местоимение наш (4). 

При образовании окказионализмов сложением используются следующие модели. 

1.Сложение основ без интерфикса: 

а) имя собственное + имя собственное: Шаронбуш; 

б) имя собственное + нарицательное существительное: Иновещание 

(фамилия Ино), Ельцин-день, Сталинленд; 

в) нарицательное существительное + нарицательное существительное: 

ухо-горло-чип, Дом – Содом, шок-шоу, Газцирк; 

2.Сложение основ с интерфиксом: 

а) имя собственное + имя собственное: Лосино-Лужковский, путинско-

зурабовский, Петроколумб; 

б) имя собственное + нарицательное существительное: Петрояма, 

Кремлетрясение; 

в) нарицательное существительное + имя собственное: Бело-Казахстан; 

г) имя собственное + иностранный корень: бесланофобия; 

д) нарицательное существительное + нарицательное существительное: 

курортобоязнь, трубоворот, нефтешок, кнутопряник; 

е) прилагательное + существительное: пустоград; 

ж) существительное + глагол: самолетопад, яйцеметание; 

з) местоимение + существительное: нашемарки; 

и) прилагательное + прилагательное: горно-политическая; 

к) аббревиатура + иностранный корень: Нэпомания; 

3.Сложение корней или усеченных основ: 

а) иностранный корень + русский корень: 

- автообман, автооброк, автоопричнина; 

- телепомешательство, телемерзавец, телемучители, телеложь, телететенька; 

- евроЭстония, еврострадания, еврорастерянность, еврогрыжа; 

- агробомба, агродуэль; 

- астродама, дефолтомания; 

- анти-Зурабов. 

б) прилагательное + существительное: ревпрофилактика.  

Данным способом образуются слова, различные по принадлежности к 

части речи и по эмоционально-оценочной маркированности. Например, слова 

авиадарм, иновещание, газоват, трубоворот – эмоционально-нейтральные. 

Но слов с явно негативной оценкой преобладающее большинство: 

глупотворчество, пустоград, болтократия, телепомешательство, 

телемерзавцы, кремлетрясение, стабфондобесия и др.  
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Вторым по продуктивности способом образования окказионализмов 

оказалась суффиксация (38 случаев). Можно найти примеры различных частей 

речи, образованных присоединением суффикса: 

1) Существительные – обманизация (от обман), экономикс 

(использование иностранного суффикса), минобразина (от сокращенного 

министерство образования), Кассилия (от фамилии Кассиль), геббельсята (от 

Геббельс), чубайсята (от Чубайс), Зурабовщина (от Зурабов), чубайщина (от 

Чубайс), Сталиниана (от Сталин), кучмисты (от Кучма). 

Интересны примеры вроде путизм (от Путин) и бушизм (от Буш). 

В последнем случае омонимия со словом бушизм, которое означает 

«выражение из американского английского языка, слова или фразы из речей и 

выступлений Джорджа Буша-мл». Но в данном контексте слово имеет иное 

значение, а именно – «политика, проводимая этим человеком», причем 

оцениваемая явно негативно. И само слово приобретает отрицательную 

коннотацию.  

Еще один пример омонимии – судилище. Это слово в узусе употребляется 

в значении «суд, судебное разбирательство, заседание». Но в контексте 

приобретает иное ярко оценочное значение – конкретный человек (обладающий 

фамилией, названной в тексте), который пользуется всеобщим уважением, 

вершащий суд.  

2)  рилагательные – ЕСовская (от ЕС), алиментарная (омонимия с 

медицинским термином, но в данном контексте образование происходит от 

другой основы. Семантически данный окказионализм связан со словами 

алименты, алиментные).  

Также чубайсов (от Чубайс), собчачий (от Собчак), бушистские (от Буш), 

якеменкин (от Якеменко), тимошенкина (от Тимошенко), церетелин 

(от Церетели).  

3) Глаголы – прокурорил (от прокурор), грэммихнуло (от грэмми), 

офилейнуть (от фамилии Офилейн). 

Наиболее продуктивные суффиксы: -ск- (-ски-) -9, -ин- -6, -л- -5, -изаций- 

– 3. Для сравнения – наиболее продуктивная приставка: по- 5 случаев. 

Выявлены следующие модели: 

1) Аббревиатура + суффикс: КАДское (КАД + ск), Минобразина 

(Минобраз + ин), ЕСовский (ЕС + овск). 

2) Существительное + суффикс притяжательности: Чубайсов (Чубайс + 

ов), Ткачевский (Ткачев + ск), Бушистский (бушист + ск), собчачий (Собчак + 

ий), тимошенкина (Тимошенко + ин), якеменкин (Якеменко + ин), ЦЕРЕТЕЛИн 

(Церетели + н). 

3) Существительное + суффикс: рогозинцы (Рогозин + ц), Кассилия 

(Кассиль + ий), китайчата (китайцы + ат) геббельсята (Геббельс + ят), 

кучмисты (Кучма + ист), обманизация (обман + изаций), Зурабовщина 

(Зурабов + щин), куртизанский (куртизанка + ск), прокурорил (прокурор + и + 

л), Кассандрин (Кассандра + ин), тенориссимо (тенор + иссимо), октябрины 

(октябрь + ин), сталиниана (Сталин + иан), сентебрята (сентябрь + ят), 
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офилейнуть (Офилейн + у), чубайщина (Чубайс + щин), бушизм (Буш + изм), 

алиментарная (алименты + арн), путизм (Путин + изм), судилище (суд + ищ). 

4) Глагол + суффикс: сбрендинг (сбрендить + инг). 

Интересными являются случаи образования окказионализмов графиксацией 

(22 случая).  

Графиксация используется в основном в качестве дополнительного способа. 

Хотя может употребляться и отдельно для актуализации и акцентирования 

внимания воспринимающего субъекта на какой-то определенной части слова. 

Графически выделяться может: 

1. Производящая основа в начале слова: НАШИсты, ЦЕРЕТЕЛИн, 

ПРИНЦип, “Игла”укалывание, РОГОЗИНцы, МАКСимальный, ГАЗАвый. 

2. Несокращенная производящая основа в середине слова: наЗИДАНить, 

переСТРАХовка, всПУТЧенный, проСОЧИться, недоDOOMать, аНАШИсты. 

3. Производящая основа – аббревиатура или название, написанное с 

заглавных букв: по-ЮКОСовски, КАДский, НАТОреальный, АУкнется, бЕСовская, 

чрезВИЧайный. 

4. Одна буква в слове: рАдовый, ожЫдание.  

В результате фонетической игры могут образовываться омонимы 

существующих в языке слов, тогда графиксация разграничивает такие слова – 

НАТОреальная, АУкнется, рАдовые, ГАЗАвая, переСТРАХовка, МАКСимальные, 

недоDOOMали, ожЫдание, чрезВИЧайная, “Игла”укалывание, бЕСовская, 

ПРИНЦипа, проСОЧИлись.  

Переход от нейтрального изложения к окрашенному колоритом языковой 

игры – явление все более и более заметные в текстах современных СМИ. И если 

прежде такого рода экспрессия наблюдалась в основном в художественно-

публицистических жанрах (в очерке, фельетоне, памфлете), то сегодня игра 

свойственна также и информационным и аналитическим материалам электронных 

и печатных СМИ (в нашей выборке 19 окказионализмов газеты «Известия» 

принадлежат рубрике «Новости»). И исследование данной стороны публицистики 

является актуальным и перспективным направлением. 

Литература 
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Е.А. Конторович (Саратов) 

Гламурный журнал как жанр 

Научный руководитель – профессор О.Б. Сиротинина 

Большую долю газетно-журнальной периодики, читаемой в России сегодня, 

составляют яркие глянцевые журналы разных типов: художественные, 

общественно-политические (типа «Огонька»), просветительско-популярные 
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(«Вокруг света», «Geo»); глянцевые журналы по интересам («Автомобилист», 

«Красота и здоровье») и др. Тип гламурного глянцевого (самого дорогого из 

названных) журнала ранее в России не существовал, появляется в 

постперестроечный период на фоне расслоения общества на богатых и бедных, с 

возникновением свободы слова и расширением интересов российской 

общественности.  

Что представляет собой гламурный глянцевый журнал в России сегодня? 

Можно ли говорить о существовании такого жанра и что его характеризует? 

Гламурные журналы – относительно новое явление в российской периодической 

печати. Это такой тип журнала, где качество определяется не столько 

содержанием, сколько внешним оформлением, наличием ярких фотографий и 

уровнем полиграфии. Понятие «гламурный» до сих пор отражено не во всех 

толковых словарях русского языка, не разъясняется это понятие и многими 

словарями иностранных слов. Определение понятий «гламур» и «гламурный» 

найдено нами лишь в Толковом словаре русского языка начала XXI века. 

Актуальная лексика. «Гламур» определяется как «магическое обаяние, шарм, 

внешний блеск, лоск»; «гламурный» – «отличающийся шармом, внешним лоском; 

эффектный, роскошный». В качестве примеров минимального контекста 

приведены «гламурный имидж», «гламурный макияж». В Oxford Advanced 

learner’s Dictionary (толковый словарь английского языка) следующее 

определение: Glamour: 1. the attractive or exciting quality that makes certain activities, 

jobs, places, etc seem special: the glamour of Hollywood; 2. beauty or charm that is 

sexually attractive: a glamour girl; «glamorous» – having glamour». «Гламурный», 

таким образом, предполагает отличие во внешней привлекательности, яркости, и 

даже «сексуальности».  

Если на первое место при формировании этого жанра выступают 

паралингвистические параметры (шрифты, цветовая палитра, качество бумаги и 

полиграфии), то какая роль отводится содержательной и лексической 

наполняемости журнала? Многие скажут, что такой журнал не даёт пищи для ума, 

извращает вкусы и ценности, навязывая определённые стереотипы жизни и 

поведения в конкретных ситуациях. Интернет пространство давно признало 

гламурный журнал как тип / жанр и даёт возможность чтения, ознакомления и 

обсуждения многих из этих журналов на интернет-страницах. Многие уже 

признали гламурный журнал как вид глянцевой прессы, просматривают такие 

журналы более или менее регулярно, каждый с той или иной целью. 

В литературе по жанроведению этот жанр пока не рассматривался. 

Есть определение типа глянцевых журналов с точки зрения полиграфической 

специфики, но среди журналов глянцевого типа явно выделяются разные жанры 

самих журналов.  

Широко распространено понимание вслед за М.М. Бахтиным первичных и 

вторичных жанров [Бахтин 1986]. Первичные – или речевые жанры – не 

соотносятся с вторичными – литературно-художественными и 

публицистическими жанрами. Система вторичных жанров гораздо менее 

устойчива, чем система речевых жанров, хотя состав последней всё ещё 
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уточняется. В системе вторичных жанров выделяются собственно литературные 

(роман, повесть, рассказ); к публицистическим жанрам относятся меняющаяся 

система газетных жанров (исчезла «передовая», появилась «колонка 

обозревателя»). Среди журнальных известны литературно-публицистические, 

общественно-политические и другие жанры. Видимо, в этом же ряду оказывается 

и гламурный жанр журнала. Чёткого определения понятия жанр в научной 

литературе до сих пор нет, ведутся споры. 

На данном этапе исследования из ряда определений речевого жанра, 

предложенных В.Е. Гольдиным, М.Ю. Федосюком и К.А. Долининым мы 

принимаем определение К.А. Долинина. Жанр это «стереотип речевого 

поведения, относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказывания, возникающий как функция устойчивого, 

повторяющегося сочетания типовых значений ряда аргументов – параметров 

коммуникативной ситуации» [Долинин 1999: 8]. Это определение кажется нам 

подходящим для жанра гламурного журнала, так как упоминает очень важные для 

его характеристики черты. Гламурный журнал стереотипен, тематически 

устойчив: ни политика, ни художественные произведения, ни проблемы 

государственного устройства в журнале не упоминаются. Темы журнала – быт и 

жизнь стремящихся к достатку людей. Для речевого воплощения журнала 

характерны максимальное приближение к устной речевой форме, избегание 

негативных оценок, использование модных словечек и частотность превосходной 

степени прилагательных при высоком проценте коннотативных словосочетаний. 

Жанр предполагает некоторую устойчивость элементов, название жанра вызывает 

определённые когнитивные ассоциации. В.Е. Гольдин указывает, что жанр – «это 

тип, форма, коммуникативная организация речевого действия и 

соответствующего речевого произведения или представление, знание о типах, 

формах, коммуникативной организации речевых действий и соответствующих 

речевых произведений, но не сами эти действия и произведения» 

[Гольдин, Дубровская 2002: 6]. Теоретики журналистики же указывают на 

важность использования таких методов создания текстов, «которые позволяют в 

максимальной мере удовлетворять самые распространенные в соответствующей 

аудитории субъективно доминирующие информационные интересы» 

[Тертычный 2002: 5].  

На какого адресата рассчитан жанр гламурного журнала, если можно 

признать его существование? Как аксиому признаем, что жанр гламурного 

журнала существует, у него есть свой стабильный читатель: духовно не слишком 

притязательная, мечтающая о роскоши и блеске, о дорогих нарядах и последних 

модах, о «лёгкой и красивой жизни», в основном женская аудитория; девушки и 

женщины, студентки и служащие офисов, продавщицы, мечтающие о лучшей 

жизни. Они читают о том, как быть успешными, красивыми, здоровыми, 

неотразимыми для противоположного пола. «Современный публицистический 

дискурс определяют как практически новый тип дискурса, возникший в 

постперестроечный период, для которого характерна концептуальная, оценочная и 

языковая свобода» [Стернин 1998: 17]. В гламурном журнале – специфичном 
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информационно-публицистическом жанре – концептуальная и оценочная свобода 

обусловлены вектором интересов читателя, а языковая и речевая «свободы» 

максимально приближены к речевой (устной) форме неофициального общения, 

выполняя аттрактивную и персептивную функции – функции привлечения 

читателя (например, прямая адресация на «ты» в большинстве статей 

и комментариев).  

В глянцевом гламурном журнале приоритетны точки зрения адресата – 

осуществляется ориентация на его идеалы, пристрастия, ценности, интересы. 

Автор проектирует определённую модель мира (социума), которая является 

основой (весомой частью) концептосферы «своего» читателя. Авторы статей 

(редакционная группа), создавая текст, учитывают или проектируют «модель 

потенциального получателя информации»: отбираются когнитивные реалии 

(область интересов читателя) и языковые / лексические средства, 

ориентированные на особенности речевого поведения в социальной группе, к 

которой аппелирует автор [Чернышова 2007: 25].  

Как типичный и показательный пример гламурного глянцевого журнала 

рассмотрим журнал «Cosmopolitan». Журнал состоит из рубрик, традиционно 

присутствующих в женских журналах: обзоры моды, новинки косметики, 

интервью со звездами, истории успешных персон, советы по взаимоотношениям с 

противоположным полом, путешествия, развлечения и т.п. Журнал существует 

как русская версия знаменитого иностранного журнала. В нашем случае можно 

говорить о минимуме технической или узко профессиональной лексики. 

