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STRUCTURAL MARKUP OF OFFICIAL DOCUMENTS
IN DIACHRONIC LINGUISTIC CORPUS:

PROBLEMS AND SOLUTIONS 1

Oksana A. Gorban
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Marina V. Kosova
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Elena M. Sheptukhina
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The research relevance is determined by the need to annotate official documents of Don Cossack
Host written in the middle of the 18th century and kept in “Mikhailovsky Stanitsa Ataman” archive fund of the State
Archive of the Volgograd Region (SAVR, fund 332, inventory 1), so as to compile a linguistic corpus. The authors
characterize the problems of the deposited documentary text structural division. These difficulties occur due to the
specifics of the form, the dynamics of genres and the syntactical peculiarities of business communication in the
middle of the 18th century. It is revealed that the complexity of documentary text division depends on the degree of
its narrativity. The choice of a structural-semantic segment that coincides with a sentence or several closely
connected sentences as a layout unit is motivated. A complex method of document segmentation for the structural
markup is justified. The approach is based on genre parameterization of documents and their syntactic segmentation.
It has been established that the segment boundaries can be indicated by the complex of graphic symbols, speech
formulas that perform the function of details of payments, lexical and grammatical means. As a result of the study,
it has been shown that the succession of procedures implemented for text segmentation, and targeted at genre and
speech organization of the document identification, makes it possible to present in the diachronic corpus the
information, which is necessary and sufficient for the user to conclude about the properties of the document text
and its units.

Key words: history of the Russian language, document, Don Cossack Host, linguistic corpus, structural
markup, genre, text segmentation.
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СТРУКТУРНАЯ РАЗМЕТКА ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 1

Оксана Анатольевна Горбань
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Марина Владимировна Косова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Елена Михайловна Шептухина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью проведения структурной раз-
метки документов Войска Донского середины XVIII в., отложившихся в фонде Михайловского станичного
атамана Государственного архива Волгоградской области (ГАВО, ф. 332, оп. 1), с целью создания лингвисти-
ческого корпуса. Авторами охарактеризованы проблемы осуществления структурного деления текста доку-
ментов фонда, обусловленные спецификой формуляра, динамикой жанров и особенностями синтаксиса
деловой речи середины XVIII столетия, выявлено, что сложность членения документного текста зависит от
степени его нарративности. Мотивирован выбор в качестве единицы разметки структурно-смыслового сег-
мента, объединенного микротемой, совпадающего с предложением или представляющего собой цепь тесно
связанных предложений. Обоснована комплексная методика членения документов для их структурной раз-
метки, базирующаяся на жанровой параметризации документов и их синтаксической сегментации. Установ-
лено, что показателями границ сегментов могут выступать в совокупности графические символы, речевые
формулы, выполняющие функции реквизитов, лексико-грамматические средства. В результате исследова-
ния показано, что совокупность ряда процедур по сегментации текста, ориентированных на жанровую и
речевую организацию документа, позволяет представить в диахроническом корпусе необходимую и доста-
точную для пользователя информацию о свойствах текста документа и его единиц.

Ключевые слова: история русского языка, документ, Войско Донское, лингвистический корпус, струк-
турная разметка, жанр, членение текста.

Цитирование. Горбань О. А., Косова М. В., Шептухина Е. М. Структурная разметка деловых документов
в диахроническом лингвистическом корпусе: проблемы и решения // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 4. – С. 5–18. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2021.4.1

Введение

Одной из актуальных задач языкознания
в настоящее время стало создание лингвисти-
ческих корпусов, что предполагает определе-
ние принципов представления источников в
электронном формате, способов разметки тек-
стов документов, выбор программных средств
их машинной обработки и реализации в элект-
ронно-поисковой системе.

Рассмотрение этих и других вопросов
применительно к диахроническим корпусам
сопряжено с рядом дополнительных трудно-

стей, обусловленных спецификой историчес-
ких источников, их языка и связанных в пер-
вую очередь со структурной разметкой, для
проведения которой нужно обосновать проце-
дуру сегментации текста, то есть его члене-
ние на необходимые и достаточные сегмен-
ты, релевантные для компьютерной обработ-
ки текста, позволяющие пользователю опре-
делить лексические, грамматические и иные
свойства изучаемых единиц. Цель настоящей
статьи – представить методику сегментации
текстов деловых документов середины XVIII в.
для их структурной разметки.
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Материал и методы

Реализуемый в Волгоградском государ-
ственном университете проект, некоторые ре-
зультаты которого отражены в данной статье,
направлен на создание лингвистического кор-
пуса официальных документов XVIII–XIX вв.
Войска Донского, отложившихся в фонде Ми-
хайловского станичного атамана Государ-
ственного архива Волгоградской области
(ГАВО, ф. 332, оп. 1). Фонд включает 158 еди-
ниц хранения, содержащих документы 1734–
1836 годов. Это подлинники, копии, дублика-
ты, черновики документов разных жанров.
Специфика машинной обработки текстов оп-
ределяется особенностями этих документов.

Структурная разметка предполагает де-
ление текста на главы, абзацы, предложения.
Сложности такой сегментации связаны с осо-
бенностями построения и синтаксической
организации текстов документов середины
XVIII века.

Построение текста документа во мно-
гом обусловлено его жанровой принадлежно-
стью. Поэтому первоочередной задачей яв-
ляется идентификация жанра документа, что
в современном документе возможно сделать
с опорой на его формуляр, то есть набор рек-
визитов. Однако в исторических документах
реквизиты, как правило, графически не выде-
лены, у многих документов отсутствует само-
название, а динамика жанров ослабляет их ре-
левантные признаки. Как отмечает И.С. Гера-
симова, объемно-прагматическое членение
текстов документов в этот период только фор-
мируется, в целом же они «представляют со-
бой нерасчлененное единство с тесными коге-
зивными связями» [Герасимова, 2020, с. 4–5]
(см. также: [Герасимова, 2019]).

Композиционно исторические докумен-
ты, вследствие свойственной им тенденции к
стандартизации, однотипны в рамках одного
жанра, что позволяет использовать методику
параметризации текста, представляющую
параметры жанра в виде модели.

Вопрос о жанрах является одним из дис-
куссионных в науке. Существуют разные под-
ходы к их изучению – традиционный (связан-
ный с исследованием жанров художественной
литературы), функциональный, коммуникатив-
но-дискурсивный, когнитивный [Ильинова

2006, с. 10–11]; предлагаются различные их
классификации и методы установления жан-
ровой принадлежности [Белоконева, 2011;
Гальперин, 2007; Косова, 2015; Плигина, 2012;
Ромашова, 2014; Стилистический энциклопе-
дический словарь..., 2006, с. 56–88], в том
числе на историческом материале [Качалкин,
1988; Трофимова, 2002; и др.].

Описание жанра через моделирование
уже используется в лингвистике. В частно-
сти широко известна модель речевого жанра,
представленная в работах Т.В. Шмелевой
(см., например: [Шмелева, 1997]). Исследо-
ватель выделяет семь конститутивных при-
знаков, учитывая экстралингвистические
факторы, которые влияют на формирование ре-
чевого жанра. Все перечисленные признаки на-
ходят свое выражение в языковых единицах.

По отношению к документному тексту
эта модель получила уточнение [Горбань и др.,
2016]: предложена типовая модель жанра до-
кументного текста, основу которой составля-
ют такие параметры, как «функция», «адре-
сант», «адресат», «характер передаваемой ин-
формации (информация)», «структура», «мо-
дальность», «пространство», «время», кото-
рые взаимодействуют между собой, и это вза-
имодействие не линейное, а многовекторное
и разноплановое.

Модель отражает, во-первых, связи па-
раметров, которые могут быть обязательны-
ми, сильными (например, связь параметров
«адресант», «адресат» и «функция», «функция»
и «информация», «информация» и «структура»,
«пространство» и «время», «информация» и
«пространство») и факультативными, слабы-
ми (например, связь параметров «адресант»,
«адресат» и «пространство», «структура» и
«время», «функция» и «пространство»), а так-
же прямыми и опосредованными; во-вторых,
иерархию параметров (в документах мы вы-
деляем 3 уровня иерархии, определяющие зна-
чимость параметров как жанрообразующих
элементов) [Косова, 2017].

Параметрами первого уровня иерархии
являются «адресант», «адресат» и «функция»;
ко второму уровню относятся параметры «ин-
формация», «структура» и «модальность»; к
третьему – «пространство» и «время». Жан-
рообразующими представляются параметры
первого уровня: функция документа, особен-
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ности субъектов коммуникации – их интенции,
социальный статус – детерминируют характер
передаваемой информации, организующую
композиционно-содержательную структуру
текста и доминирующую модальность.

Таким образом, параметризация текста,
предполагающая оценку совокупности пара-
метров, их специфики и речевой репрезента-
ции, позволяет идентифицировать жанровую
принадлежность документа, которая в общем
виде определяет структуру текста, в первую
очередь его композицию и формуляр, образу-
емый реквизитами или речевыми единицами,
выполняющими функции реквизитов. Эти ре-
чевые единицы могут быть различной длины –
от одного слова до предложения, и в наши за-
дачи входит выделение таких единиц.

Структурное членение текста докумен-
та осуществляется также посредством син-
таксической сегментации.

Определяя единицу сегментации, мы
принимаем во внимание тот факт, что одно-
значно установить границы предложений в
текстах середины XVIII в. не всегда пред-
ставляется возможным. Это обусловлено, с
одной стороны, непоследовательным употреб-
лением знаков препинания, их полифункцио-
нальностью, отсутствием единого знака, марки-
рующего границу предложения, а с другой – син-
таксическими особенностями письменной речи.

Среди синтаксических особенностей ли-
тературного языка XVIII в., в том числе де-
лового языка, который формировался как один
из функциональных стилей, исследователи
отмечают значительную длину предложения
и периода, активность разнообразных ослож-
няющих конструкций; разнообразие и неор-
ганизованность синтаксических форм, выз-
ванную борьбой старых и новых норм, сме-
шением книжных и разговорных элементов,
влиянием иностранных языков; синтаксичес-
кую и семантическую контаминацию, недиф-
ференцированность приемов сочинения и под-
чинения, нагромождение союзов, свидетель-
ствующее о логической нерасчлененности
речи; идущую от разговорной речи «неорга-
ническую фразу» (А.И. Горшков), незамкну-
тую, открытую, с отступлениями, и др. (см.:
[Виноградов, 1982, с. 71–72, 77; Горшков,
1982, с. 44–58; Синтаксический словарь...,
2017, с. 12–20, 37–51;  и др.]).

Эти особенности отмечены и в нашем
материале, в том числе:

– характерное для старого делового язы-
ка «нанизывание» при помощи союзов и, а, да,
но тесно связанных по смыслу предложений,
включавших также подчинительную связь,
например,

доношение:
В проеsдъ его высокородия господина воис-

коваго атамана Данила Ефремовича чрезъ нашу
станицу и мы покорнhишия  живших в нашеи ста-
ницы бhs опрhделения sа нhкоторыми имеющи-
ми их невоsможностми представляли а на пред сег
ные случившимъ здесь т Воiска Донскаг стар-
шинам для перhпесеи были явлhны токмо sа
покаsаниями их и его высокородие при доношени
прикаsал намъ покорнhишим их прислать для рас-
мотрения в Черкаски а sа невосможностии их в
книги не включены которые по тому прикаsу его
высокородия н(ы)нh от нас покорнhиших к ваше-
му высокоблагородию и Воиску Донскому посла-
ны, а допросные их речи при семъ нижаишим
даношhни прибщенны (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6,
л. 7–7 об.),
здесь наблюдается цепь предложений с со-
юзами и и а (употребление первого союза и
не представляется обоснованным), одно из
предложений содержит придаточное опреде-
лительное с союзным словом которые;

– контаминация сочинительных и подчи-
нительных союзных средств, например,

доношение:
а понеже онои Чеботаревъ s женою i з дет-

ми ... въ прошълом 744м году проданъ нам ... но
точию по покупке по согласию нашему с Савелемъ
Маргуновым те наши купленныя крестяны между
нами разделены (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 3–3 об.),
в этом фрагменте отмечается логически нео-
правданное одновременное употребление под-
чинительного союза понеже и сочинительно-
го но;

– нагромождение союзов, объединение
конструкций в смысловой комплекс как раз-
личными, так и однотипными формами связи,
например,

паспорт:
бявители сего Михаиловски cтаницы

коsаки Маkимъ Пахомовъ Петръ Деменковъ кои
посланы от нас станишного атамана Мирона Де-
жемесова стариков и коsаковъ в Казловъ для от-
возу вывезенног с Кубани ис полону города
Казлова аднадворческаго сына Акима Никити-
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на по силе присланнаго к намъ от господина во-
исковаго атамана Данила Ефремовича и от все-
го Воиска Донскаго пашпорта с такимъ
бявлhниемъ чтоб намъ станицаю отправить ево
в реченнои городъ Казловъ по которому онъ со
бявленными коsаками и отправленъ, для про-
пуску от помянутого господина воисковаго ата-
мана Данила Ефремовича за рукою и sа войско-
вою печатью ис канцеляри воисковых делъ данъ
ному пленному собливои пашпортъ которои
у нег и содержитца (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 4,
л. 3–3 об.),
здесь использованы придаточные определи-
тельные (союзное слово который повторяет-
ся или заменяется синонимичным кои) и об-
стоятельственное цели.

Эти и другие черты синтаксиса затруд-
няют членение текста на отдельные пред-
ложения, что объясняет отказ от предложе-
ния как основной единицы сегментации.
В связи с этим за единицу членения в ис-
следуемых документах предлагается при-
нять структурно-смысловой сегмент, объе-
диненный микротемой (см.: [Герасимова,
2020, с. 5]); это может быть предложение
либо цепь тесно связанных предложений –
сложное синтаксическое целое (ССЦ); кро-
ме того, необходимо учитывать и особен-
ности строения документного текста, опре-
деляемые формуляром; иногда весь текст
синтаксически представляет собой одну
единицу, то есть один сегмент (см. далее
характеристику реестра).

Показателями границ таких сегментов
могут выступать: графические символы (на-
пример, знаки препинания); речевые форму-
лы, выполняющие функцию реквизитов; лек-
сико-грамматические единицы.

Графические символы. В некоторых
документах одного жанра прослеживается со-
ответствие графических символов (точка, за-
пятая, точка с запятой, двоеточие, косая чер-
та, комбинация двоеточия и косой черты и др.)
границе предложения. Например,

доношение:
и чтоб намъ всепокорнhишимъ с получе-

ния бявлhннои вашеи воисковои грамоты на
полномъ нашемъ станищномъ sборе достовер-
ную справу воsыметь и с помянутого коsака
Шишкина допросъ по присяжнои должности
взять а прислатъ къ вашему высокоблагородию и
всему Воиску Донскому при станищном нашемъ

доношени в непродалжителном врhмяни :/
(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 3) 2;

войсковая грамота:
и требовано тою промемориею чтоб за ведо-

мое держание вышеписанныхъ бhглых рекрутов
Сергhева, i илипова с показанныхъ казаковъ взыс-
кавъ по указу штрафные денги отослать куда над-
лежит :/ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 8 об.).

Однако гораздо чаще представлены слу-
чаи, когда графический символ не является
маркером предложения:

доношение:
Высокоблагороднному i высокопочтhнному

господину Воиска Донскаго воисковому накаsному
атаману Степану Даниловичю и всему Воиску Дон-
скому :/ покорнhишhе доношение (ГАВО, ф. 332,
оп. 1, д. 6, л. 7),
знак «:/» в заголовке отделяет название доку-
мента от имени адресата;

войсковая грамота:
и ежели по отводе наидитца :/ то поsволяется

тhбh у помянутых каsаковъ то село ... вsять (ГАВО,
ф. 332, оп. 1, д. 3, л. 4),
знак «:/» разделяет части сложноподчиненно-
го предложения;

паспорт:
чего ради имъ коsакам Пахомову Деменко-

ву данъ от насъ = сеи пашпортъ с приложением
станишни печати (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 4, л. 4),
постановка знака «=» не связана со структу-
рой предложения, вероятно, он отмечает ко-
нец строки.

Речевые формулы, выполняющие
функции реквизитов. Как маркеры сегмен-
тов текста нами рассматриваются реквизи-
ты и/или речевые формулы, выполняющие
функцию реквизитов. В некоторых докумен-
тах, особенно новых для XVIII в. жанров, рек-
визиты графически отделены от текста: на-
звание документа (посередине отдельной
строки), дата (отдельная строка слева под
текстом), подпись / адресант (отдельная
строка / строки справа под текстом). При
этом речевые формулы могут представлять
собой завершенные предложения либо не яв-
ляться таковыми, однако во всех подобных
случаях они рассматриваются как отдель-
ные сегменты. Приведем примеры:
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реестр:
Реэстръ нашеи Михаиловскщи станицы

коsакамъ которые ко отставе отчислhнны (ГАВО,
ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 1) –
название, дополненное информацией о содер-
жании документа;

доношение:
О семъ доносит вашему высокоблагородию

и всему Воиску Донскому Михаиловскои станицы
атаман Трифон Калинен старики i всеи станицы
коsаки (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 7 об.) –
указание на адресанта;

войсковая грамота:
Получена актебря 4 дня 1750 году (ГАВО,

ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 8) –
отметка о получении;

доношение и некоторые другие документы:
Июля 24 дня 1750 году (ГАВО, ф. 332, оп. 1,

д. 6, л. 7 об.) –
дата.

Возможны ситуации, когда данные эле-
менты синтаксически объединены между со-
бой. Так, название документа, вынесенное в
позицию заголовка, может быть связано с фор-
мулой адресата:

Благородннымъ и почтhнным господам
Воиска Донскаг старшинамъ
Афонасью Филиповичю, Андрею
Степановичу

всепокорнhишhе доношение
(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 3) 3.

В таких случаях мы рассматриваем по-
добные единицы как один сегмент.

В ряде документов стандартные рече-
вые формулы включают несколько элементов,
соотносимых с реквизитами, представляя со-
бой связанные предложения и не выделяясь
графически из текста. Такие типовые форму-
лы мы также принимаем за самостоятельные
сегменты. Например:

войсковая грамота:
Oт донских атаманов и казаков от воискового

определенного до указу атамана Ивана Ивановича
сына ролова и от всего Воиска Донскаго по Хоп-
ру от Букановскои до Михайловскоi станицъ ста-
нищнымъ атаманомъ и каsакамъ обявляемъ (ГАВО,
ф. 332, оп. 1, д. 1, л. 2) –

указание на адресанта и адресата докумен-
та, оформлено как предложение;

писана в Черкаскомъ 1735 году генваря 17го
дня (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 1, л. 2) –
указание на место и дату создания докумен-
та, оформлено как предложение;

паспорт:
данъ в Черкаскомъ декабря дня 1753 году

(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 9, л. 45 об.) –
указание на место и дату создания докумен-
та, оформлено как предложение.

Лексико-грамматические единицы.
К таким единицам, выступающим в качестве
маркеров границы сегментов, относятся гла-
гольные формы в перформативной функции, не-
которые союзные (связочные) средства.

Например, глаголы-перформативы:
войсковая грамота:
T донских атаманов и каsаков от господина

воисковог атамана Степана Даниловича и от все-
го Воиска Донскаго по Хопру Михаиловскои ста-
ницы станищному атаману и каsакамъ обявляемъ
(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 9, л. 43);

доношение:
на оное вашему высокоблагородию и всему

Воиску Донскому всепокорнhише доносимъ
(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 3 об.).

В приведенных примерах глагольные
формы сигнализируют о том, что далее начи-
нается следующий блок информации.

Союзные средства:
паспорт:
сего ради и сеи пашпортъ взявъ у него иметь в

станищном бhрежениї (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 9, л. 45 об.);
чего ради имъ коsакам Пахомову Деменкову

данъ от насъ = сеи пашпортъ с приложением
станишни печати (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 4, л. 4);

войсковая грамота:
Того ради приказали мы Воискомъ Донскимъ

послат(ь) к вамъ станищнымъ атаманамъ и каза-
камъ сию нашу воисковую грамоту (ГАВО, ф. 332,
оп. 1, д. 9, л. 34 об.);

i какъ сия наша войсковая грамота вами Ми-
хаиловскою станицею получена будет и вамъ ста-
нищному атаману и казакамъ об ономъ ведатъ; и
по вышеписанному учинит непременное исполне-
ние (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 8 об.–9);
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реестр:
и кто iменно о томъ sначит ниже (ГАВО,

ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 22).

Речевые формулы показывают переход
от изложения предшествующих событий к
распорядительной части, предписанию выте-
кающих из этого необходимых действий
(сего ради, чего ради) или к усилению обя-
зательности этих предписаний (и какъ сия
грамота...) (об интенсификации предписаний
см. [Дмитриева, 2016]), вводят последующий
перечень.

Однако следует учитывать, что лексико-
грамматическая единица может как маркиро-
вать границы сегмента, например сочетание
того ради в приведенном выше примере из
войсковой грамоты, так и выполнять функцию
союза в сложном предложении, например в
паспорте, когда используется синтаксическая
конструкция, имеющая союз того ради, вклю-
ченный в состав сложного союза понеже...
того ради:

Понеже обявителъ сего Михаиловскои стани-
цы каsакъ Iванъ Григоревъ находился здес для не-
котораго дела ï ныне отпущенъ в дом ево по пре-
жнему того ради от Черкаскаго в ведомстве Воиска
Донскаго по станицам да Михаиловскои станицы
ному каsаку Григореву чинит[ь] свободнои про-
пускъ без sадержания а Михаиловскои станицы ста-
нишному атаману б отпуске ево ведать iз с при-
бытия вsяв у него сеи пошпортъ при [ре]порте при-
слат к Воиску Данскому немедленъно (ГАВО,
ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 39).

Если указанных выше маркеров в тексте
документа нет, то мы опираемся на структурно-
содержательную организацию сегмента, свой-
ственную определенному жанру, и выделяем ком-
позиционно-содержательные части (КСЧ) тек-
ста, учитывая названные выше синтаксические
особенности документов того времени.

Для структурной разметки текста имеет
значение степень его нарративности. Понима-
ние нарратива в науке разнится и зависит от
направления исследования и области, в которой
оно выполнено, однако традиционно нарратив
трактуется как повествование, как текст, пред-
ставляющий определенную последовательность
событий [Шейгал 2007, с. 86–87; Шмид, 2003],
как «история / фабула (основание нарратива,

позволяющее отличать нарративные тексты от
ненарративных) + сюжет (текст / дискурс + нар-
рация)» [Троцук, 2004, с. 59]. В качестве при-
знаков, отличающих нарративные тексты от не-
нарративных, исследователи называют также
присутствие автора и действующих лиц, целос-
тность, ориентирование относительно места и
времени, как правило, прошедшего, временную
организацию событий, проявляющуюся в грам-
матической структуре предложений, заверше-
ние повествования (финал) и отнесение его к мо-
менту протекания действия и др. (см., напри-
мер: [Теребков, 2012, с. 117]).

Степень нарративности текста связана с
видом документа. Так, в информирующих до-
кументах нарративный компонент занимает зна-
чительное место, следствием чего является
объемность, развернутость текста с соответ-
ствующими синтаксическими чертами. В учет-
ных документах связный текст, как правило,
представлен одним – двумя предложениями.

Таким образом, при анализе текста исто-
рического документа в процессе его разметки
с целью синтаксического членения мы исходим
из того, что композиционно-содержательная
структура текста обусловлена жанром доку-
мента, его функцией, а также особенностями
синтаксической организации текста.

В качестве материала для анализа в дан-
ной статье используются опубликованные до-
кументы фонда. Применение описанной ме-
тодики покажем на примере документов, тек-
сты которых имеют разную степень нарратив-
ности, в частности: доношение (высокая сте-
пень), паспорт (средняя степень), реестр (от-
сутствие нарратива).

Результаты и обсуждение

Документы высокой степени нарра-
тивности (доношение). По своей основной
функции доношения являются информирую-
щими или просительными документами и ад-
ресованы вышестоящей инстанции – должно-
стному лицу или органу управления. Они раз-
нообразны по содержанию и касаются различ-
ных вопросов жизни станицы, но чаще вклю-
чают сообщения по следственным делам о
розыске беглых.

Доношение содержит следующие струк-
турно-содержательные компоненты: адресат,
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адресант, наименование документа, изложение
обстоятельств дела («мотивирующая» часть),
определение по существу дела (собственно
требуемая информация по делу).

Мотивирующая часть включает обычно
более или менее развернутое изложение собы-
тий, которые предшествовали составлению
документа, – пересказ источника, на основа-
нии которого составляется ответ или отчет об
исполнении, изложение обстоятельств, которые
служат основанием для просьбы, и т. д. Эта
часть, а также определение по существу дела
представляют собой связные тексты, которые
могут требовать синтаксического членения
при разметке корпуса (подробно о жанре до-
ношения см.: [Горбань, 2019; Сафонова, 2017]).

На примере одного из доношений пока-
жем возможную сегментацию 4 с учетом ком-
позиционно-содержательной и синтаксической
организации текста для представления доку-
мента в корпусе (см. табл. 1).

Документы средней степени нарра-
тивности (паспорт). Паспорт выполнял
информативно-распорядительную функцию.
Это документ, который информировал адре-
сата о цели поездки казака (или казаков) и
содержал распоряжение (предписание) о том,
чтобы на пути следования по станицам Войс-
ка Донского предъявителю документа не чи-
нили препятствий.

Композиционно-содержательная структу-
ра текста документа организует информацию,
закрепляя в определенном порядке содержа-
тельные части: основной текст и речевые фор-
мулы, соответствующие реквизитам «дата»,
«место составления документа», «отметка о
печати» (см., например: [Косова, 2019]).

Анализ паспортов, хранящихся в фонде,
позволил установить два варианта композици-
онно-содержательной структуры основного тек-
ста. Для иллюстрации сегментирования возьмем
один из вариантов структуры, который реализу-
ется чаще. В таком паспорте одна КСЧ пред-
ставляет собой синтаксическую конструкцию,
выражающую распоряжение по поводу события,
суть которого раскрывается здесь же. Само-
стоятельными синтаксическими единицами яв-
ляются речевые формулы, соответствующие
реквизитам (дата, место и др.) (см. табл. 2).

Документы, не содержащие нарра-
тивных фрагментов (реестр). Основная

функция реестра – регистрационно-инфор-
мативная: он не сообщает о событиях, а фик-
сирует наличие тех или иных объектов в
виде перечней лиц, предметов и т. д. и, на-
ряду с ведомостями, описями и др., отно-
сится к так называемым учетным докумен-
там (подробно об учетных документах см.:
[Горбань, 2021]).

По своей композиционно-содержатель-
ной структуре реестры являются, как прави-
ло, двухчастными: они включают заголовок и
собственно перечень, иногда имеется третья
часть, содержащая итоговые количественные
данные. Пример сегментации реестра пред-
ставлен в таблице 3.

Несмотря на видимую композиционную
и синтаксическую членимость, такие реест-
ры признаем целесообразным представлять
в корпусе как единое целое, поскольку текст
реестра без заголовка, вводной фразы и, со-
ответственно, соотнесенности с именем на-
рицательным (коsачьим) дhтям является
бессодержательным.

Сегментирование аналогичных докумен-
тов более сложной структуры, в которых, на-
пример, имена в перечне сгруппированы по тем
или иным категориям или сопровождаются ка-
ким-либо комментарием, может осуществлять-
ся иначе.

Заключение

Таким образом, жанровая, структурно-
содержательная (сочетание тенденций к
связности, с одной стороны, и выделению не-
которых элементов-реквизитов из связного
текста – с другой) и синтаксическая специ-
фика исторических документов определяет
одно из возможных решений проблемы
структурной разметки при создании лингви-
стического корпуса.

Совокупность ряда исследовательских
процедур, учет графических средств, лексико-
грамматических единиц и других речевых
маркеров структурно-содержательных частей
текста в соотнесенности с его жанровой при-
надлежностью позволит представить в диах-
роническом корпусе необходимую и достаточ-
ную для пользователя информацию о свой-
ствах текста документа и использованных в
нем языковых единиц.
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Таблица 1. Структурная разметка доношения

Table 1. Structural markup of report

Сегментированный текст 
(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 3–4) 

Композиционно-содержательная 
и синтаксическая характеристика сегмента 

Высокоблагороднному i высокопочтенному господи-
ну Воиска Донскаго воисковому накаsному атаману 
Степану Даниловичю i всему Войску Донскому :/ 
всепокорнhишее доношение 
 

Речевая формула, выполняющая функцию реквизитов 
«адресат» и «наименование документа» (заголовок)  
 

Сего 1750 году июня 30 дня получили мы 
всепокорнhишия от вашегω высокоблагородия и все-
го Воиска Донскаго воисковую грамоту в присланнои 
къ вашему высокоблагородию и всему Воиску Дон-
скому иs государственнои военнои коллhги канторы 
ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в каторои 
покаsано 
 

КСЧ, начало мотивирующей части (сложноподчи-
ненное предложение с перформативом в придаточной 
части, вводящим содержание инициирующего доку-
мента) 
 

явился бhглои рhкрутъ s доношением собою 3ахар 
Яковлев Хиронов которои в рекруты взятъ былъ тому 
дватцать седмои год и быв в рhкрутах месяца з два 
бhжал и в бhгах жителство имел в раsных коsачьих го-
родках в томъ числе в нашеи станицы у коsака Лhонтия 
Шишкина полгода неsаведома что бhглои рhкрутъ 
 

КСЧ, пересказ содержания инициирующего докумен-
та; предшествующее событие, обусловившее приня-
тие решения (сложное предложение с последователь-
ным подчинением и однородными сказуемыми в пер-
вом придаточном) 
 

и чтоб намъ всепокорнhишимъ с получения 
ωбявлhннои вашеи воисковои грамоты на полномъ 
нашемъ станищномъ sборе достоверную справу 
воsыметь и с помянутого коsака Шишкина допросъ 
по присяжнои должности взять а прислатъ с къ ваше-
му высокоблагородию и всему Воиску Донскому при 
станищном нашемъ доношени в непродалжителном 
врhмяни :/ 
 

КСЧ; продолжение пересказа содержания иниции-
рующего документа (придаточное предложение цели 
с союзом чтоб(ы) и союзом и, который можно рас-
сматривать как соединяющий однородные придаточ-
ные, однако предыдущая синтагма таковым прида-
точным предложением не является либо пропущен 
вводящий ее союз что; если трактовать и как начина-
тельный союз самостоятельного предложения, про-
должающего содержание документа, то союз чтоб(ы) 
оказывается синтаксически не связанным)  
 

на оное вашему высокоблагородию и всему Воиску 
Донскому всепокорнhише доносимъ 
 

КСЧ, ответ на запрос (простое предложение с пер-
формативом) 
 

прhдписанную вашу воисковую грамоту на полномъ 
нашемъ станищномъ sборе читали и по имhннымъ 
нашимъ спискамъ достоверною справку имhли и по 
справке у нас в станицh имелся коsакъ Лhонтhи 
Шишкин которои въ 73 годъ умре 
 

КСЧ, ответ на запрос (цепь предложений – простого с 
однородными сказуемыми и сложноподчиненного, 
связанных союзом и, который можно трактовать как 
сочинительный союз в сложном предложении с раз-
ными видами связи, либо как начинательный союз 
самостоятельного предложения; в зависимости от 
этого синтагму «предписанную… умре» можно пред-
ставить как одну или разделить на две) 
 

о семъ даносит Михаиловскои станицы стонищнои 
атоман Аxенъ Лащилинъ 

Речевая формула, выполняющая функцию реквизита 
«адресант» (простое двусоставное предложение) 
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Таблица 2. Структурная разметка паспорта

Table 2. Structural markup of passport
Сегментированный текст 

(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 32) 
Композиционно-содержательная 

и синтаксическая характеристика сегмента 
Обявителем сего реки Хопра Михаиловскои станицы 
каsакам Якову Сокину Михаиле Лабанову Михею 
Плетневу которые привозили сюда порутъчика Баш-
кина крестьянъ и по приняти оных мнh отпущены в 
домы их по прежнему в ведомстве Воиска Данскаго 
по станицам до их станицы чинит им свободнои про-
пускъ бh-sадержания: а покаsаннои Михаиловскои 
станицы станищному атаману и каsакам ωб отпуске 
их ведать и с прибытия их в станицу вsяв у них сеи 
пашпортъ прислат к нам Воиску Данскому при вашем 
репорте немедленъно: 
 
дан в Черкаском маия 26г(о) дня 1753г(о) году. 
 
 
у сего пашпорта наша Воиска Донс[каго] 
печатъ:/ 

КСЧ, распоряжение станичным атаману и казакам с 
описанием причины (сложная синтаксическая конст-
рукция с сочинением (союз а) и подчинением (прида-
точное определительное с союзным словом кото-
рый); знак двоеточия не является обязательным) 
 
 
 
 
 
 
 
Речевая формула, выполняющая функцию реквизитов 
«место составления документа» и «дата»  
 
Речевая формула, выполняющая функцию реквизита 
«отметка о печати» 

 

Таблица 3. Структурная разметка реестра

Table 3. Structural markup of inventory

Сегментированный текст 
(ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 4 об.) 

Композиционно-содержательная 
и синтаксическая характеристика сегмента 

реэстръ невыросткам коsачьим дhтям 
 

Реквизит «заголовок» (номинативное предложение) 
 

о том значит ниже 
 

КСЧ, маркер начала перечня (можно выделить как 
самостоятельное предложение, однако местоимение о 
том и наречие ниже обеспечивают тесную связь с 
заголовком и последующим фрагментом текста и без 
них имеет смысловую недостаточность) 
 

Апифанъ Гарhлкинъ 
[…]h  Бhsбародов 
Фрол Ворафанов 
Ефим Матарыгинъ 
Антонъ Наsаров 
Григореи Тапилин 
Петръ Трhтин 
Устинъ Капинъ <…> 

КСЧ, собственно перечень имен собственных (имена, 
которые можно рассматривать как однородные члены 
предложения или однородные номинативные 
предложения, соединенные бессоюзной связью) 
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та № 19-012-00246 «Параметризация текстов как
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вных документов XVIII–XIX вв. канцелярий Войс-
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2 Тексты документов и примеры из них при-
водятся в упрощенной графике (титла раскрыты,
выносные буквы даны в строку) с раздельным на-
писанием предлогов и союзов, использованием
прописных букв в именах собственных. В осталь-
ном орфография оригинальных документов сохра-
нена.

3 Текст приводится с сохранением располо-
жения строк на странице.

4 В таблицах сегменты отделены друг от дру-
га пропуском строки.
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Abstract. The article presents a comparative study of two medical books from the Siberian archives dating
back to the 17th–18th centuries: Tobolsk Lechebnik (TL) kept in Tobolsk Book Depository, and Altai Lechebnik (AL)
stored in Altai Museum of Local Lore – both stemming from the text of the medical book called “Prokhladnyi
Vertograd (The Cool Garden)” from the collection of the Rumyantsev Museum (PV). Our findings show that
Siberian medical books demonstrate different degrees of structural and grammatical transformation of the
source PV text, conventionally considered by the authors of the research to be a list, which is chronologically
closer to the original text. It was established that TL can be regarded as a list derived from the PV, and AL – a source
reflecting a further stage in the process of text generation in the institutional medical discourse. We claim that the
intentional and grammatical perspective of the medical text formation is associated with the modal variability of
verbal lexemes: the prevailing in PV and TL personal verb forms reflect the presence of the subject of speech as an
agent in special communication; in AL these are replaced by infinitives which transform the real modality of the
message about an action “from experience” (in PV and TL) into a syntactic categorical imperative.It was also
determined that the subject of the action expressed by personal verb forms is typically generalized (in this case,
special actions of the doctor and the patient can be detected through the difference in the verbal lexemes). The subject
is not grammatically defined with the infinitive verb forms.
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Аннотация. В статье представлено сопоставительное исследование двух лечебников XVII–XVIII вв. из
архивов Сибири: Тобольского книгохранилища (далее – ТЛ) и Алтайского краеведческого музея (далее – АЛ) –
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в проекции на текст лечебника «Прохладный вертоград» из собрания Румянцевского музея (далее – ПВ).
Обнаружено, что сибирские лечебники демонстрируют разную степень структурно-грамматической транс-
формации текста ПВ, условно принятого авторами статьи за список, стоящий в хронологическом отношении
ближе в тексту-оригиналу. Установлено, что ТЛ можно считать списком ПВ, а АЛ – источником, отражаю-
щим дальнейший этап в процессе текстопорождения в институциональном медицинском дискурсе. Выявле-
но, что интенциональная и грамматическая перспектива формирования медицинского текста связана с мо-
дальной вариативностью глагольных лексем: преобладающие в ПВ и ТЛ личные глагольные формы, свиде-
тельствующие о присутствии субъекта речи как деятеля в специальной коммуникации, заменены в АЛ инфи-
нитивами, преобразующими реальную модальность сообщения о действии «по опыту» (в ПВ и ТЛ) в синтак-
сический категорический императив. Показано, что субъект действия при личных глагольных формах, как
правило, обобщенный (при этом специализация действий врача и больного может быть обнаружена через
различие глагольных лексем), а при глаголах в форме инфинитива деятель грамматически не предопределен.

Ключевые слова: история русского языка, исторический источник, лечебник, модальность, субъект
речи, глагольные формы, медицинский дискурс.
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кознание. – 2021. – Т. 20, № 4. – С. 19–35. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.4.2

Введение

С давних времен при лечении различных
болезней использовались методы и средства
народной медицины, передаваемые русским
народом из поколения в поколение в устных
заговорах, а позднее – в зелейниках, вертогра-
дах, травниках и лечебниках. В них отразил-
ся многовековой опыт применения лекар-
ственных растений и трав. Но, по словам
Д.С. Лихачева, лечебники и травники пред-
ставляют собой «не только своеобразные ру-
ководства к отогнанию зла – душевного и те-
лесного. Это великолепные памятники языка
и эстетического понимания окружающего
мира» [Лихачев, 1987, с. 11].

По словарю Брокгауза и Ефрона, в соот-
ветствующую статью в котором включена
цитата из речи Ф.И. Буслаева «О народной
поэзии в древнерусской литературе», «трав-
ники или лечебники, древнерусск. пере-
водн. изборники, заключают в себе не только
собственно врачебн. пособия, но и всевоз-
можн. наставления о различн. важнейш. слу-
чаях в жизни, для благополучного исхода кот.
необходимо слово, молитва или заговор, или
вещая примета» (МЭСБЕ).

В издании словаря 1901 г. отмечалось,
что, во-первых, «литературная история наших
т[равников] еще мало выяснена», во-вторых,
«во многихъ спискахъ иностранное съ тузем-
нымъ слилось въ одно нераздhльное цhлое»,
в-третьих, «древнерусскiй “Лhчебникъ” пер-
воначально принадлежалъ къ области “отре-

ченныхъ” книгъ: исходнымъ зерномъ т[рав-
ников] были, вhроятно, так наз. “ложныя мо-
литвы”», в-четвертых, «т[равники] стоятъ
близко къ “Домостроямъ”; разница между
ними та, что въ послhднихъ господствуетъ
только житейская мудрость и опытность,
между тhмъ какъ лhчебникъ постоянно
прибhгаетъ къ сверхъестественнымъ чарую-
щимъ силамъ» (МЭСБЕ, с. 683–684). Здесь
же приводится актуальный на начало ХХ в.
список исследований, посвященных средневе-
ковым лечебникам и травникам. Перечень
28 русских лечебников, хранящихся в Пуш-
кинском доме, представлен в [Груздев, 1974].

В современных толковых словарях сло-
во лечебник имеет стилистические пометы ар-
хаизма: «устар. Книга, популярно излагающая
способы лечения различных болезней» (БТС,
с. 495); «истор. общее название древнерус-
ских медицинских изданий (зелейники, трав-
ники и др.), обобщавших опыт народной ме-
дицины, а позже включавших и научные све-
дения» (ЭСМТ); «1. м., устар. Книга, содер-
жащая сведения о лечении различных болез-
ней. 2. м., устар. Лечащий, практикующий
врач» (Ефремова). В тех же словарях много-
значное слово травник дано с толкованиями:
«Книга, содержащая описание лечебных ра-
стений и способов их применения» (БТС,
с. 1337); «истор. древнерусский лечебник, со-
державший описания лекарственных трав и
снадобий растительного происхождения, при-
менявшихся в народной медицине, с указани-
ем на болезни, при которых и в каком количе-
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стве их надлежит применять» (ЭСМТ); «Ста-
ринная книга, содержащая описание лечебных
растений» (Ефремова).

Обратим внимание: если современные
словари тяготеют к некоторому различению
реалий, то словарь Брокгауза и Ефрона в от-
ношении древнерусских текстов представля-
ет термины лечебник и травник как эквива-
лентные; в достижении же прагматической
цели при использовании этих врачебных посо-
бий ведущая роль словарем Брокгауза и Еф-
рона, в отличие от современных, отводится
«сверхъестественным силам», обращение к
которым входит в протокол врачевания.

Именно заговоры в составе русских ру-
кописных травников и лечебников в первую
очередь привлекали внимание ученых с сере-
дины XIX века. А.Н. Афанасьев в своем ис-
следовании «Поэтические воззрения славян на
природу» (1865) так характеризует памятни-
ки позднейшего времени, а именно XVII–
XVIII вв.: «...редкий народный лечебник или
травник найдется без заговоров; подобные ру-
кописи, писанные большею частью безграмот-
но, составляют истинный клад для науки. К со-
жалению, они не восходят ранее XVIII столе-
тия; допетровская Русь сурово относилась к
народному суеверию, и вместе с колдунами и
ведьмами жгла и их волшебные тетрадки»
[Афанасьев, 1994, с. 45].

В 1879 г. В.М. Флоринский опубликовал
работу «Русские простонародные травники и
лечебники. Собрание медицинских рукописей
XVI и XVII столетия», в которой отмечал, что
травники и лечебники содержат значительное
количество народных предрассудков, суеве-
рий. Автор считал, что лечебники имеют прак-
тическое значение: средства, описанные в них,
отличались доступностью, простотой и счи-
тались действенными, приносящими пользу
простому народу [Флоринский, 1879, с. 17].
Фрагменты из рукописных текстов опублико-
ваны в книге из серии «Памятники литерату-
ры Древней Руси» с комментариями В.В. Ко-
лесова [Колесов, 1987], утверждавшего, что
«сегодня травники и лечебники важны как
свидетельство художественных интересов
средневекового человека», и обратившего
внимание на то, что можно сегодня опреде-
лить как дискурсный характер и мегатексто-
вую специфику травников и лечебников:

«...каждый последующий “списатель” допол-
нял от себя текст, и в результате перед нами
возникает целостная картина того исходного
образа, который лежит в основе постоянно
разрастающегося сочинения» [Колесов,
1987, с. 609].

Некоторое представление о ситуации
множественности последующих списков и
вариативности интерпретации предшествую-
щих, более близких по времени к оригиналам,
может дать сопоставление в таблице 1 ниже
трех вариантов начала одной и той же статьи
лечебника; за исходный (1) принят текст ста-
тьи из «Колобовского» списка XVII в., создан-
ного в г. Шуе и опубликованного В.В. Колесо-
вым; (2) – перевод на современный язык из
публикации В.В. Колесова; (3) – Лечебник
XVII в. (XVIII в.?) из Тобольского книгохра-
нилища; (4) – Лечебник или Прохладный вер-
тоград 1672 года. Совпавшие фрагменты, ока-
завшиеся содержательно главными – форму-
лировка проблемы (укус кота или кошки),
действие (приложить) и лечебное средство
(пластырь луку), выделены полужирным
шрифтом. При публикации в таблице вынос-
ные буквы оригинала включаем в строку, вы-
деляя курсивом, сохраняем знаки препинания,
титла и буквы [h] и [ї].

Считая текст (4) более близким по вре-
мени к исходному оригиналу, обращаем вни-
мание на разночтения интерпретаторов (со-
ставителей лечебника или публикаторов) в
четырех местах:

(а) сочетание с абстрактным существи-
тельным зеленость тhла  трансформиро-
вано в предикативную конструкцию с кратким
прилагательным зелено есть тhло (3);

(б) оценочная инфинитивная конструкция
с наречием но то излечити просто  пред-
ставлена как безличная с модальностью ус-
ловной необходимости с личной формой гла-
гола и зависимым инфинитивом и сменой со-
чинительного союза а пристоит излечить (3)
или  инфинитивная конструкция с модаль-
ностью волеизъявления и с просто в функ-
ции частицы просто приложить (1), заме-
ненной в современном варианте частицей
только (2);

(в) постпозитивное согласованное прила-
гательное-определение (луку)толченого 
представлено в (1) как начало новой предика-
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тивной части тотъ чернаго (исцhляетъ), пе-
реведенной в (2) как и он (исцелит) больно-
го (то есть субстантивированное прилагатель-
ное черный  больной); отсюда в переводе
и замена пластырь  долька;

(г) сомнительно однозначное понимание
в (3) исцелhет  исцhляетъ.

Таким образом, представляется, что для
будущего корректного исследования текстов
старинных лечебников необходимо их пред-
варительное критическое издание в виде па-
раллельного корпуса.

В существующих на сегодняшний день
исследованиях XXI в. народные травники и
лечебники рассматриваются прежде всего
как носители информации о роли традицион-
ной медицины в русской средневековой куль-
туре в историческом и этнографическом, в том
числе фольклорном, аспектах [Голицына, 2009;
Ипполитова, 2004; Леонтьева, Липинская,
2006]. Достаточно полную на начало XXI в.
библиографию по теме находим в [Глинкина,
2008]. Так, А.Б. Ипполитова, изучавшая ру-
кописные травники XVII–XVIII вв., утверж-
дает, что в «народных» травниках – рукопис-
ных сборниках непостоянного состава, содер-
жащих отдельные статьи, посвященные рас-
тениям и их полезным для человека свой-
ствам, нашло отражение описание народной
картины мира. Исследователь соглашается с
В.В. Колесовым, считавшим, что «по мате-
риалам травников и лечебников более, чем по
другим источникам, можно судить о частной
жизни средневекового человека» [Колесов,
1987, с. 610]. Травники создавались как прак-

тические руководства, поэтому дают прекрас-
ную возможность высветить мир повседнев-
ных интересов и проблем человека XVII–
XVIII вв. [Ипполитова, 2008, с. 9, 14, 19]. Ру-
кописные лечебники и травники содержат, в
частности, богатый материал для изучения
такой эстетической составляющей традици-
онного русского мировосприятия, как номина-
ция цвета [Пименова, 1986; Пименова, 1987;
Пименова, 2010]. По словам О.Ю. Голицыной,
лечебники и травники, написанные простым
языком, являлись своеобразной медицинской
энциклопедией [Голицына, 2009, с. 20].

Собственно лингвистический аспект иссле-
дования рукописных травников и лечебников
представлен в работах, имеющих целью рас-
смотрение их лексического состава, например
[Коткова, 1991]. Эти тексты активно привлека-
ются в первую очередь для изучения ботани-
ческой лексики, фитонимов. Обобщающую ис-
ториографию по теме, в широком славянском
контексте, находим в монографии польского лин-
гвиста Г. Ходурской «Из истории изучения фи-
тонимов из восточнославянских рукописных
травников XVII–XVIII века» [Chodurska, 2003].
Отметим в этой связи важное замечание
В.В. Колесова: «Для понимания смыслов в Трав-
нике важны не просто слово или термин (как
раз термина здесь нет, он заменяется символи-
ческим названием растения, отчего так трудно
определить его реальный вид), здесь важен об-
раз, представленный в ритуально обозначенном
действии; действием определялась и форма
выражения – в древнейшем ее виде, формулой-
заговором» [Колесов, 1987, с. 608].

Таблица 1. Варианты фрагмента статьи лечебника

Table 1. Variants of the medical book excerpt
Лечебникъ от многих муд-
рецовъ о различныхъ вра-

чевскихъ вещехъ, 
ко здравию человечьскому 
предстоящихъ [Колесов, 

1987, с. 502, 504] 

Лечебник из многих мудре-
цов о различных лечебных 

средствах, 
здоровью людей 

способствующих [Колесов, 
1987, с. 503, 505] 

Лечебник XVII в. 
(XVIII в.?) из Тобольского 

книгохранилища 
(ТЛ, с. 12, 79) 

Книга «Прохладный верто-
градъ», избранная 

от многихъ мудрецовъ: 
о различных врачевскихъ 

вещехъ. Ко здравïю 
человhческому пристоящихъ 

(ПВ) 
(1) О котh. От котова ли 
или от кошкина укуше-
ния бываетъ великая 
болhзнь и зеленость 
тhла – просто прило-
жить пластырь луку, 
тотъ чернаго исцhляетъ 

(2) О коте. От укуса кота 
или кошки возникает тя-
желая болезнь и зеленеет 
тело – только приложить 
дольку лука, и он исцелит 
больного 

(3) О котh; 1. От котова 
или кошкина укушенïя 
бывает великая 
болhзнь и зелено есть 
тhло а пристоит излечит 
приложит пластыр лу-
ку толчоного исцелhет; 

(4) О котh. От котова 
или от кошкина 
укушенïя бывает вели-
кая болhзнь, и зеленость 
тhла, но то излечити про-
сто, приложить пластыр 
луку толчоного и 
исцhляет.  
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Этимология фитонимов, в том числе в
сопоставительном аспекте, – объект иссле-
дований И. Кур-Кононович [Kur-Kononowicz,
2014; Kur-Kononowicz, 2016].

Говоря об источниках русских лечебни-
ков, все исследователи так или иначе называ-
ют и русские устно-народные, и переводные
книжные – «совершенно другого характера
переводные лечебники» [Колесов, 1987, с. 610].
Но, воспринятые на русской почве, они посте-
пенно изменялись в плане языка и стали, по
выражению Г. Успенского, «коллективным
созданием народного ума» (цит. по: [Колесов,
1987, с. 611]). В связи с этим естественно об-
ращение к диахронически-стилистическому
аспекту изучения данных произведений. Од-
ним из первых об иноязычном влиянии на рус-
ские лечебники писал Ф.И. Буслаев, отмечав-
ший, что «...все иностранное, накопившееся в
течение веков, проникнуто Русским, народным
характером, потому что и в том и в другом
было одно общее начало: чужеземное черно-
книжие было усвоено своему собственному
суеверию»; «...наши Лечебники, эта любопыт-
ная смесь иноземнаго чернокнижия с народ-
ною мифологиею, относились к книгам отре-
ченным» [Буслаев].

В словаре Брокгауза и Ефрона читаем:
«...списки носятъ на себh явственные слhды
то иностранной, то чисто русской редакцiи»
(БиЭ, 1901, с. 683). Вероятно, язык русских
лечебников, в которых соседствуют заимство-
ванные и русские языковые элементы и так
или иначе отражается «русская рецепция» за-
падноевропейских текстов, можно назвать,
пользуясь выражением В.М. Живова, «гибрид-
ным» языком [Живов, 1996, с. 384].

Цель и задачи исследования

При изучении лечебников невозможно не
иметь в виду вопрос о существовании их в
виде списков, различных редакций, находящих-
ся между собой в отношениях избирательно-
сти и дополнительности, – или же отдельных
произведений. Для его решения значимо сле-
дующее мнение Д.С. Лихачева: «...движение
текста надежнее всего определяет произве-
дение: границы произведения – границы его
относительно самостоятельной изменяемос-
ти» [Лихачев, 1983, с. 130], опираясь на кото-

рое, мы ставим в настоящем исследовании
цель – изучая движение текста и его изменя-
емость, сопоставить три лечебника для уста-
новления не только их текстологического ста-
туса, но и формирующей его преимуществен-
ной текстовой модальности.

Учитывая прагматическую направлен-
ность лечебников на успешность в организа-
ции специфической коммуникативной ситуации
в обиходном типе дискурса, мы формулируем
задачи: 1) проследить процесс текстопорожде-
ния в лечебнике XVIII в., обусловленный ин-
терпретационной деятельностью субъекта
письма – «автора» лечебника – в отношении
текстов предшествующих лечебников и 2) че-
рез анализ функционирования глагольных форм
исследовать формирование институционально-
го (медицинского) дискурса (письменной ком-
муникации врача, аптекаря и больного) в его
представленности одним из текстов XVIII века.

Материал и методы исследования

1. В словаре Брокгауза и Ефрона первым
в списке «наших переводных лечебников» (на-
чиная с XVI в.) указан «такъ наз. Прохладный
Вертоградъ» (БиЭ, 1901, с. 683). В.В. Колесов
говорит о переводных книгах «под общим на-
званием “Прохладных вертоградов”, то есть
“лекарских цветников” по названию одного из
оригиналов “Hortus Amoenus” (по латинскому –
“Сад пленительный”). <...> Прохладные вер-
тограды особенно распространились к сере-
дине XVII века» [Колесов, 1987, с. 610]. Ис-
точники хотя и изучались в лингвистическом
отношении, однако соответствующие работы
единичны. Так, О.Н. Анциферова представи-
ла словообразовательные модели, по которым
в них построены названия болезней и болез-
ненных состояний [Анциферова, 2020]. При-
влеченный к сопоставлению текст – Лечеб-
ник или Прохладный вертоград (далее – ПВ) –
из «Московскаго Публичнаго и Румянцевска-
го Музеевъ № 1316» опубликован в электрон-
ном варианте.

Почерк документа, прямой, с палеогра-
фическими чертами, свойственными средне-
вековым рукописям, с различными знаками
препинания, как правило, коррелирующими с
современным их функционированием, доста-
точно легко воспринимается.
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2. «Тобольский лечебник XVII века»
(далее – ТЛ) опубликован исследователями
Л.А. Глинкиной и М.С. Выхрыстюк (см.:
(ТЛ)). По мнению А.Б. Ипполитовой, он пред-
ставляет собой список книги «Прохладный
вертоград», опубликованной В.М. Флоринским
в издании «Русские простонародные травни-
ки и лечебники XVI и XVII в.» (1879, с. 19–
209) [Ипполитова, 2008, с. 46]. Публикаторы, рас-
сматривая ТЛ в контексте традиционной русской
культуры, оценивают его как «своеобразный
фрагмент наивной картины мира, соединивший
в себе практицизм и стихийную народную фан-
тазию человека русского средневековья» [Глин-
кина, Выхрыстюк, 2006, с. 63]. В отличие от
других лечебников XVII в. ТЛ характеризуется
отсутствием молитв и заговоров.

В предисловии к изданию авторы, под-
готовившие публикацию лечебника, отмеча-
ют, что он имеет южнорусские истоки, вра-
чебные и целебные рекомендации сочетают-
ся в нем с хозяйственными советами и нрав-
ственными наставлениями. «Лечебник – ин-
тереснейший, лингвистически малоизученный
тип старорусского текста, в котором причуд-
ливо переплетаются народно-разговорные,
книжные и заимствованные элементы, отра-
жается адаптация иноязычных слов (колера –
холера, маланколия – меланхолия и др.) че-
рез устную славянскую речь» (ТЛ, с. 9–10).

Почерк в оригинале, судя по иллюстра-
циям в издании, прямой, разборчивый, с боль-
шими пробелами между знаменательными
словами, преимущественно со слитным напи-
санием с ними служебных слов; пунктуация
внутри статей отсутствует, конец статьи обо-
значен знаком [;].

Источник вошел в научный оборот и стал
предметом изучения в работах [Коскина, 2013;
Мороз, 2014; Урсу-Архипова, 2005].

3. «Русский старообрядческий лечебник»
(далее – АЛ), хранящийся в Алтайском крае-
ведческом музее, представляет собой «комп-
лекс фитотерапевтических средств, использо-
вавшихся во второй половине XVIII в. в Сиби-
ри» [Леонтьева, Липинская, 2006, с. 10]. По мне-
нию публикаторов, снабдивших статьи лечеб-
ника обширными многоаспектными коммента-
риями, данная рукопись «характеризует уровень
развития народных медицинских знаний не толь-
ко русского, но и всего восточнославянского

населения России» [Леонтьева, Липинская,
2006, с. 10] (см. также: [Липинская, Леонтьева,
1998]). Этот лечебник имеет в конце текста
дату «1772 года генваря 15 дня» и помету о
писце «Писал Николай С.» (АЛ, с. 58). Судя по
приведенным в издании иллюстрациям – копи-
ям страниц оригинала, лечебник записан слож-
ным в палеографическом отношении, витиева-
тым почерком, с художественным оформлени-
ем «в характерном для старообрядцев стиле»
[Леонтьева, Липинская, 2006, с. 5], с небольши-
ми пробелами между словами, без выносных
букв и с отдельными знаками препинания.

Данный лечебник XVIII в. как более по-
здний по дате составления, отражающий тен-
денции в формировании исследуемого типа спе-
циальной письменной коммуникации, является
основным объектом настоящего исследования.

В работе приведен лексико-граммати-
ческий анализ лечебников, использован сопос-
тавительный метод изучения отдельных глав
анализируемых лечебников, а также таблич-
ное представление материала исследования.

Сопоставив содержание трех источников,
мы обнаружили в них наряду со значитель-
ным числом совпадающих по предмету опи-
сания глав, как правило, в той же их последо-
вательности, отдельные включения из других
источников, что характерно для алтайского ле-
чебника, о котором публикаторы сообщают,
что он представляет собой «компиляцию из
разных источников», «рецепты аналогичные с
народными “Травниками”» (АЛ, с. 5). Первая
же общая для всех лечебников глава «О ко-
рице» (ПВ, л. 94–94 об.; ТЛ, с. 98; АЛ, с. 12),
содержащая в ПВ преамбулу с описанием
предмета речи по двум классификационным
признакам и восемь пронумерованных статей,
в ТЛ дана без восьмой статьи со вставкой в
четвертую статью прилагательного (недугу-
ют отоком  недугуют водяным отоком) и в
седьмую статью глагола (Корица с {рдце
укрhпляет  Корица с {рдце укрhпляет и
обвеселяет), а в АЛ – только трансформиро-
ванной восьмой статьей (с местоименными и
синонимичными заменами, отдельными ис-
ключениями и включениями):

(5) А кто корїцу порану ястъ часто весь ка-
шель уздравливает в персhх, j мозгъ главной, и очи
лечитъ, и всю сипость от горла отгонит.  Кто ея
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порану яст, из груди кашель и тягость выгоняет и
уздравливает в голове мозг, и очи лечит. Всякую
болезнь из гортани выгонит (АЛ, с. 12).

Пример (5), наряду с продемонстриро-
ванной ранее лексико-грамматической вари-
ативностью текстов (см. табл. 1), дает осно-
вания поставить вопрос о степени «аналогич-
ности» содержания последующих лечебников
относительно предыдущих и о самостоятель-
ности новосоставленных произведений.

Отдельные результаты
сопоставительного исследования

Для иллюстрации особенностей матери-
ала исследования приведем в таблице 2 две,
достаточно обширные, тематически совпада-
ющие во всех трех источниках, главы – об
анисе и о зинзивере; варианты названия в дру-
гих источниках – зинзивей (‘Бот. Трава про-
скурняк’ (СРЯ XVIII, вып. 8, с. 180); ‘расте-
ние проскурняк’ (Даль, т. 1, с. 683); ‘растение
«Маlvа rotundifolia, Маlvа silvestris»’ (Фасмер,
с. 97)), зинзивер, зеньзебиль, зензевель, дзин-
дзивер (‘мальва’, укр. дзiндзiвер: «Согласно

Миклошичу <...>, заимств. из тур. zendžefil
«имбирь», а также (Фасмер, с. 97); в то вре-
мя как в комментариях к «Алтайскому ле-
чебнику» публикаторы дают толкование
‘имбирь’ (АЛ, с. 111)). Любопытно, что в
самом лечебнике есть отдельная статья
«О инбире» (АЛ, с. 20), не совпадающая в
содержательном отношении ни со статьей
«О зинзивере» (АЛ, с. 38), ни с тождествен-
ными статьями «О инбире» в первых двух
источниках (ПВ, с. 98, 98 об.; ТЛ, с. 103).
Кроме того, в издании алтайского лечебни-
ка нет отдельных комментариев, посвящен-
ных зинзиверу и имбирю.

Таблица 2 демонстрирует фактическое
совпадение текстов глав по объему и содер-
жанию в первых двух источниках (по 202 сло-
ва – об анисе; 161 и 171 слово – о зинзивере) и
значительное отличие от них текстов XVIII в.
в сторону как сокращения (128 слов), так и
увеличения (288 слов). При этом часть тек-
стов XVIII в. совпадает с текстами-предше-
ственниками: 72 и 76 общих для всех трех
источников слов, преимущественно в тех же
формах.

Таблица 2. Статьи из лечебников «Об анисе» и «О зинзивере»

Table 2. Excerpts from medical books “Ob anise (On Anise)” and “O zinzivere (On Malva)”

О анисh 
(ПВ, с. 100–101) 

О анисh 
(ТЛ, с. 105) 

Об онисе сахарном зелии 
(АЛ, с. 12–13) 

Анисъ естествомъ теплъ и сух в 
третїем ступнh. 
 

Анис естеством есть теплъ и сух въ 
«3»м ступне; 
 

Кто ево порану яст, печень здравит. 
Анис варить с вином и ясти порану. 
Утробную болезнь уздравливает. 
Анису, натерши с бо[бо]вою мукою 
и в белке яичном да с пресным ме-
дом, смешать, и собравши, поло-
жить на луно, у кого луно пухнет. 

А. Аще анису сыплем на уголной 
жар и тотъ дух ноздрями обонява-
ют тh у которых лице пухнет, и 
глава болитъ и обморок обходит. 

1. Аще анису сыплем на жар угол-
ной и тот дух ноздрями обоняем 
тh у коих лице пухнет и г{лва бо-
лит и обморок обходит; 

Вторая мочь: у кого лице пухнет и 
обморок обходит, насыпь анизу 
на уголии и жарь. И дух его нозд-
рями обоняти. 

В. Анис же толченъ и смhшен сь 
елеом свороборинным, и то пу-
щаем в уши; и тако глухость из 
ушей выведет. 

2. Анис же толченъ и смhшен сь 
елhем свороборинным и то пуща-
ем в уши и тако глухость из ушей 
выведет; 

Анис толченой, и смешав с маслом 
сереборинным в уши пущать – 
глухость выведет. 

Г. Анис же прїятъ часто жажду 
тушит и отворяет залеганїе 
жилъ печенных и пузырных и 
легостно урину движет. 

3. Анис прїят часто жажду ту-
шит и отворяет заключенїе жил 
печенных и пузырных и легостно 
урину движет; 

Анис чисто прия, жажду тушит и 
отворяет залегание сил печенных и 
силезенных и пузырных, и легост-
но урин движется, и болезнь чрев-
ную и вредительную выгонит. Д. Анис прїятъ прогонитъ вреди-

телную мокрость телесную, и бо-
лесть чревную уймет и вреди-
телной вhтръ выгонит. 

4. Анис прїят прогонит вредител-
ную мокрость тhлесную и 
болhсть чревную умет и вреди-
телную выгонит; 
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Продолжение таблицы 2

Continuation of Table 2

О анисh 
(ПВ, с. 100–101) 

О анисh 
(ТЛ, с. 105) 

Об онисе сахарном зелии 
(АЛ, с. 12–13) 

Е. Анисъ движет постелныя по-
мыслы яко мужем тако и женамъ, 
мужескому полу растенїе спермh 
от того прїятїя раждается, аще 
прїемлют его в брашнh за обыч-
ныя зелїя. 

5. Анис движет помыслъ по-
стелный яко же мужем тако же i 
женам мужескому полу ростhнїя 
спермы от того прїятїя рождается 
аще прїемлют его в брашне за 
обычные зелїя; 

Анис движет постельныя по-
мыслы мужем и женам. 

S. Анис же прїятъ окормъ изнутри 
выгонит, и естественную теплость 
и печен нагрhет, и ноенїе стомаху 
наводит, и вhтръ ис кишок выго-
нит, кой надымает кишки и сто-
мах, и от того ч{лкъ отяжелhет. 

6. Анис прїят окормъ изнутри 
выгонит и естественную теплостю 
и печен нагрhет и ноенїе стомаху 
наводит и вhтръ ис кишок выго-
нит кои надымают кишки и сто-
мах и от того ч {лкъ отяжелhет; 

– 

З. Аще кто всhм тhлом трясется 
кое тресновенїе бывает от ненои-
телнаго стомаха, и тhмъ даемъ 
послhдующим лhчбу. Емли кори-
цы да анису да мастики, всhх по-
равну, и вари в винh, и то вино 
давай пити по разсужденїю, и тако 
трясавичное уймется. 

7. Аще кто всhм тhлом трясется 
кое трясовенїе бывает от 
неноїтелного стомаха и тhм даем 
послh лечбу емли анису да кори-
цы да мастики всhх поровну и 
вари в винh и то вино дай пити по 
разсужденїю и тако трясновенїе 
умется; 

Если кто телом трясотся, тем да-
ем последующу лечбу: возми 
анису да столки поровну всех и 
варить по розсуждению; и тако 
трясение уймется. 

