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INTENSIFIERS IN THE LANGUAGE OF THE 21st CENTURY:
WORD-BUILDING, SEMANTICS,

SYNTAGMATICS AND DYNAMICS OF EVALUTION 1

Elena I. Koriakowcewa
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland

Larisa V. Ratsiburskaya
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia

Marina V. Sandakova
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The article considers the categories of evaluation and intensity in cognitive and pragmatic
aspects. The purpose of the research is to establish the relationship between the categories of evaluation and
intensity based on the material of word-building and lexical-semantic units from lexicographic sources and
media and fiction texts. As a result of the research, word-building and lexical-semantic intensifiers are
characterized by the use of word-building, semantic and contextual methods. The article shows such kinds of
intensifiers as affixes and affixoides in neoderivatives, neoderivatives created on the base of reduplication.
The article shows the estimated ambivalence of dimensional-evaluative affixes, in connection with pragmatic
conditions, context and semantics of productive base. The article describes such an extension of the functional
range of intensifiers as oxymoron quality and ambivalence of lexical intensifiers. The functions of the intensifiers
(pragmatic and stylistic) are defined. The repeatability of syntagmatic bias models indicates the dynamics of
evaluation in the class of lexical intensifiers in the Russian language of the modern period. The phenomena
described in the article generally show the development of the semantic category of intensity in the Russian
language of the 21st century, which is expressed in the dynamics of its components, such as word-building
means, word-building units, lexical units.

Key words: Russian language, intensifier, word-building, lexical unit, semantics, evaluation, syntagmatics,
active processes in the language.
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ДИНАМИКА ОЦЕНОЧНЫХ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ХХI в.:

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 1

Елена Ивановна Коряковцева
Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце, г. Седльце, Польша

Лариса Викторовна Рацибурская
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

г. Нижний Новгород, Россия

Марина Всеволодовна Сандакова
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблемам лингвокогнитивного и прагмалингвистического изучения
категорий оценочности и интенсивности. Цель исследования – установление связи между ними на материа-
ле словообразовательных и лексических единиц из лексикографических источников, медийных и художе-
ственных текстов XXI века. В результате исследования с использованием методов словообразовательного,
семантического и контекстуального анализа охарактеризованы словообразовательные (Е.И. Коряковцева,
Л.В. Рацибурская) и лексические (М.В. Сандакова) интенсификаторы. Выявлены аффиксальные и аффиксо-
идные интенсификаторы, неодериваты с интенсификационной семантикой, созданные способом редупли-
кации (Л.В. Рацибурская). Обнаружена оценочная амбивалентность размерно-оценочных аффиксов, обус-
ловленная прагматической установкой, контекстными условиями, семантикой мотивирующей основы
(Е.И. Коряковцева, Л.В. Рацибурская). Описано синтагматическое расширение лексических интенсификато-
ров, образование интенсификационно-оценочного оксюморона и словосочетаний с интенсификационно-
оценочной амбивалентностью (М.В. Сандакова). Определены функции интенсификатора в оценочно диссо-
нирующем окружении (прагматические и стилистические). Установлено, что повторяемость моделей сме-
щения сочетаемости свидетельствует об актуализации класса интенсификаторов и их оценочной динамике.
Показано развитие семантической категории интенсивности в русском языке XXI в., находящее выражение
в динамике таких ее составляющих, как способы словообразования, словообразовательные и лексические
единицы.

Ключевые слова: русский язык, интенсификатор, словообразование, лексическая единица, семанти-
ка, оценка, синтагматика, активные процессы в языке.

Цитирование. Коряковцева Е. И., Рацибурская Л. В., Сандакова М. В. Динамика оценочных интен-
сификаторов в русском языке XXI в.: словообразовательный и семантический аспекты // Вестник Вол-
гоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 5. – С. 6–19. – DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.1

Введение

Интенсивность рассматривается в со-
временной лингвистике как семантическая
категория, производная от категорий количе-
ственности и качественности [Родионова,
2005]. Она выражает степень, градацию того
или иного свойства или явления. При этом в
отличие от категории градуальности, которая

отражает представления об объективной мере
[Колесникова, 2016; Косова, 2013], интенсив-
ность вносит субъективное отношение чело-
века к объекту и связана с определенными
прагматическими задачами говорящего [Кня-
зев, 1996].

Это находит проявление в том, что се-
мантика интенсивности обычно сопряжена с
эмоционально-экспрессивной окраской и оцен-
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кой (подробно см.: [Арутюнова, 1988; Вольф,
2002; Ермакова, 2005; Лукьянова, 1986]).

Категория интенсивности имеет раз-
нообразные средства выражения на всех
уровнях языка – от фонетического до син-
таксического [Родионова, 2005, с. 159–165].
Ее ядро образуют лексические единицы со
значением степени [Ермакова, 2005; Кус-
това, 2005] и деривационные средства вы-
ражения значения усиления или ослабления
признака [Райцева, 2012; Шептухина, Меш-
кова, 2011] и др.

Происходящие в конце XX – начале
XXI в. процессы демократизации языка – уси-
ление в речи личностного начала, повышение
эмоциональности и раскованности, размыва-
ние литературной нормы – создают благопри-
ятные условия для развития класса интенси-
фикаторов. Оно происходит благодаря возник-
новению новых единиц в результате действия
механизмов словообразования и семантичес-
кой деривации [Радбиль, Рацибурская, Пало-
ши, 2021]. Не менее заметным вектором из-
менения класса служит динамика оценки, со-
провождающая деривационные и семантичес-
кие явления.

Материал и методы

В статье рассматриваются лексические
единицы с интенсификационным значением,
извлеченные из медийных и художественных
текстов XXI в., современной разговорной речи,
с привлечением материалов Национального
корпуса русского языка (НКРЯ), а также дан-
ных лексикографических источников.

Словообразовательные и лексические
интенсификаторы исследуются с применени-
ем методов словообразовательного, семанти-
ческого и контекстуального анализа.

Результаты и обсуждение

Словообразовательные
интенсификаторы в неодериватах

В современных медийных текстах, ко-
торые характеризуются высокой степенью
оценочной тональности, частотны неодери-
ваты с семантикой интенсивности. «Слово-
образование в современном медиадискурсе

является эффективным инструментом для
решения прагматических задач, которые
ставят перед собой журналисты в соответ-
ствии с авторскими интенциями» [Коряков-
цева, 2016, с. 9]. Словотворческое экспери-
ментирование журналистов приводит к по-
явлению новообразований неузуального ха-
рактера, отличающихся яркой экспрессией и
оценочностью. Анализ этих медийных нео-
дериватов позволяет понять, каким именно
образом в ходе номинации осмысливаются
явления современной общественной жизни:
как известно, деривационные процессы и от-
ношения отражают способы усвоения зна-
ний и опыта с помощью актуальных для дан-
ной эпохи корневых и аффиксальных морфем,
используемых для объективизации новых
концептов и связей.

В структуре неодериватов в качестве
словообразовательных интенсификаторов
выступают аффиксы с определенными се-
мантико-стилистическими характеристика-
ми. К ним относятся некоторые префиксы с
семантикой незначительной интенсивности, в
частности глагольный префикс под-, а так-
же префикс недо-, который сочетается с гла-
гольными и именными основами. Префикс
под- указывает на незначительную интенсив-
ность действия:

(1) Ультиматум будущих нациков может и под-
рассосаться (Россия-1. 20.10.2019);

(2) Скандал отгремел... Это все подуспокои-
лось (1-й канал. 11.07.2020).

Негативная оценка выражается пре-
фиксом недо-, указывающим на неполноту
действия:

(3) Когда люди любят друг друга, они <...> не-
дозамечают ребенка (1-й канал. 06.04.2020);

(4) Обращаю тебя к твоей же книжке, еще не-
доизданной (Вести FM. 27.03.2020).

Префикс недо- может также вносить в
новообразования ироническую оценку:

(5) недоотравленная госпожа Шапиро (Вести
FM. 19.09.2018).

В сочетании с именными основами рас-
сматриваемый префикс имеет значение
«не в полной мере наделенный тем или не в
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полной мере являющийся тем, что названо
мотивирующим словом; заключающий в
себе его признаки, но не являющийся им в
полной мере»:

(6) смехотворный недокандидат (Вести FM.
31.01.2018);

(7) ...бывает Ален Делон, а бывает Ален недо-
Делон (1-й канал. 14.08.2018);

(8) Порошенко страдает комплексом недоПу-
тина (Вести FM. 26.03.2019);

(9) Она стала мамой, но материнский ин-
стинкт проявится в ней гораздо позднее. Есения все-
таки, можно сказать, «недоженщина» по роду сво-
ей деятельности (Собеседник. 08.11.2020).

Словообразовательными интенсификато-
рами являются также размерно-оценочные
префиксы супер-, гипер-, ультра-, мега-,
сверх-. Они обычно характеризуются амби-
валентной оценочностью.

Так, размерно-оценочный префикс су-
пер-, указывающий на высокую степень про-
явления признака или качества денотата, со-
держит также указание на высокую пози-
тивную оценку:

(10) Те готовились к спору по существу, по-
лучили заключение: матрас – не медицинское из-
делие. Думали, супердовод... (Российская газета.
Неделя. 27.03.2019);

(11) Она у меня не только супермама, но и
супержена. За этими суперзваниями она не долж-
на забывать, что она суперженщина (1-й канал.
01.06.2020);

(12) По словам Конева, всех долгожителей и
супердолгожителей объединяют небольшие габа-
риты (Радио «Комсомольская правда». 30.06.2020);

(13) Но вот «дожила» бы она в спорте до вто-
рого олимпийского шанса – далеко не факт. Осо-
бенно учитывая скорое появление нового суперпо-
коления (Life. 04.04.2020);

(14) Патрисия Каас: суперконцерт с нотками
грусти (День города. 15–21.07.2020);

(15) Еще одна суперновинка – беспилотный
камаз (Россия-1. 12.07.2020);

(16) Не приходят на ум какие-то суперназва-
ния (Вести FM. 25.02.2021);

(17) Ваш кот – это суперисключение!
(Вести FM. 06.03.2021);

(18) Мы играем суперпревалирующую роль во
всем, что касается интернета (Вести FM. 27.02.2019);

(19) А если это суперантипригарная сковоро-
да? (Радио России. 04.03.2021);

(20) ...суперлегко переносящий инфекцию
(1-й канал. 08.04.2020).

Позитивная оценка префикса может уси-
ливать положительную семантику мотивиру-
ющей основы:

(21) С бананами и их суперпользой мы разоб-
рались (1-й канал. 31.05.2020);

(22) Я по своей природе оптимист, но любо-
го, даже супероптимиста, могут огорчить внешние
обстоятельства (Радио России. 04.08.2019);

(23) Сербы мне очень помогли, за что я им
суперблагодарен (1-й канал. 08.10.2019).

Вместе с тем новообразования с пре-
фиксом супер- могут выражать и негатив-
ную оценку в сочетании с определенной
мотивирующей основой и в определенном
контексте:

(24) Вирус – это суперпаразит (1-й канал.
18.03.2020);

(25) 80 % сидят дома, но это те самые супер-
разносчики инфекции (1-й канал. 02.03.2020);

(26) ...это не какая-то суперсмертельная ин-
фекция, суперчума (1-й канал. 19.03.2020);

(27) ...суперсоветы дня от нескончаемых коу-
чей (Sunmag.me. 25.06.2019).

В примере (27) префикс вносит в ново-
образование ироничную оценку. Во всех рас-
смотренных случаях негативная оценка, свя-
занная с семантикой мотивирующей основы
и/или контекстом, усиливается размерной се-
мантикой префикса.

К интенсификаторам относится также
размерно-оценочный префикс гипер-:

(28) Какова гиперзадача? Главная задача?
(Радио России. 03.03.2021);

(29) Сам по себе эпизод ну гиперкороткий!
(1-й канал. 04.05.2019).

Присоединение префикса может сопро-
вождаться появлением у новообразования
позитивной оценки:

(30) Вы какие-то гиперпонимающие родите-
ли (1-й канал. 03.02.2019).

В некоторых случаях формируется не-
гативная оценочность новообразований, кото-
рая поддерживается контекстом:
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(31) Не просто начальник столицы, где сосре-
доточено больше половины коронавирусных зара-
жений и трупов (расплата за гиперцентрализацию
РФ, где все вопросы решаются в Москве... (Собе-
седник. № 15/16, 2020).

Еще один префикс с семантикой интен-
сификатора – ультра- – представлен в ново-
образованиях значительно реже, чем синони-
мичные ему супер-, гипер-:

(32) Как показало новейшее исследование
испанских ученых, чрезмерное увлечение ультра-
обработанными продуктами уменьшает срок жиз-
ни клеток в организме человека (Версия. 29.06–
05.07.2020).

Возможно ироническое наполнение дери-
вата с префиксом ультра-:

(33) Если речь не идет о нашей ультраинтел-
лигенции, когда за любой кипеж власть должна да-
вать им деньги (Вести FM. 03.02.2021).