Если специальная лексика используется, то только для достижения воздействия на 

читателя, для утверждения новизны и уникальности товара; разъяснение 

специальной лексики при этом отсутствует, даже в рекламе технических новинок, 

таких как новый тип фена: Во время сушки и укладки на волосы выпускается 

поток отрицательно заряженных ионов, которые притягиваются к 

положительным ионам в волосах и нейтрализуют их, оказывая 

антистатический и облагораживающий эффект. Но разве кто-то серьёзно 

вчитывается в текст рекламы, особенно когда такая информация размещается на 

фоне красочной фотографии и написана очень мелким шрифтом. При этом 

реклама в гламурном журнале имеет свою специфику: она отличается от рекламы 

в газетах и других жанрах/типах глянцевых журналов. В гламурном журнале 

рекламируется в основном косметика или другие предметы, предназначенные для 

улучшения качества жизни читателя. Рекламу в гламурном журнале можно 

сравнить по характеру воздействия с рекламой на телевидении. «Вид общения в 

текстах <…> реклам дистантный, опосредованный, в письменной 

(преимущественно) форме, либо (для рекламы на ТВ) в виде телевизионного 

ролика с богатым видеорядом» [Формановская 2003: 25]. В рекламе в гламурном 

журнале вместо «богатого видеоряда» наблюдается богатый «фото ряд», 

иллюстрационный ряд и текстовое сопровождение, направленное на 

определённого читателя. Задача текста – убедить, внушить читателю, что ему/ей 

предлагается уникальный по свойствам товар. Реклама – это определённый тип 

воздействующего дискурса, где все элементы служат «созданию из получателя 
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информации потребителя товара и услуги, т.е. изменение поведения 

конкретизируется» [Там же: 26], как бы программируется. Реклама в данном 

журнале – это, прежде всего, коммерческая реклама, задача которой 

проинформировать «с целью создания потребительской активности: из 

получателя рекламы сделать потенциального потребителя товара и услуг» 

[Там же: 32]. Мотив потребления неизменно присутствует в гламурном журнале, 

так как жанр «родился» за рубежом на волне идеи потребительского общества 

(consumerism society). В текстах современных СМИ читатель понимается «как 

активный заинтересованный субъект коммуникации», использующий свои знания 

и жизненный опыт для интерпретации текстов.  

Ориентируясь на среднюю читательницу гламурного журнала, можно 

заключить, что использование в рекламе специальной лексики даже 

нежелательно. В гламурном журнале сфера представленных интересов читателей 

не очень широка (и представленная картина мира выглядит искусственной и 

однобокой), но читатель не обделён плодами цивилизации: адресат приглашается 

высказаться по любой из публикаций, рубрик, заметок на странице журнала в 

Интернете или на форуме: «Теперь на www.cosmo.ru есть рубрика «Готовимся 

к празднику!»…  

Думается, что гламурный журнал – это не только особый полиграфически 

красочный тип журнала, но и его особый жанр, ориентированный на интересы 

определённого читателя, а используемая для воплощения определённого 

характера содержания лексика не требует ни особых знаний, ни особых усилий 

ума для их понимания. Мы продолжим исследовать специфику гламурных 

журналов в аспекте заимствованного (инокультурного) характера самого жанра.  
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Е.Е. Матюшенко (Волгоград) 

Функции жаргонизмов в современной молодежной прессе: 

диахронический аспект 

Научный руководитель – профессор И.В. Крюкова 

Бесспорным можно считать тот факт, что язык постоянно подвержен 

изменениям, которые наиболее очевидны на лексическом уровне. Объясняется 

это тем, что каждое поколение вносит что-то свежее и не похожее на то, что 

было до него, не только в общественную и политическую сферы жизни, но и в 

способы выражения осмысления действительности. И, прежде всего, такими 

средствами оказываются новые слова, новые значения слов, новые оценки того 

значения, которое заключено в известных, уже существующих словах. Так, для 

функционирования русского языка в настоящее время характерно 

использование жаргонных выражений на страницах печатных СМИ, особенно 

тех изданий, которые главным образом рассчитаны на молодежную аудиторию. 

Настоящая статья посвящена исследованию функциональных изменений 

в употреблении жаргонизмов на страницах российских молодежных СМИ 

разных лет. Исследовались молодежные журналы и газеты двух синхронных 

срезов: 2000-2001 и 2007-2008 гг. Следует отметить, что вопрос о синхронии–

диахронии применительно к жаргонной лексике решается особым образом, так 

как изменения в особенностях их употребления происходят всего за несколько 

лет буквально на глазах современного читателя.  

Определяя ключевые понятия нашего исследования, мы придерживаемся 

точки зрения С.В. Вахитова, который отождествляет термины «жаргон» и 

«сленг» и понимает их как «лексические подсистемы языка, 

противопоставленные официальной литературно нормированной лексической 

системе, обслуживающие речевые потребности какой-либо устойчивой 

социальной группы» [Вахитов 2001: 6-8]. Таким образом, мы не разграничиваем 

понятия «жаргон» и «сленг» и оперируем ими как синонимами.  

Нами было установлено наличие в текстах молодежных российских СМИ 

большого количество данных внелитературных единиц. Это объясняется тем, 

что именно молодежные издания оперативно отражают изменения, 

происходящие в языке: распространенная в разговорной речи жаргонная 

лексика достаточно быстро попадает на страницы газет и журналов, 

рассчитанных на молодых людей.  

По нашим наблюдениям, с точки зрения употребления жаргонизмов 

российские молодежные печатные СМИ можно разделить на две группы. Первую 

составляют те издания, в которых использование жаргонной лексики является 

коммуникативным средством. К этому типу печатных молодежных СМИ мы 

отнесли такие газеты и журналы, как «Молоток», «Молодой», «Я – молодой». 

В этих изданиях жаргонное слово очень часто является доминирующим 

наименованием, находится в смысловом центре фразы, и это создает 

впечатление его «веса», значимости: Романтику не уважала, любила развести 

на бабки, а когда его финансы затягивали романсы, без всякого сожаления 
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беднягу кидала [Молоток. 2001. № 45 (96)]; К тому же предки постоянно 

допекают Клэр разговорами о богатеньких родственниках [Молодой. 

2001. № 18-19].  

Обращает на себя внимание предложение из газеты «Молодой» Мои и ее 

родоки (предки) дружат семьями [Там же], где один жаргонизм родоки 

разъясняется другим предки. Обозначенный случай может быть истолкован 

неоднозначно. Во-первых, он может свидетельствовать о том, что жаргонизм 

родоки постепенно вытесняет такую лексическую единицу, как предки. Во-

вторых, данный пример может означать, что журналист не воспринимает 

предки как жаргонизм, поэтому достаточно новое жаргонное слово родоки 

объясняется уже ставшим привычным предки.  

Во вторую группу печатных изданий мы включили такие молодежные 

средства массовой информации, как «Политехник», «Cool», «Cool girl». 

Жаргонные выражения в этих журналах и газетах главным образом 

используются в качестве экспрессивного средства. Журналисты используют 

данные внелитературные единицы в качестве выразительного приема, поэтому 

общая стилистика таких публикаций остается нейтральной. В изданиях этого 

типа употребляются жаргонизмы, которые близки к просторечию и не имеют 

оттенка новизны: Первый год ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя 

[Политехник. 2007. № 24 (1163)]; Расхожую примочку о том, что музыка 

действует на неокрепшую нервную систему подростка подобно 

психотропному оружию, делая из него что-то типа зомби, Наташа слышала 

уже давно [Cool girl. 2000. № 20]. 

Если в изданиях первой группы жаргонизмы, как правило, разъясняется 

единицей внелитературного характера, то в журналах и газетах второго типа 

встречается толкование жаргонного слова с использованием литературных 

единиц: Поэтому периодически проводят на лекциях «летучки» (небольшие 

самостоятельные работы) для того, чтобы проверить посещаемость 

[Политехник. 2007. № 24 (1163)]. Объяснить включение в текст статьи 

толкование жаргонизма летучки можно особенностью аудитории. Газета 

«Политехник» рассчитана не только на старшекурсников, но и на студентов 

первого курса, которые не знакомы еще со всеми тонкостями учебного 

процесса, поэтому журналист сознательно разъясняет лексическое значение 

жаргонизма. Стоит также принять во внимание, что данное издание читают еще 

и преподаватели, таким образом, предотвращается возможное недопонимание 

между поколениями.  

С помощью метода количественного анализа нами было установлено среднее 

число использованных жаргонизмов в отдельном номере каждого печатного 

издания. Несмотря на существующее мнение о постоянно растущей экспансии 

жаргонизмов в литературный язык, мы установили, что в изданиях 2000-2001 гг., 

предназначенных для молодежной аудитории, журналисты используют большее 

количество жаргонных выражений по сравнению с 2007-2008 гг.  

Сокращение числа данных внелитературных средств в текстах 

молодежной прессы характерно для печатных изданий как первой, так и второй 
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группы. Например, в газете «Молодой» среднее число жаргонизмов в отдельно 

взятом выпуске за последние 7-8 лет сократилось с 70 до 35. В изданиях 2007-

2008 гг. можно выделить рубрики, в которых использование жаргонной 

лексики снижено до минимума. В статьях, посвященным новостям культуры и 

спорта, в интервью с известными людьми журналисты практически не 

употребляют жаргонизмы. Наиболее насыщенными внелитературной лексикой 

оказались материалы о музыкальных новинках, об учебе в высших учебных 

заведениях: Так размышляла Лена на своем обратном пути из универа в 

общагу [Молодой. 2007. №21 (560)]; К тому же есть у меня один студентик, 

не определившийся с темой, надо будет ему мой союз подкинуть – а это уже 

полдисера. Хотя научрук настаивает [Молодой. 2007. №20 (559)]. 

Из приведенных примеров видно, что журналисты, рассказывая о жизни 

студентов, используют студенческий жаргон. В материалах, посвященных 

новинкам в сфере музыки, авторы статей используют внелитературные 

средства, заимствованные из жаргона музыкантов: Для раскрутки нужного 

человека нужны новые темы [Молодой. 2007. № 21 (560)]; Дошло до того, что 

в ход пошли пресс-релизы [Молодой. 2007. № 22 (561)].  

В изданиях газеты «Молодой» за 2000-2001 гг. такой тенденции нами не 

выявлено, зато статьи об интересах и влечениях молодежи, о студенческой 

жизни характеризовались чрезмерным использованием внелитературной 

лексики: Ну вот, одежку моднявую прикупили, с интересными людьми 

познакомились, теперь можно и на тусовку идти. А какое место считается 

самым продвинутым в этом сезоне? [Молодой. 2001. №16-17]; А вдруг 

придешь ты в самое навороченное и продвинутое место, а там каждый день 

один и тот же дэнс бомбят, с одной и той же музычкой [Там же]. 

В журнале «Молоток» численное изменение использованных жаргонизмов 

гораздо более заметно: если в 2000-2001 гг. каждый номер содержал более 150 

единиц внелитературного характера, то в последнее время можно обнаружить не 

более 75 субстандартных единиц. Причем в номерах последних лет мы выделили 

рубрики, в которых журналист вообще обходится без использования 

внелитературных единиц: гороскопы, анекдоты и новости. Например, в 

современных номерах практически невозможно прочитать такой гороскоп, 

который был обычным в номерах первого синхронного среза: 15-ого родичи 

подкинут бабла. 16-ого есть маза найти кошелек с парой сотен грина наверняка 

[Молоток. 2001. №46 (97)]; Тебя запарило все на свете – собери старых друзей и 

устрой тусу. Если ты назначишь угар на среду, то все будет ништяк 

[Молоток. 2001. №29]. 

Что же касается молодежных средств массовой коммуникации второй 

группы, то и здесь тоже наблюдается некоторый сдвиг в сторону уменьшения 

количества жаргонизмов. Так в газете «Политехник» максимальное число 

данных внелитературных единиц, зафиксированное в 2000 году, составляло 15 

слов в отдельно взятом номере. В настоящее время журналисты прибегают к 

этому средству выражения довольно редко (7-8 раз за выпуск). Большинство 

жаргонизмов, используемых в изданиях как 2000-2001, так и 2007-2008 гг. 
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заимствованы из речи студентов. Можно все лето посвятить досдачам и 

пересдачам [Политехник. 2007. № 25 (1164)]; Практика показывает, что, выйдя 

из экстаза, препод уже не помнит, кому из вас двоих вешал другому на уши 

всякую умную лапшу, поэтому на всякий случай оценки снижать не станет 

[Политехник. 2000. № 17 (953)].  

По нашим данным, изменения коснулись не только количественных 

показателей, но и функциональной специфики жаргонизмов. Проанализировав 

язык молодежных СМИ двух синхронных срезов, мы выделили следующие 

прагматические функции жаргонных выражений, функционирующих 

преимущественно в студенческой среде: номинативную, фатическую 

и воздействующую. 

Если в литературном языке нет однословного эквивалента жаргону, то 

функцию, в которой употреблена данная единица в тексте, мы определяем как 

номинативную, т.е. жаргонные наименования существуют как нелитературные 

синонимы к литературным наименованиям: Английская принцесса и королева 

вечеринок вместе шопятся в Нью-Йорке, и, кстати, именно Кейт 

посоветовала Беатрис записаться на курсы шитья при колледже 

[Молоток. 2008. № 10] (шопиться от практически вошедшего во всеобщее 

употребление жаргонизма шопинг – ходить по магазинам за покупками 

[Вахитов 2001: 236]); Шпаргалки бывают двух видов – собственно шпора и 

бомба [Политехник. 2000. №12] (бомба – шпаргалка на большом листе бумаги с 

полным ответом на вопрос [Вальтер 2005: 42]). 

Следующая функция жаргонизмов в молодежной прессе фатическая, то 

есть когда общение идет ради общения и направлено на поддержание контакта. 

Например: И когда вы садитесь отвечать вопрос, наступает самое 

интересное: препод открывает заветную страничку, халява на него как 

прыгнет, он прибалдеет и поставит хорошую оценку (или отличную – в 

зависимости от того, как вы вели себя с халявой) [Молодой. 2001. № 18-19] 

(препод – преподаватель [Вальтер 2005: 223]; халява – удача, дармовщина, приз 

[Вахитов 2001: 220]);  акосить под толстую госпожу Любу было просто не 

возможно [Cool. 2000. № 26] (закосить – начать копировать кого-либо, 

подражать кому-либо [Левикова 2003: 151]).  

Используя жаргон в своих материалах, журналисты нередко апеллируют к 

чувствам и эмоциям аудитории. И в этом случае разумно говорить о 

воздействующей функции жаргонизмов. Недавно умер милейший старикашка 

Харви Р. Болл, создавший один из самых мазовых значков 20 – 21 вв. – 

улыбающуюся рожицу [Молодой. 2001. № 18-19] (мазовый – интересный, 

привлекательный, занятный, хороший [Левикова 2003: 254]); Хотя не могу 

сказать, что мне нравятся мажорные тусовки [Молоток. 2008. № 10] 

(мажорный – модный, привлекательный [Максимов 2002: 234]).  

Проанализировав тексты молодежной прессы, мы пришли к выводу, что 

за последние 7-8 лет три выше упомянутых функции являются основными и 

наиболее распространенными на страницах печатных СМИ. Но в то же время 

заметны некоторые изменения, а именно: за последние годы изменилось 
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соотношение этих функций. Так, в молодежной прессе 2000–2001 гг. 

фатическая функция значительно превалировала над двумя другими и 

составляла 53 % от всего количества использованных данных внелитературных 

средств. В настоящее время жаргонизмы с фатической и номинативной 

функциями используются практически в равной степени (45 и 42 %, 

соответственно). В настоящее время в журналах и газетах довольно редко 

можно прочитать предложение, в котором 3–4 жаргонизма употреблены в 

фатической функции. Для сравнения из газеты «Молодой»: А вдруг придешь ты 

в самое навороченное и продвинутое место, а там каждый день один и тот 

же дэнс бомбят [Молодой. 2000. № 16-17] (навороченный – связанный с 

изобилием чего-то [Максимов 2002: 265]; продвинутый – модный [Там же: 

236]; дэнс – танцы, дискотека [Вахитов 2001: 75]; бомбить – активно 

заниматься чем-либо [Левикова 2003: 41]).  