И. Анисъ варенъ с травою еленья 
языка, в питїе, и то прїято, отворя-
ет залеганїе жилъ печенных и селе-
зенных. 

8. Анис варен с травою еленїя 
языка в питїе и то прїято отворит 
залеганїе жил печенных и селезен-
ных; 

– 

О зензевере 
(ПВ, с. 142–143) 

О зензевере 
(ТЛ, с. 151–152) 

О зинзивере 
(АЛ, с. 38) 

Зензеверова трава и сhмя ея, есте-
ством есть тепла, а силу имhет 
мягчителну и отворителну. 

1. Зензевирова трава и сhмя ея есте-
ством сут теплостна а силу имhет 
мяхчителну и отворителну; 

Диоскор глаголет о той траве; что 
та трава лист имеет круглой, как 
подлещикова трава. Цвет же той 
травы подобен сереборинному. 
Корень же той травы долог и мно-
гу содержит в себе мокрость, 
внутри же бел. 
О действии ея. Листвие зинзизеро-
во, пряжно в масле древянном, 
прикладывать ко всякому отоку 
болящему, кой бывает на верху те-
ла, и так тот оток поляжет. 

А. Корень зензевиров, варен в 
винh или в водh, и толчен до клее-
сти. Прикладываем ко угрем 
гноеватым, и тако из угрей гнои 
вытянет, и ожог заживитъ. 

2. Корен зензевиров варен в уксу-
се или в водh и толчен до клhести 
прикладываем ко угрям гноева-
тым личным и ко ожугу огненно-
му и тако из угрей гнои вытянет 
и ожог заживит; 

Корень зинзиверов приклады-
вать ко угрем гноеватым личным 
и тако гноеность вытянет.  
Семы зензиверово сильнея есть к 
требованию и приложению к пре-
диреченным немочам, нежели са-
мая тоя трава. Мягчит твердыя 
огнненыя апостемы, то отворит их 
и заживляет. 

В. Сhмятое травы толчено, и при-
кладываем к составом надутым 
или розшибеным j оточным и ко 
иным отоком полягает, и угряная 
болhзнь престанет. 

3. Сhмя тое травы горяче и толче-
но прикладываем к суставом на-
дутым или разшибеным оточным 
и ко иным отоком к болящему гор-
лу и тако оток полягает и горля-
ная болhзнь престает; 

То же семя прикладывать к сус-
тавам надутым или разшибен-
ным – опухоль полягает. 
Взять корню зензиверова свежева и 
толчи гораздо и смешать с семенем 
льняным поровну и варить в воде, 
и станет как каша, и то горячее 
прикладывать к горлу болящему. 
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Окончание таблицы 2

End of Table 2
О зензевере 

(ПВ, с. 142–143) 
О зензевере 

(ТЛ, с. 151–152) 
О зинзивере 
(АЛ, с. 38) 

Г. То же сhмя толчено и варено в 
винh, или во обычном питїи и 
прїято, камен ис почек выведет: и 
кашель тушит и легостно от 
кашленїе творитъ которой кашел-
бывает от горячества. 

4. То же сhмя толчено и варено в 
винh или во ином пити прїято ка-
мен ис почекъ выведет и кашел 
тушит и легостно от кашленїе 
творит которой кашел бывает от 
горячества; 

Подобным времянем, по разсужде-
нию семя зензиверово тушить, 
каме камень, кой бывает от горя-
чества, и легостно откашляти 
творит. 
Если пиет, достваем тем обычаем: 
взять сладкаго дуба исоповой травы 
да зензиверова семя отварить в ви-
не и принимать по разсуждению – 
кашель уймет. 

Д. Зензеверово сhмя толчено и в 
винh варено по разсужденїю с 
елеомъ деревяным; и аще лице 
тhмъ умываем, тогда нечистоту с 
лица згонит. 

5. Зензевирова сhмя толчено и в 
винh варено по разсуженїю с 
елhем дрявяным аще ли тhм 
умываем тогда неч{стоту у лица 
згонит; 

То же семя, толченое и в вине ва-
рено, по раз суждению с древя-
ным, и тем лицо умывать, тогда 
нечистоту с лица згонит.  
Корень зензиверов, в воде варен и 
мелко толчен, доколе ясти и тако 
прикладывать к ожегу огненному, 
язвы заживит. 

Е. То же сhмя варено в питїи 
обычном, и прїято: тогда 
нутреннїя уды разшибеныя или 
удареныя и нутреной переломъ 
заживляет. 
 

6. То ж сhмя варено в пити обыч-
ном и прїято тогда нутреннїе уды 
разшибеные или удареные и 
нутренной перелом заживляет; 

То же семя, варено в вине, тогда 
внутренныя уды и разшибенныя 
или ударенныя заживляет, поне-
же то пиет, перелом нутренной 
заживит. 
Если пчелы ужалят человека, то 
корень зензиверов, мелко толченки 
развести в уксусе и тем уксусом 
мазать ужаленные места и тако 
оток поляжет. То же семя, толчено 
и приято в питии, тогда камень в 
почках истребит. 

S. Корень той травы толченъ, и 
варенъ в уксусh: и тhмъ уксусом 
ротъ полощем и тако болhзнь 
зубную тушитъ, и десны 
укрhпляет. 

7. Корен тое травы толчен и варен 
в уксусh и тhм уксусом рот по-
лощем и тако болhзнь зубную 
тушит и десны укрhпляет; 

Корень зензиверов, толченой и 
варен в уксусе, и тем уксусом по-
лоскать рот, и тако зубную бо-
лезнь тушить. И десны укрепит. 

 

Принимая во внимание возможные не-
точности при восприятии текстов не состави-
телями лечебников, а их публикаторами, про-
комментируем обнаруженные разночтения.

Глава «Об анисе»:
1. В заголовок главы АЛ введено уточ-

няющее приложение.
2. Вместо преамбулы, общей для ПВ и ТЛ,

в АЛ дано описание «первой мочи», при этом со-
держание первого предложения в основном по-
вторяется в сочетании двух последующих (со
сменой модального плана констатации, выражен-
ного формой изъявительного наклонения глаго-
ла яст, категорическим – посредством инфини-
тива – волеизъявлением ясти), что может быть
свидетельством обращения составителя АЛ сра-
зу к двум неназванным источникам.

3. Содержание «второй мочи» аниса в АЛ
включает в себя в переработанном виде со-
держание семи из восьми (кроме шестой) ста-
тей ПВ.

3.1. Любопытно обратить внимание на
первую статью, содержание которой, вероят-
но, осталось не вполне понятным для писцов
всех трех лечебников, в связи с выражением
обморок обходит. Это сочетание, наряду с
обморок находит, фиксирует Словарь рус-
ского языка XI–XVII вв. в иллюстрациях к
существительному обморок; см. также тол-
кование глаголов обойти, обити:

Обморокъ, м. <...> 2. Внезапная сильная сла-
бость, сопровождаемая потемнением в глазах и
потерей сознания; обморок. Аще обморокъ обхо-
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дитъ человека, и примеркати начнет во очию, се от
крови есть. Пущати кровь. Леч. II, гл. 108. XVIII в.
<...> – Ср. обмракъ, оморокъ, омракъ. (СлРЯ XI–
XVII, вып. 12, с. 96).

Оморокъ, м. Обморок, потеря сознания. <...>
короля изымал оморокъ <...> находитъ на него омо-
рокъ <...> Ср. обморокъ, омракъ. (СлРЯ XI–XVII,
вып. 12, с. 395).

Обмракъ, м. То же что обморокъ (в знач. 2).
У коихъ обмракъ обходитъ. Травник Любч., 145.
XVII в. (СлРЯ XI–XVII, вып. 12, с. 96).

Омракъ, м. 2. Обморок, потеря сознания.
Обдержани суть недугомъ главнымъ, на коихъ ом-
ракъ находитъ. Травник Любч., 145. XVII в. (СлРЯ
XI–XVII, вып. 12, с. 369).

Обойти. <...>  Глава обошла – голова закру-
жилась. – Ср. обити2. (СлРЯ XI–XVII, вып. 12, с. 120).

Обити2 (объити, обыти). <...> 3. Охватить,
объять (об огне, пламени).<...> || Перен. Охватить,
объять (о чувстве).<...> – Ср. обойти. (СлРЯ XI–
XVII, вып. 12, с. 59).

В ПВ и ТЛ первая статья являет собой
сложную синтаксическую конструкцию из
пяти предикативных частей, со значением
условия, выражаемым союзом аще. В АЛ –
это фрагмент текста из двух предложений.
Представим статью со скрепами, сократив
части до грамматических основ:

(ПВ) Аще сыплем (1) и обонявают те (2) у ко-
торых лице пухнет (3), и глава болит (4) и обморок
обходит (5).

(ТЛ) Аще сыплем (1) и обоняем те (2) у коих
лице пухнет (3) и г{лва болит (4) и обморок обходит (5).

(АЛ) у кого лице пухнет (1) и обморок обхо-
дит (2), насыпь (3) и жарь (4). И обоняти (5).

Исходя из понимания выражения обмо-
рок обходит как симптома болезненного со-
стояния наряду с лице пухнет и голова бо-
лит, что подтверждается сочинительной свя-
зью с союзом и во всех лечебниках (и осо-
бенно изменением порядка предикативных
частей в АЛ), мы можем полагать, что в ПВ
эта статья была недописанной – в ней нет
указания на ожидаемый положительный эф-
фект. Правда, в ПВ в ней различаются субъек-
ты действия в несомненно являющихся одно-
родными придаточными условия частях 1
(сыплем  мы) и 2 (обонявают те); по от-
ношению к подлежащему те предикативные
части 3, 4 и 5 предстают как однородные при-
даточные определительные. Если же допус-

тить, что выражение обморок обходит име-
ет значение желаемого результата (полагаясь
на значение ‘4. Пройти стороной, минуя
кого-, что-л., обогнуть. <> || Миновать,
пропустить’ (СлРЯ XI–XVII, вып. 12, с. 119)),
не обращая внимания на место постановки
запятой перед союзом и, тогда конструкция
обретет в ПВ свою смысловую завершен-
ность и логичность.

Относительно ТЛ встает вопрос об опис-
ке в глагольной форме обоняем – в против-
ном случае содержание статьи представля-
ется невразумительным.

В АЛ ситуация интерпретирована следу-
ющим образом: субъект действия, совпадаю-
щий с субъектом речи, устранен из предлагае-
мой ситуации и заменен на адресата текста,
который самостоятельно может выполнить
рекомендацию (при этом существительное
жар с выносной согласной в конце слова впол-
не объяснимо, по условиям скорописи, «транс-
формируется» в повелительную форму глаго-
ла жарь): сыплем на жар  насыпь и жарь.
Вопрос о том, кто должен обонять дух ноздря-
ми, переходит из области грамматической со-
четаемости, как в ПВ и ТЛ, в дискурсный ас-
пект и устраняется из текста как необязатель-
ная сочетаемость при инфинитиве (обонява-
ют  обоняем  обоняти). Ту же модаль-
ную трансформацию текста наблюдаем во вто-
рой статье (пущаем  пущаем  пущать).

3.2. В четвертом рецепте АЛ объедине-
ны рекомендации 3, 4 и 8 статей главы из ПВ,
с двумя сущностными разночтениями: введе-
нием наречия чисто и прочтением слова жил
как сил.

3.3. Следы явной неотредактированной
писцом вторичности текста АЛ находим в
последнем рецепте главы: сочетание поров-
ну всех не подкреплено в нем перечислением
необходимых ингредиентов: в АЛ назван толь-
ко анис, в то время как в ПВ и ТЛ – анис,
корица и мастика. Модальная трансформа-
ция проявляется в усилении степени катего-
ричности: личная форма вари заменена инфи-
нитивом варить.

Глава «О зинзивере»:
1. Преамбула (различающаяся в ПВ и

ТЛ краткими прилагательными тепла и теп-
лостна) заменена в АЛ описанием растения
на основании того, что «Диоскор глаголет».
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2. Содержание всех семи статей главы,
имеющихся в ПВ и практически скопирован-
ных в ТЛ, находим и в АЛ (с включением в
главу других рекомендаций, расширяющих
спектр применения растения), с сохранением
в основном лексико-грамматического их со-
става, за исключением тех же модальных
трансформаций глагольных форм: приклады-
ваем  прикладывать, умываем  умы-
вать, полощем  полоскать. Ср. в новых
рецептах АЛ: взять, смешать, варить, при-
кладывать; взять, отварить, принимать;
прикладывать; развести, мазать. Един-
ственное исключение – некорректная глаголь-
ная форма доставаем в АЛ после «аналога»
третьей статьи в ПВ и четвертой в ТЛ.

3. Любопытны два совпадения в текстах
ТЛ и АЛ включений, отсутствующих в ПВ:
прилагательного личным (статья 2 в ТЛ) и
сочетания к болящему горлу (статья 3 в ТЛ),
в АЛ – к горлу болящему. Такая общность
может косвенно свидетельствовать об обра-
щении писцов этих двух лечебников еще к од-
ному общему, помимо ПВ, источнику.

Глагольные формы как отражение
принципа институциональной
медицинской коммуникации

Наблюдения за функционированием в АЛ
глаголов, которые в ПВ и/или в ТЛ употреб-
лены в форме 1-го л. мн. ч. наст. времени, то
есть называют совместное с потенциальным
пользователем лечебника участие в действии
субъекта речи, на материале десяти сопос-
тавляемых глав, в том числе представленных
в настоящей статье в табличных вариантах,
обнаруживает последовательную трансфор-
мацию различных личных форм глагола
(а также кратких страдательных причастий и
девербативов) в инфинитивы (в том числе в
зависимые в структуре безличных конструк-
ций). В частности:

– глава «О шафране» (ПВ, л. 101 об.–
102; ТЛ, с. 106; АЛ, с. 14): прият  добро
принимать;

– глава «О пшене сорочинском» (ПВ,
л. 106 об.–107; ТЛ, с. 112; АЛ, с. 15): варят 
варить; прибавим  прибавить;

– глава «О васильках» (ПВ, л. 113–114;
ТЛ, с. 121; АЛ, с. 16): варена  варить; даем

пити  пить; толчет, смешав  толчет
и смешает  толчи и смешать;

– глава «О исопе» (ПВ, л. 117 об.–
118 об.; ТЛ, с. 125–126; АЛ, с. 36): положена
<...> и пито  если положить <...> и
пить; полощем  полоскать;

– глава «О пионии» (ПВ, л. 122–123 об.;
ТЛ, с. 130–131; АЛ, с. 19): толчено и приято 
толчено. И прияти; и то приятие  и то
мочно прияти;

– глава «О мокрице» (ПВ, л. 145 об.;
ТЛ, с. 154; АЛ, с. 26): парим  парить 
парить.

Обратим внимание, что отдельные гла-
гольные формы 1-го л. мн. ч. НСВ наст. вре-
мени, называющие потенциально-узуальные
действия обобщенного активного субъекта
(которым, вероятно, может быть и сам боль-
ной), в других статьях АЛ присутствуют в не-
значительном количестве, как правило, в гла-
вах, повторяющих содержание аналогичных
глав из ПВ и ТЛ (6–8), например:

(6) Корень тое травы варенъ в винh и толченъ,
и то прикладываемъ ко оттоку <...> Та трава варе-
на в водh и с коренїемъ толчена, и ту воду аще
дhтемъ малымъ даемъ пити тогда <...> (ПВ, с. 134);

(7) Корен тое травы варен в винh и толчен и то
прикладываем ко отоку <...> Та трава и с коренем
толчена и варена в водh и ту воду аще дhтем ма-
лым даем пить тогда <...> (ТЛ, с. 134);

(8) Корень фиялковой варить в вине и толчи –
прикладываем ко всякому отоку <...> Та трава, с
корнем варена в воде и толчена, даем малым де-
тям. Тогда <...> (АЛ, с. 21).

Таким образом, грамматически выра-
женное формой глагола значение совместно-
го действия, создающего эффект неофициаль-
ной коммуникации, мягкой рекомендации, по-
ложительный результат от использования ко-
торой гарантирован опытом субъекта речи,
последовательно устраняется из текста АЛ.

Чаще всего в АЛ встречаются глаголь-
ные формы 2-го л. ед. ч. повелительного на-
клонения, содержащие прямые наставления
адресату. Субъект действия при глаголах в
форме императива не определен; вероятно,
деятелем при глагольных лексемах насыпь,
жарь, столки, вари, возьми, всыпли, выж-
ми, выкинь, высуши, дави, дай, давай, жги,
закутай, запечатай, затыкай, истолки, ме-
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шай, нагрей, налей, наполняй (фиксируемые
также в ПВ и ТЛ) и др. может быть не только
врач, но и сам болеющий человек, при глаголь-
ных формах яждь, поди, как и при глаголь-
ных лексемах ясти, пить – только больной.
Тем не менее использование лечебника для
самолечения мы не можем исключить в свя-
зи с тем, что в АЛ фиксируем, хотя и единич-
ные, случаи употребления личного местоиме-
ния ты (в отличие от ПВ и ТЛ), например, в
главе о масличных бобках:

(9) ...и кто похочет подобре иметь, то возми
три бобка да варенцу корню и яждь порану. И поди
в мыльну. И ты видишь, как пойдет из тебя воню-
чий пот (АЛ, с. 13).

Указание на отличительные характери-
стики объекта лечения, больного, в конструк-
ции с относительным местоимением кто, как
в примере (9), свойственно всем трем сопос-
тавляемым лечебникам, но если в ПВ и ТЛ
объект и субъект врачевания, как правило,
разграничиваются, то в АЛ синтаксис пред-
ложения часто таков, что однозначно опреде-
лить субъекта рекомендуемого действия не
представляется возможным, например, в гла-
ве «О васильках»:

(10) Аще кто велми жилится заднимъ прохо-
домъ а нутръ не движется, тотъ да емлетъ траву
василкову и варитъ в винh, да смешавъ с масломъ
древянымъ гораздо, и то болящей прїемлетъ и ско-
ро проход движетъ (ПВ, с. 127);

(11) Аще кто велми жилитца задним прохо-
дом а нутрь не вяжется тогда емлет траву василко-
ву и варит в вине смешат с маслом деревяным
гораздо и то болящеи приемлет и скоро проход
движет (ТЛ, с. 121);

(12) Кто жилится велми задним проходом и
нутрь не движется, варить в вине, смешав с маслом
древянным гораздо, и прияти – скоро прохот дви-
жет (АЛ, с. 16).

Встречающиеся в АЛ конструкции с
местоимением который также граммати-
чески, в структуре предложения, не дают од-
нозначного ответа о субъекте врачевания,
например:

(13) Которой человек увечен животом, варить
кропиву в воде и пить. У кого грыжа, варить семя
кропивное с медом пресным и тот час пить – будет
здрав (АЛ, с. 38).

Эта информация, вероятно, производная
от специфики коммуникативной ситуации, спе-
цифики дискурса, для составителя лечебника
была очевидна.

«Алтайский лечебник»
в модальной проекции

По словам публикаторов, в АЛ «как бы
соединено несколько исторических пластов,
отражающих развитие медицинских знаний от
народных наблюдений за природой раститель-
ного мира до профессионально изготовленных
лечебных препаратов» [Леонтьева, Липинская,
2006, с. 6].

Его подзаголовок (в варианте, предла-
гаемом публикаторами) – «Норма ко редно
или оптека, имеющая в себе приписание
всех лекарств, которыя обретаются в опте-
ках, писаны своим портяком, из которых
может себе каждый человек употреблять в
небытии доктора, имея оныя у себе в со-
брании, на то устроенной шкатулке или в
постороне келии в шкафе, на то устроенном,
о зелиях, весьма ужиточных» (АЛ, 2006,
с. 12) – «расшифрован» ими как «Правила
ко уряду (или учреждению) необходимые
для устройства аптеки и самолечения (до-
машнего)» [Леонтьева, Липинская, 2006,
с. 5]. Таким образом, заголовок ориентиро-
ван на два типа адресата – аптекаря и того,
кто хотел бы вылечить себя сам.

Исследование показало, что в «Алтай-
ском лечебнике» второй половины XVIII в.
присутствуют как отголоски древнерусских
травников с их верой в силу молитвы (14) или
магию заговора (15), например:

(14) Заговор от зубов. «Христос воскресе из
мертвых», – сии слова напиши на бумаге и положи
на зубы на ночь.

(15) [Заговор от собачьего лая.] Тьфу, те двух-
шерстно, будь глуха и нема и слепа, как во чреве
матери была, и буть сейчас. Аминь. За амине сам
Бог почивает. Сии слова говори трижды. Да не бу-
дет лаять (АЛ, с. 52),

так и профессионально составленные рецеп-
ты, с классической для такого типа грамма-
тикой латинского Imperatīvus: Da tales doses...
(Выдай такие дозы), Misce (Смешай), Signa
(Обозначь), например:



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 31

О.В. Трофимова, А.В. Петрухина.  Лечебники XVII–XVIII вв. из сибирских архивов

(16) Возьми меда краснова четверть фунта и
водочной травки двадцать пять капель со ртутью и
целибухи. Пить три и четыре раза в сутки (АЛ, с. 47),

но чаще различные по содержанию рекомен-
дации (в том числе с учетом доступности ис-
ходного материала в домашнем употребле-
нии) получают модальность категорического
волеизъявления, будучи выраженными инфи-
нитивом, например:

(17) Полоскание от цынготы. Взять самого
крепкаго уксусу и розовой воды по четыре унца,
перечищеной селитры и квасцов – два драхма, меду
краснова – шесть унцев, сулемы – пять граней, раз-
вести сулему с розовой водой и смешать вместе
полоскать во рту.

(18) От бородавок. Взять сырое дерево и поло-
жить на угли горящи, а из другова конца будет пена.
И этой пеной мазать бородавки (АЛ, с. 49, 51).

Таким образом, компилированный из раз-
ных источников (что отражается, помимо про-
чего, в сосуществовании в нем форм инфини-
тива на -ти и на -ть) «Алтайский лечебник»
является рукописью, отличающейся по содер-
жательным и грамматическим характеристи-
кам от «Прохладного вертограда» и «Тоболь-
ского лечебника», которые могут рассматри-
ваться в отношении друг друга как списки
одного источника. «Алтайский лечебник» с его
выраженной тенденцией к модальности кате-
горического волеизъявления (что проявляет-
ся и в заголовке посредством лексемы нор-
ма, которую публикаторы трансформировали
в правила) тяготеет на этом модальном ос-
новании к статусу самостоятельного текста,
но включает только свод рекомендаций, то
есть произведение, имеющее, по словам пуб-
ликаторов, следы редактирования разными
почерками, но не связанное в своей языковой
материи единством стиля и, соответствен-
но, автора [Леонтьева, Липинская, 2006, с. 5].

Выводы

Привлеченные к сопоставительному ис-
следованию лечебники из сибирских архивов
представляют собой тексты – реализации
данной жанровой разновидности письменной
коммуникации, вступающие в отношения как
параллельности, так и последовательности в
проекции на известные лечебники из собра-

ний европейской части России. В связи с этим
процессы, обнаруженные на материале ана-
лизируемых источников, можно рассматри-
вать на другом материале для определения
как типичных признаков подобных текстов,
детерминируемых их общей дискурсной при-
родой, так и особенностей, зависящих от раз-
ных причин, в том числе от навыков институ-
циональной коммуникации субъекта письмен-
ной речи. Для достижения этих и других ис-
следовательских целей полезно было бы со-
здать корпус русских лечебников, который, с
учетом заимствованной их природы, о чем
сообщают авторы, мог бы быть востребован
при дальнейшем, в том числе сравнительном,
изучении.

Судя по сопоставленным текстовым
фрагментам, сходным по предмету описания,
ТЛ является списком одного из текстов под
названием ПВ. Старообрядческий АЛ – при-
мер процесса становления письменного тек-
ста нового формата в институциональной ме-
дицинской коммуникации, дискурса, в кото-
ром модальность мягкой рекомендации, ос-
нованной на личном опыте субъекта речи, вы-
ражающего себя грамматически в глаголь-
ной форме со значением совместного дей-
ствия, трансформируется в более жесткий,
формализованный рецепт с личными форма-
ми повелительного наклонения или в катего-
рический директив, выраженный глагольным
инфинитивом, с устранением каких-либо при-
знаков субъекта волеизъявления из грамма-
тики текста.

Критическое изучение лечебников пока-
зало, что их составители, названные В.В. Ко-
лесовым «списателями», достаточно ответ-
ственно относились к процессу построения
связного текста и, в случае осознаваемого ими
спорного прочтения переписываемого ориги-
нала, использовали грамматические формы,
которые обеспечили бы правильность содер-
жания и связность средств его выражения в
новом тексте.

Проведенное нами исследование диах-
ронного фрагмента на пути развития письмен-
ной медицинской коммуникации позволяет
согласиться с В.З. Демьянковым в том, что
«адаптация мнения к когнитивному окруже-
нию включает выбор стандарта точности и
манеру выяснения истины» [Демьянков, 2020,
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с. 14]. Старорусские лечебники как тексты с
основами медицинских знаний, тексты «не-
полного знания» трансформируются в юри-
дически значимые документы, в частности
в современные рецепты и протоколы лече-
ния болезней.
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REGULATIONS OF PETER THE GREAT IN THE ASPECT OF IMPERATIVENESS 1

Dmitriy V. Rudnev
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Natalia V. Pushkareva
St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Abstract. In the era of Peter the Great, a new genre of regulations appeared in the Russian official language,
with the help of which the authorities tried to introduce new, European principles of governing the country in
Russia. The authors of the regulations were faced with the difficult task of finding speech means adequate to the
new genre, corresponding both to the communicative tasks and to the addressee of the regulations. The performed
analysis demonstrates a significant update of the means of the official language used in the Peter’s regulations. In
particular, the ways of expressing imperative have undergone a significant transformation. Along with the
independent infinitive, which was inherited from pre-Petrine official speech, imperativeness begins to be expressed
by various lexical means – both Russian and borrowed in origin (Polonisms, Germanisms, Latinisms): modifiers
dolzhen ‘must’, imet’ ‘have to’, nadlezhit ‘should’, prinuzhden ‘be forced’, etc. in combination with the infinitive,
a particle da ‘let’ in combination with a verb in the present or future tense, etc. The models differed not only in origin
and stylistic coloring, but also in their compatibility. Changes in the system of imperative means were due to
various reasons – semantic (the need to more accurately express the imperative meaning), stylistic (the desire to
make a business text more bookish, to tear it away from the colloquial basis), socio-cultural (the influence of
European text patterns and socio-cultural models).
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РЕГЛАМЕНТЫ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ В АСПЕКТЕ ИМПЕРАТИВНОСТИ 1

Дмитрий Владимирович Руднев
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Наталия Викторовна Пушкарева
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В период правления Петра I в русском деловом языке возникает жанр регламента, при
помощи которого в России внедрялись новые, европейские принципы управления страной. Это обусловило
поиск адекватных новому жанру речевых средств, соответствовавших его коммуникативным задачам и ори-
ентированных на определенного адресата документа. Материалом для анализа послужили Артикул воинс-
кий, Генеральный регламент и Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи. Результаты проведенного
исследования демонстрируют существенное обновление средств делового языка, использованных в петров-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 37

Д.В. Руднев, Н.В. Пушкарева. Регламенты петровского времени в аспекте императивности

ских регламентах. Показано, что значительной трансформации подверглись способы выражения императив-
ности. Установлено, что наряду с независимым инфинитивом, унаследованным из допетровской деловой
речи, императивность начинает выражаться разнообразными конструкциями, содержащими русские и за-
имствованные лексические единицы (полонизмы, германизмы, латинизмы): модальными модификаторами
должен, иметь, надлежит, принужден и др. в сочетании с инфинитивом, частицей да в сочетании с глаго-
лом в настоящем или будущем времени и проч. Выявлены сочетаемостные различия средств выражения
императивности в регламентах. Аргументировано, что изменения в системе императивных средств были
обусловлены различными причинами: семантическими (необходимость точнее выразить императивное зна-
чение), стилистическими (стремление «окнижить» деловой текст), социокультурными (ориентация на евро-
пейские текстовые образцы и социокультурные модели).

Ключевые слова: деловая речь, история русского делового языка, XVIII век, Петровская эпоха, регла-
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Введение

Современную административную куль-
туру невозможно представить без регламен-
тирующих документов, в которых «в целях
упорядочения определенного участка дея-
тельности зафиксированы те или иные часто
повторяющиеся операции участников процес-
са, а также сроки исполнения тех или иных
технологических операций» [Шарипова, 2014,
с. 83]. Регламенты определяют функции и за-
дачи, полномочия и ответственность, связи,
средства поощрения и принуждения участни-
ков процесса.

Регламентирующие тексты современно-
го типа появляются в России на рубеже XVII–
XVIII вв. под влиянием европейских образ-
цов, что было обусловлено стремлением Пет-
ра I создать регулярное государство европей-
ского типа, воплотившимся прежде всего в
изменении принципов управления страной под
влиянием европейской политической теории,
представлявшей государство в виде механиз-
ма. Построение государства на основе прин-
ципов механики побуждало власть к регламен-
тации действий жителей страны при выпол-
нении должностных обязанностей.

В допетровский период деловым жанром,
имеющим некоторые признаки регламентов,
была наказная память. Этот жанр известен с
середины XVI в. и был одной из разновиднос-
тей памяти, по определению А.Н. Качалкина,
документа, представляющего собой распоряже-
ние, предписание старшего по положению лица
или учреждения на конкретные действия своим
подчиненным [Качалкин, 1989, с. 26]. Например:

Лета 7107 Генваря в 15 день, по Государеву
Цареву и Великого Князя Бориса Федоровича всеа
Русии указу, память Григорью Чернышову. Ехати
ему по Переславской дороге до села до Тонинскаго
и где встретит, с Сибирскими царевичи и с царица-
ми, Савина Воейкова с товарыщи; а где встретит, и
Григорью говорить Савину Воейкову с товарыщи,
чтоб оне ехали с Сибирскими царевичи и с царица-
ми в Троецкое село въ Ростокино, а в Ростокине б с
царевичи ночевали и были б наготове... (Память
Григорию Чернышову о удержании Кучюмова се-
мейства в селе Ростокине до государева указа, 15 ян-
варя 1599 г.) (АИ, с. 16).

Наказные памяти составлялись в прика-
зе или местном учреждении и, наделяя лицо
полномочиями для выполнения какого-либо
конкретного поручения, содержали инструк-
цию по его выполнению. Имея некоторые при-
знаки инструкции, наказная память была ли-
шена важных признаков регламентирующих
документов – повторяемости регламентиру-
емых действий и, как следствие, деперсони-
фицированности.

В петровское время появляется ряд рег-
ламентов, определивших жизнь страны на
много десятилетий вперед: «Артикул воинс-
кий» (1715), «Устав воинский сухопутный»
(1716), «Морской устав» (1720), «Генеральный
регламент» (1720), «Духовный регламент»
(1721), «Регламент Главному магистрату»
(1721), «Регламент о управлении Адмиралтей-
ства и верфи» (1722).

Регламенты не подменяли волю госуда-
ря, а были особой текстовой формой ее по-
стоянной трансляции. Так, в предисловии к
Артикулу воинскому говорилось: «Повелева-
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ем всем обще нашим генералам, штаб-, обер-
и унтер-офицерам и солдатам, как подданным,
так и чужестранным в службе нашей пребы-
вающим, послушным и покорным быть по сво-
ей должности и все пункты сего Артикула
право исполнять...» (АВ, с. 1); аналогичное
этому указание видим в Генеральном регла-
менте: «Того ради его императорское величе-
ство за потребно рассудить изволил всем в
вышеписанных государственных коллегиях
обретающимся вышним и нижним служите-
лям обще и каждому особо сим генеральным
регламентом во известие и вместо генераль-
ной инструкции (наказу) всемилостивейшее
свое повеление в нижеписанных главах объя-
вить» (ГР, с. 2). В присутствии императора его
воля оказывалась выше предписаний регла-
мента: «...где его царское величество своею
высокою особою присудствен, то всех началь-
ников власть и сила отнята есть, кроме тех,
которым от его величества нарочно что уп-
равлять повелено будет» (АВ, с. 18).

Регламенты были ориентированы на кол-
лективного адресата, в том числе и на тех,
кто не был обучен грамоте: так, военные рег-
ламенты регулярно читались перед строем
или во время приема пищи (в последнем слу-
чае можно усмотреть приспособление мона-
стырской традиции чтения жития святых во
время общей трапезы). Возможность чтения
регламентов перед строем следует принимать
во внимание при анализе используемых в них
речевых средств.

Петровские регламенты характеризуют-
ся значительной новизной используемых язы-
ковых ресурсов, в том числе средств выра-
жения императивности (побуждения, волеизъ-
явления). Этому можно дать два объяснения:
с одной стороны, регламентирующие тексты
как новый жанр требовали новых речевых
средств, с другой стороны, установка на но-
визну имела во многом осознанный характер:
новые речевые средства должны были под-
черкнуть противопоставление нового регуляр-
ного государства, новой управленческой куль-
туры предшествующей традиции. Кроме того,
были и иные причины – семантического и сти-
листического порядка, – о которых будет ска-
зано ниже.

Цель статьи – описать средства выра-
жения императивности в регламентах петров-

ского времени. Актуальность такого исследо-
вания обусловлена тем, что петровские рег-
ламенты явились первыми по времени русски-
ми регламентами и отразили изменения как в
административной культуре страны, так и в
языке управления. Изучение истории форми-
рования средств выражения императивности
помогает глубже понять современную систе-
му этих средств в деловых текстах, в част-
ности в регламентах.

Материал и методы

Материалом для наших наблюдений по-
служили три регламента – Артикул воинский,
Генеральный регламент и Регламент о управ-
лении Адмиралтейства и верфи. Выбранные
для лингвистического анализа регламенты
регулировали разные стороны жизни страны
(военную и гражданскую) и связаны с разны-
ми периодами законотворческой деятельнос-
ти Петра I. Это позволило корректно описать
репертуар средств выражения императивно-
сти в текстах регламентов петровского вре-
мени, проследив возможную зависимость ис-
пользования этих средств от тематики и ад-
ресата регламента, а также от времени его
создания.

В работе использованы описательный,
сравнительно-исторический методы, контек-
стуальный, валентностный анализ, прием ко-
личественных подсчетов.

Остановимся на понятии императивнос-
ти, используемом в статье. Деловое общение
(а следовательно, и тексты, при помощи ко-
торых оно осуществляется) «характеризует-
ся ярко выраженной стратегией воздействия
адресанта на адресата с целью побуждения
второго к совершению определенного (чаще
всего посткоммуникативного) действия»
[Комлева, 2003, с. 4–5], цель делового обще-
ния – «предписать типовому адресату нормы
поведения и установить порядок осуществле-
ния деятельности в конкретной деловой сфе-
ре» [Ширинкина, 2018, с. 120].

В стилистике эту черту деловой речи
описывают как стилевую окраску долженство-
вания, побудительность, директивность, пред-
писывающий характер (прескриптивность),
императивность и т. д. В правоведении основ-
ными способами правового воздействия при-
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знаются запрет, дозволение и позитивное обя-
зывание, в качестве дополнительных – утвер-
ждение, рекомендация, поощрение и др. [Бош-
но, 2014, с. 55–60].

Обязывание выражается широким набо-
ром средств: лексемами с семой волеизъяв-
ления (обязанность, полномочия), глагольной
формой настоящего предписания, модально-
инфинитивными конструкциями (с модальны-
ми операторами должен, обязан, следует),
речевыми клише (в установленном порядке
и др.) и проч. Семантика дозволения (необя-
зательного следования) выражается лексема-
ми вправе, допускается, разрешается в со-
четании с инфинитивом или отглагольным су-
ществительным; семантика запрета – соче-
таниями отрицательной частицы не и лексем
вправе, мочь, допускаться, разрешаться.

«В документе может происходить как
усиление категоричности предписания, так и
ее уменьшение» [Ширинкина, 2018, с. 125].
Интенсивность реализуется как мера волеизъ-
явления различными средствами, в частности
прилагательными, наречиями, усиливающими
или смягчающими степень категоричности
(только, обязательный, обязательно, ис-
ключительный, исключительно, всегда, не
позже), при помощи возможного выбора си-
нонима (должен и обязан), предпочтения при
выборе вида глагола (подробно о средствах
реализации интенсивности см.: [Ширинкина,
2018; Орлова, 2014]).

Эмоциональность документного текста
зависит от способов реализации волеизъявле-
ния, соотношения семантики обязывания, доз-
воления и запрета, от наличия в тексте интен-
сификаторов волеизъявления. Так, имплицит-
ный способ выражения обязывания (настоя-
щее долженствования) формирует эмоцио-
нально нейтральный тон, тогда как «высказы-
вания с эксплицитным императивом, акценти-
рующие волеизъявление, в эмоциональном
плане дальше от нулевой точки шкалы» [Ор-
лова, 2014, с. 193].

Наряду с пониманием императивности как
стилистической окраски делового текста су-
ществует ее семантическое толкование, пред-
ставленное, например, в работах А.В. Бондар-
ко, описывающего ее через понятие импера-
тивной ситуации – «типовой содержательной
структуры, основными элементами которой

являются: 1) субъект волеизъявления (C1),
2) субъект-исполнитель (С2), 3) предикат, рас-
крывающий содержание волеизъявления, ис-
ходящего от C1 и обращенного к С2: каузиру-
ется действие (в широком смысле), направ-
ленное на преобразование пока (в момент во-
леизъявления t1) ирреальной ситуации в си-
туацию, которая по замыслу говорящего дол-
жна стать в результате каузируемого дей-
ствия (в момент или период t2) реальной»
[Бондарко, 1990, с. 80]. В дальнейшем в ста-
тье используются понятия субъекта волеизъ-
явления и субъекта-исполнителя, предложен-
ные А.В. Бондарко.

Результаты и обсуждение

Средства выражения императивности
в петровских регламентах

В деловом языке XVI–XVII вв. основ-
ным средством выражения императивности
был инфинитив, реже использовались формы
сослагательного наклонения глагола. По сло-
вам М.А. Соколовой, в «Судебнике» 1550 г.
«все статьи, излагающие то или иное установ-
ление, пользуются исключительно формой
инфинитива» [Соколова, 1952, с. 58]. Схожую
ситуацию можно наблюдать в тексте «Собор-
ного уложения» 1649 г., а также и в иных до-
кументах светской власти (см. также: [Колоб-
кова, 1995, с. 15–16]). В регламентах петров-
ского времени набор средств выражения
императивности существенно расширяется.

Выражение обязывания

Обратимся к количественному распре-
делению разных средств выражения обязы-
вания. В Артикуле воинском встретились та-
кие способы, как: «иметь + инфинитив»
(155 случаев), «надлежит + инфинитив» (68),
формы будущего времени со значением пред-
писания (58), независимый инфинитив (33) 2,
формы настоящего долженствования (24),
«должен + инфинитив» (23), «долженству-
ет + инфинитив» (12), «надобно + инфинитив»
(9), «бывать + страдательное причастие» (9),
«да + будущее время глагола» (7), «принуж-
ден + инфинитив» (7) и некоторые другие (дол-
жно (3), потребно (3), обязан (1) и проч.).
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Как можно видеть из приведенных данных,
главным способом выражения были модаль-
ные операторы иметь, надлежит в сочета-
нии с инфинитивом и формы будущего време-
ни со значением долженствования. Инфини-
тив оказывается далеко не самой частотной
формой в Артикуле.

Средства выражения обязывания в Ге-
неральном регламенте в целом те же, но их
количественное распределение оказывается
иным: «надлежит + инфинитив» (77 случа-
ев), независимый инфинитив (49), «иметь +
инфинитив» (47), формы настоящего должен-
ствования (41), «должен + инфинитив» (21),
формы будущего времени со значением дол-
женствования (12), «повинен + инфинитив» (7),
«долженствовать + инфинитив» (5), «дол-
жность есть + инфинитив» (5) и некото-
рые другие.

В Адмиралтейском регламенте средства
выражения обязывания распределяются сле-
дующим образом: независимый инфинитив
(729 случаев), «должен + инфинитив» (318),
«надлежит + инфинитив» (253), формы буду-
щего времени со значением долженствования
(69), «чтоб + л-форма глагола» (55), «иметь +
инфинитив» (37), «повинен + инфинитив» (33),
«должно + инфинитив» (16). Единичными слу-
чаями представлены такие средства выраже-
ния обязывания, как формы настоящего дол-
женствования (6), «надобно + инфинитив» (5),
«повинно + инфинитив» (2), «долженству-
ет + инфинитив» (2) и др. При сопоставлении
с данными Артикула воинского обнаружено,
что конструкция «иметь + инфинитив» реа-
лизуется редко, а в Адмиралтейском регла-
менте фиксируется увеличение доли незави-
симого инфинитива. Можно предположить, что
малая представленность конструкции
«иметь + инфинитив» обусловлена нечеткос-
тью выражения ею предписывающей модаль-
ности регламента.

В некоторых случаях средства выра-
жения обязывания употреблены как синони-
мичные:

(1) Ежели кто кому прикажет кого смертно убить,
оный тако ж, яко убийца, сам имеет казнен быть смер-
тью, а имянно голову ему отсечь (АВ, с. 122);

(2) ...оный [утаивший государственные день-
ги] живота лишится и имеет быть повешен. Тую

же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не изве-
стят (АВ, с. 142).

Однако замена была возможна не все-
гда, что обусловлено различиями в семанти-
ке этих средств, особенностями их левосто-
ронней (субъектной) и правосторонней соче-
таемости, выбором между личной и безлич-
ной моделью выражения обязывания, а так-
же стилистическими причинами. Кроме того,
немаловажными оказываются прагматичес-
кие факторы – особенности адресата, способ
донесения содержания регламента до адре-
сата, способ обязывания и др.

Охарактеризуем средства эксплицитно-
го выражения обязывания.

Ярким средством выражения обязыва-
ния является речевая формула его импера-
торское величество повелевает:

(3) Его императорское величество повелева-
ет, чтоб никто не дерзал, какого б чина и достоин-
ства он ни был, в камеру судейского правления вхо-
дить... (ГР, с. 18).

Основным средством выражения обязы-
вания в допетровской деловой письменности
было инфинитивное предложение. Оно продол-
жает употребляться и в регламентах. Доля
таких предложений в исследуемых докумен-
тах неодинакова: так, в Адмиралтейском рег-
ламенте они составляют большинство случа-
ев выражения обязывания. Независимый ин-
финитив предпочтителен в заголовках к ста-
тьям регламентов:

(4) Леса на боты и шлюпки подряжать возить
сухие в крытых судах (АР, с. 8),

а в статьях регламентов – при описании пос-
ледовательности выполнения каких-либо
действий:

(5) Ежели кто отца своего, мать, дитя во мла-
денчестве, офицера наглым образом умертвит, она-
го колесовать, а тело его на колесо положить, а за
прочих мечем наказать (АВ, с. 123).

Кроме инфинитивного предложения, ис-
пользовались другие односоставные предложе-
ния для выражения обязывания, содержащие
конструкции «надлежит + инфинитив», «дол-
жно + инфинитив», «надобно + инфинитив»,
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«нужно + инфинитив» и проч. Предложения с
глаголом надлежит ‘должно, нужно, следует’
(СлРЯ XVIII, вып. 13, с. 174) получают широ-
кое распространение в петровское время, хотя
практически неизвестны в предшествующую
эпоху (не исключено, что модель является ре-
зультатом польского влияния [Besters-Dilger,
1997, p. 21]). В регламентах конструкция «над-
лежит + инфинитив» – одна из самых частот-
ных для выражения обязывания:

(6) Прежде надлежит в верьху листа год и
число написать, потом присудствующие члены за-
писать и потом протокол держать (ГР, с. 23).

На первый взгляд, безличная конструк-
ция «надлежит + инфинитив» дублирует ин-
финитивную. Однако это справедливо лишь
отчасти. Во-первых, введение в инфинитив-
ное предложение модального оператора над-
лежит меняет стилистическую окраску кон-
струкции: инфинитивное предложение связа-
но с разговорной речью, из которой проникло
в деловые документы; введение надлежит
придает выражению обязывания книжную ок-
раску. Окнижение, олитературивание деловой
речи – одна из тенденций Петровской эпохи.
Во-вторых, модальность инфинитивного пред-
ложения неоднозначна: инфинитивное предло-
жение могло, помимо обязывания, выражать
значение возможности. Введение модально-
го оператора надлежит снимает неоднознач-
ность. В-третьих, инфинитив обычно сопро-
вождается дательным субъекта. Предложе-
ния с надлежит также могут включать в свой
состав дательный субъекта:

(7) А ежели в таких корреспонденциях какое
непотребное замедление учинится, в том особли-
во президенту ответствовать надлежит... (ГР, с. 14).

Однако часто предложение не содержит указа-
ния на субъект, отчего предписание приобрета-
ет более обобщенный характер. Кроме того,
модальный оператор надлежит изредка упот-
ребляется и в двусоставном предложении (хотя
и с неактивным грамматическим субъектом):

(8) ...которые [указы] надлежат быть пись-
менные и зарученые, а не словесные... (ГР, с. 6).

При реализации семантики обязывания
в двусоставных предложениях субъект-испол-

нитель предписываемого действия находит-
ся в позиции подлежащего (в инфинитивном
предложении он выражен субъектным допол-
нением). Множество способов выражения обя-
зывания в двусоставном предложении, встре-
чающихся в текстах регламентов, по-видимо-
му, следует рассматривать как поиск наибо-
лее точной модели, которая еще не грамма-
тикализировалась в русском языке. В совре-
менном деловом языке чаще всего использу-
ются краткие модальные прилагательные
должен и обязан. В регламентах петровско-
го времени европейская калька обязан еще
не получила распространения и встречается
лишь в единичных случаях:

(9) Ежели кто с девкою пребудет или очрева-
тит ее под уговором, чтоб на ней жениться, то он
сие содержать и на чреватой жениться весьма обя-
зан (АВ, с. 131–132).

В значении ‘обязан’ в регламентах изред-
ка встречаются лексические единицы пови-
нен или принужден:

(10) Такожде надлежит ему [переводчику]
свой перевод во свидетельство подписывать: сие
повинен он исполнять под такими ж штрафами и
наказаниями, как в должности секретарской напи-
сано (ГР, с. 25);

(11) А офицер, ежели знатной причины в том
не объявит, тогда за рядового несколько времяни
служить принужден будет (АВ, с. 59).

Полонизм повинен (powinien) в XV в.
проник в украинский и белорусский языки, где
используется до сих пор [Besters-Dilger, 1997,
p. 27–28]; в современном польском деловом
языке powinien выражает долженствование
с дополнительной модальной семой вынужден-
ности [Магдалинская, 2015, с. 15] (см. также:
[Магдалинская, 2011, с. 194; Ваулина, Магда-
линская, 2012, с. 13–14]).

Модальный предикатив должен извес-
тен уже с древнерусской эпохи (семантичес-
кая история слова должен представлена в:
[Дронова, 2006, с. 191–204]), «в старорусский
период начинается его последовательное дви-
жение к центру микрополя необходимости»
[Ваулина, 1991, с. 29]. В Петровскую эпоху он
сохранял живую связь с существительным
долг и преимущественно употреблялся в пред-
ложениях с личным подлежащим, причем ин-
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финитивная часть была выражена глаголом
действительного залога:

(12) Каждый офицер, который в крепости, ла-
гере, на валу, у ворот или в поле караул имеет, дол-
жен в том ответ дать... (АВ, с. 35);

(13) ...но каждый [член коллегии] с надле-
жащим прилежанием и ревностию службу свою
отправлять и попечение иметь должен (ГР, с. 11).

Признаки расширения сочетаемости дол-
жен можно отметить в Адмиралтейском рег-
ламенте:

(14) Должны быть уничтожены всякие рос-
писки или с них списки и цертификаты, которые не
таким образом зделаны, как в регламенте положе-
но (АР, с. 15).

Чаще всего в двусоставном предложении
при выражении обязывания используется мо-
дальный оператор иметь, который сравнитель-
но с другими операторами обладает широкой
сочетаемостью как с грамматическим субъек-
том, так и с приглагольной (инфинитивной) ча-
стью. В качестве подлежащего встречаются
и личные одушевленные, и предметные неоду-
шевленные существительные. В сочетании с
личными существительными (а также место-
имениями, обозначающими лицо) иметь мо-
жет присоединять инфинитив в действитель-
ном залоге, инфинитив в страдательном зало-
ге или инфинитивную часть, выраженную со-
четанием быть и страдательным причастием:

(15) Президенты и вице-президенты имеют
того смотрить, чтоб служители при коллегиях, кан-
целяриях и канторах до последняго должность свою
знали... (ГР, с. 20);

(16) Служба божия имеет отправляться по
вся утра и вечеры и полдень... с пением и молени-
ем в лагерях... (АВ, с. 13);

(17) Того ради надлежит публичному месту
быть, где в указное время все наказанье на теле и
лишение живота чинено быть имеет... (ГР, с. 35);

(18) Когда офицер при молитве пьян явится, а
чрез оное пьянство другим соблазн учинит, тогда оный
имеет впервые и вдругоредь арестом у профоса на-
казан, а втретие на несколько времяни от службы от-
ставлен и рядовым учинен быть (АВ, с. 14).

Наиболее частотно употребление мо-
дального глагола иметь в сочетании с конст-
рукцией «быть + страдательное причастие».
Возможно и безличное употребление иметь:

(19) В обозе всюды чисто держано имеет
быть... (АВ, с. 66).

Хотя конструкция «иметь + инфинитив»
известна в древнерусском языке как один из
способов выражения будущего времени с от-
тенком долженствования [Дронова, 2006,
с. 205–207], изредка желательности или воз-
можности [Ваулина, 1988, с. 44], ее распрост-
ранение в документах Петровской эпохи в ка-
честве средства выражения обязывания сле-
дует отнести к польскому влиянию (mieć + ин-
финитив), поскольку эта конструкция в модаль-
ном значении появляется в русских текстах со
второй половины XVI в., то есть тогда же, ког-
да активизируется польское влияние на русский
язык. В свою очередь, польская конструкция
могла быть результатом либо калькирования
немецкой конструкции haben zu (калька XII–
XIII вв. французского avoir à), либо влияния
средневековой латыни (habeo + инфинитив)
[Besters-Dilger, 1997, p. 22–25].

Отметим, что модальное значение кон-
струкции «иметь + инфинитив» в регламен-
тах не всегда возможно отграничить от зна-
чения будущего времени, например:

(20) Всякой бунт, возмущение и упрямство без
всякой милости имеет быть виселицею наказано
(АВ, с. 102).

В польском языке mieć в сочетании с ин-
финитивом часто выражает оттенок заплани-
рованности действия, семантически соответ-
ствуя русскому предстоит, «для официально-
деловых документов и научных текстов гла-
гол mieć нетипичен» [Магдалинская, 2015,
с. 16]. Нельзя исключать, что именно недоста-
точно ясная модальная семантика глагола
иметь способствовала сокращению употреб-
ления конструкции «иметь + инфинитив» в бо-
лее поздних петровских регламентах. Так, в
Адмиралтейском регламенте она представле-
на всего 37 случаями, большинство из них при-
ходится на сочетания с инфинитивом быть:

(21) А у рот первые начальники имеют быть
капитаны... (АР, с. 21);

(22) Все палаты в Арсенале имеют построе-
ны быть близко воды и крепко зделаны (АР, с. 39).

Кроме полонизмов, в выражении обязы-
вания изредка использовалась церковнославян-
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ская конструкция «да + форма настоящего /
будущего времени глагола»:

(23) Овощные воры, такожде которые дрова,
кур, гусей и рыбы крадут, по рассмотрению во-
ро<в>ства да накажутся (АВ, с. 140);

(24) ...а взятые за то деньги купно с теми, кои
найдутся в корманах [!], да будут употреблены по
указу от Коллегии в госпитал (АР, с. 143).

Далее охарактеризуем средства импли-
цитного выражения обязывания, к которым
относится употребление форм настоящего и
будущего долженствования, а также конструк-
ции «бывать + страдательное причастие».
Хотя формы настоящего и будущего времени
глагола еще не закрепились в качестве сред-
ства выражения обязывания, обращает на
себя внимание их широкое употребление, по-
скольку в контексте регламента они приобре-
тают оттенок долженствования:

(25) Ежели же кто против сего поступит и пре-
небрежет, тот наказан будет денежным штрафом...
(ГР, с. 7);

(26) Естьли сие офицер учинит, лишится чина
своего и имеет за рядового служить... (АВ, с. 39).

Можно отметить следующие особенно-
сти употребления в регламентах форм буду-
щего времени в качестве средства выраже-
ния обязывания: 1) они используются для вы-
ражения страдательного залога, доминиру-
ет конструкция «будет / будут + страдатель-
ное причастие»; 2) их использование ограни-
чено главной частью сложноподчиненного
предложения с придаточным условным
(придаточная часть выражает гипотезу пра-
вовой нормы, главная часть – ее диспозицию).

Сходно употребление конструкции «бы-
вать + страдательное причастие прошедше-
го времени», в которой подчеркивается повто-
ряемость и результативное значение:

(27) Еще такожде повешены бывают оные,
которые в дезертировании поимаются (АВ, с. 75);

(28) Члены коллегиев ни к каким другим де-
лам употреблены не бывают, кроме что чину их
принадлежит... (ГР, с. 12).

Формы настоящего времени для выра-
жения обязывания часто использованы в Ге-
неральном регламенте и редко в военных рег-
ламентах. Возможно, это обусловлено тем, что

значение настоящего долженствования в до-
кументах петровского времени реализовыва-
лось еще недостаточно четко:

(29) Сколь скоро коллегиум в вышепомяну-
тое время и часы соберется, хотя и не все, но боль-
шая часть членов, то доносит и чтет секретарь все в
надлежащем порядке... (ГР, с. 7).

Распространение настоящего предписа-
ния происходит в эпоху Екатерины II.

В рассматриваемых документах обнару-
живается взаимодействие разных форм вы-
ражения обязывания:

(30) Одним президентам, когда они присуд-
ствуют, надлежит от его императорского величе-
ства и от Сената в коллегии присылаемые указы
распечатывать, а другие все из провинцей и из дру-
гих коллегей приходящия ведомости и письма рас-
печатывает, кто первой по президенте, и потом
оныя от секретарей чтены бывают по содержанию
пятой главы сего регламента... (ГР, с. 15).

Примеры одновременного использова-
ния разных способов выражения обязывания,
видимо, следует трактовать как признак от-
сутствия грамматикализации этих средств и
системных связей между ними: в деловой речи
происходил поиск наиболее точных моделей
выражения обязывания путем уточнения их
функций и преодоления полиномии.

Выражение разрешения

Разрешение, как и обязывание, выражает-
ся при помощи двусоставных и односоставных
(безличных) предложений. Безличные конструк-
ции содержат модальные предикативы можно,
свободно, близкое к безличному свобода да-
ется (в сочетании с инфинитивом):

(31) ...разве когда президенты за болезнью или
других помешательств ради в коллегиум не могут
быть, то можно им к себе секретаря или нотариуса
призвать и чрез оных мнение свое коллегию объя-
вить... (ГР, с. 16);

(32) ...но надобно оное исправить, а по окон-
чании той работы свободно есть ему [солдату] о
неправом командировании жалобу принесть...
(ГР, с. 43),

либо (квази)безличные глагольные формы по-
зволяется, позволено, допущается, допуще-
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но, не запрещается (в сочетании с инфинити-
вом или отглагольным существительным):

(33) ...а ежели неможно сыскать столько по-
требных российской нации [матросов], то позволя-
ется нанимать и иноземцов, но токмо чтоб не бо-
лее четвертой доли (АР, с. 26);

(34) Впрочем, в правах позволено вора, кото-
рый в ночи в дом ворвется, без страху наказания
умертвить, ежели его без своего опасения преодо-
леть было невозможно... (АВ, с. 138);

(35) ...и такое ему [преступнику] премене-
ние имяни в правах допущается и не запрещает-
ся (АВ, с. 147).

В двусоставной конструкции разрешение
выражается при помощи глагола мочь:

(36) ...тогда может офицер потерянием ружья
своего, из котораго он стрелял, и вычетом жалова-
нья его на несколько месяцов, а рядовой шпицру-
тенами наказан быть (АВ, с. 33);

(37) ...но ежели кто будет ранен или болен,
тогда может он о том офицеру возвестить и обож-
дать, пока ему надлежащее позволение отлучити-
ся дано будет (АВ, с. 69).

Двусоставная конструкция со значени-
ем разрешения может содержать глагол по-
зволять (изволять, соизволять) и грамма-
тический субъект, указывающий на источник
волеизъявления (чаще всего – его импера-
торское величество, реже – регламент):

(38) И позволяет его императорское величе-
ство коллегиям самим угодные способы о том... в
доношение учинить (ГР, с. 30).

Выражение разрешения редко встреча-
ется в регламентирующих документах петров-
ского времени.

Выражение запрета

Запрет выражается независимым инфи-
нитивом с отрицанием (это наиболее частот-
ная форма):

(39) ...и когда апробуется, тогда не произво-
дить в дело безписменнаго указу (ГР, с. 6);

(40) Мастеровых людей не переводить от од-
ного мастерства к другому (АР, с. 86),

а также формами настоящего времени глаго-
лов запрещается, не позволяется, причас-

тием не позволено в сочетании с инфинити-
вом, отглагольным существительным или в
сочетании с придаточной частью в составе
сложного предложения, которая присоединя-
ется с союзом чтоб / дабы:

(41) Того ради чрез сие все идолопоклонство,
чародейство (чернокнижество) наикрепчайшее
запрещается... (АВ, с. 8);

(42) ...и того ради не позволяетца, чтоб кото-
рой фамилии одной все были во одной гражданской
службе, но, по препорции, и воинской (ГР, с. 28);

(43) ...понеже никому не позволено в кол-
легии о других делах разговоры иметь... (ГР, с. 18).

Выражение запрета при помощи модаль-
ного слова с отрицанием не может в сочета-
нии с инфинитивом лишено однозначности,
которая характерна для перечисленных выше
форм и конструкций:

(44) Однако ж они [арматоры 3] не могут взять
ни единаго матроза из Адмиралтейства, разве о
том в коллегию будет дан указ от его величества
(АР, с. 33);

(45) По сему артикулу никакой офицер, ни
салдат не может оправдатися, хотя с ним от фельд-
маршала и генерала непристойным образом по-
ступлено будет и ему от них некоторым образом
оскорбление славы учинится... (АВ, с. 23).

В примере (45) не может интерпрети-
руется и как отсутствие возможности, и как
запрет; это характерно и для других случаев
употребления не может, хотя весьма редких.

В эксплицитной форме запрет выража-
ется при помощи речевой формулы его импе-
раторское величество не позволяет, где
представлен субъект волеизъявления:

(46) Такоже не позволяет его императорское
величество, чтоб в прихожих каморах коллегии ка-
кие писари или подьячие сидели и дел тамо отправ-
ляли... (ГР, с. 30).

В военных регламентах частотным сред-
ством выражения запрета являлась аналитичес-
кая форма повелительного наклонения глагола
дерзать ‘сметь, осмеливаться, решаться на
что-л.’ (СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 108) с отрицани-
ем и в сочетании с инфинитивом. Чаще всего
запрет выражался при помощи частицы да и
формы настоящего времени либо формой со-
слагательного наклонения глагола не дерзать
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(в Артикуле воинском 41 и 7 случаев упот-
ребления соответственно):

(47) Всем офицерам и рядовым надлежит свя-
щенников любить и почитать, и никто да не дерзает
оным как словом, так и делом досаду чинить, и пре-
зирать, и ругаться (АВ, с. 15);

(48) А когда его [солдата] очередь к караулу
или работе его величества придет, онаго бы отнюдь
за своею работою удерживать и препятствовать
не дерзали (АВ, с. 45).

Интенсификаторы
обязывания и запрета

Использование интенсификаторов мо-
дальных значений обязывания и запрета свя-
зано с их сходством в выражении «строго оп-
ределенного предписания действовать или воз-
держаться от действия в некоторых условиях,
описываемых гипотезой» [Эйсман, 1972, с. 82].

В текстах петровских регламентов и ус-
тавов в функции интенсификаторов употреб-
лены прежде всего наречия и наречные соче-
тания с интенсифицирующим значением: без
всякаго мотчания, весьма ‘совсем, вполне’
(СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 76), всеконечно, все-
мерно, зело, как скоро (скорее) возможно,
надлежащим образом ,  наикрепчайше ,
(на)крепко, немедленно, необходимо, нео-
тложно, неотменно, непременно, никакой
нужды ради, ни под каким видом, отнюд(ь)
‘совсем, вовсе, никоим образом’ (СлРЯ XVIII,
вып. 18, с. 37), прилежно, сколь скоро воз-
можно, сколько возможно, с надлежащим
прилежанием и ревностию и др.:

(49) Також имеет подчиненный от всякаго
непристойнаго рассуждения об указах, которые
ему от начальника даны, весьма воздержаться
(АВ, с. 26);

(50) Все указы, которые или в лагерях, или в
крепостях при трубах, барабанах или при пароле
объявятся, имеет каждый необходимо исполнять
(АВ, с. 30–31);

(51) ...чего президенту и членам Адмиралтей-
ской коллегии надлежит смотреть накрепко (АР, с. 26);

(52) ...и такого наверстывания отнюд не до-
пускать и не подписывать, но також протестовать
(АР, с. 42).

Из перечисленных интенсификаторов
регулярную представленность в регламентах

демонстрируют наречия весьма, отнюдь,
немедленно, (на)крепко. Лексическая пест-
рота была обусловлена новизной употребле-
ния этого класса слов, со временем их коли-
чество уменьшалось, а состав стабилизиро-
вался. Разные интенсификаторы характеризо-
вали разные аспекты совершения предписы-
ваемого действия – быстроту (немедленно,
неотложно, без мотчания), активность ад-
ресата при его выполнении (прилежно, на-
крепко, с надлежащим прилежанием,  с
надлежащим старанием), соответствие
установленному порядку (неотменно, непре-
менно, надлежащим образом), полноту до-
стижения результата или запрета (весьма,
отнюдь). При выражении запрета интенсифи-
каторами регулярно выступали также отрица-
тельные местоимения и местоименные наре-
чия, усиливавшие полноту запрета, – никто,
нигде и проч.:

(53) ...а без отпуску никому никуды отъеж-
жать не позволяется... (АР, с. 11).

Способом усиления предписания в рег-
лементах петровского времени является ука-
зание на разного рода кары за его неиспол-
нение: под опасением лишения чести и
живота, под потерянием живота ,  под
лишением живота, под опасением жес-
токаго наказания, под наказанием смер-
ти,  без всякой милости , под смертною
казнию,  под наказанием смертным, под
опасением штрафа, под лишением жа-
лованья и мн. др.

Регламентирующие документы Петров-
ской эпохи характеризуются высокой плотно-
стью употребления интенсификаторов при
выражении обязывания и запрета. Отчасти
это было обусловлено влиянием европейских
образцов, отчасти – новизной регламентиру-
ющих жанров и, возможно, опасением адре-
санта документа, что из-за недостаточной
дисциплины со стороны адресата регламен-
тов они не будут выполняться. Все это созда-
ет специфическую жесткую тональность пет-
ровских регламентов. Следует, однако, иметь
в виду, что власть пыталась повысить эффек-
тивность выполнения регламентирующих до-
кументов не только устрашением, но и разъяс-
нениями. Так, в Артикуле воинском встреча-
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ются многочисленные толкования к артику-
лам, выделенные графически, в других регла-
ментах и уставах толкование включается в
текст, например:

(54) Понеже должность его [нотариуса] чина
в том состоит, чтоб он при собрании коллегии про-
токол держал, того ради надлежит ему оной следу-
ющим образом сочинять (ГР, 23).

При выражении разрешения интенсифи-
каторы обычно не употребляются, однако в
качестве исключения можно отметить и та-
кие случаи:

(55) Такожде не вельми охотно позволяется,
чтоб офицер другаго, которой караулу в том месте
не имеет, на караул с собою брал... (АВ, с. 35).

В данном примере сочетание не вельми охот-
но ослабляет предоставляемую возможность
выбора, с одной стороны, и актуализирует
субъекта волеизъявления, который предостав-
ляет разрешение, с другой стороны.

Выводы

Петровские регламенты представляли
собой новый жанр в российской деловой ком-
муникации, речевое оформление которого по-
требовало привлечения новых языковых
средств. Значительной трансформации и об-
новлению подверглись средства выражения
императивности, использовавшиеся в деловых
текстах. Наряду с традиционно употребляв-
шимся для выражения обязывания инфинити-
вом, тексты регламентов содержат большое
количество новых средств (надлежит, дол-
жен и проч. в сочетании с инфинитивом, фор-
мы настоящего и будущего времени глагола),
в том числе заимствованных – полонизмов,
германизмов, латинизмов (иметь, повинен в
сочетании с инфинитивом и др.). Новизна ис-
пользуемых средств проявлялась и в случаях
их контаминации типа да долженствует
(+ инфинитив), да не имеет (+ инфинитив).