К новым интенсификаторам относится за-
имствованный в конце XX в. префикс мега-, ко-
торый прежде всего указывает на большой раз-
мер денотата, а также на обладание денотатом
признаками, качествами намного сверх обыч-
ного [Козулина, Левашов, Шагалова, 2009, с. 143]:

(34) Компанию, сотрудниками которой на Яма-
ле задерживают зарплату, обманули на мегастройках
к чемпионату мира 2018 года (URA.RU. 07.02.2019);

(35) Это мегаопыт, он был уникален для меня
(НТВ. 26.04.2020).

Количественная семантика нередко ос-
ложняется оценочной. Характер оценки (по-
ложительная, отрицательная), как правило,
зависит от семантики мотивирующей основы
и контекста:

(36) Я понимала, что он не такой человек, он
мегаправильный (НТВ. 11.05.2019);

(37) Мы вам покажем не просто уникальную
квартиру, а мегауникальную квартиру (Youtube.
08.04.2020);

(38) Не просто хорошо, а мегахорошо (1-й ка-
нал. 09.08.2019);

(39) Узорные губы могут подойти мегакреа-
тивным людям (НТВ. 08.12.2019);

(40) Создатель мегаисторического проекта
«Ласковый май»... (Россия-1. 13.03.2021);

(41) Мы подогрели все эти польские мегамеч-
тания (Вести FM. 28.02.2019).

В примере (41) неодериват выражает
явную иронию.

В качестве интенсификатора может выс-
тупать префикс сверх-, исконно русский сино-
ним префиксов супер-, гипер-, ультра-, мега-:

(42) Я как бы в театре еще и реализую сверх-
цель – потом из этого сделать кино... (Московский
комсомолец. 29.04–13.05.2020).

Новообразования с префиксом сверх- в
определенных контекстах могут приобретать
негативную оценочность:

(43) Чем опасен сверхтуризм? Слово доста-
точно новое, но от него уже пострадали Барселона,
Париж... (Радио России. 10.06.2019);

(44) Философия «особых людей», получаю-
щих высокие оклады и бонусы за свои якобы
«сверхдолжные» заслуги, вызывает, как правило,
иронию и сарказм у обычных людей (Российская
газета. 04.02.2021);

(45) Странные события происходят на всем
цивилизованном, сверхтолерантном Западе (Ком-
сомольская правда. 24.06–01.07.2020).

В последнем примере префикс усилива-
ет ироничную характеристику Запада.

К префиксам-интенсификаторам можно
отнести пре- с семантикой усилительности:

(46) Какая была популярность у Юрского?
Кумир-прекумир! (1-й канал. 12.02.2021).

К интенсификаторам относятся и префик-
соиды, в частности размерный префиксоид
мини- ‘небольшой по физическим размерам’
(мини-автобус, мини-государство, мини-
компьютер, мини-пекарня), ‘небольшой, зна-
чительно менее обычного по количественно-
му составу’ (мини-бюджет, мини-гостини-
ца, мини-зоопарк), ‘незначительный по дей-
ствию’ (мини-аборт, мини-война, мини-ис-
следование), ‘очень короткий по длине’
(мини-юбка, мини-пальто, мини-шорты)
[Козулина, Левашов, Шагалова, 2009, с. 153–
154], а также антонимичный ему префиксоид
макси- ‘очень крупный по размерам, величи-
не’ (макси-обувь, макси-такси), ‘очень длин-
ный’ (макси-пальто, макси-юбка), ‘очень
значительный по своему проявлению, по сво-
ей сути’ (макси-доходы, макси-процесс,
макси-интерес) [Козулина, Левашов, Шага-
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лова, 2009, с. 140]. Оценочно-экспрессивный
характер данные префиксоиды приобретают
в медийных новообразованиях:

(47) А все хорошие хотят быть миниЭрнстом –
приводит журналистка слова Богомолова (Sm-news.
04.10.2019).

Помимо размерно-оценочных префиксов
и префиксоидов к интенсификаторам относят-
ся размерно-оценочные суффиксы -ик-, -к-,
-ишк-, -ищ- и под. Они указывают на неболь-
шой, незначительный или, наоборот, значитель-
ный размер, значительность денотата:

(48) Жили очень бедно. Был такой маленький
чемоданчик, был скарбик (Россия-24. 19.07.2018);

(49) Вот это была борьба! Не борьба, а борь-
бища (Вести FM. 23.04.2019).

«Обычно с деминутивами ассоциируют-
ся симпатия, сочувствие, жалость, так как
слова этой категории чаще связаны с выра-
жением положительной оценки обозначаемо-
го, с похвалой» [Коряковцева, 2016, с. 99]:

(50) «Феюшки» из врачебной династии (Ни-
жегородская правда. 21.06.2012).

«Однако деминутивы способны также к
передаче отрицательных эмоций и негативных
оценок, выполняя пейоративную или даже ин-
вективную прагматическую функцию» [Коря-
ковцева, 2016, с. 99–100]:

(51) Я еще тогда предполагал, чем кончится
твоя карьерка (Вести FM. 05.07.2018);

(52) Карьерка-то у него была ох какая непло-
хая! (Вести FM, 13.03.2019);

(53) Это уже секточка (о либеральной оппо-
зиции в период пандемии. – Авт.) (Вести FM.
27.03.2020).

Ирония прослеживается в новообразова-
ниях на базе жаргонизмов:

(54) Американцы неожиданно получили та-
кую обраточку (Вести FM. 28.02.2019).

Значение уничижительности может быть
присуще дериватам от наименований лиц:

(55) ...женишок-адвокатишко ее скоро забу-
дет (Комсомольская правда. 03.06–10.06.2020).

Суффиксы с аугментативным значением,
наоборот, могут способствовать формирова-
нию позитивной оценки:

(56) Это же такой плюсище! (Радио России.
13.12.2019).

Аксиологическая функциональная амби-
валентность диминутивов объясняется тем, что
«деминутивный аффикс не имеет постоянного
значения: оно модифицируется в зависимости
от семантики основы. <...> На оценочные сред-
ства языка, к которым относятся деминутивы,
непосредственно влияют социокультурные фак-
торы» [Коряковцева, 2016, с. 100]. Существен-
ные перемены в жизни российского общества,
ускорившие эволюционные процессы в русском
языке, привели к преобразованиям также в
области модификационной деривации: «квази-
деминутивы со стабильным словообразова-
тельным, а не контекстуально обусловленным
пейоративным значением... появляются в ре-
зультате присоединения исконных уменьши-
тельных суффиксов к производящим nomina
abstracta» [Коряковцева, 2016, с. 100]: акций-
ка, информацийка, сенсацийка, патриотиз-
мик, коммунизмик, маразмик, самосознань-
ице и т. п. (см.: [Коряковцева, 2016, с. 100–105]).
Преднамеренная деминутивная «инфантилиза-
ция» nomina abstracta снижает социальную зна-
чимость обозначаемых ими идеологических кон-
цептов, способствуя развитию конфликтогенно-
го потенциала. Экспрессивное напряжение рус-
ских деминутированных nomina abstraсta, весь-
ма далекое от уменьшительного значения, вы-
ражается в усилении степени пейоративизации
от иронического пренебрежения к фамильярно-
му презрению и саркастической издевке. По-
видимому, высокая степень интенсивности эмо-
ций в пейоративных квазидеминутивных неоде-
риватах обусловлена национальным характером
носителей русского языка: взрывчатостью тем-
перамента и открытостью.

Полагаем, что к аффиксальным интен-
сификаторам, обладающим конфликтогенным
потенциалом, можно отнести не только деми-
нутивные суффиксы, но и суффиксы с семан-
тикой невзрослости, ср.:

(57) Принц или бомжонок? (Нижегородская
правда. 21.06.2012);
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(58) Путь в никуда: “февралист” Стрелков и
чубайсенок Навальный объединились против Пу-
тина (Katyusha.org. 21.07.2017).

В семантике существительных типа
чубайсенок значение невзрослости утрачи-
вает первоначальный физиологический ха-
рактер и приобретает стилистическую от-
рицательную социальную коннотацию ‘не-
зрелый в своих взглядах, поступках’. Таким
образом, в ходе модификационного словопро-
изводства при образовании деривата, харак-
теризующего процессы и результаты психи-
ческой и интеллектуальной деятельности
человека, к его поведению, смысл ‘меньше
нормы’ трансформируется в ‘не имеющий
социальной значимости’.

В качестве интенсификаторов могут
выступать не только словообразовательные
средства, но и словообразовательные спо-
собы. В последнее время в медийной речи
распространены неодериваты, созданные
путем редупликации. Можно отметить две
группы таких слов. Одни указывают на сво-
его рода «настоящий, истинный характер»
обозначаемого:

(59) Физика – это наука-наука (Вести FM.
10.09.2019);

(60) Есть мужчины, которые называют де-
вочками всех подряд. <...> А мы говорим о де-
вочках-девочках, которым пять лет (Радио Рос-
сии. 03.06.2019);

(61) Я бы порекомендовал еще классику-
классику <...> музыканта русского-русского про-
исхождения. Это Игорь Левит (1-й канал. 07.04.2020);

(62) Мы стали такими европейскими-европей-
скими... (Вести FM. 19.01.2021).

У подобных дериватов возможна ирони-
ческая окраска:

(63) У нас такая прямо демократия-демокра-
тия, свобода, что можно свободно вынести из му-
зея художественные ценности (Вести FM.
28.02.2019).

Другие новообразования указывают на
усиленное качество обозначаемого:

(64) Конечно, гибель четырнадцати человек...
это трагедия-трагедия (Вести FM. 03.07.2019);

(65) О Ким Чен Ыне много пишут, что это чу-
довище-чудовище (Вести FM. 25.04.2019);

(66) Сегодня выходит книга Болтона. Книга
жесткая-жесткая (Вести FM. 23.06.2020).

Способ образования подобных неодери-
ватов можно также отнести к словообразова-
тельным интенсификаторам.

Динамика оценки в семантике
лексических интенсификаторов

Одним из основных средств выражения
категории интенсивности в языке являются
лексические интенсификаторы – наречия, при-
лагательные и устойчивые сочетания, обозна-
чающие ту или иную степень интенсивности
явления (очень, совершенно, чуть-чуть, аб-
солютный, в высшей степени).

Лингвистами уже отмечалось, что в
разговорной речи интенсификаторы с нега-
тивной оценкой могут сочетаться с наиме-
нованиями сущностей, оцениваемых пози-
тивно [Ермакова, 2005, с. 277; Кустова 2005,
с. 299]. Некоторые такие сочетания полу-
чили широкую употребительность: дикий
восторг, дико понравиться; зверски хо-
рош; жуткое везение,  жутко доволен;
страшно умный, страшно весело; ужас-
но умен, ужасно влюбиться; до умопом-
рачения увлекательный.

Известно и другое явление, когда слово
с семантикой общей мелиоративной оценки,
выступающее в разговорной речи в роли ин-
тенсификатора, употребляется при описании
нейтральных или негативных явлений. Ср. так-
же: Хорошо же его жизнь потрепала; Он
получил хорошую выволочку; ...на лице его
привычная деловая сухость боролась с бла-
годушием человека, только что простив-
шегося с родней и хорошо выпившего...
(А.П. Чехов. Степь).

Перенесение интенсификатора в оценоч-
но чуждый контекст – процесс, развивающий-
ся в русском языке новейшего периода и ох-
ватывающий все более широкий круг единиц.
Этот процесс вписывается в общую динами-
ку класса интенсификаторов, связанную с се-
мантической деривацией, синтагматическим
расширением и трансформацией закономерно-
стей сочетаемости. Остановимся на двух яв-
лениях, характеризующих оценочную динами-
ку класса интенсификаторов в языке XXI века.
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Интенсификационно-оценочный
оксюморон

Обычно оксюморон представляет собой
фигуру алогизма [Москвин, 2006, с. 208], кото-
рая основана на сочетании слов, противореча-
щих друг другу по смыслу. Смысловая несов-
местимость компонентов может сопровож-
даться оценочной несовместимостью. Слово-
сочетания такого типа описаны О.С. Декато-
вой как оценочный оксюморон: умный дурак,
вежливый хам, благородный убийца [Дека-
това, 2013].

На наш взгляд, как разновидность ок-
сюморона можно рассматривать словосо-
четания с интенсификаторами, в которых
нарушено соответствие компонентов по вы-
ражаемой ими оценке. Назовем такой ок-
сюморон интенсификационно-оценочным.
Он выражается в том, что оценочный ин-
тенсификатор образует противоречие по
знаку оценки либо со своим определяемым,
либо с более широким контекстом выска-
зывания или текста в целом. Такое явле-
ние можно наблюдать в языке СМИ, совре-
менных художественных текстах и разго-
ворной речи.

Положительно-оценочный интенсифика-
тор может смещаться на определяемые с
негативной оценкой.