Стоит также отметить, что частота употребления жаргонизмов, с целью 

воздействия на читателя, осталась на прежнем уровне (в 2000–2001 гг. – 16 %, а 

в 2007-2008 гг. – 13 %). 

Итак, очевидным является тот факт, что за последние 7-8 лет произошли 

количественные и качественные изменения в характере использования 

жаргонизмов на страницах печатных СМИ, рассчитанных на молодежную 

аудиторию. По нашему мнению, тенденция по сокращению количества 

жаргонизмов в текстах молодежным СМИ связана с тем, что в последнее время 

к публикациям в молодежных печатных средств массовой информации 

предъявляются высокие требования. К тому же очевидным становится тот факт, 

что повышается профессионализм журналистов молодежных изданий. 

Возможно, на численное изменение влияет также и то, что постепенно мода на 

использование жаргонизмов проходит. Неизменным остается то, что в 

большинстве случаев сниженные слова и выражения преднамеренно 

используются в молодежной прессе для достижения определенного эффекта – 

повышения экспрессивности, «приближения» к собеседнику, привлечения его 

внимания, выражения иронии. 
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Н.В. Саютина (Саратов) 

Динамика модифицированных фразеологических единиц как 

средства комического в газетных публикациях 

(на материале «Литературной газеты» 1980 г. и 2002/03 гг.) 

Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова 

Модификация фразеологических единиц (ФЕ) является излюбленным 

средством языковой экспрессии, используемом как в художественной 

литературе, так и в публицистике. Как пишет Л.П. Крысин, сознательно 

нарушая языковую норму с целью иронии, насмешки, словесной игры, авторы 

могут опираться на нереализованные возможности языковой системы, 

использовать нетрадиционные, не характерные для литературного языка 

средства. В этом случае перед нами не ошибка, не более или менее 

распространенное новшество, вступающее в противоречие с принятой нормой, 

а речевой прием, свидетельствующий о свободе, с которой человек использует 

язык, сознательно – с целью пошутить, обыграть значение или форму слова, 

скаламбурить и т.д. [Крысин 2007: 14]. 

Модифицированные ФЕ привлекают внимание читателей образностью, 

неожиданностью употребления. Обыгрыванию чаще всего подвергается 

природа фразеологизма, его вторичный, производный характер. Значение 

фраземы невыводимо из значения составляющих его единиц, однако 

первичное, несвязанное значение «слабо мерцает» во фразеологизме и может 

«реанимироваться» говорящими для создания комического эффекта 

[Санников 1999: 297]. 

Ярким примером активного употребления модифицированных ФЕ как 

средства комического могут служить сатирические и юмористические жанры 

«Литературной газеты» («ЛГ»). Отводя под них последнюю, 16-ю полосу, 

газета дает возможность читателям найти ответы на многие вопросы 

современности. Постоянно балансируя на грани дозволенного и 

недозволенного, «ЛГ» ведет сложную и успешную интригу с всесильной 

цензурой. Победа в этих битвах во многом является заслугой виртуозно 

разработанного эзоповского языка [Кудрявцева 2002: 41]. 

В данной работе выявленные нами в номерах «ЛГ» за 1980 г. и 2002/03 гг. 

модифицированные ФЕ подвергаются количественному и семантическому 

анализу. Из 104 выпусков газеты за указанные годы из жанров 16-й полосы 

было отобрано 152 ФЕ и 159 ФЕ соответственно.  

В основу семантического анализа нами положена известная 

классификация В.В. Виноградова, основанная на степени семантической 

спаянности компонентов:  

1. Фразеологические сращения – это устойчивые сочетания, обладающие 

абсолютной неделимостью и утратившие первоначальные значения 

составляющих их слов (заморить червячка, сидеть на бобах, у черта 

на куличиках).  
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2. Фразеологические единства – устойчивые сочетания, значения которых 

в некоторой степени связано со значением составляющих компонентов 

(держать камень за пазухой, слону дробинка, делать из мухи слона, сводить 

концы с концами). 

3. Фразеологические сочетания – наиболее «свободные» из несвободных 

сочетаний, где понимание значения отдельных слов обязательно для понимания 

целого (потупить взор (взгляд, глаза, голову), нашло раздумье (сомненье, 

вдохновенье), ужас берет (страх, тоска, досада, зависть)). 

4. Фразеологические выражения или устойчивые фразы – это известные 

изречения из художественной литературы, публицистики, Библии, 

высказывания афористического типа или морально-этические назидания, 

употребляемые в определенных жизненных ситуациях для образной оценки. 

Данные семантические группы трансформированных ФЕ по степени 

частотности распределились следующим образом: 

1980 г. 2002/03 гг. 

1. Фразеологические единства (67) 1. Фразеологические выражения (70) 

2. Фразеологические выражения (54) 2. Фразеологические единства (67) 

3. Фразеологические сочетания (22) 3. Фразеологические сочетания (15) 

4. Фразеологические сращения (9) 4. Фразеологические сращения (7) 

Преобладание модифицированных фразеологических выражений 

в публикациях 2002/03 гг. по сравнению аналогичными единицами в публикациях 

1980 г. может быть связано с жанровой спецификой сатирических и 

юмористических текстов газеты. Еще в 60-е гг. «очередное возрождение сатиры 

давало возможность авторам реанимировать известные в сатирической 

журналистике малые жанровые формы («стилизацию под документ», «диалог», 

«анекдот», «задачки», «сатирический афоризм» и проч.) [Кудрявцева 2007: 67].  

В начале ХХI века на 16 полосе «ЛГ» очень часто можно встретить такую 

малую жанровую форму, как сатирический афоризм. Афоризмы привлекательны 

предельным лаконизмом и глубокой насыщенностью мысли, образной меткостью 

языкового оформления. [Борисова 1970: 228]. Они близки пословицам, 

поговоркам, и крылатым выражениям, знакомым многим читателям.  

Сатирический афоризм находит свое выражение в новой сатирической 

форме – фразах, представляющих собой вариант афоризма: Работа не волк, но и 

на нее охотники есть [1980. № 44]; Женщин бояться – в загс не ходить 

[1980. № 21] (при цитировании в квадратных скобках указываются год и номер 

выпуска «Литературной газеты»). 

На протяжении десятилетий в газете происходит укрепление жанра 

сатирического афоризма (под афоризмами мы понимаем и риторически 

преобразованную их форму – вопросы) и количество их возрастает. Данный жанр 

пользуется большой популярностью у журналистов начала ХХI в. В афоризмах 

содержится много модифицированных ФЕ, которые, благодаря эффекту 

неожиданности, обманутого ожидания, способны привлечь внимание читателя, 

поразить его (Лес рубят – бумажки будут [1980. № 48]; Если каждый – по нитке, 

то из чего шить рубашку? [1980. № 3]). 
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Как пишет С. Скотников, в начале ХХI века газетам становится все труднее 

бороться за читателя. «Народ устал. Потребность в информации прошла. В СМИ 

нужен не столько афоризм, сколько анекдот» [2003. № 25]. Однако «Литературная 

газета» стремится не просто увеличить тираж, но, используя афоризмы, авторы 

требуют от читателей «не только размышления, но даже кое-где повторного 

мышления. <…> Афоризмы должны будить. <…> Надо разбудить нас, нас всех, и 

не только разбудить, но и заставить думать» [Там же]. 

Незначительное уменьшение в публикациях 2002/03 гг. количества 

фразеологических сочетаний, возможно, связано с недостаточной образностью 

подобных единиц. Переносное значение лишь одного компонента ФЕ не дает 

возможности варьировать различные способы авторской обработки ФЕ, тем 

самым достигать необходимого сатирического эффекта. 

Рассмотрим наиболее продуктивные способы модификаций каждой 

семантической группы ФЕ в разные периоды. 

Фразеологические сращения 

1980 г. – Восстановление контекстом прямого значения компонента ФЕ 

(Где только не наломаешь дров, а греться спешишь к семейному очагу 

[1980. № 44]). Фразеологизм «наломать дров» ‘наделать глупостей, грубых 

ошибок’ воспринимается в прямом значении благодаря входящим в контекстное 

окружение словам «греться», «очагу».  

2002/03 гг. – представлены такие способы трансформации как усечение ФЕ, 

расширение состава ФЕ, употребление ФЕ в прямом значении и др. («Кукурузное 

рыльце в пушку» – эта фраза морочит башку [2003. № 5]). В данном примере мы 

наблюдаем одновременно два способа модификации ФЕ «рыльце в пуху 

(пушку)»: расширение состава ФЕ прилагательным «кукурузное», за счет чего 

возможно восприятие ФЕ в прямом значении.  

Фразеологические единства наиболее часто подвергаются авторами 

следующим типам трансформации: 

1980 г. 

1) Восстановление контекстом прямого значения компонента ФЕ (33): 

Бросать тень на ясный день позволительно только синоптику [1980, № 20]. 

Понимание ФЕ в прямом значении возникает за счет употребления в контексте 

слова «синоптик».  

2) Замена одного или нескольких компонентов (13): Ищи дураков среди 

интуристов, а промежду нашего брата ты таких простачков днем с 

пограничными прожекторами не сыщешь! [1980. № 47]. Компонент «с огнем» в 

исходном фразеологизме «днем с огнем» (очень трудно, с большим трудом) 

заменяется на словосочетание «пограничными прожекторами», что соотнесено с 

конкретной ситуацией («среди интуристов»). 

3) Расширение состава ФЕ (8): Казалось, лютнисты щиплют не струны, а 

Бунькина, потому что по коже забегали восхитительные мурашки [1980. № 28]. 

Состав фразеологизма «мурашки бегают [ползают] по спине [по телу, по коже]. 

Мурашки забегали [поползли, пошли, пробежали, побежали] по спине [по телу, по 

коже]» расширяется за счет включения в состав ФЕ прилагательного 
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«восхитительные», что служит конкретизации значения ФЕ и выражению 

внутреннего состояния героя. 

2002/03 гг. 

1) Употребление ФЕ или ее компонента в прямом значении (27): В России 

гостей всегда встречали хлебом и солью. И только на третий день гостю давали 

что-нибудь попить [2002. № 16]. Юмористический эффект достигается благодаря 

употреблению во втором предложении фразеологизма «хлеб-соль» в буквальном 

значении, а не в значении «с гостеприимством». 

2) Замена одного или нескольких компонентов (13): 

На юг, к морям, на шуры-муры. 

Рекламы клюнуть призовут 

Крутых парней, у коих куры 

И баксов даже не клюют [2003. № 23-24].  

Замена компонента «денег» на компонент «баксов» усиливает оценочную 

коннотацию преобразованной ФЕ и обусловлено контекстом. 

3) Изменение синтаксической функции ФЕ (8): Что-то неладное произошло 

с нашей прозой. Гениями не обделены. Жанры выполняют план на все сто. Споры 

о прозе идут с приличествующим перегибанием палок [2003. № 16]. Изменение 

синтаксической функции ФЕ «Перегибать палку. Перегнуть палку» способствует 

привлечению внимания читателей к проблеме и выражает отношение автора к 

современной прозе.  

Фразеологические выражения (устойчивые фразы) 

1980 г. 

1) Употребление не самой ФЕ, а ее образа или содержания (16): Нужно ли 

семь раз мерить, если есть линия отреза? [1980. № 27]. Обыгрыванию 

подвергается пословица «семь раз отмерь – один отрежь». Благодаря 

устойчивости внутренней формы мы легко можем воспроизвести этот 

фразеологизм, хотя в данном контексте употребляется лишь содержание 

фразеологизма.  

2) Употребление ФЕ или ее компонента в прямом значении или 

одновременно в прямом и переносном значениях (15): Жребий брошен! Пусть 

пока полежит [1980. № 21]. Крылатая фраза «Жребий брошен» (‘окончательное 

решение принято’) с целью достижения комического эффекта употреблено в 

прямом значении, что следует из дальнейшего контекста. 

2002/03 гг. 

1) Замена одного или нескольких компонентов (17): Обещанного на 

выборах четыре года ждут [2003. № 48]. Сатирический эффект данного 

афоризма достигается благодаря замене слова «три» в поговорке «Обещанного 

три года ждут» на слово «четыре», конкретизирующего смысл ФЕ, с 

одновременным вклиниванием компонента «на выборах».  

2) Употребление не самой ФЕ, а ее образа или содержания (13): Женщины – 

это богини, которые обжигают сердца и выносят ночные горшки [2002. № 8]. 

Сатирическое описание основывается на обыгрывании сюжета выражения 

«Не боги горшки обжигают» и изменении значения компонента «горшки». 
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3) Употребление ФЕ или ее компонента одновременно в прямом 

и в переносном значении (12): Правда глаза колет, но зрения не ухудшает [2002. 

№ 1]. Контекст, в который попадает исходный фразеологизм, позволяет 

реализовать его в буквальном значении, на чем и строится комический эффект. 

Фразеологические сочетания 

В данной семантической группе явных различий в использовании 

способов модификаций не выявлено. 

1980 г. – Восстановление контекстом прямого значения компонента ФЕ 

(12): Так крепко держал слово, что оно задохнулось [1980. № 5]. Постконтекст 

позволяет воспринимать компоненты ФЕ «крепко держал» в прямом значении.  

2002/03 гг. – Употребление ФЕ или ее компонента одновременно 

в прямом и в переносном значении (12): Пораскинув умом, понимаешь, что 

такими вещами не бросаются [2003. № 15]. 

Необходимо отметить, что результативным приемом привлечения 

читательского внимания к публикации является использование 

модифицированных ФЕ в заголовках. Заголовок — это конденсация 

содержания текста, в то же время – элемент этого текста. Взаимосвязь текста и 

заголовка обнаруживается авторским отношением к описываемому явлению, 

его замыслом, намерением создать определенную установку у читателя. 

В заголовках на 16 полосе «Литературной газеты» содержится немного 

модифицированных ФЕ. В номерах за 1980 г. их количество составило 7 ФЕ 

(Как хороши, как свежи были штампы… [1980. № 18]; Делу время, интиму час 

[1980. № 41]. Способ модификации в данных ФЕ – замена компонента. Не плюй 

в колодец [1980. № 38]. В данном примере происходит усечение ФЕ). 

В публикациях 2002/03 гг. обнаружено 5 заголовков, содержащих 

модифицированные ФЕ (Не в своих санях [2003. № 11], С миру по нитке [2003. 

№ 18] – модификация посредством усечения компонентного состава ФЕ. 

Проанализировав способы модификации ФЕ как средства комического на 

16-й полосе «Литературной газеты», можно заключить, что активность 

отдельных типов преобразования изменяется. Так в 2002/03 гг. наблюдается 

уменьшение количества фразеологических единств, которые употребляются в 

контексте в прямом значении. Среди способов модификации фразеологических 

выражений более популярным оказывается замена одного или нескольких 

компонентов ФЕ. 