Изменения в репертуаре императивных
средств были обусловлены различными при-
чинами: семантическими (необходимость
точнее выразить императивное значение), сти-
листическими (стремление «окнижить» дело-
вой текст), социокультурными (утверждение
двусоставной модели, где субъект-исполни-

тель занимал позицию подлежащего для вы-
ражения императивности под влиянием евро-
пейских текстовых образцов).

Императивную тональность петровских
регламентов можно охарактеризовать как
жесткую. Для ее усиления использовался
широкий круг различных интенсификаторов,
которые подчеркивали полноту запрета, необ-
ходимость совершать предписанное действие
быстро, согласно установленной модели по-
ведения, с внутренним напряжением и т. д.
Усилению обязывания и запрета в регламен-
тах способствовали угрозы наказания за не-
совершение предписанного действия. Необ-
ходимость употребления интенсификаторов
была обусловлена, видимо, новизной регламен-
тирующих текстов и опасением государя, что
такие тексты не будут в полной мере эффек-
тивны как средство управления. Вместе с тем
в регламентах можно обнаружить стремление
адресанта убедить адресата в необходимос-
ти совершения предписываемых действий
посредством разъяснения – что типично для
деловой коммуникации петровского времени.

ПРИМЕЧАНИЯ
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теля’ (СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 92).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бондарко А. В., 1990. К анализу категориальных си-
туаций в сфере модальности: императивные
ситуации // Теория функциональной грамма-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 47

Д.В. Руднев, Н.В. Пушкарева. Регламенты петровского времени в аспекте императивности

тики. Темпоральность. Модальность. Л. : На-
ука. Ленингр. отд. С. 80–89.

Бошно С. В., 2014. Способы и методы правового
регулирования // Право и современные госу-
дарства. № 3. С. 52–60.

Ваулина С. С., 1988. Эволюция средств выражения
модальности в русском языке (XI–XVII вв.).
Л. : Изд-во ЛГУ. 143 с.

Ваулина С. С., 1991. Эволюция средств выражения
модальности в русском языке (XI–XVII вв.) :
автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л. 38 с.

Ваулина С. С., Магдалинская Е. Н., 2012. Модальное
микрополе необходимости в официально-де-
ловых документах русского и польского язы-
ков // Вестник Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта. № 8. С. 12–17.

Дронова Л. П., 2006. Становление и эволюция мо-
дально-оценочной лексики русского языка:
этнолингвистический аспект. Томск : Изд-во
Том. ун-та. 256 с.

Качалкин А. Н., 1989. Жанры русского документа
допетровской эпохи в историко-лингвистичес-
ком и источниковедческом освещении : авто-
реф. дис. ... д-ра филол. наук. М. 48 с.

Колобкова Л. В., 1995. Средства выражения модаль-
ного значения волеизъявления в русском язы-
ке XVII – начала XVIII веков : автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Тверь. 24 c.

Комлева Е. В., 2003. Лингвостилистические особен-
ности выражения побудительности в текстах
официально-деловой прозы (на материале
современного немецкого языка) : автореф.
дис. ... канд. филол. наук. СПб. 18 с.

Магдалинская Е. Н., 2011. Экспликаторы модально-
го значения необходимости в русском и
польском языках (на материале научных тек-
стов) // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 2, Языкознание.
2011. № 2 (14). С. 192–196.

 Магдалинская Е. Н., 2015. Ситуативная модальность
как функционально-семантическая полевая
структура (на материале современных рус-
ского и польского языков) : автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Калининград. 23 с.

Орлова Н. В., 2014. Модальность и тональность со-
временных документов с предписывающей
функцией // Вестник Омского университета.
№ 4. С. 188–193.

Соколова М. А., 1952. Выражение волеизъявления
в русских бытовых и деловых памятниках
XVI века // Ученые записки ЛГУ. № 161.
С. 52–79.

Шарипова Р. Р., 2014. Композиционно-речевая орга-
низация текста регламента как регулирующе-
го документа // Вестник Волгоградского го-
сударственного университета. Серия 2, Язы-

кознание. № 2 (21). С. 82–89. DOI: http://
dx.doi.org/10.15688/jvolsu2.2014.2.11.

Ширинкина М. А., 2018. Регламентирующие докумен-
ты исполнительной власти в аспекте тональнос-
ти (сопоставительно с директивными) // Поли-
тическая лингвистика. № 1 (67). С. 120–130.

Эйсман А. А., 1972. Вопросы структуры и языка
уголовно-процессуального права // Вопросы
борьбы с преступностью. Вып. 15.  С. 71–99.

Besters-Dilger J., 1997. Модальность в польском и
русском языках : Историческое развитие вы-
ражения необходимости и возможности как
результат вне- и межславянского влияния
// Wiener Slavistisches Jarhbuch. Vol. 43. S. 17–31.

ИСТОЧНИКИ И СЛОВАРИ

АВ – Артикул воинский купно с процессами. На-
печатан вторым тиснением. СПб. : [Тип. Акад.
наук], 1756. 231 с.

АИ – Акты исторические, собранные и изданные
Археографическою комиссиею. Т. 2. 1598–
1613. СПб. : В Тип. Экспедиции заготовления
гос. бумаг, 1841. IV, 438, 29 с.

АР – Регламент благочестивейшаго государя Пет-
ра Великаго, отца отечества, императора и
самодержца всероссийскаго, о управлении
Адмиралтейства и верфи и о должностях
Коллегии адмиралтейской и прочих всех
чинов при Адмиралтействе обретающихся...
СПб. : Тип. Мор. шляхет. кадет. корпуса, 1764.
202, 13 с.

ГР – Его императорскаго величества Генеральный
регламент или Устав, по которому государ-
ственные коллегии, також и все оных прина-
лежащих к ним канцелярей, и кантор служи-
тели, не токмо во внешних и внутренних уч-
реждениях, но и во отправлении своего чина,
подданнейше поступать имеют. СПб. : При
Имп. Акад. наук, 1735. 41 с.

СлРЯ XVIII – Словарь русского языка XVIII века
/ АН СССР. Ин-т рус. яз. ; гл. ред. Ю. С. Со-
рокин. Вып. 1–6. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние,
1984–1991 ;  Вып. 7–22. СПб. : Наука. С.-Пе-
терб. отд-ние, 1992–2019.

REFERENCES

Bondarko A.V., 1990. K analizu kategorialnykh situatsiy
v sfere modal’nosti: imperativnye situatsii [On
the Analysis of Categorical Situations in the Field
of Modality: Imperative Situations]. Teoriya
funktsionalnoy grammatiki. Temporalnost.
Modalnost’ [Functional Grammar Theory.



48

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

Temporality. Modality]. Leningrad, Nauka,
Leningradskoe otdelenie Publ., pp. 80-89.

Boshno S.V., 2014. Sposoby i metody pravovogo
regulirovaniya [Means and Methods of Legal
Regulation]. Pravo i sovremennye gosudarstva
[Law and Modern States], no. 3, pp. 52-60.

Vaulina S.S., 1988. Evolyutsiya sredstv vyrazheniya
modal’nosti v russkom yazyke (XI–XVII vv.)
[Evolution of the Means of Expressing Modality in
Russian (11th–17th Centuries)]. Leningrad, Izd-vo
LGU. 143 p.

Vaulina S.S., 1991. Evolyutsiya sredstv vyrazheniya
modal’nosti v russkom yazyke (XI–XVII vv.):
avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk [Evolution of the
Means of Expressing Modality in Russian (11th–
17th Centuries). Dr. philol. sci. abs. diss.].
Leningrad. 38 p.

Vaulina S.S., Magdalinskaya E.N., 2012. Modalnoe
mikropole neobkhodimosti v ofitsialno-delovykh
dokumentakh russkogo i pol’skogo yazykov
[The Modal Microfield of Necessity in Official
and Business Documents in the Russian and
Polish Languages]. Vestnik Baltiyskogo
federal’nogo universiteta im. I. Kanta [Vestnik
IKBFU], no. 8, pp. 12-17.

Dronova L.P., 2006. Stanovlenie i evolyutsiya modalno-
otsenochnoy leksiki russkogo yazyka:
etnolingvisticheskiy aspekt [Formation and
Evolution of Modal-Evaluative Vocabulary of the
Russian Language: Ethnolinguistic Aspect].
Tomsk, Izd-vo Tomskogo universiteta. 256 p.

Kachalkin A.N., 1989. Zhanry russkogo dokumenta
dopetrovskoy epokhi v istoriko-lingvisti-
cheskom i istochnikovedcheskom osveshchenii:
avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk [Genres of Russian
Document of the Pre-Petrine Era in Historical-
Linguistic and Source Study Aspects. Dr. philol.
sci. abs. diss.]. Moscow. 48 p.

Kolobkova L.V., 1995. Sredstva vyrazheniya
modal’nogo znacheniya voleizyavleniya v
russkom yazyke XVII – nachala XVIII vekov:
avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Means of
Expressing the Modal Meaning of the Expression
of Will in the Russian Language of the 17th –
Early 18th Centuries. Cand. philol. abs. sci. diss.].
Tver. 24 p.

Komleva E.V., 2003. Lingvostilisticheskie osobennosti
vyrazheniya pobuditelnosti v tekstakh
ofitsialno-delovoy prozy (na materiale
sovremennogo nemetskogo yazyka): avtoref.
dis. ... kand. filol. nauk [Linguo-Stylistic Features
of Expressing Incentive in the Official Texts
(Based on the Material of Modern German). Cand.
philol. abs. sci. diss.]. Saint Petersburg. 18 p.

Magdalinskaya E.N., 2011. Eksplikatory modal’nogo
znacheniya neobkhodimosti v russkom i

pol’skom yazykakh (na materiale nauchnykh
tekstov) [Explications of Modal Meaning of
Necessity in Russian and Polish Languages
(On the Basis of Scientific Texts)]. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya 2. Yazykoznanie, no. 2 (14), pp. 192-196.

Magdalinskaya E.N., 2015. Situativnaya modalnost kak
funktsionalno-semanticheskaya polevaya
struktura (na materiale sovremennykh russkogo
i pol’skogo yazykov): avtoref. dis. ... kand. filol.
nauk [Situational Modality As a Functional-
Semantic Field Structure (Based on the Material
of Modern Russian and Polish Languages). Cand.
philol. abs. sci. diss.]. Kaliningrad. 23 p.

Orlova N.V., 2014. Modalnost i tonalnost sovremennykh
dokumentov s predpisyvayushchey funktsiey
[Modality and Tonality of Contemporary
Documents with Prescriptive Function]. Vestnik
Omskogo universiteta [Herald of Omsk
University], no. 4, pp. 188-193.

Sokolova M.A., 1952. Vyrazhenie voleizyavleniya v
russkikh bytovykh i delovykh pamyatnikakh
XVI veka [Expression of Will in Russian Everyday
and Document Texts of the 16th Century]. Uchenye
zapiski LGU, no. 161, pp. 52-79.

Sharipova R.R., 2014. Kompozitsionno-rechevaya
organizatsiya teksta  reglamenta  kak
reguliruyushchego dokumenta [The Compo-
sitional and Speech Organization of Regulation
Text As a Regulatory Document]. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of
Volgograd State University. Linguistics], no. 2 (21),
pp. 82-89. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/
jvolsu2.2014.2.11.

Shirinkina M.A., 2018. Reglamentiruyushchie
dokumenty ispolnitelnoy vlasti v aspekte
tonalnosti (sopostavitelno s direktivnymi)
[Regulatory Documents of the Executive Power
in the Aspect of Tonality (Compared to Directory
Ones)]. Politicheskaya lingvistika [Political
Linguistics], no. 1 (67), pp. 120-130.

Eysman A.A., 1972. Voprosy struktury i yazyka
ugolovno-protsessualnogo prava [Questions of
the Structure and Language of Criminal
Procedure Law]. Voprosy borby s prestupnostyu
[Anti-Crime Issues], iss. 15, pp. 71-99.

Besters-Dilger J., 1997. Modalnost v polskom i
russkom yazykakh: Istoricheskoe razvitie
vyrazheniya neobkhodimosti i vozmozhnosti
kak rezul’tat vne- i mezhslavyanskogo vliyaniya
[Modality in Polish and Russian. Historical
Development of the Expression of Necessity
and Possibility As a Result of Extra- and Inter-
Slavic Influence]. Wiener Slavistisches
Jarhbuch, vol. 43, S.17-31.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 49

Д.В. Руднев, Н.В. Пушкарева. Регламенты петровского времени в аспекте императивности

SOURCES AND DICTIONARIES

Artikul voinskiy kupno s protsessami. Napechatan
vtorym tisneniem [Military Articles with
Processes. The Second Edition]. Saint Petersburg,
Tipografiya Akademii Nauk, 1756. 231 p.

Akty istoricheskie, sobrannye i izdannye
Arkheograficheskoyu komissieyu. T. 2. 1598–
1613 [Historical Acts Collected and Published
by the Archaeographic Commission. Vol. 2. 1598–
1613]. Saint Petersburg, Tipografiya Ekspeditsii
zagotovleniya gosudarstvennykh bumag, 1841.
IV, 438, 29 р.

Reglament blagochestiveyshago gosudarya Petra
Velikago, ottsa otechestva, imperatora i
samoderzhtsa vserossiyskago, o upravlenii
Admiralteystva i verfi i o dolzhnostyakh Kollegii
admiralteyskoy i prochikh vsekh chinov pri
Admiralteystve obretayu-shchikhsya… [Regulations
of the Most Pious Sovereign Peter the Great, Father
of the Fatherland, Emperor and Autocrat of All-
Russian, on the Management of the Admiralty and
Shipyard and on the Posts of the Admiralty Collegium

and Other All Ranks in the Admiral…]. Saint
Petersburg, Tipografiya Morskogo shlyakhetnogo
kadetskogo korpusa, 1764. 202, 13 p.

Ego imperatorskago velichestva Generalnyy reglament
ili Ustav, po kotoromu gosudarstvennye kollegii,
takozh i vse onykh prinalezhashchikh k nim
kantselyarey, i kantor sluzhiteli, ne tokmo vo
vneshnikh i vnutrennikh uchrezhdeniyakh, no i
vo otpravlenii svoego china, poddanneyshe
postupat imeyut [His Imperial Majesty General
Regulations or Statutes, According to Which the
State Colleges, As Well As All the Servants of
Their Chanceries and Offices, not Only in External
and Internal Institutions, but Also in the
Fulfillment of Their Rank Duty have to Humbly
Act]. Saint Petersburg, Imperatorskaya akademiya
nauk, 1735. 41 p.

Sorokin Yu.S., ed. Slovar russkogo yazyka XVIII veka
[Dictionary of the Russian Language of the
18th Century], iss. 1–6. Leningrad, Nauka,
Leningradskoe otdelenie Publ., 1984–1991;
iss. 7–22. Saint Petersburg, Nauka, Sankt-
Peterburgskoe otdelenie Publ., 1992–2019.

Information About the Authors

Dmitriy V. Rudnev, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Department of Russian Language,
Acting Dean, Faculty of Philology, Herzen State Pedagogical University of Russia, Reki Moyki Emb., 48,
191186 Saint Petersburg, Russia, rudnevd@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3264-9483

Natalia V. Pushkareva, Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor, Department of Russian
Language, St. Petersburg State University, Universiteskaya Emb., 11, 199034 Saint Petersburg, Russia,
pushkarevanata@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7918-5420

Информация об авторах

Дмитрий Владимирович Руднев, доктор филологических наук, профессор кафедры рус-
ского языка, и. о. декана филологического факультета, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки, 48, 191186 г. Санкт-Петербург, Россия,
rudnevd@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3264-9483

Наталия Викторовна Пушкарева, доктор филологических наук, доцент кафедры русско-
го языка, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., 11, 199034
г. Санкт-Петербург, Россия, pushkarevanata@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7918-5420




П

оп
ов

а Л
.В

., 
20

21

50 Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.4.4

UDC 811.161.1’27 Submitted: 11.05.2020
LBC 81.411.2-003 Accepted: 30.03.2021

ETHNO-LINGUO-CULTURAL SPECIFICITY
OF RUSSIAN OFFICIAL CONCEPT “COURT” IN EUROPEANIZATION ERA

Liudmila V. Popova
Miass branch of Chelyabinsk State University, Miass, Russia

Abstract. The article considers the nominative field of the concept “court” in the history of the Russian
official language on the material of legislative documents of the 18th century. The subject of the study is the
relationship between the official segment of the concept “court” and the ordinary segment in the context of ethnic
mentality. The hypothesis of ethno-cultural neutrality of the official segment has been tested. Special attention is
paid to the evaluation nominations of the concept, their syncretsemia is revealed. The activity of non-terminological,
morally and religiously marked nominations in relation to terms is found. Functional-semantic insufficiency of legal
categories, their stable connection with moral and ethical categories in legal language consciousness is shown.
Domination of semantic and conceptual constituents “truthful”, “righteous / decent”, “fair” over “legal” is established.
The functional weakness of the conceptual sphere “law” is noted. The traditional ethno-specific perception of legal
language consciousness is stated as predominance of moral and ethical concepts “truth”, “righteousness”,
“fairness”, “good”, “conscience”, “soul” over the “law”. A high degree of ethno-cultural marking of the official
segment of the concept “court” with a dominant meliorative valuation was noted. The analysis of the ordinary
segment of the concept “court” in Russian paremiology revealed the above mentioned ethno-cultural concepts
with a prevailing pejorative estimate. The coincidence of the justice pattern in the official and ordinary legal
consciousness is noted.

Key words: concept “court”, ethno-cultural concept, nominative field of concept, legal term, Russian legal
language consciousness.

Citation. Popova L.V. Ethno-Linguo-Cultural Specificity of Russian Official Concept “Court” in Europeanization
Era. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science  Journal  of
Volgograd  State  University. Linguistics], 2021, vol. 20, no. 4, pp. 50-63. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2021.4.4

УДК 811.161.1’27 Дата поступления статьи: 11.05.2020
ББК 81.411.2-003 Дата принятия статьи: 30.03.2021

ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
РУССКОГО ОФИЦИАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «СУД» ЭПОХИ ЕВРОПЕИЗАЦИИ

Людмила Викторовна Попова
Миасский филиал Челябинского государственного университета, г. Миасс, Россия

Аннотация. В статье рассмотрено номинативное поле концепта «суд» в истории русского официально-
го языка на материале законодательных документов XVIII века. Описано соотношение официального сег-
мента концепта «суд» с обыденным сегментом в контексте этнической ментальности. Проверена гипотеза об
этнокультурной нейтральности официального сегмента. Обнаружена синкретсемия и активность нетерми-
нологических нравственно и религиозно маркированных номинаций концепта в отношениях с терминами.
Показана функционально-семантическая недостаточность юридических категорий, их устойчивая связь с
морально-этическими категориями в юридическом языковом сознании. Установлено доминирование се-
мантических и концептуальных признаков ‘правдивый’, ‘праведный / порядочный’, ‘справедливый’ над при-
знаком ‘законный (правомерный)’. Охарактеризована функциональная ослабленность концептосферы «за-
кон – право». Зафиксирована традиционная этноспецифичная установка юридического языкового созна-
ния: приоритет морально-этических концептов «правда», «праведность», «справедливость», «добро», «со-
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весть», «душа» над юридической концептосферой «закон – право». Констатирована высокая степень этно-
культурной маркированности официального сегмента концепта «суд» с доминированием мелиоративной оцен-
ки. При анализе обыденного сегмента концепта «суд» в русской паремиологии выявлены те же морально-
этические этноконцепты с доминированием пейоративной оценки. Отмечено совпадение эталона правосудия
в официальном и обыденном правосознании.

Ключевые слова: концепт «суд», этнокультурный концепт, номинативное поле концепта, юридичес-
кий термин, русское юридическое языковое сознание.
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Введение

Актуальность исследования заключает-
ся в необходимости выявления этнокультур-
ных факторов, влияющих на развитие русско-
го юридического языкового сознания и отра-
жающихся не только в юридических номина-
циях, которые выражают профессиональный
взгляд на общественно-правовые реалии, но и
в номинациях ценностного характера, которые
выражают этнокультурные константы / доми-
нанты – ключевые концепты лингвокультуры
(о терминах см.: [Степанов, 2001; Карасик,
2002]), определившие специфику русской пра-
вовой картины мира.

Многие представители гуманитарных
наук придерживаются концепции русского пра-
вового нигилизма, в основе которой лежит при-
знание изначальной противопоставленности
права и морали в национальном мировоззре-
нии. Например, в работе социолога и этнопси-
холога К. Касьяновой «О русском националь-
ном характере» одной из центральных явля-
ется мысль о том, что социальные институ-
ты русского общества извне задаются госу-
дарством, оформляются законами и обосновы-
ваются принятой в государстве идеологией, а
изнутри они «стоят» этническими моделями
поведения, не имеющими к этой последней ни-
какого отношения [Касьянова, 1994, с. 46].
Аналогичные утверждения обоснованы и лин-
гвистами: достаточно сослаться на труды
Н.Д. Арутюновой, В.В. Колесова, И.Б. Левон-
тиной, А.Д. Шмелева, Ю.С. Степанова, в ко-
торых констатируется приоритет морально-
этических концептов «правда», «справедли-
вость», «совесть» над концептами, формиру-
ющими концептосферу «закон – право» [Ару-
тюнова, 1999; Колесов, 2006; Левонтина, Шме-
лев, 2000; Степанов, 2001]. Наблюдается аб-

солютизация роли русского антилегализма,
воплощенного в национальном языковом со-
знании (языковой картине мира), разъединен-
ность обыденного (этического) и официально-
го (профессионального) правосознания, отра-
женная в русской паремиологии как негатив-
ное отношение к закону и чиновникам – «су-
дейским», противопоставление правосудия и
суда совести, формального права и правды-
справедливости [Воркачев, 2009, с. 15–16].

Этнокультурная специфика языка русско-
го права и юридического языкового сознания
остается малоизученной. Официальный сег-
мент концепта «суд» в соотношении с нацио-
нальной лингвокультурой обычно не привле-
кает внимания ученых в силу априорности
концепции русского антилегализма. На мате-
риале паремий описаны обыденные представ-
ления о суде [Кузнецова, 2001]. Русский кон-
цепт «суд» X–XV вв. рассмотрен в термино-
логическом аспекте [Лыкова, 2005]. Исходной
гипотезой нашего исследования является
предположение о противопоставленности офи-
циального и обыденного сегментов концепта
«суд», об отсутствии или о низкой степени эт-
нокультурной обусловленности официального
сегмента. Следует подвергнуть сомнению
мысль о полной дистанцированности офици-
ального правосознания от этнической мен-
тальности: русский юридический язык изна-
чально входил в общенациональную языковую
среду, субъекты правотворчества естествен-
ным образом оперировали категориями и кон-
цептами национального языкового сознания.
Проблема изучения этнокультурной обуслов-
ленности языка права была поставлена сла-
вистами В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым,
указавшими на запечатленную в языке арха-
ичную спаянность славянских понятий права,
справедливости и закона, которые имели
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сакральный статус [Иванов, Топоров, 1978,
с. 234–235].

Объект нашего исследования составля-
ет номинативное поле концепта «суд» в исто-
рии русского делового языка как отражении
юридического языкового сознания. Предмет
изучения – соотношение официального сег-
мента концепта «суд» с обыденным в контек-
сте этнической ментальности.

Материал и методы исследования

По нашему мнению, глубокое и объектив-
ное изучение русского правосознания невоз-
можно без двустороннего анализа: наряду с
обыденным его слоем необходимо анализиро-
вать официальный слой, выраженный в масси-
ве юридических документов разных эпох.
При выявлении закономерностей развития юри-
дического языкового сознания внимания зас-
луживают в первую очередь нормативно-пра-
вовые акты, регламентировавшие принципиаль-
ные вопросы жизни государства и общества.
Использование текстов юридических докумен-
тов в качестве первоисточников дает основа-
ния для объективных выводов об эволюции
юридической языковой картины мира и языко-
вой этнокартины мира в целом. Диахроничес-
кое изучение способов номинации правовых
понятий позволяет выполнить лингвистичес-
кую реконструкцию категорий правового мыш-
ления. Комплексная методика ориентирована
на верификацию связи правового мышления с
этнической ментальностью: интент-анализ до-
кументов, контекстологический и валентно-
стный анализ, дефиниционно-компонентный
анализ номинативных средств концепта
«суд», их лингвокогнитивная и лингвокультур-
ная интерпретация.

Отбор языковых средств при создании
нормативно-правовых документов имеет пер-
востепенное значение, поскольку текст юри-
дического документа выполняет регулятив-
ную функцию, формируя модели поведения
субъектов права. Концепт «суд», закрепляе-
мый юридическим языком, с одной стороны,
является базовым в профессиональной дея-
тельности, с другой – обусловливает воспри-
ятие суда остальными субъектами права.
Можно предположить, что для создания офи-
циального сегмента концепта «суд» законода-

телями производился отбор языковых средств,
выражающих эталонные в юридической сфе-
ре свойства, качества: нейтральных либо соб-
ственно юридических номинаций, не имеющих
этнокультурной маркированности либо прояв-
ляющих ее в низкой степени. Цели исследо-
вания – выявление принципов отбора законо-
дателями речевых средств для формирова-
ния официального сегмента концепта «суд»,
верификация этнокультурной обусловленнос-
ти данного концепта с помощью лингвоког-
нитивной и лингвокультурной интерпретации.

На материале текстов памятников рус-
ского права реконструируем формирование
концепта «суд». Активное языковое формиро-
вание данного концепта происходило в XVII–
XVIII вв., особенно в периоды правления Пет-
ра I и Екатерины II – эпоху европеизации.
Юридическая сила используемых в исследо-
вании нормативно-правовых актов распрост-
ранялась с момента издания по XIX в., отча-
сти до Октябрьской революции 1917 г., поэто-
му можно говорить об устойчивости концеп-
та «суд» в юридическом языковом сознании и
политическом дискурсе на протяжении при-
мерно 200 лет. В законодательстве Петра I
регламентация работы судебных органов
включала и требования к судьям. Этой про-
блеме посвящен ряд указов и комплексных
правовых документов. К последним относят-
ся «Уставъ Воинскiй» 1716 г. в двух частях –
«Артикулъ воинскiй съ краткимъ толкованiемъ»
и «Краткое изображенiе Процессовъ или Су-
дебныхъ тяжебъ» (ПСЗРИ 1, т. V, № 3006) 1;
«Генеральный Регламентъ или Уставъ» 1720 г.
(ПСЗРИ 1, т. VI, № 3534), «Регламентъ или Ус-
тавъ Главнаго Магистрата» 1721 г. (ПСЗРИ 1,
т. VI, № 3708), в которых отражены нормы
уголовного, процессуального и государственного
права. Екатериной II были введены «Учрежденiя
для управленiя Губернiй Всероссiйскiя
Имперiи» 1775 г. (ПСЗРИ 1, т. XX, № 14392),
определившие новые принципы деятельности
административной и судебной власти; «Уставъ
Благочинiя или Полицейскiй» 1782 г. (ПСЗРИ 1,
т. XXI, № 15379), установивший нормы дея-
тельности полиции и ее взаимодействия с су-
дебными органами. Рассмотрим языковые
средства, используемые в законодательных
текстах для регламентации норм деятельно-
сти судебных органов и их сотрудников.
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Результаты и обсуждение

1. Номинации концепта «суд» в эпоху
Петра I. Именной указ «О порученiи Прави-
тельствующему Сенату попеченiя о
правосудiи, объ устройствh Государствен-
ныхъ доходовъ, торговли и другихъ отраслей
Государственнаго хозяйства» от 2 марта
1711 г. (ПСЗРИ 1, т. IV, № 2330) содержит тре-
бование правомерной деятельности судебной
системы, семантическим центром при этом
выступают квалификативные лексемы, созда-
ющие эталонный образ суда – нелицемерный
и праведный:

(1) Судъ имhть нелицемhрный, и неправед-
ныхъ судей наказывать отнятiемъ чести и всего
имhнiя, то жъ ябедникамъ да послhдуетъ (п. 1).

Юридическая номинация правосудие в
названии указа коррелирует с формулами не-
лицемерный суд и (не)праведные судьи в
тексте, выполняющими пояснительную фун-
кцию, что свидетельствует об отождествле-
нии в юридическом языковом сознании соот-
ветствующих им когнитивных структур: пра-
восудие понималось как «праведность», «не-
лицемерность». В последующих законода-
тельных актах поддержана традиция употреб-
ления праведный(-о) и нелицемерный(-о) в
отношении судебной деятельности. В комп-
лексном документе «Регламент или Устав
Главного Магистрата» предписано:

(2) чтобъ въ Магистратахъ вездh судъ и ро-
зыскъ по дhламъ былъ праведный по Уложенiю и
по Его Великаго Государя указамъ (ПСЗРИ 1, т. VI,
№ 3708, гл. IX).

В данном случае эксплицитная корреля-
ция праведный суд / правосудие отсутству-
ет, что свидетельствует о самодостаточнос-
ти понятия «праведный» в юридическом язы-
ковом сознании для характеристики право-
мерности. В именном указе «О должности Ге-
нералъ-Прокурора» от 27 апреля 1722 г.
(ПСЗРИ 1, т. VI, № 3979) генерал-прокурору
предписано следить за тем, чтобы Сенат пра-
ведно и нелицемhрно поступал (п. 2); пра-
ведно исправлять (п. 7) (то есть судить) дол-
жны были надворные и земские суды под при-
смотром фискалов. При Екатерине II в зако-
нодательных актах возникла формула точно

и нелицемерно отправлять должность, ха-
рактеризующая эталонную модель поведения
чиновников, в том числе судебных. В Мани-
фесте о введении в действие «Учреждений
для управления Губерний Всероссийской Им-
перии» данная формула коррелировала с пря-
мым обозначением правомерной судебной
деятельности – правосудие.

Вариантной к формуле праведно / нели-
цемерно поступать / исправлять при опре-
делении правомерности сенатской и прокурор-
ской деятельности в законодательстве Петра I
была формула истинно и ревностно посту-
пать / отправлять, в которой первый квали-
фикативный компонент семантически сближен
с праведно / нелицемерно, а второй выпол-
няет комплементарную функцию для усиле-
ния императивности предписания:

(3) дабы Сенатъ <...> истинно, ревностно и по-
рядочно <...> по Регламентамъ и указамъ отправ-
лялъ, развh какая законная причина къ отправленiю,
ему помhшаетъ (указ № 3979, 1722 г., п. 1);

(4) дабы въ своемъ званiи истинно и ревност-
но поступали, а ежели кто въ чемъ преступитъ, то
оныхъ судить въ Сенатh <...> – о прокурорах (п. 3).

Кроме отмеченных формул номинации
правомерности судебных процессов исполь-
зовалась формула порядочным образом /
порядочно отправлять (и с другими глаго-
лами, обозначающими судебные действия):

(5) чтобъ процессы порядочно и надлежа-
щимъ образомъ отправлялись («Краткое изобра-
жение Процессов или Судебных тяжеб», гл. I, п. 7);

(6) доказъ или основанiе дhла порядочнымъ об-
разомъ окончается (ч. III, гл. I «О приговорахъ», п. 1);

(7) дабы Сенатъ <...> истинно, ревностно и по-
рядочно <...> по Регламентамъ и указамъ отправ-
лялъ, развh какая законная причина къ отправленiю,
ему помhшаетъ (указ № 3979, 1722 г., п. 1).

В законодательных текстах возникал се-
мантико-когнитивный параллелизм между юри-
дическим судом и Божьим судом, основанный
на двуплановости формул праведный суд, не-
лицемерный судья. Так, именным указом
«Объ отмhнh въ судныхъ дhлахъ очныхъ ста-
вокъ, о бытiи вмhсто оныхъ расспросу и ро-
зыску, о свидhтеляхъ, объ отводh оныхъ, о
присягh, о наказанiи лжесвидhтелей и о по-
шлинныхъ деньгахъ» от 21 февраля 1697 г.
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(ПСЗРИ 1, т. III, № 1572) регламентировалась
процедура церковной присяги истца, ответчика
с целью проверки их показаний при отсутствии
у суда других убедительных доказательств:

(8) претить истцомъ и отвhтчикомъ у крес-
топриводства накрhпко, чтобъ они, памятуя въ себh
страхъ Божiй и праведной Его Судъ, къ крестному
цhлованiю приступали и цhловали крестъ во вся-
кой правдh безо всякаго душевредства (п. 8).

Религиозная формула праведный Суд
ассоциативно связана с аналогичной юридичес-
кой формулой. Судейская присяга в «Кратком
изображении Процессов или Судебных тяжеб»
(п. 13), получившем применение в различных
отраслях права, формально выразила принци-
пы антикоррупционности, объективности и пра-
вомерности рассмотрения дела и вынесения
приговора, при этом традиционно семантичес-
кий акцент сделан на нелицемерности:

(9) ни для дружбы или склонности, ни по-
дарковъ или дачей, ниже страха ради, ни для зави-
сти и недружбы, но токмо едино по челобитью и
отвhту, по Его Царскаго Величества, Нашего
Всемилостивhйшаго Царя Государя воинскимъ
пунктамъ, правамъ и уставамъ приговаривать и
осуждать хощемъ право и нелицемhрно.

Присяга заключена в традиционную ре-
лигиозную рамку, при упоминании Бога исполь-
зован перифраз эталонного значения нелице-
мерный Судия, с помощью которого реали-
зован семантико-когнитивный параллелизм с
регламентацией деятельности судей в форму-
ле приговаривать и осуждать право и не-
лицемерно: «<...> клянемся Всемогущимъ
Богомъ <...> такъ какъ намъ отвhтъ дать на
страшномъ судh Христовh. Въ чемъ да по-
можетъ намъ Онъ, нелицемhрный Судия».
Таким образом, в юридическом языковом
сознании юридический суд имел идентичную с
Божьим судом характеристику праведный, что
придавало первому религиозную коннотацию.

В «Кратком изображении Процессов или
Судебных тяжеб» установлены критерии вы-
бора и принципы деятельности судей, нормы
судопроизводства, формально сводимые к
законопослушности и правомерности (гл. I
«О судh и судiяхъ»). В первую очередь про-
фессионализм судьи ставится в зависимость
от добросовестности (честности):

(10) Судъ всегда изъ нhкотораго числа чест-
ныхъ особъ сочиненъ бываетъ, которымъ отъ вы-
сокаго начальства власть и мощь во управленiи
правосудiя дана (п. 2).

Очевидно, в данном документе форму-
ла честная особа выполняет ту же функцию,
что праведный судья (например, в упомяну-
том указе № 2330, 1711 г.), то есть квалифи-
кативные прилагательные честный и правед-
ный функционально идентичны, поскольку
объединяющим понятием формально высту-
пает «правосудие» (правомерное судопроиз-
водство). Затем отмечена необходимость
юридической компетентности (знания прав –
законов) и способности устанавливать реаль-
ность фактов, рассудительности (разуметь
правду):

(11) Хотя обще всhмъ судьямъ знать надле-
житъ права и разумhтъ правду, ибо неразумhющiй
правды, не можетъ разсудить ея (гл. I, п. 7).

Оговаривалась возможность судебных
ошибок (погрешений) и обязанность наблю-
дателей (аудиторов) корректировать про-
цесс разбирательства – обеспечивать дос-
товерность, законность, правомерность
(правду): «къ правдh основательно приво-
дить» (гл. I, п. 7), «сущею правдою въ дhлh
поступать» (п. 8).

Наряду с перечисленными номинативны-
ми средствами, в законодательстве для регла-
ментации требований к сотрудникам судебной
системы вводились речевые формулы с семан-
тическим центром совесть, формально соот-
носимые с понятиями законопослушности, пра-
вомерности. В «Кратком изображении Процес-
сов или Судебных тяжеб» при характеристике
обязанностей судей (наряду с остальными уча-
стниками процесса) действовать в рамках за-
конов во время судебных заседаний использо-
ван оборот «напамятовать свою совchсть при
отправленiи дhла» (гл. I, п. 10). В прямой свя-
зи с формулой напамятовать совесть нахо-
дится антонимичная формула забыть совесть,
использованная для регламентации поведения
свидетеля:

(12) понеже когда онъ присягалъ, тогда уже
присяги своей, развh забывъ свою совhсть, не на-
рушитъ, но толь паче правду донесетъ <...> (ч. 2,
гл. III «О свидhтеляхъ», п. 6).
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«Устав Воинский», нормы которого ши-
роко применялись в уголовном, процессуаль-
ном и государственном праве, определил тре-
бование быть людям доброй совести к дол-
жности фискала, выполнявшего надзорные
функции, в том числе при решении юридичес-
ких ситуаций, проведении судебных процес-
сов (обвинитель в суде):

(13) Въ семъ званiи будущимъ надлежитъ быть
людямъ добрыя совhсти предъ Богомъ, дабы нико-
му не манить и никого напрасно не оскорблять, а
особливо безпорочно служащихъ (гл. XLII).

2. Номинации концепта «суд» в эпоху
Екатерины II. Актуализация понятия «со-
весть» отражена в обозначении учрежденного
Екатериной II в 1775 г. губернского правопри-
менительного органа – совестного суда, а так-
же при характеристике требований к судьям.
Суды данного вида функционировали в России
до 60-х гг. XIX в. (упразднены Сенатом), то
есть около ста лет. Совестные суды рассмат-
ривали гражданские дела в порядке примири-
тельной процедуры и некоторые уголовные
(БЮС, 2001, с. 507). Целью судебных заседа-
ний было примирение сторон (например, в спо-
ре о разделе имущества между родственника-
ми) или определение судьбы, в том числе за-
щита, субъектов правонарушений, не представ-
ляющих значительной общественной опаснос-
ти, когда полноценный преступный умысел от-
сутствовал (невменяемость, несовершенноле-
тие, нравственный или физический недостаток,
суеверие, неблагоприятное стечение обстоя-
тельств и т. п.). В связи с этим при вынесении
решений суду следовало не только учитывать
правовые нормы, но и соблюдать принцип «ес-
тественной справедливости». Идею основания
этого суда обычно связывают с влиянием на
Екатерину II идей прогрессивных французских
мыслителей: Ш. Монтескье, Д. Дидро, Воль-
тера, Ж.-Ж. Руссо. Не менее значимыми в
данный период, с нашей точки зрения, были
константы русской ментальности, отраженные
и в официальном правосознании предшеству-
ющего времени, в частности доминанта сове-
сти. В законодательном тексте наблюдается
корреляция термина совестный суд с назва-
нием нравственного качества судьи совестный
и названиями ряда взаимообусловленных про-
фессионально значимых качеств:

(14) Въ Судьи Совhстнаго Суда Намhстни-
чества (Губернiи) опредhляется выборомъ каж-
даго Судебнаго мhста той Губернiи, одинъ къ
тому способный, совhстный, разсудительный,
справедливый и безпорочный человhкъ («Уч-
реждения для управления Губерний Всероссий-
ской Империи», п. 63).

Комплементарные отношения квалифи-
кативных прилагательных в данном ряду де-
монстрируют облигаторность высокой нрав-
ственности судьи и способности объективно
оценивать факты на соответствие морально-
этическим нормам, в то время как формаль-
но подразумевается законопослушность судьи
и правомерность деятельности суда. Возмож-
но, кольцевая композиция «совhстный <...>
безпорочный» призвана подчеркнуть базис-
ность духовных установок личности судьи
для его рациональной профессиональной де-
ятельности.

В систему сословных судов с 1775 г. до
середины XIX в. входили расправы – суды для
государственных крестьян, однодворцев, ка-
заков, рассматривавшие мелкие уголовные и
гражданские дела (БЮС, 2001, с. 461). В ка-
честве критерия выбора претендентов на дол-
жность заседателей расправы, как и судей
совестного суда, была названа нравственная
безупречность – беспорочность, формально
подразумевалась законопослушность, способ-
ность обеспечить правосудие:

(15) Верхней Расправы Засhдатели, да
8 Засhдателей Нижней Расправы <...> выбираются
тhми селенiями, кои составляютъ подсудное
вhдомство той Верхней Расправы, и не запрещает-
ся имъ избрать изъ Дворянъ, или ученыхъ людей,
или изъ чиновныхъ людей, или изъ разночинцовъ,
или поселянъ безпорочныхъ людей, чрезъ всякiе три
года, и представляются Правителю, и буде за ними
нhтъ явнаго порока, то Губернаторъ дозволяетъ
имъ засhданiе («Учреждения для управления Гу-
берний Всероссийской Империи», п. 75).

Как видно, развернутый ряд совестный,
рассудительный, справедливый и беспороч-
ный (п. 63) в данном случае редуцирован до
беспорочный. Поскольку снижение требова-
ний к судье по уголовным и гражданским де-
лам маловероятно, можно объяснить данное
явление способностью последнего прилага-
тельного выполнять общеквалификативную



56

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

функцию, заменяя взаимосвязанные номина-
ции: в юридическом языковом сознании бес-
порочным может быть совестный, справед-
ливый, рассудительный человек.

Вариацией при юридической характери-
стике судьи словесного суда (для решения
устных жалоб по гражданским делам и при-
мирения сторон) были качества справедливо-
сти и добропорядочности:

(16) На основанiи учрежденiй главы XX статьи
281-й, по окончанiи службы Судей Словеснаго Суда
и выборныхъ, буде справедливостiю и добропоря-
дочными поступками то заслужатъ, даны имъ бу-
дутъ отъ городовыхъ дhлъ похвальные листы» («Ус-
тав Благочиния или Полицейский», п. 175).

«Справедливость» в этом контексте, оче-
видно, включала и значение рассудительнос-
ти, «добропорядочность» (добропорядочные
поступки) обобщила значения совестности и
беспорочности (в сравнении с п. 63, 75 «Уч-
реждений для управления Губерний Всерос-
сийской Империи»).

В нормативно-правовых актах Екате-
рины II в текстовой постпозиции, после кон-
центрации морально-этических номинаций,
реже встречаются блоки с использованием
термина закон, определяющие необходи-
мость юридической компетентности судеб-
ных чиновников:

(17) Вообще Губернскiй Прокуроръ и
Губернскiе Стряпчiе смотрятъ и бдhнiе имhютъ о
сохраненiи вездh всякаго порядка законами
опредhленнаго, и въ производствh и отправленiи
самыхъ дhлъ («Учреждения для управления Губер-
ний Всероссийской Империи», п. 404).

Следует отметить и наиболее обобщен-
ную номинацию квалификативного характера
лучшие люди, определявшую критерий выбо-
ра претендентов на должность судей надвор-
ного суда, который с 1719 г. по 60-е гг. XIX в.
(с перерывами) в Санкт-Петербурге и Моск-
ве занимался решением уголовных и граждан-
ских дел иногородних и разночинцев, не имев-
ших недвижимости в столичных губерниях;
состав суда назначался императором (БЮС,
2001, с. 310). Данный способ языковой оценки
использован, например, в именном указе
«О выборh лучшихъ людей, въ Надворный
судъ изъ тhхъ Дворянъ которые останутся за

опредhленными въ другiе чины» от 17 января
1722 г. (ПСЗРИ 1, т. VI, № 3878). В сравнении
с представленными вариациями законодатель-
ной оценки эталонных качеств судьи можно
считать формулу лучшие люди коррелирую-
щей с формулами гипонимического типа не-
лицемерный / праведный судья, честная
особа в синхронный период и совестный,
справедливый, беспорочный, рассудитель-
ный человек, подразумеваемой добропоря-
дочный человек (при соотнесении с добро-
порядочные поступки судей) в более по-
зднем законодательстве; в формальном отно-
шении можно видеть корреляцию с неисполь-
зуемой номинацией типа законопослушный
человек.

При анализе законодательных текстов
мы отметили единичные случаи внутритек-
стового варьирования объективной и оценоч-
ной номинаций деятельности суда. В «Крат-
ком изображении Процессов или Судебных
тяжеб» решение суда, соответствующее за-
конам и реальным фактам, названо справед-
ливым (ч. I, гл. III «О челобитчикh», п. 3) и
правомерным (ч. I, гл. IV «О отвhтчикh»,
п. 1), соответствующий приговор – правомер-
ным (ч. I, гл. III «О челобитчикh», п. 1) и при-
стойным (ч. II, гл. II «О признанiи», п. 3»).
Приговор, вынесенный вопреки законам и ре-
альным фактам, назван неправомерным (гл. I
«О судh и судiяхъ», п. 8). Выше было отмече-
но соотношение термина правосудие в назва-
нии указа и оценочных номинаций нелицемер-
ный суд и (не)праведные судьи в тексте (указ
№ 2330, 1711 г.). Данное явление свидетель-
ствует о начале формализации концепта «суд».

Дефиниционно-компонентный анализ вы-
явленных оценочных номинаций с учетом ис-
торического состояния языка показывает, что
в их семантической структуре правовая се-
мантика соотносилась с неофициальной (мо-
рально-этической и религиозной) либо отсут-
ствовала в исходном значении и возникала
узуально в терминологическом употреблении.
Описанное свойство будем называть синкрет-
семией. Вероятно, под влиянием естествен-
ной языковой синкретсемии формировалась и
профессионально обусловленная синкретсе-
мия (при условно-терминологической функции
некоторых номинаций). В законодательных
текстах между рядом оценочных номинаций
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возникли тесные связи благодаря интеграль-
ным семантическим признакам, в том числе
отношения идентичности и синонимии.

Проследить проявление интегральных
семантических признаков позволяет анализ
лексикографической информации – сопостав-
ление ретроспективных (СлРЯ XI–XVII) и син-
хронных (САР) толкований, более точно отра-
жающих русское языковое сознание XVIII века.

К оценочным номинативным средствам
с естественной синкретсемией отнесены:
праведный, справедливый,  право (‘спра-
ведливо’, ‘законно, правомерно’), правда
(‘справедливость’, ‘законность, правомер-
ность’). Нетрудно показать, что эти средства
представляли собой органичный комплекс,
имеющий древнее происхождение. С данной
группой коррелировали термины правосудие
и правомерный.

У лексической группы с центром правед-
ный в древнерусском, старорусском языке
сформировалась комплексная семантическая
структура, в которой сосуществовали религи-
озный, моральный и юридический компонен-
ты, последний указывал на справедливость,
законные основания явлений, действий (СлРЯ
XI–XVII, вып. 18, с. 102–104); эти же три типа
значений были совмещены в XVIII в., у пра-
ведный, праведно выделяются семы ‘истин-
ность, правдивость’, ‘святость, безгреш-
ность’, ‘законность’ (САР, ч. IV, стб. 1044).
Юридическое функционирование слов с кор-
нем правед- зафиксировано в исторических
словарях русского языка: приведен устойчи-
вый в юридической сфере XVIII в. оборот
судить праведно ‘соответственно правде’
(САР, ч. IV, стб. 104), отмечены регулярная
сочетаемость праведный суд, специализиро-
ванное значение «суд (тяжба)» у субстанти-
вированной формы праведное (СлРЯ XI–
XVII, вып. 18, с. 104). У антонимичных лек-
сем неправедный(-о) выделялась юридичес-
кая семантика «незаконный» в тесной связи с
«несправедливый», иллюстрируемая в слова-
ре, в частности, оборотом судьи неправед-
ные (СлРЯ XI–XVII, вып. 11, с. 240). Отме-
тим, что современное юридическое толкова-
ние номинации праведный недостаточно от-
ражает ее роль в историческом кругу терми-
нов: «правильный, справедливый, основатель-
ный» (ПРП, вып. 8, с. 657), но не «правомер-

ный» (суд) и «законопослушный» (судья). Ис-
торики права XX в., таким образом, не прида-
ют терминологический статус данной номи-
нации, хотя косвенно он отражен в указании
на справедливость.

Лексическая группа с центром справед-
ливый имела социально-оценочную семанти-
ку, отражающую как неформальную, так и
официальную шкалу: справедливый «чест-
ный», справедливо «правильно», справедли-
вость «отношение в соответствии с приняты-
ми обычаями, законами, правилами» (СлРЯ
XI–XVII, вып. 27, с. 82); «поступающий по
правде, любящий правду» (САР, ч.  IV,
стб. 1045). Эта связь трактуется в отечествен-
ной лингвистике как архаичная, исконная (выше
была приведена точка зрения В.В. Иванова и
В.Н. Топорова). Для языкового сознания
XVIII в. приоритетна связь справедливость –
правда, транслируемая и в законодательстве
(справедливый человек / судья, справедли-
вость судей, справедливый приговор, разу-
меть правду, знать права – законы). В этом
номинативном комплексе правда и право
(приговаривать и осуждать право) тоже
характеризуются древней синкретичностью,
хотя в рассмотренных нами документах прав-
да имеет и узкое значение «достоверность»:
все значения общеславянской лексемы *pravъ
связаны со сферой упорядоченного, законо-
сообразного в мире и обществе [Иванов, То-
поров, 1978, с. 234–235]; у правьда, наряду
со значениями «истина», «справедливость»,
«честность», «праведность», в древнерусском
юридическом языке возникли значения «пра-
вило (юридическая норма)», «законоустанов-
ление», «свод правил, законов», «суд», «не-
виновность», «оправдание», «условия догово-
ра», «судебное испытание», «свидетель» и др.
(ТСДЮТ, с.  82; САР, ч.  IV, стб. 1043;
СлРЯ XI–XVII, вып. 18, с. 98); правыи име-
ло более 15 значений, в том числе мораль-
ных и юридических: «правильный», «истин-
ный», «честный», «справедливый», «правед-
ный», «невиновный», «относящийся к судеб-
ному рассмотрению» и др. (СлРЯ XI–XVII,
вып. 18, с. 121–124).

К оценочным номинативным средствам
с профессионально обусловленной синкретсе-
мией отнесены: (не)лицемерный, честный,
совестный, беспорочный, добропорядоч-
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ный, лучший, истинно, пристойный. Не об-
ладая первичной юридической семантикой,
они адаптированы в законодательных текстах
формально для выражения взаимообусловлен-
ных эталонных качеств, формирующих зако-
нопослушность судей, и критериев правомер-
ности судопроизводства. Сопоставление кон-
текстных и лексикографических данных сви-
детельствует о семантической диффузности,
интерференции номинаций. Именно поэтому
они не могут быть названы собственно тер-
минами. Такие номинации вступали в комп-
лементарные (в основном интертекстуальные)
отношения с номинациями первого блока (пра-
ведный судья – честная особа, правомер-
ный / пристойный приговор, приговаривать
и осуждать право и нелицемерно, правед-
но поступать / исправлять – истинно по-
ступать / отправлять) или выполняли ком-
пенсаторную функцию, в частности при
несформированности термина. Несмотря на
недостаточную формализованность, с помо-
щью данных номинаций законодатель мог вы-
разить необходимые оттенки в эталонном об-
разе правосудия, доступно апеллируя не толь-
ко к профессиональному, но и к обыденному
языковому сознанию. По-видимому, коммуни-
кативные цели доступности восприятия моде-
лируемого образа и речевого воздействия
осознавались как приоритетные по сравнению
с формальным сообщением юридической ин-
формации.

В ряду таких номинаций на основе ин-
тегральных семантических и концептуальных
признаков ‘правдивый’, ‘праведный / порядоч-
ный’, ‘справедливый’ представлены отноше-
ния идентичности, синонимии, гиперо-гипони-
мии, а в целом есть основания говорить о су-
ществовании в юридическом языковом созна-
нии семантической сети, где каждый компо-
нент был ассоциативно связан с другими (как
внутри данного блока, так и с номинативны-
ми средствами блока «естественной синкрет-
семии»), что отражено в словарных толкова-
ниях. Совестный – «сообразующий дела свои
с чистой совестью» и в узко юридическом
употреблении «по совести разбирающий / раз-
бираемый» (о совестном суде, судье) (САР,
ч. I, стб. 978). В русском языковом сознании
производное добросовестный «праводуш-
ный, чистую совесть наблюдающий» (в ис-

следуемом законодательном материале не от-
мечено) являлось синонимом к честный и мог-
ло коррелировать с судья (см. иллюстратив-
ную часть статьи) (САР, ч. I, стб. 979). Чест-
ный в языковом сознании имело комплекс-
ную семантическую структуру, включающую
взаимообусловленные значения «добросовес-
тный, праводушный, который благополучием
других занимается; почтенный, достойный,
заслуживающий уважения» (САР, ч. VI,
стб. 726). Нелицемерный как антоним от ли-
цемерный «скрывающий под видом доброде-
тели пороки, притворяющийся добродетель-
ным, набожным» (САР, ч. III, стб. 1197), «дву-
личный» (СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 253) под-
разумевало в отношении человека, в том чис-
ле судьи, «недвуличный» (точнее, «честный,
искренний», при этом «добродетельный, бес-
порочный»), в отношении суда «беспристрас-
тный, справедливый» (СлРЯ XI–XVII, вып. 11,
с. 163). Беспорочный «не имеющий порока»
(САР, ч. V, стб. 132), «безупречный» (СлРЯ
XI–XVII, вып. 1, с. 162) от порочный ‘под-
верженный, причастный какому-либо пороку’
(САР, ч. V, стб. 132); порок – «преклонность
души к злу, к делу, достойному порицания: от-
ступление от правил добродетели», «противо-
положность добродетели, чистоте души»
(САР, ч. V, стб. 131). Добропорядочный как
производное от порядочный «степенный, ис-
правный, наблюдающий порядок, следующий
правилам нравственным» (САР, ч. V, стб. 292)
в языковом сознании XVIII в. также подразу-
мевало соблюдение нравственных норм –
«добрый порядок во всем строго наблюдаю-
щий» (САР, ч. V, стб. 292) – о человеке. Поря-
дочный «правильный» в исследуемом законо-
дательном материале употреблялось для ха-
рактеристики судебной деятельности, при этом
в русском языковом сознании имело и значе-
ние «степенный, исправный, наблюдающий по-
рядок, следующий правилам нравственным»,
ср. с порядочно «как надлежит, свойственно
доброму, честному, степенному человеку; со-
ответственно нравственности» (САР, ч. V,
стб. 292). Истинно «подлинно», «чистосер-
дечно, нелицемерно» (САР, ч. III, стб. 320–321).
Пристойный «приличный, соответствующий
чему-либо» (СЦРЯ, т. III, с. 494).

Итак, результаты контекстологического,
валентностного анализа и интент-анализа по-
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зволяют сделать вывод о том, что выявлен-
ный комплекс номинативных средств концеп-
та «суд» воспринимался как органичный и
коммуникативно-полноценный в юридическом
языковом сознании. Этим объясняется соче-
тание, варьирование объективных и оценоч-
ных номинаций, доминирование последних.
Их адаптация в законодательной речи, оче-
видно, позволяла реализовать комплексный
коммуникативный замысел: сообщение юри-
дической информации, обеспечение ее доступ-
ности и речевое воздействие.

Нравственно и религиозно маркирован-
ные значения при продуцировании и восприя-
тии законодательных текстов, по нашему мне-
нию, не были полностью отделены от юриди-
ческих в силу устойчивых когнитивных свя-
зей в русском языковом сознании. Отноше-
ния морально-этических категорий к юриди-
ческим категориям в русском юридическом
языковом сознании можно назвать комплемен-
тарными (дополнительными) и отчасти ком-
пенсаторными (заместительными).

Группа морально-этических номинаций
позволяла не только сформировать образ вы-
соконравственного судьи, справедливого суда,
но и указать на облигаторную связь юриди-
ческих и морально-этических категорий, то
есть подчеркнуть зависимость законопослуш-
ности судьи от его нравственной безупречно-
сти, правомерности судебных процессов от их
справедливости.

Можно говорить о специфическом взаи-
модействии морально-этических и юридичес-
ких категорий, при котором в законодательной
речи доминировала экспликация первых, а вто-
рые не являлись функционально и семантичес-
ки исчерпывающими в юридическом языковом
сознании. В большинстве случаев указания на
нравственные качества судьи и справедливость
суда сопутствующего прямого обозначения за-
конопослушности судей и правомерности суда
в законодательстве нет. Даже при употребле-
нии только терминологической номинации од-
ного понятия ей сопутствовала оценочная но-
минация взаимосвязанного понятия: например,
если правомерный суд назван правосудием, то
в контексте присутствовала оценочная номина-
ция честная особа в отношении судьи («Крат-
кое изображение Процессов или Судебных тя-
жеб», гл. I «О судh и судiяхъ», п. 2).

Показательной в этом отношении, на наш
взгляд, является экспериментальная замена опи-
санных оценочных номинаций использованны-
ми в текстах законодательных актов XVIII в.
или потенциальными объективными (терми-
нологическими) номинациями: праведный /
нелицемерный суд – правосудие / правомер-
ное судопроизводство, праведный / нелице-
мерный судья / человек доброй совести /
совестный человек / справедливый чело-
век – законопослушный судья, пристойный /
справедливый приговор – правомерный
приговор, приговаривать и осуждать пра-
во и нелицемерно – приговаривать / осуж-
дать правомерно / законно, «напамятовать
свою совhсть при отправленiи дhла» – со-
блюдать законы / поступать правомерно
при отправлении дела, судить правомерно
и т. д. В представленных примерах графичес-
ки выделены потенциальные – не реализован-
ные в законодательстве номинативные моде-
ли (ср. с современным юридическим языком).
Если в одних примерах экспериментальный
термин отсутствует при наличии историчес-
кого аналога, как правило, более простого по
структуре, но идентичного семантически (при-
говаривать право – вместо правомерно /
законно), то в других на месте нереализован-
ного термина мы видим именно оценочные
модели (праведный / нелицемерный судья /
человек доброй совести / совестный чело-
век / справедливый человек – вместо зако-
нопослушный судья; напамятовать
совhсть – вместо соблюдать законы / су-
дить правомерно).

Сопоставление речевой законодательной
практики с лексикографической информацией
позволяет констатировать своеобразное избе-
гание законодателем терминов группы «закон»
для прямой номинации законопослушности
судей и правомерности суда, а также самих
законодательных актов, обобщенно называе-
мых правами (см. «Краткое изображение
Процессов или Судебных тяжеб» и другие
документы). Например, словари русского язы-
ка XVIII в. содержат лексемы законопослуш-
ник ‘повинующийся закону’ (СлРЯ XVIII,
вып. VII), законоблюститель ‘следящий за
исполнением законов’ (САР, ч. III, стб. 11), за-
конохранитель ‘следующий закону, исполня-
ющий закон, хранящий закон’ (САР, ч. VI,
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стб. 585; СлРЯ XVIII, вып. VII) без атрибу-
ции к правовой сфере. Подобные номинации
могли найти применение и в русской законо-
дательной речи, однако при несформирован-
ности предполагаемых терминов компенса-
торную функцию выполняли оценочные номи-
нации. Таким образом, наиболее активными
в юридическом языковом сознании были се-
мантические и концептуальные признаки
‘правдивый’, ‘праведный / порядочный’,
‘справедливый’, менее активным – ‘законный
(правомерный)’.

Дать полноценное объяснение выявлен-
ной тенденции, с позиции современного язы-
кового сознания, сложно, но есть основания
считать ее этнопсихологически обусловлен-
ной. Как было отмечено, юридические тер-
мины не были функционально и семантичес-
ки исчерпывающими в русском юридическом
языковом сознании. Концептосфера «закон –
право» была функционально ослабленной.
На месте предполагаемых терминов мы ви-
дим номинации этноконцептов «правда», «пра-
ведность», «справедливость», «добро», «со-
весть», «душа», что вполне согласуется с из-
вестной приоритетностью морально-этических
концептов над юридической концептосферой
«закон – право» в национальном языковом
сознании.

Возвращаясь к выдвинутой гипотезе,
можно констатировать опровержение ее в ча-
сти этнокультурной нейтральности официаль-
ного сегмента концепта «суд». Наоборот, для
моделирования официального концепта «суд»
в истории русского юридического языка сло-
жился комплекс номинативных средств, име-
ющих высокую степень этнокультурной мар-
кированности. Лингвокогнитивная и лингво-
культурная интерпретация позволяет указать
этнокультурные доминанты и их компоненты,
актуализированные в данном концепте.

При интерпретации перечисленных этно-
концептов в лингвокультурологических слова-
рях эксплицируется их взаимосвязь, которую
можно назвать когнитивной синкретсемией:
правда – основная форма выражения спра-
ведливости, добра, праведности, она призна-
ется душой; справедливость – ощущение
правды, побуждающее принимать праведное
беспристрастное решение; праведность –
совестливость, честность, добродетельность;

добро выражает правду, создает справедли-
вость; совесть – способность души оцени-
вать (судить) соответствие действий, собы-
тий по нравственной шкале добра и зла, то
есть чувство справедливости, правды и чес-
ти, стремление к добру; душа в националь-
ной системе нравственных ценностей пред-
полагает сердечность, милосердие, совесть,
стыд [Кобякова, 2004; Колесов, Колесова,
Харитонов, 2014; Степанов, 2001]. С макро-
концептами соотнесены микроконцепты мо-
рально-этической сферы: порядочность –
«совокупность высоких нравственных ка-
честв, свойственных организованному чело-
веку; включает понятие о чести, достоин-
стве, добре и справедливости в его душе,
объединяя их в личностный “нравственный
порядок”» [Колесов, Колесова, Харитонов,
2014, т. 2, с. 65], честность – «совокупность
безупречных душевных качеств человека
чести как высшая ценность, исключающая
хитрость, ложь и воровство», честный чело-
век «...обладает благородством души, живет
по законам совести и правды и неспособен на
подлость (как бесчестный человек)... ничем
морально не запятнанный и поэтому достой-
ный почтения» [Колесов, Колесова, Харито-
нов, 2014, т. 2, с. 488–489].

При сопоставлении официального и обы-
денного сегментов концепта можно обнару-
жить сходство. В русской паремиологии о
суде присутствуют нравственно и религиоз-
но маркированные мелиоративные номина-
ции с поясненной выше этнокультурной се-
мантикой: правый суд (cуд правый криваго
дела не выправит), праведный судья (cудия
праведный – ограда каменна; праведный су-
дия одесную Спасителя стоит; дарами и
праведнаго судью к неправде приведешь)
(Даль, с. 188–189; Снегирев, с. 83). В более
многочисленных пословицах, негативно оцени-
вающих судебную практику, актуализированы
те же морально-этические этноконцепты, что
в законодательстве (Бог любит праведника,
а судья ябедника; неправдою суд стоит
и др. (Даль, с. 189–190)), но при этом показано
несоответствие эталону (пейоративная оценка).
Поскольку юридическое и обыденное языко-
вое сознание оперируют одними и теми же
этнокультурными доминантами, эталонный
образ правосудия совпадает.
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Заключение

Итак, на вербально-семантическом и
лингвокогнитивном уровнях законодательных
текстов, отражающих юридическое языковое
сознание, мы наблюдаем активную трансля-
цию этнокультурных доминант при языковом
формировании концепта «суд». Обнаружива-
ется устойчивая связь морально-этических и
юридических категорий: правосудие не отгра-
ничивается от принципов нравственного «ко-
декса», а опирается на него. В изученных за-
конодательных документах, безусловно, сде-
лан акцент на эталоне судебной системы, по-
этому большая часть номинативных средств
носит мелиоративный характер.

При сопоставлении официального сег-
мента концепта «суд» с обыденным сегмен-
том концепта, выраженным в паремиологии,
установлена общность этнокультурных доми-
нант, что свидетельствует о совпадении про-
фессионального и обыденного эталонного об-
раза правосудия.

Проведенное исследование дает осно-
вания переоценить концепцию противопостав-
ленности права и морали в отношении рус-
ского представления о правосудии: констати-
ровать наличие общего эталона и различных
акцентов в официальном (мелиоративного) и
обыденном (пейоративного) сегментах кон-
цепта «суд», отражающих морально-правовой
синкретизм.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова Н. Д., 1999. Язык и мир человека. 2-е изд.,
испр. М. : Яз. рус. культуры. 896 с.

Воркачев С. Г., 2009. Правды ищи: идея справедли-
вости в русской лингвокультуре : моногра-
фия. Волгоград : Парадигма. 190 с.

Иванов В. В., Топоров В. Н., 1978. О языке древнего
славянского права (к анализу нескольких клю-
чевых терминов) // Славянское языкознание :
докл. сов. делегации. VIII Междунар. съезд
славистов (Загреб – Любляна, сент. 1978 г.)

/ редкол. : акад. В. И. Борковский [и др.]. М. :
Наука. С. 221–240.

Карасик В. И., 2002. Языковой круг: личность, кон-
цепты, дискурс. Волгоград : Перемена. 477 с.

Касьянова К., 1994. О русском национальном харак-
тере. М. : Ин-т нац. модели экономики. 267 с.

Кобякова Т. И., 2004. Концепты духовности в рус-
ской языковой картине мира. Лингвокультуро-
логический словарь. Уфа : Тип. ООО «Штайм».
158 с.

Колесов В. В., 2006. Русская ментальность в языке и
тексте. СПб. : Петерб. востоковедение. 624 с.

Колесов В. В., Колесова Д. В., Харитонов А. А., 2014.
Словарь русской ментальности : в 2 т. СПб. :
Златоуст. Т. 1. 591 с. ; Т. 2. 592 с.