Например, толковые словари фиксируют
у слов восхитительный, восхитительно ка-
чественно-оценочное значение: «Вызывающий
восхищение; прелестный» (БТС, с. 153). Ин-
тенсификационное значение (не отраженное в
словарях) сохраняет положительную оценоч-
ность: восхитительный означает «такой, ко-
торый имеет настолько высокую степень свой-
ства или явления, что это вызывает восхище-
ние», ср.: восхитительные темпы развития,
восхитительно красивые растения. Упот-
ребление с пейоративными определяемыми
создает яркий оценочный диссонанс: восхити-
тельная алчность, демагогия, нахальство,
пьянство; восхитительно абсурдный, бес-
полезный, бессодержательный, однообраз-
ный. Ср. также:

(67) Вспомним восхитительный по наглости,
откровенно пропагандистский фильм о Березовс-
ком... (Литературная газета. 26.11.2015).

Интенсификационно-оценочный оксюмо-
рон с обратным соотношением знаков возни-
кает при смещении негативного интенсифика-
тора в позитивном направлении. Например,
слова бессовестный, бессовестно, семанти-
чески выражающие отрицательную оценку, в
норме имеют сочетаемость с названиями не-
гативных явлений, и это проиллюстрировано
в «Словаре русской идиоматики» Г. И. Кусто-
вой: бессовестная ложь, обман; бессовес-
тно дорогой, наглый (СлРИ)

Сочетаемость с позитивными или нейт-
ральными определителями порождает оценоч-
ное противоречие. Ср.:

(68) О, как я бессовестно счастлива на фоне
глобальной беды! (Литературная газета. 27.05.2020).

Контекст словосочетания бессовестно
счастлива коррелирует с более широким кон-
текстом высказывания на фоне глобальной
беды. Общая негативная окраска поддержи-
вает и актуализирует качественно-оценочный
компонент значения наречия: с этической точ-
ки зрения, не считается нравственным радо-
ваться, когда окружающим плохо. Этический
компонент семантики интенсификатора может
быть деактуализирован, ср.:

(69) Осенняя сочная листва, теплый денек;
я бессовестно рада тебе, рада просто так, нипо-
чему; встретились – и можно окунуться в эту
осень... Мы бессовестно счастливы и принима-
ем это как должное, потому что именно на нас
сошелся клином белый свет (НКРЯ. Е. Завершне-
ва. Высотка. 2012).

Деактуализация качественного компонен-
та максимальна в контекстах, содержатель-
но далеких от сферы нравственности. Оксю-
морон в этом случае может служить сред-
ством создания шутки:

(70) Три бессовестно простых блюда, когда жи-
вешь на минималку (Яндекс. Дзен. 25.05.2020).

Слова неприличный, неприлично так-
же выражают отрицательную оценку. Ср. тол-
кование качественно-оценочного значения:
«Неприличный. 1. Не соответствующий,
противоречащий правилам приличия, хороше-
го тона, непристойный» (БТС, с. 635). Широ-
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ко употребительное интенсификационное зна-
чение, которое словарями пока не фиксиру-
ется, сохраняет оценку. Например, смеять-
ся неприлично громко означает «смеяться
настолько громко, что это нарушает правила
приличия».

В языке XXI в. наблюдается сочетае-
мостное смещение данных интенсификаторов
и употребление их с нейтральными и положи-
тельно окрашенными единицами. Происходя-
щий при этом перенос в иную денотативную
область, в которой нравственные оценки не дей-
ствуют, деактуализирует качественный
(«нравственный») семантический компонент:
неприлично красивая девушка, неприлично
большое наследство, неприлично низкие
цены. Употребления такого рода создают
эффект иронии или шутки:

(71) Непременно в жизни героя, неприлично
богатого... должна появиться та самая, и имя ей –
Татьяна (Литературная газета. 30.10.2019);

(72) Неприлично дешево: мой заказ с самыми
бюджетными кремами, про которые говорят, что
они просто бомба (и один точно круче люкса) [За-
головок] (Яндекс. Дзен. 17.11. 2020).

Интенсификационно-оценочный оксю-
морон образуется и словосочетаниями, в ко-
торых интенсификатором является лексика-
лизованная предложно-падежная форма име-
ни существительного в родительном падеже
с предлогом до: до предела, до жути, до
ужаса и др. Модель «до + Р. п.» удобна для
выражения семантики интенсивности, по-
скольку предлог до «указывает на высшую
(предельную) степень, которой достигает
действие, состояние и т. п.» (БТС, с. 263).
Некоторые из таких форм имеют синонимы
среди адъективных и адвербиальных интен-
сификаторов (до предела – предельный,
предельно).

В языке XXI в. происходит, во-первых,
пополнение единиц, образуемых по данной
грамматической модели. Все более широкое
распространение получают сочетания: до бе-
зобразия, не зафиксированное в «Словаре на-
речий и служебных слов русского языка»
В.В. Бурцевой (СНССРЯ) и в «Словаре рус-
ской идиоматики» Г.И. Кустовой (СлРИ); до
жути, которого нет в СлРИ; до неприличия,
до фанатизма, отсутствующие в СНССРЯ.

Во-вторых, снимаются связанные с оценкой
сочетаемостные запреты: сочетания с пейо-
ративной оценкой активно используются в кон-
текстах нейтральной и положительно-оценоч-
ной окраски.

Так, интенсификатор до неприличия
употребляется не только в словосочетаниях
типа до неприличия легкомысленный, надо-
едливый, напиться, но и в словосочетаниях
до неприличия хорош, модный и под. Ср.:

(73) Исходный тезис был прост до неприли-
чия: многие выпускники из элитных московских
школ... получали на ЕГЭ баллы ниже ожидаемого
(Литературная газета. 16.07. 2014);

(74) Живое и непосредственное удовольствие
Андрей Георгиевич [Битов] получал не от безуко-
ризненно выверенной цепочки умозаключений, а
от способности глянуть на нечто до неприличия
общепринятое с небывалой доселе точки зрения.
(Труд. 13.12.2019).

Аналогично ведут себя другие сочета-
ния. Например, до ужаса (до ужаса рев-
новать, тоскливо, тощий – до ужаса по-
хожи, доволен, восторгаться); до безоб-
разия (до безобразия грязный, напиться –
до безобразия правильный, аккуратный);
до жути (до жути бояться, безобраз-
ный – до жути привлекать, интересный):

(75) Его избранницей стала стройная девоч-
ка Катя с большими оленьими глазами, внучка
одного до ужаса знаменитого академика (НКРЯ.
А. Моторов. Преступление доктора Паровозо-
ва. 2013);

(76) Зато им очень хотелось быть до ужаса
хорошими в глазах других, они жаждали понима-
ния и признания заслуг (Литературная газета.
01.07.2020);

(77) Пил Гордиевский до безобразия мало, и к
тому же не ругался матом, что сразу бросалось в
глаза во время веселых посольских застолий (Лите-
ратурная газета. 29.05.2019);

(78) Отличнейший юмор: емкий, в самую точ-
ку, и актуально до безобразия. Очаровательный гро-
теск (Литературная газета. 27.10.2010);

(79) Другой – талантлив до жути, просто ге-
ний (НКРЯ. Д. Емец. Таня Гроттер и колодец По-
сейдона. 2004);

(80) Видно, они сами до жути любят свое дело
и им важно разделить это чувство с тобой (НКРЯ.
Л.С. Крашенинникова. Образовательный комму-
низм // Кот Шредингера. 2016).
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Интенсификационно-оценочная
амбивалентность

У интенсификаторов, которые семантичес-
ки не выражают оценки, но обычно тяготеют к
оценочным определяемым, в современной речи
также наблюдается сочетаемостно-оценочное
расширение. Для них выход за пределы сочета-
емости, закрепленной традицией и зафиксиро-
ванной в словарях, и приобретение возможнос-
ти интенсифицировать сущности противополож-
ного знака можно определить как интенсифика-
ционно-оценочную амбивалентность.

Покажем это на примере слов впечат-
ляющий, изумительный, ослепительный и
их адвербиальных соответствий, которые фун-
кционируют как интенсификаторы. Произве-
сти сильное впечатление, изумить могут аб-
солютно разные явления, в том числе непри-
ятные и трагические, однако словарные тол-
кования данных прилагательных связывают
их только с тем, что вызывает яркие положи-
тельные эмоции. Примеры формулировок:
«Впечатляющий. Разг. Производящий силь-
ное впечатление» (БТС, с. 155); «Ослепитель-
ный. 2. Производящий сильное впечатление,
поражающий (красотой, блеском и т. п.)»
(БТС, с. 730). Примеры сочетаемости, при-
водимые в «Словаре русской идиоматики»,
также ограничены позитивно-оценочными сло-
вами: впечатляющее достижение, успех;
изумительная порядочность, трудолюбие;
изумительно стройный, элегантный; осле-
пительная белизна, свежесть; ослепитель-
но красивый, блестеть (СлРИ).

Однако в современном употреблении они
встречаются также и в отрицательно-оценочных
контекстах:

(81) Другой впечатляюще пессимистичный
прогноз Bloomberg тоже связан с началом войны –
но не торговой, а между поколениями (НКРЯ.
lenta.ru. 05.01.2018);

(82) Он бежал и плакал... улицы были пусты и
изумительно угрюмы (НКРЯ. Е. Радов. Змеесос.
2003);

(83) Роман мой джойсовский... будет о девуш-
ке. Нежной, тонкой, ослепительно некрасивой...
(Литературная газета. 04.03.2009).

Примером обратного направления оце-
ночно-сочетаемостного развития могут по-

служить слова крайний, крайне. Обычно они
интенсифицируют явления, воспринимаемые
как негативные, что подчеркивается в «Но-
вом объяснительном словаре синонимов» под
ред. Ю.Д. Апресяна (НОСС, с. 318). Более
естественно сказать крайний пессимизм,
чем крайний оптимизм; крайне ошибочно,
чем крайне правильно; крайне не понравил-
ся, чем крайне понравился. Однако сегодня
эта закономерность все чаще нарушается, и
распространение получают сочетания типа
крайний патриотизм,  крайне повезло,
крайне талантливый, крайне удачно. Ср.:

(84) А в этом особнячке расположено крайне
симпатичное кафе «Молодость», рекомендую (Ян-
декс. Дзен. 21.12.2020);

(85) Щебетовский был крайне удовлетворен,
что поймал момент и мастерски провернул хитрую
операцию, когда ему прямо на руки вышло чисты-
ми четыре с половиной миллиона долларов (А. Ива-
нов. Ненастье).

Заключение

Описанные явления показывают разви-
тие семантической категории интенсивности
в русском языке XXI в., находящее выраже-
ние в динамике таких ее составляющих, как
словообразовательные и лексические едини-
цы (интенсификаторы).

К словообразовательным интенсифи-
каторам относятся разные виды аффиксов
(префиксы, суффиксы, аффиксоиды) с раз-
мерно-оценочной семантикой, семантикой
невзрослости, интенсивности разной степе-
ни, а также редупликационный способ слово-
образования. Динамика словообразователь-
ных интенсификаторов связана с амбивалент-
ным характером семантики ряда размерно-
оценочных оценочных аффиксов (в частности,
префиксов супер-, гипер-, мега-, сверх- и
под., суффиксов -ик, -ишк(а/о), -к(а) и под.)
с широким диапазоном оценок: от позитив-
ных, указывающих на высокое качество де-
нотата, до иронически-негативных и даже
уничижительных. Кроме того, в речевой
практике носителей русского языка размерно-
оценочные суффиксы расширяют свои син-
тагматические возможности, сочетаясь с ос-
новами существительных абстрактной се-
мантики.
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Одним из векторов развития лексичес-
ких интенсификаторов является синтагма-
тическое расширение, в результате которого
в речи возникают и закрепляются новые
словосочетания, не соответствующие тра-
диции употребления и нарушающие сложив-
шиеся правила лексической сочетаемости,
закрепленные в словарях. Расширение со-
четаемости служит условием семантичес-
ких и оценочных трансформаций интенси-
фикатора.

Употребление интенсификатора в оце-
ночно диссонирующем с ним окружении вы-
полняет в тексте определенные прагмати-
ческие и стилистические функции (повыше-
ние экспрессивности текста, создание эффек-
та оксюморона, иронии или шутки). При этом
обилие таких употреблений в медийных, ху-
дожественных тестах и разговорной речи, а
также повторяемость моделей синтагмати-
ческого смещения свидетельствует о дина-
мике развития оценки в классе лексических
интенсификаторов в русском языке новейше-
го периода.