При сохранении способов трансформации ФЕ в 2002/03 гг. наблюдается 

усиление экспрессии модифицированных ФЕ (уменьшение количества 

фразеологических сочетаний и увеличение количества общеизвестных 

фразеологических выражений), что может быть связано как с жанровой 

спецификой газеты, так и с новыми задачами авторов публикаций (возродить 

интерес к чтению, заставить читателей вновь серьезно размышлять над 

проблемами современности). 
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А.В. Сиваева (Саратов) 

Концепт СВО -ЧУ О  в коммунистической прессе 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Антонимическое соотношение концептов СВОЙ-ЧУЖОЙ занимает особое 

место в модели мира. Такая оппозиция присутствует в любой культуре и 

показывает мироощущение, присущее людям данной культуры (см. подробнее: 

[Карасик 2002; Степанов 2001]). Свое всегда правильное, нужное, хорошее; все, 

что чужое, оценивается отрицательно: оно плохое, ненужное и неправильное. 

Наиболее ярко данное противопоставление проявляется в тех текстах, где 

представлен конфликт интересов, в частности в текстах определенной 

идеологической и политической направленности. Нами проанализирована 

коммунистическая пресса за 2006-2008 гг.  

Как показал анализ, наиболее ярко данная оппозиция представлена в 

коммунистической прессе, которая занимает особое положение в СМК в связи со 

сложившейся еще в советский период большевистской традицией. 

Эта идеологическая основа ярко прослеживается и в современной 

коммунистической прессе. 

Основным критерием, по которому коммунисты определяют своих является 

идеологическая позиция. Своими для коммунистов являются два типа людей: 

1. члены партии, представители партии (коммунисты, профсоюзные 
активисты, партийные члены и активисты, представители 

профсоюзов, однопартийцы); 

2. люди, придерживающиеся тех же взглядов, что и коммунисты, но не 
состоящие в партии (рабочие, пенсионеры, студенты, военнослужащие, 

ветераны). 

Коммунисты, помимо партийных единомышленников, включают в свои 

ряды только менее всего защищенные слои населения (пенсионеры, студенты, 

ветераны), тех, кому требуется дополнительная защита и опека. При этом они не 

включают в свои ряды детей, являющихся также плохо социально-защищенной 

группой, поскольку дети не обладают правом голоса, наличие которого является 

важным для коммунистов.  

Среди чужих можно также выделить две группы, в зависимости от 

принадлежности к власти и наличию денег: 
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1. представители официальной власти (депутат, чиновник, наши власти, 
демократические представители, правящий класс); 

2. представители бизнеса (капиталисты, богатеи, олигархи, человек с 
деньгами, состоятельные господа). 

Бизнес и власть тесно связаны друг с другом: власть рассматривается как 

источник денег, причем эти деньги добываются нечестным путем и в больших 

количествах, что видно в следующих примерах: 

Счетная палата установила, что два займа, предоставленные России 

международным валютным фондом поделили между собой Ельцин, Черномырдин 

и Абрамович. Степашин назвал банки и номера счетов, куда названные 

казнокрады поместили украденное. 

Помимо простого перечисления представителей лагеря своих и чужих, в 

коммунистической прессе очень ярко представлена характеристика 

единомышленников и соперников. Для коммунистической прессы свойственна 

отрицательная (в большей степени) характеристика, как чужих, что вполне 

логично и обосновано, так и самих себя:  

А нам – «сирым и убогим» они милостиво даруют телеящик. 

Коммунисты используют выборную кампанию прежде всего для 

проведения своей пропаганды, для превращения простых просителей, 

недовольных и несогласных, плачущих и возмущающихся в организованных борцов.  

Однако, помимо отрицательной характеристики самих себя и своих 

сторонников, присутствует также и положительная оценка: 

Выход заключается, думается, в известном ленинском совете обращения к 

повседневной жизни народа и превращении в борющуюся партию, в перемещении 

центра тяжести борьбы вне парламента. <…> Не иллюзорное, парламентское 

большинство, а реально борющееся сознательное, активное, пусть пока 

меньшинство (пока так, потому что нет еще ни забастовок, ни стачек), 

способно выполнить роль авангарда движения. 

Важно отметить, что, несмотря на наличие подобной характеристики в 

прессе, коммунисты еще не обладают этими качествами. Такими они должны 

стать, чтобы успешно бороться со своими соперниками.  

Чужие в коммунистической прессе оцениваются более негативно: 

Нет, и не будет мира между угнетателями и угнетенными. С точки 

зрения пролетариата капитализм есть преступный строй. 

Рабов с хозяевами, обездоленных с их грабителями, выживающих с 

жирующими на людской крови. Да еще и потешающимися. 

Чужие влияют активным образом на жизнь своих, и влияние это 

отрицательное: они угнетают, живут за их счет, но что самое неприятное для 

коммунистов то, как они при этом себя ведут – потешаются. 

Можно выделить несколько параметров для противопоставления своих и 

чужих в коммунистической прессе: 

 деньги, богатство; 

 власть, управление; 

 избранность. 
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Свои, как уже было определено раньше, являются менее всего защищенным 

слоем общества. Однако эти люди являются не просто плохо защищенной 

категорией граждан, но и «нищей» категорией: 

Нечто подобное, собственно, мы уже давно видим практически во всех 

больших городах, когда центр от основной массы населения обособляется, а 

малоимушие попросту из него выселяются в гетто на окраины. 

В тоже время, именно чужие обладают всеми богатствами. Раньше уже 

была рассмотрена связь денег с властью. Но это лишь частный случай. 

Коммунисты негативно относятся к любым людям, обладающим деньгами: 

Богатеи строят себе дачи вблизи рек, в санитарной зоне, загрязняя 

питьевую воду. (богатые люди наносят вред окружающей среде, следовательно, 

заслуживают лишь отрицательной оценки) 

Сначала они из русских делают бедных, а затем защищая бедных, 

получают их голоса, чтобы самим жить отнюдь не бедно и защищать интересы 

уже зажравшихся господ. 

Следующим противопоставлением является характеристика чужих, как 

господ, управляющих не только властью или некоторым бизнесом, а людьми и 

характеристика своих, как рабов. Причем управление также оценивается 

крайне негативно: 

К этому толкают наши Власти и ожиревшее стадо хозяев, любящее 

топтаться по граблям и провоцирующее своими действиями (наплевательское 

отношение к рабочим, плевание на законы), адекватные действия активной 

части народа, который оставляет за собой право отстаивать свои права всеми 

способами, и не собираясь регулярно подставлять обе щеки. 

А ведь стук шахтерских касок об мостовую сегодня, может отозваться 

всеобщей стачкой и переходом заводов в более мудрые руки завтра. Прочистите 

уши, боссы, это 1-й звонок. 

Люди на руководящих постах не умеют руководить должным образом. 

Они не видят, или не хотят видеть, недовольства рабочих, не исправляют 

недостатки производства и не улучшают условия труда, не заботятся о рабочих, а 

лишь эксплуатируют их:  

Только коммунисты ратуют за интересы трудящихся, за подъем их 

борьбы против эксплуататоров, за социальное равенство. 

Свои, основу которых составляет рабочий класс, пролетариат, находятся в 

рабском положении. Их эксплуатируют, фактически живут за счет их труда: 

Голод, как говорится не тетка, он то и заставляет людей идти и 

работать на рабских условиях, потому что других условий «свободный» рынок 

рабочему не дает. Поэтому, аналогия с рабским трудом имеет основания.  

Фактически, обычные рабочие люди, которые зарабатывают на хлеб своим 

трудом, являются бесплатной рабочей силой для небольшой группы людей. 

Соответственно, мы подошли к третьему параметру: идеи избранности 

буржуазного класса: 

И вот поступает информация, что в районе «Рублево-Архангельское», что 

в 3-х километрах от Москвы, предполагается строительство «города 
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миллионеров», площадь которого вдвое превысит территорию княжества 

Монако для 30 тысяч избранно – «единенных». 

Т.е. только за один год «путинского единства» доходы у этой «золотой 

сотни» увеличились на столько, что позволило бы обеспечить пенсией всех 

пенсионеров России на 7 лет вперед. 

Помимо избранности, здесь также подчеркивается связь с властью и, как 

следствие, с деньгами. «Единенные» перекликаются с названием партии, стоящей 

у власти сегодня, а «золотая сотня» подчеркивает «богатства» небольшого 

количества людей. 

Свои являются «остальной» массой, на фоне которой так четко видна 

«избранность» чужих: 

В нем будут собственные системы водо – и энергоснабжения, учреждения, 

виллы, элитные школы, спортивные, торговые и бизнес-центры – т. е. полная 

независимость «единых» от остальных россиян. 

Отсюда видно, что «остальные» не обладают ни деньгами, ни властью, то 

есть они – все те «сирые и убогие», «малоимущие», «угнетенные» люди. 

Таким образом, нам удалось выделить наполнение концепта СВОЙ-

ЧУЖОЙ на базе коммунистической прессы. Свои и чужие в прессе представлены 

конкретными номинациями (депутаты, чиновники, ветераны, студенты) и 

характеристиками. Характеристика является в большей степени отрицательной не 

только для чужих, но и для своих. Нам удалось выявить основы для 

противопоставления сторонников и соперников: деньги, власть, избранность. 

Чужие, таким образом, это небольшая группа людей, обладающих деньгами, 

богатством, доступом к власти и к управлению (власть рассматривается не только 

как государственная структура, но и как руководящие посты в бизнесе). Чужие 

оцениваются крайне отрицательно – они эксплуататоры, живут за счет труда 

других, могут преступить закон ради своих интересов. Свои – это все остальные, 

не обладающие ни властью, ни богатством, угнетенные, эксплуатируемые люди, 

которым необходимо более активно включиться в борьбу, чтобы улучшить свое 

положение.  
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Функции элементов лингвокреативности 

в речи ведущих ток-шоу 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Речеповеденческий сценарий большинства отечественных ток-шоу 

объясняется заимствованием этого жанра из американской лингвокультуры. С этим 

связаны такие признаки его дискурса, как организация вокруг нравственного 

противостояния участников программы и ориентация на максимальное 
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самовыражение языковой личности ведущего, модерирующего сюжетообразующий 

конфликт [Ларина 2004]. При этом шоумен должен следовать принципам новейшей 

американской риторики, т.е. манипулировать партнерами по общению с помощью 

речевых средств, доступных зрителям [Волков 2007], с которыми он себя 

отождествляет [Культура русской речи 2003]. 

Важную роль в этом процессе играют средства вербализации комического 

эффекта в его речи. Выступая в роли своеобразных психологических 

«поглаживаний» (Э. Берн) аудитории, они приближают коммуникативное амплуа 

ведущего к ее риторическому идеалу. 

Так, ориентация создателей ток-шоу «Окна» на зрителей телеканалов СТС и 

ТНТ – людей с невысокими эстетическими запросами – определяет тяготение 

Дмитрия Нагиева к игровым приемам, рассчитанным на «языковой вкус» 

(В.Г. Костомаров) носителей неполнофункционального типа речевой культуры. Для 

солидаризации с ними шоумен использует разговорно-сниженные и жаргонные 

окказионализмы с утраченной семой параметрического увеличения [Химик 2006] 

(ср. высказывания Д. Нагиева (в дальнейшем при цитировании – Д.Н.): Ты щас и 

рюмаху попросишь; Это что за развлекуха такая?), отсылающие к сфере «телесного 

низа» (М.М. Бахтин) каламбуры [Санников 2002] (Участница: Что со мной стало? / 

Д.Н.: Я не знаю, что с вами. У меня уже давно все встало!) и нарушения жанрово-

ролевых норм речевого взаимодействия (Героиня: А тут, представляете, ей 

вздумалось в двенадцать часов прогуляться! / Д.Н.: Где шлялась?). 

С той же целью Нагиев эксплуатирует прецедентные феномены, относящиеся 

прежде всего к массовой культуре (Мы вам сейчас накидаем несколько имен. Я начну 

со Стинга!) и фольклору: (а) пословицам (Жена показывает на любовницу мужа: 

Нашел на кого променять! / Д.Н.: Да сердцу не прикажешь…); (б) поговоркам 

(Зрительница: А эта пусть ждет из тюрьмы своего Николая! / Д.Н.: Ну, это еще 

бабушка надвое сказала, вернется ли он к ней); (в) анекдотам (Так, лось! Просто 

лось!). Понимая, что аудитории с низкой речевой культурой доставляет удовольствие 

узнавание этих единиц в искаженном до «опошления исходных базовых смыслов» 

[Шаховский 2003: 53] виде, он создает на их основе логоэпистемоиды [Бурвикова, 

Костомаров 2006] (Век живи, век лечись, Онанизму все возрасты покорны), 

позволяющие ему продемонстрировать свое ораторское мастерство и, следовательно, 

принадлежность к более «высокому» типу речевой культуры, нежели 

его собеседники. 

В отличие от Нагиева, ведущие программы «Школа злословия» 

действительно являются элитарными языковыми личностями (по 

О.Б. Сиротининой). Это позволяет им расширить зрительскую аудиторию, на 

которую рассчитывали создатели шоу. В отличие от большинства ведущих 

телеканала «Культура», где стартовал этот проект, Татьяна Толстая и Авдотья 

Смирнова обращаются не только к интеллигенции, но и городским обывателям от 

«гардеробщиц до продавцов мороженого» (Т. Толстая). Ориентация писательниц 

на представителей как полнофункционального, так и неполнофункционального 

типов речевой культуры обусловливает принципиальную полифоничность их 

игрового «арсенала» и расширение функций языковой игры в их речи. 
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Как и Нагиев, для солидаризации со зрителями и создания непринужденной 

обстановки в студии Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова (в дальнейшем при 

цитировании – Т.Т. и А.С.) используют окказионализмы (Алексей Венедиктов: Вчера 

замечательный был человек, звонит и говорит: «Это я, ваш козлик!». Звонит и 

задает правильный вопрос, это он так себя позиционирует! / Т.Т.: Да, говнюшечка я 

ваша пришла!), каламбуры (Т.Т.: Починки вечно что-то починяют), логоэпистемоиды 

(Т.Т.: Жириновский, конечно, лает, ветер носит) и прецедентные тексты (Т.Т.: Стихи-

то были: «Спасибо, Леня, за такси и за селедку-иваси»). Помимо этого, обращение 

писательниц к цитатам служит выражением косвенной оценки гостя студии. Если 

собеседник вызывает у них раздражение своими социально-политическими 

взглядами, родом занятий, недостаточным уровнем общей культуры или нравственно-

этическими качествами личности, то ведущие иронично цитируют: (а) тексты детской 

литературы (А.С.: Прекрасно, это чистый «Кошкин дом». / Т.Т.: «Что ты, дурень, 

перестань есть хозяйскую герань!»); (б) массовой культуры (Александр Проханов: 

Майор чего? Я что – на допросе, что ли? / А.С.: Послушайте, может, я люблю 

военных: красивых, здоровенных, ну имею я право поинтересоваться?); (в) фольклора 

(Т.Т.: Зря просто пнул, так проходил: «девушка красивая лежит в кустах нагой, 

другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой». / Артемий Троицкий: Хорошая 

частушка. Очень люблю). Если же собеседник им интересен, это в основном 

классическая и современная литература и культура самого высокого уровня (Т.Т. 

обращается к Александру Гордону: И вы знаете, единственное, что всплыло – это из 

столь нелюбимого вами Гумилева… У него есть такое стихотворение про 

художника, и оно кончается замечательным совершенно четверостишьем, если я не 

ошибаюсь: Есть Бог и мир, они живут вовек. / А жизнь людей мгновенна и убога. / Но 

все в себя вмещает человек, / Который любит мир и верит в Бога. Вот это 

единственное, что мне хотелось вам пожелать). 