Кузнецова Н. Ю., 2001. Фрагмент фрейма «суд» в
немецком и русском паремиологическом
фонде // Слово, высказывание, текст в когни-
тивном, прагматическом и культурологичес-
ком аспектах : тез. Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Челябинск, 7–9 дек. 2001 г.). Челя-
бинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та. С. 44–46.

Левонтина И. Б., Шмелев А. Д., 2000. За справед-
ливостью пустой // Логический анализ языка :
Языки этики. М. : Яз. рус. культуры. С. 281–292.

Лыкова Н. Н., 2005. Генезис языка права (на мате-
риале французских и русских документов X–
XV веков). Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та.
308 с.

Степанов Ю. С., 2001. Константы : Словарь русской
культуры. 2-е изд., испр. и доп. М. : Академ.
Проект. 990 с.

ИСТОЧНИКИ И СЛОВАРИ

БЮС – Большой юридический словарь / В. Н. Додо-
нов [и др.]. М. : Инфра-М, 2001. 790 с.

Даль – Даль В. Пословицы русскаго народа : сборник
пословицъ, поговорокъ, реченiй, присловiй,
чистоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, поверiй.
В 2 т. Т. 1. СПб. ; М. : Изданiе книгопродавца-
типографа М.О. Вольфа, 1879. 685 с.

ПРП – Памятники русского права : в 8 вып. / под
ред. и с предисл. заслуж. деятеля науки
проф. С. В. Юшкова. М. : Гос. изд-во юрид.
лит., 1952–1961.

ПСЗРИ 1 – Полное собранiе законовъ Россiйской
Имперiи. Собранiе Первое. Съ 1649 по 12 Де-
кабря 1825 года : в 42 т. СанктПетербургъ :
Печатано въ Типографiи II Отдhленiя Соб-
ственной Его Императорскаго Величества
Канцелярiи, 1830.

САР – Словарь Академiи Россiйской : в 6 ч. Санкт-
Петербургъ : При Императорской Академїи
Наукъ, 1789–1794.



62

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв.
1975–    . Вып. 1–29. М. : Наука, 1975–2011 ;
Вып. 30. М. ; СПб. : Нестор-История, 2015.

СлРЯ XVIII – Словарь русского языка XVIII века. 1984–
. Вып. 1–6. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1984–
1991 ; Вып. 7–19. СПб. : Наука. С.-Петерб.
отд-ние, 1992–2011. URL: http://feb-web.ru/
feb/sl18/slov-abc/0slov.htm (дата обраще-
ния: 02.05.2020).

Снегирев – Снегирев И. Русскiя народныя посло-
вицы и притчи. М. : Въ Университетской
типографiи, 1848. 505 с.

СЦРЯ – Словарь церковно-славянскаго и русскаго
языка, составленный Вторымъ отдhленiемъ
Императорской Академiи наукъ : в 4 т. Санкт-
Петербургъ : Въ Типографiи Императорской
Академiи наукъ, 1847.

ТСДЮТ – Исаев М. А. Толковый словарь древне-
русских юридических терминов : От догово-
ров с Византией до уставных грамот Мос-
ковского государства. М. : Спарк, 2001. 119 с.

REFERENCES

Arutyunova N.D., 1999. Yazyk i mir cheloveka
[Language and the World of Man]. Moscow,
Yazyki russkoy kul’tury Publ. 896 p.

Vorkachev S.G., 2009. Pravdy ishchi: ideya
spravedlivosti v russkoy lingvokul’ture:
monografiya [Seek the Truth: The Idea of Justice
in Russian Linguistic Culture. Monograph].
Volgograd, Paradigma Publ. 190 p.

Ivanov V.V., Toporov V.N., 1978. O yazyke drevnego
slavyanskogo prava (k analizu neskol’kikh
klyuchevykh terminov) [On the Language of
Ancient Slavic Law (To the Analysis of Several
Key Terms)]. Borkovskiy V.I. et al., eds.
Slavyanskoe yazykoznanie: dokl. sov.
delegatsii.  VIII Mezhdunarodnyy syezd
slavistov (Zagreb – Lyublyana, sent. 1978 g.)
[Slavic Linguistics: Reports of the Soviet
Delegation. 8 th International Congress of
Slavists (Zagreb – Lyublyana, September, 1978)].
Moscow, Nauka Publ., pp. 221-240.

Karasik V.I., 2002. Yazykovoy krug: lichnost’,
kontsepty, diskurs [Language Circle: Personality,
Concepts, Discourse]. Volgograd, Peremena
Publ. 477 p.

Kas’yanova K., 1994. O russkom natsional’nom
kharaktere [On Russian National Character].
Moscow, Institut natsional’noy modeli
ekonomiki. 267 р.

Kobyakova T.I., 2004. Kontsepty dukhovnosti v
russkoy yazykovoy kartine mira. Ling-
vokul’turologicheskiy slovar’ [Spirituality

Concepts in the Russian Language Picture of
the World. Linguocultural Dictionary]. Ufa,
Tipografiya OOO «Shtaym». 158 р.

Kolesov V.V., 2006. Russkaya mental’nost’ v yazyke i
tekste [Russian Mentality in Language and
Text]. Saint Petersburg, Peterburgskoe
vostokovedenie Publ. 624 р.

Kolesov V.V., Kolesova D.V., Kharitonov A.A., 2014.
Slovar’ russkoy mental’nosti: v 2 t. [Dictionary
of the Russian Mentality. In 2 Vols.]. Saint
Petersburg, Zlatoust Publ., vol. 1. 591 p.; vol. 2.
592 p.

Kuznetsova N.Yu., 2001. Fragment freyma «sud» v
nemetskom i russkom paremiologicheskom fonde
[Fragment of the Frame “Court” in German and
Russian Paremiology Foundation]. Slovo,
vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragma-
ticheskom i kul’turologicheskom aspektah: tez.
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Chelyabinsk,
7–9 dek. 2001 g.)  [Word, Utterance, Text in
Cognitive, Pragmatic and Cultural Aspects.
Theses of the International Scientific and Practical
Conference (Chelyabinsk, December 7–9, 2001)].
Chelyabinsk, Izd-vo Chelyabinskogo
gosudarstvennogo universiteta, pp. 44-46.

Levontina I.B., Shmelev A.D., 2000. Za spravedlivost’yu
pustoy [Behind Empty Justice]. Logicheskiy
analiz yazyka: Yazyki etiki [Logical Language
Analysis: Ethics Languages]. Moscow, Yazyki
russkoy kul’tury Publ., pp. 281-292.

Lykova N.N., 2005. Genezis yazyka prava
(na materiale frantsuzskikh i russkikh
dokumentov X–XV vekov) [Genesis of the
Language of Law (On the Material of French
and Russian Documents of the 10 th–15 th

Centuries)]. Tyumen, Izd-vo Tyumenskogo
gosudarstvennogo universiteta. 308 p.

Stepanov Yu.S., 2001. Konstanty: Slovar’ russkoy
kul’tury [Constants: Dictionary of Russian
Culture]. Moscow, Akademicheskiy Proekt
Publ. 990 р.

SOURCES AND DICTIONARIES

Dodonov V.N., Ermakov V.D., Krylova M.A. et al.
Bol’shoy yuridicheskiy slovar’ [Big Legal
Dictionary]. Moscow, Infra-M Publ., 2001. 790 p.

Dal’ V. Poslovitsy russkago naroda: sbornik poslovits,
pogovorok, recheniy, prisloviy, chistogovorok,
pribautok, zagadok, poveriy. V 2 t. T. 1 [Proverbs
of the Russian People: Collection of Proverbs,
Adages, Saws, Redes, Pure Phrases, Jokes,
Riddles, Beliefs. In 2 Vols. Vol. 1]. Saint
Petersburg, Moscow, Izdanie knigoprodavtsa-
tipografa M.O. Vol’fa, 1879. 685 p.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 63

Л.В. Попова. Этнолингвокультурная специфика русского официального концепта «суд»

Yushkov S.V., ed. Pamyatniki russkogo prava: v 8 vyp.
[Written Documents of Russian Law. In 8 Iss.].
Moscow,  Gosudar s tvenn oe i zd-vo
yuridicheskoy lileratury, 1952–1961.

Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii.
Sobranie Pervoe. S 1649 po 12 Dekabrya
1825 goda: v 42 t. [Complete Collection of Laws
of the Russian Empire. First Collection. From 1649
to December 12, 1825. In 42 Vols.]. Saint
Petersburg, Pechatano v Tipografii II Otdeleniya
Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva
Kantselyarii, 1830.

Slovar’ Akademii Rossiyskoy: v 6 ch. [Dictionary of the
Russian Academy. In 6 Parts]. Saint Petersburg,
Pri Imperatorskoy Akademii Nauk, 1789–1794.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. [Dictionary of
the Russian Language of the 11 th–17 th

Centuries], iss. 1–29. Moscow, Nauka Publ.,
1975–2011; iss. 30. Saint Petersburg, Nestor-
Istoriya Publ., 2015.

Slovar’ russkogo yazyka XVIII veka [Dictionary of
the Russian Language of the 18th Century],

iss. 1–6. Leningrad, Nauka, Leningradskoe
otdelenie Publ., 1984–1991; iss. 7–19. Saint
Petersburg, Nauka, Sankt-Peterburgskoe
otdelenie Publ., 1992–2011. URL: http://feb-
web.ru/feb/sl18/slov-abc (accessed 2 May 2020).

Snegirev I. Russkiya narodnyya poslovitsy i pritchi
[Russian Folk Proverbs and Parables]. Moscow,
V Universitetskoy tipografii, 1848. 505 p.

Slovar’ tserkovno-slavyanskago i russkago yazyka,
sostavlennyy Vtorym otdeleniem Imperatorskoy
Akademii nauk: v 4 t. [Dictionary of the Church
Slavonic and Russian Language, Compiled by
the Second Division of the Imperial Academy of
Sciences. In 4 Vols]. Saint Petersburg,
V Tipografii Imperatorskoy Akademii nauk, 1847.

Isaev M.A. Tolkovyi slovar’ drevnerusskikh
yuridicheskikh terminov: Ot dogovorov s Vizantiey
do ustavnykh gramot Moskovskogo gosudarstva
[Explanatory Dictionary of Ancient Russian Legal
Terms: From Contracts with the Byzantine Empire
to the Charters of the Moscow State University].
Moscow, Spark Publ., 2001. 119 р.

Information About the Author

Lyudmila V. Popova, Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor, Department of
Philology, Miass branch of Chelyabinsk State University, Kerchenskaya St, 1, 456313 Miass, Russia,
mila_fil@mail.ru, filial_chelsu@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2690-246X

Информация об авторе

Людмила Викторовна Попова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филоло-
гии, Миасский филиал Челябинского государственного университета, ул. Керченская, 1, 456313
г. Миасс, Россия, mila_fil@mail.ru, filial_chelsu@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2690-246X




С

ус
ее

ва
 Д

.А
., 

20
21

64 Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.4.5

UDC 811.512’366 Submitted: 26.02.2021
LBC 81.64-21 Accepted: 11.05.2021

MORPHONOLOGICAL PHENOMENA IN THE KALMYK LANGUAGE
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Abstract. The results of the analysis of morphonological phenomena in the words of the Kalmyk language of
the 18th century are presented in the article. The research material is comprised of the official business documents
of the Kalmyk khans of the 18th century and their contemporaries, written in the old Kalmyk language, called Todo
bichig “clear letter”, which were deposited in the National Archive of the Republic of Kalmykia (Fund 36, Inventory 1).
In Kalmyk linguistics, for the first time, information was obtained about the compatibility of morphemes of the
Kalmyk language of the 18th century and about morphonological phenomena caused by the processes of word- and
form building. It was found out that at the junction of morphemes such morphonological phenomena as truncation,
overlap, augmentation, alternation, interfixation, vowels lengthening often occurred, and within morphemes – the
alternation of short and long vowels. It is revealed that the paradigms of root and subordinate morphemes of the
18th-century Kalmyk language differ from similar paradigms of the modern language. The results obtained are
important not only for understanding the historical grammar of the Kalmyk language, but also for the theoretical
grammar of the modern Kalmyk language. The perspective of this study is that its results are the starting point for
a new direction – the comparative study of morphemics and morphonological phenomena of related Mongolian
languages belonging to the agglutinative type of languages. It becomes possible to compare and contrast not just
their single identical root and affixal morphemes (the traditional approach), but also their morphemic paradigms,
consisting of allomorphs and variants in both diachronic and synchronous aspects.

Key words: Kalmyk language, history of the Kalmyk language, 18th century, morphonology, compatibility of
morphemes, morphemic seam.
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МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ XVIII в.
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)

Данара Аксеновна Сусеева
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты анализа морфонологических явлений в составе слов
калмыцкого языка XVIII века. Материалом исследования послужили официально-деловые документы кал-
мыцких ханов XVIII в. и их современников, созданные на старописьменном калмыцком языке (Бюджетное
учреждение Республики Калмыкия «Национальный архив», ф. 36, оп. 1). Впервые получены сведения о
сочетаемости морфем калмыцкого языка XVIII в. и морфонологических явлениях, вызванных процессами
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словообразования и формообразования. Установлено, что на стыке морфем происходили такие морфоно-
логические явления, как усечение, наложение, наращение, чередование, интерфиксация, удлинение гласных,
а внутри морфем – чередование кратких и долгих гласных. Обнаружено, что парадигмы корневых и служеб-
ных морфем калмыцкого языка XVIII в. отличаются от таких парадигм современного калмыцкого языка.
Перспектива данного исследования видится в том, что его результаты могут стать базой для сопоставитель-
ного изучения морфонологических явлений родственных монгольских (агглютинативных) языков: не только
единичных идентичных корневых и аффиксальных морфем, но и их морфемных парадигм, состоящих из
алломорф и вариантов как в диахроническом, так и синхронном аспекте.

Ключевые слова: калмыцкий язык, история калмыцкого языка, XVIII век, морфонология, сочетае-
мость морфем, морфемный шов.
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Введение

Вопросы морфемики монгольских язы-
ков до сих пор остаются малоизученными в
языкознании. В грамматиках современных
монгольских языков такой раздел отсутству-
ет (см., например: [Грамматика калмыцкого
языка..., 1983; Орчин цагийн монгол хэл, 2010]).
Мы согласны с Д.Ш. Харанутовой, что пока
недостаточное внимание уделяется словооб-
разовательной морфемике в новейших рабо-
тах по словообразованию бурятского языка
[Харанутова, 2012]. Одну из первых попыток
теоретического осмысления морфемики и
морфонологии современного монгольского
языка с позиций теоретической лингвистики
предпринял С.А. Крылов. Он старается при-
влечь внимание исследователей современно-
го монгольского языка к решению таких ак-
туальных задач, как выявление природы мор-
фонологии, принципов выделения морфем, сути
звуковых чередований, их типологии и т. д.
[Крылов, 2004]. Заслуживает также внимания
работа Г.А. Дырхеевой и О.С. Ринчинова, ко-
торые впервые описали морфемный состав
слов на материале языка художественных
произведений одного из бурятских писателей
[Дырхеева, Ринчинов, 2005].

Первые сведения о морфонологии совре-
менного калмыцкого языка появились в связи
с изучением словообразовательных гнезд [Су-
сеева, 1985]. В настоящее время накоплен
большой исторический и современный мате-
риал для того, чтобы в калмыцком языкозна-
нии морфемику выделить в особую дисцип-
лину наряду с фонологией, лексикологией, сло-

вообразованием, морфологией и синтаксисом.
Как нам представляется, морфемика калмыц-
кого языка должна состоять из четырех раз-
делов: учение о морфеме (морфемика в уз-
ком смысле); учение о сочетаемости морфем
(морфотактика, или, как говорил Ю.С. Мас-
лов, «учение о синтаксисе морфем»); учение
о явлениях морфемного шва (морфонология);
учение об исторических процессах в морфем-
ном составе слова [Сусеева, 2011, с. 30–60].

Для изучения проблемных вопросов, ка-
сающихся морфемного состава слова и
структуры производных слов калмыцкого
языка, процессов словообразования и формо-
образования в истории калмыцкого языка и
его современном состоянии, актуально опи-
сание явлений, возникающих на стыке мор-
фем, однако в работах лингвистов этому воп-
росу уделяется недостаточно внимания.
Цель данной статьи – охарактеризовать типы
изменений на морфемном шве с учетом но-
вого языкового материала.

Материал и методы

Явления, сопровождающие соединение
морфем, впервые рассматриваются на новом
материале, хранящемся в Бюджетном учреж-
дении Республики Калмыкия «Национальный
архив». Объект исследования составляют
производные слова, зафиксированные в офи-
циально-деловых письмах калмыцких ханов
XVIII в. и их современников. Эти документы
созданы на старописьменном калмыцком язы-
ке, называемом тодо бичиг «ясное письмо».
Предмет изучения – морфемный состав слов,
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сочетаемость морфем, структура производ-
ных слов и грамматических словоформ.

В работе мы опираемся на теорию мор-
фем, которая отражена в трудах отечествен-
ных лингвистов (см.: [Бодуэн де Куртенэ,
1963; Земская, 1973; Кубрякова, Панкрац,
1983; Лопатин, 1977; Лопатин, Улуханов,
1970а; 1970б; Панов, 1968, 1970; Редькин,
1970; Реформатский, 1970а; 1970б; 1970в; Ти-
хонов, 1996; и др.]). Морфема понимается как
минимальная значимая единица языка, реали-
зуемая в словах и словоформах в виде мор-
фов. «Совокупность морфов, выступающих в
различных словоформах, составляет морфему,
если эти морфы являются по отношению друг
к другу алломорфами или вариантами» [Лопа-
тин, Улуханов, 1970а, с. 32]. Морф – это мини-
мальная значимая единица слова и словофор-
мы [Лопатин, Улуханов, 1970а, с. 30–31].

Следовательно, термином «морфоноло-
гия» мы называем один из разделов морфе-
мики, который изучает изменения морфем,
происходящие в составе слов при словооб-
разовании и формообразовании, и рассмат-
риваем морфонологические явления, сопро-
вождающие как словообразование, так и фор-
мообразование.

Морфемы, участвуя в образовании слов
и грамматических форм, в определенных по-
зициях часто подвергаются изменениям. Ме-
сто, где сочетаются морфемы в составе слов
и словоформ, в современных работах приня-
то называть либо «границей морфем», либо
«морфемным швом», либо «стыком морфем».
При установлении морфемных границ в соста-
ве слова мы учитываем рекомендации
М.В. Панова, который впервые предложил раз-
личать три понятия: «морфемный состав сло-
ва», «структура производного слова» и «чле-
нимость слова» [Панов, 1968].

Границу между морфемами в составе слов
обозначаем традиционно графическим знаком
«-» (дефис), например: эм-ч «лекарь» < эм «ле-
карство»; гер-ин «дома» < гер «дом»1.

Результаты и обсуждение

При сочетании морфем наблюдаются
изменения, во-первых, на границе морфем,
например: зун «лето» > зус-л/х «летовать»
(черед.2 н/с); негн «один» > не - д «по од-

ному» (усечение звука н и черед. г/ ); во-
вторых, внутри сочетающихся морфем, на-
пример: нарн [нарън] «солнце» > нарн-а
[нарн-а] «солнца», где появляются две мор-
фы одной морфемы нарън- / нарн-.

В XVIII в. служебные морфемы имели
твердорядные и мягкорядные алломорфы, ср.:

– окончание исход. пад.: -ааса // -оосо //
-ээсэ // - с  // -иисэ // -уусу // - с , например:

(1) Чагдоржаб эндэ бида мэнд , тэндэ Ай-
дархани кинас мэнд  бийиза. Йэкэ цаhаан хаана-
аса йоун зангги байини (Сусеева, 2003, с. 78: из пись-
ма Чагдоржба, сына хана Аюки, астраханскому во-
еводе М.И. Чирикову, апрель 1714 г.) – Чагдоржаб
здесь со всеми здоров, надеюсь, что и астраханс-
кий князь здоров. От русского царя есть какие-либо
вести? (йэкэ цаhаан хан «русский царь» > йэкэ
цаhаан хаан-ааса «от русского царя»);

(2) Чагдор Жаб гб . Эндэ бида мэнд , тэн-
дэ та мэнд  бийиза. Урдаки занги нэн болбо,о,
hурбан т мэн цэриг лаб ирэбэ. Цэригээн мордуул-
жи илгэй та. Хаанай баригдагсан элчи эжилийин
к б г с  цэриг дотороосо орhожи ирибэ (Су-
сеева, 2003, с. 76: из письма Чагдоржаба М.И. Чири-
кову, апрель 1714 г.) – Чагдоржаб послал. Мы здесь
все здоровы, надеемся, что и Вы там здоровы. Пре-
жние новости оказались правдой. Действительно,
прибыло войско в 3 тысячи человек. Поднимайте
свое войско и присылайте. Плененный посланник
хана [Аюки] бежал с берега Волги, изнутри войска...
(к б  «берег» > к б -г- с  «с берега»; дотор
«нутро» > дотор-оосо «изнутри»);

– окончание дат. пад.: -ду // -д  // -туу // -т ,
например:

(3) Йэкэ эзэни йилэчи тайни собэдниг айи-
дархани губэрни губэрнаатор Василэй Микид чи
Татишчэбту, итэгэлтэй инаг ахадаан бичибэ (Су-
сеева, 2009, с. 647–652: из письма наместника Кал-
мыцкого ханства Дондук Даши В.Н. Татищеву,
23 февраля 1743 г.) – Ее императорского величества
в делах управляющему тайному советнику астра-
ханскому губернатору Василию Никитичу Татище-
ву, верному приятелю и старшему брату (Татиш-
чэб «Татищев» > Татишчэб-ту «Татищеву»);

(4) Ибаан Басали Кийикин ду  бичиг гб  (Су-
сеева, 2003, с. 148: из письма хана Аюки Кийкину
Ивану Васильевичу, астраханскому коменданту,
30 августа 1722 г.) – Ивану Васильевичу Кийкину
вручил письмо (Кийкин > Кийкин ду);

 (5) Йамар баса санааhаан Бил дк  д  к нэ-
жи илгэкт н (Сусеева, 2003, с. 155:  из письма Да-
санга, старшего внука хана Аюки, астраханскому
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губернатору Артемию Петровичу Волынскому,
17 декабря 1722 г.) – Если есть какие-либо сообра-
жения, передав Билюдке,  пришлите (Бил дкаа >
Бил дк  д ).

(6) Дон руб рашийин бичиг тамhа. Кир хай-
ин Бэмбэд ту салам гэбэ. Д  чини Джа(н)
к б дтэй гээн мини д  Бодонг той эзэни зар-
лиг ту мини андаhаар ту итэгэл гэй ниднон
чимаду одбо (Сусеева, 2009, с. 604, 613: из пись-
ма наместника Калмыцкого ханства Дондук Даши
кабардинскому владельцу Кирю-хану Мамбету,
17 января 1743 г.) – Официальное письмо намес-
тника Калмыцкого ханства. Посылаю привет
Кирю-хану Бембету. Твоя младшая сестра Джан
(вдова калмыцкого хана Дондук Омбы) с детьми
и с моим младшим братом Бодонгом, не пове-
рив указу императрицы и моей клятве, в про-
шлом году откочевала к тебе... (Бэмбэд > Бэмбэд
ту ;  зарлиг  «указ» > зарлиг  ту  «указу»;
андаhаар «клятва» > андаhаар ту «клятве»; чи
«ты» > чима-ду «к тебе»);

– окончание совм. пад.: -тай // -той //
-тэй // -т й; например:

(7) зун Хармаду одугсан элчи мани харамий-
ин элчитэй ирэбэ (Сусеева, 2003, с. 74: из письма
Чагдоржаба М.И. Чирикову, февраль 1714 г.) – ле-
том ходивший в Крым посланник наш вернулся с
крымским посланником (элчи «посланник» > элчи-
тэй «с посланником»);

(8) амуhуууланг ту хаанай элчи ирэнэй,
мингhан цэриг арба тобтой, бишк р зурна ба-
рапан орушийин наадун тоотуйиги илгэгт н (Су-
сеева, 2003, с. 75: из письма Чагдоржаба М.И. Чири-
кову, март 1714 г.) – приезжает (к нам) посланник
китайского императора, пришлите (нам) следую-
щее: тысячное войско с 10 пушками, дудки (флей-
ты), зурны, барабаны, русских музыкантов (тоб
«пушка» > тоб-той «с пушкой»).

Алломорфы калмыцкого языка XVIII
в. практически полностью совпадают с ал-
ломорфами современного монгольского
языка, но не совпадают с алломорфами со-
временного калмыцкого языка. Ср.: совр.
монг. язык: исход. пад. -аас // -оос // -ээс //
- с [Онорбаян, 2004, х. 212]; калм. язык
XVIII в.: -ааса // -оосо // -ээсэ // - с ;
совр. калм. язык: -ас // - с. Появление та-
ких алломорф было вызвано сингармониз-
мом. Язык документов XVIII в. показыва-
ет, что гласные служебных морфем чаще
всего дублировали гласную первого слога
корневой морфемы. Ср.:

– а в корне и аффиксе: hурбан хаалh-
аар «тремя дорогами»;

– э в корне и аффиксе: тэнгг-ээсэ йабук-
сан хазанай элчи «с Дона прибывший казан-
ский посланник»;

– о в корне и аффиксе: хобон-оосо занг-
ги байину «есть ли вести с Кубани»;

–  в корне и аффиксе: эжилийин к б -
г- с  «с берега Волги».

Окончание дат. пад. в XVIII в. имело
четыре алломорфы: -ду // -д  // -ту // -т . Ср.:

г баса элчийин аман-ду бэй «еще есть уст-
ное сообщение у посланника», Сэрийин к л-
д  ирэбэ би «я прибыл к озеру Сэри»; айдар-
хани байар-ту гб  «астраханскому бояри-
ну вручил», Михалии-т  бичиг гб  «дал
письмо Михаилу». В современном калмыцком
языке две алломорфы -д // -т.

По морфологической классификации язы-
ков мира калмыцкий язык относится к агглюти-
нативным языкам, в них «структура слова про-
зрачна, т. к. границы морфем отчетливы; на сты-
ках морфем, как правило, не возникает значи-
тельных звуковых изменений, а возникающие
связаны с явлением т. наз. стяжения и носят
единичный характер» [Лингвистический..., 1990,
с. 17]. По результатам нашего исследования
такая характеристика структуры слова не со-
ответствует калмыцкому слову.

Результаты сравнительного изучения
калмыцкого языка XVIII и XX вв. показыва-
ют, что в калмыцком языке сформировалась
система изменений морфем, связанных со
словообразованием и формообразованием,
которая порождала модификацию морфем и
непрозрачность границ между ними.

В XVIII в. при образовании слов и грам-
матических форм на морфемных швах возни-
кали разнообразные изменения звуковой обо-
лочки морфем. Нами были обнаружены сле-
дующие: сингармонизм, усечение, наложение,
наращение, интерфиксация, удлинение глас-
ных, чередование. Их наличие подтвержда-
ется и новыми опубликованными документа-
ми [Русские переводы..., 2013]. Совокупность
явлений на морфемном шве в словах калмыц-
кого языка XVIII в., как можно уверенно се-
годня утверждать, отличается от подобной
совокупности в современном калмыцком
языке. Охарактеризуем явления, возникаю-
щие на морфемном шве (на границе морфем



68

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

и внутри морфем), в словах калмыцкого язы-
ка XVIII века.

Сингармонизм возникал при сочетании
основ (корневых морфем) с аффиксами, когда
гласные аффиксов «подстраивались» артику-
ляционно или акустически под гласные пред-
шествующих основ (корневых морфем). Есть
два вида сингармонизма: полный и неполный.
Полный сингармонизм характеризуется тем,
что в служебных морфемах при сочетании их
с основой появляются такие гласные, которые
по звучанию полностью совпадают с гласны-
ми основы (корня). Например, Хобон-оосо Ха-
рам-ааса зангги байину «с Кубани и Крыма
есть ли новости?»; Чагдоржаб г-б  «Чаг-
доржаб вручил»; Элчи ц р м табуула т р-
к н илгэ «быстро пошли посланника Цюрю-
ма с пятью (сопровождающими)». Неполный
сингармонизм отличается тем, что гласные
служебных морфем соответствуют гласным
основы (корня) лишь по рядности. Например,
твердорядные: цаhан хаан-ду бичиг «пись-
мо царю», зун Харам-ду одуксан «летом хо-
дивший в Крым»; мягкорядные: манай харо-
ул баса зэжи ирэ-бээ «наш караул тоже, уви-
дев, вернулся», дари хорhолжи али йэкэ бол-
хоорни г -кт н «если есть много, то дайте
пороху и свинца».

В языке XVIII в. в результате сингармо-
низма появилось большое количество алло-
морф. Так, у форм исход. пад. было 5 частнот-
ных алломорф: -ааса // -ээсэ // -иисэ //
-оосо // - с . Например: к б -г- с  «с бе-
рега», дотор-оосо «изнутри», мэск г-ээсэ «из
Москвы», элч-иисэ «от посланца», улус-ааса
«от людей». У форм оруд. пад. было 7 алломорф:
-ээр // -аар // -иир // -оор // - р // -уур // - р.
Например: г-ээр «словом», зарлиh-аар «по
закону», к ч-иир «силой», б с- р «сеном»,м»,
онгhоц-оор «лодкой», к н с- рэнэн «со своейоей
провизией».

Усечение происходило при соединении
двух морфем, когда предшествующая морфе-
ма в сочетании с последующей морфемой
утрачивала один или два конечных звука, как
в русском языке [Земская, 1973, с. 137–140].
Усечение связано с понятием основы исход-
ной (или начальной) формы слова. В наших
исследованиях исходной формой любого сло-
ва мы называем ту , которая является «сло-
варной»: у существительных – форма им. пад.

ед. ч., а у глаголов – инфинитив. Например, нэ-
мэшийин нойо-й-ги к ргэнэй гэнэй «говорит,,
что сопровождает немецкого князя» (им. пад.
нойон «князь» > вин. пад. нойо-й-ги «князя»);
цэригээн морд-уул-жи илгэйта «посылайте
в поход свое войско» (мордо-ху «выступать в
поход» > морд-уул-ху «отправить в поход» >
морд-уул-жи «выступая в поход»).

Наложение наблюдалось, когда на-
чальный звук последующей морфемы накла-
дывался на конечный звук предыдущей мор-
фемы, например: Арбан цаhаан б с аба
«взял десять (кусков) белой бязи». В этом
предложении форма аба «взял» образована от
корневой основы аба- глагола аба-ху «брать;
захватить» с помощью окончания прошедше-
го времени -ба. В данном случае произошло
наложение окончания, состоящего из двух зву-
ков – ба, на два конечных звука корневой мор-
фемы -ба- (аба- + -ба > абаба > аба), что и
привело к появлению формы аба.

Наращение возникало при соединении
морфем, когда в начале последующей морфе-
мы появлялся звук, идентичный конечному
звуку предшествующей морфемы. Ср.: Тэнг-
гээсэ йабуксан хазанай элчи «шедший с Дона
казанский посланник» (Тэнг «Дон» > Тэнг-гэ-
эсэ «с Дона»); йэкэ цаhаан хани зарлигhаар
«указом великого государя» (зарлиг «указ» >
зарлиг-hаар «указом»). В приведенных кон-
текстах содержатся грамматические формы,
при образовании которых имели место слу-
чаи наращения падежных окончаний, а именно
г-г: тэнг-гээсэ «с Дона» (исход. пад.), г-h: зар-
лиг-hаар «указом» (оруд. пад.).

Интерфиксация обнаруживалась на
морфемных швах, когда между сочетающи-
мися морфемами вставлялись «буферные зву-
ки», устраняющие нехарактерные для кал-
мыцкого языка сочетания звуков, например:
хотоноосо ирэксэн элчиги йис кийин бай-
ар hурбан к -г-эр к рг лжи «яицкий ко-о-
мендант хивинского посла с тремя людьми
проводил»; цаhаан хаани закаа-h-аар «Ука-
зом великого государя». В этих примерах пред-
ставлены грамматические формы, образован-
ные при участии интерфиксов: к гэр «чело-
веком» (форма оруд. пад. от сущ. к н «че-
ловек» > к -г-эр «человеком»); закааhаар
«указом» (форма оруд. пад. от сущ. закаа
«указ» > закаа-h-ар «указом»). В качестве
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«буферных» звуков на морфемных швах выс-
тупают чаще всего [г] и [h], которые устра-
няли нетипичные для калмыцкого языка со-
четания звуков типа э (к -г-эр «челове-е-
ком»), ааа (закаа-h-ар «указом»). В редких
случаях могли выступать и другие звуки, на-
пример звук [б]: почитоо-б-ор хойор к  ил-
гэйэ гэжи бэлэй та «вы обещали, что с почтой
пошлете двух человек» (форма оруд. пад. от
сущ. почитоо «почта» > почитоо-б-ор «по-
чтой»). Интерфиксация в калмыцком языке
XVIII в. относится к числу самых продуктив-
ных явлений на морфемном шве, хотя количе-
ство интерфиксов было ограниченным.

Удлинение гласных на морфемном шве
происходило, когда предшествующая морфе-
ма оканчивалась на гласную, а последующая
морфема начиналась с такой же гласной. На-
пример, такое явление наблюдается при об-
разовании разделительных деепричастий с по-
мощью суффикса -од // -эд // -ид, ср.: кэк
«делать» > кэ- + -эд > кээд «сделав», гэк
«сказать» > гэ-+-эд > гээд «сказав», болоху
«быть» > боло-+-од > болоод «будучи», оло-
ху «найти» > оло-+-од > олоод «найдя», ба-
риху «поймать» > бари-+-ид > бариид «пой-
мав». В результате переразложения конечный
гласный таких основ отошел к суффиксу, что
привело к возникновению вариантов суффикса
разделительного деепричастия с двумя одина-
ковыми гласными, которые стали восприни-
маться как долгие, ср.: бол-оод «будучи», ол-
оод «найдя», бар-иид «поймав», ир-ээд «при-
дя», орh-оод «сбежав», ор-оод «войдя» и др.
Появилась непрозрачность границ между мор-
фемами, как в словах типа гээд «сказав».
В современном же калмыцком языке для об-
разования соответствующих форм раздели-
тельных деепричастий используется интерфик-
сация: кэ-h- д «сделав», ги-h- д «сказав», что
позволяет сохранять прозрачность морфемно-
го состава слов.

Памятники XVIII в. показывают, что две
одинаковые гласные были возможны на мор-
фемных швах не только при образовании раз-
делительных деепричастий, но и при образо-
вании других грамматических форм, а также
слов. Условия их возникновения стандартны:
предшествующая основа оканчивалась на
гласный, а служебная морфема начиналась с
такой же гласной.

«Алгоритм» появления двух одинаковых
гласных на морфемных швах в калмыцком
языке XVIII в. ставит под сомнение извест-
ную теорию о наличии долгих гласных фонем
в калмыцком языке (см., например: [Грамма-
тика калмыцкого языка..., 1983, с. 14–24]). Эта
ошибочная теория бытует в калмыцком язы-
кознании, к сожалению, до настоящего време-
ни. Как показывает наш материал, так назы-
ваемые «долгие» гласные представляют со-
бой продукт соединения морфем, характери-
зуют морфемный шов и на различение смыс-
ла слов и морфем не влияют, а двойное напи-
сание гласных в корневых морфемах, как сви-
детельствует язык изучаемых нами докумен-
тов XVIII в., – это лишь графическая переда-
ча ударных гласных. Так, многие однослого-
вые существительные в им. пад. ед. ч. писа-
лись с одной краткой гласной, а в косвенных
падежах с двумя гласными, поскольку на них
падало ударение, например: х н «овца», но
х н-дэ «овце», х -h-эр «овцой»; хан «хан»,
но хаан-дэ «хану», хаан-ар «ханом», хаан-ур
«к хану», хаан-аса «от хана» и т. д. В старо-
письменном калмыцком языке (тодо бичиг)
во всех заимствованных словах из русского
языка ударные гласные передавались двойным
написанием, ср.: закаа < закон, кантуур <
контора, синоод < синод, кинаас < князь,
бишн бка < вишнёвка (вино), боодки < вод-
ка, сухайири < сухарь, Ибаан < Иван, Бароу-
наш < Воронеж и др. [Хараева, 2014, с. 43–94].
В калмыцком языке XVIII в. была обнаруже-
на значительная группа слов, заимствованных
из русского языка, обладавших функциональ-
ным тождеством, но различавшихся по напи-
санию (впервые об этом: [Хараева, 2014]). На-
пример, слово губернатор встречается в кал-
мыцких документах XVIII в. в 19 вариантах,
ср.: губурнаад // губарнаатор // гувармаа-
тар // губермеетер // кубирмаатор // гувур-
наатар и др. В большинстве вариантов сло-
ва губернатор в калмыцком языке ударная
гласная передается двойным написанием [Ха-
раева, 2014, с. 109].

Чередование появлялось, как правило, в
рамках морфологической парадигмы, например:
н // й (им. пад. балгасун «город» > вин. пад. бал-
гасуй ги «город»; г // ж (ниг/эн «один» > ниж-
ээд «по одному»); с // ш (им. пад. орос «рус-
ский» > вин. пад. орош-и «русского»); г // h
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(им. пад. нутуг «владение» > исх. пад. нутуh-ааса
«из владения»); аа // а (хан > хаан-аса «от хана»);

 //  (з г «сторона» > з г-эсэ «со стороны»).

Заключение

Результаты исследования показали, что
на стыке морфем в составе слов калмыцко-
го языка XVIII в. представлены морфоно-
логические явления разных типов. Они со-
провождали словообразовательные и формо-
образовательные процессы. Фонологичес-
кие изменения в составе морфем тесно свя-
заны с такими явлениями на морфемном
шве, как сингармонизм, чередование, усе-
чение, наращение, наложение, интерфикса-
ция, чередование (кратких и долгих глас-
ных), удлинение гласных, что в совокупнос-
ти создавало своеобразный «инструмент»
для образования алломорф (и вариантов)
одной морфемы.

Объем парадигм морфем калмыцкого
языка XVIII в. не совпадает с объемом пара-
дигм морфем современного калмыцкого язы-
ка. Обнаружено, что калмыцкий язык XVIII в.
по морфемной парадигматике более близок
современному монгольскому языку, чем со-
временному калмыцкому языку, если сравни-
вать их идентичные морфемы и их алломор-
фы, ср.: суффикс многократного причастия:
калм. язык XVIII в.: -даг / -дог / -д г / -дэг;
совр. калм. язык: только -дг; совр. монг. язык:
-даг / -дог / -д г / -дэг и т. п.

Результаты исследования позволяют по-
новому взглянуть на грамматический строй
калмыцкого языка XVIII в., а именно с пози-
ции историко-сравнительного языкознания,
когда калмыцкий язык изучается в разных
аспектах на материале текстов разных эпох –
уникальном письменном наследии, храня-
щемся в Национальном архиве Республики
Калмыкия.

Материал и принципы его описания,
представленные в статье, могут послужить
базой для изучения и описания историчес-
кой грамматики калмыцкого языка диахро-
нического типа. Кроме того, они открыва-
ют возможности для развития нового на-
правления в изучении родственных монголь-
ских и тюркских языков: для сравнения и со-
поставления родственных языков можно ис-

пользовать не только одиночные идентич-
ные корни и аффиксы (традиционный под-
ход), но и их парадигмы, состоящие из ал-
ломорф и вариантов морфем, существовав-
ших в языке в определенные эпохи его раз-
вития (новый подход).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее перевод с калмыцкого языка
автора статьи.

2 В статье приняты следующие сокращения:
вин. пад. – винительный падеж; дат. пад. – датель-
ный падеж; ед. ч. – единственное число; им. пад. –
именительный падеж; исход. пад. – исходный па-
деж; калм. язык – калмыцкий язык; оруд. пад.– ору-
дийный падеж; собир. пад. – собирательный па-
деж; совм. пад. – совместный падеж; совр. монг.
язык – современный монгольский язык; сущ. – имя
существительное; черед. – чередование.
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Л.Н. Ребрина. Семантика вражды: обозначения агрессивного субъекта в современной интернет-коммуникации

Аннотация. В статье изложены результаты исследования актуальных обозначений враждебного субъекта
в интернет-коммуникации XXI века. Описан состав данного подмножества единиц, его внутренняя структу-
ра, словообразовательные признаки, семантика, синтагматика и особенности функционирования конститу-
ентов. Использованы целенаправленная выборка, семантический, дефиниционный, контекстуальный ана-
лиз, элементы мотивологического, словообразовательного и синтаксического анализа, метод количествен-
ных подсчетов. Показано, что большая часть новых обозначений – заимствования из английского языка и
производные от англицизмов. Для ментальной и языковой репрезентации агрессивного субъекта релевант-
ны признаки: одушевленность / неодушевленность объекта враждебности; принадлежность субъекта и объек-
та враждебности к той или иной группе; обязательность / необязательность союзников субъекта; вербаль-
ный / иной характер действий субъекта; степень эмоциональности субъекта; цель действий / потребности
субъекта. Установлено, что изучаемые обозначения различаются частотностью в коммуникативных практи-
ках сетевого общения и употребляются для квалифицирования соответствующего явления или класса субъек-
тов, конкретного члена интернет-сообщества, самопрезентации, в качестве оценочного обращения. Отмече-
на тенденция к романтизации отдельных классов называемых агрессивных субъектов. Определено, что обра-
зование и функционирование новых обозначений враждебного субъекта детерминируется векторами ин-
тенсификации, интеллектуализации, интеграции, интернационализации.

Ключевые слова: семантика, вражда, обозначение субъекта, интернет-коммуникация, функциониро-
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Введение

Проблематике неологии в русском язы-
ке посвящен целый ряд научных работ уже в
XXI в., отражающих исследования новых слов
в разных аспектах и с разных позиций: выяв-
лены актуальные тенденции именного слово-
образования [Жданова, 2010; Коряковцева,
2012; Радбиль и др., 2018], функции неолек-
сем в отдельных коммуникативных практи-
ках [Торопкина, 2019], сложности лексикогра-
фирования неолексем [Щетинина, 2021], но-
вые сверхсловные номинации субъекта, заим-
ствования для наименования лица в конце ХХ –
начале ХХI в. [Григоренко, 2009; 2012], описа-
ны современные словообразовательные гнез-
да с ключевым онимом [Нефляшева, 2008],
дана семантико-мотивологическая характери-
стика неолексем в политической интернет-
коммуникации [Ребрина, 2020], блендинга как
способа неузуального словообразования [Гри-
горьева, 2019], оценочных неологизмов в за-
головках СМИ [Куликова, 2020], словообразо-
вательной, графической, орфографической язы-
ковой игры [Ильясова, 2015], новых типов
слов-кентавров [Крысин, 2010], креализован-
ных дериватов [Попова, Рацибурская, Гугуна-
ва, 2017], общих и лингвокультурно специфич-
ных словообразовательных и функциональных
особенностей неологизмов «коронавирусной»

тематики в русском, немецком, английском
языках [Павлова, 2020].

Сегодняшняя интернет-коммуникация
характеризуется высоким уровнем враждеб-
ности, агрессии разного рода, что находит
проявление во множестве неономинаций для
обозначения субъектов соответствующих
действий. На фоне активных неологических
процессов в этой лексической парадигме не-
обходимым становится описание семантики
и специфики употребления новых лексем, за-
кономерностей лексико-семантической репре-
зентации враждебного субъекта в интернет-
коммуникации, дифференциации данного по-
нятия, тенденций развития указанной лекси-
ческой подсистемы русского языка, отража-
ющих новые социокультурные реалии и по-
требности социума.

Объект нашего изучения – новые лек-
сические единицы (далее – ЛЕ) семантичес-
кого поля «Вражда», обозначающие агрессив-
ного субъекта и функционирующие в интернет-
коммуникации в период 2000–2021 годов. Цель
исследования заключается в определении
состава и структуры данного парадигмати-
ческого подмножества, актуальных тенден-
ций словообразования в указанной лексико-
семантической области, описании семантики,
синтагматики и специфики функционирования
анализируемых ЛЕ в сетевом общении.
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Материал и методы

Для достижения поставленной цели ис-
пользуются целенаправленная выборка, семан-
тический, дефиниционный, контекстуальный
анализ, элементы мотивологического, словооб-
разовательного и синтаксического анализа, ме-
тод количественных подсчетов, статистичес-
кий инструментарий корпусов и сервис Google
N-gramm-Viewer (далее – GNGV).

Источники эмпирического материала –
блоги Живого Журнала / Live Journal (далее –
ЖЖ) и других платформ, онлайн-журналы (да-
лее – ОЖ) и онлайн-газеты (далее – ОГ), ви-
деохостинги (YouTube, declips.net), видеоплат-
форма TikTok, информационные сайты (далее –
ИС), информационно-развлекательные сооб-
щества (далее – ИРС), социальные сети (да-
лее – СС), форумы, игровые порталы, корпу-
сы текстов НКРЯ, LEEDS, Sketch Engine.

Отобранные ЛЕ (20 единиц) формируют
2 подгруппы: 1) обозначения субъекта, реали-
зующего враждебность вербально (57,13 %);
2) обозначения субъекта, реализующего враж-
дебность вербальными и/или иными действи-
ями (42,86 %). Рассмотрим наиболее репре-
зентативные ЛЕ.

Результаты и обсуждение

Обозначения субъекта,
характеризуемого признаком

«враждебные вербальные действия»

ХЕЙТЕР, англ. hater «a person who
says or writes unpleasant things about someone
or criticizes their achievements, especially on
the internet» (CD); «субъект, испытывающий
и открыто вербально выражающий нена-
висть, неприязнь в отношении к кому-либо /
чему-либо». Ядерный семантический при-
знак – вербальное проявление ненависти.
Например:

(1) ...Хейтер это неадекват, который пытается
нагадить всем... особенно в комментариях. Его раз-
дражает все... он начинает просто ненавидеть всех...
(22.11.2018, https://vk.com/@vadim.chircov-heitery) 2;

(2) Хейтер – это недоброжелатель, склоч-
ник, недруг, тот, кто испытывает злобу в отно-
шении другого (https://sovets.net/16983-hejtery-
kto-eto.html);

(3) ...Да я ничей не хейтер, хейт – отрицатель-
ная эмоция. смех – другое дело … (29.12.2015, https://
diary.ru/~WTF-Inside/p206902334.htm?from=30).

По данным НКРЯ и GNGV, описываемая
ЛЕ активно употребляется с 2013 г. по настоя-
щее время (см. рис. 1). Широкое употребле-
ние ЛЕ хейтер позволяет сравнить частот-
ность анализируемой единицы за выбранный
период по данным двух источников (для опи-
сываемых ниже ЛЕ такое сопоставление не-
возможно ввиду их слабой представленности /
непредставленности в НКРЯ; при отсутствии
данных о динамике употребления производной
единицы анализируется частотность мотиви-
рующей ЛЕ, косвенно характеризующая по-
требность носителей языка в выражении со-
ответствующей семантики).

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилага-
тельные – злостный, яростный, лютый,
злобный, напористый, агрессивный, опас-
ный, неадекватный, придирчивый, завист-
ливый, умалишенный, глупый, трусливый;
б) глаголы – игнорить, нейтрализовать, заб-
локировать, презирать, банить (хейтер –
объект); в) глаголы – троллить, сливать, не-
навидеть, оскорблять, нагадить, провоци-
ровать, атаковать, травить, перемывать
(косточки) (хейтер – субъект).

Наиболее часто ЛЕ хейтер употребляет-
ся в блогах ЖЖ (34,97 %), на TikTok (23,79 %),
в СС (около 13,99 %); реже – на ИС (8,39 %), в
ОЖ (6,99 %), в других дневниках и авторских
блогах (6,29 %), на форумах (2,09 %), на видео-
хостингах (3,49 %). Эта единица используется
преимущественно для отвлеченной характе-
ристики соответствующего класса субъектов
(69,31 %); см. также примеры (1), (2), менее
активно – для характеристики явления (9,57 %;
см. пример (3)), самопрезентации (11,32 %):

(4) Ну да я хейтер Дани Милохина, и что с
того? (@xjandepay, 16.11.2020, TikTok),

характеристики конкретного субъекта интер-
нет-коммуникации (6,92 %):

(5) Глупый хейтер... заявляет, что по данной...
ссылке... придут новые хейтеры (https://topbot.
diary.ru/p210482727.htm);

в качестве оценочного обращения к участни-
ку интернет-сообщества (2,88 %):
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(6) Дорогой хейтер крыжовника! Мы все уже
прочли... (Дежурный Правдоруб, 14.01.2013, https://
pravdoruboklon.diary.ru/p184497790.htm?from=600).

В отношении описываемой единицы просле-
живаются наметившиеся тенденции романтиза-
ции обозначаемого субъекта, формирования оце-
ночной амбивалентности: хейтер может описы-
ваться как лицо, испытывающее неподдельный
эмоциональный интерес к другому человеку, мо-
тивирующий его; как источник его популярности:

(7) ...Этот хейтер является твоим главным моти-
ватором. ...Ты не забываешь, что надо работать над сво-

ими... идеями... он просто хочет тебя мотивировать
(06.11.2018, https://air.io/novosti-air/3-tipa-kheyterov);

(8) Если... отметились хейтеры, можно вас
поздравить: вы обретаете популярность (https://
mynetmoney.ru/kto-takie-xejtery/);

(9) Хейтер – это почти любовник или поклонник...
с выраженным эмоциональным интересом (22.07.2017,
https://pushba.livejournal.com/1588234.html)).

ФЛЕЙМЕР, англ. flamer «someone who
sends an angry or insulting email»; от flame «a
powerful feeling; an angry or offensive email»
(CD); «субъект, характеризующийся агрессив-
ным речевым поведением, устраивающий

GNGV 

 
 

НКРЯ 

 
Рис. 1. Динамика употребления ЛЕ хейтер

Fig. 1. Lexical unit хейтер: the dynamics of use
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скандалы и ссоры на форумах, неадекватно
реагирующий на реплики собеседника, уходя-
щий от темы и переходящий на личности».
Ядерный семантический признак – вербаль-
ная агрессия (см.: (СТБ)). Например:

(10) Зачем вы сюда зашли и обливаете всех
грязью? Вы флеймер? (Красота, здоровье, отдых,
2005, https://ruscorpora.ru/);

(11) Флеймер... устраивает ссоры или горячие
споры с переходом на личности... целенаправленно
стремится оскорбить (20.05.2007, https://abcdefgh.
livejournal.com/873511.html).

По данным GNGV, частотность употребления
мотивирующей ЛЕ флейм растет с 2000–
2001 гг. и идет на убыль с 2010 г. (рис. 2). Дан-
ные о динамике частотности производной лек-
семы в привлекаемых источниках отсутству-
ют, однако употребление ЛЕ флеймер в со-
бранном материале зафиксировано на протя-
жении всего описываемого периода.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагатель-
ные агрессивный, злобный, раздражающий,
прожженный, записной, злостный, крикли-
вый, надоедливый, грамотный, странный,
анонимный, доморощенный; б) глаголы
гнать, найти, банить (флеймер – объект);
в) глаголы орать, флеймить, спорить, сте-
баться, вклиниваться, устраивать (ссоры),
обливать (грязью), оскорблять, доставать

(замечаниями), наpyшать (пpавила) (флей-
мер – субъект). ЛЕ флеймер чаще всего пред-
ставлена в блогах ЖЖ (52,92 %), на форумах
(30,85 %), реже – в ОЖ (5,88 %), на сервисе
дневников и сообществ LiveInternet (3,01 %), в
других дневниках / зеркалах дневников (3,92 %),
на ИС (3,42 %). ЛЕ флеймер преимущественно
используется для характеристики соответству-
ющего класса субъектов (42,31 % – см. приме-
ры (11), (12)), определенного субъекта – участ-
ника интернет-коммуникации (26,92 %), само-
презентации (17,32 %), менее активно – как оце-
ночное обращение (7,69 %), характеристика яв-
ления (5,76 %). Например:

(12) Львин – записной флеймер (30.05.2004,
https://abstract2001.livejournal.com/93038.html);

(13) Лет 5 назад я был флеймером (20.09.2006,
https://sergeyr.livejournal.com/2006/09/);

(14) От позора спасает стиль – чем меньше ап-
ломба, тем более ты, дорогой флеймер, защищен.
(08.04.2011, https://berezin.livejournal.com/
1417235.html).

Установлена также тенденция к романти-
зации называемого субъекта (ср. с ЛЕ хейтер)
и развитию амбивалентности актуализируемой
оценки. Флеймер характеризуется как мастер
дискуссий, умеющий находить ошибки в аргу-
ментации оппонента, правдолюб, не боящийся
неодобрения интернет-сообщества:

Рис. 2. Динамика употребления ЛЕ флейм
Fig. 2. Lexical unit флейм: the dynamics of use
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(15) Флеймер... означает мастера онлайновых
дискуссий (02.04.2004, https://kozhekin. livejournal.
com/16245.html);

(16) ...Флеймеp... наpyшал пpавила... делал это
пpямо и гоpдо, сталкиваясь с тотальным осyждением
(12.05.2006, https://pvphome.livejournal.com/461103.html);

(17) Как бы ни оскорблял вас флеймер... ано-
нимность позволяет ему говорить... правду, кото-
рую вы не услышите от знакомых (26.10.2004,
https://forum.mista.ru/topic.php?id=13847).

ШЕЙМЕР, англ. shamer «a person who
publicly mocks or criticizes someone for a particular
aspect of their appearance or behaviour in order
to make them feel humiliated or ashamed» (OE);
«субъект, публично унижающий, критикующий,
позорящий, травящий другого, считая его не
соответствующим общепринятым стандартам
и демонстрируя публично свое неприязненное
отношение к нему; при этом особенно важна
публичность и поддержка некого сообщества»
(см.: слат-, боди-, фет-, скиннишеймеры).
Ядерный семантический признак – публичные
критика и унижение кого-либо. Например:

(18) У шеймера не возникнет... желания уни-
жать человека, чья травля не будет поддержана
коллективом... травля приносит им... кайф (http://
virgoclub.ru/chto-takoe-shaming.html);

(19) Шеймеры... будут... пытаться нарушить гар-
монию внутри человека (https://repost.uz/shame-on-you).

По данным GNGV, мотивирующая ЛЕ
(шейм) активно употребляется на протяжении
всего рассматриваемого периода, ее частот-
ность начинает расти с 2010 г. (рис. 3). Отме-
тим, что при отсутствии данных о динамике
частотности ЛЕ шеймер в GNGV и НКРЯ в
нашем материале зафиксировано ее активное
употребление с 2017 г. по настоящее время.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагатель-
ные известный, главный, чокнутый, неадек-
ватный; б) глаголы блокировать, поддержи-
вать (шеймер – объект); в) глаголы уверять,
рассуждать, кайфовать, оскорблять, уни-
жать, раздавить, травить (шеймер –
субъект). Наиболее часто ЛЕ шеймер функци-
онирует в публикациях блогов ЖЖ (27,28 %),
ОЖ (20,98 %), на TikTok (10,62 %); реже – на
форумах (8,37 %), сервисе дневников и сооб-
ществ LiveInternet (8,17 %), в СС (6,25 %), на
ИС (6,12 %), в других дневниках и авторских бло-
гах, в ОГ, на платформе Яндекс.Дзен (пример-
но по 4 %). ЛЕ шеймер преимущественно ис-
пользуется для характеристики класса соответ-
ствующих субъектов (61,29 %; см. примеры (18),
(19)) или явления (16,13 %); менее активно – для
характеристики конкретного субъекта (9,98 %),
в качестве оценочного обращения к участнику
интернет-сообщества (9,37 %), для самопрезен-
тации (3,23 %). Например:

Рис. 3. Динамика употребления ЛЕ шейм
Fig. 3. Lexical unit шейм: the dynamics of use
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(20) Он – известный фэт-шеймер... позволяет
себе... высказывания в адрес плюс-сайз (https://ru.
telegram.one/kononenkome/25463);

(21) Фу, шеймер! (24.10.2017, https://twitter.
com/elchaninov/status/922894421007458304);

(22) ...Я не скинни-шеймер (https://themiskyra.
diary.ru/p202909024.htm).

ХОЛИВАРЩИК, от англ. holy war  «свя-
щенная война»; in American English holy war –
«any zealous or  fana tica l campaign»
(CED); «субъект, увлекающийся бурными, фа-
натичными спорами (в одиночку или в группе),
словесно-эмоциональными «войнами» на бес-
полезные темы в Интернете, чаще всего на фо-
румах (а также в телепередачах), не уважаю-
щий и не воспринимающий мнение и аргумен-
ты оппонента, стремящийся получить эмоцио-
нальную разрядку, доказать свою правоту и
мастерство спорщика» (см. также: Лукоморье,
https://lurkmore.to/). Ядерный семантический
признак – эмоциональный, бессмысленный спор
в неуважительной манере. Например:

(23) Холиварщик – это любитель словесно-эмо-
циональной войны в Интернете. ...Холиварщики бы-
вают одиночками, но чаще... сбиваются в группу. Так...
интересней клевать не разделяющих их... позиции
(http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3057193-
proishozhdenie-i-znachenie-slova-holivarschik-kak-
razobrat-po-sostavu.html).

Производящая ЛЕ холивар (рис. 4) на-
чинает активно употребляться с 2005 г., пос-
ле 2014 г. ее частотность уменьшается; при
отсутствии данных о динамике употребления
в собранном материале зафиксировано функ-
ционирование самой производной ЛЕ холивар-
щик в период 2008–2020 годов.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагатель-
ные злостный, заядлый, упертый, непримири-
мый, ярый, лютый, известный, знатный, ма-
терый, почетный, опытный, великий, актив-
ный, провоцирующий, мизантропичный, вред-
ный, больной, недалекий; б) глаголы провоци-
ровать, троллить, затравить, делать (вброс),
отстаивать, поспорить, переспорить, па-
литься, разжигать, воевать, доказать, объя-
вить, ввязаться (холиварщик – субъект); в) гла-
голы злить, провоцировать, забанить, трол-
лить (холиварщик – объект). Наиболее часто
данная ЛЕ используется на форумах (32,39 %), в
дневниках (30,98 %; кроме ЖЖ и LiveInternet), в
блогах ЖЖ (14,07 %), реже – в ИРС (8,45 %), на
ИС (7,03 %), в СС и на игровых порталах (при-
мерно по 3 %), на сервисе LiveInternet (1,41 %);
преимущественно для характеристики конкрет-
ного субъекта (44,17 %), например:

(24) Это правда, Германн больной холиварщик
(23.03.2017, http://dharma.org.ru/board/topic6706-
1515.html);

Рис. 4. Динамика употребления ЛЕ холивар
Fig. 4. Lexical unit холивар: the dynamics of use



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 81

Л.Н. Ребрина. Семантика вражды: обозначения агрессивного субъекта в современной интернет-коммуникации

характеристики класса субъектов (24,67 %) –
см. пример (23); оценочного обращения
(15,58 %):

(25) Атлас откройте, мсье холиварщик (01.06.2008,
https://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?xid=55407),

самопрезентации (12,99 %):

(26) Я матерый холиварщик. ...Тонкий мас-
тер... (04.01.2012, https://oranzhevyioslik.diary.ru/
p171261645.htm?oam).

КАЩЕНИ ТЫ, от кащенизм – агрес-
сивный провокационный стиль общения на фо-
румах / в эхоконференциях (форма общения в
сети Фидонет, похожая на группу новостей), ха-
рактеризующийся этнонационалистическими,
психиатрическими, агрессивно-мещанскими
высказываниями, насмешками над собеседни-
ком, коллективной травлей оппонентов, глумле-
нием над духовными ценностями, использова-
нием ярлыков, имитацией поведения психичес-
ки больных / персонала психиатрических кли-
ник; существительное кащенизм производно от
обозначения эхоконференции su.kaschenko.local,
получившей имя по названию психиатрической
больницы № 1 (до 1994 г. им. П.П. Кащенко), –
сетевые провокаторы, тролли, приверженцы ка-
щенизма (см. архив su.kaschenko.local, https://
groups.google.com/g/fido7.su.kaschenko.local?pli=1).
Суффикс -ит образует номинации субъекта
со значением «имеющий отношение к назы-
ваемому мотивирующим существительным».
Ядерный семантический признак – агрессив-
ная провокация, глумление над собеседником.
Например:

(27) Наверно, многие... слышали слово «каще-
ниты», употребляемое, как гр(я/о)зное ругательство.
...Кащенизм... стиль раздражающего поведения в сети,
присущий... кащенитам. Характеризуется... провока-
цией некорректного поведения... Кащенит старается
довести других до белого каления (29.10.2004, https://
nestor-asa.livejournal.com/59742.html);

(28) Кащениты были троллями Фидонета, ко-
торые старались... повысить градус агрессии че-
рез антисемитские или просемитские высказыва-
ния... (01.10.2020, https://magpie73.livejournal.com/
2792061.html).

В собранном материале зафиксировано
употребление ЛЕ кащенит в период 2004–
2020 гг. (наиболее активное в 2004–2011 гг.).

Данные о динамике частотности описываемо-
го обозначения субъекта в привлекаемых ис-
точниках отсутствуют.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилага-
тельные глумливый, агрессивный, махро-
вый, прирожденный, типичный, олдовей-
ший, реальный, начинающий, проклятый;
б) глаголы травить, преследовать, разжи-
гать, провоцировать, оскорблять, гадить,
доводить (до белого каления), распрост-
ранять, доминировать, пробраться, ока-
щенить (эху),  самоутвердиться (каще-
нит – субъект); в) глаголы игнорировать,
гнать (кащенит – объект). ЛЕ кащенит
чаще используется в постах блогов ЖЖ
(77,27 %), реже – на форумах (9,09 %), в ИРС,
на ИС и в других дневниках (примерно по
4 %). Эта ЛЕ употребляется, как правило,
для характеристики определенного субъек-
та (38,47 %):

(29) Да вы кащенит, батенька! (04.12.2013,
https://a-nikonov.livejournal.com/1676276.html),

класса соответствующих субъектов (34,62 %) –
см. примеры (27), (28); менее представлена она
в качестве оценочного обращения (15,38 %):

(30) ...Что ты здесь делаешь, проклятый ка-
щенит? (04.07.2007, https://novichok.livejournal.com/
1386085.html),

для характеристики явления (7,69 %) – см.
пример (27); для самопрезентации (3,84 %):

(31) Я кащенит и сетевой провокатор! (13.07.2003,
https://users.livejournal.com/iceberg-/105956.html).

ТВНЩИК / tbh-щик, от ТВН – сокра-
щенное наименование созданной в Фидонете в
1994 г. эхоконференции «tyt.bce.hacpem», про-
возглашавшей свободу всех запрещенных в
других эхонференциях действий; указанная сво-
бода определила состав участников ТВН (аг-
рессивные, одиозные) – участник одноименной
эхоконференции ТВН, а также, позже, неадек-
ватный, агрессивный член интернет-сообще-
ства, не уважающий правила (см.: Лукоморье,
https://lurkmore.to/%D0%A2%D0% 92%D0% 9D;
Традиция, https://traditio.wiki/). Ядерный семан-
тический признак – вербальная агрессия, со-
провождающаяся нарушением правил и демон-
страцией неуважения. Например:
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(32) Ю  лий Чиркóв... ТВНщик и вообще сете-
вой тролль. Известен следующими провокациями...
(Традиция, 27.04.2011, https://traditio.wiki/);

(33) Товарищь... ТВНщик неопытный, но гад-
кий (24.06.2009, https://gb.anekdot.ru/book/?id=
8&page=38&date=2009-06).

Производящая аббревиатура ТВН упот-
ребляется на протяжении 2000-х гг., наиболее
активно до 2004 г., далее ее частотность
уменьшается (рис. 5). Данные о динамике ча-
стотности производной ЛЕ отсутствуют. За-
фиксировано употребление ЛЕ ТВНщик в пе-
риод 2002–2011 годов.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилага-
тельные отмороженный, типичный, гад-
кий, крутой; б) глаголы доводить (кого-либо
до чего-либо), провоцировать, троллить
(ТВНщик – субъект). Данная ЛЕ использует-
ся преимущественно (помимо архивов эхокон-
ференций) на форумах (42,85 %), в блогах ЖЖ
(30,79 %), в ИРС (26,36 %); как правило, для
характеристики конкретного субъекта
(64,28 % – см. примеры (32), (33)), реже – для
характеристики класса субъектов (17,15 %),
явления (8,55 %), самопрезентации (10,02 %):

(34) В отличие от «ТВНщиков»... избравших
основной темой творчества «телесный низ», у ка-
щенитов преобладал «черный юмор», шутки над са-

мым святым (15.05.2007, https://vizardis.livejournal.
com/166665.html);

(35) Конференция... использовалась для фор-
мирования идеологии заполнения конференций и
веб-форумов руганью, нецензурными выражени-
ями и оскорблениями. В качестве знака причастно-
сти к TBH использовалось слово tyt (тут). Среди
знаменитых ТВНщиков - Forever, Dead J. Dona,
Oles, Gnut, Братский, Селезнев... и многие другие
(30.06.2009, https://traditio.wiki/tyt.bce.hacpem );

(36) Так ты tbh-щик. ...Во-первых не просто
твнщик а как бэ один из столпов и основателей
(Обсуждение участника: RLHM/архив 01.07.2009,
29.03.2009, https://lurkmore.to/).