Оценочное расширение, когда «положи-
тельно ориентированные» интенсификаторы
«вторгаются» в зону негативных явлений, и
наоборот, негативные характеристики – в
зону явлений позитивных, в целом можно
рассматривать как проявление тенденции к
снятию оценочных ограничений и универса-
лизации оценки.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ГОДОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 1

Дмитрий Юрьевич Ильин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Елена Геннадьевна Сидорова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В статье проанализировано годонимическое пространство трех городов Волгоградской
области – Волгограда, Камышина и Петрова Вала. Оно понимается как совокупность географических наиме-
нований, официально закрепленных за линейными топообъектами, расположенными в пределах населен-
ных пунктов. С учетом имеющихся в лингвистике определений термина «лингвистический код» дана автор-
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ская трактовка названного феномена. Выявлено, что важнейшими чертами лингвистического кода являются
системность, структурность, наполненность определенной информацией, релевантной для пользователей, а
также условность и символизм, передающий позитивную оценку. Определены и охарактеризованы лингви-
стические коды, используемые при номинировании внутригородских линейных топообъектов, – мемора-
тивный, локативный, топографический, антропогенный, символический, натуралистический, условно-
абстрактный, нумеративный. Установлены как общие черты мотивировок в актуализации кода для именова-
ния линейных топографических объектов, так и специфические признаки совокупности онимов, называю-
щих элементы годонимического пространства трех городов региона: если для Волгограда как крупного горо-
да характерно использование всех выявленных лингвистических кодов, то для Камышина и Петрова Вала
свойственны отдельные лингвистические коды – меморативный, локативный, топографический, антропо-
генный и символический. Описана не только исторически сложившаяся совокупность географических на-
званий линейных топографических объектов трех городов региона, отразившая множественные этнические
контакты в условиях Волгоградской области как полиэтнического региона, но и переименования объектов,
возникающие в результате контекста «вмешательства» власти в годонимическое пространство.

Ключевые слова: ономастика, топоним, годоним, годонимическое пространство, лингвистический код.
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Введение

Проблематика настоящей статьи на-
правлена на изучение лингвистического кода,
отраженного в наименованиях географичес-
ких объектов.

Термин «код», востребованный в гума-
нитарных исследованиях, интерпретируется
по-разному (см. подробнее: [Буевич, 2014]), в
том числе и в лингвистике. Так, в психолинг-
вистике и когнитивной лингвистике термин
«код» используется в связи с проблемой со-
отношения языка и мышления и понимается
как динамический механизм, который обес-
печивает семиотическое преобразование сен-
сорных сигналов в предметную структуру, то
есть денотативное отражение действительно-
сти (cм. об этом: [Жинкин, 1982, с. 16]). В лин-
гвистике текста коды трактуют как «ассоци-
ативные поля, сверхтекстовую организацию
значений, которые навязывают представление
об определенной структуре» [Барт, 1989,
с. 455], а также конкретную форму того, что
увидено, прочитано, сделано и отражено в
письменной речи. В теории коммуникации тер-
мин «код» связывается с понятиями «текст»,
«сообщение», «канал связи», «модель» и в
рамках информационно-кодовой коммуника-
тивной модели толкуется как совокупность
фиксированных правил, посредством которых
выражается сообщение (см.: [Якобсон, 1985]).
В этнолингвистике и лингвокультурологии, где
язык проецируется на модель мира и интер-

претируется либо как метакод модели мира,
либо как самостоятельный код модели мира,
по преимуществу символический, которым
может быть записана вся модель мира (см. об
этом: [Цивьян, 1990]), в основу кода положе-
ны какие-либо образы и фрагменты мира, об-
ладающие, как правило, символическим зна-
чением, при этом различные коды оказыва-
ются едиными по содержанию и характери-
зуют мир с позиции человека как их носите-
ля. Следовательно, культурный код возможно
интепретировать как «сеть универсальных и
национально специфичных явлений, формиру-
ющую национальную картину мира, это репер-
туар сигналов и одновременно способ струк-
турирования культурного знания» [Маслова,
2001, с. 20]. В работах, посвященных семи-
отике, код трактуется как «система, в кото-
рой заданы (то есть оговорены по предвари-
тельному соглашению) репертуар знаков и их
значений вместе с правилами комбинаций зна-
ков» [Эко, 2006, с. 57]. С учетом системно-
структурного аспекта исследования языка
дефиниция кода дана О.С. Ахмановой: «пра-
вило, позволяющее соотносить (сопоставлять)
с каждым передаваемым сообщением неко-
торую комбинацию различимых сигналов»
[Ахманова, 2004, с. 252].

Предпринятое нами ранее исследование
годонимов позволило представить следую-
щую трактовку понятия «лингвистический
код»: «способы и средства создания лексичес-
ких единиц с целью номинации объекта вне-
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языковой действительности в соответствии с
системой определенных правил, присущих язы-
ку» [Ильин, Сидорова, 2020, с. 71]. Соглаша-
ясь с Е.В. Королевой, вычленившей на осно-
ве семантических критериев такие признаки
кода, как «условность, неявность, наполнен-
ность определенной информацией, связь с кон-
текстом, в котором код приобретает способ-
ность порождать смыслы и, как следствие,
накапливать его (знание. – Д. И., Е. С.)» [Ко-
ролева, 2015, с. 337], полагаем, что, помимо
названных выше, для лингвистического кода
важнейшими характеристиками могут также
являться системность и структурность
(см. подробно: [Ильин, Сидорова, 2016]). Ак-
туальным для нашего исследования становит-
ся мнение М.В. Голомидовой, согласно кото-
рому «тесная связь топонимической полити-
ки с нормативной стороной употребления то-
понимов позволяет характеризовать ее как де-
ятельность кодифицирующую – упорядочива-
ющую и систематизирующую» [Голомидова,
2019, с. 46].

При анализе лингвистических кодов в оно-
мастических исследованиях в целом и при обо-
значении объектов искусственной номинации
в частности представляется целесообразным
учитывать ряд факторов, среди которых зна-
чимыми являются параметры номинативной
ситуации, коммуникативная стратегия и коррес-
пондирующие с ней задачи позиционирования
объекта, структурно-словообразовательные и
семантические модели обозначения.

Объектом изучения послужили годони-
мы – названия «обжитого пространства насе-
ленного пункта» [Соловьев, 2018, с. 203]: улиц,
переулков, площадей, проспектов и иных адре-
сообразующих элементов улично-дорожной
сети. Этот разряд ономастической лексики
дает представление об отражении в наимено-
ваниях линейных топообъектов культурных
представлений жителей населенного пункта, их
обычаев, позволяет определить культурно-ис-
торические, политико-идеологические и нрав-
ственно-эстетические предпочтения социума.

Материал и методы

Материалом для исследования послужи-
ли данные, размещенные на Картографичес-
ком информационно-справочном сайте «Ад-

ресный реестр Волгограда и Волгоградской
области» (далее – Реестр) и «Общегородс-
ком перечне наименований элементов улич-
но-дорожной сети и элементов планировочной
структуры городского округа город-герой
Волгоград» (далее – Перечень).

Для анализа особенностей годонимичес-
кого пространства, понимаемого как «совокуп-
ность географических наименований, офици-
ально закрепленных за линейными топообъ-
ектами, расположенными в пределах населен-
ных пунктов» [Сидорова, 2021, с. 216], были
выбраны три города: Волгоград как регио-
нальная столица, крупный провинциальный
город с населением около 1 млн чел., Камы-
шин как небольшой город областного подчи-
нения с населением около 100 тыс. чел. и Пет-
ров Вал как малый провинциальный город в
составе Камышинского района Волгоградской
области с населением около 10 тыс человек.

В соответствии с Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации № 171н
от 05.11.2015 «Об утверждении Перечня эле-
ментов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, элементов объектов
адресации, типов зданий (сооружений), поме-
щений, используемых в качестве реквизитов
адреса, и Правил сокращенного наименования
адресообразующих элементов» (далее – При-
каз № 171н) в годонимическом пространстве
Волгограда можно выделить примерно
2 400 элементов улично-дорожной сети (в по-
рядке убывания объектов – улица, переулок,
проезд, площадь, проспект, бульвар, шоссе, ту-
пик и разъезд, набережная) (Приказ № 171н).
В Камышине оно представлено примерно
300 элементами (улица, переулок, проезд и
площадь), в Петровом Вале – приблизитель-
но сотней элементов улично-дорожной сети
(улица, переулок и проспект). Системно-струк-
турная характеристика годонимического про-
странства дана с учетом его разноплановости,
поскольку инфраструктура локуса под влияни-
ем социально-экономических приоритетов мо-
жет меняться с точки зрения количества и ка-
чества называемых географических объектов.

Исследование проводилось с использо-
ванием общенаучных методов индукции, обоб-
щения, анализа, синтеза, описания и специа-
лизированных лингвистических методов
структурно-семантического анализа.
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Результаты исследования

Анализ совокупности наименований
внутригородских линейных топообъектов,
расположенных на территории Волгограда,
Камышина и Петрова Вала и зафиксирован-
ных в Реестре и Перечне, позволил выявить
лингвистические коды, используемые при
номинировании внутригородских линейных
топообъектов.

1. Наиболее частотным кодом, которым
руководствовались уполномоченные в сфере
топонимической политики субъекты, является
меморативный. В соответствии с ним объект
номинируется как «имя, данное в память о че-
ловеке, событии, месте, реже организации»
[Подольская, 1988, с. 119], в связи с чем мож-
но говорить о годонимах-меморативах лично-
стных, групповых и событийных. Р.В. Разумов
отмечает, что особенно интенсивно такая но-
минация осуществлялась в советскую эпоху,
когда во многих городах нашей страны ста-
ли массово появляться разнообразные топо-
нимы-посвящения [Разумов, 2017, с. 155].
Рассмотрим подробнее указанные типы ме-
моративов.

Личностные меморативы, увековечива-
ющие память:

– о значимых в национальном и миро-
вом масштабе общественно-политических
личностях (представлены во всех указанных
поселениях):

Волгоград: улицы им. Юрия Долгорукова,
им. Марата, им. Карла Маркса, им. Козьмы
Минина, им. Пестеля, им. Пожарского, Пуга-
чевская, им. Степана Разина, им. Лейтенанта
Шмидта, им. Карла Либкнехта, им. Розы Люк-
сембург, им. Патриса Лумумбы, им. Тельмана;
проспект им. В.И. Ленина; бульвар им. Энгельса;

Камышин: улица Ленина;
Петров Вал: улицы и переулки Ленина, Кар-

ла Маркса, Фридриха Энгельса, Тельмана;

– общественно-политических деятелях
Советского Союза:

Волгоград: улицы им. Жданова, им. Кали-
нина, им. Коллонтай, им. Менжинского, им. Зем-
лячки, им. Надежды Крупской, им. Луначарско-
го; переулок им. Красина, им. Ногина; площади
им. Куйбышева, им. Дзержинского;

Камышин: улицы Калинина, Кирова, Крупс-
кой, Куйбышева, Свердлова;

Петров Вал: улицы и переулки Дзержинско-
го, Жданова, Калинина, Кирова, Красина, Крупс-
кой, Куйбышева, Орджоникидзе, Фрунзе;

– городских общественно-политических
деятелях:

Волгоград: улицы им. Григория Засекина
(основатель г. Царицына), им. Вершинина (руко-
водитель большевиков Краснооктябрьского райо-
на г. Царицына), им. Михайлова (первый дирек-
тор Сталинградского тракторного завода);

Камышин: улицы Гороховская, Сад Ткачен-
ко (городские руководители);

– значимых исторических личностях на-
ционального масштаба – участниках военных
действий, не связанных с рассматриваемым
регионом:

Волгоград: улицы Кутузовская, им. Суворо-
ва, им. Сенявина (русский флотоводец, разгромив-
ший турецкий флот в 1807 г.), им. Адмирала Мака-
рова, им. Адмирала Ушакова;

Камышин: улицы Кутузова, Нахимова, Сте-
пана Разина, Суворова, Чапаева;

Петров Вал: улицы Кутузова, Суворова,
Жукова, Р. Зорге, Чапаева, Щорса;

– участниках обороны Царицына во вре-
мя Гражданской войны, в том числе местных
уроженцах:

Волгоград: улицы им. Буденного, им. Тулака,
им. Киквидзе, им. Братьев Толмачевых, им. Ткаче-
ва, им. Сорокина; переулок им. Руднева;

Камышин: улицы Буденного, Косолапова
(командир 1-й Камышинской дивизии), Мартемья-
нова (командир 1-го Камышинского полка), Мули-
на (командир 6-го Камышинского полка), Братьев
Сорокиных;

– защитниках Сталинграда во время
Великой Отечественной войны, в том числе
местных уроженцах:

Волгоград: улицы им. Маршала Рыбалко
(маршал бронетанковых войск, дважды Герой Со-
ветского Союза), им. Политрука Тимофеева (во-
евал в составе 13-й гвардейской стрелковой диви-
зии, погиб в Сталинграде), им. Стрельца (коман-
дир батальона 64-й армии, погиб в бою за Ста-
линград в 1943 г.), им. Тани Скоробогатовой (Ге-
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рой Советского Союза, погибла под Сталингра-
дом), им. Сержанта Воронова (защитник Дома
Павлова в Сталинграде), им. Вычугова (командир
танковой роты народного ополчения, погиб в
Сталинграде в 1942 г.), им. Селищева (уроженец
Сталинграда);

Камышин: улицы Героя Советского Союза
А.П. Маресьева (уроженец Камышина, Почетный
гражданин города), Героя Советского Союза
В.А. Федоркова, Базарова, Давыдова, Запорож-
ского, Липкина (жители Камышина, удостоенные
звания Герой Советского Союза);

Петров Вал: улица и переулок Матросова
(гвардии рядовой 56-й гвардейской стрелковой ди-
визии, Герой Советского Союза);

– современных героях, местных урожен-
цах, погибших в мирное время при исполне-
нии служебных обязанностей или в горячих
точках:

Волгоград: улицы им. Милиционера Буханце-
ва (погиб в 1952 г. от рук бандитов), им. Лячина (ко-
мандир подводной лодки «Курск», погиб в 2000 г.,
посмертно присвоено звание Героя Российской
Федерации), им. Демченко (Герой Советского Союза,
погиб в Афганистане в 1983 г.), им. Ерина (участник
Чеченской кампании, погиб в 1995 г., награжден по-
смертно орденом Мужества), им. Моисеева (участ-
ник Чеченской кампании, погиб в 1995 г., посмертно
присвоено звание Героя Российской Федерации);

Камышин: площадь им. Героя России А.М. Кол-
гатина (старший лейтенант российской армии, по-
гиб в 2000 г. во время военных действий на Север-
ном Кавказе);

– героях труда, в том числе местных
жителей:

Волгоград: улицы им. Паши Ангелиной,
им. Матевосяна (Паруйра Матевосян 20 лет воз-
главлял металлургический завод «Красный Ок-
тябрь», удостоен звания Герой Социалистичес-
кого Труда);

Камышин: улицы Стахановская, Плотнико-
ва (в честь полного кавалера ордена Славы Бориса
Плотникова), Черкашиной (в честь прядильщицы,
удостоенной звания Герой Социалистического Тру-
да Валентины Черкашиной), Онкина (в честь Кузь-
мы Онкина, рабочего лесозавода, удостоенного в
1935 г. звания Герой Труда);

– летчиках и космонавтах:

Волгоград: улицы им. Нестерова, им. Гас-
телло, им. Леваневского, им. Федотова, им. Холь-

зунова, им. Гагарина, им. Валентины Терешковой,
им. Германа Титова;

Камышин: улицы Чкалова, Осипенко, Гага-
рина, Леонова, Терешковой, Титова; проезды Его-
рова, Феоктистова, в том числе местных урожен-
цев – улица Малышева;

Петров Вал: улицы Гагарина, Леонова, Се-
вастьянова, Терешковой, Титова, Феоктистова;

– писателях и литературных критиках:

Волгоград: улицы им. Бунина, им. Гоголя,
им. Пушкина, им. Льва Толстого, им. Куприна,
им. Демьяна Бедного, им. Богомолова, им. Булга-
кова, им. Диккенса, им. Марка Твена, им. Джамбу-
ла Джабаева (казахский народный поэт), им. Яку-
ба Коласа (белорусский поэт и прозаик), им. Али-
шера Навои (узбекский писатель), им. Низами
(азербайджанский поэт), им. Яна Райниса (латыш-
ский поэт и драматург), им. Сулеймана Стальско-
го (дагестанский поэт), им. Ивана Франко (украин-
ский писатель), им. Тукая (татарский поэт); переулок
им. Достоевского, им. Лермонтова, им. Добролюбо-
ва, им. Писарева; площадь им. Белинского, в том чис-
ле местных жителей – улица им. Луконина, им. Марга-
риты Агашиной, им. Окунева, им. Сухова;

Камышин: улицы Герцена, Гоголя, Королен-
ко, Лермонтова, Маяковского, Некрасова, Остро-
вского, Пушкина, Радищева, Серафимовича, Тур-
генева, Чернышевского, Чехова, Шевченко; пере-
улок Пушкинский;

Петров Вал: улицы Гоголя, Достоевского, Горь-
кого, Лермонтова, Мусы Джалиля, Некрасова, Пуш-
кина, Тургенева, Чернышевского, Шевченко;

– музыкантах:

Волгоград: улицы им. Лядова, им. Палиаш-
вили, им. Римского-Корсакова, им. Скрябина,
им. Собинова, им. Композитора Танеева, им. Чай-
ковского, им. Шопена, им. Шуберта;

Камышин: улицы Свиридова, Мартынова
(уроженец Камышина и его Почетный гражданин);

– художниках:

Волгоград: улицы им. Левитана, им. Репи-
на, им. Рублева, им. Сурикова, им. Тропинина,
им. Шишкина;

– архитекторах и скульптурах:

Волгоград: переулок им. Алабяна; улицы
им. Захарова, им. Симбирцева, им. Вучетича
(автор памятника-ансамбля героям Сталинград-
ской битвы);
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– актерах и режиссерах:

Волгоград: набережная им. Владимира Высоц-
кого; улицы им. Волкова, им. Мочалова, им. Ермоло-
вой, им. Неждановой, им. Немировича-Данченко,
им. Савиной, им. Довженко, им. Хмелева, им. Копец-
кого (чешский актер театра кукол, один из его осно-
воположников), в том числе служивших в местных
театрах – им. Ивана Лапикова;

– ученых и исследователях:

Волгоград: улицы им. Галилея, им. Дарвина,
им. Зворыкина, им. Академика Зелинского, им. Акаде-
мика Комарова, им. Академика Лихачева, им. Кос-
тычева, им. Менделеева, им. Пирогова, им. Миклу-
хо-Маклая, в том числе и волгоградских ученых –
им. Профессора Иншакова, им. Загорулько;

Камышин: улицы Королева, Менделеева,
Мичурина, Седова, Тимирязева, Циолковского, в
том числе местного уроженца – улица Ушакова
(доктор технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ, награжден орденом Трудового
Красного Знамени);

Петров Вал: улицы Мичурина, Королева.

Наряду с личностными меморативными
названиями в годонимических пространствах
Волгограда и Камышина имеются и групповые
меморативы, которые призваны, во-первых, со-
хранить память о воинских подразделениях
или иных группах, принимавших участие в во-
енных действиях:

Волгоград: улицы 10-й Дивизии НКВД, 35-й Гвар-
дейской, 64-й Армии, 8-й Воздушной Армии, 4-х Свя-
зистов, 26 Бакинских Комиссаров, Героев Ма-
лой Земли, Героев Тулы;

Камышин: улицы 333-й Стрелковой Диви-
зии, Воинов-Интернационалистов;

Волгоград и Камышин: площади Павших
Борцов;

во-вторых, подчеркнуть значимость созида-
тельного труда в мирное время посредством
номинирования линейного объекта в честь
группы людей, объединенных профессией или
сферой деятельности:

Волгоград: улицы Автомобилистов, Водни-
ков, Космонавтов, Гидростроителей; проспект
Металлургов;

Камышин: улицы Героев Труда, Краностро-
ителей, Металлистов, Металлургов, Нефтяников.

Событийные меморативы представляют
собой названия элементов улично-дорожной
сети, посвященные значимым в национальном
масштабе памятным датам и вехам истории.
В годонимическом пространстве данный линг-
вистический код получил воплощение в сле-
дующих наименованиях:

Волгоград: улицы 25-летия Октября, 50 лет
Октября, 30-летия Победы, 70-летия Победы,
40 лет ВЛКСМ, 50-летия ВЛКСМ, Обороны Ле-
нинграда, Обороны Одессы, Обороны Севастопо-
ля, Сталинградской Победы;

Камышин: улица XXII Партсъезда;
Петров Вал: улицы 30 лет Победы и 40 лет

Победы.

Годонимические пространства Камышина и
Петрова Вала, в отличие от пространства
Волгограда, содержат единичные примеры
таких номинаций, что свидетельствует о не-
продуктивности этого кода при номинирова-
нии внутригородских топографических объек-
тов в небольших городах.

Меморативный лингвистический код яв-
ляется весьма продуктивным: среди всех эле-
ментов улично-дорожной сети Петрова Вала
55 % поименованы в соответствии с данным
принципом, в Волгограде – 30 %, в Камыши-
не доля подобных номинаций составляет око-
ло 28 %, причем абсолютное большинство из
них – личностные меморативы. Персональ-
ный состав личностей, увековеченных в на-
званиях внутригородских линейных объектов,
безусловно, не одинаков. В годонимическом
пространстве рассматриваемых населенных
пунктов зафиксированы личные меморативы,
посвященные значимым в национальном и
мировом масштабе общественно-политичес-
ким деятелям, участникам военных действий
(прежде всего защитникам Сталинграда), уче-
ным, космонавтам, писателям и литератур-
ным критикам. Посвящения актерам, режис-
серам, архитекторам, скульпторам и худож-
никам зафиксированы только в Волгограде как
более крупном городе. Посвящения город-
ским общественно-политическим деятелям,
участникам обороны Царицына во время
Гражданской войны, летчикам, получившим
общенациональную известность, героям тру-
да, современным героям, местным урожен-
цам, погибшим в мирное время при исполне-
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нии служебных обязанностей или в горячих
точках, музыкантам имеются в годонимичес-
ком пространстве Волгограда и Камышина.
Отсутствие подобных посвящений в городе
Петров Вал обусловлено его относительно
короткой историей существования (основан в
1942 г.) и малым размером, а значит, и невы-
сокой потребностью в именовании новых эле-
ментов улично-дорожной сети.

2. Востребованным в качестве мотиви-
рующей основы для называния внутригород-
ских линейных объектов является локатив-
ный лингвистический код, в соответствии с
которым элемент улично-дорожной сети по-
лучает наименование, образованное от уже
существующего географического объекта
другого типа. Данные, зафиксированные в
Реестре, свидетельствуют о наличии в годо-
нимическом пространстве Волгограда, Камы-
шина и Петрова Вала следующих линейных
топообъектов с локативной семантикой, обус-
ловленных наименованиями:

– столиц бывших республик, входивших
в состав СССР:

Волгоград: улицы, названные в честь 12 из
15 столиц: Алма-Атинская, Ашхабадская, Бакин-
ская, Вильнюсская, Ереванская, Киевская, Киши-
невская, Минская, Московская, Рижская, Таллин-
ская, Тбилисская, что обусловлено статусом реги-
ональной столицы;

Камышин: улицы, именованные в честь 7 сто-
лиц: Ашхабадская, Бакинская, Киевская, Минская,
Рижская, Ташкентская; переулок Московский;

Петров Вал: подобные онимы не зафикси-
рованы;

– населенных пунктов бывшего СССР и
современной России:

Волгоград: улицы Балашовская, Верхоянская,
Выборгская, Гатчинская, Геленджикская, Гомель-
ская, Горно-Алтайская, Грозненская, Калининград-
ская, Нижнетагильская, Одесская, Пермская, Ро-
стовская, Самарская, Серпуховская, Сестрорец-
кая, Соликамская, Сочинская, Ставропольская,
Туапсинская; переулки Винницкий, Костромской,
Оршанский, Псковский; улицы Астраханская,
Аткарская, Белгородская, Борисоглебская, Брян-
ская, Витебская, Вологодская, Вольская, Воро-
нежская, Казанская, Коломенская, Костромская,
Краснодонская, Курская, Мурманская, Новгород-
ская, Рязанская, Саратовская, Севастопольская,

Смоленская, Сызранская, Тамбовская, Тульская,
Ульяновская, Хвалынская, Ярославская;

Камышин: улицы Саратовская, Балашовская;
Петров Вал: переулки Балашовский 1-й, Ба-

лашовский 2-й;

– населенных пунктов Волгоградской
области:

Волгоград: улицы Быковская (пос. Быково),
Волгоградская, Жирновская (г. Жирновск), Ка-
мышинская, переулок Качалинский (ст-ца Кача-
линская), Нижнечирская (пос. Нижний Чир), Перела-
зовская (х. Перелазовский), Пятиморская (пос. Пяти-
морск), Старополтавская (с. Старая Полтавка),
Урюпинская (г. Урюпинск);

Камышин: улицы Волгоградская, Камышин-
ская, Урюпинская;

Петров Вал: улица Камышинская;

– названий иностранных государств и их
населенных пунктов в качестве мотивирую-
щих (зафиксированы только в годонимичес-
ком пространстве областного центра):

Волгоград: улицы Венгерская, Китайская,
Корейская, Монгольская, Словацкая, Варшавская,
Льежа, Пражская, Софийская; переулок Варнен-
ский, Ченстоховский, в том числе городов-побра-
тимов Ковентри, Остравская, Порт-Саида, Хи-
росимы;

– названий гидрообъектов:

Волгоград: улицы Абаканская, Алданская,
Амурская, Ангарская, Аральская, Байкальская,
Бугская, Бурейская, Вятская, Даугавская, Днеп-
ровская, Дунайская, Ильменская и др., в том числе
на территории Волгоградской области: улицы Доб-
ринская, Донская, Медведицкая, Хоперская, Эль-
тонская; проспект Волжский; проезд Бузулукский;

Камышин: улицы Азовская, Амурская, Ангар-
ская, Байкальская, Балтийская, Вятская, Двинская,
Днепровская, Дунайская, Енисейская, Камская, Кас-
пийская, Ладожская, Невская, Онежская, Печерская,
Черноморская, в том числе на территории Вол-
гоградской области: улицы Волжская, Волго-Дон,
Донская, Хоперская, Цимлянская, Эльтонская;

Петров Вал: улица Лебяжинская (сохраняет на-
звание расположенного неподалеку от города озера);

– оронимических наименований:

Волгоград: улицы Араратская, Прикарпат-
ская, Уральская, Эльбрусская; переулок Альпийский;

Камышин: улица Уральская.
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Результаты анализа данных Реестра и
Перечня показали, что локативный код широ-
ко представлен в годонимическом простран-
стве исследуемых населенных пунктов, при
этом наиболее обширный массив подобных
наименований элементов улично-дорожной
сети, как и следовало ожидать, зафиксирован
в региональной столице. В наименованиях то-
пообъектов малых городов чаще реализует-
ся локативная соотнесенность с топонимами,
расположенными в данном регионе страны
либо в соседнем.