Сделанное наблюдение позволяет утверждать, что использование ведущими 

элементов лингвокреативности тесно связано с их установкой на или против 

партнера по общению [Седов 2007]. Важно учитывать, что в теледискурсе ее вектор 

менее всего обусловлен личностными предпочтениями ритора. Над ними 

доминирует стремление шоумена к извлечению и доступному для понимания 

зрителей выстраиванию информации [Мостепанова, Шмелев 2001], необходимой 

для развития конфликта участников шоу [Ларина 2004]. 

Для реализации этого коммуникативного намерения ведущие используют 

приемы языковой демагогии [Санников 2002]: (а) использование речений 

собственного сочинения в качестве народной мудрости, претендующих на 

безапелляционность истины в последней инстанции (Д.Н.: Это случай выбирает 

нас; В течение жизни ты либо мечешься, либо так дальше дерьмом и шуруешь); (б) 

доведение сказанного собеседником до абсурда (Участник: Мы ее не лапали! / Д.Н.: 

И она вам ничего не ломала. И на лбу у вас ничего нет; Зрительница: Я себе нравлюсь 

/ Д.Н.: Значит, сама за себя и выйдешь замуж. Сама с собой и будешь…; Т.Т.: 

А когда кредиторы появились? / Лев Аннинский: Могу сказать: когда они объявили, 

что они появились – где-то в начале девяностых годов. / Т.Т.: А до революции-то? / 

Лев Аннинский: Ну, до революции меня не было на свете. Вас, надеюсь, тоже. / Т.Т.: 
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То есть они появились только в вашем присутствии? / Лев Аннинский: В моем 

сознании кредиторы появились в девяностые годы, до этого я их просто не замечал. 

/ Т.Т.: Ну, тогда получается, что и Льва Толстого, о котором вы целую книгу 

написали, тоже нет? / Лев Аннинский: Почему нет? / Т.Т.: Потому что до вашего 

рождения он уже умер). Важно отметить, что прекрасное филологическое чутье 

позволяет Толстой и Смирновой применять доведение мысли собеседника до 

абсурда для обыгрывания не только неудачных высказываний собеседника, но и 

канонов речевых жанров, предпочитаемых гостем. Наиболее ярко это проявилось во 

время обсуждения «за спиной» спортивного комментатора Василия Уткина (ср.: 

А.С.: Представьте себе комментарии к балету. <…> / Т.Т.: «Лебединое озеро». / 

А.С.: Конечно: «И тут Лопаткина делает 18 фуэте, 19, 20, 21, интересно, будет ли 

25, а вот уже и 25. Цискаридзе берет невероятную высоту даже для себя. Да, не в 

форме сегодня Вишнева, не в форме! Правда, то же самое, только музыка 

будет мешать). 

Кроме того, как и в предыдущем случае, они значительно расширяют число 

элементов лингвокреативности, направленных на дискредитацию собеседника. В их 

речи этому способствуют [Москвин 2007; Санников 2002]: (а) рифма (Т.Т.: Генерал 

разведки дал мне объедки!); (б) логоэпистемоиды (Жириновский, конечно, лает, 

ветер носит); (в) каламбуры (Александр Кабаков: Не поймаете, я абсолютный 

совок, абсолютно антисоветский, как было принято в этом кругу. / А.С.: Надо было 

их с Венедиктовым посадить: совок и веник!). На словообразовательном уровне их 

дополняют окказионализмы (Т.Т.: Это я, естественно, про ваших соратничков, 

Рогозина и Глазьева. Чем они вам так полюбились?), на лексическом – 

нагромождение синонимов (Дмитрий Дибров: И тогда какие-то железы, в какой-то 

рачьей секреции выделят что-то, что сделает мясо рыхлым. Оно не будет той 

ошеломительной… / А.С.: Выдающейся, гениальной, что еще? Величайшей…; Т.Т.: 

Вот Димочка – это чудеснейшая, превосходнейшая, великолепнейшая, самая лучшая 

бабушка), на синтаксическом – нарушение правил сочетаемости компонентов 

предложения (А.С.: Ну, если меня много развелось, то тогда они и постреливают). 

Рассмотренные примеры позволяют утвержать, что стремление ведущих к 

организации драматургии шоу приводит к актуализации отрицательных 

коммуникативных черт их характеров. Из представителей кооперативно-

актуализаторского типа языковых личностей, усилия которых направлены на 

создание атмосферы непринужденной беседы и солидаризацию с партнерами по 

общению, они превращаются в конфликтных манипуляторов [Седов 2007], 

склонных к подавлению собеседника. Это определяет конечную цель ведущего в 

рамках коммуникативного сценария, определяемого концепцией программы, – стать 

победителем в глазах телезрителей в противостоянии каждому участнику шоу. 
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Раздел 10 

Язык рекламы и интернета 

Е.В. Акулова (Саратов) 

Объявление о знакомстве в современных немецкоязычных СМИ  

(в печати и в сети Интернет) 

Научный руководитель – профессор О.Б. Сиротинина 

Речевой жанр «Объявление о знакомстве» (далее РЖ ОЗ) сначала 

оформляется в Англии в конце XVII в., затем распространяется и в других странах 

Европы. Сегодня мы являемся свидетелями интересного явления, когда первичная 

сфера бытования (пресса) данного РЖ постепенно вытесняется новой – Интернет. 

В числе возможных причин – возможность (часто бесплатная) создать ОЗ не 

выходя из дома, мгновенный доступ к ОЗ для других пользователей сети, 

отсутствие жестких рамок, диктуемых форматом печатного издания. Попытка 

сравнения газетных и интернет-объявлений уже предпринималась немецкими 

лингвистами [Eckrammer 1998; Androutsopoulos 2001], в настоящей статье мы 

представим результаты многоаспектного исследования характера изменений в РЖ 

ОЗ, вызванных новыми условиями их размещения. 

В качестве материала данного исследования послужили немецкие 

мужские и женские объявления о знакомстве (далее МОЗ и ЖОЗ). Корпус 

объявлений составил 200 ЖОЗ и 200 МОЗ из газеты «Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung» (далее ГЖОЗ и ГМОЗ) и соответствующее количество объявлений из 

сети Интернет (далее ИМОЗ и ИЖОЗ). Исходными для сопоставительного 

анализа текстов ОЗ послужили следующие параметры: 

(1) особенности реализации фреймовой структуры ОЗ (фреймов 

самопрезентация, портретирование желаемого партнера, желаемые 

отношения); 

(2) объем ОЗ (минимальное, максимальное и среднее количество слов в тексте); 

(3) выбор синтаксических конструкций (соотношение количества простых и 

сложных предложений; доля сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений в общем количестве предложений);  
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(4) соотношение восклицательных и вопросительных предложений; 

(5) доля форм повелительного наклонения; 

(6) выбор форм повествования (от 1-го или 3-го лица); 

(7) употребление обращений и их характер; 

(8) доля эмоционально окрашенной лексики и ее характер; 

(9) доля объективно-положительных и субъективно-положительных 

лексических единиц и их характер; 

(10) языковая игра (наличие / отсутствие, характерные игровые приемы) 

и ее роль. 

В ходе сопоставительного анализа немецких ЖОЗ и МОЗ зафиксированы 

следующие особенности: 

1. В отношении особенностей реализации фреймовой структуры ОЗ 

ярких отличий выявлено не было, все три фрейма получают регулярное 

языковое оформление. Отсутствие фрейма портретирование зафиксировано в 

4 % ГОЗ (Hallo, ich, 39 Jahre jung, 1,68 m groß, schlank mit weiblichen Rundungen, 

in festen Händen und trotzdem auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer. 

Interesse? Dann trau dich und schreib mir deine Wünsche (mit Bild bevorzugt). 

Diskretion wird vorausgesetzt! (WAZ. 2002. № 114) и в 8 % ИОЗ. Значительно 

реже отсутствует самопрезентация: в 4 % ИМОЗ (Durch die gegenseitige 

Berührung kommen wir uns näher und bei Symphatie ist auch mehr möglich. Dein 

Alter ist zwischen 28 und 48 Jahre. Hab Mut und melde Dich.) и 3 % ИЖОЗ (Wo ist 

der Mann, der es kann? z.B. mit mir sprechen, liebhaben usw. Wenn Du es kannst 

:::::::::::::::::::: z.B. mich liebhaben::::::::::::: und, und, und........... Dann melde 

Dich bitte!!!!!!!!!!!!!!!! – выделение автора), тогда как ГОЗ без самопрезентации 

не превышают 1 %. Можно предположить, что этот небольшой в 

количественном отношении разрыв между приведенными количественными 

характеристиками свидетельствует о большей степени жесткости структуры 

жанра в ГОЗ.  

2. Для ГОЗ характерна линейная развертываемость фреймов 

самопрезентация (С), портретирование желаемого партнера (П), желаемые 

отношения (О); при этом возможны разные модели ОЗ: С+ +О, С+О+ , С+О, 

 +О, О+ , О+С, О+С+ , О+ +С. В ИОЗ наряду с данными моделями 

существуют модели более сложного характера, с авторскими отступлениями 

(АО), многократными апелляциями к одному из фреймов, например: С (Bin kein 

Frauenheld) +АО (...aber was mach ich falsch?) +С (186 cm, 44, dunkelblonde – ( 

..oh (ein) graues Haar(e), schlanke Figur, großer Chamour und sehr sehr liebevoll, 

sucht Dich) +АО (da draußen in der großen und doch kleinen Welt.) +   (Bist Du 

auch alleine, 26-43, normale Figur, Traummaße erwünscht ;-) unternehmungslustig, 

den Kopf mal voller Dummheiten und ) + О (mit mir sinnliche und erotische Stunden 

zu genießen.) + АО (Würde alles dafür tun um Dich zu finden, ...ich suche schon sehr 

lange...Wenn Du da draußen, das hier liest und vielleicht) +   (....auch einsam bist?) 

+ АО (...dann melde Dich......ich wart auf Dich.). Это явление напрямую связано с 

параметром «объем текста»: максимальное количество знаков ГОЗ задается 

редакцией печатного издания (в исследуемом издании – 85 слов), она же 
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устанавливает цену за каждый печатный знак, тогда как для ИОЗ таких рамок 

нет (в нашем материале максимальное количество слов в тексте для ИМОЗ – 

232, ИЖОЗ – 237). Среднее количество слов в тексте ИОЗ вдвое выше (25,8 – 

ГМОЗ, 28,4 – ГЖОЗ, 59,6 – ИМОЗ, 62,8 – ИЖОЗ). Минимальное количество 

слов в тексте в целом сопоставимо: ГМОЗ – 15 (Allein erziehender Dad und sein 

Sohn (3 J.) suchen eine sportl. Mama mit gleichaltrigem Kind); ИМОЗ – 8 

(Dauerhafte Zweitbeziehnung Kann es das geben...? Wäre schön... – выделение 

автора); ГЖОЗ – 9 (Süßes Schmusekätzchen, 20/181, sucht kuschelsüchtiges 

Katerchen für zärtliche Kraulereien); ИЖОЗ – 6 (Bizarrengel sucht den 

unterwürfigen großzügigen Bizarrfreund– выделение автора).  

Если авторы ГОЗ тщательно прорабатывают текст, руководствуясь 

принципом «краткость и эффективность», авторы ИОЗ могут позволить себе 

некоторую небрежность в оформлении текста (например, непоследовательность 

в изложении, отсутствие знаков препинания и пр.).  

3. Расхождения в выборе синтаксических конструкций незначительны. 

При характерном для данного РЖ преобладании простых повествовательных 

предложений (68,8 и 66,2 % от общего количества предложений для ГЖОЗ и 

ГМОЗ; 64,2 % ИЖОЗ и 66,8 % ИМОЗ) и женщины, и мужчины в равной мере 

используют как сложносочиненные (17,6 % ГЖОЗ/ 18,2 % ГМОЗ; 15,1 % 

ИЖОЗ/ 14,6 % ИМОЗ), так и сложноподчиненные предложения (13,6 % ГЖОЗ / 

15,6 % ГМОЗ; 20,7 % ИЖОЗ/ 18,6 % ИМОЗ).  

4. Авторы ИОЗ значительно чаще используют восклицательные (7,2 % 

ГЖОЗ и 7,5 % ГМОЗ; 23,5 % ИЖОЗ и 18,7 % ИМОЗ) и вопросительные 

предложения (6,7 % ГЖОЗ и 10 % ГМОЗ; 15,1 % ИЖОЗ и 14,3 % ИМОЗ), что 

свидетельствует о большей эмоциональной свободе электронных текстов.  

5. В отношении параметров (5), (7) можно отметить их актуальность для 

ИОЗ и неактуальность для ГОЗ, хотя их языковое выражение в целом 

стандартно (доля форм повелительного наклонения – 14 % ГМОЗ и 8,5 % 

ГЖОЗ; 35,5 % ИЖОЗ и 42 % ИМОЗ; употребление обращений – 5,5 % ГМОЗ и 

1 % ГЖОЗ; 20,5 % ИЖОЗ и 28,5 % ИМОЗ): Melde dich mal!, Ruf mich bitte an, 

Trau dich, Bitte schreibe mir; Hallo Weiber!, Hey Du!, Treuer, sensibler Mann! 

6. Существенные различия обнаружены в выборе формы повествования. 

В арсенал языковых средств ГЖОЗ и ГМОЗ входят формы повествования от 

первого и третьего лица, чаще всего используется форма повествования от 

третьего лица (67,5 % ГЖОЗ и 65 % ГМОЗ). В электронных текстах 

доминирует форма повествования от первого лица (82 % ИЖОЗ и 88 % ИМОЗ). 

Возможно, это обусловлено тем, что общение вне рамок печатного издания 

является в большей степени личностным. Если ГОЗ строятся по шаблону «X 

sucht Y zum ...», то в основе большинства ИОЗ шаблон «Hallo! Ich bin X...»  

7. При выявлении в нашем материале эмоционально окрашенной лексики 

мы руководствовались следующими критериями: 

- эмоционально-экспрессивная окраска передает дополнительную 

характеристику об отношении субъекта к предмету речи или к адресату, в ее 

основе иррациональное начало; 
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- она выявляется на фоне нулевой экспрессивной окраски обычно 

выбранной из синонимичного ряда нейтральной единицы; 

- в словарях этот эмоциональный компонент значения описывается 

пометами «шутл.», «ласкат.», «пренебр.» и др. [Стернин 2005]. 

Удельный вес эмоционально окрашенной лексики невелик (1,8 % ГЖОЗ и 

1,5 % ГМОЗ; 0,75 % ИЖОЗ и 0,85 % ИМОЗ): Sahnetörtchen; verschmust; 

wunderbar; wahnsinnig nett; Superendspurt; kuschelig; Modepüppchen. 

Эмоциональная составляющая электронных текстов создается иными 

способами: с помощью графического выделения, смайликов, восклицательных 

предложений, языковой игры. 

8. Расхождения в выборе субъективно- и объективно-положительной 

лексики в ГОЗ и ИОЗ незначительны. Было установлено, что в ГЖОЗ при 

самопортретировании и портретировании желаемого партнера чаще, чем у 

мужчин, используется субъективно-положительная лексика (7,4 % ГЖОЗ и 

5,2 % ИЖОЗ), например: nett, sympathisch, junggeblieben, hübsch. В ГМОЗ и 

ИМОЗ доминирует объективно-положительная лексика: finanziell unabhängig, 

vermögend, kinderlos, gebunden. 