Обозначения субъекта,
характеризуемого признаком

«враждебные вербальные
и/или иные действия»

АБЬЮЗЕР, англ. abuser «someone who
treats another person in a cruel, violent, or unfair
way» (CD); «субъект, который систематически
унижает, оскорбляет, принуждает, подвергает
насилию, стремясь подчинить себе полностью
и получая от этого удовольствие». Вербальная
агрессия – важный признак абьюзера (в интер-
нет-сообществе – релевантный признак), но не
исчерпывающий (насилие может носить психо-
логический, физический, финансовый характер)

Рис. 5. Динамика употребления ЛЕ ТВН
Fig. 5. Lexical unit ТВН: the dynamics of use
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(см.: (СТБ)). Ядерный семантический признак –
систематическое унижение и принуждение кого-
либо. Суффикс -ер является частотным в заим-
ствованиях из английского языка.

По данным GNGV, ЛЕ начинает употреб-
ляться примерно с 2011 г. и получает широкое
распространение после 2015 г. (рис. 6). Так:

(37) Абьюзер – это... тиран (https://myorlova .ru/
abyuz-chto-ehto/);

(38) Абьюзер постоянно пытается унизить
свою жертву, показывая... мнимое “превосход-
ство” (27.01.2019, https://zen.yandex.com/media/
hydra_journal/).

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагатель-
ные изощренный, жестокий, эгоистичный,
агрессивный, токсичный, хитрый, изворот-
ливый, неадекватный, истинный, опытный,
скрытый, непредсказуемый; б) глаголы гнать,
распознать, разглядеть, обвинять (абью-
зер – объект); в) глаголы заставлять, изде-
ваться, оскорблять, принуждать, игнориро-
вать, лишать, преследовать, контролиро-
вать, загонять, разрушать (абьюзер –
субъект). ЛЕ абьюзер используется преимуще-
ственно в блогах ЖЖ (43,27 %), в других днев-
никах или зеркалах дневников (18,13 %), на ви-
деоплатформе TikTok (31,58 %), реже – на плат-
форме Яндекс. Дзен, ИС, в ИРС (примерно по
2 %). Эта ЛЕ, как правило, употребляется для

характеристики класса субъектов (28,65 %) –
см. примеры (37), (38), явления (37,48 %), реже –
конкретного субъекта (22,71 %):

(39) Помните: Абьюзер всегда притягивает
только жертву! <...> Это кажется парадоксальным,
но жертвы предпочитают абьюзивные отношения
одиночеству (https://vadimkalantarov.ru/abjuzer-
chto-jeto-oznachaet/);

(40) Ну, и кто тут абьюзер? Ну ТС естественно
(15.12.2017, https://socioanonim.diary.ru/p214407140.htm),

в качестве оценочного обращения (11,16 %):

(41) Слышь ты абьюзер... знай свое место (https://
twitter.com/mianhaejae/status/1266008108062650369).

БУЛЛЕР, от англ. bully «someone who
hurts or frightens someone else, often over a period
of time, and often forcing them to do something
that they do not want to do»; bullying – «the
behaviour of a person who hurts or frightens
someone smaller or less powerful, often forcing
that person to do something they do not want to
do» (CD); «агрессор, инициатор травли (как
правило, в подростковой группе, например в
школе), психологического террора, выражаю-
щегося в систематических враждебных, со-
знательно планируемых действиях против
жертвы; стремящийся к власти и самоутвер-

Рис. 6. Динамика употребления ЛЕ абьюзер
Fig. 6. Lexical unit абьюзер: the dynamics of use
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ждению за счет жертвы» (СТБ). Ядерный се-
мантический признак – инициация травли для
самоутверждения. Например:

(42) Буллер считает, что за кем сила, тот и прав,
ему не претит самоутверждение посредством уни-
жения другого... (14.12.2018; https://emberint.ru/
articles/bullying/);

(43) ...Буллер – человек, который преследует
и запугивает жертву (03.11.2019; https://infourok.ru/
bulling-i-kiberbulling-metodi-profilaktiki-i-sposobi-
preodoleniya-3920907.html).

Обозначаемый субъект может действо-
вать в реальном или интернет-пространстве
(кибербуллер). Производящая ЛЕ получает
распространение с 2000 г., активно употребля-
ется примерно до 2015 г., после чего ее час-
тотность уменьшается (рис. 7). Данные о ди-
намике частотности производной ЛЕ отсутству-
ют. Нами зафиксировано употребление ЛЕ бул-
лер в период 2007–2020 годов.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагатель-
ные влиятельный, властолюбивый, агрессив-
ный, хладнокровный; б) глаголы заблокиро-
вать, идентифицировать, остановить (бул-
лер – объект); в) глаголы терроризировать,
командовать, унижать, оскорблять, обви-
нять, угнетать, хитрить, манипулировать,
обидеть, преследовать, запугивать, издевать-

ся (буллер – субъект). ЛЕ буллер преимуще-
ственно используется в ОЖ (32,14 %), в ИРС
(17,86 %), на ИС (14,09 %), в авторских блогах
(13,18 %), в блогах ЖЖ (9,71 %), в ОГ (7,14 %), на
форумах и платформе Яндекс. Дзен (примерно по
3 %). Как правило, эта ЛЕ употребляется для ха-
рактеристики соответствующего класса субъек-
тов (91,05 %) – см. примеры (42), (43), реже –
явления (8,78 %); в единичных случаях – конк-
ретного члена интернет-сообщества (0,17 %):

(44) Интенсивность буллинга в классе напрямую
связана с количеством детей, обеспечивающих булле-
ру позитивную обратную связь... (06.03.2017, https://
matveychev-oleg.livejournal.com/4979150.html);

(45) ...Лирический герой – подросток-буллер,
намеренно обижающий... (https://www.the-village.ru/
weekend/music/348667-billi-aylish?from=readmore).

Отметим, что в отличие от других ЛЕ
существительное буллер не используется в ка-
честве оценочного обращения, для самопре-
зентации.

СТАЛКЕР / КИБЕРСТАЛКЕР / КИ-
БЕРСТОКЕР, англ. stalker «a person who illegally
follows and watches someone, especially a woman,
over a period of time» (CD); «субъект, преследу-
ющий жертву с использованием электронных
средств путем навязчивых, повторяющихся,

Рис. 7. Динамика употребления ЛЕ буллинг
Fig. 7. Lexical unit буллинг: the dynamics of use
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тревожащих, пугающих, раздражающих сообще-
ний из ненависти или желания манипулировать
жертвой (киберсталкер / киберстокер), либо
субъект, осуществляющий преследование в ре-
альности посредством разных враждебных дей-
ствий (сталкер)» (СТБ). Ядерный семантичес-
кий признак – вербальное (дистанционное) за-
пугивание, преследование. Например:

(46) Сейчас модно преследовать людей... стал-
керы – люди, для которых травля ближнего стала
образом жизни (29.05.2016, https://gerostratus.
livejournal.com/1047599.html);

(47) Киберстокер... пытается напугать жерт-
ву через определенные форумы, чаты и электрон-
ную почту (https://ru.wunschmomente.com/73655-
stalking-the-diabolical-shadow.html).

Ввиду омонимии (ср. значения: стал-
кер – «человек, обладающий знанием терри-
торий или сооружений, по каким-либо причи-
нам являющихся малоизвестными или запрет-
ными» (https://kartaslov.ru); «человек, занима-
ющийся исследованием опасных объектов и
территорий, связанным с риском для здоро-
вья или жизни» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/686815), и стокер – «подъемник для
механической загрузки топлива в топку, для
подачи сырья, деталей и т. п.» (https://dic.
academic.ru/dic.nsf/ushakov/1043834)) исполь-
зование статического инструментария GNGV
или лингвистических корпусов не представля-
ется целесообразным. Зафиксировано упот-
ребление описываемой ЛЕ в период 2008–
2021 гг. (более активное – начиная с 2016 г.).
Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагательные
опасный,  ненормальный,  неизвестный;
б) глаголы – удалить, вычислить (сталкер,
киберсталкер – объект); в) глаголы угро-
жать, принудить, мстить, зациклиться,
публиковать, напугать (сталкер, кибер-
сталкер – субъект). Обозначения сталкер и
киберсталкер / киберстокер употребляют-
ся преимущественно в ОЖ (31,58 %), блогах
ЖЖ (21,15 %), на ИС (20,66 %), в СС
(11,83 %), на канале сайта видеоконтента
declips.net (9,52 %), на анонимных форумах
(5,26 %). Чаще всего сталкер и киберстал-
кер / киберстокер используются для харак-
теристики класса субъектов (51,63 %) –
см. примеры (46), (47), конкретного субъекта
(35,41 %):

(48) У меня есть кибер-сталкер. Это доволь-
но нездоровый человечек (https://a2ch.ru/2019/11/02/
darov-dvach-zadam-neobychnyj-vopros-u-menia-est-
kiber-stalker-eto-dovolno-206586159.html),

явления (12,96 %):

(49) Ты даже не подозреваешь, сколько стал-
керов тебя окружают. Сталкинг – это не только
навязчивые ухаживания от новых знакомых и опас-
ные психи-романтики. ...«Бывший», который сле-
дит за каждой stories в твоем Instagram... это тоже
один из видов преследования (https://vsetyah.ru/on-
okazalsya-stalkerom-pochemu-stalking-putayut-s-
romanticheskimi-uxazhivaniyami/).

ГАЗЛАЙТЕР, от англ. Gaslight («Газо-
вый свет», название американского триллера
Дж. Кьюкора, в котором муж изощренно сводит
героиню с ума, заставляя ее усомниться в соб-
ственной адекватности); «субъект, стремящий-
ся к управлению другим человеком и контролю
над ним, расчетливо реализующий психологичес-
кое насилие с целью убедить жертву в собствен-
ной ненормальности, самоутвердиться и удовлет-
ворить свои потребности за ее счет». Например:

(50) Газлайтеры питаются и живут за счет
унижения, манипуляций и насилия (19.11.2020,
https://www.cosmo.ru/sex-love/he_and_you/esli-
tebe-ka zhet sya-ch to-ty- shod ish - s-um a-et o-
gazlayting-kak-emu-protivostoyat/);

(51) Газлайтер... хочет... управлять своей жерт-
вой, вызывая в ней... чувство... неполноценности
(08.06.2020, https://vc.ru/u/550736-g2mechanics/
140475-gazlayting-na-rabote-kak-raspoznat-gazlaytera-
i-zashchitit-svoi-lichnye-granicy).

Мотивирующая ЛЕ (газлайтинг) начина-
ет активно употребляться с 2011 г., ее частот-
ность растет по настоящее время (см. рис. 8).
В нашем материале зафиксировано употреб-
ление производной ЛЕ газлайтер в период
2014–2021 годов.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилага-
тельные ужасный, отвратительный, ток-
сичный, хитрый, расчетливый, жестокий,
опасный, страшный, нечестный; б) глаголы
опознать, вычислить, идеализировать, рас-
познать, искоренять (газлайтер – объект);
в) глаголы убеждать, принижать, манипу-
лировать, преследовать, обесценивать, за-
ставить, оскорблять, контролировать, ис-
кажать, управлять, воздействовать, само-
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утвердиться, лишить, подчинить, игнори-
ровать (газлайтер – субъект). Наиболее
часто описываемая ЛЕ используется в бло-
гах ЖЖ (24,81 %), на видеоплатформе TikTok
(23,52 %), в постах сервиса дневников и сооб-
ществ LiveInternet (15,9 %), в ОЖ (10,91 %),
реже – в СС, на форумах, в других дневниках
и авторских блогах, на ИС и в ОГ (по 3–6 %).
Данная ЛЕ преимущественно употребляется
для характеристики класса субъектов
(78,95 %) – см. примеры (50), (51), реже – яв-
ления (14,03 %):

(52) Как убедить кого-то, что их реальность на
самом деле неверна? <...> Почему жертвы верят газ-
лайтерам? Если газлайтинг происходит на посто-
янной основе, он может вызвать у жертвы неуве-
ренность в себе... состояние внутреннего беспоряд-
ка (13.03.2019, https://zen.yandex.ru/media/hotpled/
50-ottenkov-gazlaitinga-kak-blizkie-manipuliruiut-
vami-5c8761601ad21c00b330abce);

конкретного участника интернет-сообщества
(7,02 %):

(53) Гость, скажи, что Ф. – не газлайтер (https://
duxin.diary.ru/p219583865_1-lampa-obwenie-tred-6.
htm?from=450).

ХАРАССМЕНТЕР / ХАРАССМЕНТ-
ЩИК, от англ. harassment «behaviour which
is intended to trouble or annoy someone, for
example repeated attacks on them or attempts to

cause them problems» (CED); «ненавистник,
агрессивно настроенный субъект, терроризи-
рующий некое лицо посредством оскорблений,
притеснений, преследования (в особенности в
сети Интернет) или занимающийся сексуаль-
ным домогательством». Обе ЛЕ (с суффик-
сом -ер и с суффиксом -щик) обозначают
субъекта по роду действия. Например:

(54) Чувствую себя опытным, неисправимым,
отвратительным домогателем и харассментером
(02.11.2017; https://trolleybust.com/?uid=346228).

Производящая ЛЕ харассмент характе-
ризуется растущей частотностью употребле-
ния начиная с 2004 г. (см. рис. 9). Зафиксиро-
вано активное употребление производной ЛЕ
харассментер / харассментщик начиная с
2016 года.

Регулярные ЛЕ-партнеры: а) прилагатель-
ные опытный, неисправимый, отвратитель-
ный, распоясавшийся; б) глаголы увольнять,
сажать, отлучать (харассментер / харас-
сментщик – объект); в) глаголы писать, при-
ставать, позариться, интересоваться (ха-
рассментер / харассментщик – субъект). Наи-
более часто ЛЕ используется на форумах
(31,07 %), в ОГ (20,03 %), блогах ЖЖ (15,91 %),
СС (13,2 %), на видеоплатформе TikTok (9,94 %).
Употребляется преимущественно для характе-
ристики определенного субъекта (57,89 %):

Рис. 8. Динамика употребления ЛЕ газлайтинг
Fig. 8. Lexical unit газлайтинг: the dynamics of use
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(55) Это харассментщик какой-то! (05.06.2019,
https://id41.ru/upload/iblock/c5b/okruzhnaya_
gazeta_25_min.pdf),

класса соответствующих субъектов (26,32 %):

(56) ...Он был отлучен от анархистского дви-
жения как абьюзер, харассментщик, сексист...
(01.02.2021, https://proza.ru/2021/02/01/1769? fbclid=
IwAR0nW99tHtlxhYfzU8gcAPVsv9bAQ8uEmfmD
6jDFpZ23QCxZ3YJYgCBkAsA),

реже – явления (10,52 %):

(57) И теперь многие поруганные «харассмен-
том» женщины берут финансовый и имиджевый
реванш у своих давних обидчиков... Но оставшиеся
трое... очень даже подходили под категорию особо
злостных харассментщиков (03.03.2018, http://nv.am/
me-too-po-armyanski/),

самопрезентации (5,27 %) – см. пример (54).

Выводы

В интернет-коммуникации XXI в. актив-
но используются новые обозначения враждеб-
ных, агрессивных субъектов. Бóльшая часть
исследованных ЛЕ образована с использова-
нием ресурсов английского языка (заимство-
вания – 38,46 %, производные от англициз-
мов – 30,77 %); собственно русскоязычные
обозначения составляют около 30,78 % еди-
ниц группы. Наиболее активны суффиксы -ер

(44,45 %) и -щик (33,33 %), образующие наи-
менования субъекта по типичному действию /
признаку. Изученные ЛЕ различаются диффе-
ренциальными признаками, акцентирующими
значимые для ментальной и языковой репре-
зентации денотата характеристики субъекта /
соответствующей ситуации:

– направленность агрессии на одушев-
ленный / неодушевленный объект (например,
хейтер предполагает оба типа объектов, абь-
юзер, сталкер, газлайтер, буллер – только
одушевленный);

– принадлежность субъекта и объекта к
определенной группе (например, инициатор
травли в подростковой среде – буллер, в про-
фессиональной среде – моббер);

– обязательность наличия союзников
(буллер, моббер, шеймер обозначают мас-
совую травлю с образованием некого сооб-
щества);

– характер действий субъекта (флей-
мер, шеймер, холиварщик, кащениты ука-
зывают на вербально реализуемую субъек-
том враждебность, агрессивность);

– степень эмоциональности субъекта
(флеймер указывает на очень высокую сте-
пень эмоциональности);

– специфические цели (абьюзер – уни-
жение, давление; буллер, моббер – самоут-
верждение; газлайтер – управление и конт-
роль; холиварщик – доказательство свой пра-

 
Рис. 9. Динамика употребления ЛЕ харассмент

Fig. 9. Lexical unit харассмент: the dynamics of use
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воты; срачер, кащениты, ТВНщик – прово-
цирование, эмоциональная разрядка).

Описанные ЛЕ обнаруживают различия
в функциях (бóльшая / меньшая частотность
употреблений для характеристики конкретно-
го субъекта, самопрезентации, в качестве оце-
ночного обращения); сочетаемости; частот-
ности в разных коммуникативных практиках
(наибольшая частотность в блогах ЖЖ и/или
на форумах). Некоторые обозначаемые ис-
следуемыми ЛЕ классы агрессивных субъек-
тов подвергаются романтизации.

Образование и функционирование в интер-
нет-коммуникации современных обозначений
враждебного субъекта отражают тенденции
интеграции (смягчение границ публичного и
приватного, а также стилистических различий),
интернационализации (активное использование
иноязычных основ и аффиксов), интеллектуа-
лизации (апелляция к ассоциациям, фоновым
знаниям, в том числе знанию английского язы-
ка, языковая игра) и интенсификации (трансгрес-
сивность современного информирования, то
есть ориентированность на максимизацию це-
ленаправленной «силы текста» и выражаемой
«коммуникативной воли» адресанта).
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Abstract. The article states the investigation results and highlights the peculiarities of natural codes representation
in the tales (skazy) by P.P. Bazhov through the analysis of concept “zoloto” (“gold”) and the associated concepts in
contrast with the data from lexicographic sources of modern Russian literary language. The tales (skazy) by the Ural
writer were used as the research material. As a result of the analysis, the features of the etymological, basic, associative
levels of the concept “zoloto” (“gold”) were revealed in the individual author’s discourse of  P. Bazhov. It has been found
out that etymological level of the studied concept is represented by the meaning “precious metal of yellow colour” both
in the Russian literary language and in the individual author’s discourse of the Ural writer. Some denotative meanings
recorded in the Russian literary language are revealed not to actualize in Bazhov’s discourse. The differences in the
associative level of the concept reflected in the writer’s tales and in the minds of the speakers of the Russian literary
language are determined. The appearance of additional regionally marked meanings is caused by natural, cultural,
professional activities of the inhabitants of the Urals tightly connected with the extraction and processing of precious
stones and metals, as well as the regional mythology. The practical significance of the research lies in the development
of a system of theoretical knowledge about the concept structure, and the identification of regionally marked meanings
of the conceptual sphere of P. Bazhov’s individual author’s discourse.
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Аннотация. В статье описаны особенности репрезентации природных кодов в сказах П.П. Бажова на
основе изучения концепта «золото» посредством анализа имени концепта – существительного золото – и
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его ассоциатов в сопоставлении с данными лексикографических источников современного русского литера-
турного языка. В качестве материала исследования использованы сказы уральского писателя. В результате
проведенного анализа выявлено содержание этимологического, базового, ассоциативно-расширительного
уровней концепта «золото» в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова. Установлено, что этимологи-
ческий уровень изучаемого концепта в русском литературном языке и в индивидуально-авторском дискурсе
уральского писателя репрезентирован значением «драгоценный металл желтого цвета». Показано, что на
базовом уровне концепта в дискурсе П.П. Бажова не актуализированы отдельные денотативные значения,
зафиксированные в русском литературном языке. Определены различия ассоциативного уровня концепта,
отраженного в сказах писателя и в сознании носителей русского литературного языка. Охарактеризованы
регионально маркированные значения концепта, обусловленные влиянием особенностей природной, куль-
турной, профессиональной деятельности жителей Урала. Практическая значимость исследования заключа-
ется в развитии системы теоретических представлений о структуре концепта, выделении регионально марки-
рованных значений концептосферы индивидуально-авторского дискурса П.П. Бажова.

Ключевые слова: природный код, культурный код, концепт, концептосфера, уровни концепта, П.П. Ба-
жов, сказ, лексика.
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Введение

В последние десятилетия в качестве од-
ной из центральных проблем лингвистических
наук выступает выявление взаимосвязей лич-
ности, языка и культуры. Несмотря на вну-
шительную библиографию по этой проблема-
тике, включающую фундаментальные труды
Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е.М. Вере-
щагина, В.Г. Костомарова, Е.С. Кубряковой,
Ю.М. Лотмана, И.А. Стернина, Ю.С. Сте-
панова, В.Н. Телии и др., аспекты становле-
ния индивидуально-авторского дискурса от-
дельных писателей изучены фрагментарно.
В частности, на периферии научного вни-
мания остаются произведения П.П. Бажо-
ва, особенности репрезентации в них автор-
ского мировосприятия, хотя П.П. Бажов –
не только один из выдающихся русских пи-
сателей, не только яркий выразитель регио-
нальной идентичности, но, по словам М. Ли-
товской, и ее создатель [Литовская, 2014,
с. 247]. Изучение творчества П.П. Бажова
позволит понять механизмы влияния культур-
ных, региональных факторов на формирова-
ние индивидуально-авторского дискурса.
Иными словами, наблюдается противоречие,
обусловленное ростом научного интереса к
вопросам формирования индивидуально-ав-
торского стиля отдельных писателей, влия-
ния на этот процесс фактора региона, где про-
живал или проживает тот или иной писатель,
и отсутствием работ, посвященных изучению

заявленной проблематики в художественном
дискурсе П.П. Бажова. Необходимость раз-
решения указанного противоречия определя-
ет актуальность данной работы.

Актуальность исследования обусловлена
также тем, что сегодня остаются не до конца
изученными особенности репрезентации природ-
ных культурных кодов, природных объектов, ми-
нералов в художественном дискурсе.

Культурные коды подвергались детально-
му изучению во многих исследованиях (см., на-
пример: [Гудков, Ковшова, 2007; Красных, 2001;
Телия, 2005; 2006; и др.]). Так, В.Н. Телия куль-
турные коды понимает как «те источники окуль-
туренного мировидения (живые существа, ар-
тефакты, ментефакты), которые явились пред-
метами культурного осмысления и оценивания
в контексте культуры и которые служат своего
рода “обозначаемыми” собственно культурных
знаков, которые и лежат в основе тропеическо-
го осмысления языковых сущностей, представ-
ляя собой “подоснову” культурной интерпрета-
ции явленного в языковой оболочке языкового
образа» [Телия, 2005, с. 38]. Автор подчерки-
вает вторичность культурных кодов по отно-
шению к номинациям объектов социокультур-
ной реальности; код – понятие, которое имеет
дополнительную смысловую нагрузку, сформи-
ровавшуюся в результате культурной интерпре-
тации социумом отдельного объекта или про-
цесса окружающей среды.

Б.И. Кононенко под культурным кодом
понимает «совокупность знаков (символов),
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смыслов (и их комбинаций), которые заклю-
чены в любом предмете материальной и ду-
ховной деятельности человека» (Кононенко).
Здесь актуализируется знаковый характер
кода, культурная значимость объектов как
материальной, так и духовной культуры.

Приведенные толкования культурного
кода не противоречат друг другу, но акценти-
руют внимание на различных аспектах иссле-
дуемого понятия. Итак, культурный код пред-
ставляет собой языковой знак, номинацию
объекта материальной и/или духовной куль-
туры, наделенную дополнительными культур-
ными смыслами. Он вторичен по отношению
к прямой номинации объекта или процесса,
всегда функционирует в рамках той или иной
культурной модели, следовательно, всегда
культурно маркирован.

Несмотря на отсутствие единого подхо-
да к классификации культурных кодов, боль-
шинство исследователей выделяют природ-
ный культурный код [Гудков, Ковшова, 2007;
Кольовска, 2012; 2014; Сарач, 2016; Телия,
2006, с. 13; и др.]. Он понимается как «сово-
купность имен или их сочетаний, обозначаю-
щих природные объекты как целое или их ча-
сти (элементы ландшафта), как освоенные
человеком в их отдельном бытии или диспо-
зиции – взаиморасположении» [Шустова, Нос-
кова, 2019, с. 112]. Соответственно, природ-
ный код охватывает все многообразие реалий
природных объектов.

Культурные коды находят свое отраже-
ние в концептах и репрезентированы лексичес-
кими единицами языка.

Целью исследования выступает выявле-
ние особенностей употребления концепта «зо-
лото» как отражения природного кода в худо-
жественном дискурсе П.П. Бажова.

Материал и методы

В качестве метода исследования исполь-
зован корпусный анализ, в качестве методи-
ки – семантическая интерпретация ассоциа-
тивных реакций. Кроме того, применялся при-
ем количественных подсчетов.

Современный корпус содержит массивы
данных, которые предоставляют исследова-
телю многочисленные возможности, облегча-
ющие работу с исследуемым материалом, что

позволяет применять корпусный анализ для
выявления не только грамматических, но и
семантических аспектов языка.

Методика семантической семной интер-
претации ассоциативных реакций была разра-
ботана в трудах О.Е. Виноградовой, А.В. Ру-
даковой, И.А. Стернина [Виноградова, Стер-
нин, 2016; Рудакова, Стернин, 2016; Стернин,
2011; 2018], которые включают в процедуру
исследования следующие операции: 1) описа-
ние денотативного компонента значения;
2) описание содержательной, признаковой ча-
сти; 3) описание функциональной части: назна-
чения, формы, размера, материала изготовле-
ния, конструктивных особенностей, локализа-
ции, времени существования и т. д.; 4) описа-
ние символической актуализации (при нали-
чии); 5) описание мифологической актуализа-
ции (при наличии); 6) реляционное описание,
отражающее внешние связи значения [Стер-
нин, 2011, с. 9; 2018, с. 10].

В соответствии с описанной процедурой
выявляется структура концепта, формируемая
следующими уровнями:

– этимологический уровень: содержит
описание исторического пути развития семан-
тики концепта;

– базовый уровень: представляет собой
совокупность сложившихся и зафиксирован-
ных в современной энциклопедической, спра-
вочной литературе денотативных значений
концепта;

– ассоциативно-расширительный уро-
вень: включает в себя совокупность всех кон-
нотативных значений, возникающих в струк-
туре концепта на основании ассоциативных
связей [Вдовина, 2007, c. 42; Степанов, 1997,
c. 42–45; Филиппова, 2007].

Материалом для исследования послужи-
ли тексты сказов П.П. Бажова, представлен-
ные в Национальном корпусе русского языка
(НКРЯ), поскольку преимуществами обраще-
ния к ресурсу выступают возможности огра-
ничения поисковых запросов, во-первых, ху-
дожественными текстами, во-вторых, генде-
ром автора (мужской), в-третьих, типом тек-
ста (сказ). В результате применения указан-
ных ограничений исследователь получает воз-
можности работы непосредственно с контек-
стами, репрезентирующими концепт в сказах
П.П. Бажова.
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Кроме того, в качестве материала ис-
следования использованы данные «Русского
ассоциативного словаря» (РАС). Лексикогра-
фические источники такого типа предлага-
ют обширный материал для описания вер-
бальных ассоциаций, что позволяет «выявить
в значении слова такие семантические ком-
поненты, которые не фиксируются другими
методами и приемами семантического ана-
лиза» [Маклакова, Стернин, 2013, с. 27]. В от-
личие от других словарей, ассоциативные
вокабуляры отражают сознание усредненно-
го носителя языка.

Результаты и обсуждение

Обратимся к выявлению признаков кон-
цепта «золото» на этимологическом уровне
посредством анализа имени концепта. Лексе-
ма золото фиксируется в текстах с X в., вос-
ходит к индоевропейскому *ghel- (желтый, зе-
леный, золотой) (Черных, с. 328). Золото, та-
ким образом, представляет собой название ме-
талла по цвету – первое денотативное значе-
ние концепта.

В соответствии с методикой семанти-
ческой интерпретации представляется акту-
альным обратиться к выявлению базового
уровня концепта, его денотатов, закрепленных
в лексикографических источниках.

В «Толковом словаре русского языка»
под редакцией Д.Н. Ушакова, отражающем со-
стояние русского языка того времени, когда
создавались сказы П.П. Бажова, представле-
ны следующие значения лексической едини-
цы золото:

1. Один из благородных металлов жел-
того цвета, который употребляется для из-
готовления драгоценных изделий, мерило
ценности.

2. Собирательное: изделия из золота.
3. В переносном значении: кто-либо, об-

ладающий большими достоинствами.
4. Собирательное: монеты из золота.
5. Шелковые нити, покрытые тонким сло-

ем золота.
6. В переносном значении: ласкательное

обращение (Толковый словарь Ушакова,
стб. 1114).

В индивидуально-авторском дискурсе
П.П. Бажова существительное золото

употребляется преимущественно в своем
первом значении для номинации благород-
ного металла желтого цвета, который ис-
пользуется в процессе изготовления драго-
ценных изделий:

(1) Вроде и просто, а как подумаешь, –
большая это редкость, чтоб в здешнем жильном
золоте отдельно комышек найти (НКРЯ. Золо-
тые дайки. 1945).

Слово золото также представлено в со-
бирательном значении при номинировании зо-
лотых монет:

(2) Боялись, надо думать, что тогда золото
больше будет утекать к тайным купцам (НКРЯ. Ру-
дяной перевал. 1947).

Кроме того, в сказах П.П. Бажова золо-
то употреблено в переносном значении:

(3) По-господски одеты, и все в золоте да зас-
лугах (НКРЯ. Малахитовая шкатулка. 1938).

В приведенном фрагменте лексема использо-
вана либо в значении «шелковые нити, покры-
тые золотом» (ткань, из которой была изготов-
лена одежда персонажей), либо для номинации
украшений из драгоценного металла.

Для установления сформированности
базового уровня концепта «золото» в индиви-
дуально-авторском дискурсе П.П. Бажова
были использованы количественные данные.
Прежде всего представляется целесообраз-
ным выявить количество употребления сло-
воформ анализируемого существительного в
бажовских сказах (см. табл. 1).

Как показывают данные таблицы, наи-
более употребительными в индивидуально-ав-
торском дискурсе являются формы винитель-
ного и именительного падежей. Форма име-
нительного падежа выступает средством но-
минации понятия, ввода его в речь, например,
для номинации монет из золота:

(4) Боялись, надо думать, что тогда золото
больше будет утекать к тайным купцам (НКРЯ. Ру-
дяной перевал. 1947).

Винительный падеж существительных
обозначает объект действия с материалом.
Например, словоформа фиксирует объект дей-
ствий – добываемое золото:
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(5) Я и убрался на прииски, где золото да ка-
мешки добывали (НКРЯ. Аметистовое дело. 1947).

Третьей по количеству употреблений яв-
ляется форма родительного падежа, которая
выражает семантику принадлежности. Напри-
мер, существительное использовано для вы-
ражения особенностей внешнего вида мифо-
логического существа:

(6) Эта девица – Полозова дочь, прозывается
Золотой Волос. Волосы у нее из чистого золота
(НКРЯ. Золотой волос. 1939).

Менее частотна форма творительного
падежа, отражающая действия над объектом.
Например, словоформа выступает средством
выражения значения совершения действий над
материалом, объектом – реализации профес-
сиональной деятельности по обработке золо-
та и драгоценных камней:

(7) По счастью, наутро какому-то деревенс-
кому, – он тоже летами маленько камешками да
золотом занимался, – случилось в ту сторону на
лошади дорогу торить (НКРЯ. Бажов. Ключ зем-
ли. 1940).

Нечастотной является форма дательно-
го падежа. Она используется, например, для
отражения действий по отношению к предме-
ту, материалу – жильному золоту:

(8) А рудничные рабочие уважали, первым
человеком по жильному золоту считали и в слу-
чае какой заминки – нежданный пласт, скажем,
подойдет, либо жила завихляет – всегда советова-
лись со стариком (НКРЯ. Рудяной перевал. 1947).

Наименее представленной в сказах
П.П. Бажова является форма предложного

падежа. Словоформа служит целям описания
внешнего вида персонажей (см. комментарий
к примеру (3)).

Как видим, в сказах уральского писате-
ля более употребительными являются формы
именительного, родительного, винительного
падежей, которые обеспечивают: 1) номина-
цию металла; 2) представляют золото как
объект действия; 3) передают значение осу-
ществления действия по отношению к пред-
мету. В то же время значения творительного
и предложного падежей – действия над мате-
риалом, объективное, определительное и об-
стоятельное значения – представлены в мень-
шей степени. Иначе говоря, для П.П. Бажова
золото – объект действий, объект по отноше-
нию к которому (но не над которым) осуще-
ствляются определенные действия, то есть
оно приобретает большую степень субъект-
ности, значимости. Полученные данные мож-
но объяснить особенностями региональных
промыслов: местные жители издавна зани-
мались добычей золота и других металлов.
От успеха такого рода занятий зависело бла-
госостояние семьи, поэтому значимость метал-
ла для жителей Урала всегда была высокой.

Изучение особенностей отражения куль-
турных кодов на основании обращения к кон-
цепту «золото» в сказах П.П. Бажова требует
обращения к изучению ассоциативного уровня
исследуемой лексемы. Согласно «Русскому
ассоциативному словарю», наиболее многочис-
ленными являются следующие ассоциаты на
слово-стимул золото: серебро, блестит, до-
рогое, кольцо, деньги, богатство, металл,
блеск, желтое, червонное (РАС).

Приведенные данные свидетельствуют
о наличии прямой связи между базовым и

Таблица 1. Количественная представленность словоформ существительного золото в
сказах П.П. Бажова

Table 1. Quantitative representation of word forms of the noun золото (gold) in the tales (skazy)
of P.P. Bazhov

Падеж Словоформа Количество 
Им. п. золото  26 
Род. п. золота 23 
Дат. п. золоту 10 
Вин. п. золото  39 
Тв. п. золотом 14 
Предл. п. золоте   3 
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ассоциативным уровнями концепта. Соотно-
шение между денотатами существительного
золото и его ассоциатами может быть пред-
ставлено следующим образом:

1. Благородный металл желтого цвета,
который употребляется для изготовления
драгоценных изделий: серебро – ассоциат
возникает на основании принадлежности зо-
лота и серебра к группе драгоценных метал-
лов; желтое – ассоциат возникает на осно-
вании цвета металла (этимологическое зна-
чение), отношения метонимии; блестит,
блеск – ассоциации возникают на основании
свойств золота, обладающего блеском, от-
ношения метонимии; дорогое – золото, из-
делия из металла, как правило, изделия из
золота отличаются высокой стоимостью,
отношения метонимии; металл – ассоциат
возникает на основании отношений гипони-
мии. К указанному денотату можно отнести
и ассоциат червонное, выступающий прямой
номинацией металла.

2. Изделия из золота: кольцо.
3. Монеты из золота: деньги, богат-

ство – ассоциации возникают на основании
сходства функций.

Как видим, большая часть ассоциатов
связана с этимологическим значением лексе-
мы – «драгоценный металл», со значением
«изделие из металла», а также золота как сим-
вола богатства, материального благополучия.

На следующем этапе исследования
выявлены особенности ассоциативных зна-
чений существительного золото в индиви-
дуально-авторском дискурсе П.П. Бажова и
лексикографических источниках, то есть
проведен сопоставительный анализ ассоци-
атов в общелитературном языке (на мате-
риале лексикографических источников) и в
сказах П.П. Бажова. В процессе анализа
особенностей репрезентации ассоциативно-
го уровня в сказах П.П. Бажова однокорен-
ные ассоциаты блеск  и блестеть были
объединены. Полученные результаты пред-
ставлены ниже.

серебро:
(9) Все, можно сказать, тропки отоптал, вся-

кий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал, –
не пахнет ли где золотишком, не звенит ли серебро,
не брянчат ли хоть медяшки (НКРЯ. Про главного
вора. Сказ дегтярского горняка. 1941).

В приведенном примере серебро вклю-
чено в номинативный ряд лексем, обознача-
ющих «деньги».

блестит, блеск:
(10) Ножны так и сверкают золотом да дороги-

ми каменьями (НКРЯ. Старых гор подаренье. 1946).

В контексте используется глагол свер-
кать «ярко блестеть, сиять переливчатым
светом» (Толковый  словарь Ушакова,
стб. 153), выступающий синонимом глагола
блестеть.

дорогое:
(11) На мое понятие, он много дороже золота и

платины, потому – для большого дела идет, и редко
кто знает, где его искать, а он может, вот в этом голу-
беньком камешке (НКРЯ. Рудяной перевал. 1947).

В контексте золото представлено как
дорогой металл.

кольцо:
(12) И может Полоз все место, где золото ро-

дится, в свое кольцо взять (НКРЯ. Золотой волос.
1939).

В данном случае речь идет об особен-
ностях залежей золота.  Как отмечает
П.П. Бажов, «происхождение образа Поло-
за – змея-хранителя золота – как-то совсем
не интересовало: этот образ казался с дет-
ства привычным. ...Любопытно, что в кла-
доискательской рецептуре рекомендовалось
“подглядывать” “след Полоза”, его “коль-
ца” в вечерние часы, после чего они уходят
в землю» [Бажов, 1986, с. 317–318]. Соот-
ветственно, в сознании жителей региона ас-
социат связан преимущественно с залежа-
ми золота, значение формируется под влия-
нием региональной мифологии, «знакомых с
детства» привычных мифологических обра-
зов, особенностей производственной дея-
тельности региона, жители которого с древ-
нейших времен занимаются поиском зале-
жей драгоценных металлов и камней, раз-
рабатывают рекомендации по поиску кла-
дов, при этом накопленный веками практи-
ческий опыт органично сливается с мифо-
логическими верованиями.
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деньги:
(13) Не пойду в гору, хоть золотом осыпь!

(НКРЯ. Тяжелая витушка. 1939).

Устойчивое выражение восходит к зна-
чению золота как монет из этого металла. Се-
годня фразеологизм считается устаревшим
(Фразеологический словарь), в бажовских ска-
зах отвечает целям стилизации, позволяет под-
черкнуть отдаленность происходящих собы-
тий во времени.

богатство:
(14) Никуда не пойду, а на рудник и золотом

не заманишь (НКРЯ. Сочневы камешки. 1937).

Указанное значение тесно связано со
значением «золото как монеты», золото пред-
ставлено как символ богатства, материаль-
ного благополучия.

металл:
(15) Ежели со сноровкой, так можно и с золо-

том от Полоза уйти (НКРЯ. Золотой волос. 1939).

В данном случае речь идет о золоте как
металле, который можно унести с собой пос-
ле встречи с Полозом – мифическим суще-
ством, огромным змеем, который начальству-
ет над змеями, владеет золотыми запасами,
кладами и распоряжается ими при помощи
своих слуг – змей и ящериц.

Как видим, в произведениях П.П. Бажо-
ва слово золото (и его производное золотиш-
ко) отмечено практически во всех значениях,
вызывающих соответствующие им ассоциа-
ты, зафиксированные в «Русском ассоциатив-
ном словаре», исключение составляют ассо-
циаты-номинации цвета металла: желтое и
червонное.

На основании проведенного анализа ре-
конструирована структура концепта «золо-
то» в индивидуально-авторском дискурсе
П.П. Бажова (см. рисунок). Наиболее раз-
нообразно представлен ассоциативный уро-
вень, отражающий развитие концепта, при
этом содержание базового и ассоциативно-
го уровней концепта «золото», реализован-
ного в дискурсе П.П. Бажова, несколько
сужено по сравнению с закрепленным в лек-
сикографических источниках.

Кроме того, в процессе анализа были
выявлены особенности структуры концепта в
бажовских сказах (см. табл. 2).

Как показывают результаты анализа,
под влиянием природных, социальных, про-
изводственных особенностей региона струк-
тура базового и ассоциативного уровней ис-
следуемого концепта в творчестве П.П. Ба-
жова несколько отличается по сравнению с
представленной в лексикографических источ-
никах. На базовом уровне отмечается сни-
жение количества значений, лексема не ис-
пользуется в качестве ласкательного обра-

Структура концепта «золото» в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова
Structure of the concept “золото” (“gold”) in the individual-author’s discourse of P.P. Bazhov
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щения. Специфика производственной дея-
тельности региона обусловила объединение
значений металла и изделий, изготовленных
из металла.

На ассоциативном уровне отмечается
отсутствие значений, связанных с представ-
ленными в словаре номинациями цвета метал-
ла, что может объясняться не отсутствием в
языке региона указанных номинаций, но вари-
ативностью, многообразием, наличием допол-
нительных значений, не зафиксированных в
словарях.

Заключение

Культурный код, представляя собой
языковой знак, вербальную номинацию
объекта культуры, формируется в рамках
определенной культурной модели, в резуль-
тате чего приобретает дополнительные
культурно маркированные смыслы. Куль-
турные коды репрезентированы концепта-
ми, лексическими единицами, синтаксичес-
кими конструкциями. Экспликация природ-
ного культурного кода осуществляется по-
средством номинаций всей совокупности
природных объектов, в том числе камней
и металлов.

В результате исследования репрезента-
ции природного культурного кода в индивиду-
ально-авторском стиле П.П. Бажова на осно-
вании изучения функционирования концепта
«золото» выявлено, что особенности репрезен-
тации данного концепта в произведениях пи-
сателя обусловлены, с одной стороны, родом

занятий жителей Урала, с другой – сюжетной
линией сказов.

Если значения этимологического уров-
ня концепта выступают тождественными в
произведениях П.П. Бажова и лексикогра-
фических источниках, то значения базово-
го и ассоциативного уровней отражают осо-
бенности производственной, профессио-
нальной деятельности жителей региона,
содержат отсылки к процессам поиска,
добычи и обработки золота, сформирова-
ны под влиянием региональных факторов,
природно-географических условий, уклада
повседневной жизни жителей.

На ассоциативном уровне концепта от-
мечается некоторое сужение его структуры,
отсутствие значений, связанных с номинаци-
ей цвета золота, которое, по-видимому, сви-
детельствует о том, что для жителей Урала
цвета золота не сводятся к желтому и чер-
вонному: у этого металла выделяется боль-
шее количество цветовых оттенков.

Выявленными особенностями содержа-
ние концепта не ограничивается, требуется
дальнейшая работа, направленная на иссле-
дование регионально маркированных денота-
тов и ассоциатов лексемы.
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Таблица 2. Содержание концепта «золото» в сказах П.П. Бажова

Table 2. Content of the concept “золото” (“gold”) in the tales (skazy) of P.P. Bazhov
Уровень концепта Содержание, представленное  

в лексикографических источниках 
Содержание, представленное  

в сказах П.П. Бажова 
Этимологический желтый металл 
Базовый 1) металл; 

2) изделия из золота; 
3) кто-либо, обладающий дос-

тоинствами; 
4) монеты из золота; 
5) золотые нити, ткань; 
6) ласкательное обращение  

1) металл; 
2) монеты из золота; 
3) ткань 

Ассоциативный серебро, блестит (блеск), дорогое, 
кольцо «изделие из золота», день-
ги, богатство, металл, желтое, 
червонное 

серебро, блестит (блеск), дорогое, 
кольцо «форма залегания золота», 
деньги, богатство, металл 
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OF CHILD CODE-SWITCHING 1
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Abstract. The paper focuses on the pragmatic peculiarities of Russian-English code-switching in the speech
of the children who simultaneously acquire Russian and English according to “one person – one language”
strategy within a Russian family in Russia. The research data are pragmatically marked utterances of the two boys
made when each of them was at the age of three to five. Their bilingualism developed as a monoethnic one since
they acquire one of the languages (Russian) from a native Russian speaker and the other (English) from a non-
native speaker who belongs to Russian ethnos and culture. The authors argue that pragmatic functions of code-
switching reflect the children’s attitude to each language and bilingual communication. Child bilingual pragmemes
are studied longitudinally, which helps the researchers to reveal the dynamics of code-switching intentions within
three years of children’s bilingual communication. The results of the study demonstrate the prevalence of addressee-
oriented and inducing pragmatic functions of code-switches during the whole period under study. The explanation
for this fact lies in the specific strategy of bilingual development and the understanding of the importance of each
language in children’s bilingual communication. By the age of five, the children gradually develop their bilingual
self-reflection, which results in more frequent metalinguistic pragmemes in their mixed utterances.

Key words: child bilingualism, code-switching, bilingual pragmatics, bilingual pragmeme, Russian, English.

Citation. Chirsheva G.N., Korovushkin P.V. From 3 to 5: Pragmatic Functions of Child Code-Switching.
Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science  Journal  of  Volgograd
State  University. Linguistics], 2021, vol. 20, no. 4, pp. 102-112. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2021.4.8

УДК 81’246.2 Дата поступления статьи: 24.09.2020
ББК 81.022 Дата принятия статьи: 30.03.2021

ОТ 3 ДО 5: ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ДЕТСКИХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ КОДОВ 1

Галина Николаевна Чиршева
Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 4 103

Г.Н. Чиршева, П.В. Коровушкин. От 3 до 5: прагматические функции детских переключений кодов
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Аннотация. Статья посвящена описанию прагматических особенностей переключений кодов в речи
детей, одновременно осваивающих русский и английский языки по принципу «один человек – один язык»
в русскоязычной семье в России. Материалом послужили высказывания двух мальчиков в возрасте от трех
до пяти лет, чей билингвизм развивался как моноэтнический, поскольку один язык (русский) они усваива-
ли от его носителя, а второй (английский) – от неносителя этого языка, представителя русскоязычного
этноса. В работе показано, что прагматические функции кодовых переключений отражают особенности
развития билингвизма детей, связанные с отношением к языкам и билингвальной коммуникации. Прагма-
тические функции в детской билингвальной речи (билингвальные прагмемы) изучены в лонгитюдном
аспекте, что позволило проследить динамику изменения интенций при переходе с одного языка на другой
в коммуникации детей на протяжении трех лет. Результаты исследования продемонстрировали, что наибо-
лее значимыми прагматическими функциями переключений кодов в речи детей являются адресатная и
воздействующая, которые отражают специфику освоения языков и роль каждого языка в билингвальной
коммуникации. К пятилетнему возрасту детей в их речи усиливается значимость металингвистической
функции переключений кодов.

Ключевые слова: детский билингвизм, переключение кодов, билингвальная прагматика, билингваль-
ная прагмема, русский язык, английский язык.
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Введение

Переключения кодов представляют собой
использование единиц одного языка в выска-
зываниях на другом языке. Отношение ученых
к этому феномену в последние десятилетия ста-
новится не столь однозначным, как прежде,
когда их рассматривали в качестве негативно-
го явления в речи билингвов, особенно детей.
В современных исследованиях с кодовыми пе-
реключениями соотносят показатели развития
лингвистической компетенции ребенка, его
умение контролировать выбор языка в зависи-
мости от параметров коммуникативной ситуа-
ции [Arnaus Gil, Jiménez Gaspar, Müller, 2018;
Yow, Tan, Flynn, 2018; Kuzyk, Friend, Severdija,
2020]. Переключения кодов в речи детей-би-
лингвов связывают с реализацией их прагма-
тических функций в коммуникации с разноязыч-
ными собеседниками [Чиршева, Коровушкин,
Мушникова, 2018].

Некоторые исследователи устанавлива-
ют взаимозависимость между продуктивным
и рецептивным билингвизмом, с одной сторо-
ны, и спецификой выбора языка в диалогичес-
ком общении, с другой. Так, К.М. Рибот и
Э. Хофф в статье о переключениях кодов у
115 детей-билингвов в США показали, что
дети, у которых уровень владения английским

языком был выше, чем испанским, гораздо
чаще в своих ответах на испанские реплики
взрослых использовали английский язык
[Ribot, Hoff, 2014].

Изучение детских переключений кодов
позволяет также выявить взаимоотношение
между типологическими характеристиками
языков, которые осваивает ребенок, и их до-
минантностью, устанавливающей монолинг-
вальный или билингвальный модус общения,
выбираемый ребенком для реализации его
коммуникативных интенций [Poeste, Müller,
Arnaus, 2019].

В настоящее время ранний билингвизм
признается такой же нормой, как и монолинг-
визм, поэтому исследования кодовых пере-
ключений проводятся и в тех случаях, когда у
детей есть нарушения речевого развития.
Авторы одного из них на материале англо-ис-
панских билингвальных детей с отклонения-
ми в речевом развитии выяснили, что наибо-
лее заметное влияние на частоту переключе-
ний оказывала доминантность языка: разго-
варивая на недоминантном языке, они чаще
переключались на свой доминантный язык
[Gutiérrez-Clellen, Simón-Cereijido, Leone, 2009].

Параметры коммуникации, которые влия-
ют на активизацию переключений кодов в об-
щении ребенка, во многом определяются тем,
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по какому принципу билингвального воспитания
ребенок осваивает два языка. Если выбран прин-
цип «один человек – один язык», когда каждый
из взрослых разговаривает с ребенком только
на одном языке, ребенок прежде всего реагиру-
ет на смену собеседников, независимо от того,
где и когда осуществляется коммуникация –
дома или за его пределами.

Наибольшее влияние на одновременную
активизацию двух языков или частую смену
активизации этих языков оказывают такие
ситуации, в которых ребенок общается сразу
с несколькими разноязычными собеседника-
ми. Детям приходится выбирать оптимальные
стратегии общения: дублировать свои выска-
зывания на двух языках (в виде автоперевода
или автопересказа), использовать только один
язык, чтобы не повторять сказанное, или че-
редовать языки в разных структурных вариа-
циях (выбор кода, межфразовые или внутри-
фразовые переключения).

С трех лет дети понимают, что говорят
на двух языках, и знают, как они называются
(в более раннем возрасте – «папин» и «ма-
мин» языки). Разнообразие в использовании
языков побуждает детей задавать метаком-
муникативные и металингвистические вопро-
сы и вырабатывать свои стратегии билинг-
вального поведения. Например, профессор из
Австралии Дж. Сондерс – носитель английс-
кого языка, воспитывавший троих своих де-
тей, говоря с ними по-немецки, отмечал, что
его старший сын вел себя так: когда ему нуж-
но было рассказывать что-то одновременно
папе и маме, он поворачивался к папе и гово-
рил по-немецки, а если забывал какие-то не-
мецкие слова, поворачивался к маме и про-
должал рассказ по-английски [Saunders, 1988,
р. 57–58, 182–186].

Переключения кодов в присутствии раз-
ноязычных собеседников вызываются раз-
ным отношением детей к языкам, присут-
ствием посторонних слушателей, общением
за пределами дома (даже если взрослые
не меняют язык общения с ребенком) и пред-
метом разговора.

Родители – исследователи речи своих
детей обычно могут сказать, с какой целью
ребенок чередует языки. Однако когда пере-
ключения кодов обусловливаются комплексом
причин и интенций ребенка, объяснения мо-

гут быть вариативными. Сами дети в возрас-
те до 5 лет чаще всего объяснить прагмати-
ку своих переключений не могут, а если мо-
гут, то их объяснения нужно дополнительно
интерпретировать с учетом всех параметров
коммуникативной ситуации.

Большинство переключений кодов в речи
билингвов до трех лет обусловливается лаку-
нами в их билингвальном словаре [Gergely,
1997; Lanvers, 2001] и особенностями инпута
[Nicoladis, Secco, 2000; Comeau, Genesee,
Lapaquette, 2003], обычно несбалансированно-
го. С трех лет, когда большинство детей уже
дифференцировали свои языки, они способны
делать прагматически оправданный выбор
единиц двух языков [Cantone, 2007; Montanari,
Ochoa, Subrahmanyam, 2019].

Прагматические функции переключений
кодов в речи детей, одновременно усваивав-
ших русский и английский языки в России, уже
описаны нами. Их перечень включает: адре-
сатную, эмоциональную, эзотерическую,
предметно-тематическую, фатическую, мета-
лингвистическую, декоративную, юмористи-
ческую, цитатную функции, а также функции
самоидентификации, воздействия и экономии
речевых усилий [Чиршева, 2000, с. 73–75, 97–
101; 2012, с. 214–222].

В концепциях исследователей прагмати-
ческого акта его называют прагмемой
(pragmeme). Сопоставляя специфику речево-
го акта и прагматического акта, Дж. Мей ука-
зывает, что первый связан с языком и прави-
лами его использования, а второй – с комму-
никативной ситуацией. Речевой акт можно ана-
лизировать вне ситуации общения, а праг-
матический – только с учетом конкретной
коммуникативной ситуации [Mey, 2001, p. 222–
228]. Эту идею он и ряд других исследовате-
лей в области прагматики развивают как для
одноязычной, так и для межкультурной ком-
муникации [Mey, 2010; Capone, 2005; 2018;
2020; Kecskes, 2010]. Плодотворной эта кон-
цепция оказалась и для описания билингваль-
ных ситуаций [Ige, 2010; Piirainen-Marsh, 2010].

Опираясь на описание прагмемы в ра-
ботах Дж. Мея и других лингвистов, можно
ввести такое определение билингвальной
прагмемы: это прагматический акт, в кото-
ром происходит реализация определенной
прагматической функции в процессе взаимо-
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действия двух языков в виде переключений
или выбора кодов.

Несмотря на имеющиеся достижения в
разработке проблем детского билингвизма,
прагматика ранних детских кодовых переклю-
чений в лонгитюдном аспекте пока изучена
недостаточно детально. В отечественном
языкознании проблемы развития прагматичес-
ких особенностей детской билингвальной речи
при одновременном освоении двух языков по-
чти не затрагивались, поэтому исследование,
результаты которого представлены в статье,
обладает новизной и значимостью для возра-
стной билингвологии.

Цель работы – описать динамику детс-
ких билингвальных прагмем и установить их
взаимосвязь с развитием раннего билингвизма.

В качестве гипотезы выдвигается сле-
дующее предположение: при одновременном
освоении двух языков в семье применение
принципа «один человек – один язык» способ-
ствует ранней активизации адресатной и воз-
действующей функций кодовых переключений,
что отражает понимание ребенком важности
каждого языка для реализации его интенций в
двуязычной коммуникации.

Материал и методы исследования

Материалом для данного исследования
послужили смешанные высказывания двух де-
тей (братьев Миши и Саши, первый старше
второго на два года), зафиксированные в пери-
оды, когда каждому из них было от трех до
пяти лет. Они с рождения осваивают русский и
английский языки по принципу «один человек –
один язык»: мама и ее родственники разгова-
ривают с детьми по-русски, то есть на родном
языке, а папа и его родители общаются с ними
по-английски, на неродном языке.

По способу усвоения двух языков это
естественный билингвизм, так как дети ос-
ваивали оба языка в ходе естественной ком-
муникации, без специального обучения, по
крайней мере в течение первых лет их жиз-
ни. По этнолингвистическому критерию такой
билингвизм является моноэтническим и мо-
нокультуральным, поскольку формируется в
семье, где представлен только один этнос и
одна культура (в отличие от биэтнических
семей, где у детей формируется биэтничес-

кий и бикультуральный билингвизм) [Чирше-
ва, 2000, с. 20–21].

Речь наблюдаемых детей фиксировалась
с помощью видеозаписей (в течение 1–2 ча-
сов дважды в месяц) и в дневниках родителей.
Из этих записей извлекались билингвальные
высказывания, которые анализировались с уче-
том коммуникативного контекста.

Не все билингвальные прагмемы в речи
маленьких детей можно интерпретировать
однозначно по ряду причин. Во-первых, сами
дети не всегда понимают и не способны
объяснить, для чего они переключаются с
языка на язык. Во-вторых, взрослым, которые
хотят понять детские интенции, не всегда уда-
ется их правильно распознать. В-третьих,
многие переключения кодов полиинтенцио-
нальны, что создает трудности в установле-
нии адекватной иерархии их прагматических
функций.

Видеозаписи позволяют частично снять
ряд проблем: пересмотрев их, родители мо-
гут дать нужные пояснения. Однако даже в
таких ситуациях удается определить не все
прагматические функции детских переключе-
ний кодов. Поэтому описание прагматики дет-
ских переключений кодов сопровождается так
называемой симптоматической статистикой,
то есть указывается, какие из билингвальных
прагмем являются более или менее частот-
ными и репрезентативными, реализуются как
наиболее характерные и отражают специфи-
ку билингвального коммуникативного поведе-
ния ребенка.

Каждая детская билингвальная прагме-
ма описана на трех этапах развития ребенка:
3 года, 4 года, 5 лет. Порядок рассмотрения
прагмем задается активностью их проявле-
ния в речи детей – от наиболее к менее за-
метным в коммуникации детей определенно-
го возраста.

Результаты и обсуждение

Адресатная функция детских переклю-
чений кодов часто взаимодействует с воздей-
ствующей: понимая, что переход на английс-
кий язык окажет нужное воздействие на кон-
кретных адресатов – отца и его родителей,
дети включали в свои директивные речевые
акты английские слова.
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Трехлетние дети чаще всего переключа-
лись для реализации этих функций после на-
поминания со стороны взрослых.

Миша (3) 2 протянул бабушке руку со
словами: Дай руку! Бабушка попросила: Say:
“Give me your hand”. Миша не отреагиро-
вал, бабушка повторила просьбу еще раз, пос-
ле чего Миша сказал: Дай hand!

Саша (3) за столом поинтересовался:
А где соль?, а после того, как отец его ис-
правил (Where is the salt?), спросил: Где salt?

Комбинация адресатной и воздействую-
щей функций по-прежнему была самой замет-
ной в коммуникации детей четырехлетнего
возраста не только в общении с взрослыми,
но иногда и в разговорах друг с другом.

Миша (4) скомандовал брату: Сашка,
let’s go!, и Саша его сразу послушался. При-
зыв к действию Миша произнес по-английски,
а обращение осталось русским (хотя он знал,
что по-английски Сашу зовут Alex).

Слушая песню, Саша (4) сообщил: Когда
я был маленький, я любил эту музыку. Yes,
daddy? Адресатная и воздействующая функ-
ции при переключении на английский помогли
быстро получить ответ собеседника.

Дети часто переключались для реали-
зации адресатной функции и в пятилетнем
возрасте.

Когда Миша (5) вместе с отцом собрал
горку для игры, дедушка спросил его: You have
assembled this construction? Миша ответил:
Да, и daddy. Начав отвечать по-русски, маль-
чик далее назвал отца по-английски, потому
что тот был рядом с ним, а именно так маль-
чик к нему обращался. Возможно, на появле-
ние этого переключения повлияло и то, что
адресатом Миши был дедушка, который с ним
тоже говорил по-английски.

Саша (5) играл, а его отец позвал его ужи-
нать: It’s time to have meals. Саша возразил:
Я еще не доиграл. One time! Смена кода здесь
использована для реализации воздействующей
и адресатной функций, чтобы придать просьбе
бóльшую убедительность.

Металингвистическая функция пере-
ключений в речи билингвальных детей реа-
лизуется довольно часто, поскольку у них
есть потребность выяснять, что означают
единицы на английском языке, задавать воп-
росы о том, почему нужно говорить так, а не

иначе. Дети интересовались тем, кто на ка-
ких языках разговаривает, кто и как говорит
на английском языке, что позволяет добавить
к их прагматической компетенции умение пе-
реключать коды, связанное с метакоммуни-
кативной функцией. Когда дети начинают
«учить» других говорить по-английски, до-
бавляется лингводидактическая функция
переключений кодов.

Миша (3) обратился к бабушке: Granny!,
а отец, не расслышав и подумав, что Миша
опять назвал ее по имени, поправил сына.
Миша возмущенно отреагировал: Я сказал:
«Granny!» Металингвистическая функция
проявилась в комментарии высказывания на
другом языке.

Когда младший брат Саша позвал бабуш-
ку: Баба!, Миша (3) его исправил: Сашка, надо
говорить: «Granny!» Здесь реализована не толь-
ко металингвистическая, но и лингводидактичес-
кая функция, так как Миша учил младшего бра-
та обращаться к бабушке по-английски. Коммен-
тарий он выразил по-русски и внедрил в него пе-
реключение на английский язык.

Саша (3) поблагодарил бабушку за обед
по-английски: Cейку!, потом, услышав смех,
произнес: Сень ку!, что было уже больше по-
хоже на thank you. Самоисправление демон-
стрирует осознание плана выражения англий-
ской единицы, что отражает реализацию ме-
талингвистической функции переключения на
английский язык.

Четырехлетние дети чаще, чем раньше,
обращали внимание на то, как и что они гово-
рят на двух языках, иногда «мотивированно» воз-
ражали против использования английского язы-
ка в общении с кем-то из своих собеседников.

Миша (4) по-русски рассказывал бабуш-
ке о роботе, а его отец предложил: Say: “This
is a robot”. Миша возразил: Я говорю не
тебе, а бабе. Отец попросил: Speak English
to granny. Миша хорошо усвоил, что с отцом
нужно разговаривать по-английски. Что каса-
ется бабушки и дедушки, то их он видел реже
и чаще говорил с ними по-русски. Выбор рус-
ского языка в общении с бабушкой отражает
актуализацию и адресатной, и металингвис-
тической функций. Последняя была реализо-
вана как метакоммуникативная – для регули-
рования языков в коммуникации с конкретны-
ми собеседниками.
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Миша (4) услышал, как младший брат
назвал его Mike, и похвалил: Правильно, Mike,
что демонстрирует реализацию металингви-
стической и лингводидактической функций
переключения кодов, так как Миша оценил и
поддержал попытку младшего брата называть
его по-английски.

Саша (4) не понял, что ему сказала ба-
бушка по-английски, и попросил: Say it in
Russian. Такой сигнал коммуникативной не-
удачи свидетельствовал о непонимании Са-
шей английского высказывания. Осознавая
это, он применил металингвистическую фор-
мулу, переходя с русского на английский язык.

В речи обоих детей в пятилетнем возра-
сте к металингвистической функции переклю-
чений кодов все чаще добавляется лингво-
дидактическая.

Миша (5) подсказал младшему брату,
как надо попросить папу дать ему еще кар-
тошки: Скажи папе: «Give me some more,
daddy». Саша послушался, повторил вслед
за Мишей нужную английскую фразу и полу-
чил добавку. Миша фактически перевел для
Саши его просьбу на английский язык и та-
ким образом помог ему выбрать нужные сло-
ва, когда тот обращался к отцу. Метакомму-
никативная функция переключения здесь ре-
ализована вместе с лингводидактической.

Саша (5) и Миша прощались с бабуш-
кой, у которой они были в гостях. Саша по-
благодарил бабушку: Thank you, Granny!
Потом он предложил брату: Миша, скажи
бабушке: «Thank you». Миша его не послу-
шался и сказал только Bye-bye. Саша, беря
пример с Миши, хотел реализовать лингводи-
дактическую функцию, но потерпел неудачу.

Предметно-тематическая функция
переключений кодов отражает желание яснее
передать сообщение, связанное с темой и
предметом разговора.

Миша (3), рассматривая иллюстрации в
книге, спросил бабушку: Галя, granny, тё та-
кое – it’s a train? Бабушка ответила: Yes, it’s a
train. Миша задал вопрос по-русски, а потом
уточнил по-английски. Реализация предметно-
тематической функции отражает предмет раз-
говора: бабушка рассказывала на английском
языке о поезде. Дополнительной стала металин-
гвистическая функция: ребенок по-русски задал
вопрос о значении англоязычной единицы.

Слушая запись, где дедушка разговари-
вал по-английски, Саша (3) несколько раз вос-
кликнул: Это grandpa! Саша назвал дедуш-
ку по-английски, вспомнив свое обращение к
нему. Предметно-тематическая функция пе-
реключения на английский язык здесь связа-
на с темой общения: слушали старые записи
и вспоминали дедушку.

В речи обоих детей четырехлетнего воз-
раста предметно-тематическая функция пе-
реключений кодов становится разнообразнее
по способам реализации и комбинации с дру-
гими функциями.

Миша (4) сообщил бабушке: Granny,
папа is coming, а потом, повернувшись к де-
душке: Peter is coming, то есть он назвал отца,
используя английский вариант его имени, по-
тому что так дедушка обращался к сыну по-
английски. Русское вкрапление в том выска-
зывании, которое Миша адресовал бабушке,
объясняется особенностями общения бабуш-
ки с его отцом – по-русски. В этой ситуации
Миша связал предмет речи с языками, кото-
рые с ним ассоциируются.

После прогулки бабушка сказала внуку:
Your gloves are wet. I will put them... Посколь-
ку она сделала паузу, Саша (4) закончил ее
фразу: ...to dry. Daddy так говорит. Вкрап-
ление слова Daddy как привычного обраще-
ния к отцу свидетельствует о реализации пред-
метно-тематической функции переключения
на английский язык.