3. Многие названия элементов улично-
дорожной сети обусловлены особенностями
их географического расположения, ланд-
шафта, размером и конфигурацией, что по-
зволяет выделить в качестве общего линг-
вистического кода топографический .
Примеры таких наименований внутригород-
ских объектов:

Волгоград: улицы Большая, Глубокоовраж-
ная, Верхняя, Большая кольцевая, Волнистая, Даль-
няя, Заканальная, Западная, Восточная, Короткая,
Крайняя, Малая, Параллельная, Продольная, Пря-
мая, Радиальная, Центральная, Холмистая; пере-
улки Долгий, Замкнутый, Сквозной;

Камышин: улицы Большая Зеленая, Малая
Зеленая, Верхняя, Горная, Западная, Заречная, Ко-
сая Гора, Линейная, Набережная, Нагорная,
Нижняя, Овражная, Овраг Беленький, Подгорная,
Полоса Отчуждения, Привокзальная, Приволж-
ская, Родниковая, Средняя, Степная, Южная, Юж-
ный Городок; переулки Горный, Средний, Южный;

Петров Вал: улицы Валы, Зеленая Малая, Лу-
говая, Речная, Северная, Северо-Восточная окра-
ина, Центральная; переулки Валы, Центральный.

4. Антропогенный лингвистический
код, отражающий в номинации географичес-
кого объекта нечто созданное человеком в про-
цессе обустройства его труда и быта, как пра-
вило, весьма частотен в населенных пунктах
любого типа. Примеры таких номинаций в
годонимическом пространстве:

Волгоград: улицы Автомагистральная, Ар-
хивная, Больничная, Библиотечная, Вокзальная,
Первошлюзная, Стадионная, Стекольная, Теат-
ральная, Текстильная, Телефонная, Типографская,
Фонтанная, Школьная; переулок Аэропортовский,
Банный, Заводской, Клубный, Тепличный, Хирур-
гический; проспект Университетский; проезд Ап-
течный;

Камышин: улицы Железнодорожная, Завод-
ская, Дачная, Лабазная, Лесозащитная, Литейная,
Садовая, Силикатная, Спортивная, Стекольная,
Строительная, Театральная, Текстильная, Токар-
ная, Фабричная, Фруктовый Сад, 1-я Кирпичная,
ВНИАЛМИ; переезд 2-й Железнодорожный; про-
езд Текстильный; переулки Железнодорожный,
Школьный;

Петров Вал: улицы Парковая, Садовая, Те-
леграфная, Школьная, Авиационная, Спортивная;
переулки Садовый, Тоннельный, Школьный.

5. Символический код способствует
сохранению в годонимическом пространстве
наименований, отражающих реалии, мировоз-
зренческие ценности, праздники, культивиро-
вавшиеся в советский период, например:

Волгоград: улицы Колхозная, Комитетская,
Коммунистическая, Коммуны, Комсомольская,
Красноармейская, Красных командиров, Кресть-
янская, Мопровская, КИМ, Правды, Октябрьская,
Пионерская, Политотдельская, Первомайская,
Пролетарская, Пролеткультская, Рабочая, Рабоче-
Крестьянская, Социалистическая, Союзная, Това-
рищеская, Шефская;

Камышин: улицы Колхозная, Первомайская,
Гражданская, Коммунальная, Комсомольская,
Красная, Октябрьская, Пионерская, Пролетар-
ская, Рабочая, Революционная, Республиканская,
Советская, Совхозная, Трудовая;

Петров Вал: улицы Коммунистическая, Ком-
сомольская, Красная, Октябрьская, Пионерская,
Советская, Совхозная, 1 Мая, 8 Марта; проспект
Пионеров.

Частотность подобных наименований
даже в небольшом городе Петров Вал обус-
ловлена тем, что это поселение возникло толь-
ко в 1942 г., когда подобные номинации были
чрезвычайно популярны.

6. Натуралистический  лингвисти-
ческий код позволяет присваивать геогра-
фическим объектам названия, мотивирую-
щей основой которых являются лексемы, но-
минирующие природные объекты (флора и
фауна, минералы и полезные ископаемые),
а также собственно колоративные (цвето-
вые), в частности:

Волгоград: улицы Аметистовая, Берилловая,
Беркутовая, Виноградная, Вязовая, Ирисовая,
Изумрудная, Зеленая, Клюквенная, Роз, Ромашко-
вая, Серебряная, Смородиновая, Соловьиная, Фи-
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алковая, Янтарная; переулки Агатовый, Алюми-
ниевый, Бирюзовый, Бронзовый, Розовый, Клено-
вый, Медный, Никелевый.

Для небольших поселений подобные но-
минации нечастотны:

Камышин: улицы Луговая, Сосновая, Черем-
ховская;

Петров Вал: улицы Зеленая, Луговая.

7. Условно-абстрактный код позволя-
ет присваивать линейным топографическим
объектам условные названия, непосредствен-
но не связанные с характеристикой или свой-
ствами самого элемента улично-дорожной сети:

Волгоград: улицы Бодрая, Веселая, Весен-
няя, Осенняя, Прохладная, Дружбы, Мира, Роман-
тиков, Новая, Безымянная, Детская, Молодеж-
ная, Звонкая, Красивая, Любимая, Свободная,
Свадебная;

Камышин: улицы Дружбы, Мира, Моло-
дежная, Народная, Семейная, Спартаковская,
Юбилейная;

Петров Вал: улицы Безымянная, Новая.

Подобные онимы призваны актуализиро-
вать мелиоративные ассоциации.

8. Еще одним лингвистическим кодом,
дающим возможность номинировать элемен-
ты дорожно-уличной сети, можно считать ну-
меративный. В чистом виде он использует-
ся нечасто:

Волгоград: проезды 1-й, 2-й, улицы Первая,
Пятая, Восьмая, Девятая;

Камышин: улица Первый Километр.

Названный код не отвечает потребностям
жителей, поскольку существует направленность
на оптимизацию их навигации в пространстве,
вследствие чего действующий Федеральный
закон № 152-ФЗ «О наименованиях географи-
ческих объектов» предписывает переименова-
ние подобных объектов (Федеральный закон
№ 152-ФЗ). Так, в Волгограде в 2006 г. назва-
ние улицы Третья было изменено и в настоя-
щее время она называется Проезжая.

Заключение

В результате анализа годонимического
пространства трех городов с разной числен-
ностью населения выявлены, с одной сторо-

ны, общность мотивировок для именования
линейных топографических объектов, пред-
ставляющая собой ономастическую универ-
салию, а с другой – специфика совокупности
онимов подобного типа в каждом из рассмот-
ренных населенных пунктов.

Общность в подходе к формированию го-
донимического пространства исследуемых го-
родов проявилась в стремлении к увековечива-
нию в названиях элементов улично-дорожной
сети земляков и людей, внесших весомый вклад
в защиту, развитие данного города.

Различия состоят в следующем: годони-
мическое пространство большого провинци-
ального города (Волгоград) насчитывает не-
многим менее двух с половиной тысяч наи-
менований, распределенных между десятью
элементами улично-дорожной сети (улица,
переулок, проспект, площадь, разъезд, бульвар,
шоссе, проезд, набережная, тупик), в то вре-
мя как годонимическое пространство средне-
го (Камышин) и малого (Петров Вал) провин-
циальных городов насчитывает около трехсот
и около ста наименований соответственно,
причем, как правило, абсолютное большин-
ство из них относится к улицам и переулкам,
другие типы элементов улично-дорожной сети
фиксируются крайне редко. Для большого го-
рода характерно использование всех выявлен-
ных принципов лингвистического кодирования
внутригородских линейных объектов, при этом
среди меморативных наименований представ-
лены посвящения не только известным лич-
ностям в национальном и региональном мас-
штабах, но и всемирно известным обществен-
но-политическим деятелям, ученым, писате-
лям, художникам, музыкантам, актерам и т. п.
В локативных номинациях в большом городе
находят отражение как географические
объекты, расположенные в данном или сосед-
них регионах, так и объекты пространственно
отдаленных регионов и стран.
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МЕЖДУ ИМЕНЕМ СОБСТВЕННЫМ И АПЕЛЛЯТИВОМ:
ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЕ СЛОВ С ПОГРАНИЧНЫМ СТАТУСОМ
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,

г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Проблемы лексикографирования новых слов, появившихся в русском языке в XXI в., рас-
смотрены с опорой на материалы готовящегося к публикации тематического «Толкового словаря лексики
единения и вражды в русском языке 2000–2020 годов», одним из составителей которого является автор ста-
тьи. Утверждается, что трудности описания новых заимствованных лексических единиц, находящихся на
стадии узуализации, связаны с установлением их лексических, грамматических и стилистических характери-
стик. Предложены критерии их определения. Аргументированы принципы выбора варианта написания заго-
ловочного слова в словарной статье. На основе методов дефиниционного, лингвокультурологического и
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контент-анализа с использованием текстового материала, извлеченного из массмедийных ресурсов, выра-
ботана методика составления словарной статьи, позволяющая дать развернутое описание лексических, грам-
матических, стилистических, парадигматических и прагматических характеристик актуальных заимствова-
ний. В качестве результата ее применения представлена словарная статья неологизма Брексит, отражающая
неустойчивое положение этой лексемы в русском языке: ее статус колеблется между именем собственным
и апеллятивом. Материал и методика его систематизации могут быть учтены при составлении толковых
словарей новых слов русского языка.

Ключевые слова: лексикография, неологизм, заимствование, семантика, лингвокультурология,
прагматика.

Цитирование. Щетинина А. В. Между именем собственным и апеллятивом: лексикографирование слов
с пограничным статусом (на примере неологизма Брексит) // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 5. – С. 32–42. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2021.5.3

Введение

Получить представление о том, как в
современном массмедийном пространстве
называются люди, предметы, события, про-
цессы и факты действительности, репрезен-
тирующие единение и вражду, позволяет об-
ращение к лексикографическим источникам.
В связи с этим важно осуществлять регистра-
цию и описание новых слов как в отдельных
исследованиях, так и в толковых словарях.
Отражение в них лексико-грамматических,
семантических, стилистических, сочетаемо-
стных характеристик, парадигматических свя-
зей новых языковых фактов позволяет оценить
устойчивость того или иного слова или выра-
жения, их закрепленность в системе русского
языка, понять, в каких значениях они функци-
онируют в речи, в какой сфере преимуще-
ственно используются.

Результаты изучения новых слов в раз-
ные периоды развития языка получили отра-
жение в работах, посвященных неологии и нео-
графии [Буцева, Ридецкая, 2018; Гак, 1983; Га-
цалова, Парсиева, 2015; Дубичинский, 2016;
Дуличенко, 1994; Котелова, 2015; Маринова,
2011; Неология и неография..., 2016; Новые
слова..., 2020; Новые тенденции ..., 2016; По-
пова, 2008; Шулежкова, 2019; и др.], и в тол-
ковых словарях как результате изучения и фик-
сирования новых для определенного периода
языковых фактов (Григоренко; Катлинская;
Крысин; Новиков; Новые слова и значения;
Окунцова; Словарь языка интернета.ru; Ша-
галова; и др.). При этом в последних выбор ре-
гистрируемых номинаций и объем словарной
статьи могут различаться в зависимости от

задач, которые ставят перед собой авторы. Так,
«Самый новейший толковый словарь русского
языка ХХI века : ок. 1500 слов» Е.Н. Шагало-
вой содержит новую лексику первого десяти-
летия ХХ в. разных тематических групп, а в
словарной статье дается толкование слова,
грамматическая характеристика, этимологи-
ческие сведения, в ряде случаев – орфографи-
ческие варианты и синонимы (Шагалова).
«Словарь языка интернета.ru» фиксирует язы-
ковые факты, выявленные в текстах интернет-
коммуникации, преимущественно в сетевом
общении, и, помимо традиционно включаемой
в словарное описание информации (граммати-
ческая характеристика, толкование, примеры
употребления и т. д.), предлагает культуроло-
гические комментарии и в некоторых случаях
рисунки (Словарь языка интернета.ru).