9. Языковая игра традиционно понимается как некоторая языковая 

неправильность или необычность, намеренно допускаемая говорящим 

[Санников 1999: 23]. Мы же, несколько видоизменив данное определение, 

определяем языковую игру как намеренное отступление от нормы, диктуемой 

данным РЖ. Стандартные ОЗ отличаются нейтральной тональностью, 

преобладающим использованием нейтральных лексических единиц и 

стилистически немаркированных синтаксических конструкций (простое 

повествовательное предложение).  

Среди ГОЗ преобладают тексты, построенные по шаблону «X sucht Y zum 

...», при этом адресант ограничивается добавлением лишь указаний на возраст, 

вес, рост свои и желаемого партнера и на характер (цель) желаемых отношений. 

Количество нестандартных электронных текстов значительно выше (10,5 % ГЖОЗ 

и 11 % ГМОЗ; 39,5 % ИЖОЗ и 41,5 % ИМОЗ).  

Для того чтобы выделиться на фоне подобных текстов, адресанты ГОЗ и 

МОЗ (независимо от пола) наиболее часто используют такие игровые приемы, как:  

- прием рифмовки: Alleine leben ist nicht schwer, wenn nur diese Sehnsucht 

nicht wär!... (WAZ. № 114. 2002); Trau Dich-ich freu mich! 

- метафора: Blühende Pflanze (34/157) mit Ableger, finanziell unabhängig, 

sucht lieben einfühls. Ihn zum Aufbau einer rom., harm. Beziehung» (WAZ. 2002. № 

154); Kätzchen sucht Kater zum gemeinsamen mausen und kuscheln! Часто 

употребляются зоонимы: leidenschaftlicher Tiger, Schmusekatze, Kuschelbär, 

einsames Eichhörnchen. 

- цитация (включая аллюзии на песни, сказки, обыгрывание прецедентных 

текстов): «Möchte nicht die Prinzessin auf der Erbse, sondern Ronja die 

Räuberstochter…» (WAZ. 2001. № 287); Prinzen gibts nicht mehr, suche Frosch. 

- прием стилевого контраста (употребление разных по функциональной 

принадлежности лексических единиц): Wer macht mich nervös, krümmelt das Bett 
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voll, klaut mir nachts die Decke u. raubt mir den Schlaf? Sie, 50J (WAZ, 2002, № 154); 

Einsame Sie ...sucht netten Partner der mich richtig verwöhnt, bitte keinen Spinner und 

ohne fin. Interessen. 

- графическое выделение: …auf der Findung… nach 'nem lieben M(h!)ann, 

mit dem ich, Weib (38, 167/57) leben-lieben-lachen… & auch mal «durchgeknallt» 

sein kann! (WAZ. 2002. № 154). 

Для ИОЗ характерно применение специфических для интернет-

коммуникации средств: смайликов, игровое использование средств 

форматирования – Hey =D ich suche einen netten Typen zum Flirten..ich bin 18 , blond 

und hab blau-grüne augen ;) MELDEN BITTE. Шире, чем в ГОЗ, распространен 

синтаксический параллелизм: wo ist «er», der / – mir abends stundenlang den 

Rücken krault / – mit mir Kissenschlachten veranstaltet / – keine Angst vor Nähe hat / – 

mich trotz meiner Launen und Macken über alles liebt / – wie ich noch Kinder möchte / 

– noch an die «große» Liebe glaubt / – nicht nur redet sondern handelt / – sich 

Donnerstags mit mir bei der «Schillerstraße» schlapplacht / – aufmerksam und liebevoll 

ist / – nicht die Finger von mir lassen kann :-) / – meine «Rundungen» hinreißend findet 

jedoch auch kein Problem / damit hat, wenn es vielleicht doch mal weniger wird.../ – 

dem ich blind vertrauen kann ??? Zuschriften bitte mit Bild, vielen Dank. 

Как известно, за каждым речевым жанром стоит определенная ситуация 

общения. РЖ ОЗ вербально оформляет следующую ситуацию: через средства 

массовой информации лицо одного пола ищет лицо другого пола с целью создания 

семьи или с целью знакомства. В зависимости от вида СМИ в РЖ происходят 

некоторые изменения на когнитивном уровне и в языковом оформлении РЖ. 

Когнитивный уровень ОЗ наиболее устойчив к внешним изменениям, обязательной 

является реализация фреймов самопрезентация, портретирование желаемого 

партнера, желаемые отношения. Отличия проявляются в характере их 

развертываемости. Наиболее яркие различия ГОЗ и ИОЗ обнаруживают в отношении 

параметров (4), (5), (6), (7). Незначительны расхождения в выборе синтаксических 

конструкций, в употреблении эмоционально окрашенной лексики, а также 

использовании игровых приемов. ИОЗ обладают большей степенью личностности, 

содержат ряд элементов фатической коммуникации (приветствие, прощание, 

смайлики и пр.), отличаются выражением общей тенденции к разговорности.  
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А.В. Андреева (Саратов) 

 олитическая телереклама как видеовербальный текст 

Научный руководитель – доцент Т.В. Харламова 

В данной статье политическая телереклама США рассматривается с 

позиций видеовербального текста (ВВТ). Особое внимание уделено 

взаимоотношениям иконического и вербального компонентов ВВТ 

политической рекламы, выявлены некоторые особенности каждого из них. Для 

анализа были взяты рекламные телеролики президентской предвыборной 

кампании 2004 года, транслировавшиеся на телеканалах США. 

Прежде чем приступить к анализу практического материала, рассмотрим 

определение видеовербального текста. Вслед за О.В. Поймановой, мы 

рассматриваем видеовербальный текст как текст, «состоящий из объединенной 

смысловой связью последовательности знаков, относящихся к знаковым системам 

двоякого рода: естественного языка и иконической, причем знаки последней 

должны восприниматься зрительными рецепторами. ВВТ в широком смысле 

слова представляет собой любые, обладающие свойствами связанного текста, 

сочетания зрительных «икон» и языковых знаков. В этом случае видеовербальным 

текстом являются сцены из спектакля или кинофильма, кадр диафильма с 

синхронным звуковым сопровождением и т.д.» [Пойманова 1997: 21].  

ВВТ состоит из знаков разнородных систем, иконической и вербальной; 

эти знаки, в свою очередь, тесно взаимосвязаны между собой. Так, знаки 

естественного языка – слова – ориентированы на изображение, а иконический 

видеоряд является облигаторным элементом, без которого ВВТ потеряет свою 

полноценность и значимость.  

Важной особенностью иконического компонента ВВТ политической 

телерекламы является его образность. Сравнив смысловое наполнение 

вербальной и иконической составляющей ВВТ политической телерекламы, мы 

пришли к следующему заключению. Вербальная часть ВВТ предельно 

конкретна, она представляет собой перечисление фактов, статистических 

данных, ссылки на отдельные источники, цитаты. Таким образом, информация, 

передаваемая вербально, стремится к объективности, более того, она, как 

правило, чужда оценочности. Иконический компонент ВВТ, напротив, полон 

имплицированных значений; ему присуща образность, создаваемая 

посредством видеоряда. 

Так, в одном из телевизионных рекламных роликов Дж. Буша визуальный 

ряд ВВТ напоминает собой передачу из цикла в мире животных или же сцену 

из художественного фильма. В вербальной части ВВТ выражен предмет 

рекламы – война в Ираке и отношение к ней Дж. Керри и либералов. При этом 

на экране телезритель видит стаю рыщущих по лесу волков, поджидающих 

жертву. Выделим несколько этапов восприятия визуального уровня ВВТ: 
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рис. 1 рис. 2 

  
рис. 3 рис. 4 

Картина сумрачного леса создает тревожную атмосферу, пробуждая 

чувство страха. Важно отметить, что реципиент видит лес в разных 

перспективах: вид сверху (смотрящего вниз чужака; рис. 1), вид леса снаружи 

(приближающегося к лесу и намеревающегося в него войти чужака; рис. 2), вид 

изнутри леса (вошедшего в лес, оглядывающегося, смотрящего вверх чужака; 

рис. 3), вид изнутри леса (освоившегося в лесу и смотрящего вперед, рис. 4). 

Таким образом, с первых кадров зритель постепенно углубляется в лес. 

  
рис. 5 рис. 6 

Кадры с изображением волков, укрывающихся в тени деревьев, 

усугубляют эмоциональный настрой рекламы, тем самым снижая критичность 

восприятия информации, передаваемой вербальным компонентом ВВТ. При 

этом задействованным оказывается образное и ассоциативное мышление 

реципиента. Примечательно, что волки не показываются полностью вплоть до 

финала ролика, что воссоздает мрачную атмосферу таинственности и 

неизвестности (рис. 5, 6). 

  
рис. 7 рис. 8 

В последних кадрах рекламы мы видим жителей леса – волков, 

представляющих опасность для тех, кто попадется на их пути (рис. 7, 8). 
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Создаваемый образ подкрепляется звучащей закадровой речью: …that would have 

weakened America’s Defenses, and witness attacks, those who are waiting to do 

America harm (Снижение финансирования настолько велико, что оно ослабит 

оборону Америки, и станет причиной атак тех, кто ждет возможности 

нанести удар по США). Итак, изображение волчьей стаи на экране ассоциируется 

с образом внешнего врага Америки и образом Дж. Керри и поддерживающих его 

взгляды либералов. Джон Керри и его сторонники представлены в данной рекламе 

в виде волков, готовых разорвать страну на куски. Важно отметить, что волками 

предстают и внешние враги Америки. 

Перейдем к рассмотрению следующего рекламного клипа, особенностью 

которого является отсутствие звучащей речи. Метафора реализуется в видеоряде, 

изображающем волны океана, накатывающиеся на каменистый берег (рис. 9-11): 

   
рис. 9 рис. 10 рис. 11 

При восприятии визуальной информации важна очередность появления 

кадров. Сначала мы видим изображения накатывающихся волн (рис. 9), затем по 

мере приближения волн к берегу на экране возникают слова Strength Never Wavers 

(Сила не знает колебаний), проявляющиеся, как волна с силой разбивается о камни 

(рис. 10). В следующем кадре океан отступает, оставив берег в первоначальном 

виде, что подтверждается словами Strength Builds Peace (Сила оплот покоя) 

(рис. 11). Таким образом, происходит взаимодействие двух негомогенных частей 

ВВТ: изображения и слова, подчеркивается сила и мощь океана. 

Прописная буква W (рис. 12, 13), выполненная в белом цвете, 

символизирующая Джорджа Буша (George Walker Bush), появляется сначала на 

фоне океана, а потом предстает в гордом одиночестве на черном фоне, что также 

несет дополнительную эмоциональную и образную нагрузку: дихотомия черного и 

белого, добра и зла. Далее следует кадр с изображением президента США (рис. 14). 

Кадры (рис. 12, 13), связывающие океан и Джорджа Буша, переносят на президента 

акцентированные ранее черты океана: силу, непоколебимость, уверенность, 

миролюбие. Подобный ход позволяет говорить о мастерском и действенном 

использовании образности в политической рекламе. 

   
рис. 12 рис. 13 рис. 14 
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В проанализированных рекламных роликах визуальный ряд ВВТ 

представляет собой образы живой и неживой природы, связи двух 

составляющих ВВТ явно не манифестированы, связность ВВТ достигается с 

помощью образного мышления. Таким образом, взаимодействие речи и 

изображения проявляется, прежде всего, на психологическом уровне. 

Это позволяет говорить о том, что в основе ролика лежат образные и языковые 

семиотические системы знаков. 

Однако образность может создаваться и другими способами. 

В рассматриваемой ниже рекламе образность по-прежнему играет важную 

смыслообразующую роль. Визуальный ряд ВВТ включает в себя реальную 

политическую фигуру – кандидата на пост президента США, Дж. Керри. 

В основе данной рекламы лежат естественные, образные и языковые 

семиотические системы знаков. В результате задействования естественных 

семиотических знаков структура рекламного ролика усложняется, однако 

задача интерпретации смысла сообщения упрощается. Данные реклама 

являлась частью рекламных роликов, направленных на критику кандидата в 

президенты Дж. Керри. 

Весь рекламный ролик строится на обыгрывании метафорического 

значения выражения «куда ветер подует», которое поддерживается 

одновременно на вербальном и визуальном уровнях ВВТ. 

Тон задает начальная фраза рекламного сообщения: In which direction 

would John Kerry lead? (В каком направлении пойдет Джон Керри?) – которая 

получает дальнейшее развитие в визуальном компоненте ВВТ, изображающем 

Джона Керри, занимающегося виндсерфингом. Умело ловя ветер, кандидат на 

главный пост страны, с легкостью справляется с волнами и демонстрирует свое 

мастерство перед камерой (рис. 15-18).  

  
рис. 15 рис. 16 

  
рис. 17 рис. 18 

На экране зритель видит кандидата в президенты, движущегося по 

волнам вслед за ветром. Таким образом, прямое значение видеоряда является 

ответом на поставленный вопрос: In which direction would John Kerry lead? 

(В каком направлении пойдет Джон Керри?). Заканчивается реклама 



Раздел 10. Язык рекламы и интернета 

 

323 

вербализованным ответом на прозвучавший в самом начале вопрос: John Kerry: 

which ever way the wind blows (Джон Керри: куда подует ветер). 

Каждый кадр рекламного сообщения сопровождается комментарием по 

поводу политической позиции Дж. Керри, часто меняющего свою точку зрения 

на ту или иную проблему, ситуацию. В вербальном компоненте ВВТ 

акцентируются противоречащие друг другу заявления Дж. Керри, которые на 

экране интерпретированы как лавирование по волнам, поворот паруса, 

движение в противоположную сторону (рис. 15, 16; рис. 17, 18). 

Следует также отметить, что визуальный компонент ВВТ данного 

телеролика в контексте всей избирательной компании Дж. Буша, проводившейся 

в 2004 г., приобретает еще одно значение. В видеоряде содержится 

имплицированное обвинение Дж. Керри в том, что он вместо того, чтобы 

защищать интересы избирателей в Сенате, занимается виндсерфингом. 

Таким образом, можно говорить, что в политической телерекламе часто 

между вербальным и иконическим компонентами ВВТ отсутствуют прямые 

денотативные связи. Визуальный компонент ВВТ, представляющий собой 

некий образ, позволяет расширить смысловые границы политической 

телерекламы, сделать ее более яркой, запоминающейся и, как следствие, 

повысить степень ее воздействия на избирателей. 

При анализе американской политической телерекламы нельзя не отметить 

такую ее особенность, как активное использование числовых данных. Важно 

отметить, что числовые данные являются связующим звеном для иконического и 

вербального компонентов ВВТ телерекламы. Согласно классификации 

семиотических систем знаков, предложенной А. Соломником [Соломник 2004], 

цифры и числа принадлежат к такому типу семиотических систем как системы 

записи. Они по своей природе отличаются как от визуальных знаков, 

принадлежащих образной системе семиотических знаков, так и от вербальных, 

относящихся к языковой семиотической системе знаков. Однако цифры и числа 

имеют общие черты со знаками обеих систем: они представлены визуально и 

символичны, как образы, они не имеют прямого соотношения между денотатом и 

означающим, как слова. Более того, числовые данные имеют иконическую и 

вербальную форму, таким образом они объединяют две разнородные 

составляющие ВВТ политической телерекламы. При сравнении политической 

телерекламы США и России, было выявлено, что использование числовых 

значений является неотъемлемым атрибутом политической телерекламы США, 

тогда как в российском политическом рекламном дискурсе данная тенденция не 

получила столь широкого применения. 