У пятилетних детей, особенно у Миши,
предметно-тематическая функция стала про-
являться заметнее, чем ранее. Это были пе-
реключения на английский язык, в которых
обнаруживались ассоциации с англоязычны-
ми собеседниками или ситуациями.

Миша (5) сообщил: А я без куртки при-
шел, like daddy. Английское словосочетание
использовано для обозначения англоязычно-
го собеседника. При этом актуализирована и
адресатная функция, так как Миша говорил с
англоязычными собеседниками – бабушкой и
дедушкой.

Когда Саша (5) объяснял значения слов,
связанных с предметом разговора, предмет-
но-тематическая функция комбинировалась с
металингвистической, как в ситуации, когда
отец рассказывал бабушке о книгах, которые
читал сыновьям: Вчера читал книгу о львах.
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Я им сказал, что lions are big cats, they are
predators. Саша вмешался в этот разговор,
выразив свои мысли по обсуждаемой теме:
Predators – значит плохие. Они едят: кош-
ки – кошек, львы – львов, их мясо – meat.
Ключевые слова разговора о хищниках и их
еде Саша назвал переключившись на англий-
ский язык.

Фатическая функция смешанных
высказываний актуализировалась, когда
формулы этикета одного языка внедрялись
в речь на другом языке. Чаще всего это про-
исходило с английскими единицами в рус-
ских высказываниях.

Миша (3) желал папе спокойной ночи так:
Good night, папа. Фатическая функция здесь
реализована вместе с адресатной.

Саша (3) использовал русские этикетные
формулы, но изредка в своих русскоязычных
высказываниях прибегал и к английским bye-
bye и thank you.

Миша (4) одевался, чтобы выйти на улицу,
и сказал бабушке: Я хочу, чтобы ты в окно
сказала «Bye-bye». Так он показал, что ба-
бушка будет говорить по-английски, и проком-
ментировал языковые особенности этой ситу-
ации, то есть фатическая функция билингваль-
ной прагмемы реализована вместе с адресат-
ной и металингвистической.

Саша (4) попросил бабушку: Я хочу та-
релку, please. Здесь реализованы фатическая
и воздействующая функции переключения на
английский язык.

Приветствуя собеседников, четырех-
летний Саша переходил на тот язык, кото-
рый он считал адекватным. Например, ког-
да пришел председатель ТСЖ и бабушка
попросила Сашу поздороваться: Say “Hello”,
Alex, Саша сразу оценил ситуацию и понял,
что поздороваться надо по-русски, поэтому
сказал: «Привет!» Фатическая функция
здесь комбинируется с адресатной – ориен-
тацией на язык собеседника.

В пятилетнем возрасте оба мальчика
привычно произносили приветствия, прощания
и другие формулы этикета на английском язы-
ке. Обращения к англоязычным собеседни-
кам (daddy, granny, grandpa) были иногда
единственным маркером билингвальной речи,
так как всю остальную часть высказываний
дети часто произносили по-русски. Вместе с

фатической проявлялась адресатная функция:
дети использовали английские обращения и
английские формулы этикета только в обще-
нии с теми, кто говорил с ними по-английски.

Саша (5), прощаясь с матерью, сказал:
Мама, пока! А с отцом он здесь же попро-
щался по-английски: Good-bye, daddy! Тем
самым он показал, что для каждого из роди-
телей он выбирает тот язык, который они от
него ожидают (фатическая функция комбини-
руется с адресатной).

Функция самоидентификации про-
являлась, когда дети хотели похвастаться тем,
что умеют говорить по-английски. У Миши в
возрасте трех и четырех лет ситуаций реали-
зации этой функции не зафиксировано. У Саши
она часто наблюдалась, когда ему было че-
тыре года.

Саша (4) сообщил короткую английскую
фразу, но подчеркнул переключением на рус-
ский, что умеет говорить по-английски: It’s
cold. Я говорю по-английски, как папа. Фун-
кция самоидентификации сочетается с мета-
лингвистическим комментарием при смене
кода на русский.

В пятилетнем возрасте, когда дети осоз-
навали свое умение говорить по-английски,
они иногда с удовольствием это подчеркивали.

Миша (5) рассматривал картинки в книж-
ке о детях, которые идут в школу, и сообщил:
Я хочу в школу. Бабушка ответила: You must
read and count. Миша сказал: Я могу count:
one, two, three и дальше. Так, демонстрируя
свои умения по-английски, Миша в билинг-
вальной прагмеме реализовал функцию само-
идентификации.

Саша (5) спросил мать: Мама, почему
ты по-английски не говоришь? Бабушка
вмешалась в этот разговор и спросила Сашу:
And why don’t you speak English? Саша от-
ветил сначала по-английски, но потом все же
перешел на русский: I speak. А мама не по-
нимает по-английски. Саша подчеркнул
свое умение говорить по-английски, противо-
поставив себя маме. Вместе с функцией са-
моидентификации он реализовал метакомму-
никативную функцию.

Эмоциональная функция часто ком-
бинировалась с эмфатической при выде-
лении ремы высказывания с помощью пе-
реключения.
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Когда Миша (3) начал пить сок, бабуш-
ка спросила: Is it good? Миша ответил: Good.
Вкусное такое. It is good. Миша переклю-
чился дважды – с английского на русский и
снова на английский, причем дублировал се-
мантику высказывания оба раза, но именно
переключение на русский язык отражало реа-
лизацию эмоциональной функции.

Миша (3) показал на покрывало: Я буду
рисовать здесь. Бабушка возразила: No, it’s
not paper. You shouldn’t paint here. Миша не
согласился, сменив код, но сохранив ключе-
вое слово на английском языке: Это paper,
да, paper! Таким образом, рема его выска-
зывания эмоционально подчеркивалась имен-
но переключением кода и его повторением,
что позволяет говорить о реализации эмфати-
ческой функции.

Саша (3) построил домик из кубиков, но
он сломался, что вызвало его крик сначала по-
русски, а потом по-английски: Нет! – No! Оче-
видна эмоциональная функция такого дублиро-
вания – оно усилило его возмущение.

Миша (4) уронил машинку и воскликнул:
Scheisse! Бабушка сказала: Mike,  you
shouldn’t say this word, на что Миша возра-
зил: Так папа говорит. Использование пере-
ключения на немецкое эмоциональное слово
и при этом комментарий о нем позволяют го-
ворить, что Миша актуализировал в этой сме-
не кодов эмоциональную и металингвистичес-
кую функции.

Саша (4) играл с бабушкой в шашки и
решил подсказать ей, что она должна бить:
Eat. Scheisse,  чё ты сделала? Эмоцио-
нальная функция проявилась в том, что он
использовал переключение на немецкое
эмоциональное восклицание, которое слы-
шал от отца. Значения его он не знал, но
усвоил, как использовать: для выражения
досады, сожаления, других негативных
эмоций. В этом высказывании он переклю-
чился дважды: с английского на немецкий
и потом на русский язык.

Миша (5) и его младший брат пришли к
бабушке в комнату смотреть мультфильм на
ее компьютере. Саше был интересен и компь-
ютер, и бумага с карандашами. Бабушка
спросила его: Do you want to watch or to draw?
Миша ответил за обоих: Он хочет to draw, а я –
to watch. Миша актуализировал две альтерна-

тивы как ремы, намеченные в вопросе бабуш-
ки. Таким образом, он реализовал эмфатичес-
кую функцию переключений кодов.

Саша (5) обратился сразу и к отцу, и к
старшему брату: Daddy, what are you doing?
Mickey, what are you doing? Or you are not
Mickey? Daddy, you сломал мой пульт? При
переключении на русский язык Саше явно
легче было выразить эмоции и их причину: он
расстроился из-за того, что не мог управлять
машинкой с помощью пульта.

Игровая и юмористическая функции
переключений кодов в речи детей раннего воз-
раста почти не проявлялись. Это свидетель-
ствует о том, что владение неродным языком
у них было ограниченным. Отдельные случаи
можно было отнести к ненамеренно возник-
шей межъязыковой игре слов.

Миша (3) пришел в комнату к бабушке,
и она спросила его: Where’s granddad?
Downstairs? Миша ответил: Downstairs. Ба-
бушка продолжила: What is he doing?
Cooking? Миша согласился: Да, он ко-ко
жарит. Возможно, глагол cooking Миша свя-
зал с лепетным названием курицы, которое он
иногда еще использовал, поэтому получилась
межъязыковая игра слов (сooking – ко-ко),
ненамеренная со стороны Миши.

Декоративная функция стала реализо-
вываться в коммуникации детей, когда они хо-
тели показать, что использование слов из двух
языков каким-то образом украшает их речь.
Случаи эти были единичными, и не всегда их
можно однозначно трактовать как «декоратив-
ное» намерение.

Миша (5) что-то напевал, но понять мож-
но было только отдельные слова. Оказалось,
что это была «песня», которую он сочинил
сам: Wear this, oh wear this, да-да, мама,
wear this. Бабушка спросила: What is this song
about? Миша объяснил: Я говорю это, ког-
да мама красивая. Русское вкрапление в ан-
глийскую «песню» он использовал не только
для декоративной, но также и для адресатной
функции, так как сочинил ее для матери.

Саша (5) назвал бабушку бабушка
Granny, когда в каком-то мультфильме так
называли бабушку. Это обращение при-
влекло его внимание, и поэтому он наме-
ренно «приукрасил» свое высказывание «ци-
тированием».



110

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 4

Выводы

Таким образом, когда ребенок осознает
присутствие в его речи двух языков, он начи-
нает вырабатывать стратегии речевого пове-
дения, которые направлены на то, чтобы эти
два языка помогали добиваться определен-
ных коммуникативных целей.

С уверенностью можно утверждать, что
стратегия ориентироваться на язык собесед-
ника является одной из самых заметных у де-
тей, которых воспитывают по принципу «один
человек – один язык». Эта стратегия реализу-
ется в том, что дети активно используют ад-
ресатную функцию, которая комбинируется по-
чти со всеми остальными прагматическими
функциями, но чаще всего – с воздействую-
щей. Воздействующая функция в свою очередь
сигнализирует о том, что ребенок начинает ори-
ентироваться на лингвистические ожидания ро-
дителей, а потому «правильно» выбранный
язык, своевременная смена языка общения или
переключения кодов часто помогают малень-
кому билингву быстрее достичь своих целей.

Дети владеют двумя языками в разной
степени и, ощущая сложности в использова-
нии недоминантного («слабого») языка, при-
бегают к так называемой «стратегии облег-
чения», когда переключаются на тот язык, на
котором им легче выразить свои мысли и чув-
ства. В таких случаях даже адресатная фун-
кция не реализуется в полной мере.

У детей с трехлетнего возраста более
заметной в прагматике билингвальной речи
становится металингвистическая функция. Они
активно размышляют о двух языках, задают
вопросы о значении единиц в этих языках, сами
пытаются многое пояснить. Эта функция реа-
лизуется и как метакоммуникативная, когда
дети с помощью одного языка комментируют
особенности общения на другом. Ощущая по-
требность научить кого-то говорить на разных
языках, дети строят высказывания, актуали-
зируя лингводидактическую функцию.

В коммуникации детей фатическая
функция почти всегда связана с адресат-
ной: они переключались на английские фор-
мулы этикета, общаясь с англоязычными
собеседниками.

Реже в речи детей реализовались: функ-
ция самоидентификации, которая отражала

желание похвастаться билингвальными спо-
собностями; эмоциональная функция, которая
способствует более яркому выражению эмо-
ций; игровая, которая требует высокого уров-
ня владения двумя языками; декоративная и
связанные с ней юмористическая и цитатная
функции, отражающие эстетическую оценку
лингвистических единиц.

Анализ билингвальных прагмем помога-
ет понять специфику дискурсивных практик
маленьких билингвов: сохранение или смена
кода по мере взросления детей становятся
ситуативно и прагматически обоснованным
выбором в двуязычной коммуникации.
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Аннотация. В статье представлены результаты применения корпусного подхода к анализу аксиологи-
ческих характеристик политического дискурса. Привлечение метода идентификации ключевых слов кор-
пуса позволило описать динамику ценностных доминант американского предвыборного дискурса в пери-
од с 1952 по 2016 год. Исследование проводилось на материале текстов видеороликов 17 президентских
предвыборных кампаний. Тексты были разделены на три корпуса в соответствии с тремя историческими
периодами: 1-й период – 1952–1972 гг.; 2-й период – 1976–2000 гг.; 3-й период – 2004–2016 годы. Установлено,
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что к инвариантным ценностям, объективируемым в предвыборных видеороликах на протяжении трех выде-
ленных исторических периодов, относятся: «prosperity», «patriotism», «progress», «social justice», «security».
Перечисленные ценности получают вариативное языковое выражение в текстах каждого из периодов. Пока-
зано, что эволюция ценностной составляющей предвыборного президентского дискурса проявляется в из-
менении состава акторов полюсов оппозиции «свои – чужие» и способов их языковой репрезентации, в
модификации ценностных доминант текстов, а также в трансформации языковых средств выражения оце-
ночных смыслов. Основной набор ценностных ориентиров дискурса остается относительно постоянным,
изменяется модель концептуализации ценностей в сознании носителей культуры и их воздействующий по-
тенциал в предвыборной коммуникации.

Ключевые слова: дискурс, предвыборный дискурс, аксиологические характеристики дискурса, клю-
чевые слова, корпусная лингвистика, ценность.
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Введение

Исследование дискурса в аксиологичес-
ком аспекте представляет собой одно из наи-
более активно развивающихся направлений
современной лингвистики. В дискурсе как язы-
ковом проявлении социальных практик ценно-
сти генерируются и трансформируются во вре-
менной перспективе. Будучи интегральной ча-
стью дискурса, ценности фиксируют опреде-
ленную модель мира, способствующую реа-
лизации целей определенных социальных ин-
ститутов. Изучение ценностей в лингвистичес-
ком аспекте предполагает установление спо-
собов их фиксации в языковом сознании и ком-
муникативной практике.

Вопрос о выработке системного подхо-
да к анализу ценностей с использованием кон-
кретного инвентаря лингвистических инстру-
ментов не теряет актуальности, несмотря на
солидную историю разработки данной пробле-
мы. Ценности изучались на основе метода
семантического дифференциала Ч. Осгуда,
позволяющего провести количественное и ка-
чественное индексирование субъективных
значений при помощи особых биполярных
шкал [Воейкова, 2009]. Проблема описания
ценностного содержания больших текстовых
массивов решалась при помощи метода кон-
тент-анализа, предполагающего фиксацию
определенных элементов содержания текстов
с последующей количественной обработкой
полученных данных [Broom, Reece, 1995].
В последнее время ценности исследуются с
использованием корпусных методов, которые
обеспечивают возможность выдвижения

принципиально новых гипотез и выявления
новых измерений в использовании языковых
единиц на большом языковом / текстовом
материале. На основе корпусной методологии
рассматривались аксиологические характери-
стики новостного дискурса [Partington, 2010],
рекламы [Кочетова, Кононова, 2019], PR-тек-
стов [Кочетова, Попов, 2019].

В рамках типологического подхода к ак-
сиологическим основаниям дискурса выявля-
ются типы ценностей, на которые ориентиро-
ван дискурс, и модели поведения, которые он
задает [Бобырева, 2007; Карасик, 2015; Ко-
четова, 2013б; Молодыченко, 2015; Шейгал,
2000; и др.]. С позиций исторического подхода
к аксиологическим характеристикам дискур-
са относятся динамические процессы в дис-
курсивной ценностной картине мира, а также
исторические изменения в способах ее языко-
вого выражения. Совмещение типологическо-
го и диахронического подходов позволяет обна-
ружить ценности, функционирующие только на
конкретном историческом этапе развития дис-
курса, и ценности, свойственные дискурсу кон-
стантно. Так, проводя историческое исследова-
ние аксиологических оснований религиозного
дискурса, Е.В. Бобырева выделяет конкретно-
исторические и абстрактно-универсальные цен-
ности [Бобырева, 2007]. Л.А. Кочетова, рас-
сматривая аксиологические характеристики
англоязычного рекламного дискурса, приходит
к заключению, что «специфика ценностной кар-
тины мира, зафиксированной в том или ином
типе дискурса, определяется конкретным ис-
торическим периодом, соотносится с ведущи-
ми функциями дискурса и обладает инвари-
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антной и вариативной частью» [Кочетова,
2013а, с. 324].

Изучение ценностей с позиций лингво-
культурологии состоит в выделении концеп-
тов, которые рассматриваются «как кванты
переживаемого знания о том, что понимает-
ся как ценность» [Карасик, 2019, с. 23]. В дис-
курсивных концептуальных исследованиях
ценность конструируется в тексте как «квант
знания». По мере развертывания дискурса со-
держание определенной ценности / ценностей
прирастает новыми смыслами. В тексте цен-
ности находят выражение также в оценочных
суждениях. С этой точки зрения понятие «цен-
ность» тесно связано с понятием «оценка»,
то есть выражением своей позиции в отно-
шении значимого для участников коммуника-
ции явления действительности по признаку
«хорошо / плохо».

Целью настоящего исследования явля-
ется корпусное описание динамики ценност-
ных характеристик американского предвыбор-
ного дискурса.

Аксиологический аспект политической
коммуникации получил освещение в отече-
ственной и зарубежной лингвистике [Гайко-
ва, 2003; Дотдаева, 2013; Курушкин, 2017;
Марьянчик, 2013; Шейгал, 2000; Sowinska,
2013]. Аксиологичность предвыборного дис-
курса представляет собой результат двусто-
роннего процесса, где кандидат пытается по-
влиять на потенциального избирателя, с од-
ной стороны, опираясь на ценности адресата,
а с другой – транслируя определенные ценно-
стные установки в своем сообщении [Марты-
нова, 2010]. Таким образом, ценности реле-
вантны при конструировании политического
дискурса, одновременно репрезентируя и фор-
мируя реальность.

Видам ценностей и способам их репре-
зентации в тексте посвящено немало иссле-
дований. Тён ван Дейк отмечал, что для по-
литических текстов особое значение имеют
социальные ценности: свобода, демократия,
равноправие, поскольку именно эти ценности
формируют отношение индивида и общества
к социально-политическим проблемам [Dijk,
1998]. Такие ценности могут по-разному ин-
терпретироваться в зависимости от идеоло-
гической самоидентификации индивида или
группы. Большой вклад в исследование связи

между идеологией и ценностями внес Норман
Фэрклаф. В его работе «Язык и власть» с по-
зиций критического анализа идеологизирован-
ного дискурса подробно рассматриваются
эмпирические (experiential), связанные с от-
ношениями внутри социума (relational) и экс-
прессивные (expressive) ценности [Fairclough,
2001]. Весьма детальная классификация по-
литических, социальных и экономических цен-
ностей и антиценностей предлагается в рабо-
те Ф.И. Дотдаевой, посвященной анализу ак-
сиологем в выступлениях президентов США
[Дотдаева, 2013].

По мнению большинства исследовате-
лей аксиологических характеристик полити-
ческого дискурса, его базовыми ценностны-
ми координатами являются полюса оппози-
ции «свои – чужие» (см., например: [Марьян-
чик, 2013; Молодыченко 2015; Шейгал, 2000]).
Данные полюса становятся центрами аттрак-
ции, вокруг которых аккумулируются свой-
ственные политическому дискурсу ценност-
ные оппозиции.

Исследователи американской политичес-
кой культуры полагают, что ей присуще идео-
логическое противостояние сторонников рес-
публиканской и демократической партий, ко-
торое рассматривается в русле истории, по-
литологии, социологии и теории дискурса (см.,
например: [Goren, 2005; Solomon, 2015; Spruill,
2017]). При этом важно учитывать, что по-
добная поляризация, довольно ярко выражен-
ная в дискурсах либеральных и консерватив-
ных политических элит, слабо проявляется в
индивидуальном сознании американцев
[Hunter, Wolfe, 2006]. Многие авторы счита-
ют правомерным выделять общие ценности
американской культуры, истоки которых мож-
но найти в протестантской этике, идеалах Про-
свещения, покорении фронтира [D’Andrade,
2008; Peacock, 1995].

Материал и методы

В основе настоящего исследования ле-
жит корпусный метод идентификации ключе-
вых слов, который позволяет выявить доми-
нирующие смысловые и ценностные характе-
ристики дискурса. Сопоставительный анализ
значимости слов в текстах основан на концеп-
ции «ключевого слова», которое определяет-
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ся как словоформа, имеющая более высокую
частотность в анализируемом корпусе по срав-
нению с референтными корпусами [Taylor,
Marchi, 2018]. Различаются типы ключевых
слов в зависимости от того, выполняют ли они
в первую очередь семантическую или стили-
стическую функцию, то есть отражают ли они
содержание текста или характеристики сти-
ля [Scott, Tribble, 2006]. С точки зрения репре-
зентации ценностных смыслов интерес пред-
ставляют ключевые слова первого типа, по-
скольку именно они демонстрируют содержа-
тельные особенности дискурса и дают воз-
можность установить семантические тенден-
ции в его динамике.

В корпусной лингвистике ключевые сло-
ва определяются с помощью квантитативных
статистических методов, позволяющих избе-
жать субъективности в оценке степени значи-
мости того или иного слова. Тем не менее оче-
видно, что простого выявления ключевых слов
недостаточно для анализа текста, поскольку их
роль и функционирование непосредственно за-
висят от контекста. Последующий квалитатив-
ный контекстный анализ выделенных ключе-
вых слов необходим для более полной интер-
претации полученных данных и описания дис-
курсивных характеристик текста.

Корпусный анализ текстов с целью
идентификации значимых ключевых слов осу-
ществлялся нами с использованием корпус-
менеджера AntConc [Anthony, 2019]. Статис-
тическая значимость слова вычислялась с по-
мощью формулы, устанавливающей специаль-
ный коэффициент Keyness (K) для каждой сло-
воформы в тексте с учетом частотности дан-
ной словоформы и общего количества слово-
употреблений в исследуемом и референтном
корпусах. Для определения пороговой величи-
ны статистической значимости ключевого
слова используются p-значение (p = probability
value) и показатель логарифмического сход-
ства (LL = log-likelihood) со значениями
p  0.01, LL  6.63. Таким образом, в иссле-
дуемом корпусе выделяются ключевые лек-
семы, демонстрирующие значимую разницу в
частотности употребления по сравнению с ре-
ферентным корпусом.

Систематизация репрезентируемых в
текстах корпусов ценностей проводилась на
основе семантической категоризации ключе-

вых слов с учетом их регулярной сочетаемо-
сти и системных отношений в словарном со-
ставе английского языка. Например, глагол
fail интерпретируется как репрезентант кон-
цепта «regress» в силу его регулярной сочета-
емости со словами, обладающими семанти-
ческим признаком ‘развитие, движение’, на-
пример: fail to move ahead, fail to develop и пр.

Материалом для анализа послужили тек-
сты видеороликов 17 американских президен-
тских предвыборных кампаний с 1952 по
2016 год. Общее количество текстов соста-
вило 423 единицы. Тексты были разделены на
три корпуса, соответствующие трем истори-
ческим периодам: 1-й период – 1952–1972 гг.
(объем – 22 777 слов); 2-й период – 1976–
2000 гг. (объем – 19 380 слов); 3-й период –
2004–2016 гг. (объем – 18 809 слов). В дан-
ном исследовании референтный корпус для
текстов первого периода включает тексты
второго и третьего периодов, для текстов вто-
рого периода – тексты первого и третьего пе-
риодов, для текстов третьего периода – тек-
сты первого и второго периодов.

Выбранная периодизации обусловлена
общностью внешне- и внутриполитических
приоритетов США в рамках каждого времен-
ного отрезка. Так, в 1952–1972 гг. наиболее
значимыми были темы, связанные с разделе-
нием мира на социалистический и капиталис-
тический лагеря, холодной войной, борьбой за
гражданские права афроамериканцев. Пери-
од с 1976 по 2000 г. характеризуется большим
вниманием к проблемам внутренней полити-
ки: безработице, росту преступности, нарко-
торговле и пр. Событием, оказавшим огром-
ное влияние на США периода 2004–2016 гг.,
является теракт 11 сентября 2001 г., послед-
ствиями которого стали такие политические
приоритеты, как борьба с террористической
угрозой, усиление национальной безопаснос-
ти, борьба за соблюдение гражданских сво-
бод и т. д.

Результаты и обсуждение

В соответствии с целью настоящего ис-
следования в каждом из трех корпусов текстов
были выявлены ключевые лексемы, демонст-
рирующие необычно высокую частотность по
сравнению с референтным корпусом. Анализ
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показал, что в каждом корпусе некоторую долю
таких лексем составляют служебные слова,
имена политических деятелей и слова, исполь-
зующиеся в лозунге того или иного кандидата
и показывающие высокую меру ключевой зна-
чимости за счет повторения лозунга в каждом
ролике. Такие лексемы выходят за рамки ис-

следования, поскольку не отражают аксиоло-
гической составляющей предвыборного дис-
курса. В итоговую таблицу (см. таблицу) вош-
ли лексемы с частотностью не менее 4 (под-
робнее о частотности лексем в корпусном ана-
лизе см.: [Bowker, Pearson, 2002]), показавшие
меру значимости ключевого слова 7 и выше.

Ключевые слова трех подкорпусов текстов жанра президентского предвыборного ви-
деоролика

Key words extracted from the three subcorpora comprising texts of the presidential election
сommercials genre

1-й период 2-й период 3-й период 
Ключевые 

слова 
Keyness Ключевые 

слова 
Keyness Ключевые 

слова 
Keyness 

man 51.46 welfare 46.96 Iraq 82.36 
all 30.59 tax 35.76 jobs 42.18 
communism 27.57 harbor 34.39 she 41.16 
now 25.23 cut 33.76 supporters 25.88 
must 21.74 taxes 27.64 economy 24.35 
fail 21.66 drug 27.26 maverick 23.52 
states 20.94 control 26.60 we 22.53 
convention 19.69 state 23.11 breaks 21.92 
peace 18.22 hundred 23.10 troops 21.28 
general 17.74 thousand 23.10 coal 21.17 
confused 15.75 penalty 22.93 middle 21.04 
farmer 15.75 inflation 22.35 terrorists 19.73 
older 15.75 agents 20.63 energy 18.22 
society 15.75 surplus 19.10 oil 17.86 
individual 15.71 tuition 19.10 stronger 17.35 
united 15.54 tough 17.56 fundamentals 16.47 
think 14.34 increase 17.45 super 16.47 
communists 13.79 seniors 16.99 class 16.33 
farm 13.79 deficit 16.09 her 14.71 
problems 13.73 credit 16.05 companies 14.54 
rights 12.97 furloughs 16.05 commercial 14.11 
civil 12.16 protecting 16.05 donors 14.11 
miles 12.16 weekend 16.05 liberals 14.11 
way 12.03 work 16.03 hero 13.28 
address 11.82 rates 15.59 lost 12.99 
article 11.82 dream 15.49 China 12.92 
communist 11.82 tried 14.79 guy 12.21 
draft 11.82 plan 14.61 betrayed 11.76 
example 11.82 clean 14.31 celebrity 11.76 
influence 11.82 most 14.08 heroes 11.76 
well 11.79 discipline 13.75 miners 11.76 
thinking 11.73 medicare 13.75 offshore 11.76 
senator 11.61 murderers 13.75 outsourcing 11.76 
ever 11.54 reaganomics 13.75 plant 11.76 
young 10.67 record 13.09 terrorist 11.76 
come 10.35 weapons 12.86 turning 11.43 
much 10.35 water 12.83 served 11.36 
I 10.31 opposed 12.42 low 11.31 
afraid   9.85 best 11.92 worse 10.54 
amendment   9.85 balanced 11.73 billions 10.29 
committee   9.85 doubled 11.73 someone 10.29 
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Текстовая семантика в исследуемых
корпусах аккумулируется вокруг двух полю-
сов ценностного содержания: ценностям по-
люса «своих» противопоставляется отсут-
ствие моральных ценностей и идеалов, свой-
ственное полюсу «чужих». Анализ ключевых
слов корпуса показал, что динамические про-
цессы ценностной составляющей текстов про-
являются в изменении состава акторов полю-
сов «свои – чужие», способах их языковой
репрезентации, трансформации набора основ-
ных ценностей, а также модификации спосо-
бов выражения оценочных смыслов.

Главными акторами, формирующими
оппозицию «свои – чужие» в американском
предвыборном политическом дискурсе, вы-
ступают кандидат и оппонент. Константная
часть состава «своих» на протяжении трех ис-
следуемых периодов репрезентирована сле-

дующими акторами: кандидат, его сторонни-
ки, выдвинувшая его партия и американский
народ; полюс «чужие» инвариантно представ-
лен оппонентом и его сторонниками. Однако
в текстах каждого из периодов анализ ключе-
вых слов позволил определить вариативную
часть представителей «своих» и «чужих», а
также особенности способов их языковой
репрезентации.

Так, в текстах первого периода ключевы-
ми словами являются местоимения I (K = 10.31)
и he (K = 9.40), отражающие противостояние
«кандидат – оппонент». Употребление место-
имений I и he подчеркивает роль кандидата и
оппонента как индивидуальных акторов. Ср.:
To do that I’ve got to go out and see you in
person, and that’s what I’ve been doing (XX);
I ask you to help me make the American dream
come true... (XVIII); I’m voting for Ike because

Окончание таблицы

End of Table
1-й период 2-й период 3-й период 

Ключевые 
слова 

Keyness Ключевые 
слова 

Keyness Ключевые 
слова 

Keyness 

develop 9.85 desperate 11.46 terror 10.29 
doctrine 9.85 duty 11.46 overseas   9.89 
endurance 9.85 era 11.46 star   9.89 
floor 9.85 limits 11.46 my   9.86 
gentlemen 9.85 oval 11.46 plan   9.60 
interested 9.85 passes 11.46 abortions   9.41 
ladies 9.85 toxic 11.46 corrupt   9.41 
prejudice 9.85 military 11.36 depression   9.41 
Russian 9.85 raised 10.78 dishonest   9.41 
going 9.83 space 10.78 dishonorable   9.41 
white 9.41 standards 10.78 fewer   9.41 
he 9.40 raise 10.72 funding   9.41 
citizens 9.38 spending 10.57 movement   9.41 
constitution 8.69 dollars   9.98 pioneers   9.41 
happy 8.69 money   9.96 sacrifices   9.41 
natural 8.69 proliferation   9.44 struggling   9.41 
poverty 8.69 deficits   9.43 torture   9.41 
order 8.45 reform   9.37 veterans   9.41 
war 8.22 personal   9.23 wealth   9.41 
violence 8.16 college   9.18 captured   9.11 
conquer 7.88 schools   9.18 challenges   9.11 
constitutional 7.88 affordable   9.17 common   9.11 
peaceful 7.88 arms   9.17 intelligence   9.11 
poorer 7.88 furlough   9.17 killing   9.11 
victory 7.88 incentives   9.17 steel   9.11 
willing 7.88 missile   9.17 wealthy   9.11 
speech 7.54 budgets   8.45 September     8.623 
greatest 7.05 largest   8.45 deserve   8.41 
Korea 7.05 million   7.70 crisis   7.16 

lying   7.09 
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I feel that he is a God-fearing man (VIII).
В текстах третьего периода ключевым сло-
вом становится инклюзивное местоимение we
(K = 22.53), которое используется в предвыбор-
ном президентском дискурсе с целью демонст-
рации солидаризации кандидата с его электора-
том на основе общих идеалов и ценностей. Ср.:
We depend more than ever on our values – family,
faith, the freedom we celebrate (IV).

Акторами в поле «своих» и «чужих» в
исследуемых текстах могут быть как оду-
шевленные, так и неодушевленные агенты,
выраженные, как правило, существительны-
ми с собирательным значением (companies,
corporations), а также абстрактные понятия
(communism, terrorism, poverty).

Ключевыми словами, репрезентирующими
полюс «чужих» в текстах первого периода яв-
ляются: communism (27.57), communists (13.79),
Russian (9.85); в качестве вариативно характе-
ризующей этот период номинации акторов «сво-
их» можно выделить словосочетание [American]
citizens (9.38). Одной из основных идеологичес-
ких оппозиций, свойственных первому периоду,
можно назвать противостояние демократичес-
ких ценностей и коммунистической идеологии;
антисоветские настроения были очень сильны
в американском обществе в обстановке холод-
ной войны. Ср.: Equal rights for all our citizens.
Why must we vigorously defend them? First,
because it is right and just, and second, because
we cannot compete successfully with
communism, if we fail to utilize completely the
minds and energies of all of our citizens (XVI).

В корпусе текстов второго периода ос-
новными темами предвыборных президентс-
ких видеороликов становятся борьба с эконо-
мическим упадком и безработицей, а также
борьба с преступностью. Ключевым словом
в текстах этого периода является лексема
murderers (13.75). В предвыборных роликах в
поддержку Джорджа Буша активно обсужда-
ется введение смертной казни за особо тяж-
кие преступления, осуждается либеральное
отношение к осужденным за убийство пре-
ступникам. Ср.: Bush supports the death
penalty for first degree murderers (II); ...he
[Dukakis] allowed first degree murderers to
have weekend passes (II).

В третьем периоде основной конфликт
между «своими» и «чужими» связан с пробле-

мой борьбы с терроризмом. Высокую меру
Keyness имеют лексемы terrorists (19.73),
terror (10.29), Iraq (82.36), номинирующие по-
люс «чужих» (врагов); полюс «своих» репре-
зентирован в данном корпусе помимо инвари-
антного набора единиц (I, we, American people,
Americans и пр.) словами veterans (9.41), hero
(13.28), heroes (11.76), troops (21.28). Ср.: As
our troops defend America in the War on Terror
they must have what it takes to win (VI); Our
soldiers fighting in Iraq are heroes (XII); And
then we will be able to tell the terrorists: “You
will lose, and we will win” (XIII).

Значимым в текстах третьего периода
является также противостояние между рядо-
выми американцами и крупными компаниями
относительно создания рабочих мест в США
и отказа от переноса производства с целью
его удешевления в страны третьего мира.
В следующем контексте Барак Обама объе-
диняет себя с рядовыми американцами, по-
мещая на противоположный полюс корпора-
ции, игнорирующие национальные интересы,
а также своих оппонентов, которые не разде-
ляют его интересы: I’ll end the tax breaks for
companies that ship our jobs overseas, and
give them to companies that create jobs here
in America (XIX). Лексемы jobs (42.18) и
companies (14.54) имеют высокую меру
Keyness в корпусе третьего периода.

В текстовом представлении «чужие» не
имеют моральных принципов и идеалов, в то
время как для семантического наполнения
полюса «своих» используется лексика, репре-
зентирующая традиционные морально-этичес-
кие ценности американской культуры
(patriotism, freedom, democracy, justice, civil
rights и пр.), а также оценочная лексика поло-
жительной семантики.

Анализ ключевых слов трех подкорпусов
текстов позволил выделить доминантные для
каждого из периодов ценности. К ключевым
словам корпуса первого периода относятся
лексемы, прямо или косвенно репрезентирую-
щие следующие ценности / антиценности аме-
риканской культуры: «peace» (peace, peaceful),
«war» (communism, communists, war, Russian,
Korea), «patriotism» (all, united, states, citizens),
«poverty» (poverty, poorer), «justice» (rights,
civil), «injustice» (prejudice), «security» (order),
«insecurity» (violence), «regress» (fail). В кор-
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пусе текстов второго периода ключевые сло-
ва актуализируют такие ценностные концепты,
как «progress» (surplus, increase, balanced,
affordable, [American] dream), «stagnation /
 regress» (inflation, deficit, deficits, spending),
«right to work» (work, welfare), «insecurity»
(drug, furloughs, furlough, murderers, [death]
penalty), «war» (military, weapons,  arms,
missile), «peace» (proliferation), «ecology»
(clean, water). В текстах третьего периода
ключевую значимость получают лексемы-реп-
резентанты следующих ценностей и антицен-
ностей: «prosperity» (wealth, wealthy);
«patriotism» (veterans, hero, heroes, troops,
sacrifices, common); «progress» (stronger, plan);
«insecurity» (terror, terrorists, terrorist, Iraq,
Middle [East], torture, killing, crisis); «poverty»
(struggling); «honor /dishonor» (betrayed,
dishonest, dishonorable); «stagnation / regress»
(worse, low, lost) и пр.

Сравнительный анализ позволил заклю-
чить, что основной набор ценностных ориен-
тиров, свойственный исследуемому типу дис-
курса, остается константным на протяжении
всего существования жанра американского
предвыборного дискурса. К ценностям, кото-
рые являются актуальными для каждого из
выделенных периодов, относятся: «prosperity»,
«patriotism», «progress», «social justice», «security».
Ценность «peace» актуальна для двух пе-
риодов, ценности «ecology» и «honor» – для
одного. Несмотря на то что основной на-
бор ценностных ориентиров остается отно-
сительно константным, в силу культурно-
исторических и социальных причин изменя-
ется осмысление концептов носителями
культуры и их воздействующий потенциал в
предвыборной коммуникации.

Рассмотрим для примера динамику двух
ценностей, представленных в исследуемом
дискурсе, – «peace» и «security».

В текстах первого периода ценность
«peace» связывается в первую очередь с хо-
лодной войной и «коммунистической угрозой»
(world peace is threatened by Communism
(XI); the growing menace of Communism
(XVII)), а также с угрозой ядерной войны (If he
means that people don’t want to fight a nuclear
war, he’s right (X)). В текстах второго перио-
да ценность «peace» конструируется в аспек-
те противостояния гонке вооружений и угрозе

ядерной войны, однако не связывается с ком-
мунистической идеологией (he makes a very
disturbing comment that nonproliferation or the
control of the spread of nuclear weapons is none
of our business (VII); the arms race will rage
out of control (XV)).

Ценностная оппозиция «security /
insecurity» остается актуальной на протяже-
нии трех рассматриваемых периодов. В тек-
стах первого и второго подкорпусов она ос-
мысливается в первую очередь как личност-
ная неприкосновенность граждан. В текстах
первого периода безопасность ассоциирует-
ся с борьбой с уличной преступностью и меж-
расовой агрессией, восстановлением и под-
держанием правопорядка (The leadership of
this nation has a clear and immediate
challenge... to restore proper respect for law
and order in this land (IX)). В текстах второ-
го периода получают значимость аспекты
безопасности, связанные с наркоторговлей и
нежелательной гуманизацией пенитенциарной
системы (Michael Dukakis vetoed mandatory
sentences for drug dealers, he vetoed the death
penalty (I); His revolving door prison policy
gave weekend furloughs to first degree
murderers (I)). В текстах третьего периода
интерпретация данной ценности претерпева-
ет большие изменения: в фокусе – вопросы
национальной безопасности, угроза террориз-
ма и война в Ираке. Ср.: Donald Trump’s
America is secure. Terrorists and dangerous
criminals kept out (XXI). Очевидно, что сме-
щение акцентов с внутренней угрозы на вне-
шнюю связано с изменением политических
приоритетов: если в 1970-е гг. Ричард Никсон
объявил войну наркотикам (war on drugs), то
в 2000-е гг. Джордж Буш начал войну с терро-
ризмом (war on terror).

Важным аспектом аксиологического ис-
следования дискурса является определение
способов выражения оценочной позиции автора
по отношению к ценностному содержанию
текста. Для проекции в текстовые структуры
позиции автора и стоящей за ним группы «сво-
их» используются языковые средства оцен-
ки. Результаты корпусного анализа свидетель-
ствуют о роли, которую оценочная лексика
играет в моделировании ценностей в текстах.
Обращает на себя внимание рост количества
ключевых слов с отрицательной морально-
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этической оценкой в текстах третьего перио-
да. Прилагательные corrupt (9.41), dishonest
(9.41),  dishonorable (9.41),  предикаты
betrayed (11.76), lying (7.09) выражают осуж-
дение и конструируют «антиценностное» поле,
в котором функционируют акторы полюса «чу-
жих». Ср.: Who is Barack Obama? He says
our troops in Afghanistan are just air-raiding
villages and killing civil ians...  How
dishonorable (XIV); He [George W. Bush]
betrayed us in the past. How could we be loyal
to him now (V).

Значительную роль в формировании цен-
ностной модели предвыборного дискурса иг-
рают также специальные знаки, служащие
активации механизмов интертекстуальности.
К ним относятся слова, номинирующие наци-
онально-прецедентные феномены. Например,
в текстах второго периода высокую меру
Keyness демонстрирует лексема dream
(15.49), репрезентирующая прецедентное для
американской культуры понятие «American
dream». В корпусе текстов третьего периода
ключевым словом является лексема
September (8.623), отсылающая к теракту
11 сентября 2001 года. Ср: My wife Wendy was
murdered by terrorists on September 11th. How
do you think we felt when we heard the Senate
report that said there was no link between Iraq
and 9/11? (III).

Выводы

В результате анализа репрезентаций
дискурса корпусными методами описана ди-
намика аксиологических характеристик аме-
риканского предвыборного президентского
видеоролика. Привлечение метода идентифи-
кации ключевых слов позволило выявить ос-
новные ценности, используемые в американ-
ском предвыборном дискурсе с целью побуж-
дения адресата к принятию желаемого для
адресанта посткоммуникативного решения.

Анализ ключевых слов корпуса показал,
что эволюция ценностной составляющей тек-
стов предвыборных президентских видеоро-
ликов обнаруживается в изменении состава
акторов полюсов оппозиции «свои – чужие»,
способах их языковой репрезентации, транс-
формации набора основных ценностей / анти-
ценностей, которые им приписываются, а так-

же в модификации способов выражения оце-
ночных смыслов текста.

Привлечение метода ключевых слов кор-
пуса позволило сделать верифицированные
выводы об инвариантных и вариативных ха-
рактеристиках аксиологической составляю-
щей американского президентского предвы-
борного дискурса. Показано, что инвариант-
ными ценностями, репрезентируемыми в тек-
стах предвыборных видеороликов на протя-
жении трех выделенных исторических перио-
дов, являются: «prosperity», «patriotism»,
«progress», «social justice», «security». Перечис-
ленные ценности получают вариативную язы-
ковую репрезентацию в текстах каждого из
периодов, уточняются при помощи квантифи-
каторов, предикатов и атрибутов оценочной
семантики, оказывающих воздействие на ад-
ресата. Несмотря на то что основной набор
ценностных ориентиров дискурса остается
относительно постоянным, изменяется мо-
дель их концептуализации в сознании носите-
лей культуры и воздействующий потенциал в
предвыборной коммуникации.
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Аннотация. В статье представлена инновационная концепция сопоставительного словаря, позволяю-
щего отразить объективную диагностику общего и различного в аксиологически ориентированных пареми-
ологических системах восточнославянских языков. Исследование выполнено на материале фундаменталь-
ных сводных словарей, включающих десятки тысяч русских, украинских и белорусских пословиц, зафикси-
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рованных в рукописных сборниках и печатных изданиях последних четырех столетий. Обоснована целесооб-
разность включения в объект словарного лингвоаксиологического описания не только паремий, денотатив-
но соотнесенных с базовыми общечеловеческими ценностями, но и других пословиц, связанных с категори-
ей оценки. На примере одной из таких признаковых аксиологических диад – БЫСТРО – МЕДЛЕННО – пока-
заны особенности структурирования тематических рубрик аксиологического сопоставительного словаря
восточнославянских пословиц. Охарактеризована система параметризации материала, базирующаяся на
результатах его структурно-семантического, историко-этимологического и сопоставительного лингвоаксио-
логического анализа. В результате анализа рассмотренных в сопоставительном плане паремий сделаны вы-
воды о национальной специфике восточнославянских паремий, которая заключается не в их аксиологичес-
ком содержании, а в форме выражения этого содержания. Подчеркивается перспективность использования
предлагаемой модели сопоставительного словарного описания паремий и фразеологизмов в практике акси-
ологической лексикографии.

Ключевые слова: восточнославянские языки, лексикография, лингвоаксиология, пословица, пареми-
ологические параллели, этнокультурная специфика паремий, сопоставительный аксиологический словарь.

Цитирование. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Восточнославянские параллели и уникалии в трехъязыч-
ном аксиологическом словаре пословиц // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2,
Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 4. – С. 126–136. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.4.10

Введение

Сравнительно-историческое и сопостави-
тельное исследование русских, украинских и
белорусских языковых единиц не только не
утрачивает актуальности в сложной современ-
ной геополитической обстановке, но и все ак-
тивнее развивается в новых направлениях, в
том числе лингвоаксиологическом, в рамках
которого выявляется ценностная ориентация
и оценочная семантика восточнославянских
пословиц [Ломакина, Мокиенко, 2018; 2019;
Марфина, 2018]. Говоря о пословицах, мы бу-
дем иметь в виду логически законченные на-
родные изречения афористического характе-
ра, используемые в переносном или прямом и
переносном смыслах, а также «имеющие
только буквальный план» устойчивые выра-
жения, которые квалифицируются как поговор-
ки [Жуков, 1991, с. 11], но традиционно описы-
ваются в паремиологических словарях вмес-
те с пословицами. Для обозначения пословиц
как одного из видов паремий [Пермяков, 1988,
с. 80] в статье будет использоваться и тер-
мин «паремия».

Как показал анализ двуязычных и мно-
гоязычных паремиологических словарей
(Иванов, Мокиенко; Котова; Чусь), результа-
ты лингвоаксиологических исследований во-
сточнославянских пословиц пока не находят
должного отражения в лексикографической
практике: как правило, межъязыковые паре-
миологические параллели репрезентируются
без какой-либо интерпретации их оценочной

семантики, а большинство безэквивалентных
паремий, среди которых немало ценностно
ориентированных единиц, не включается со-
ставителями в объект описания. В такой си-
туации остается нераскрытым соотношение
общего и этноспецифического в аккумулиру-
емых пословицами аксиологических установ-
ках и социокультурных стереотипах восточ-
ных славян, в их ассоциативно-образном вос-
приятии действительности и языковом вопло-
щении оценочных реакций.

Объективное этнолингвистическое и лин-
гвоаксиологическое словарное описание вос-
точнославянского паремиологического про-
странства позволит еще раз убедительно про-
демонстрировать роль языкового единства во-
сточных славян в становлении их национальных
языков (в частности, паремиологических фон-
дов), что особенно важно в условиях противо-
стояния курсу на языковую дезинтеграцию,
провозглашенному политиками некоторых во-
сточнославянских стран и поддерживаемому
псевдонаучными лингвистическими и культу-
рологическими теориями.

Лексикографически представить в линг-
воаксиологическом ракурсе паремиологичес-
кую систему восточнославянских языков с
максимальной полнотой и объективностью –
такую цель ставят перед собой авторы сопо-
ставительного словаря «Пословицы восточ-
ных славян», который разрабатывается в рам-
ках проекта «Мир восточных славян в паре-
миологической интерпретации: аксиологичес-
кие доминанты и их лингвокультурографичес-
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кая репрезентация», реализуемого членами
фразеологического семинара профессора
В.М. Мокиенко в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете (СПбГУ). Цель
данной статьи – описать инновационную кон-
цепцию проектируемого словаря.

Материал и методы исследования

Источником материала для исследова-
ния послужила картотека фразеологическо-
го семинара СПбГУ, паремиологический раз-
дел которой включает более 100 тысяч рус-
ских пословиц, извлеченных из паремиологи-
ческих сборников и словарей XVII–XXI вв.,
толковых и диалектных словарей (всего бо-
лее 380 источников), а также паремий, запи-
санных членами семинара в ходе диалекто-
логических экспедиций и полевых исследо-
ваний городской речи. Частично материал
картотеки использован в «Большом словаре
русских пословиц» В.М. Мокиенко, Т.Г. Ни-
китиной и Е.К. Николаевой (МНН), объем
которого составляет 70 тыс. единиц. Бело-
русские и украинские паремии отбирались из
сопоставимых с этим словарем по охвату
материала собраний М.Я. Грынблата «Пры-
казкі і прымаўкі» (Гр.) и М.М. Пазяка «При-
слів’я та приказки» (Паз.).

В ходе работы над проектом использо-
вались общетеоретические методы: анализ и
синтез, формализация, обобщение; методы
интерпретации и верификации данных: типо-
логизация, моделирование, концептуализация,
обеспечивающие точность и научную досто-
верность результатов исследования.

Этапу лексикографирования материала
предшествовало масштабное сопостави-
тельное исследование паремий трех языков
в семантическом и культурно-историческом
плане. Методы историко-этимологического
анализа паремий и компонентного анализа
их смысловой структуры на основе данных
словарей, методика аппликации словарных
статей и сопоставительного лингвоаксиоло-
гического анализа позволили максимально
полно выявить трехъязычные и двуязычные
паремиологические параллели, а также эт-
носпецифические пословицы. Для разграни-
чения паремиологических вариантов и си-
нонимов в ходе сопоставительного анализа

применялся метод структурно-семантичес-
кого моделирования.

Параллельно с сопоставительным ис-
следованием пословиц трех восточнославян-
ских языков был проанализирован лингвоак-
сиологический потенциал паремиологических
словарей разных типов. Особенно ценны в
этом плане тематические паремиографичес-
кие сборники. По мнению Л.К. Байрамовой,
«закодированные в сознании и культуре со-
циумов» и отражаемые пословицами ценно-
сти и антиценности могут быть представле-
ны в 10 диадах [Байрамова, 2014, с. 10]. Они
тематически организуют корпус первого в
отечественной лексикографии аксиологичес-
кого фразеологического словаря (автор ши-
роко понимает фразеологию, включая в
объект описания в основном пословицы)
(Байрамова) и объединяют паремии, репре-
зентирующие ценности и антиценности: ви-
тальные (Жизнь – Смерть, Здоровье – Бо-
лезнь), социально-утилитарные (Труд – Без-
делье), интеллектуально-когнитивные (Ум –
Глупость) и т. п.

Согласно нашей концепции, ценность
паремиологического словаря как лингвоак-
сиологического источника значительно воз-
растет, если наряду с этими базовыми цен-
ностями культуры в пословичном отображе-
нии будут представлены и оппозиции призна-
ков, определяющих вектор оценки (сенсор-
ной, утилитарной, нормативной и др. [Ару-
тюнова, 1988, с. 75–76]) самых разных
объектов и явлений окружающего мира.
К таким маркерам оценивания действитель-
ности Т.В. Григорьева относит простран-
ственные, цветовые, размерные и другие оп-
позиции признаков (‘верх – низ’, ‘черный –
белый’, ‘большой – маленький’ и т. п.),
включенные в «мировоззренческую сетку
координат, которая помогает человеку ори-
ентироваться в многообразном окружаю-
щем мире» [Григорьева, 2015, с. 91].

Возможности словарной репрезентации
аксиологической наполненности таких оппози-
ций будут описаны ниже на материале рубри-
ки БЫСТРО – МЕДЛЕННО, разработанной
для трехъязычного аксиологического слова-
ря. Как показал лингвокультурологический
анализ отобранных для этой рубрики паремий,
они отражают народные представления вос-
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точных славян о скорости как оценочном вре-
меннóм параметре совершения действий и
протекания процессов. Обобщенный оценоч-
ный смысл таких паремий может быть пере-
дан в форме аксиологем – пропозиционально
организованных формулировок. Л.К. Байрамо-
ва называет такие формулировки «моралью»
и впервые использует их в формате аксиоло-
гического словаря, регистрируя эту лексиког-
рафическую технологию как заявку на изоб-
ретение [Байрамова, 2014, с. 10].

Концепция использования аксиологем в
сопоставительном паремиологическом сло-
варе апробирована нами на русско-венгерс-
ком материале [Никитина, 2016]. В новом про-
екте эта лексикографическая технология бу-
дет реализована на материале трех языков,
при этом будет применен экспериментальный
прием макроструктурирования словаря – рас-
положение материала по убыванию количе-
ства паремиологических параллелей, за счет
чего будет показана продуктивность общих
для восточных славян пословичных аксиоло-
гем и этнокультурная специфика паремиоло-
гических уникалий.

Результаты и обсуждение

Аксиология скорости
в пословицах восточных славян:

лексикографический блок БЫСТРО

Восточнославянские пословицы со ско-
ростным семантическим компонентом ‘бы-
стро’ в большинстве своем (73 % материала
данного блока) отрицательно оценивают ка-
чество работы, выполненной наспех, в корот-
кий срок; высокую скорость движения, не
приводящую к сокращению времени в пути;
поспешное, необдуманное принятие решений
и т. п., что будет отражено в первом блоке
рубрики БЫСТРО – МЕДЛЕННО, где, со-
гласно нашей лексикографической концепции,
знак (–) указывает на негативную оценоч-
ность паремий блока, знаки (=) и (~ , ~~) внут-
ри макростатей отражают полную и частич-
ную (c разной степенью сходства) межъязы-
ковую эквивалентность паремий, а знаком
(#) помечены безэквивалентные аксиологе-
мы и этноспефицические паремиологичес-
кие образы:

БЫСТРО
( – )
1. ‘Быстро выполняемая работа не при-

водит к качественному результату’:
Быстро только кошки родятся, да

и то слепые (Сок., с. 69). = Скора каты
робяцца*, ды сляпыя родзяцца. Бел. (Гр.,
т. 1, с. 180). ~ Сабакі хутка* робяцца, да
доўга сляпыя. Бел. (Гр., т. 1, с. 180). ~~ Укр.
Що швидко* робиться, те сліпе родить-
ся (Паз., т. 1, с. 292).

 Скоро не бывает споро (МНН,
с. 814). = Што скора, то i не спора. Бел.
(Гр., т. 1, с. 179). ~ Що швидко, то брид-
ко*. Укр. (Паз., т. 2, с. 281).

# На скорую ручку – комком да в куч-
ку (МНН, с. 776).

# Швидка робота погана*. Укр. (Паз.,
т. 1, с. 291).

Ср.: БЫСТРО (+) 4. (Так в конце лекси-
кографического описания паремий, воплоща-
ющих данную аксиологему, дается отсылка к
противоположной по аксиологическому векто-
ру макростатье под заголовком ‘Высокая ско-
рость выполняемой работы обеспечивает
желаемый результат’, таким образом раскры-
вается амбивалентность оценки народным
сознанием скоростных параметров соверша-
емого действия. Эти отсылки являются пе-
рекрестными, как и отсылки, связывающие
оппозитивные блоки.)

(Помеченные звездочкой компоненты
белорусских и украинских паремий, которые
могут быть непонятны русскоязычному чи-
тателю, получат толкования в «Приложении»
к словарю: укр. *бридко – безобразно; пога-
ний – плохой; швидко – быстро; бел. *робяц-
ца (рабіцца) – делаться; хутка – быстро.)

2. ‘Быстро выполняя работу, совершая
какое-л. действие, можно оконфузиться, стать
объектом насмешки’:

 Скорый поспех людям на смех
(Сок., с. 72). = Скоры паспех людзям на
смех. Бел.  (Гр., т. 1, с. 179). = Скорий
поспіх – людям посміх. Укр. (Паз., т. 1,
с. 300). ~~ З вялікага паспеху наробіш сме-
ху. Бел. (Гр., т. 1, с. 179). ~ Ад спеху не на-
рабіць бы смеху. Бел. (Гр., т. 1, с. 179).

 Поспешишь – людей насмешишь
(МНН, с. 504). = Паспяшыць (спяшыць) –
людзей насмяшыць. Бел. (Гр., т. 1, с. 179).
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~ Хто спішить, той людей смішить. Укр.
(Паз., т. 1, с. 300).

 Делано наспех – сделано на смех
(МНН, с. 835). ~ Рублена наспех i зробле-
на насмех. Бел. (Гр., т. 1, с. 180).

# Що спішно, то смішно. Укр. (Паз.,
т. 1, с. 300).

Именно две эти аксиологемы особенно
широко представлены трехъязычными и дву-
язычными восточнославянскими паремиоло-
гическими параллелями, которые приводятся
здесь без учета их многочисленных лексичес-
ких вариантов, что не противоречит нашей
цели – показать важнейшие черты «аксиоло-
гического портрета» скорости в формате со-
поставительного словаря пословиц.

Общей для трех восточнославянских
народов является и пословичная идея ‘рабо-
ту, сделанную наспех, придется переделы-
вать’, открывающая макростатью 3. Украин-
цы и белорусы сопоставляют при этом вре-
менные параметры двух трудовых процессов:
Наскоро сделать – переделывать (МНН,
с. 244). ~ Хутка робіць, але перарабляе доў-
га. Бел. (Гр., т. 2, с. 289). = Швидко робить,
та переробляє довго. Укр. (Паз., т. 1, с. 291).

‘Быстро совершаемое действие, быст-
ро выполняемая работа забирает много
сил’ – это основание негативной оценки ско-
рости, вынесенное в заголовок макростатьи 4
рассматриваемого блока, находим в русско-
украинской пословичной параллели с неболь-
шими лексическими расхождениями: Кто
быстро идет, тот скоро устает (Сок.,
с. 70). ~ Хто скоро біжить, той скоро і
стане. Укр. (Паз., т. 2, с. 271). Образы рус-
ских пословиц, представленных под знаком
(#), усиливают эффект предостережения:
Горячий конь скоро надорвется (Сок.,
с. 523); Резвый (ретивый) надсадится, го-
рячий надорвется (Сок., с. 71).

Еще более убедительны пословицы,
объединенные под аксиологемой 5 ‘Действуя
быстро, можно попасть в беду, подвергнуть-
ся наказанию’, которая представлена исклю-
чительно этноспецифическим материалом:
рус. Кто резов, того больше бьют (МНН,
с. 751); Быстрому коню – глубокая яма
(МНН, с. 429); Быстрая вошка попадает
(попадёт) на гребешок (МНН, с. 159); Сме-
лей живи – быстрей (скорей) повесят

(МНН, с. 350); укр. Чорт скорих бере (Паз.,
т. 3, с. 291).

Аксиологема 6 ‘Быстрое принятие реше-
ния приводит к нежелательным последстви-
ям’ конкретизируется в трехъязычной паре-
миологической параллели на актуальном при-
мере неудачной женитьбы. Общий лексичес-
кий фонд обеспечивает единство ритмичес-
кой организации паремий за счет рифмопары
руку – муку: Женился на скорую руку да на
долгую муку (МНН, с. 774). = Женився на
скору руку та на довгу муку. Укр. (Паз., т. 2,
с. 68). = Жаніўся на скорую руку – на доў-
гую муку. Бел. (Гр., т. 2, с. 55).

Аксиологемы, связанные с высокой ско-
ростью передвижения, также довольно конк-
ретны (компонент ездить, ехать, гнать огра-
ничивает употребление паремий дорожно-
транспортными ситуациями, хотя возможно и
использование их в обобщенном переносном
смысле – для оценки других ситуаций прояв-
ления поспешности, чреватой последствиями,
что при наличии достаточного количества под-
тверждающих контекстов позволит включить
этот материал и в макростатью 5).

Здесь же на примере аксиологемы 7
‘Движение с высокой скоростью приводит к
несчастному случаю’ покажем приоритет-
ность традиционных паремий в порядке их рас-
положения. За приведенным выше аксиоло-
гическим заголовком следует белорусско-ук-
раинская параллель Прытка едзеш – голаву
звернеш. Бел. (Гр., т. 1, с. 278). = Прудко
їздиш (поїдеш) – голову звернеш. Укр. (Паз.,
т. 1, с. 300) и только затем – современная па-
ремиологическая трансформация, зафиксиро-
ванная в России и на Украине: Быстро по-
едешь – тихо повезут (понесут) (Сок., с. 69,
379). = Швидко їдеш – тихо понесуть. Укр.
(Паз., т. 1, с. 244). < Трансф. Тише едешь –
дальше будешь.

Таким образом (под знаком (<)) в сло-
варе наряду с другими этимологизирующими
и культурологическими комментариями будут
показаны исходные паремии при трансформах,
утративших окказиональность и фиксируемых
словарями в одном ряду с каноническими по-
словицами. В отличие от этих новых кодифи-
цированных паремий в словарь не включают-
ся индивидуально авторские трансформации,
типа: Тише едешь – гаишники без навара;
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Тише едешь – больше мата (в пробке);
Тише едешь – ты чайник (неопытный води-
тель) и т. п.

Этноспецифические аксиологемы-заго-
ловки макростатей будут маркироваться в
словаре, подобно отдельным безэквивалент-
ным паремиям, знаком (#), как, например, в
следующем случае, завершающем аксиоло-
гическое представление высокой скорости пе-
редвижения или выполнения каких-либо дру-
гих действий:

# 8. ‘Быстрое движение не гарантирует
скорого прибытия к месту назначения’ / ‘По-
спешное выполнение работы не гарантирует
скорого ее завершения’:

# Шибко (спешно, резво) ехать –
не скоро доехать (МНН, с. 331).

# Которые поспешали, те дома не но-
чевали (МНН, с. 704).

Говоря об этноспецифических аксиологе-
мах, необходимо подчеркнуть определенную
условность их выделения, соглашаясь с точкой
зрения В. Хлебды [Хлебда, 2008, с. 96] о том,
что все пословичные идеи интернациональны,
но их реализация в каких-то языках, возможно,
пока не обнаружена исследователями. Таким
образом, маркировка аксиологемы знаком (#)
указывает лишь на то, что утверждение об от-
сутствии параллелей при воплощении послович-
ной идеи основывается на материалах рассмот-
ренных источников и актуально лишь для насто-
ящего момента исследования.

Высокая скорость протекания процессов
(природных, социальных, психических, физи-
ологических) не столь широко представлена
паремиями в аксиологическом аспекте. Их
содержание сосредоточено в смысловом про-
странстве таких гедонических, материально-
утилитарных, морально-этических, эстетичес-
кие ценностей, как счастье и несчастье, бо-
гатство и бедность, добро и зло, красота и ее
отсутствие, которые интерпретируются при-
менительно к повседневной жизни простого
человека и констатируют (с сожалением или
иронией) преобладание в этой жизни антицен-
ностного компонента данных оппозиций: ‘Беда
приходит быстро’, ‘Счастье быстро уходит’,
‘Деньги быстро уходят, расходуются’, Добро
быстро забывается’, ‘Красота быстро исче-
зает’. Макростатьи под этими заголовками и
будут завершать лексикографический блок

БЫСТРО (–), представляя как полные бело-
русские и украинские эквиваленты русских
пословиц Беда скоро ходит; Копейка круг-
лая, без расчета быстро укатится; Доб-
ро скоро забывается, а худое в памяти со-
храняется и др., так и паремии, воплощаю-
щие этноспецифические образы, например, у
украинцев: счастье, скачущее от человека на
быстром коне; женская красота, исчезающая
так же быстро, как радуга (Паз., т. 2, с. 37;
т. 3, с. 173).

Порядок подачи частей (+) или (–) в лек-
сикографическом блоке определяется количе-
ством материала, а значит, и важностью дан-
ной оценочной характеристики для носителя
языка. На этот показатель мы ориентируем-
ся и при расположении в словаре паремий,
положительно и отрицательно оценивающих
высокую скорость: I. БЫСТРО: Быстро (–);
Быстро (+).

Русские паремии трех первых макроста-
тей, расположенных под знаком (+), имеют
параллели в украинском языке и утверждают,
что быстрота в еде – показатель высокой ра-
ботоспособности: рус. Скорый едок – спорый
работник (МНН, с. 326). = укр. Скорий до
їди, скорий і до роботи (Паз., т. 1, с. 287);
родители должны скорее выдавать дочерей
замуж: рус. Девушка – не бережённый то-
вар: скорей сбывай (МНН, с. 240). ~~ укр.
Коня бистрого зараз сідлай, дівку моло-
деньку заміж видавай (Паз., т. 2, с. 73); бы-
стро оказывать помощь нуждающимся – осо-
бенно ценно: рус. Вдвойне дает тот, кто
дает быстро (Сок., с. 607). = Подвійно дає,
хто скоро дає (Паз., т. 3, с. 78).

4. ‘Быстрота действий обеспечивает же-
лаемый результат’ – эту мысль передают одна
белорусская и немногочисленные русские по-
словицы, не образующие межъязыковых парал-
лелей и противопоставленные в оценочном пла-
не большому количеству паремий первой час-
ти блока, что и покажет соответствующая от-
сылка в конце макростатьи:

# Быстрота и внезапность заменяют
число (Сок., с. 307, 433).

# Шустрый да быстрый выходят в
министры (Сок., с. 266).

# Чым хутчэй*, тым ляпей*. Бел. (Гр.,
т. 1, с. 180). (Бел. *хутчэй – быстрее; ляпей –
лучше.)
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Ср.: БЫСТРО (–) 1.
Взаимными отсылками будут соедине-

ны и макростатьи БЫСТРО (+) 5 и БЫСТ-
РО (–) 6, фиксирующие диаметрально про-
тивоположную оценку поспешной, скорой
женитьбы. Но если в общей отрицательной
оценке этого факта восточные славяне еди-
нодушны, то по одному конкретному пара-
метру выгоду здесь усматривают русские:

# Когда жениться скорее, так в дом
будет спорее (МНН, с. 290).

# Жениться скорее – в дому при-
быльнее (МНН, с. 292).

Тему быстрого сватовства в положитель-
ном осмыслении, но без указания мотивации
развивают и размещенные в данной макро-
статье украинские этноспецифические паре-
мии, в образной структуре которых просмат-
риваются реалии культуры казачества:

# 3 коня злізай та дівку чорнобриву
сватай. Укр. (Паз., т. 2, с. 73).

# Коня бистрого зараз сідлай, дівчину
молодую скоро сватай. Укр. (Паз., т. 2, с. 73).

Ср.: БЫСТРО (–) 1.
Известную особенность русского харак-

тера отражает паремия Русский медленно
запрягает, да быстро скачет (Сок., с. 71).
Она открывает репрезентацию этноспецифи-
ческой аксиологемы ‘Быстрое эффективное
действие оправдывает его долгую подготов-
ку, откладывание’, завершающей блок БЫС-
ТРО в его положительно маркированной час-
ти, где также разместятся паремии: Долго
запрягали, да быстро едем (Сок., с. 590),
Долго думано, да скоро сделано  (МНН,
с. 310) – и передающая аксиологему в назида-
тельном ключе паремия-совет Долго рассуж-
дай, да скоро делай (ДП, т. 2, с. 65), противо-
поставленная большому количеству пословиц,
рекомендующих человеку действовать без
спешки, планомерно и размеренно, которые
будут размещены в представляющем оппози-
тивный компонент «скоростной диады» лекси-
кографическом блоке МЕДЛЕННО.