Готовящееся к публикации издание «Тол-
ковый словарь лексики единения и вражды в
русском языке 2000–2020 годов», одним из
разработчиков которого является автор дан-
ной статьи, содержит слова и выражения, по-
явившиеся в последние 20 лет (подробнее об
этом см.: [Щетинина, 2021]). В словаре реги-
стрируются языковые единицы, во-первых,
развившие новые значения (бомбить ‘выражать
недовольство’, ватник ‘русский патриот’, ток-
сичный ‘негативно влияющий на окружающих’
и др.), во-вторых, образованные от уже име-
ющихся в русском языке основ морфологи-
ческими способами (вписка ‘молодежная
вечеринка на квартире’, импортозамещение
‘производство отечественных товаров вмес-
то иностранных’, санкционка ‘запрещенные
иностранные товары’ и др.), в-третьих, заим-
ствованные из других языков, преимуществен-
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но английского, в принимающем языке (рус-
ском) адаптированные в разной степени
(кринжевать ‘испытывать чувство отвраще-
ния’, локдаун ‘строгое ограничение непосред-
ственных контактов людей, доступа к обще-
ственным местам’, харассмент ‘домогатель-
ства’ и др.). Можно выделить особые языко-
вые единицы типа крымнаш, яжемать, Брек-
сит и другие номинации, лексикографирова-
ние которых в настоящее время дискуссион-
но. Поэтому требуется разработка правил их
словарной репрезентации.

Материал и методы исследования

Регистрация новейших слов – их значе-
ний, грамматических и стилистических
свойств, прагматических характеристик –
основывается на методиках включенного на-
блюдения, контент-анализа и компонентного
анализа, традиционно используемых в лекси-
кографической практике. В данном исследо-
вании представим лексикографическое опи-
сание слова Брексит, которое определяется
нами в толковом словаре новой лексики в
тематическую группу номинаций со значени-
ем вражды, охарактеризуем его лексико-
грамматические и стилистические характе-
ристики и прагматический потенциал.

Результаты и обсуждение

Словарная статья позволяет зафиксиро-
вать широкий круг признаков нового слова. Ее
структура в создаваемом словаре включает
следующие элементы: заголовочное слово,
грамматические характеристики, сведения
о происхождении слова, стилистические поме-
ты, дефиницию, иллюстрации, сведения о со-
четаемости слова, информацию об эквивален-
тных данной лексеме единицах, синонимах,
антонимах, родственных словах.

Методика составления
словарной статьи

для неологизма Брексит

В лексикографическом описании заголо-
вочное слово представлено в разных вари-
антах, которые встречаются в СМИ (Брек-
сит, Брекзит, брекзит, брексит, Brexit). Так

как это калькированное заимствование стало
использоваться в русской речи относительно
недавно, на протяжении всего времени его фун-
кционирования встречались разные написания,
поэтому мы приводим все выявленные в тек-
стах СМИ варианты данной единицы: пропис-
ная и строчная буквы (Брексит / брексит), с
и з (Брексит / брекзит), в кавычках и без
(«брексит» / брексит), в латинской графике,
поскольку такой вариант тоже встречается
в русскоязычных статьях (Brexit). При этом
в качестве слова, представленного первым
в общем ряду вариантов, мы выбрали Брек-
сит, в связи с тем, что в 2020 г. в большин-
стве текстов массмедиа установилось имен-
но такое написание.

Например, в газете «Коммерсантъ» за
2020 – начало 2021 г. из 133 статей, в кото-
рых используется лексема, только в 3 встре-
чаются варианты написания со строчной
буквы с согласной с в середине слова (брек-
сит), при этом все 130 вариантов с пропис-
ной буквы заключены в кавычки (можем
предположить, как название определенной
программы):

(1) Потери британских экспортеров из-за не-
тарифных ограничений в первый год после «Брек-
сита» в зависимости от динамики курса фунта стер-
лингов могут составить от €13,5 млрд до €27,3 млрд
(0,6–1,1 % ВВП) (АА. «Брекситу» назвали цену не-
тарифных издержек // Коммерсантъ. 2021. 22 янв.
(№ 10). С. 2).

Отметим, что в Национальном корпусе русско-
го языка представлены 169 контекстов из га-
зеты «Коммерсантъ» со словом Брексит и
19 других написаний из текстов разных источ-
ников: «Новая газета», «Московский комсомо-
лец» и др. В «Аргументах и фактах» за после-
дний год встречается написание слова и с про-
писной, и со строчной букв, в кавычках (редко)
и без: Брексит / брексит, в редких случаях ан-
глоязычное Brexit:

(2) Да и перипетии Брексита в Великобрита-
нии оставляют немало вопросов по поводу бри-
танских верхов (АА. Сеансы спиритизма... // АиФ.
2020. 16 сент.);

(3) В британском парламенте представили
доклад об итогах расследования вмешательства Рос-
сии в брексит (АА. Почему Россию оболгали, но
не извинились? // АиФ. 2020. 29 июля).
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На сайте «RT на русском» преобладает такое
же написание:

(4) Эрдоган: членство Турции в ЕС устранит
внесённую брекситом неопределённость (АА. RT
на русском. 2021. 12 янв.),

более 300 контекстов, причем преимуществен-
но со строчной буквы, против 2 примеров
Брекзит в 2016 и 2018 годах.

В «Российской газете» представлено
155 вариантов брекзит за все годы против
54 брексит, причем как с прописной, так и со
строчной буквы, в кавычках и без:

(5) Старая добрая Англия, зарулившая в неч-
то непонятное по имени Брекзит и оттолкнувшая-
ся багром от европейского континента, стала се-
годня чужой для миллионов своих граждан (АА.
Гуд-бай, Туманный Альбион! // Российская газета.
2020. 6 авг.);

(6) Несмотря на «брексит» и отчалившую от
берегов «единой Европы» Британию, язык Шекс-
пира не стал реже использоваться в брюссельских
коридорах власти (АА. Устали от английского // Рос-
сийская газета. 2020. 27 сент.).

В текстах «РИА Новости» за весь рассмат-
риваемый период также преобладает написа-
ние Брекзит / брекзит – 132 против 32 Брек-
сит / брексит.

То же разнообразие написаний анализи-
руемой лексемы представлено в научном
дискурсе, однако в политологических рабо-
тах это слово употребляется преимуществен-
но как имя собственное, называющее еди-
ничное историческое событие, в том числе
в оригинальном виде (Brexit), в отличие от
частотного использования апеллятивного
варианта в текстах СМИ.

Из вышесказанного следует, что обще-
признанного написания данной языковой еди-
ницы сегодня нет. Однако в последние годы
в большей части источников преобладает ва-
риант с буквой с, в связи с чем, на наш взгляд,
его можно вынести первым в ряду вариантов
заголовочного слова. Мы склонны рассмат-
ривать данную единицу как имя собственное,
поскольку в большей части контекстов оно
употребляется в прямом значении ‘историчес-
кое событие’, а традиционно названия истори-
ческих событий в русском языке пишутся с
прописной буквы без кавычек (ср. Ренессанс,

Октябрь, Парижская коммуна, Версальс-
кий мир и др.), поэтому и примеры лексико-
грамматической сочетаемости представлены
с вариантом написания Брексит.

Грамматическая характеристика
анализируемого слова в создаваемом слова-
ре включается согласно традиционным пра-
вилам ее представления в толковых словарях
общего типа. После начальной формы суще-
ствительного указывается его окончание в
родительном падеже единственном числе, ча-
стеречная и родовая принадлежность лексе-
мы (Брексит, -а, сущ., м. р.).

В грамматическом аспекте интересна
практика употребления данного слова как име-
ни собственного или апеллятива. С одной сто-
роны, единица Брексит обозначает историчес-
кое событие, появилась и функционирует в на-
стоящее время в разных написаниях, в том чис-
ле в оригинальном (Brexit), следовательно,
вполне закономерно является именем собствен-
ным. С другой, как уже отмечалось выше, –
она активно репрезентируется в текстах офи-
циальных СМИ и вариантом написания со
строчной буквы, причем в том же значении, как
номинация единичного понятия.

Кроме того, слово используется и во
множественном числе, что является призна-
ком имени нарицательного:

(7) Это мощная опора для планеты, если она
исчезнет – быть беде», – поделился своим мнени-
ем Лукашенко, добавив, что не воспринимает «все
эти ваши брекситы и националистические движе-
ния» (АА. А. Ильин. Разворот Лукашенко: Минск
пообещал работать на благо «имперского» Евро-
союза // Московский комсомолец. 2017. 15 марта);

(8) Трампом Ле Пен, новые «брекситы», а там
не за горами и Россия снова в роли великой держа-
вы – Россия без кризиса и коррупции ... (АА. Н. Ми-
ронов. Трампа хватит ненадолго // Московский ком-
сомолец. 2016. 23 нояб.).

За несколько лет у данной лексической еди-
ницы постепенно развивается значение апел-
лятива, что свойственно русскому языку, ср.:

(9) Возможно, и русской культуре предстоит
пережить Ренессанс (НКРЯ. М. Харитонов. Сте-
нография конца века. Из дневниковых записей. 2007);

(10) «Я – русский, и потому имею право пре-
зирать все эти ренессансы, рококо и готики! – кри-
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чал он иногда, стуча себя в грудь...» (НКРЯ. Л. Кас-
силь. Дело вкуса, 1964).

Если предположить, что слово брексит мо-
жет называть класс предметов, а это харак-
терно для апеллятивов, то его употребление
во множественном числе вполне закономер-
но. До появления единицы Brexit в СМИ и на-
учной литературе уже использовалась лексе-
ма Grexit / Грексит (‘возможный выход Гре-
ции из еврозоны и Европейского Союза в 2014–
2015 годах’):

(11) Вероятность Grexit – такое название по-
лучило событие (от Greece и Exit) – увеличилась до
50–75 % с прежних 50 %, считают аналитики Citi.
(АА. Grexit с кризисом ожидается в июне // Вести.
2012. 15 мая);

(12) In this paper we consider whether
the potential of Greece’s exit (GrExit) from the Eurozone
has an impact on Greece’s economic adjustment
program and vice versa (АА. Koutsoukisa N.-S.,
Spyros A. R. The GrExit Paradox // Procedia Economics
and Finance. 2014. № 9. P. 24–31) – В этой статье мы
рассмотрим, влияет ли потенциал выхода Греции
(GrExit) из еврозоны на программу экономичес-
кой адаптации Греции, и наоборот (здесь и далее
перевод наш. – А. Щ.).

Более того, исследователи отмечают, что в
европейских СМИ вслед за аналогичными
Брекситу политическими целями других стран
появились номинации: Auxit (Austria + exit) ‘воз-
можный выход Австрии из Европейского Со-
юза’, Czechit (Czech + exit) ‘возможный выход
Чехии из Европейского Союза’, Fixit (Finland +
exit) ‘возможный выход Финляндии из Евро-
пейского Союза’, Frexit (France + exit) ‘воз-
можный выход Франции из Европейского Со-
юза’ и др. [Катермина, Соловьева, 2019, с. 107;
Мозырева, 2017, с. 117; Nasseri, 2016]:

(13) FIXIT ‘LIKELY’: EU set for ANOTHER
political earthquake as Finland exit ‘on the cards’ (АА.
Rogers J. Express, Fri, Apr 21, 2017 / FIXIT ‘LIKELY’) –
ЕС готовится к очередному политическому земле-
трясению, поскольку “на карте” выход Финляндии.

В российских СМИ, статьи которых посвяще-
ны европейским событиям, также встречают-
ся такого рода новообразования:

(14) Финляндия собрала пятую часть от необ-
ходимого количества подписей для рассмотрения

вопроса о проведении референдума о членстве
в ЕС в парламенте страны. По мнению инициато-
ров сбора голосов в пользу Fixit, ЕС лишь сеет в
Европе хаос, и Финляндии необходимо освободить-
ся (АА. После Brexit Финляндия собирает подписи
за Fixit // Вести.ru. 2016. 25 июня);

(15) Обозреватель Лоран Эрбле предрек Frexit
(выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit). Об этом
он написал в своей статье для Le Figaro (АА. Европе
предрекли Frexit // Lenta.ru. 2021. 14 марта).

Согласимся с мнением В.В. Катерминой и
В.С. Соловьевой о том, что «продуктивность
модели объясняется не только языковыми, но
и экстралингвистическими факторами. Brexit
в современном политическом мире уже пред-
ставляет собой целый сценарий развития по-
литической ситуации» [Катермина, Соловье-
ва, 2019, с. 107]. Следовательно, фактор по-
вторяемости или – в данном случае – воз-
можной повторяемости явления обусловлива-
ет образование множественного числа суще-
ствительного, называющего целый класс яв-
лений, и утрату им значения ‘единичное исто-
рическое событие’, что позволяет говорить
о формировании новой, пока неузуальной, мо-
дели образования слова со значением ‘выход
страны из Европейского Союза’.

Большинство неологизмов в русском язы-
ке относится к заимствованиям, поэтому ука-
зание на источник (или историю) их появления
рассматривается авторами как значимая со-
ставляющая словарной статьи. Благодаря дан-
ному типу информации можно установить связь
со значением иностранного слова, установить
соответствие семантики неологизма и его ис-
точника. Так, слово Брексит заимствовано из
английского языка, в котором появилась лек-
сема Brexit, образованная путем сложения усе-
ченной основы первого слова Britain (Брита-
ния) и целой второго exit (выход), в результате
чего можно сформулировать буквальное зна-
чение ‘выход Британии’. Отметим, что фикси-
рование в словаре новых русских слов, обра-
зовавшихся посредством переосмысления уже
имеющихся значений либо другими способа-
ми, предполагает в каждом случае изучение
истории образования номинации в русском язы-
ке новейшего периода и ее представление в
словарной статье.