Из проанализированных 56 политических рекламных роликов Джорджа 

Буша в 26 роликах используются числовые данные, что составляет 46,43 %. 

При этом в данном числе рекламных сообщений встречаются 48 различных 

числовых значений. Согласно полученным данным, наибольшее количество 

числовых данных связано с повышением налогов – 43,75 %, при этом 14,58 % 

числовых значений относится к теме повышения налогов на бензин. 16,67 % 

числовых данных в политической телевизионной рекламе использовано при 
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освещении социальных проблем, причем 12,5 % цифровых значений 

взаимосвязано со сферой здравоохранения. 

Из проанализированных 88 политических рекламных роликов Джона 

Керри в 32 роликах приводились числовые данные, что составляет 36,36 %. 

При этом в данном числе рекламных сообщений встречаются 59 различных 

числовых значений. Согласно полученным данным, наибольшее количество 

числовых данных связано с социальными проблемами – 42,3 %, в том числе 

15,2 % посвящено системе здравоохранения. 

Таким образом, мы можем предположить, что правильное использование 

числовых данных в политической рекламе способствует успешности 

предвыборной кампании. В одном ролике предпочтительно приводить 

числовые данные для описания одной конкретной проблемы и ситуации (что 

было сделано в роликах Джорджа Буша) и избегать нагромождения цифровых и 

статистических данных, относящихся к разным сферам жизни общества (что 

наблюдается в политической телерекламе Джона Керри). 

Итак, политическая реклама как ВВТ сочетает в себе такие особенности, 

как создание образности (конкретно-предметного представления, наглядности, 

«картинности» при обозначении предмета или явления) и точность информации 

(использование статистических данных). Эффективность рекламы зависит от 

удачно выбранного образа и рационального использования числовых данных. 
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Гендерные особенности построения рекламных текстов  

Научный руководитель – доцент А.В. Антонова  

В настоящее время особый интерес лингвистов обращён к анализу 

речевого поведения людей в самых разнообразных условиях коммуникации, в 

том числе и под влиянием гендерного фактора. Гендерный фактор учитывает 

природный пол человека и его социальные изменения, а также является одной 

из существенных характеристик личности на протяжении всей ее жизни, 

определённым образом влияет на ее осознание своей идентичности и на 

принятие говорящего субъекта другими членами социума [Кирилина 2000: 26]. 

В современных условиях жизни произошла общая переоценка роли женщины и 

мужчины в развитии человечества, его истории и культуре. Женщины и 

мужчины стали равноправными, современные женщины принимают активное 

участие в тех видах деятельности, которые традиционно считаются мужскими – 

бизнесе, политике, рекламе.  

Тексты рекламы принято относить к языковым явлениям. Язык рекламы, 

его специфика – это результат употребления литературного языка в качестве 
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средства решения коммерческой и экономической целей. Для повышения 

эффективности рекламного воздействия нужно учитывать особенности целевой 

аудитории. И одной из таких особенностей может быть гендерное различие. 

Говоря о возможностях исследования гендерных отличий на основе рекламного 

текста, имеют в виду не только образы, создаваемые рекламой, но и 

направленность рекламы на определенные группы потребителей, которые 

принимают решение о том, покупать предлагаемый товар или не покупать. 

При этом определение целевой аудитории дает возможность разделить рекламные 

тексты на «женские» и «мужские». Направленность на определенную 

аудиторию тесно взаимосвязана с объектом рекламы. Товары «для женщин» 

обслуживают деятельность, традиционно считающуюся женской, или сферы 

жизни, где главенствуют женщины: приготовление пищи, ориентация в 

проблемах моды, воспитания, ведение домашнего хозяйства. Мужские занятия – 

ремонт техники, домашний труд при помощи слесарных и подобных 

инструментов, вождение, уход за автомобилями, охота, рыбалка, участие в 

политике и т.д. – нуждаются в рекламе «мужских товаров». 

Наблюдения показывают, что мужчины ассоциируют себя со спортом, 

охотой, профессиональной и военной областями, в то время как 

ассоциативное поле женщин выглядит более обобщённым и 

«гуманистическим»: дети, природа, животные, повседневная жизнь 

[Кирилина 2000: 29]. 

Гендерно-ориентированная реклама особо часто встречается в 

специальных «женских» и «мужских» журналах, он-лайн каталогах товаров для 

женщин и для мужчин. Принцип составления исследуемых нами каталогов – 

классификация товаров по половому признаку людей, которые могут ими 

пользоваться. Анализ данных рекламных текстов позволяет нам выделить 

следующие особенности построения рекламных текстов, ориентированных на 

мужскую и женскую аудиторию: 

1. Прежде всего, обращает на себя внимание длина текста. Такой товар, 

как автомобили, считающийся традиционно мужским, представлен в 

каталогах достаточно длинными текстами, что объясняется тем, что описание 

автомобилей включает многочисленные параметры: технические 

характеристики, описание материалов, из которых изготовлены те или иные детали, 

описание внешнего облика и т.п. 

Что касается таких сравниваемых между собой товаров, как предметы 

одежды, то объем рекламного текста, предназначенного для женщин в 

большинстве случаев больше, чем для мужчин. Например, реклама брюк: 

(1) Father's Day Sleep Pant. The world's greatest dad deserves to wear these 

pants in the family. Complete with pockets and button fly. 100% cotton. Machine 

wash. Imported. 

Available in waist sizes M (32-4), L (36-38), XL (40-42) or XXL (44-46). 

(2) Anchor's Away. The nautical look emerges in all forms this season, especially 

when it comes to pants. There's a sporty-chic sensibility to these perfect day-to-

evening trousers that makes them easy to wear, whether you're walking on the 
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wharf or dining on the deck. Pair these Milly wide-leg sailor pants ($250) with 

striped sneakers or dress them up with wood wedges. Either way, your maritime 

moment is sure to turn heads. Available at SaksFifthAvenue.com. 

Текст (1), рекламирующий брюки для мужчин, содержит 31 слово, 

аббревиатур – 4, цифр – 9, знаков препинания – 7, прочих знаков – 1. Текст (2) 

предназначен для женщин, состоит из 81 слова, 1 цифры, 9 знаков препинания 

и 1 знака, обозначающего валюту и 1 знака гиперссылки. 

Исследования подтверждают, что «женские» тексты, как правило, 

длиннее «мужских» (при условии, что их содержанием является реклама одних 

и тех же видов товаров). 

2. Гендерные различия присутствуют и в доминирующем оценочном 

характере текстов – рационалистическом у мужчин и эмоциональном у женщин. 

Например: 

(1) Jeff Gordon Insulated Bag. A lunch that won't let you down. Accented with 

Jeff Gordon's blazing 24, the three-piece kit includes a main cooler bag with separate 

compartment for dry food and a mesh pocket for utensils, and adjustable shoulder 

strap; a water bottle; and lunch bag. Screenprinted cooler bag» nylon with foam PVC 

lining, 11"L x 1ГН x 6"D. Lunch bag, 6"L x 9"H x. 

(2) Crocodile Bags. Ladies, it's time to croc and roll! As you may have 

already heard, the crocodile- and alligator-skin trend is one of the highlights of the fall 

season. You'll find that many of the snappy faux and authentic croc handbag styles 

are offered in an amazing palette of autumnal colors that brighten up the! grays, 

blacks and tweeds we love to wear in fall. Make an impressive entrance into your next 

meeting, luncheon or dinner date with this croc-embossed satchel in bronze ($79) by 

Kathy Van Zeeland. Available at KathvVanZeeland.com. 

Текст (1), рекламирующий товар, привлекательный прежде всего для 

мужчины (сумка с изоляционным покрытием), содержит перечисление 

достоинств товара с его практической значимости, рациональности (three-piece 

kit, main cooler bag, separate compartment for dry food, mesh pocket for 

utensils, adjustable shoulder strap, etc.). 

Сумка для женщин (текст (2)) рекламируется совсем с иных позиций: 

достоинства сумки (модная, сочетающаяся с одеждой, красивая) описываются 

эмоционально, динамично, живо, метафорично. 

Анализ рекламных текстов также позволил сделать вывод об 

особенностях использования лексических средств выразительности в текстах 

для мужчин и для женщин (см. табл.). 
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Таблица 

Лексические средства выразительности в рекламных текстах для мужчин и для женщин 

(количество в расчете на 100 текстов) 

Языковые средства 

выразительности 

Реклама 

для мужчин 

Реклама 

для женщины 

Эпитет 8 13 

Метафора 16 22 

Сравнение 3 2 

Гипербола 2 3 

Перифраз 2 3 

Антитезы (антонимы) 4 3 

Фразеологические обороты 0 1 

Заимствования 5 7 

Синонимы 3 3 
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Кирилина А.В. О применении понятия «гендер» в русскоязычном лингвистическом описании // 
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Е.В. Олейникова (Саратов) 

Отклонения от норм литературного языка в ICQ-переписке,  

в сопоставлении с бумажными записками 

Научный руководитель – профессор О.Б. Сиротинина 

Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня – это самый 

колоссальный источник информации, который знало человечество. Но его 

возможности, такие как оперативность, быстрота и доступность связи между 

пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать 

Интернет не только как инструмент познания, но и как инструмент для 

общения. 

В современном мире филологии создано уже множество работ в области 

интернет-коммуникации, в основном работы о чатах, форумах и интернет-

дневниках. А вот работ об ICQ до сего момента не встречалось. Следовательно, 

можно сделать вывод, что это проблема достаточно новая и мало изученная. 

И посему мы решили заняться ее исследованием.  

ICQ имеет много общего с другими видами Интернет-коммуникации, 

например, с чатами (ведь в обоих случаях мы имеем дело со спонтанной речью, 

моментальной реакцией собеседников, анонимным общением под прикрытием 

ников, однако, в аське зачастую общаются люди, так или иначе знакомые в 

реальной жизни). Также, безусловно, речь в ICQ-общении максимально 

приближена к устной. Но нам хотелось бы поговорить о той стороне общения 

по ICQ, которое сближает его с бумажной перепиской студентов.  

Здесь общение не публичное, в отличие от тех же чатов или форумов, а 

персонифицированное, то есть общение один на один. Это, пожалуй, главная 
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отличительная особенность ICQ, которая в то же время и сближает ее с 

бумажной перепиской.  

Аська (Ася, как ее любовно называют пользователи Глобальной сети) – 

русское неформальное название популярной программы для мгновенного 

обмена сообщениями ICQ. 

ICQ никак не расшифровывается, так как является не аббревиатурой, но 

омонимом английской фразы «I seek you», которая переводится как «Я ищу 

тебя» и является слоганом этой системы обмена сообщениями. 

В своей работе мы ставим перед собой цель – выявить особенности 

данного вида сетевой коммуникации, сопоставив ICQ-общение с общением 

посредством бумажных записок между студентами, а также попытаться дать 

объяснение их сходству и различиям. Естественно, такое сравнение не 

исключает в дальнейшем сравнения способа электронного общения 

посредством ICQ с чатами, так называемыми «живыми журналами» и живой 

разговорной речью.  

Если сравнивать такие виды коммуникации, как ICQ и бумажную 

переписку, то можно выделить следующие различия: 

– Прежде всего, в процессе интернет-общения человек имеет большую 

возможность продумывания текста, поскольку «стереть» лишнее с помощью 

клавиатуры значительно проще, нежели удалить текст с листа. 

– Второй немаловажной особенностью общения в сети Интернет является 

то, что здесь люди не обязаны раскрывать своих реальных имен, а могут 

воспользоваться вымышленным ником, что позволяет сделать такое общение 

анонимным. 

– Текст в аське бывает, как правило, больше по размеру, чем тексты 

записок. Объяснить это можно тем, что бумажные записки обычно пишутся 

студентами параллельно с лекцией. При этом студенты не слишком 

задумываются о поиске отдельного листка для переписки и затевают ее прямо в 

конце тетради. Соответственно, можно отметить здесь стремление сэкономить 

бумагу, чтобы в ту же тетрадь уместить хотя бы текущую лекцию. Безусловно, 

это также влияет на объем записки. Впрочем, объем записки на отдельных 

клочках бумаги прямо пропорционален размеру самого клочка. 

– Следующее различие между рассматриваемыми двумя видами 

коммуникации состоит в том, что в процессе ICQ-общения текст адресуется 

лишь одному собеседнику, в то время как записка может спокойно пройти 

через всю аудиторию, став коллективной (о коллективных записках речь 

пойдет ниже). Разумеется, это не относится к «тетрадным» запискам. 

– Следующее различие связано с обращениями. Как было замечено, в 

записках обычно обращения носят формальный характер, то есть выполняют 

чисто служебную функцию (Наташ, принеси мне завтра мою тетрадь по 

БЖД), в то время, как в ICQ мы можем наблюдать множество ласкательных 

обращений, и чаще их все же используют девушки (что вполне естественно), 

таким образом обычно подчеркивается дружеское отношение к собеседнику: 

Ну вы мадам и кушать :-D 
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канеш зайко) 

Юлечкааа.. мы, пожалуй, завтра еще мне майку посмотрим))  

с мультяшками) 

– Что же касается подписи в конце, свойственной традиционным 

бумажным письмам, то в аське просто нет необходимости ее использовать, 

поскольку ник собеседника всегда автоматически отображается в шапке 

сообщения. А в записках подпись ставится, как правило, лишь тогда, когда 

нужно передать сие творение эпистолярного жанра в другой конец аудитории.  

– В электронном общении обнаруживается значительно больше опечаток, 

что обусловлено техническими причинами.  

– В сети мы не видим лиц собеседников. Мимику заменяют различного 

рода смайлики – символические изображения той или иной гримасы: улыбка, 

недовольство, удивление, показать язык, подмигнуть. Хотя, конечно, в 

современных записках также часто фигурируют скобки (ряды скобок) и даже 

смайлы, показывающие эмоции коммуниканта. 

– Пожалуй, можно выделить еще одно различие, которое, тем не менее, 

со временем начинает больше становиться сходством между виртуальным 

общением посредством Интернет и общения реального, посредством бумажных 

записок. Мы говорим о распространенном в последнее время явлении – так 

называемом языке подонков. В общении посредством бумажных записок часто 

используется язык обычный, разговорный стиль речи, а «подонковский» язык 

используется значительно меньше, чем в ICQ–общении. Однако, повторимся, 

стиль Интернет-общения все больше выливается в реальное общение. 

Сравнительно недавно в одной из радиопередач заведующий кафедрой 

русского языка МГГУ Максим Кронгауз высказал такую интересную точку 

зрения, относительно получившего значительное распространение «языка 

подонков»: «Язык подонков – продукт изощренного издевательства над языком 

грамотных людей (то есть именно игра с языком). И, как следствие, 

неграмотные люди, впечатленные такими Интернет-текстами, искажают свою 

орфографическую грамотность. Следовательно, «подонковский язык» вреден». 

Как уже выяснила в своей дипломной работе Т.А. Крайнюкова, записки 

можно разделить на 2 типа, причем примерно лишь 30 % из них будут являться 

информативными и целых 70 % от общего количества составляют записки 

фатического характера (то есть сама информация в такого рода записках менее 

важна, нежели в информативных, они пишутся скорей для поддержания 

общения, выражения собственного мнения). 

«Коммуникативная цель авторов записок позволяет распределить все 

записки на 3 большие группы, основываясь на так называемых «полюсах» (по 

определению Т.Г. Винокур) информатики и фатики. Информатика включает в 

себя общение с целью сообщения какой-либо информации, а фатика – это 

общение с целью самого общения» [Крайнюкова 2005: 14]. 