Аксиология скорости
в пословицах восточных славян:

лексикографический блок МЕДЛЕННО

На материале, представляющем первую
аксиологему блока МЕДЛЕННО (+), покажем

возможность лексикографического отображе-
ния своеобразной «конверсивно-антонимичес-
кой» соотнесенности паремий (например, Ско-
ро не бывает споро. – Хоть не скоро, да
споро), когда взаимодополняющая оценка оп-
позиционных скоростных параметров одного
и того же объекта отражает единую аксиоло-
гическую установку говорящего. Ее комплек-
сная репрезентация в словаре осуществляет-
ся посредством отсылки «См. также», как в
приводимом ниже случае:

МЕДЛЕННО
(+)
1. ‘Медленно выполняемая работа дает

качественный результат’:
 Хоть (Хотя) не скоро (нескоро), да

здорово (ДП, т. 2, с. 60). = Хоць не скора,
да здарова. Бел. (Гр., т. 2, с. 212). = Укр. Хоч
не скоро, та здорово (Паз., т. 1, с. 300).

См. также: БЫСТРО (–) 1.
По данной отсылке пользователь и най-

дет второй компонент комплексной оценки
скоростных параметров действия: Скоро
не бывает споро.

В макростатье 2 такая отсылка соеди-
нит общую для восточных славян положитель-
ную паремиологическую оценку спокойного,
неторопливого передвижения или осуществ-
ления какой-л. деятельности (при употребле-
нии пословицы в переносном смысле): Тише
едешь – дальше будешь (ДП, т. 2, с. 61), Тих-
ше їдеш – далі будеш (станеш) Укр. (Паз.,
т. 1, с. 244), Памаленьку едзем, а далей ста-
нем. Бел. (Гр., т. 1, с. 278) – и противополож-
ную оценку высокой скорости передвижения,
представленную трехъязычными паремиоло-
гическими параллелями: См. также БЫСТ-
РО (–) 5, 7, 8.

Полными русско-украинско-белорусски-
ми пословичными эквивалентами представле-
на и следующая по порядку расположения в
словаре аксиологема, сопоставляющая и про-
тивопоставляющая дело и его речевое вопло-
щение, причем большая вариативность свой-
ственна здесь белорусским и украинским па-
ремиям, проявляющим образный параллелизм,
отраженный во второй микростатье:

3. ‘Дело делается медленнее, чем мо-
жет быть представлен его результат’:

 Скоро сказка сказывается, да не ско-
ро дело делается (ДП, т. 2, с. 63; Сок., с. 72,
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164). = Скора казка кажацца, ды не скора
дзела дзелаецца. Бел. (Гр., т. 1, с. 181). = Ско-
ро казка мовиться, та не скоро діло робить-
ся. Укр. (Паз., т. 1, с. 295).

 Скоро говорится, [да] не скоро де-
лается (ДП, т. 1, с. 318). = Скора гаворыц-
ца, да не скора робіцца. Бел. (Гр., т. 1,
с. 180). = Не так швидко робиться, як мо-
виться. Укр. (Паз., т. 1, с. 283). ~~ Скора
песня пяецца, ды не скора складаецца.
Бел. (Гр., т. 2, с. 192) = Швидко пісня
співається, та не швидко складається.
Укр. (Паз., т. 3, с. 48).

Отсюда – одна из пословичных рекомен-
даций, представленная русско-белорусской
параллелью Не спеши языком, торопись
делом (ДП, т. 1, с. 318). = Не спяшайся язы-
ком, а спяшайся дзелам. Бел. (Гр., т. 2,
с. 279), которая размещается при аксиологе-
ме 4 ‘Не следует торопиться с какими-л. за-
явлениями, пока дело не сделано’.

По модели «Не следует спешить в ка-
ком случае, почему, зачем и т. п.» будут кон-
струироваться заголовки и других макроста-
тей, объединяющих паремии, регулятивная
функция которых, в отличие от других оценоч-
ных паремий, эксплицируется за счет форм
инфинитива и прежде всего негативных форм
глаголов со скоростной семантикой.

Наиболее широко представлена восточ-
нославянскими паремиологическими паралле-
лями аксиологема 5 ‘Не следует спешить (как
правило, в опасном, ответственном деле), опе-
режая кого-л. более опытного, старшего’.
Пространственный компонент образной струк-
туры паремий получает как общий для трех
языков способ выражения (пекло), так и аре-
альные русско-белорусские (петля, висели-
ца) или этноспецифические варианты: вода
(рус.), женитьба (бел.):

 Вперед (наперед) батьки в пекло
не суйся (не лезь) (МНН, с. 37). = Не сунь-
ся (не спіши, не скачи, не хапайся) попе-
ред батька в пекло. Укр. (Паз., т. 2, с. 106).
= Не спяшайся ўпярод бацькі ў пекла. Бел.
(Гр., т. 2, с. 463).

 Наперед батьки в петлю не суй-
ся (не лезь) (МНН, с. 37). = Не хапайся
(не спяш айся,  не кідайсь)  упярод
бацькі на шыбеніцу*.  Бел.  (Гр.,  т. 2,
с. 464). (Бел. *шыбеніца – виселица.)

# Вперед батьки не лезь в воду (МНН,
с. 37). < Контаминация: Вперед батьки в пек-
ло не лезь и Не зная броду, не суйся в воду.

# Не спяшайся ўпярод бацька жаніц-
ца. Бел. (Гр., т. 2, с. 25).

Мотив виселицы культивируется белору-
сами и в паремиях, иронически репрезентиру-
ющих аксиологему 6 ‘Не спеши, опережая
события’: Не спяшы (не спяшайся) на шы-
беніцу, яшчэ навісішся; Hе спяшы на шы-
беніцу, паспееш яшчэ (Гр., т. 2, с. 464). Ср. у
русских: Не спеши умирать, ещё належишь-
ся (МНН, с. 864).

Не следовать примеру тех, кто спешит, –
прагматическая установка, имплицитно пере-
даваемая этноспецифическими русскими по-
словицами: Быстро только лодыри кашу
едят (Сок., с. 69), Быстро только кошка
мышь ловит (Сок., с. 69), Скоро блох ловят
(ДП, т. 2, с. 62). Хотя здесь зафиксирована и
русско-белорусская параллель: Поспешность
(спешка) нужна при ловле блох (Сок., с. 71).
~ Шпаркасць* хараша блох лавіць (Гр., т. 1,
с. 180). (Бел. *Шпаркасць – поспешность.)

Русско-белорусские паремиологические
параллели обосновывают имплицитно выра-
женный совет не спешить: неторопливому
человеку помогает Бог и силы природы: Рез-
вый сам набежит (натечет), а смирно-
го Бог нанесет (ДП, т. 1, с. 197). = Скоры
сам набяжыць, а на ціхага бог  нанясе
(Гр., т. 2, с. 306); Быстрый сам добежит,
а тихого вода донесёт (МНН, с. 129).
~ На ціхага* вецер навее, а рэзвы і сам
набяжыць (Гр., т. 2, с. 306). (Бел. *ціхага
(ціхі) – тихий, спокойный.)

Убедительны русские пословицы с уни-
кальным логическим обоснованием рекомен-
дации не спешить: рус. Зачем спешить –
можно и опоздать (Сок., с. 414); Не торо-
пись: когда смелешь, тогда и съешь (ДП,
т. 2, с. 62); Кто не спешит, тот меньше гре-
шит (МНН, с. 864). Украинские и белорус-
ские паремии с этой целью воздействуют на
адресата за счет ярких образов, представля-
ющих последствия спешки: бел. He спяшы,
каза, у лес: усе ваўкі* твае будуць (Гр., т. 1,
с. 196). (Бел. *ваўкі – волки); укр. Поволі*,
Грицю (Іване), бо на (у) корито впадеш
(Паз., т. 2, с. 207, 208); Помалу*, Хомо, Ми-
колу звалиш (Паз., т. 2, с. с. 216); Помалень-
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ку, бо спинку зломиш (Паз., т. 2, с. 256). (Укр.
*поволі, помалу – помедленнее.)

В материале, отобранном для аксиоло-
гического словаря «Пословицы восточных
славян» из основных паремиографических
источников русского, белорусского и украин-
ского языков, не оказалось паремий, негатив-
но оценивающих невысокую скорость дей-
ствий и процессов, что неудивительно: народ-
ная аксиология связывает этот признак с тща-
тельностью, аккуратностью, продуманностью
действий. Таким образом, в лексикографичес-
ком блоке МЕДЛЕННО будет отсутствовать
часть под знаком (–), но завершать рубрику
БЫСТРО – МЕДЛЕННО будет третий блок,
макростатьи которого представляют негатив-
ную оценку обоих компонентов семантичес-
кой оппозиции человеком, осознающим бес-
полезность прилагаемых усилий и безысход-
ность своего положения:

III. БЫСТРО (–) / МЕДЛЕННО (–)
1. ‘Независимо от скорости выполняе-

мых действий, исход дела будет одинаково
печальным’:

 Иди скоро – нагонишь горе; иди
тихо – тебя нагонит лихо (ДП, т. 1, с. 119).
= Іди скоро – наженеш горе, іди тихо –
тебе нажене лихо. Укр. (Паз., т. 3. С. 157).
~ Еду ціха – са мной ліха, еду скора – са
мной гора. Бел. (Гр., т. 1, с. 453).

# 2. ‘Скорость выполнения работы (вы-
сокая или невысокая) не обеспечивает хоро-
шего результата’:

# Як дій* швидко, то бридко, дій
тихо, то (і так) лихо. Укр. (Паз., т. 2, с. 426).
(Укр. *дій (діяти) – действовать, делать что-л.)

Выводы

Таким образом, предлагаемая система
сопоставительной словарной репрезентации
пословиц дает возможность наглядно предста-
вить паремиологическую интерпретацию ок-
ружающего мира восточными славянами во
всех сходствах и различиях их ценностных
приоритетов и этнокультурных стереотипов.
Общность и специфика этих параметров мо-
жет быть показана в словаре на уровне от-
дельных паремий (в микростатьях, отражаю-
щих межъязыковые параллели и уникальные
пословицы), на уровне аксиологем, репрезен-

тируемых материалом макростатей в рамках
каждого из оппозитивных оценочных блоков,
и на уровне этих блоков в дихотомически орга-
низованной рубрике. Использование данной
модели лексикографирования материала по-
вышает ценность паремиологического слова-
ря как лингвоаксиологического источника, что
позволяет говорить о целесообразности ши-
рокого внедрения модели в практику сопоста-
вительной аксиологической лексикографии.

Представленные в таком лексикографи-
ческом формате результаты лингвоаксиоло-
гического анализа восточнославянских паре-
мий со скоростным семантическим компонен-
том свидетельствуют об общности вектора
оценочной интерпретации русскими, украин-
цами и белорусами скоростных параметров
выполняемой работы, передвижения в про-
странстве, протекания природных процессов
и наличии в трех паремиологических систе-
мах определенного количества этноспецифи-
ческих образных средств выражения оценки.
Таким образом, в очередной раз подтверж-
дается вывод, к которому приходят многие ис-
следователи восточнославянских паремий:
национальная специфика языковых единиц
этой категории проявляется на уровне формы,
а не содержания, отражающего, как правило,
универсальные паремиологические идеи и
дидактические рекомендации.
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Abstract. The article deals with cognitive models underlying the process of plant categorization by the speakers.
Having analyzed 200 names of herbs and flowers in English, the authors differentiated three cognitive models, which the
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Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные модели, лежащие в основе категоризации расти-
тельного мира человеком. Материалом для анализа послужили 200 названий трав и цветов в английском
языке. Авторами выделены три когнитивные модели, лежащие в основе категоризации знаний о раститель-
ном мире: метафорическая, метонимическая и пропозициональная. Показано, что в качестве источников
для номинации, на базе которых формируются типичные когнитивные модели, выступают хорошо извест-
ные типичные реалии – «коды культуры». Поскольку названия цветов и трав в английском языке являются
преимущественно сложными словами, то установленные когнитивные модели описаны с учетом действия
когнитивно-словообразовательных механизмов проверсии и реверсии. Проверсия обусловливает прямой
порядок компонентов составного слова как результата прямой интеграции первоначального словосочета-
ния. Такой механизм структурирования характерен для фитонимов типа «adjective / verb + noun». Реверсив-
ный механизм представляет внутреннюю структуру сложного слова как результат обратной трансформации
исходных компонентов словосочетания. Такой механизм структурирования характерен для фитонимов типа
«noun + noun», «noun + ’ + noun». Перспективу исследования составляет изучение когнитивных моделей и
механизмов, формирующих основу номинаций растений в сравнительном аспекте – на материале несколь-
ких языков.

Ключевые слова: фитоним, номинация, категоризация, концептуализация, проверсия, реверсия, сло-
восложение, когнитивная модель.
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Введение

В современной лингвистике доминирует
антропоцентрическая парадигма, в фокусе
которой – человек как носитель языка и со-
знания. Понятия и образы, возникающие на
ментальном уровне, транслируются на язы-
ковой уровень словами. В основе создания
слов лежат определенные механизмы и мо-
дели, которые структурируют понятия и игра-
ют важную роль в процессе номинации. Со-
держание таких механизмов и моделей обус-
ловлено прежде всего тем, что, по словам ис-
следователей, концептуальная система, опос-
редованная и проявляемая языком, имеет ме-
тафорический характер [Shamne et al., 2014,
p. 147]. Изучением метафоры в формирова-
нии когнитивной системы человека занимались
Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормик, Э. Кас-
сирер, М. Осборн и др. (см.: [Ортега-и-Гас-
сет, 1990; МакКормик, 1990; Кассирер, 1990;
Osborn, 2009]). Работы данных ученых спо-
собствовали становлению теории когнитивной
метафоры, но поворотным событием стала
книга Дж. Лакоффа и М. Джонса «Metaphors

We Live By» [Лакофф, Джонсон, 2004], кото-
рая позволила рассматривать ее как менталь-
ное представление знаний.

Человек всегда существует рядом с при-
родой, отмечая красоту и многообразие рас-
тительного мира, что, безусловно, находит
отражение в языковой картине мира. Она эт-
носпецифична, поскольку именно в ней фик-
сируются и сохраняются представления эт-
носа о мироустройстве. Как пишут лингвис-
ты, символы восприятия создали ментальное
пространство, впоследствии определяющее
когнитивное и языковое представления фраг-
ментов реальности [Shamne et al., 2014, р. 147].

Предмет данного исследования состав-
ляют когнитивные механизмы номинации ра-
стений в английском языке. Результаты изу-
чения номинаций растений представлены в об-
ширном корпусе публикаций. Большинство из
них находятся в русле культурологии (см., на-
пример: [Буслаев, 2011; Забылин, 2014]) и се-
мантики: установлены структурно-семанти-
ческие и мотивационные особенности фито-
нимов древнеанглийского, английского, фран-
цузского, русского и других языков (см.: [Го-
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лев, 1983; Аникина, 2018; Савенкова, 2015;
и др.]). В когнитивном аспекте наименования
растений на диалектном материале русского
языка описаны в работах И.В. Лукьяновой
(см., например: [Лукьянова, 2017]). В рабо-
тах лингвистов показано, что знания о рас-
тительном мире организованы в разных язы-
ках с использованием метафорической, ме-
тонимической и пропозициональной когнитив-
ных моделей, однако недостаточно изучены
механизмы структурирования фитонимов с уче-
том проверсивных и реверсивных когнитивно-
словообразовательных моделей, на основе
которых происходит номинирование растений
в английском языке.

Материал и методы

Ведущим методом исследования послу-
жил концептуальный анализ, кроме него при-
менялись также семантический, этимологи-
ческий, компонентный и словообразователь-
ный анализ. Они позволили выявить механиз-
мы, связующие внешний мир и представле-
ния человека о растительном мире, отражен-
ные в фитонимике английского языка.

Категоризацию и концептуализацию знаний
об окружающих человека явлениях, в том чис-
ле о растениях, когнитивная лингвистика рас-
сматривает как модели структурирования: «про-
цесс концептуализации направлен на выделение
минимальных содержательных единиц челове-
ческого опыта, структур знания, а процесс ка-
тегоризации – на объединение сходных или тож-
дественных единиц в более крупные разряды,
категории» [Кубрякова и др., 1997, c. 93]. Дру-
гими словами, вся познавательная деятельность
человека ориентирована на освоение окружаю-
щего мира и осмысление поступающей к нему
информации, что приводит к образованию от-
дельных концептуальных структур и концепту-
альной системы в целом. Цель нашего иссле-
дования – описание когнитивных моделей, ле-
жащих в основе фитонимов английского языка и
структурирующих эти единицы.

Мы полагаем, что наряду с категориза-
цией и концептуализацией возможны такие
механизмы структурирования знаний в язы-
ке, как проверсия и реверсия (подробнее о них
см.: [Чекулай, Прохорова, 2016, с. 47]). Под
проверсией композитов понимается когнитив-

но-словообразовательный механизм, при ко-
тором порядок следования корневых элемен-
тов в сложном слове тот же, что и в исходной
модели словосочетания [Чекулай, Прохорова,
2016, с. 48]. Иллюстрацией проверсии могут
быть следующие фитонимы: to snap a dragon
(дословно: треснуть дракона)  snapdragon
«львиный зев»; love vine (дословно: любовная
лоза)  love vine «повилика густая».

Противоположным механизмом пред-
ставления знаний в процессе словосложения
во многих европейских языках является ре-
версия «как особый вторичный тип синтагма-
тических отношений, при котором из устояв-
шихся в качестве единиц путем перестанов-
ки компонентов образуются новые единицы и
структуры языка, обладающие отличными от
первых предметно-семантическими и катего-
риально-семантическими характеристиками»
[Чекулай, Прохорова, 2016, с. 47]. Например,
фитоним snowdrop «подснежник» является
производным от словосочетания a drop of
snow (дословно: капля снега), heartsease «фи-
алка трехцветная, анютины глазки» от to ease
hearts (дословно: облегчать сердца). В неко-
торых случаях дифференцировать направление
действия проверсивно-реверсивных механиз-
мов затруднительно в силу аналитического ха-
рактера английского языка, в словообразова-
нии которого имеет место конверсия.

Очевидно, что проверсия и реверсия как
когнитивно-словообразовательные модели
участвуют в структурировании знания на лек-
сическом уровне одновременно с глубинны-
ми процессами категоризации и концептуа-
лизации, поскольку значение производной еди-
ницы не равно сумме компонентов мотиви-
рующего словосочетания. В связи с этим
представляет интерес рассмотрение меха-
низмов категоризации и концептуализации в
сочетании с проверсией и реверсией как ког-
нитивными механизмами структурирования
знаний о флоре, отраженных в англоязычной
картине мира.

Материал исследования составляют
200 фитонимов, отобранных методом сплош-
ной выборки из ботанических словарей элек-
тронного словаря ABBYY Lingvo. Дефиници-
онный анализ некоторых номинаций осуществ-
лялся по справочному изданию «Ботаничес-
кий словарь». В рамках данной работы мы рас-
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сматриваем фитонимы, обозначающие травы
и цветы, поскольку они характеризуются яр-
кой образной основой, кодирующей фоновые
знания о культуре народа.

Результаты и обсуждение

Словообразовательный анализ фитони-
мов английского языка показал, что они де-
лятся по своей структуре на однословные
(простые, сложные) и составные.

Простые однословные фитонимы обра-
зованы такими способами словообразования,
как аффиксация: fumitory «дымовник»,
groundsel «крестовник», teasel – «ворсянка»,
campion – «смолевка»; субстантивация: rose
«роза», violet «фиалка», lilac «сирень»; со-
кращения (к данной группе относятся также
заимствования): tulip «тюльпан», jasmine
«жасмин».

К сложным однословным фитонимам мы
относим лексемы, возникшие в результате сло-
восложения, например: sage «шалфей» + brush
«щетка»  sagebrush «полынь». Именно дан-
ная группа фитонимов является наиболее про-
дуктивной и структурируется механизмами
проверсии и реверсии. Мы выделяем следую-
щие виды словосложения, характерные для фи-
тонимов английского языка: сложение непос-
редственно корневых морфем (toadflax «льнян-
ка», smartweed «горчак», buttercup «лютик») и
сложение с использованием предлога (lily-of-
the-valley «ландыш»).

Составные фитонимы можно классифи-
цировать по принципу семантической цельно-
сти: 1) семантически делимые, или свобод-
ные (в свободном виде части сложного слова
обозначают растения), например: garden sage
«шалфей лекарственный», violet sage «шал-
фей лесной», meadow sage «шалфей луговой»;
2) семантически неделимые, или связные
(в свободном виде части сложного слова не
обозначают растения), например: Aaron’s
beard «зверобой чашечковидный».

В английском языке составные фитони-
мы многочисленны. Они могут быть двухком-
понентными (mother’s heart «пастушья сум-
ка», dog’s mouth «львиный зев»), трехкомпо-
нентными (Johnny-jump-up «фиалка пальча-
тая», Saint-Joseph’s-wand «пентастемон за-
остренный», Saint-Bernard’s-lily «венечник ли-

лиаго», Saint-Antony’s nut «клекачка перис-
тая»), четырехкомпонентными (love-in-a-
chain «очиток отогнутый», jack-by-the-hedge
«чесночница черешковая»), пятикомпонентны-
ми (jump-up-and-kiss-me «анютины глазки»)
и шестикомпонентными (jack-go-to-bed-at-
noon «козлобородник луговой»).

Фитонимы можно разделить на единицы
с прозрачной или стертой внутренней формой.
Например, такие наименования, как prairie
rose «роза степная», sunflower «подсолнух»,
water lily «кувшинка», bluebell «колокольчик»,
goat’s beard «козлобородник», обладают про-
зрачной внутренней формой, в то время как
внутренняя форма фитонимов alligator bonnet
«кувшинка», brandy bottle «кубышка» (образ,
положенный в основу номинации) стерта. Об-
разное видение окружающей действительно-
сти кодирует национально-культурные особен-
ности этноса во вторичной номинации, кото-
рая наряду с прямой номинацией является
частью языковой картины мира, связывающей
объективную реальность и языковое сознание.
По мере осмысления окружающего мира «че-
ловек оперирует различными репрезентациями
мира, представленными в виде картин и моде-
лей, отраженных в языке» [Шевченко, Данило-
ва, 2019, с. 176]. Будучи образными единица-
ми, то есть продуктами вторичной номинации,
такие фитонимы и требуют дешифровки зако-
дированной в названии информации.

Обратимся к рассмотрению когнитивных
моделей лежащих в основе фитонимов англий-
ского языка.

Когнитивная метафорическая модель

Когнитивное моделирование репрезенти-
рует знания и представления носителей язы-
ка о растительном мире в виде ментальных
схем. Рассматриваемая когнитивная метафо-
рическая модель структурирует знания на
сходстве известного объекта-источника с но-
вым. В качестве источника выступают хоро-
шо известные типичные реалии – «коды
культуры», на основе которых формируются
типичные когнитивные модели. Областью-
источником могут быть цвет, растение, пред-
мет одежды / быта / аксессуар, животное,
библейский персонаж или святой, стихия и при-
родные элементы, эмоция, форма.
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Область-источник – цвет. При обра-
зовании английского фитонима blue + beard
(дословно: синяя борода)  bluebeard «шал-
фей хохлатый» исходное словосочетание име-
ет адъективно-именной характер, порядок
компонентов в производном слове остается
таким же, как и в исходном словосочетании.
К этим единицам относятся сложные слова
английского языка с цветовой метафорой:
primrose «первоцвет», bluebell «колокольчик»,
red wings «разновидность дряквенника».
По адъективно-именному структурному типу
«adjective (color) + noun» строятся многие фи-
тонимы английского языка: purple+daisy 
purple daisy «астра раскидистая», red +
daisy  red daisy «ястребинка оранжево-
красная», yellow + daisy  yellow daisy
«рудбекия шершавая», blue + daisy  blue
daisy «цикорий обыкновенный». Единицы
этой группы семантически членимы. Адъ-
ективный компонент в процессе номинации
связан с проверсивным механизмом струк-
турирования знаний.

Область-источник – растение. Ис-
точником метафоризации служат сами фито-
нимы, являясь наиболее продуктивной груп-
пой. Номинации данной группы семантичес-
ки членимы, их компоненты в свободном
употреблении обозначают растения. В струк-
турном плане она представлена двумя моде-
лями: «noun + noun», «adjective + noun», что от-
ражает реверсивный и проверсивный механиз-
мы репрезентации знаний. В качестве приме-
ра реверсии приведем фитонимы с компонен-
том rose, образованные в соответствии со
структурным типом «noun + noun», в резуль-
тате интеграции первоначальных компонентов
получившие новое значение: cabbage rose
«роза столистная», brier rose «малина розо-
листная», cotton rose «жабник германский» и
др. Фитонимы с компонентом mallow «маль-
ва»,  созданные по структурному типу
«adjective + noun», объективируют проверсив-
ную модель: hispid + mallow  hispid mallow
«алтей жестковолосый». Фитонимы данной
группы семантически делимы.

Область-источник – предмет одеж-
ды / быта / аксессуар. Реверсивную модель
построения по типу «noun + ’ + noun предмет
одежды / быта / аксессуар» представляют фи-
тонимы, реализующие культурный код «пред-

мет одежды / быта / аксессуар». Например,
многочисленна группа фитонимов с компонен-
том lady’s. Синтаксические отношения в ис-
ходном словосочетании оформляются пред-
логом, что способствует реализации реверсив-
ной модели производного фитонима: lady’s
purse «пастушья сумка»  lady’s + purse
(дословно: женская сумочка)  the purse of
a lady; lady’s nightcap «вьюнок»  lady’s +
nightcap (дословно: женская ночная шапоч-
ка)  the night cap of a lady; lady’s comb
«скандикс гребенчатый»  lady’s + comb
(дословно: женский гребешок)  the comb of a
lady; lady’s-belt «таволга вязолистная» 
lady’s + belt (дословно: женский пояс)  the
belt of a lady; lady’s-mantle «манжетка» 
lady’s + mantle (дословно: женский плащ) 
the mantle of a lady; lady’s-shoes «водосбор» 
lady’s + shoes (дословно: женская обувь) 
the shoes of a lady; lady’s-smock «сердечник
луговой»  lady’s + smock (дословно: жен-
ский халат)  the smock of a lady; lady’s-
thimble «колокольчик круглолистный» 
lady’s + thimble (дословно: женский напер-
сток)  the thimble of a lady и т. д. Данные
фитонимы являются результатом номинации по
сходству с предметами женского туалета и оби-
хода, отражая картину мира носителей языка.
Отметим универсальность такого принципа
номинации: например, в русской фитонимике
также зафиксированы номинации на основе
сходства растения с предметами одежды и
быта, используемыми в повседневной жизни:
пастушья сумка, венерин башмачок, волчье
сито, гребешок, крест-трава, метла, юбоч-
ка, царская свеча и т. д.

По реверсивной модели создаются фи-
тонимы типа «noun + ’ + noun (артефакт)» с
первым компонентом, называющим фольклор-
ный персонаж. Номинативную основу данных
фитонимов представляют номинации коло-
кольчик, сумка, трава и молоко: witches’-
bells «василек синий или колокольчик кругло-
листный»  witches’ + bells (дословно: ведь-
мины колокольчики)  bells of witches;
witches’-money-bags «очиток трехлистный» 
witches’ + money-bags (дословно: ведьмины
денежные мешки)  money-bags of witches;
witches’-pouches «лядвенец красивейший» 
witches’ + pouches (дословно: ведьмины меш-
ки)  pouches of witches; witchgrass «просо
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волосовидное»  witch + grass (дословно:
ведьмина трава)  grass of a witch.

Концептуальные признаки некоторых
фитонимов могут актуализировать различные
сферы человеческой деятельности. Так, мор-
ская профессия и ее специфика репрезенти-
рованы в фитонимах реверсивной модели
sailor ’s-knot «герань пятнистая» 
sailor’s + knot (дословно: узел моряка) 
knot of a sailor; sailor’s-tobacco «полынь
обыкновенная, чернобыльник»  sailor’s +
tobacco (дословно: табак моряка)  tobaccos
of a sailor.

Область-источник – животное. Ревер-
сивная модель представлена в древнейшем
структурном типе «noun + noun», характерном
для английского языка. Например, при образо-
вании следующей группы растений элементы
словосочетания интегрируются в одно слово,
номинирующее растение: foxtail «лисохвост» 
fox + tail (дословно: лисий хвост)  tail of a
fox. Подобным образом строятся фитонимы с
культурным кодом «домашние животные»:
coltfoot «мать-и-мачеха»  colt + foot (дослов-
но: жеребячья нога)  foot of a colt; foalfoot
«мать-и-мачеха»  foal + foot (дословно: же-
ребячья нога)  foot of a foal; cowslip «приму-
ла, первоцвет»  cow’s + lip (дословно: коро-
вья губа)  lip of a cow.

Реверсивную модель реализуют фитони-
мы с культурным кодом «дикие животные»,
образованные по типу «noun + noun»: harebell
«колокольчик»  hare + bell (дословно: зая-
чий колокольчик)  bell for a hare; worm grass
«жимолость приморская»  worm + grass
(дословно: червивая трава)  grass for a
worm; snakewood «раувольфия змеевидная» 
snake + wood (дословно: змеиный лес)  wood
for a snake; heronsbill «журавельник» 
herons + bill (дословно: журавлиный клюв) 
bill of a heron; mouse-ear «сушеница топяная
или костенец»  mouse + ear (дословно: мы-
шиное ухо)  ear of a mouse.

Область-источник – библейский пер-
сонаж или святой. Метафорическую осно-
ву данной группы фитонимов составляют име-
на собственные, которые связаны с библейс-
кими персонажами и именами святых. Напри-
мер, этимология фитонима marigold «кален-
дула или бархатцы» восходит к имени святой
Девы Марии: Mary (the Virgin) + gold.

Рекуррентную группу составляют фито-
нимы, реализующие культурный код «святой»
и содержащие компонент Saint: «Saint +
onym + noun (артефакт)». Они образуются по
реверсивной модели: Saint-John’s-wort «зве-
робой»  Saint + John’s + wort (дословно:
сусло святого Джона)  the wort of Saint
John; Saint-Andrew’s-cross «асцирум зверо-
бойновидный»  Saint + Andrew’s + cross
(дословно: крест святого Андрея)  the cross
of Saint Andrew; Saint-Mary-thistle «растороп-
ша пятнистая»  Saint + Mary + thistle (дос-
ловно: репейник святой Марии)  the thistle
of Saint Mary; Saint-Joseph’s-wand «пентас-
темон заостренный»  Saint + Joseph’s +
wand (дословно: палочка святого Джона)  the
wand of Saint Joseph.

По проверсивной модели формируются
фитонимы с предлогом в качестве соедини-
тельного элемента, соответствуя типу «noun +
preposition + noun»: Jack-in-the-pulpit (дослов-
но: Джек за трибуной)  Jack-in-the-pulpit
«арезема трехлистная».

Область-источник – стихия и при-
родные элементы. Метафорической основой
единиц данной группы является элемент сти-
хии, природные компоненты, материалы: wind,
water, ice, snow, wax. Например: windflower
(дословно: ветряный цветок) «анемон, ветре-
ница»; water cabbage (дословно: водная ка-
пуста) «кувшинка»; water-bean (дословно:
водный боб) «кубышка»; ice plant (дословно:
ледяное растение) «хрустальная трава»;
snowberry (дословно: снежная ягода) «снеже-
ягодник обыкновенный»; waxberry (дословно:
восковая ягода) «восковница». Единицы дан-
ной группы образованы по структурному типу
«noun+noun», что предполагает реверсивный
механизм репрезентации знаний.

Область-источник – эмоция. Провер-
сивные механизмы номинации лежат в осно-
ве фитонимов, которые являются производны-
ми лексемами, возникшими в результате сло-
восложения с помощью предлогов, например,
с компонентом love: love in a mist (дословно:
любовь в тумане)  love-in-a-mist «чернуш-
ка дамасская»; love-in-winter (дословно: лю-
бовь зимой)  love-in-winter «зимолюбка
зонтичная»; love-in-idleness (дословно: лю-
бовь в безделье)  love-in-idleness «анюти-
ны глазки».
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Номинации растений, возникшие в ре-
зультате словосложения побудительных лек-
сем в отрицательной форме, реализуют ревер-
сивные механизмы. Так, love-me-not «неза-
будка болотная»  don’t love me (дословно:
Не люби меня!); forget-me-not «незабудка» 
don’t forget me (дословно: Не забудь меня!);
touch-me-not «недотрога обыкновенная» 
don’t touch me (дословно: Не трогай меня!).

Фитонимы, образованные от форм побу-
дительного наклонения в утвердительной фор-
ме, строятся по проверсивному механизму:
touch and heal (дословно: Дотронься и исце-
лись!)  touch-and-heal «зверобой»; kiss me
quick (дословно: Поцелуй меня быстро!) 
kiss-me-quick «анютины глазки»; kiss me Dick
(Поцелуй меня, Дик!)  kiss-me-Dick «моло-
чай кипарисовый».

Фитоним love-lies-bleeding (дословно:
любовь лежит кровоточащей) «щирица хвос-
татая, амарант», обладая яркой образной ос-
новой, связанной с формой и цветом расте-
ния, образован словосложением компонентов
предложения в соответствии с проверсивным
механизмом. Важно отметить, что у глаголь-
но-адвербиальных фитонимов, возникших в
результате конверсивных процессов, как в
примере love-roses «калина обыкновенная»,
не всегда возможно идентифицировать часте-
речную принадлежность исходных основ, по-
скольку смыслоразличительная грань между
ними довольно тонкая:  to love / love roses (дос-
ловно: любить розы / любовные розы)  love-
roses «калина обыкновенная», что представ-
ляет интерес для исследования.

Фитонимы, возникшие в результате сло-
восложения по типу «noun + adjective», напри-
мер love-entangled (дословно: любовью опу-
танный) «очиток едкий»  to entangle with
love, отражают действие реверсивного меха-
низма, но такие номинации являются немно-
гочисленными.

Область-источник – форма. Внешний
вид растениий играет важную роль в их номи-
нации. Например, форма зафиксирована в сле-
дующих номинациях: shooting star «первоцвет,
дряквенник», sword lily «гладиолус», star
bloom «жимолость приморская», arrowroot
«маранта», pennywort «щитолистник»,
pipewort «шерстестебельник». В структурном
плане данная группа представлена типом

«adjective + noun / noun + noun», что предпола-
гает проверсивный и реверсивный механизмы
репрезентации знаний.

Когнитивная метонимическая модель

Когнитивная метонимическая модель
отражает внутреннюю форму фитонима, ак-
туализируя представления о практическом
применении растений. Данная модель отлича-
ется от метафорической модели, основанной
на ассоциациях, прагматической направленно-
стью: важно практическое применение фито-
нима. Анализ фактического материала позво-
лил выделить группы фитонимов с такими об-
ластями-источниками, как соматизм и живот-
ное (ядовитые растения, корм для домашних
и диких животных).

Область-источник – соматизм. Доволь-
но рекуррентна группа фитонимов, в основе ко-
торых лежат знания о лечении человека. Про-
дуктивным является тип «noun (соматизм) +
noun (wort / wurt)». Этимология древнеанглийс-
кой лексемы wyrt «корень» восходит к древне-
верхнегерманскому warz и готскому waurts с
тем же значением. Данный фитоним в качестве
морфемы входил в состав фитонимов, номиру-
ющих лечебные травы. Иллюстрацией тому
служат современные фитонимы с компонента-
ми wort («целебный корень») и vetch («горо-
шек»), актуализирующие представления о це-
лебном влиянии на различные органы: liverwort
«печеночник, печеночный мох; печеночники» 
liver + wort (дословно: печень + корень)  wort
for a liver; spleenwort «костенец или кочедыж-
ник»  spleen + wort (дословно: селезенка +
корень)  wort for a spleen; woundwort «яз-
венник, чистец, окопник»  wound + wort (дос-
ловно: рана + корень)  wort for a wound;
lungwort «медуница или мертензия» 
lung + wort (дословно: легкие + корень)  wort
for a lung; kidney vetch «язвенник многолист-
ный»  kidney +vetch (дословно: почки + го-
рошек)  vetch of a kidney. Рассмотренные фи-
тонимы строятся по реверсивному механизму.

Область-источник – животное. Прак-
тическая направленность дифференцирует
фитонимы с компонентом bane «яд, паслен»,
которые отражают действие реверсивного
механизма: baneberry (дословно: ядовитая
ягода) «воронец колосистый»  berry of
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a bane; henbane (дословно: куриный яд) «бе-
лена»  bane for a hen; fleabane (дословно:
блошиный яд) «мелколепестник, полынь,
блошница дизентерийная»  bane for a flea.

В основу номинации единиц этой группы
может быть положены представления о кор-
ме для домашних животных. Так, интеграция
компонентов словосочетания в соответствии
с реверсивным механизмом способствует
формированию фитонимов сow-wheat (дос-
ловно: коровья пшеница) «иван-да-марья» 
wheat for a сow; cowgrass (дословно: коро-
вья трава) «клевер»  grass for a cow;
cowherb (дословно: коровья лекарственная
трава) «тысячеголов пирамидальный»  herb
for a cow; cow-lily (дословно: коровья лилия)
«кубышка»  lily of a cow; dog-lily (дослов-
но: собачья лилия) «кувшинка»  lily of a dog;
dog daisy (дословно: собачья маргаритка)
«пупавка собачья»  daisy of a dog. Анало-
гичным образом репрезентируются представ-
ления с компонентом «корм для диких живот-
ных»: frogbit (дословно: лягушачья еда) «во-
докрас»  bit for a frog; tick seed (дословно:
зернышки клеща) «череда»  seed for a tick.

Когнитивная пропозициональная модель

Ключевым для понимания такой моде-
ли как единицы хранения знаний является оп-
ределение Дж. Лакоффа, который отмечает,
что когнитивная пропозициональная модель
«не использует механизмы воображения, то
есть метафору, метонимию или ментальные
образы» [Лакофф, 2011, с. 370]. Термин «про-
позиция» понимается как способ осмысления
опыта через призму пропозициональных мо-
делей, которые накладываются на объекти-
вистскую структуру [Лакофф, 2011, с. 370].
Пропозициональная модель как способ кате-
горизации знаний о растениях актуализирует-
ся в случаях, когда «человек, вычленив су-
щественные признаки, реалии характеризует
ее напрямую, кодируя... объективные свой-
ства растений, как они есть» [Лукьянова, 2017,
с. 42]. Данная модель категоризации знаний о
растительном мире кодирует информацию о
форме, вкусе, аромате цветов в морфеме, за-
нимающей атрибутивную позицию, что отра-
жено в следующих примерах: sour grass (дос-
ловно: кислая трава) «щавель малый, щаве-

лек»; sour trefoil (дословно: кислый клевер)
«кислица обыкновенная»; saltweed (дослов-
но: соленый сорняк) «ситник лягушечный или
лебеда серебристая»; saltwort (дословно: со-
леный корень) «солянка»; saltbush (дослов-
но: соленый куст) «лебеда»; sweet peas
(дословно: сладкий горошек) «сладкий горошек».

Морфема в атрибутивной позиции сле-
дующей группы фитонимов фиксирует вне-
шние характеристики растений: strangle-
weed «повилика», creeping sally «луговой чай,
вербейник монетный», creeping trefoil «кле-
вер ползучий».

Фитонимы когнитивной препозиционной
модели строятся по типу «adjective / verb + noun»,
который отражает действие проверсивного
механизма.

Заключение

В работе рассмотрены когнитивные мо-
дели, лежащие в основе фитонимов английс-
кого языка, с учетом проверсивных и ревер-
сивных когнитивно-словообразовательных
механизмов. Анализ фактического материа-
ла показал, что наиболее рекуррентные спо-
собы словосложения представлены древней-
шими структурами, лежащими в основе об-
разования фитонимов по типу «noun + noun»,
«noun + ’ + noun», отражающих реверсивный
механизм. Проверсивный механизм номина-
ции также возможен при образовании фито-
нимов, но такие единицы немногочисленны.
Для образования фитонимов по проверсивной
модели характерно словосложение по типам
«noun + preposition + noun», «adjective + noun».
Категоризация национально-культурных пред-
ставлений о растительном мире, в частности о
цветах и травах, в английском языке основана
на метафорической, метонимической и пропо-
зициональной моделях, которые эксплицируют
картину мира его носителей. Областями-
источниками метафорической когнитивной мо-
дели могут выступать такие структуры зна-
ния, как цвет, растение, предмет одежды /
быта / акссесуар, животное, библейский пер-
сонаж или святой, стихия и природные элемен-
ты, эмоция, форма. Метонимическая когнитив-
ная модель представлена следующими обла-
стями-источниками: соматизм и животное.
Когнитивная пропозициональная модель кате-
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горизации знаний о растительном мире коди-
рует информацию о форме, вкусе, аромате
цветов и трав в морфеме, занимающей атри-
бутивную позицию.

Представленное в статье описание не яв-
ляется исчерпывающим, дальнейшее исследо-
вание проверсивно-реверсивных механизмов
структурирования знаний о растительном мире,
зафиксированных в английском языке, может
быть ориентировано на изучение различных
групп фитонимов, в том числе и в сопостави-
тельном аспекте, что позволит установить уни-
версальное и этноспецифическое в реализации
когнитивных механизмов номинации.
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Аннотация. В статье приведены результаты ассоциативного эксперимента, позволяющие описать струк-
туру концепта «Бессмертный полк», отраженного в языковом сознании учащихся старших классов гимна-
зии, студентов колледжа и кадет. По итогам исследования определены его ядерные (память, война, гордость,
победа, ветераны) и периферийные (единство, герои, слава, плакаты, праздник, Отечество, Родина,
бесстрашие, величие, солдат, акция, смерть, толпа, скорбь, ждать, великолепие, вспомнить, траур, дос-
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тойно и др.) компоненты. Обнаружены различия в структуре изучаемого концепта, детерминированные
принадлежностью подростков к разным социальным группам (гимназисты, студенты колледжа, кадеты).
В ядре концепта, отраженного в языковом сознании кадет, выявлены компоненты, свидетельствующие о
сохранении личностно значимой связи с событиями Великой Отечественной войны. Эта связь практически
утрачена у современных подростков других социальных групп. Специфичность периферии концепта в пред-
ставлении кадет создается существенным разнообразием входящих в нее компонентов. Установлено, что
концепт «Бессмертный полк» репрезентирован положительно окрашенными ассоциатами, чаще имеющи-
ми обобщенный характер. Делается вывод о том, что для сохранения исторической памяти необходима
персонализация концепта. Материалы исследования могут найти применение в концептологии, социолинг-
вистике, лингвокультурологии.

Ключевые слова: языковое сознание, языковое сознание подростков, концепт, структура концепта,
концепт «Бессмертный полк», ассоциативный эксперимент.
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Введение

Великая Отечественная война – одно из
важнейших событий в мировой истории.
Ее последствия остаются значимыми по сей
день и не только для тех людей и стран, ко-
торые принимали в ней непосредственное
участие. Масштабные военные действия,
как известно, проходили на территории Со-
ветского Союза. Именно поэтому Великая
Отечественная война для России и россиян
имеет особое значение, в том числе для фор-
мирования исторического и национального
самосознания.

Особенности этноязыковой картины
мира во многом определяются представлени-
ями носителей языка об этой войне и ее роли
в жизни общества. В современной России с
празднованием Дня Победы в последнее
время ассоциируется новое явление в на-
шей лингвокультуре – «Бессмертный полк».
Сегодня его изучением занимаются специ-
алисты в разных областях науки: культу-
рологи [Голышев, 2017], философы [Берсе-
нев, 2019; Мансурова, 2015; Матяш, 2017],
психологи [Токарев, 2016], журналисты
[Губский, 2013; Нисова, 2015] и лингвисты
[Вепрева, Купина, 2018].

При всей важности данного феномена в
социокультурной жизни страны в лингвистике
до сих пор остаются неисследованными пред-
ставления о нем, отразившиеся в языковом
сознании россиян в целом и в языковом со-
знании подростков в частности.

В связи с этим объектом нашего иссле-
дования избран концепт «Бессмертный полк»

как лингвокультурный феномен, а предме-
том – его отражение в языковом сознании
подростков.

Цель исследования – охарактеризовать
представления о значимом в современном со-
циокультурном пространстве России феноме-
не «Бессмертный полк», отраженные в язы-
ковом сознании подростков.

Задачи исследования: выявить структу-
ру концепта «Бессмертный полк» в языковом
сознании подростков, обучающихся в разных
учебных заведениях (гимназия, колледж, ка-
детский корпус); определить особенности вос-
приятия данного концепта подростками раз-
ных социальных групп.

Гипотеза исследования: концепт «Бес-
смертный полк» в языковом сознании под-
ростков имеет некоторые особенности, сви-
детельствующие о его обезличенном, но
эмоционально положительно наполненном
содержании.

Научная новизна исследования опреде-
ляется тем, что в нем впервые проанализиро-
ван концепт «Бессмертный полк» и установ-
лена его структура в языковом сознании под-
ростков, проведен сравнительный анализ кон-
цепта «Бессмертный полк» в языковом созна-
нии подростков, обучающихся в образователь-
ных организациях разного профиля, что позво-
ляет в дальнейшем выделить те компоненты
концепта, опираясь на которые возможно со-
здавать новый положительный образ Великой
Победы и России в сознании современных
подростков.

Практическая ценность заключается в
получении данных, способных стать основой
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для разработки программы патриотического
воспитания в среде подрастающего поколе-
ния россиян.

Материал и методы

В работе использованы описательный
метод (приемы наблюдения, сопоставления,
интерпретации, обобщения и классификации);
ассоциативный лингвистический эксперимент
для выявления структуры концепта; прием
количественных подсчетов при выделении
ядра концепта и его периферийных элементов.

«Языковое сознание» как термин в совре-
менной лингвистической науке используется до-
статочно давно. Однако, как и любой термин,
который активно функционирует в научных ис-
следованиях, он характеризуется разнообразием
толкований. В нашем исследовании мы будем
придерживаться классической трактовки, пред-
ставленной в лингвокультурологии, согласно ко-
торой языковое сознание – это «особенности куль-
туры и общественной жизни данного человечес-
кого коллектива, определившие его психическое
своеобразие и отразившиеся в специфических
чертах языка» [Ахманова, 2005, с. 518].

Поскольку языковое сознание рассмат-
ривается как «совокупность фоновых знаний
или представлений об окружающем мире»
[Нечаева, 2009, с. 166], эти знания возможно
эксплицировать посредством анализа языко-
вых единиц, выражающих их: слов, словосо-
четаний, фразеологизмов, пословиц, текстов.
При этом отмечается, что «единицы языко-
вого сознания... не совпадают с языковыми
единицами. За единицы сознания принимают
концепты, воплощаемые в речи различными
способами: словом, словосочетанием, выска-
зыванием» [Баринова, 2010, с. 17].

Как совокупность близких понятий, свя-
занных между собой ассоциативно, концепт
термин тоже неоднозначный, однако он позво-
ляет описать структуру языкового сознания,
в котором принято выделять базовые (основ-
ные) и факультативные концепты. Каждый
концепт, в свою очередь, делится на субкон-
цепты. Эта сложная система выстраивается
на основе многоступенчатого анализа различ-
ных языковых единиц, особенностей их ис-
пользования в речи, тех смысловых отноше-
ний, в которые они вступают.

Большинство исследователей, анализи-
руя структуру концепта, отмечают, что в его
составе выделяется центральное смысловое
ядро и периферийная зона. Ядро концепта –
это словарное значение языковой единицы, пе-
риферия – это субъективный опыт коммуни-
кантов, прагматические составляющие лек-
семы или фразеологизма, коннотации и ассо-
циации. Структура концепта базируется на
выделении ключевых компонентов, «которые
отражают повторяющиеся в тексте значения»
[Ананьина, 2006, с. 578].

Исследование концептов еще не завер-
шено в науке. Существуют различные мето-
дики их анализа. Мы обратились к методике,
апробированной в исследовании М.А. Анань-
иной [Ананьина, 2006], согласно которой ана-
лиз концептов состоит из двух этапов:

1. Определение ключевых слов (ассоци-
атов), содержащих на смысловом уровне об-
щие элементы значения: а) установление ядра
концепта, связанного с частотностью воспро-
изведения ассоциатов при проведении ассо-
циативного эксперимента; б) выявление пери-
ферийных компонентов концепта.

2. Обобщение всех ассоциаций, возника-
ющих у носителей языка через выделение их
общих смысловых компонентов. Установле-
ние ведущего концепта.

В статье представлены результаты перво-
го этапа анализа концепта «Бессмертный полк».

Словосочетание Бессмертный полк се-
годня известно абсолютному большинству
россиян. Это прежде всего название шествия
в День Победы, во время которого каждый
желающий может встать с портретом свое-
го предка, имевшего отношение к Великой
Отечественной войне, в колонну идущих. Се-
годня, согласно приблизительным подсчетам,
эта акция охватила 1200 городов и сел [Ни-
сова, 2015, с. 192]. В 2017 г. в акции приняло
участие около 8 миллионов человек, в 73 рос-
сийских регионах и более чем 20 странах;
в 2019 г., согласно новостным заметкам с Ин-
тернете, – уже более 10 миллионов [Нисова,
2015, с. 192].

Первоначально «Бессмертный полк»
был социальным проектом, предложенным
томскими журналистами Игорем Дмитрие-
вым, Сергеем Лапенковым и Сергеем Коло-
товкиным еще в 2012 г. [Губский, 2012, с. 58].
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Журналисты стремились сохранить ощуще-
ние восхищения и торжественности праздно-
вания Дня Победы в то время, когда в колон-
не парада шли ветераны. Эта гражданская
инициатива оказалась перспективной в обще-
российском масштабе. Была создана элект-
ронная книга памяти в рамках проекта «Бес-
смертный полк – Москва», множество сай-
тов по регионам, мультимедийные проекты-
презентации, посвященные «Бессмертному
полку» [Нисова, 2015, с. 191], проекты книг,
сайтов и колонн (рот) «Бессмертных полков»
регионов и школ [Вайцель, 2019; Исакова,
2016]. Омская область тоже имеет страницу
на сайте «Бессмертный полк», на которой
можно выложить информацию о ветеранах
Великой Отечественной войны (https://www.
moypolk.ru/). Все эти проекты размещены в
сети Интернет в открытом доступе.

Однако проведение акции и в среде ис-
следователей, и в российском обществе вы-
зывало и вызывает до сих пор самые разные
отзывы. Наряду с положительными (их боль-
шинство на сайтах организаторов в различ-
ных регионах России) появляются и резко от-
рицательные. Часть населения нашей страны
и жители других государств пишут о том, что
акция эта навязана сверху, что она носит «доб-
ровольно-принудительный» характер, что вы-
годна властям, поскольку позволяет экономить
средства на проведения парада и т. д. [Губ-
ский, 2013, с. 77].

Социокультурная ситуация проведения
акции прогнозируется как конфликтная мно-
гими исследователями. Так, В.Д. Береснев
отмечает, что «мы должны ожидать роста
разнообразия интерпретации акции “Бес-
смертного полка” и, как следствие, – воз-
никновения новых конфликтов на этой по-
чве» [Берсенев, 2019, с. 71]. Чтобы мини-
мизировать конфликность в социуме, связан-
ную с проведением этой акции, следует по-
нять, какое мнение об этом социокультур-
ном феномене сформировалось в сознании
молодежи. Выявить его помогает язык,
средства которого отражают восприятие
концепта «Бессмертный полк» в языковом
сознании подростков.

О формировании этого концепта лингви-
сты уже заявили. Отмечено, что имя концеп-
та – Бессмертный полк – расширяет свою

сочетаемость. Как показано И.Т. Вепревой и
Н.А. Купиной [Вепрева, Купина, 2018], в со-
временном дискурсе можно встретить его
сочетание с глаголами («Бессмертный полк»
заканчивает построение, идет, пройдет,
шагает, вернул нам настоящее, связыва-
ет настоящее и прошлое), наблюдается
смена «опорного слова» (рота «Бессмертно-
го полка» – не полк, а рота полка [Вепрева,
Купина, 2018, с. 32]). В некоторых контекстах
словосочетание Бессмертный полк исполь-
зовано без кавычек, что, по мнению исследо-
вателей, свидетельствует об олицетворении
[Вепрева, Купина, 2018, с. 32]. Возможны за-
мены одного из компонентов словосочетания,
что показывает полную освоенность концеп-
та носителями языка («бессмертный медсан-
бат» [Симоненко, 2019]). Все это является
свидетельством стремления носителей язы-
ка «осмыслить ментально специфическое на-
полнение концепта новейшего времени» [Веп-
рева, Купина, 2018, с. 32–33]. Результаты ана-
лиза текстов СМИ позволяют ученым сде-
лать вывод, что на первый план восприятия
концепта «Бессмертный полк» выходит «идея
народного единства» [Вепрева, Купина, 2018,
с. 34]. Сегодня словосочетание Бессмертный
полк функционирует в пяти значениях:

1. Название добровольной общенародной
акции, приуроченной ко Дню Победы.

2. Шествие в День Победы.
3. Название межрегионального полити-

ческого движения, цель которого – сохране-
ние памяти о Великой Отечественной войне.

4. Название сайта – собрания семейных
архивов о Великой Отечественной войне.

5. Герои, погибшие в Великую Отечествен-
ную войну [Вепрева, Купина, 2018, с. 32–34].

С учетом существующих в лингвистике
наблюдений о семантике имени концепта «Бес-
смертный полк» охарактеризуем его структу-
ру в языковом сознании подростков.

Исследование и результаты

Концепт «Бессмертный полк» в языко-
вом сознании подростков разных социальных
групп неоднороден. Это было выявлено в ре-
зультате ассоциативного лингвистического эк-
сперимента, участниками которого стали обу-
чающиеся БОУ «Гимназия № 85» г. Омска
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(100 человек), студенты БПОУ «Омский ав-
тотранспортный колледж» (100 человек) и
кадеты Омского кадетского военного корпу-
са (100 человек).

Возраст участников составляет 16–
18 лет.

Сроки проведения эксперимента: сен-
тябрь 2019 г. – март 2020 года.

Участникам эксперимента было предло-
жено за 10 минут записать пять ассоциаций
на сочетание-стимул Бессмертный полк.
Всего было дано 300 реакций, нулевых реак-
ций не было. Далее материал систематизиро-
вался авторами статьи в соответствии с при-
надлежностью участников эксперимента к той
или иной социальной группе: гимназисты, сту-
денты, кадеты. В зависимости от количе-
ственной представленности ассоциатов для
каждой группы определялись ядерные и пе-
риферийные компоненты.

Учащимися гимназии было дано 55 ас-
социатов. В ядро концепта вошли следующие
ассоциаты: память, война, гордость, побе-
да, честь, ветераны, смерть, уважение,
9 Мая и шествие (рис. 1). Из них преоблада-
ют три: память, война и гордость, что впол-
не закономерно, поскольку именно они пред-
ставляют собой наиболее воспроизводимые
культурные стереотипы в современной Рос-

сии. Весьма показательно появление компо-
нента гордость в ядре концепта, что позво-
ляет говорить о сложившемся восприятии в
среде гимназистов феномена «Бессмертный
полк» как позитивного, значимого в российс-
кой современной культуре.

Среди периферийных компонентов кон-
цепта отмечены ассоциаты, имеющие поло-
жительные коннотации (единство, герои, сла-
ва, бессмертие, патриотизм, патриоты,
отвага, героизм, любовь, мужество, вели-
чие, сила, Отечество и т. д.), нейтральные
(солдаты, народ, фото, люди, армия, еди-
ница армии, лента, плакаты) и имеющие
отрицательные коннотации (смерть, скорбь,
погибшие, потеря, жертвы, слезы, горечь,
показуха, голод и т. д.).Только один из 55 ас-
социатов (показуха) отражает оценку шествия
как формальной акции и представлен в отве-
тах одного из 100 реципиентов. Отмечены
единичные ассоциаты, связанные с отрица-
тельным опытом участия в шествии: жарко,
долго идти. В целом концепт статичен (су-
ществительные преобладают над другими
частями речи). Он отражает положительное
восприятие явления. Однако в нем практичес-
ки не находит воплощения личностная значи-
мость данного явления для носителей языка.
В языковом сознании школьников практичес-

Рис. 1. Структура ядра концепта «Бессмертный полк» в языковом сознании гимназистов
Fig. 1. The structure of the core of the “Immortal Regiment” concept

in the language consciousness of schoolchildren
Примечание. Здесь и в диаграммах ниже рядом со словом-ассоциатом указывается количество его

воспроизведений в ответах респондентов (в абсолютном выражении и в процентах).
Note. Here and in the diagrams below, the number of reproductions in respondents’ answers (in absolute

terms and as a percentage) is shown next to the associated word.
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ки нет ассоциаций, связанных с конкретны-
ми людьми (родственниками), погибшими
на фронте. Периферийные ассоциаты ба-
бушка и дедушка зафиксированы нами в
ответах всего 4 реципиентов-гимназистов из
100 опрошенных.

Студенты автотранспортного колледжа
дали 56 ассоциатов на словосочетание-сти-
мул. Ядро концепта составили следующие
ассоциаты: память, война, гордость, по-
беда, 9 Мая, ветераны, фотографии, ше-
ствие, люди (рис. 2). Оно обнаруживает от-
личия от ядра концепта, сформированного в
языковом сознании гимназистов: в нем нет
эмоционально окрашенных компонентов
честь, смерть и уважение, но наличеству-
ют нейтральные ассоциаты, передающие
восприятие формальных признаков «Бес-
смертного полка»: фотографии и люди.
Хотя концепт в целом отражает положитель-
ное восприятие феномена «Бессмертного
полка», выявляется некоторая его поверх-
ностная оценка.

Среди периферийных компонентов так-
же можно выделить те, которые имеют по-
ложительную коннотацию (отвага, муже-
ство, вечность, уважение, честь, Отече-
ство, слава, доблесть, храбрость, герои,
бесстрашие,  героизм,  дружба,  подвиг,
великий, Родина, величие и т. д.), нейтраль-
ные (портреты, гвоздики, песня, строй,
марш, солдат,  земля, акция, еда,  внуки,

много народа и т. д.) и имеющие отрица-
тельные коннотации (смерть, скорбь, сле-
зы, печаль, горечь, боль, тревога, толпа,
палки). Последних два ассоциата единич-
ны и передают формальную характеристи-
ку «Бессмертного полка». Что касается
личностных показателей, то ассоциат пра-
дед встретился 7 раз, дедушка воспроиз-
веден дважды, родные – 4 раза, внуки –
1 раз. В целом 14 человек (из 100) осозна-
ют «Бессмертный полк» как часть истории
семьи, а не только как часть истории госу-
дарства. Можно говорить о том, что кон-
цепт «Бессмертный полк» статичен: суще-
ствительные преобладают над другими ча-
стями речи. Он отражает положительное
восприятие явления.

Кадеты наиболее часто воспроизводят
следующие компоненты, вошедшие в ядро
концепта: память, гордость, война, победа,
ветераны, люди, фотографии, дань уваже-
ния, прадед / дед, ВОВ (см. рис. 3). В целом
концепт отражает положительное восприятие
феномена. Отметим, что в составе ядра по-
является личностно значимый компонент –
прадед / дед.

Периферию концепта характеризуют ас-
социаты, отмеченные только в ответах ка-
дет и не зафиксированные при опросе гимна-
зистов и студентов: благодарность, колон-
на, вечно, Жуков,  праздник, не умер, не-
уничтожаемая,  бесконечное,  хранимая,

Рис. 2. Структура ядра концепта «Бессмертный полк» в языковом сознании студентов колледжа
Fig. 2. The structure of the core of the “Immortal Regiment” concept

in the language consciousness of college students
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сильные, храбрые,  страшное,  огромно-
человечный,  большой,  сильно,  ходить,
ждать,  великолепие,  вспомнить, траур,
достойно, ВДВ, наша история и др. Заме-
тим, что в ряду приведенных ассоциатов по-
явились прилагательные. Это свидетельству-
ет о яркой оценочности концепта, о восприя-
тии «Бессмертного полка» через призму ха-
рактеристик, а не предметов. Кроме того,
глаголы, воспроизведенные участниками эк-
сперимента, придают концепту динамичнос-
ти. Для выражения эмоций реципиенты при-
бегают к окказиональным образованиям
(огромно-человечный). Отмечен и специфи-
ческий жаргонный ассоциат (увал «увольне-
ние»). Кроме того, представлен ассоциат,
выражающий отрицательную оценку: толпа,
он воспроизводился нечасто (7 раз) и в ядро
пока не попал.

Среди периферийных компонентов кон-
цепта встретились такие, которые наряду
с прадед / дед связывают подростков с ис-
торией семьи через историю Родины: это
фамилии родственников и ассоциаты пред-
ки, родные и близкие. В целом в представ-
лении кадет концепт «Бессмертный полк»
более персонализирован, чем в языковом
сознании гимназистов и студентов, что от-
ражает осознание ими сопричастности к
Великой Победе и необходимости отдать
дань уважения не абстрактным солдатам,
а конкретным людям, воевавшим за нашу
страну.

Выводы

Итак, в структуре концепта «Бессмерт-
ный полк» всего выявлено 212 ассоциатов
(1398 воспроизведений), большая часть из
которых представлены единично. 24 компонен-
та превышают 10 воспроизведений и включе-
ны нами в ядро концепта (см. таблицу)

Общими компонентами ядра концепта для
респондентов всех групп являются следующие:
память, война, гордость, победа, ветераны.
Только в языковом сознании кадет оказался
компоненты честь, прадед / дед.

Часть ассоциатов положительны: па-
мять, гордость, победа, ветераны, честь,
9 Мая, герои, шествие, уважение, отвага,
парад, Отечество, День Победы, патрио-
тизм, дань уважения, бессмертие, ВОВ, му-
жество, слава; часть отрицательны: война,
смерть, толпа, скорбь, слезы; часть фор-
мальны: фото / фотографии, люди, порт-
рет/ы, солдат/ы.

На периферии концепта оказалось
100 ассоциатов, среди которых отмечены по-
ложительные (их большинство – 68: вечность,
дружба,  подвиг, доблесть, храбрость, бес-
страшие, достойно, праздник, великолепие
и др.), нейтральные (23: марш, земля, акция,
еда, внуки, наша история и др.) и отрица-
тельные (9: печаль, горечь, боль, тревога,
палки, траур, жертвы, страх, показуха).
Периферия концепта «Бессмертный полк» наи-
более широко представлена в языковом со-

Рис. 3. Структура ядра концепта «Бессмертный полк» в языковом сознании кадет
Fig. 3. The structure of the core of the “Immortal Regiment” concept

in the language consciousness of cadets
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знании кадет, кроме ассоциатов – общеупот-
ребительных единиц, наблюдается наличие
окказиональных слов (огромно-человечный),
фамилий родственников и героев войны. От-
мечается также разнообразие частей речи,
реализующих периферию концепта в языковом
сознании кадет.

В целом результаты анализа структуры
концепта в языковом сознании кадет по неко-
торым показателям отличаются от результа-
тов анализа структуры концепта в языковом
сознании школьников-лицеистов и студентов
колледжа. Во-первых, ассоциативный ряд в оп-
роснике кадет богаче: 119 (против 55 у школь-
ников и 56 у студентов колледжа) – в среднем
на 37 % разнообразнее. В его составе – ассо-
циаты, представленные разными частями
речи (не только существительными, но и при-
лагательными и глаголами), что добавляет
динамичности и эмоциональности концепту.
Студенты и гимназисты в большей степени
формализуют концепт, активнее включая в
число ассоциатов внешние характеристики
«Бессмертного полка», а в представлении ка-
дет концепт «Бессмертный полк» более пер-
сонализирован.
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Abstract. The author points out that the structure of language levels system is still a crucial linguistic
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КОНТИНУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ИЕРАРХИИ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ
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Аннотация. В статье показано, что строение системы языковых уровней остается важной лингвисти-
ческой проблемой и что исследования в данной области еще далеко не завершены. Обоснована необходи-
мость дальнейшего совершенствования имеющихся моделей иерархии уровней языка. Используя метод
сопоставительного анализа, элементы теории моделей и лингвистической системологии, изучая материал
русского языка с привлечением отдельных примеров из других языков, автор предложил ряд уточнений к
существующим моделям, нацеленных на устранение выявленных в результате анализа противоречий. В ста-
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тье выдвинуты аргументы в пользу объединения в модели морфологического и лексического уровней, а
также уровней синтаксиса и высказывания. Предложено ввести уровень сочетаний слов, где языковые и
речевые единицы сосуществуют, образуя два подуровня. Доказана целесообразность объединения систем
языковых и речевых уровней в общее речеязыковое пространство. Автором продемонстрирована размы-
тость границ между уровнями и существование межуровневых участков, которые содержат гибридные еди-
ницы, имеющие типологические признаки как единиц языка, так и единиц речи. Сделан вывод о том, что
речеязыковая иерархия представляет собой лингвистический континуум с постепенными переходами меж-
ду уровнями.

Ключевые слова: уровень системы языка, лингвистический континуум, иерархия уровней, устойчи-
вость языковых единиц, переменные сочетания слов.
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Введение

Вопрос о том, как устроена иерархия уров-
ней языковой системы, до сих пор остается
одним из фундаментальных в лингвистике.
Усилия, направленные на его решение, можно
охарактеризовать известным выражением
quest for the essence of language (поиски сущ-
ности языка) [Jakobson, 2012, p. 413]. Не зря
среди языковедов бытует мнение, пусть и ут-
рированное, но не лишенное некоторых основа-
ний: кто наконец сконструирует непротиворе-
чивую модель уровней языковой системы, тот
разработает полную теорию строения языка.

На тему языковых уровней существует
обширная литература (ее обзор см., в част-
ности, в: [Бижоев, 2014]), но изыскания, про-
водимые в данном направлении, далеки от
завершения. Каждый лингвист, который обра-
щается к этому вопросу, вносит в его разра-
ботку посильный вклад. Ниже приводятся
наши соображения, родившиеся из стремле-
ния устранить некоторые противоречия в име-
ющихся моделях системы языковых уровней.

Чем вызвана необходимость многоуров-
невости языка?

Чтобы выразить несколько десятков кон-
цептов, которыми ограничивался кругозор пер-
вобытного человека в далекие доисторичес-
кие времена, вероятно, хватало одно- или дву-
хуровневой знаковой системы, однако, как бу-
дет показано ниже, чтобы язык мог десигни-
ровать сотни тысяч концептов высокоразви-
той лингвокультуры, требуется значительно
большее число уровней. Это вызвано необхо-
димостью достичь баланса синтагматики и
парадигматики, без которого невозможно вы-

ражать огромное количество концептов и при
этом оставаться в границах психофизических
возможностей человека.

Материал и методы

Для выявления противоречий в существу-
ющих моделях организации языковых уровней
и поиска путей их совершенствования исполь-
зуются метод сопоставительного анализа,
элементы теории моделей и лингвистической
системологии; исследуется материал русского
языка с привлечением отдельных примеров
из других языков.

Результаты и обсуждение

С целью подтверждения этого тезиса о
необходимости баланса синтагматики и пара-
дигматики в организации языковых уровней
проведем мысленный эксперимент на основе
идей математической комбинаторики. Вооб-
разим двухуровневую знаковую систему; на
нижнем уровне системы располагаются эле-
ментарные единицы (например, фонемы), а на
верхнем – производные единицы, которые
представляют собой синтагмы элементарных
единиц (фонем). Если парадигма фонем ма-
лочисленна, то, чтобы выразить огромное
число концептов, синтагмы придется делать
столь длинными, что с ними не справится че-
ловеческая память. При этом речевая цепь
окажется непомерно растянутой, время обще-
ния станет очень долгим, а пропускная спо-
собность канала связи – небольшой. В целом
эффективность общения будет далеко не дос-
таточной для нужд современной цивилизации.
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Если же резко укоротить синтагмы, то
придется создавать громадную парадигму эле-
ментарных единиц (фонем), с которыми не
справится теперь уже артикуляторный аппа-
рат человека и его психический механизм
распознавания фонем на слух. Однако даже
если постараться уравновесить парадигмати-
ку и синтагматику, создав среднего размера
парадигму исходных единиц и получив сред-
ней длины синтагмы, то все равно как пара-
дигма, так и синтагмы будут содержать слиш-
ком большое число единиц. Фонемный фонд
в 300–400 фонем и слова длиной в полсотни
фонем можно охарактеризовать метким вы-
ражением лингвистический ад [Jespersen,
2017, p. 119]. Ясно, что двухуровневая знако-
вая система в любом из вышеописанных ва-
риантов непригодна для выполнения столь
серьезной задачи, как выражение сотен ты-
сяч концептов.

Чтобы знаковая система соответство-
вала природным возможностям человека и
позволяла эффективно (то есть емко и лако-
нично) выражать мысль, она (и вместе с
нею речевая цепь) должна быть многоуров-
невой. Этот принцип реализован в есте-
ственных языках. Путем комбинирования
фонем создаются морфемы; путем комби-
нирования морфем – слова и т. д. В итоге
из небольшого числа исходных единиц воз-
никают достаточно короткие единицы лек-
сического уровня: средняя длина знамена-
тельного слова в японском языке составля-
ет 10,8 фонем, в русском – 7,2, в английском –
5,2 и т. д. [Левицкий В.В., 2012, с. 228]. Та-
кое соотношение находится в границах че-
ловеческих возможностей и делает вербаль-
ную коммуникацию в достаточной степени
эффективной. Принцип многоуровневости
знаковой системы, в основе которого лежат
закономерности математической комбина-
торики, – великое достижение коллективно-
го разума, обусловившее прогресс цивили-
зации и культуры.

Нижний уровень языка – фонологичес-
кий. На нем располагаются фоны (звуки язы-
ка), объединенные в фонемы; как известно,
по отношению к ним фоны выступают как по-
зиционные варианты – аллофоны. Количество
фонем в среднем по языкам составляет от 20
до 50 [Бурлакова и др., 1962, с. 14].

Выше располагается морфемный уро-
вень, который содержит морфы – минималь-
ные из языковых единиц, обладающих значе-
нием. Они объединены в морфемы; по отно-
шению к морфемам морфы выступают как
позиционные варианты – алломорфы. Морфе-
мы представляют собой синтагмы фонем.
Число единиц данного уровня в среднем по
языкам составляет 3000– 5000 (так, СМ вклю-
чает около 5000 морфем). Это на два порядка
(примерно в 100 раз) больше количества еди-
ниц нижнего уровня – фонем.

Многие языковеды следующим называ-
ют морфологический уровень – уровень сло-
воформ. Принцип постулирования уровней
здесь остается прежним: словоформы явля-
ются синтагмами морфем.

До сих пор все представляется логичным
и последовательным, но если постулировать
уровень словоформ, то далее общий принцип
построения иерархии уровней окажется нару-
шенным, поскольку единицы следующего
уровня – словá – складываются из словоформ
не по синтагматическому, а по парадигмати-
ческому принципу. Как же устранить эту не-
последовательность в постулировании уров-
ней языка?

Когда слово рассматривается как комп-
лекс вариантов, оно называется лексемой.
Варианты лексем бывают разных видов. Лек-
сема складывается:

– из морфологических вариантов (слово-
форм): судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о
судьбе (Б. Окуджава. Заезжий музыкант);

– лексико-семантических вариантов (но-
сителей разных лексических значений): стол1

(предмет мебели), стол2 (учреждение), стол3

(питание; диета);
– фонетических вариантов: ноль / нуль;
– морфемных вариантов: волчиха / вол-

чица;
– орфографических вариантов: каратэ /

карате.
Думается, целесообразно поместить над

морфемным уровнем не уровень словоформ,
а уровень лексем; словоформы же, рассмат-
риваемые как позиционные варианты лексем,
называть аллолексами – подобно тому, как
варианты фонем называются аллофонами, а
варианты морфем – алломорфами. (Исполь-
зование наименования аллолексы представля-
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ется логичным, хотя из-за неблагозвучия или
по иной причине оно не прижилось в научном
обиходе.)

В таком случае сохраняется общий прин-
цип построения иерархии: всякая единица вы-
шележащего уровня (лексема) являет собой
синтагму единиц нижележащего уровня (мор-
фем). Уровень словоформ (морфологический
уровень) при этом не постулируется. Слово-
формы, будучи морфологическими варианта-
ми лексем, включаются в состав лексем и
относятся к лексическому уровню – так же,
как фонетические и другие варианты лексем.
Такова логика иерархии.

Здесь может возникнуть возражение:
исследователь – это наблюдатель, а не тво-
рец языка, не дизайнер его устройства. Как
он может «поместить один уровень выше дру-
гого» или «вместо другого», «ввести один уро-
вень и убрать другой» и т. п.? Это непростой
методологический вопрос, который касается
характера соотношения объекта и его моде-
ли. Разумеется, лингвисты не перекраивают
объективно существующую структуру языка.
Они проделывают это не с языком, а с его
моделями, которые они сами же и конструи-
руют. Поскольку в терминах кибернетики си-
стема языка представляет собой «черный
ящик» (объект, внутреннее строение которого
недоступно прямому наблюдению), критерия-
ми адекватности модели объекту (оригиналу)
считаются логическая непротиворечивость,
сравнительная простота и объяснительная сила
модели [Лебедев, 2018]. К этому идеалу и стре-
мятся лингвисты, перестраивая и совершен-
ствуя не язык, а созданные ими модели языко-
вой структуры. Они «творят язык» в том же
смысле, в котором физики «творят вселенные»:
для краткости физики говорят о «вселенной
Эйнштейна», «вселенной Фридмана», «вселен-
ной Хокинга» и т. д., имея в виду модели стро-
ения Вселенной.

Словарный фонд развитых языков (пол-
миллиона и более слов) по числу единиц на
два порядка ( 10  10) превышает морфем-
ный фонд. Как видим, в количественном от-
ношении каждый шаг иерархии (как говорят
математики, знаменатель геометрической
прогрессии) составляет два порядка: морфем
в  100 раз больше, чем фонем, а слов в
 100 раз больше, чем морфем.

Какой уровень находится выше лексичес-
кого? По этому вопросу мнения расходятся.
Часть языковедов следующим считает син-
таксический уровень. Но А.В. Кунин верно
указал на то, что уровень синтаксиса не ря-
доположен другим уровням, так как на нем
располагаются не единицы, а конструкции.
А.В. Кунин полагал, что «фразеологический
уровень является высшим языковым уров-
нем» [Кунин, 1970, с. 30]. Эти утверждения
вызывают некоторые возражения. Во-первых,
есть целый ряд раздельнооформленных еди-
ниц помимо фразеологизмов: фразеоматизмы,
составные термины, клише, штампы и т. д.
При таком подходе остается неясным, куда
следует их отнести. Во-вторых, провозгласив
наличие фразеологического уровня, исследо-
ватель будет вынужден признать, что это
фрагментарный уровень, охватывающий от-
нюдь не все единицы более низкого уровня:
как известно, фразеологизмы включают в свой
состав лишь меньшую часть слов, образую-
щих лексический фонд языка.

Самой логичной нам представляется
следующая версия: над уровнем слов распо-
лагается уровень сочетаний слов. Они явля-
ются синтагмами слов. Таким образом, об-
щий принцип построения иерархии соблюда-
ется и здесь.

Эту версию мы выносим на обсужде-
ние. Контраргумент против нее состоит в том,
что сочетания слов в своем большинстве от-
носятся не к системе языка, а к речевой сти-
хии. Это неустойчивые (переменные) соче-
тания; они не воспроизводятся как готовые
единицы, а производятся в речи вновь и вновь.
Они действительно речевые, однако, на наш
взгляд, отсюда следует не то, что уровня со-
четаний слов не существует, а то, что дан-
ный уровень относится частично к языку, а
частично к речи. Это – речеязыковой уро-
вень, место смыкания корпуса единиц языка
и корпуса единиц речи, на котором совмест-
но (на двух подуровнях) расположены язы-
ковые единицы (устойчивые сочетания слов)
и речевые единицы (переменные сочетания
слов). При этом на границе подуровней име-
ет место взаимная диффузия этих корпусов
единиц (о нише, которую на этом уровне за-
нимает фразеологический фонд языка, см. в:
[Савицкий, 1993]).
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Нам могут возразить: дихотомия «язык ::
речь» постулируется по парам дифференци-
альных признаков «виртуальное :: реальное» и
«ненаблюдаемое :: наблюдаемое». Иными
словами, язык размещается в головах комму-
никантов, а речь существует объективно-ре-
ально, она слышна и видна. Как можно прове-
сти границу между онтологически разнород-
ными явлениями?

На это у нас есть ответ: дихотомия
«язык :: речь» может быть постулирована не
только по указанным парам, но и по паре диф-
ференциальных признаков «устойчивое :: не-
устойчивое». Устойчивые (языковые) едини-
цы – фонемы, морфемы, слова, фразеологиз-
мы, фразеоматизмы, паремии и др. – столь
же объективно-реальны, сколь и неустойчи-
вые (речевые) единицы – переменные соче-
тания слов и переменные высказывания. Про-
водя с этих позиций границу между языком и
речью, мы имеем в виду онтологически од-
нородные явления: корпус языковых (устой-
чивых) единиц и корпус речевых (неустойчи-
вых) единиц.

Учитывая, что устойчивость единиц яв-
ляется градуальной величиной (подтверждение
этого см. в: [Савицкий, Кулаева, 2004]), можно,
по нашему мнению, утверждать, что на уровне
сочетаний слов сосуществуют высокоустойчи-
вые, среднеустойчивые, слабоустойчивые, а
также неустойчивые единицы. Четко подраз-
делить их на подуровни весьма трудно. Грани-
ца между корпусом языковых (устойчивых) и
корпусом речевых (переменных) единиц раз-
мыта в широком диапазоне.

Точнее говоря, эта граница размыта бо-
лее чем на одном уровне иерархии. Проме-
жуточная зона охватывает уровни слов, со-
четаний слов и высказываний; языковые и
речевые единицы на них представлены в раз-
ных пропорциях.

На лексическом уровне устойчивых еди-
ниц подавляющее большинство, но все же там
имеются и слабоустойчивые, и неустойчивые
слова. Среди них:

– поэтические и юмористические автор-
ские окказионализмы: мир тиховейных слов
(К. Бальмонт),  стая легких времирей
(В. Хлебников), кобелировать / кобеляж
(И. Ильф и Е. Петров), недоперевыполнить
(М. Зощенко);

– случаи языковой игры: сюрпризрак <
сюрприз + призрак (А. Вознесенский), вра-
чебный конвульсиум < консилиум + кон-
вульсии (М. Жванецкий);

– перлы детского словотворчества: на-
макаронился «наелся макарон», мазелин <
мазь + вазелин (К. Чуковский);

– конструируемые в обыденной речи сло-
ва со свободно присоединяемыми аффикса-
ми: супермозг, супергерой, суперкайф; санк-
ционка, удалёнка и др.;

– ассимилированные заимствования: хай-
пить, майнить, лайфхачить и др.;

– неустойчивые сложные слова: растя-
жечно-силовые упражнения, кефирно-яблочная
диета, шорто-футболочная комбинация и др.;

– иные случаи окказиональной реализа-
ции потенциала словообразовательных моде-
лей, удовлетворяющей ситуативно обуслов-
ленные потребности номинации (в частности,
дериваты онимов: ассáнжевские разоблаче-
ния «разоблачения, сделанные Дж. Ассан-
жем», икéевские товары «товары торговой
сети IKEA» и др.).

В процессе вербальной коммуникации
регулярно порождаются слова, среди кото-
рых многие так и остаются речевыми,
не достигнув той степени устойчивости, ко-
торая требуется для вхождения слов в си-
стему языка.

Что касается уровня высказываний, на
нем тоже располагаются как речевые (пере-
менные), так и языковые (устойчивые) еди-
ницы – пословицы, поговорки, клише и др.
Таким образом, «буферная» зона между язы-
ком и речью охватывает три уровня речеязы-
ковой иерархии.

Высказывания имеют форму граммати-
ческого предложения и образуют свой соб-
ственный уровень. Мы не называем его ни
уровнем предложений, ни синтаксическим
уровнем по той причине, которая упоминалась
нами выше: синтаксис, содержащий конструк-
ции, не рядоположен уровням, содержащим
единицы. «Предложение... единица формаль-
ная, грамматическая. Реальной коммуника-
тивной единицей выступает высказывание»
[Левицкий Ю.А., 1999, с. 99]. На наш взгляд,
систему синтаксических конструкций нецеле-
сообразно считать уровнем языка. Эти кон-
струкции встроены в высказывания, состав-
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ляя их реляционный каркас. Поэтому мы рас-
сматриваем их как ингерентную часть выс-
казываний и не постулируем отдельный
синтаксический уровень.

Уровень высказываний имеет главным
образом речевой характер. В подавляющем
большинстве высказывания являются пере-
менными. Как правило, высказывание – это
синтагма из двух и более сочетаний слов;
встречаются, впрочем, и высказывания, со-
держащие только одно сочетание слов (От-
дать швартовы!) и даже одно слово (Ухо-
ди). Количество высказываний (как и число
сочетаний слов) настолько велико, что не под-
дается точному учету.

Если по-прежнему исходить из того, что
каждый шаг иерархии составляет два поряд-
ка (знаменатель прогрессии  100), то общее
количество сочетаний слов (устойчивых и
переменных) исчисляется сотнями миллионов,
а количество высказываний – десятками мил-
лиардов. (Мы имеем в виду не только едини-
цы, реально наблюдаемые в речи, но и те, ко-
торые могут быть созданы по правилам язы-
ка и предписаниям нормы речи.) Как видим,
потенциал языка огромен.

На самом верху речеязыковой иерархии
расположен уровень текста. На нем тоже со-
блюден общий принцип построения иерархии:
текст представляет собой синтагму высказы-
ваний. Этот уровень относится исключитель-
но к речи: не бывает текстов, являющихся
единицами языковой системы.

Итак, взаимопереход «язык  речь» ха-
рактеризуется постепенностью. Это побуж-
дает нас к тому, чтобы постулировать общее
речеязыковое пространство (лингвистичес-
кий континуум) с единой иерархией уровней
(о концепции лингвистического континуума
см.: [Савицкий, Кулаева, 2004]).

Ниже приводится соответствующий на-
шим представлениям перечень уровней рече-
языкового пространства с указанием прибли-
зительной пропорции речевых и языковых еди-
ниц на каждом уровне:

– уровень текстов (исключительно ре-
чевой);

– уровень высказываний (преимуще-
ственно речевой);

– уровень сочетаний слов (как речевой,
так и языковой);

– уровень слов (преимущественно язы-
ковой);

– уровень морфем (исключительно язы-
ковой);

– уровень фонем (исключительно язы-
ковой).

Не во всех случаях единица вышеле-
жащего уровня является синтагмой единиц
предшествующего уровня. Одночленное
множество – частный случай множества.
В отдельных случаях единица, принадлежа-
щая к более высокому уровню, состоит лишь
из одной единицы нижележащего уровня.
Встречаются:

– морфемы, которые состоят лишь из
одной фонемы (в-, -ы);

– слова, которые состоят лишь из одной
морфемы (вот, так);

– высказывания, состоящие из одного
слова (Зима. Вечереет).

Единица более низкого уровня может
пройти сквозь несколько высших уровней.
Встречаются словоформы и слова, состоящие
из одной фонемы, и высказывания из одной
словоформы, которая состоит лишь из одной
фонемы. Удачная иллюстрация этого факта
содержится в известной древнеримской прит-
че. Два сенатора заключили пари, кто смо-
жет выразиться лапидарнее. Первый сказал:
Eo rus (лат. «Уезжаю в село»), полагая, что
короче сказать невозможно. Второй ответил:
I (лат. «Поезжай») [Meynet, 1998, p. 247]. Он
победил в этом состязании: в данном случае
единица I представляет собой фонему, мор-
фему, слово (глагол ire «ехать / идти» в импе-
ративной форме единственного числа), выс-
казывание (реплику).

Использование одной единицы вместо
синтагмы единиц – это проявление закона язы-
ковой экономии: оно способствует сокращению
речевой цепочки, речевых усилий и времени
коммуникации, повышает пропускную способ-
ность канала связи.

Вышеописанная модель речеязыковой
иерархии является структурной. М.В. Ники-
тин предложил иную, а именно функциональ-
ную модель, коррелирующую со структурной
моделью. Исходя из функций единиц языка и
речи, он выделил:

– уровень дистинкторов, различающих
смысл;
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– уровень фиксаторов, несущих смысл;
– уровень номинаторов, называющих

объекты (предметы и явления);
– уровень коммуникаторов, сообщающих

(передающих) смысл [Никитин, 1983].
В функции дистинкторов выступают в

основном фонемы, в функции фиксаторов, как
правило, морфемы, в функции номинаторов –
главным образом слова и сочетания слов, в
функции коммуникаторов – по преимуществу
высказывания. При этом единицы высших
уровней сохраняют функции единиц низших
уровней. Например, лексические компоненты
сочетаний слов обычно бывают номинатора-
ми, однако при этом они остаются и фиксато-
рами, и дистинкторами, например: дать леща
(«ударить») – дать маху («просчитаться») –
дать дёру («убежать») и т. п.

Соотношение функциональных и струк-
турных уровней речеязыковой иерархии не
является изоморфным, то есть взаимно-одно-
значным соответствием. Если единица пере-
стала выполнять свою основную функцию, то
она выполняет функцию предыдущего уровня
иерархии. Так, в основной роли дистинкторов
в ряде случаев выступают не фонемы, а мор-
фемы, если они утратили функцию фиксато-
ров. Например, в словах брусника, карика,
куманика формант -ика означает «ягода», а
корневые морфемы потеряли самостоятель-
ные значения и в наше время выполняют
«лишь функции, подобные тем, которые вы-
полняют фонемы в составе слова» [Телия,
1969, с. 211]. Эти корневые морфемы – не
фиксаторы, а только дистинкторы, которые
позволяют различать значения этих названий
ягод, и не более того.

Аналогичным образом слова порой те-
ряют функцию номинаторов; у них остается
лишь функция фиксаторов. В этом отношении
такие слова сближаются с морфемами. При-
ведем примеры: штык-нож, штаб-кварти-
ра, генерал-майор. Компоненты этих языко-
вых единиц не склоняются и имеют только
признаки морфем-фиксаторов. Падежные
флексии принадлежат не второму компонен-
ту, а всему слову целиком: (штык-нож)а,
(штык-нож)у и т. д.

Более того, слово порой утрачивает ста-
тус не только номинатора, но и фиксатора,
сохранив лишь статус дистинктора и уподоб-

ляясь в этом отношении фонеме. Таков, на-
пример, лексический компонент баклуши во
фразеологизме бить баклуши: он не облада-
ет самостоятельным значением и выполняет
только смыслоразличительную функцию
(бить баклуши :: бить поклоны).

Существуют высказывания, перестав-
шие быть коммуникаторами и выполняющие
только функцию номинаторов, уподобляясь
в этом отношении словам. Приведем ряд
примеров.

(1) Разве Валька простила бы его шуры-муры
с этой, как ее... – Дуся посмотрела на стушевавше-
гося Леонида с надеждой, что он подскажет ей, как
звали эту «прости Господи» (Аксенов, с. 22).

Здесь высказывание прости Господи функ-
ционирует как слово – в номинативной функ-
ции, в субстантивном значении «гулящая де-
вица».

(2) Не буду молчать! У самих хлеба осталось кот
наплакал, а ты его, чёрта горбатого, содержишь, кор-
мишь каждый день (М.А. Шолохов. Тихий Дон // ФС).

Высказывание кот наплакал тоже выступа-
ет здесь как слово – в номинативной функ-
ции, в адвербиальном значении «очень мало».

(3) Понимаешь, в студии у них работка не бей
лежачего, вот они и не хотят менять ее на мастерс-
кие (И.В. Коваленко. Откровения юного Слоева // ФС).

Здесь высказывание не бей лежачего упот-
реблено как слово – в номинативной функции,
в адъективном значении «легкая».

На сближении функций разноуровневых
единиц основывается регрессия (спуск) неко-
торых из них на более низкий уровень иерар-
хии, превращение сочетания слов или даже
высказывания в сложное слово, а составляю-
щих его слов – в морфемы, например: благо
дарю  благодарю; с ума сшедший  су-
масшедший; за благо рассудится  заб-
лагорассудится; англ. also ran (букв. «тоже
бежал»)  an also-ran (сложное слово, кото-
рое означает «участник состязания, не заняв-
ший призового места»); фр. écoute s’il pleut
(букв. «послушай, не идет ли дождь»)  un
écoute-s’il-pleut (сложное слово, имеющее
два значения: 1. «Паникёр, пасующий даже
перед небольшими трудностями». 2. «Туман-
ное обещание»).
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В русском языке упомянутая регрессия
затруднена вследствие большого количества
флексий, которые препятствуют слиянию со-
четаний слов в слова. Поэтому она чаще про-
исходит с одновершинными сочетаниями
слов: в миг  вмиг; на верху  наверху; из-
под тишка (тишок устар. «подворотня») 
исподтишка; не в домёк (домёк устар. «до-
гадка, соображение»)  невдомёк; не в мо-
готу (могота устар. «сила, мощь»)  невмо-
готу и т. п.

В английском же языке, с его относитель-
но бедным фондом флексий и обилием непро-
изводных (корневых) слов, такая регрессия
представляет собой распространенное явле-
ние, не исключая двухвершинных сочетаний
слов. Например, сочетания двух имен суще-
ствительных (субстантивные биномы) неред-
ко объединяются в сложные слова по следую-
щему образцу: shot «дробь» + gun «ружье» 
shotgun «дробовое ружье, дробовик».

Этому процессу особенно способству-
ет идиоматизация (возникновение семанти-
ческой целостности). Слияние значений слов
в плане содержания порой ведет к слиянию
самих слов в плане выражения, например: pig
«свинья» + tail «хвост»  техн. pigtail «гиб-
кий проводник». Аналогичный процесс на-
блюдается и в сочетаниях слов типа «прила-
гательное + существительное»: red «крас-
ный» + eye «глаз»  redeye «крепкое вис-
ки». Именно цельнооформленность дает воз-
можность отличать идиоматичные единицы
(например, bigwig «важная персона, большая
шишка») от единиц с буквальным значением
(big wig «большой парик»).

В промежутке между уровнем слов и
уровнем сочетаний слов находятся единицы,
имеющие типологические признаки как того,
так и другого уровня, например: культурно
значимый / культурно-значимый (оба орфог-
рафических варианта встречаются в письмен-
ной речи). Этому способствует двойствен-
ность финали -о: она может осмысливаться
как наречное окончание или как соединитель-
ная гласная.

Некоторые такие пары лишены амби-
валентности; они отчетливо различаются
не только в плане выражения, но и в плане со-
держания. Например: долго играющий / дол-
гоиграющий аудиодиск. Первый член этой

пары имеет буквальное значение («диск, иг-
рающий в течение длительного времени»). Это
сочетание слов. У второго члена пары значе-
ние не буквально, оно в некоторой степени
идиоматизировано; это сложное слово, обозна-
чающее диск заданного формата с определен-
ными техническими характеристиками.
В данном случае идиоматизация сочетания
слов тоже обусловила его слияние в сложное
слово, приведшее к его спуску на нижележа-
щий уровень иерархии.

Единицы с двойственным языковым ста-
тусом можно назвать лексемо-фраземами, а
их компоненты – морфемо-лексемами (поми-
мо наших исследований, такой подход исполь-
зован в работах наших учеников; см., напри-
мер: [Молчкова, 2012; Доладова, 2016]).

Единицы, которые обладают признака-
ми двух уровней, встречаются и в проме-
жутке между уровнем морфем и уровнем
лексем. Таковы, например, компоненты рус-
ской языковой единицы диван-кровать.
Если расценивать ее как аппозитивное со-
четание слов типа спутник-шпион (в кос-
венных падежах склоняются оба компонен-
та: спутником-шпионом), то она должна
склоняться как сочетание слов (диваном-
кроватью). В этом случае ее компоненты
следует считать словами. Однако если счи-
тать диван-кровать сложным словом типа
плащ-палатка  (склоняется все слово:
плащ-палаткой), то оно должно склонять-
ся как слово (диван-кроватью), и тогда его
компоненты следует считать морфемами.
В речи встречаются оба варианта склоне-
ния, что говорит о промежуточном (межу-
ровневом) статусе названной единицы и ее
компонентов; перед нами лексемо-фразема,
состоящая из морфемо-лексем.

Изредка встречаются единицы, которые
обладают типологическими признаками и кор-
невой морфемы, и фонемы. Так, в слове щи
элемент щ-, с одной стороны, является кор-
невой морфемой (щ-ей / щ-ам, уменьшит. На-
лей-ка мне щ-ец, устар. Чую щ-аной дух).
С другой стороны, элемент щ-, рассматрива-
емый изолированно, не осмысливается как
фиксатор (носитель) значения «капустный суп»
(то есть как корневая морфема) и выполняет
лишь дистинктивную функцию, присущую
фонемам (щи :: ли; щей :: бей; щам :: нам).
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По данным ЭС, слово щи восходит к
древнерус. съть «еда». Лексикализованная
форма множественного числа сътú обозна-
чала сначала сытную еду из многих ингреди-
ентов, а затем – в результате сужения значе-
ния – один из видов такой еды (суп из капус-
ты и других овощей с мясом). Впоследствии
произошло фонетическое стяжение: сътú 
сти  шти  щи. В итоге остаток щ- от
корня съть- перестал ощущаться как морфе-
ма, хотя объективно это морфема.

Такие промежуточные единицы можно
назвать фонемо-морфемами. Это не морфо-
немы. По Н.С. Трубецкому, морфонема – это
комплекс фонем, которые чередуются в со-
ставе морфемы (например, [к / ч] в корне слов
рука / ручной [Лингвистический..., 1990].
Что касается фонемо-морфемы, это языко-
вая единица, которая имеет типологические
признаки как фонемы, так и морфемы и по-
тому располагается между уровнем фонем
и уровнем морфем.

В ряде работ [Бижоев, 2014; Завьялов,
2015; Слюсарева, 1969; и др.] рассматрива-
ется вопрос о промежуточных подуровнях язы-
ковой иерархии и о находящихся там едини-
цах. В частности, Н.А. Слюсарева выделила
подуровни морфонем, сервем (служебных
слов) и фразем (раздельнооформленных еди-
ниц, имеющих целостные значения, как сло-
ва). Во всем этом, несомненно, есть рацио-
нальное зерно: все перечисленные единицы
связаны как с верхним, так и с нижним уров-
нем иерархии. Однако связаны они по-разно-
му и выделяются по разным критериям, что
несколько нарушает общую логику иерархии.
В нашей модели фонемо-морфемы, морфе-
мо-лексемы, лексемо-фраземы выделяются
по одному и тому же критерию: каждая из
них имеет типологические признаки как вер-
хнего, так и нижнего уровня.

Это подталкивает к выводу, что единицы
языка и речи группируются не в классы (так-
соны с непересекающимися объемами), а в
типы (таксоны с пересекающимися объемами).
По одним признакам единица может относить-
ся к одному типу, а по другим признакам – к
другому типу. Поэтому такого рода признаки и
называются типологическими.

Итак, мы убеждаемся, что межуров-
невые границы в языковой иерархии очер-

чены не резко. «В действительности вооб-
ще нет никаких строго проведенных межей
и граней, к великой горести всех система-
тиков» [Герцен, 1986, с. 225]. На наш взгляд,
схематическому изображению иерархии
уровней в виде столбца резких горизонталь-
ных линий следует предпочесть изображе-
ние в виде радужного спектра, где цвето-
вые слои диффузно проникают друг в дру-
га, символизируя непрерывность взаимопе-
рехода. Континуум радужного спектра –
модель континуума речеязыкового про-
странства.

Выводы

Модель иерархии уровней продолжает
совершенствоваться. Резюмируя вышеска-
занное, перечислим предложения по структу-
рированию языковых уровней, которые проис-
текают из наших представлений о структуре
обсуждаемой иерархии:

– расценивать оптимальный баланс син-
тагматики и парадигматики в языке как ос-
новной фактор и основополагающий принцип
построения иерархии уровней;

– рассматривать рост численности еди-
ниц на каждом последующем уровне иерар-
хии как геометрическую прогрессию со зна-
менателем примерно 100;

– постулируя уровни, не отступать от
правила, по которому единица более высоко-
го уровня должна являться синтагмой единиц
более низкого уровня;

– вследствие этого упразднить морфо-
логический уровень, включив словоформы в
состав лексем как их позиционные варианты,
и синтаксический уровень, включив синтак-
сические конструкции в состав высказываний
как их каркасы;

– постулировать уровень сочетаний слов,
делимый на подуровень устойчивых единиц и
подуровень переменных единиц с размытой
границей между ними;

– соединить системы уровней языка
и уровней речи в единую иерархию, в кото-
рой уровень сочетаний слов является «бу-
ферным»;

– принять во внимание размытость межу-
ровневых границ, приводящую к тому, что ре-
чеязыковое пространство являет собой не вер-
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тикаль резко разделенных уровней, а лингвис-
тический континуум;

– в межуровневых промежутках выявить
«гибридные» единицы, обладающие типоло-
гическими признаками как выше-, так и ни-
жележащего уровня;

– признать категорию «единица» (языка /
речи) типом, а не классом.

Осуществление перечисленных процедур
в процессе структурирования иерархии язы-
ковых уровней может стать шагом на пути
создания непротиворечивой, простой, имею-
щей объяснительную силу (то есть адекват-
ность) модели языковой и речевой иерархии.
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Abstract. The article describes the problem of translating polysemantic and synonymous investment terms and
is studied from the perspective of cognitive linguistics, namely in the light of the prototypes theory, which presupposes
the identification of the content core as the best representative of the word’s semantics. The subject of the research
are the semantic processes taking place in the English term system reflecting investment activity. By the example of the
research of term dealer and its synonyms broker and agent, the authors have defined that the meanings of polysemantic
and synonymous terms are not isolated, but are united by a meaningful core and develop according to the laws of
semantic derivation based on the common language nominative-non-derivative meaning. The authors found that the
reduction of translation failures in the transfer of terms is possible due to the competent use of the cognitive context
and the correct definition of the content core of the terminological unit. The research is carried out by means of such
methods as the prototypical semantics method, a definitional and component analysis. When identifying the content
core of a polysemantic term it is first of all necessary to define the average primary meaning of this term on the basis
of dictionary definitions. As a result, the most frequent meaning is determined. Then etymological analysis of the
meaning is carried out. At the next stage, in order to model the cognitive image of a word, contextual analysis is
performed, and metaphorical comparisons are investigated. Based on the obtained data, a content core of the term is
formulated generalizing all the derived meanings and demonstrating their connections. The results obtained allow the
authors to prove that the meanings of polysemantic and synonymous terms are connected by a single content core
and are developed on the basis of a common linguistic meaning. The practical value of the scientific research is in the
possibility to use the results of the work in lexicographic practice when compiling terminological dictionaries, and
when writing university courses in terminology and translation studies. The identification of a content core is necessary
while translating polysemantic and synonymous terms, because it reveals the meaning of the term in the context and
defines the choice of a right translation variant.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода многозначных и синонимичных терминов, рассмат-
риваемой в русле когнитивной лингвистики, а именно в свете теории прототипов, согласно которой содержа-
тельное ядро аккумулирует необходимые и достаточные для понимания значения слова компоненты. Пред-
метом исследования выступают семантические процессы, которые происходят в англоязычной терминоло-
гической системе, отражающей инвестиционную деятельность, и оказывают влияние на выбор переводчес-
ких соответствий. Исследование проведено с применением предложенной С.В. Киселевой методики, опира-
ющейся на прототипический, дефиниционный и компонентный анализ. На примере термина dealer и его
синонимов broker и agent, анализ которых осуществлен И.Б. Руберт и М.Ю. Мироновой, показано, что
значения многозначных и синонимичных терминов не изолированы, а объединены содержательным ядром
и развиваются по законам семантической деривации на основе общеязыкового номинативно-непроизводного
значения. Авторами установлено, что снижение переводческих неудач при передаче терминов возможно
благодаря грамотному использованию когнитивного контекста и правильному определению содержатель-
ного ядра терминологической единицы. Материал и результаты проведенного исследования могут быть
использованы при составлении терминологических словарей и формировании университетских курсов по
терминоведению и переводоведению.

Ключевые слова: содержательное ядро, прототип, семантические компоненты, полисемия, синони-
мия, термин, перевод, эквивалент.
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Введение

Коммуникативная деятельность челове-
ка является неотъемлемой частью его про-
фессиональной деятельности. Это во многом
определяет особенности процессов номина-
ции. Говоря о терминологии, необходимо от-
метить, что «собственно научные термины
не идентифицируются вплоть до Средневеко-
вья и появляются в английском языке в ос-
новном благодаря переводам с латинского»
[Руберт, 1998, с. 25]. Тем не менее это не оз-
начает, что в более ранних текстах отсутству-
ют функционально терминологичные лекси-
ческие единицы. На примере различных ти-
пов текстов можно наблюдать процесс фор-
мирования терминосистем: от использования
единицы в текстах разных жанров через тер-
минологизацию до специализации, когда еди-
ница закрепляется за определенными профес-
сиональными контекстами.

Несмотря на то что сегодня существу-
ет немало исследований терминов и терми-
носистем различных областей (см., например:

[Бурдина, 2021; Галактионова, 2021; Миро-
нова, Киселева, 2020а; 2020б]), освещение
когнитивных аспектов функционирования тер-
миносистем по-прежнему остается актуаль-
ным. Изучение терминологических систем
как сложных иерархических образований с
использованием когнитивного семантическо-
го подхода позволяет охарактеризовать глу-
бинные процессы их формирования и функ-
ционирования.

Такое свойство терминологических еди-
ниц, как системность, предопределяет воз-
можность развития терминологической поли-
семии и синонимии, которые связаны с необ-
ходимостью номинации сходных объектов
научного знания. При проведении исследова-
ния в рамках когнитивного подхода следует
опираться на антропоцентричность мышления,
изучать лексико-семантические варианты
слова и проводить работу по определению его
содержательного ядра [Киселева, 2010,
с. 307]. Употребляя многозначное слово но-
ситель языка наделяет его дифференциальны-
ми оттенками смысла. При этом существую-
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щее разнообразие не выходит за пределы оп-
ределенных границ, что позволяет говорящим
формировать значения, связанные с содержа-
тельным ядром слова. В связи с этим в каче-
стве важного признака содержательного ядра
слова можно назвать способность сужать се-
мантические компоненты до необходимого
для коммуникантов минимума, благодаря
чему «значение слова становится максималь-
но узнаваемым при допустимой субъективно-
сти суждения» [Киселева, 2009, c. 84].

Полисемия термина имеет место в том
случае, когда в его семантической структуре
главная сема сохраняется, а второстепенные
расходятся [Гринев, 1990, с. 97]. Многознач-
ный термин – это термин, обозначающий раз-
ные денотаты или понятия, относящиеся к
одной сфере знания и имеющие общие семы
в значениях.

Способность термина как лексической
единицы естественного языка иметь более
одного значения влияет на процесс перевода
и усложняет его. Сегодня вопросы, связанные
с выявлением когнитивного основания стра-
тегий перевода, а также когнитивной сущнос-
ти переводческих ошибок, привлекают внима-
ние многих исследователей (см., например:
[Воюцкая, 2018; Колесников, 2018; Алексее-
ва, 2006]). Когнитивные процессы дифферен-
циации значений оказывают большое влияние
на выбор правильных переводческих соответ-
ствий, поскольку именно когнитивная систе-
ма переводчика как интерпретатора знаний
определяет задействованные в процессе пе-
ревода ментальные операции. Переводчик
выполняет функцию селекции и оценки изло-
женных в исходном тексте событий и выби-
рает способы их передачи в тексте перевода.
Когнитивная семантика требует от перевод-
чика выхода за рамки лексических значений
слов в область энциклопедических знаний о
мире. Согласно основным положениям теории
языковой интерпретации, «язык выполняет,
наряду с когнитивной и коммуникативной, ин-
терпретирующую функцию» [Болдырев, 2018,
c. 35]. В связи с этим результат переводчес-
кой деятельности напрямую зависит от кон-
текста знаний переводчика. При подборе пра-
вильного соответствия переводчику необхо-
димо провести концептуальный анализ, клас-
сификацию объектов и событий, выбрать

средства для репрезентации концептуального
содержания оригинального текста.

Передавая содержание многозначного
термина, переводчик основывается на праг-
матических, стилистических, когнитивных
факторах. При подборе правильного пере-
водческого эквивалента не всегда достаточ-
но трансформировать поверхностные струк-
туры исходного языка в структуры перевод-
ного языка, а необходимо провести глубин-
ный анализ языковых соответствий много-
значного слова, то есть определить содер-
жательное ядро.

Цель статьи – охарактеризовать воз-
можности когнитивного подхода при перево-
де многозначных терминологических единиц
и верифицировать гипотезу о том, что поли-
семия терминов инвестиционной сферы свя-
зана с полисемией их общеупотребительных
омонимов.

Материал и методы

Под терминосистемой понимается упо-
рядоченное множество терминов, отношения
между которыми отражают отношения меж-
ду называемыми этими терминами понятия-
ми. В центре нашего внимания находится тер-
миносистема такой сферы экономической де-
ятельности, как инвестирование. Источника-
ми отбора терминов этой сферы послужили
специализированные словари, отражающие
инвестиционную деятельность, а также кор-
пус текстов современного американского ан-
глийского языка СОСА.

При выявлении содержательного ядра
многозначного термина и терминов-синонимов
авторами статьи применяется методика
И.К. Архипова и С.В. Киселевой, основанная на
положениях теории прототипов (см. о ней: [Ар-
хипов, 1998]). Так как лексикографические
источники не всегда предлагают одинаковые
дефиниции, проводится анализ значений тер-
минов из нескольких словарей и определяет-
ся наиболее частотное значение. Далее рас-
сматривается процесс семантического разви-
тия слова, поскольку диахронический анализ
чрезвычайно важен при исследовании терми-
нов [Temmerman, 2000, р. 229]. На следующем
этапе происходит формирование когнитивно-
го образа слова: проводится контекстуальный
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анализ, изучаются метафорические сравне-
ния. На основании полученных результатов се-
мантического анализа термина формулирует-
ся его содержательное ядро, которое обобща-
ет все производные значения и демонстриру-
ет их взаимосвязь [Киселева, 2009]. Предло-
женная методика позволяет смоделировать
содержательную структуру термина и, как
результат, принять правильное переводческое
решение при выборе соответствия.

Результаты и обсуждение

Поскольку формулировка содержа-
тельного ядра – это результат выявления и
сравнения большого количества лексикогра-
фических данных, то на первом этапе пред-
ставляется необходимым извлечь то общее,
что объединяет словарные дефиниции ана-
лизируемого термина. Представим лексико-
семантическое описание инвестиционного
термина dealer. Данный термин полисеман-
тичен: специализированные словари терми-
нов фиксируют у него два значения. Ядер-
ные компоненты в словарных дефинициях
выделены курсивом.

Dealer:
a) «1. an individual or firm willing to buy or sell

securities for their own account; 2. one who purchases
goods or services for resale to consumers» (IDO) /
1. физическое лицо или фирма, желающие купить
или продать ценные бумаги за свой счет; 2. тот,
кто покупает товары или услуги для перепрода-
жи потребителям (здесь и далее перевод наш. –
И. Р., С. К., М. М.);

b) «1. individual or firm acting as a principal in a
securities transaction. Principals trade for their own
account and risk; 2. one who purchases goods or
services for resale to consumers» (Downes, р. 135) /
1. физическое или юридическое лицо, выступаю-
щее в качестве принципала в сделке с ценными бу-
магами. Принципалы торгуют за свой счет и на
свой риск; 2. тот, кто покупает товары или услуги
для перепродажи потребителям;

с) «1. an individual or entity, such as a securities
firm, when it acts as a principal and stands ready to
buy and sell for its own account; 2. more generally, an
individual or entity which buys and sells products
and holds an inventory» (IGIW) / 1. физическое или
юридическое лицо, например фирма по ценным
бумагам, когда оно выступает в качестве принци-
пала и готово покупать и продавать за свой счет;

2. в более общем плане, физическое или юридичес-
кое лицо, которое покупает и продает товары и про-
водит инвентаризацию.

Как видно из представленных словарных
определений, первое значение термина узкоспе-
циализировано и связано с инвестиционной сфе-
рой. Дефиниция инвестиционного термина
dealer1 включает характеристику покупаемо-
го для перепродажи товара – ценных бумаг
(securities), уточняет, кто именно покупает то-
вар и несет финансовые риски: дилер проводит
операции за свой собственный счет (own
account). Данная информация является клю-
чевой при переводе термина dealer в инвести-
ционных текстах. Второе значение этого тер-
мина dealer2 более общее, но именно оно при-
водится первым в словарях деловой и обще-
употребительной лексики. В качестве приме-
ра ниже представлены дефиниции рассматри-
ваемого слова, зафиксированные авторитетны-
ми лексикографическими изданиями. Курсивом
выделены ядерные компоненты.

– Longman Dictionary of Contemporary
English: «1. someone who buys and sells a particular
type of goods; 2. as a company that sells a particular
type of goods; 3. someone whose job is buying and
selling bonds, shares, currencies, etc on a financial
market» (LDOCE) / 1. Кто-то, кто покупает и про-
дает определенный вид товаров; 2. как компа-
ния, которая продает определенный вид товаров;
3. кого-то, чья работа заключается в покупке и
продаже облигаций, акций, валют и т. д. на финан-
совом рынке;

– Cambridge Dictionary: «1. a person or company
that buys and sells things for profit; 2. a person who
gives out cards to players in a game» (CD) / 1. человек
или компания, которые покупают и продают вещи
с целью получения прибыли; 2. человек, который
раздает карты игрокам в игре;

– Collins Dictionary: «1. a person whose
business involves buying and selling things;
2. someone who buys and sells illegal drugs» (COD) /
1. человек, чей бизнес связан с покупкой и прода-
жей вещей; 2. тот, кто покупает и продает незакон-
ные препараты.

Предложенные дефиниции иллюстриру-
ют тот факт, что значение, приводимое сло-
варями общей и деловой лексики под номе-
ром 1, – это и есть тот мысленный образ, воз-
никающий у среднего носителя языка при вос-
приятии слова dealer: ‘someone buying and
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selling a particular product’ / тот, кто покупает и
продает определенный товар. В дефинициях
под номером 3 дается уточнение значения, ко-
торое мы наблюдаем в специализированных
инвестиционных словарях под номером 1. Так,
в специализированных словарях терминов на
первое место помещается дефиниция, отра-
жающая более узкое, терминологическое зна-
чение слова.

Поскольку большинство определений
терминов являются громоздкими и не под-
ходят на роль содержательного ядра, пред-
ставляется важным сузить набор семанти-
ческих компонентов терминов до минималь-
но необходимых. Работа по установлению
общих сем позволила сформулировать со-
держательное ядро инвестиционного терми-
на dealer: ‘a person buying or selling financial
products’ / человек, покупающий или прода-
ющий финансовые продукты.

Как упомянуто выше, второй этап мето-
дики выявления содержательного ядра со-
ставляет систематизация сведений о проис-
хождении слова и развитии его значений. В со-
ответствии с данными этимологических сло-
варей dealer образовано от deal, которое про-
исходит из др.-англ. dælan «делить». Др.-англ.
dælere «divider, distributor; agent, negotiator» /
тот, кто делит, распределяет; агент, посред-
ник. В процессе семантического развития лек-
сической единицы dealer у нее сформирова-
лись следующие значения: «игрок, который
раздает карты в игре» (1600 г.), «тот, чей биз-
нес – продавать и покупать товар регулярно,
торговать» (1610 г.), «передавать другому как
свою долю» (1300 г.), «поставщик наркотиков»
(1920 г.) (Etymology). Дилер выполняет функ-
цию агента / перекупщика / посредника, он ра-
ботает с определенным видом товаров и теми
покупателями, которые заинтересованы имен-
но в этом товаре. Словари также выделяют
категории дилеров, например: dealer at retail,
dealer in goods, dealer in real estate, dealer
in securities, art dealer / дилер в розничной
торговле, дилер товаров, дилер недвижимос-
ти, дилер ценных бумаг, арт-дилер.

В древнеанглийском языке слово dealer
обозначает посредника, связующее звено
между Богом и людьми: «Ic wæs dæ lere betwix
Gode and eów» (Bosworth); отражает представ-
ления о том, что дилер – уважаемый человек:

«Ðam wæ dlan gedafenaþ ðæt he gebidde for
ðane dæ  lere» (Bosworth); он распределяет то-
вары, посланные (данные) Богом: «God gesette
ðone wélegan dæ  lere on his gódum» (Bosworth).

Словари среднеанглийского языка опи-
сывают дилера как человека, разделяющего
и распределяющего; дающего милостыню:
one who divides or distributes; a giver; one who
gives alms; «Oure maker, oure keper, of alle oure
godis natural, graciose and gloriose to vs a euer
and a deler» (MEC).

По мере развития и усложнения товар-
но-денежных отношений лексическая едини-
ца dealer терминологизируется и становится
синонимом слову trader «торговец», обозна-
чая человека, который покупает товар оптом
и перепродает его мелкими партиями. «The
Oxford English Dictionary» определяет dealer
как «one who sells articles in the same condition
in which he has bought them: “He is supplied with
horses by some dealer in Town”» (OED, р. 68) /
тот, кто продает товары в том же состоянии,
в каком он их купил: «Его снабжает лошадь-
ми какой-то торговец в городе».

Таким образом, на парадигматическом
уровне наблюдается сужение значения терми-
на dealer с последующим закреплением в сло-
варях инвестиционных терминов английского
языка. При этом на уровне лексемы сужение
значения приводит к расширению экстенсио-
нала слова и, как следствие, к появлению до-
полнительных семантических вариантов.

Предлагая переводческие соответствия
термина dealer, англо-русские словари инвес-
тиционных терминов фиксируют следующие
определения:

a) «дилер: юридическое лицо, выражающее
готовность и желание покупать ценные бумаги на
свое имя (по своей предлагаемой цене) или прода-
вать их от своего имени (по своей запрашиваемой
цене)» (Perfekt.ru);

b) «дилер: 1. лицо, специализирующееся на
определенном виде операций с финансовыми ак-
тивами либо на операциях с конкретным видом
финансовых активов; 2. лицо, действующее как трей-
дер в операциях с какими-л. активами; 3. лицо, осу-
ществляющее на профессиональной основе опе-
рации с финансовыми активами за свой счет»
(Миркин, Миркин, c. 124);

с) «дилер: 1. компания или физическое лицо,
которое оперирует на бирже (рынке) за собствен-
ный счет, т. е. как принципал, принимающий риск
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на себя; 2. сотрудник банка, специализирующийся
на проведении конверсионных, депозитных и др.
операций на финансовых рынках; 3. оптовый поку-
патель товаров и услуг для розничной перепрода-
жи потребителям» (Федоров, т. 1, c. 390).

Переводческое соответствие dealer –
дилер не отражает тип и тематику текста
(экономический, финансовый, инвестицион-
ный), в котором обычно употребляется рас-
сматриваемый инвестиционный термин.
В связи с этим, чтобы избежать перевод-
ческих ошибок, переводчику,  который
специализируется на переводе финансово-
инвестиционных текстов, необходимо при-
нимать во внимание ту информацию энцик-
лопедического характера, которая предло-
жена в определении термина дилер в спе-
циализированных словарях. В этих опреде-
лениях указывается на тип и место прода-
жи продукта, предлагаемого инвестицион-
ным дилером (ценные бумаги, финансовые
активы, фондовая биржа).

В англоязычных текстах инвестиционной
тематики специализация дилера также уточ-
няется, например:

All bids – even those from Salomon Bros., the
world’s largest Treasury bond dealer – must be
submitted in writing (COCA, USA Today 1990) / Все
заявки – даже от Salomon Bros., крупнейшего в мире
дилера казначейских облигаций, – должны быть
представлены в письменной форме;

The broker misidentified the West Coast
underwriter, Montgomery Securities, as a dealer of
penny stocks (COCA, USA Today 1991) / Брокер оши-
бочно опознал андеррайтера Западного побережья,
Montgomery Securities, как дилера центовых акций;

A company, no matter what its business, calls
itself a securities dealer and then marks down its
customer receivables on the strength of the argument
that they aren’t marketable and some won’t be paid
(COCA, Forbes 1998) / Компания, независимо от ее
бизнеса, называет себя дилером по ценным бума-
гам, а затем списывает дебиторскую задолженность
своих клиентов на том основании, что они не прода-
ются и некоторые из них не будут выплачены.

При исследовании вариантов перевода
инвестиционного термина dealer было выяв-
лено несколько переводческих решений. На-
пример, термин dealer (с уточнением специ-
фики продаваемого товара) переводится как
торговец:

This sector includes banks, securities dealers,
investment fund managers and certain insurance
companies / Речь идет о банках, торговцах ценными
бумагами, инвестиционных фондах и некоторых
страховых учреждениях (Reverso Free...).

Предложенный вариант перевода явля-
ется не совсем корректным, так как термин
торговец (trader) выступает в инвестицион-
ной сфере гиперонимом к термину дилер
(dealer) и обозначает человека, который «про-
дает и покупает финансовые продукты, това-
ры или услуги за счет клиентов или за свой
счет» (Федоров, т. 1, c. 700), в то время как
дилер оперирует ценными бумагами только за
свой счет.

В следующем примере представлено
удачное переводческое решение, когда автор
переводит термин dealer как учреждение,
отталкиваясь от контекста и той информации,
которая отражена в словарной дефиниции тер-
мина dealer, и утверждая, что дилером мо-
жет быть не только физическое, но и юриди-
ческое лицо:

The Federal Banking Commission is the
oversight authority for banks, stock exchanges,
securities dealers and investment funds / Федераль-
ная банковская комиссия является органом, конт-
ролирующим деятельность банков, бирж, учреж-
дений, торгующих ценными бумагами, и инвести-
ционных фондов (Reverso Free...).

При осуществлении переводческой де-
ятельности необходимо стремиться к точ-
ности, выразительности, разграничению по-
нятий и использованию всего разнообразия
ресурсов языка для передачи тонких оттен-
ков мысли и чувств. Реализация этих задач
неизбежно влечет за собой использование
синонимов. Однако в одних контекстах си-
нонимы могут быть взаимозаменяемы, в
других их замена невозможна в силу несов-
местимости семантических признаков, ког-
да, приравниваясь к доминанте синоними-
ческого ряда, синонимы все же отличаются
от нее прагматическими добавками [Ники-
тин, 2003, c. 141]. Мы разделяем мнение
С.В. Гринева о том, что если слова обнару-
живают даже незначительные смысловые
различия, то они обозначают разные поня-
тия и, как следствие, являются разными
терминами [Гринев, 1990, с. 84].
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Например, к настоящему времени про-
изошла семантическая дифференциация инве-
стиционных терминов broker и agent, при этом
данные термины остаются синонимами и мо-
гут взаимозаменяться при переводе. Так как
некоторые словари определяют термин broker
через термин agent, представляется необхо-
димым исследовать их синонимические от-
ношения. Рассмотрим словарные дефиниции
терминов broker и agent с целью определе-
ния ядерных семантических компонентов.
Ядерные семантические компоненты выделе-
ны курсивом.

Термин broker определяется следую-
щим образом:

a) «1. an individual or firm that charges a fee or
commission for executing buy and sell orders
submitted by an investor; 2. The role of a firm when it
acts as an agent for a customer and charges the
customer a commission for its services» (IDO) / 1. фи-
зическое лицо или фирма, которая взимает плату
или комиссию за выполнение заказов на покупку и
продажу, представленных инвестором; 2. роль
фирмы, когда она выступает в качестве агента кли-
ента и взимает с клиента комиссию за свои услуги;

b) «a person who acts as an intermediary
between a buyer and seller, usually charging a
commission. A broker who specializes in stocks, bonds,
commodities, or options acts as agent and must be
registered with the exchange where the securities are
traded» (Downes, р. 67) / лицо, которое выступает в
качестве посредника между покупателем и про-
давцом, обычно взимает комиссию. Брокер, спе-
циализирующийся на акциях, облигациях, товарах
или опционах, выступает в качестве агента и дол-
жен быть зарегистрирован на бирже, где продают-
ся ценные бумаги;

c) «An individual or firm which acts as an
intermediary between a buyer and seller, usually
charging a commission. For securities and most other
products, a license is required» (IGIW) / Физическое
лицо или фирма, которая выступает в качестве по-
средника между покупателем и продавцом, обыч-
но взимая комиссию. Для ценных бумаг и большин-
ства других продуктов требуется лицензия;

d) «1. a dealer who acts as a middleman between
a buyer and a seller; 2. (stock)broker – a person or
firm that buys and sells shares or bonds on behalf of
clients» (Collin, р. 44) / 1. дилер, который выступает
в качестве посредника между покупателем и про-
давцом; 2. (биржевой) брокер – лицо или фирма,
которая покупает и продает акции или облигации
от имени клиентов.

Представленные дефиниции показывают,
что в инвестиционной терминологии broker –
это лицо, предоставляющее услуги посредни-
ка в инвестиционно-финансовой сфере на ос-
новании лицензии и получающее вознаграж-
дение за помощь в осуществлении операций с
инвестиционными продуктами. Брокер обла-
дает полномочиями заключать сделку от сво-
его имени, но работает не за свой счет, а за
счет клиента. Брокер выступает в роли аген-
та для клиента и оказывает помощь, получая
за это комиссию. Ядерные компоненты вы-
делены курсивом.

Термин agent определяется следующим
образом:

a) «individual authorized by another person,
called the principal, to act in the latter’s behalf in
transactions involving a third party» (Downes, р. 17)
/ физическое лицо, уполномоченное другим лицом,
называемым принципалом, действовать от имени
последнего в сделках с участием третьей стороны;

b) «an individual or firm authorized to act on
behalf of another (called the principal), such as by
executing a transaction or selling and servicing an
insurance policy» (IGIW) / физическое лицо или
фирма, уполномоченные действовать от другого
лица (называемого принципалом), например, пу-
тем совершения сделки или продажи и обслужи-
вания страхового полиса;

c) «1. an individual or firm that places securities
transactions for clients; 2. a person licensed by a state
to sell insurance; 3. a securities salesperson who
represents a broker-dealer or issuer when selling or
trying to sell securities to the investing public.
Essentially, this is the person who makes a transaction
on behalf of his or her employer or client» (IDO) /
1. физическое лицо или фирма, которая осуществ-
ляет операции с ценными бумагами для клиентов;
2. лицо, имеющее государственную лицензию на
продажу страхования; 3. продавец ценных бумаг,
который представляет брокера-дилера или эми-
тента при продаже или попытке продать ценные
бумаги инвестирующей общественности. По сути,
это лицо, которое совершает сделку от имени сво-
его работодателя или клиента.

Таким образом, агент – это лицо, об-
ладающее правом действовать от имени
принципала (клиента, руководителя) в обмен
за вознаграждение, не подвергаясь при этом
финансовым рискам. Функция агента – по-
мочь клиенту в проведении транзакции. Ак-
туализация в определениях термина agent
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таких сем, как ‘authorized by’, ‘to act on
behalf of’, ‘represent’ / ‘уполномочен’, ‘дей-
ствовать от имени’, ‘представлять’, позво-
ляет говорить об отличиях агента от броке-
ра: агент действует от имени и в интересах
определенной компании, он может быть со-
трудником организации и в этом случае по-
лучать вознаграждение от работодателя за
свою работу. Брокер – независимый эксперт,
который осведомлен о финансово-инвести-
ционных продуктах различных компаний,
действует в интересах клиента и получает
вознаграждение от него. Кроме того, для
ведения посреднической деятельности бро-
кер обязан иметь лицензию. Этот факт под-
тверждается словарными определениями
термина broker : «must be registered»
(Downes, р. 67) / должен быть зарегистри-
рован; «a license is required» (IGIW) / необ-
ходима лицензия. Помимо роли посредника,
брокер выполняет функцию консультанта
для клиента, в то время как агент представ-
ляет интересы своей компании либо тех ком-
паний, с которыми его работодатель заклю-
чил соглашение: «an agent typically represents
a company and is trained on the products and
services offered by the company, while a broker
is considered as a  representative of the
customer and his service apart from being that
of a middle man in a transaction is one of
consultation» (FTD) / агент, как правило,
представляет компанию и обучается продук-
там и услугам, предлагаемым компанией, в
то время как брокер рассматривается как
представитель клиента, и его услуги в сдел-
ке являются консультацией. Тем не менее
термины broker и agent синонимичны, так
как и брокер, и агент выступают посредни-
ками между продавцом и покупателем: «an
agent or broker acts as intermediary between
buyer and seller, taking no financial risk
personally or  as a  firm, and charging a
commission for the service» (Downes, р. 16) /
агент или брокер выступает в качестве по-
средника между покупателем и продавцом,
не принимая на себя никаких финансовых
рисков лично или как фирма и взимая комис-
сию за услугу.

Факт синонимичности терминов broker
и agent и наличия у них общего содержатель-
ного ядра (‘a middleman’/ ‘intermediary’,

‘representative’ – ‘посредник’/’представи-
тель’) подтверждается тем, что:

1) в словарных определениях зафиксиро-
ваны общие семантические компоненты (‘act
on behalf of’, ‘sell to smb’, ‘for clients’ / ‘дей-
ствовать от имени’, ‘продавать кому-либо’,
‘для клиентов’);

2) в контекстах термин agent поясняет-
ся термином broker:

The return for an investor buying funds through
a sales agent (such as a bank or broker) was
113 percent (COCA, Washington Post 1996) / При-
быль для инвестора, покупающего средства через
торгового агента (такого как банк или брокер), со-
ставила 113 процентов;

3) в контекстах термин broker поясня-
ется термином agent:

A broker who specializes in stocks, bonds,
commodities, or options acts as agent and must be
registered with the exchange where the securities are
traded (Downes, р. 67) / Брокер, специализирующий-
ся на акциях, облигациях, товарах или опционах,
выступает в качестве агента и должен быть заре-
гистрирован на бирже, где торгуют ценными бу-
магами;

4) термин broker может переводиться
словом посредник:

a) UNDP was perceived from the outset primarily
as a broker of funding and technical cooperation to
support developing countries / С самого начала ПРО-
ОН задумывалась главным образом как посредник в
вопросах финансирования и технического сотруд-
ничества в целях поддержки развивающихся стран
(Reverso Free...);

b) That notwithstanding, the final determination
or assignation of the transacted instruments to a
specific beneficiary client will always be made by the
securities broker in the case of transactions carried
out on the orders of various clients or of their portfolio
managers / Без ущерба для этого, окончательное оп-
ределение или присвоение передаваемых докумен-
тов определенному клиенту-получателю во всех
случаях осуществляется посредником по работе с
ценными бумагами, если такие операции осуще-
ствляются с целью выполнения распоряжений кли-
ентов или управляющих портфелями ценных бу-
маг (Reverso Free...);

5) термин agent может переводиться
словом посредник:
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a) The issue may also arise when an agent acts
for a principal / Этот вопрос может возникнуть и в
том случае, когда посредник выступает от имени
принципала (Reverso Free...);

b) HYIP is an agent between a private investor
who does not have possibilities and knowledge to
effectively play on the market fluctuations and high
yield economic formations / HYIP – это посредник
между частным инвестором, не имеющим возмож-
ностей и познаний для эффективной игры на ры-
ночных колебаниях, и высокодоходными экономи-
ческими образованиями (Reverso Free...).

Выводы

Такая особенность инвестиционного
текста, как относительная конкретизирован-
ность, способствует ситуационной стандар-
тизации и последующему формированию тер-
минологии. Результаты, полученные в ходе
исследования многозначного термина инве-
стиционной сферы, позволили доказать гипо-
тезу о том, что его полисемия связана с по-
лисемией его общеупотребительных омони-
мов. Термины английского языка, отражаю-
щие инвестиционную сферу, также как и тер-
мины других областей деятельности и спе-
циальных знаний, образуются семантическим
способом от многозначных общеупотреби-
тельных слов путем терминологизации одно-
го из значений полисемантичного слова. Тот
факт, что термины имеют однозначные со-
ответствия в языке перевода, способствует
более точной передаче смысла при осуще-
ствлении переводческой деятельности. Ос-
новная функция переводчика заключается в
адекватной передаче когнитивной информа-
ции, заложенной в исходном тексте. Выпол-
нение данной задачи в полном объеме воз-
можно главным образом благодаря грамот-
ному использованию когнитивного контекста
и правильному определению содержательно-
го ядра терминологической единицы.
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