– Зачастую в аське люди пишут сообщения в тематический разнобой, то 

есть иногда собеседники могут обсуждать параллельно 2 темы сразу, и ответы 
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могут путаться в очередности. Иногда из-за этого даже могут возникать 

забавные недоразумения, связанные с непониманием собеседниками друг друга. 

Теперь хотелось бы обратиться к особенностям сетевой орфографии. Мы 

не можем заставить другого человека писать так, как нравится нам. Поэтому 

наш собеседник будет писать так, как для него удобнее, кроме того, это не 

всегда препятствует пониманию сообщения. Вследствие этого в Сети 

наблюдаются следующие особенности в области орфографии и пунктуации: 

- часто не ставят точку в конце предложения: 

Ранжи (11:43:05 24/04/2008) 

Я его и хотел предложить_  

- начинают предложение с маленькой буквы: 

Нагваль (12:12:51 24/04/2008) 

а с деньгами вообще ровно бывает? 

- пишут имена с маленькой буквы 

Shlang (23:04:44 17/04/2008) 

тя руслан скора обгонит =) 

- сокращают имена и псевдонимы, 

- пропускают запятые, 

- не исправляют орфографические ошибки: 

Ранжи (11:52:46 24/04/2008) 

Чтож ты так.. 

- многоточие и тире ставятся произвольно и означают задумчивость или 

паузу в речи, 

- пробелы ставятся неуместно, либо, наоборот, не ставятся вовсе, что 

затрудняет прочтение текста: 

Shlang (19:07:42 10/03/2008) 

выполз изподстола 

- в Сети функционирует система сокращений и особых междометий, не 

свойственных литературному языку (мб – может быть, всм – в смысле и т.д.) 

Но, помимо существенных отличий, у сравниваемых нами видов 

коммуникации есть и масса общих черт. Как-то: 

– Единое стремление к простоте речи, близость к устной, разговорной речи.  

– Оба вида общения протекают в режиме «он-лайн», то есть в реальном 

времени.  

– Речь в обоих видах общения более или менее спонтанная, хотя, в ICQ–

общении это проявляется чуть ярче. Впрочем, как мы знаем, все письменные 

тексты, как правило, являются подготовленными. Но из каждого правила 

существуют исключения, Интернет – одно из них. 

– Если для выражения эмоций в Интернет в основном используется такое 

средство, как постановка смайлов, то при переписке во время лекции люди 

могут использовать реальную мимику, что может заменять начертание 

дополнительных символов в тексте.  

– При желании выделить какой–то момент в тексте, собеседники в ICQ-

переписке могут использовать написание слов большими буквами, что 
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используют и собеседники в своей бумажной переписке, что также объединяет 

эти два способа общения. 

– Чаще всего записки, как и ICQ-сообщения, адресованы одному лицу. 

– Для таких видово коммуникации малохарактерно использование 

композиционно-структурных метасредств, что обусловлено их стилевой 

принадлежностью и достаточно свободным, фамильярным обращением к 

собеседнику. А главное – это связано со стремлением облегчить свой текст, 

сделать его более доступным для понимания собеседника. Соответственно, 

выражения типа перейдем к (чему-либо), начнем с (чего-либо), в завершение 

(чего-либо) и т.д. будут использоваться здесь значительно реже, чем, скажем, в 

научных или официально-деловых текстах.  

– Последняя из основных выявленных нами особенностей данных 

коммуникативных способов – их специфический этикет. Точнее, его отсутствие 

(формальное). Если в реальном живом общении люди могут обижаться друг на 

друга за то, что собеседник не поздоровался или ушел, не попрощавшись, то в 

ICQ или в бумажной переписке вы можете спокойно написать реплику по 

интересующему вас вопросу, не задумываясь о необходимости соблюдения 

классического этикета общения. 

Что же касается объёма текста в этих видах коммуникации, то он 

вариативен, что обусловлено множеством факторов. Прежде всего, это связано с 

целью общения, с особенностями индивидуального стиля коммуниканта 

(возможно, графомана), а также с ситуацией, в которой протекает общение (на 

паре в университете или дома с чашкой чаю в руках), темой общения. Все пишут 

по-своему. Мы провели опрос нескольких своих знакомых, и все они отвечают 

по-разному. Но большинство, утверждает, что в ICQ они пишут больше и 

непринужденней, чем во время судорожного записывания лекции. Позволим 

себе процитировать одно мнение по этому поводу: 

Гргсдн (12:40:28 20/04/2008) 

ты никогда не пошлёшь записку просто со словом - "угу" 

это просто глупо и трата времени 

да и эмоции там сложнее показать 

в аське всё же можно уловить грусть. по темпу общения, по смайлам и проч. 

да и от нечего делать – тоже записку кидать – согласись – глупо... 

сначала на паре всё и вся перепробуешь.. передумаешь – а потом уже 

других доставать 

и если не по делу достанешь – то могут и послать... 

а в асе – разговор сводится к банальному перекидыванию фразами. 

Поскольку в ICQ и в записках функционирует спонтанная письменная 

речь, разговорный стиль, что сближает эти виды общения с повседневной 

устной речью, здесь, несомненно, проявляется уровень общей и речевой 

культуры собеседников. И красота слога, естественно, напрямую зависит от 

уровня этой культуры. 

Как мы видим, общение посредством бумажной переписки и ICQ имеют 

массу общих черт. Но в то же время у каждого из рассмотренных видов 
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коммуникации есть свои уникальные особенности. Эти способы передачи 

информации и фатического общения влияют друг на друга. Точнее, интернет-

речь все больше выливается в речь повседневную, речь реальную. С одной 

стороны, использование нетрадиционной лексики делает речь более 

разнообразной, экспрессивной, а принятые в Интернет сокращения помогают 

значительно упростить процедуру написания текста. Но всегда ли уместно 

подобное смешивание? Об этом в последнее время задумываются многие 

филологи.  

Мы планируем продолжение исследований в данной области, и, в 

частности, прогнозирование тенденций в развитии интернет-общения. При этом 

хотелось бы уделить особое внимание соотношению вербальных и невербальных 

средств в общении посредством ICQ, в сопоставлении с другими видами 

интернет-коммуникации и в реальном повседневном общении.  

Литература 

Крайнюкова Т.А. Записки в повседневном общении: Дипломная работа. Саратов, 2005. 

Е.А Прокофьев (Саратов) 

 ромо-текст в рекламе 

Научный руководитель – доцент Е.П.Захарова  

Рекламная коммуникация прочно вошла в жизнь современных людей. Как 

показало время, реклама не только двигатель торговли, но и стимул для 

развития речевой деятельности. Влияние сказалось не только на сфере 

потребительского рынка, но и на политической и культурной жизни общества, 

на употреблении русского языка: появилась потребность в рекламной 

информации о различных типах товаров – появились особые типы текста: 

объявление – реклама вещи или услуги, анонс – рекламная информация о 

содержании газетного или журнального номера или теле- и радиопрограммы, 

аннотация – краткий рекламный текст о книге или фильме.  

Немаловажной отраслью рекламы является реклама устная (УР), 

передающаяся индивидуально. УР сильно отличается от традиционной рекламы 

тем, что, основываясь на той же информации, полностью доверяется одному 

человеку, который передает ее другому. Исследование способов передачи 

рекламного сообщения, его строения, функционирования и, соответственно, 

воздействия на потребителя – актуальная проблема в современной лингвистике. 

Инструмент речевого воздействия в некотором смысле существует только один 

– реципиенту навязывается одна из нескольких возможных интерпретаций 

окружающей действительности. Именно в этом случае имеет место языковое 

манипулирование, которое понимается как отбор и использование таких 

средств языка, с помощью которых можно воздействовать на адресата речи.  

Целью настоящего исследования на данном этапе является изучение промо-

текста в том виде, в котором он подается промоутерам. Основой исследования 



Раздел 10. Язык рекламы и интернета 

 

333 

являются промо-речевки. Промо-речевка – заранее подготовленный рекламный 

текст для произнесения промоутером во время проведения рекламной акции; 

произносится многократно, отдельно для каждой группы покупателей с целью 

привлечь внимание к акции и принять в ней участие. 

Цели и задачи рекламной акции во многом определяют, каким будет 

промо-текст. Так, если цель – ознакомление потребителя с новым товаром на 

рынке, то чаще всего текст максимально стандартизирован и состоит всего из 

нескольких контактоустанавливающих предложений (Добрый день! Сегодня 

в нашем магазине проводится дегустация йогурта «Лесника» от компании  

«Д-р Оеткер»). Такой текст широко представлен на современном рекламном 

рынке с минимальными варьированиями: Здравствуйте! Мы знаем, что у 

женщины о возрасте не спрашивают, обещаю, что это останется между 

нами девочками. Вам уже исполнилось 18 лет? Структура текста не меняется, 

так как установочная цель одна и та же, но лексические средства могут быть 

усилены эпитетами и метафорами, позволяющими выделить товар из ряда 

подобных. В случае, когда бренд совершенно незнаком покупателю, 

целесообразным является использование приемов его «прецедентирования», 

т.е. введения в круг лексем и словосочетаний, уже знакомых покупателю 

(Мы знаем, что у женщины о возрасте не спрашивают).  

Если же цель акции – продвижение уже известной торговой марки на 

рынке, стимулирование ее продаж, и в механику акции входит розыгрыш 

призов или вручение подарка за покупку, то, конечно же, рекламный текст 

будет более развернутым. Он включает в себя все аспекты механики 

проведения акции: Хотите сделать свою жизнь яркой и зажигательной? 

Купите литровую упаковку сока Tropicana в специальной промо-упаковке.  

Лингвистическая интерпретация промо-текстов возможна на разных 

основаниях, простейшая классификация осуществляется на основе ведущей 

роли тех или иных языковых средств: фонетических, лексико-семантических, 

грамматических.  

При составлении промо-текста большое внимание уделяется 

фонетической организации. Особенно важно учитывать фонетические 

особенности при рекламировании иностранного бренда, который требует 

иноязычного произношения, например, Примите участие в акции 

Velkopopovicky Kozel приводит в Чехию! Собственно значимость звука 

выступает на первый план только в случае с незнакомым названием, которое 

обычно семантизируется рекламным агентством (или самим продавцом) при 

продвижении на российский национальный рынок. Так, «Велкопопо вицкий 

Ко зел» сохранил чешское ударение, чтобы избежать отрицательной коннотации 

с «козёл», а пиво «пит» обыгрывает как созвучие с мужским именем Пит, так и 

фонетически измененный глагол «пить» (создается ассоциация с речью не 

вполне трезвого человека). Безусловно, способы семантизации различаются в 

каждом конкретном случае. Оговоримся, что фонетический способ хотя и 

встречается часто в анализируемом материале, но ведущим не является. 
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Одной из наиболее важных является лексико-семантическая организация 

текста. Можно отметить активное использование таких лексических средств, как: 

1. синонимия/антонимия (Видите, на поверхности нет микробов, а 
значит она действительно чистая. Domestos гель - убивает все известные 

микробы, обеспечивая чистоту и гигиену!),  

2. лексический повтор (Сегодня в нашем магазине проводится 

дегустация йогурта «Лесника» от компании «Д-р Оеткер».Пожалуйста, 

пробуйте йогурт «Лесника» от компании «Д-р Оеткер»),  

3. термины (Основная причина появления перхоти – грибок Malassezia 

(маласеция)).  

При этом часто используется риторическая смысловая модель «свойства» 

(чай – это настоящая сокровищница полезных для человека веществ, в том 

числе такие редких и ценных веществ, как катехины, кофеин, эфирные масла.), 

На синтаксическом уровне наиболее активно используются простые 

предложения, осложненные обособленными определениями, обстоятельствами 

или однородными членами (Добавьте ее, раскрошив, за пару минут до 

готовности и придайте Вашим блюдам любимый аромат свежего чеснока, 

жареного лука, любимой зелени, сладкой паприки и душистого перца).  

Вместе с тем, используются сложные предложения, включающие не 

более двух простых (Уникальная композиция из 12 душистых трав и овощей 

составлена так, что аппетитный аромат овощных, мясных, рыбных супов и 

вторых блюд становится особенно ярким и притягательным). Допускается 

использование экспрессивных конструкций, в частности парцелляции 

(Возможность выиграть эксклюзивный стакан от Tropicana. И уникальный 

шанс – отправиться в поездку с Анастасией Мыскиной на международный 

теннисный турнир), риторических вопросов, восклицаний (Кто не мечтает о 

красивых густых чистых волосах?!) и других. 

На основе анализа письменных текстов и их реализации нами выведен 

ряд универсальных правил написания промо-речевок независимо от целей и 

задач акции, так как тексты для чтения и для произношения существенно 

отличаются друг от друга. Вот некоторые из этих правил: 

1. При написании промо-текстов автор должен употреблять 

преимущественно простые предложения (или же, возможно, двухкомпонентные 

сложные), так как промоутеру будет неудобно использовать многочленные 

сложные предложения, и в ходе работы, они все равно будут разбиты на более 

простые. 

Пример: «Добрый день! Вы знаете, что чай – настоящий кладезь 

полезных для человека веществ? (вовлечение покупателя в беседу). Чай 

«Ахмад» содержит редкие и ценные вещества, которые позволят Вам и 

Вашим близким сохранить здоровье». 

2. В тексте должны использоваться преимущественно стилистически 
нейтральные слова. Необходимо использование конкретных слов для 

обозначения конкретных предметов (например, не оргтехника, а компьютер, 

принтер или сканнер). Следует избегать злоупотребления эмоционально-
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оценочными словами, ведь в ходе работы, стилистически маркированные слова 

все равно будут заменены промоутером на слова общеупотребительной лексики 

для удобства использования текста. 

Пример: Добрый день! Сегодня в нашем магазине проходит дегустация 

новой марки колбасы «Колбаса.ру». Попробуйте 6 сортов нашей колбасы и 

выберите тот, который Вам больше всего понравился. При покупке нашей 

продукции, вы получаете подарок. 

3. Естественность стиля. Промо-речевка должна быть написана в 

разговорном стиле, иначе она будет изменена промоутером в ходе работы. 

Пример: Здравствйуте! Сегодня при покупке английского чая Brooke Bond 

вы получаете подарок: электрочайник Tefal, молочник, сахарница, чайная пара. 

Как можно увидеть из данных правил, промо-текст открыт и 

интерактивен. Допускается внесение в него изменений для повышения его 

эффективности и для доступности. Но все эти изменения могут быть внесены 

только на уровне лексики, затрагивая, безусловно, стиль текста. Ведь промо-

текст должен быть не просто лаконичным и информативным, он должен еще 

оказывать воздействие на потребителя, выполнять манипулятивные функции, 

функции внушения.  

Большинство рекламных текстов и варианты развития диалога между 

промоутером и покупателем прописаны очень четко. В состав речевки нередко 

входит не только сам текст обращения к покупателю, привлечения внимания, 

но и возможные варианты развития диалога между промоутером и 

покупателем. Например, в брифе (Бриф – информационный лист с описанием 

рекламируемого продукта, компании-производителя и базовой речевкой 

промоутера) на проведение стимулирующей акции пельменей «Русский хит» 

обозначены 13 возможных вопросов, которые клиент может задать промоутеру, 

а также ответы на них. Но многие промоутеры все же отходят от прямого 

текста и очень часто импровизируют, приспосабливая его к своей личности, 

окружающей обстановке, рекламируемому товару и реципиенту. 
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