Особая сложность в процессе лексикогра-
фирования неологизмов состоит во включении
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в метаязыковое описание слова стилисти-
ческих помет, поскольку однозначно опре-
делить стилистическую закрепленность язы-
ковой единицы зачастую не представляется
возможным в силу ее активного использова-
ния в текстах разной тематики и различных
сфер функционирования. Однозначно, на наш
взгляд, устанавливается только принадлеж-
ность единиц к группе неологизмов. Так, сти-
листическая и тематическая принадлежность
слова Брексит определяется достаточно лег-
ко: единица характерна для публицистической
и политической сфер, поскольку лексема по-
явилась как номинация исторического собы-
тия в политической жизни Великобритании и
получила распространение в русском языке
через тексты СМИ. В то же время, например,
слово абьюз, образованное от словосочета-
ния абьюзивные отношения, трудно иденти-
фицировать однозначно с точки зрения стили-
стической принадлежности. С одной стороны,
оно используется в текстах СМИ, хотя и не ча-
стотно («Коммерсантъ» – 28 вхождений,
«АиФ» – 7, «Cosmopolitan» – 87 и т. п.), с дру-
гой – является профессионализмом, то есть
жаргонным словом из сферы психологии, ак-
тивно функционирует в интернет-коммуника-
ции (блоги, комментарии, форумы и др.; бо-
лее 6 тыс. вхождений показывает Яндекс) при
обсуждении проблем психологического наси-
лия в разных сферах жизни. Следовательно,
можно рассматривать лексему абьюз как
жаргонную из сферы психологии и зафиксиро-
вать в словаре с пометой ‘профессионализм /
профессиональный жаргон’.

Следующая часть словарной статьи –
семантема – включает традиционно выделя-
емые семы: ядерную (‘политическое собы-
тие’), дифференциальные (на ближней перифе-
рии: ‘выход Великобритании’ ‘из Европейского
Союза’, ‘связанная с ним процедура’; на даль-
ней периферии: ‘на основании решения рефе-
рендума’, ‘2016 год’).

Иллюстративный материал призван
продемонстрировать использование слова в
разнообразных грамматических формах, с раз-
личными смысловыми оттенками, в разные
периоды последнего двадцатилетия. Лексема
Брексит может быть представлена в иллюст-
рациях из статей с 2016 по 2021 г. в разных ва-
риантах написания и грамматических формах.

Сведения о типовой сочетаемости
неологизма демонстрируют особенности его
употребления в речи. Например, Брексит в
текстах образует словосочетания с существи-
тельными в родительном падеже (сторонни-
ки / противники Брексита – данная сочета-
емость определяется значением конфликтно-
го события, исход которого определялся го-
лосованием сторонников и противников на ре-
ферендуме; процесс Брексита – сочетае-
мость определяется значением длительнос-
ти мероприятия) и глаголами (провести Брек-
сит, осуществить Брексит, выступать за /
против Брексит(а), решить после Брекси-
та, спровоцировать Брекситом и др.), по-
скольку Брексит представляет собой проце-
дуру, включающую ряд действий определен-
ных акторов, у этих действий есть причины,
последствия и т. д. Отражение типовой соче-
таемости особенно актуально для пользова-
телей словаря, поскольку неологизмы могут
быть им незнакомы, но интересны с точки зре-
ния понимания возможности их употребления.

Выявление парадигматических связей
неологизмов (эквивалентных лексем, антони-
мов, однокоренных слов) позволяет определить
место новых заимствований, которое они уже
заняли в системе русского языка.

С точки зрения образования дериватов
слово Brexit в английском языке более продук-
тивно по сравнению с русским. Как показы-
вают результаты анализа британского меди-
адискурса, проведенного И.И. Каштановой,
О.А. Бирюковой, Е.А. Давыдовой, «за корот-
кий срок были придуманы и закрепились в -
английском языке такие производные слова,
как Brexiteer – сторонник Брексита,
Bremoaner – противник Брексита, Brexcuse –
упоминание о Брексите в попытке объяснить
свои неудачи, Brexodus – массовый отъезд
частных лиц и компаний из Великобритании
в связи с Брекситом, Brexicon – новые слова
и выражения, используемые для обсуждения
Брексита» [Каштанова, Бирюкова, Давыдова,
2018, с. 296].

Из множества производных лексемы
Brexit, появившихся в английском языке, в тек-
стах российских медиа встречаются немно-
гие, в частности, антонимичные дериваты
брекситер и бремейнер, также калькирован-
ные с английского brexiter со значением ‘сто-
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ронник Брексита’ и bremainer ‘противник
Брексита’:

(16) Вторая поправка снижает шансы Мэй на
переговорах в Брюсселе. Тем не менее, «брексите-
ры» и «бремейнеры» (сторонники членства в ЕС –
«МК») из фракции консерваторов пришли к комп-
ромиссу (АА. Брексит буксует: Мэй отправили в
Брюссель решать невыполнимую задачу // Москов-
ский комсомолец. 2019. 30 янв.);

(17) На время прежнее размежевание на пра-
вых и левых уступило размежеванию на брекзите-
ров и бремейнеров (АА. Е. Ананьева. Brexit: да, но
нет // РСМД. 2019. 5 нояб.).

В этом отношении лексема Брексит от-
личается от многих новых заимствованных
слов, которые уже образовали связи с други-
ми единицами языка. Например, упомянутое
выше слово абьюз имеет как литературные,
так и жаргонные эквиваленты: абьюзивные
отношения, буллинг, газлайтинг, насилие,
подавление, прессинг, неглект; однокоренные
слова: абьюзер, абьюзивный, абьюзить. Дан-
ное явление, вероятно, объясняется тем, что
политические номинации такого типа, как Брек-
сит, Грексит, в связи с чуждостью иноязыко-
вого материала и жесткой структурированнос-
тью сложного слова не попадают в сферу ре-
чевого творчества авторов текстов. Имеющи-
еся производные брекзитер и бремейнер так-
же кальки с английского и употребляются толь-
ко в контексте политического события, с ними
связанного. Напротив, в английском языке, как
отмечалось выше, на основе лексемы Brexit
создано много новых слов, которые образова-
ны разными способами, в том числе и в резуль-
тате языковой игры, например название кри-
зисной ситуации в королевской семье, возник-
шей в связи с отказом принца Гарри и его жены
Мэган Маркл от своих полномочий:

(18) Megxit Meghan Markle and Prince Harry
have created a royal crisis ‘worse than the abdication’,
according to royal author Penny Junor, speaking on
the first anniversary of Megxit (АА. Meghan and
Harry Have “Lobbed Huge Bomb” with Megxit Crisis
“Worse than Abdication” // Mirror. 2021. 31 Mar.) –
Меган Маркл и принц Гарри спровоцировали кри-
зис в королевской семье, который «хуже, чем от-
речение», по словам королевского биографа Пен-
ни Джунора, выступившего в первую годовщину
Мегксита;

(19) После этого Брэд переключился на дру-
гое громкое событие – «Мегзит», как британцы
назвали сложение полномочий Меган Маркл и
принцем Гарри (АА. Брэд Питт смутил Кейт Мид-
длтон и принца Уильяма дерзкой шуткой о «Мегзи-
те» // Cosmopolitan. 2020.  3 февр.).

Описание неологизма Брексит
в толковом словаре

Лексема Брексит заимствована из анг-
лийского языка, относится к актуальной лек-
сике, поскольку событие, номинируемое дан-
ной единицей, широко обсуждалось в массме-
диа начиная с 2016 года.

Брексит (Брекзит, Брексит, брекзит, брексит,
Brexit), -а, сущ., м., употребляется в речи как имя
собственное и апеллятив.

Ср.: англ. Brexit: Britain (Британия) + exit (вы-
ход) – выход Британии.

Язык СМИ. Полит.
Политическое событие, представляющее со-

бой выход Великобритании из Европейского Союза
на основании решения референдума, проведенно-
го в 2016 г., и связанная с ним процедура.

– Напомним, согласно опросу, проведенно-
му неправительственной организацией Tech
London Advocates, каждая третья лондонская
технологическая компания опасается, что «Брек-
сит» негативно повлияет на их деятельность (Ве-
ликобритания будет выдавать больше виз для спе-
циалистов технологической сферы // Коммерсантъ.
2017.  16 нояб.).

– Раньше Британия была полностью сосредо-
точена на Брекзите – болезненном и унизительном
для страны процессе ее выхода из Европейского
союза. Теперь Брекзиту придется потесниться.
На фоне ожесточенной схватки между Лондо-
ном и Санкт-Петербургом за влияние в Централь-
ной Азии в российском обществе ХIХ века было
очень распространено выражение «англичанка
гадит» (Чисто предвыборное убийство: как от-
равление Скрипаля изменит последний срок Пу-
тина // Московский комсомолец. 2018. 13 марта).

– Популярность UKIP и рост числа сторон-
ников выхода Британии из Евросоюза, «брекзи-
та» (по аналогии с «грекзитом», возможным
выходом Греции из еврозоны и ЕС), во многом
обусловлены ростом миграции из других стран
ЕС в последнее десятилетие («Брекзит»: по тор-
мозам // Эксперт. 2016. № 9).

– Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган напомнил, что страна не отказалась от стрем-
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ления вступить в Европейский союз. По его мне-
нию, неопределённость в ЕС, спровоцированная
брекситом, будет устранена только после того,
как Анкара присоединится к объединению евро-
пейских государств (Эрдоган: членство Турции...
// RT на русском. 2021. 12 янв.).

– Великобритания начала свой первый год
вне Европейского союза после реализации Brexit
и завершения переходного периода (Интерфакс.
2021. 1 янв.).

ТИПОВАЯ СОчЕТАЕМОСТЬ: сторонники Брекси-
та, противники Брексита, процесс Брексита, же-
сткий Брексит, спровоцировано Брекситом, про-
вести Брексит, осуществить Брексит, высту-
пать за / против Брексит(а), сосредоточиться
на Брексите, решить после Брексита, период пос-
ле Брексита.

ЭКВИВАЛЕНТЫ: единичная номинация (назва-
ние исторического события).

СР. ТАКЖЕ: Грексит – возможный выход Гре-
ции из еврозоны и Европейского Союза. Мегзит –
конфликт в королевской семье из-за отказа принца
Гарри и его жены Мэган Маркл от своих полномо-
чий. Брекзитер – сторонник Брексита.

Заключение

Лексикографирование новых слов свя-
зано с определенными трудностями, обуслов-
ленными неустойчивым статусом этих еди-
ниц в системе языка. Фиксация неологизма
в словаре требует осуществления скрупулез-
ного анализа его употребления в разных ви-
дах дискурса. Для того чтобы пользователи
словаря составили полное представление
о том или ином новом слове, необходимо раз-
вернутое описание его лексических, грамма-
тических, стилистических, парадигматичес-
ких характеристик, а также прагматики ис-
пользования новой языковой единицы в речи.

Лексема Брексит представляет собой
сложный случай заимствования. С одной сто-
роны, оно активно используется в письменной
и устной формах речи (поисковый запрос в
Яндексе показывает 2 млн результатов), глав-
ным образом в политическом дискурсе, и на-
ходится «у всех на слуху», поэтому не вызыва-
ет затруднения при восприятии у носителей
языка; с другой – его статус как лингвисти-
ческой единицы (написание и категориальная
принадлежность к собственным или нарица-
тельным именам) не является очевидным: сло-
во находится в процессе узуализации, следова-

тельно, его лексикографическое описание воз-
можно с опорой на новые подходы к регистра-
ции неологизмов в толковых словарях.
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Аннотация. В статье представлены промежуточные результаты разработки и усовершенствования ком-
пьютеризованной модели авторизации текстов на русском языке на основе вероятностно-статистической
методики. Целью исследования является интерпретация экспериментального исследования расширенных
возможностей компьютерной программы авторизации текста «КАТ» (компьютерная авторизация текста)
при применении ее в диагностических автороведческих экспертизах по установлению гендерной принадлеж-
ности предполагаемого автора текста. Описаны результаты апробации усовершенствованной версии «КАТ»,
которая была адаптирована для определения и сопоставления стабильных относительных частот коэффици-
ентов корреляции в текстах, авторами которых являются мужчины и женщины. Материалом исследования
послужили созданные авторами и непрерывно пополняемые первичные базы художественных текстов XIX
и XXI веков. Установлено, что в текстах, написанных мужчинами и женщинами, имеются значимые расхож-
дения в таких коэффициентах корреляции, как средняя длина слов, средняя длина предложения, коэффициент
предметности, коэффициент качественности, коэффициент активности, коэффициент динамизма, коэффи-
циент связности. Проверка полученных результатов показала, что точность определения гендерной принад-
лежности на данном этапе исследования составляет приблизительно 65 %. Этот показатель может быть суще-
ственно превышен при увеличении объема и качественной спецификации баз данных с учетом типа дискур-
са и/или при использовании других моделей исчисления коэффициентов корреляции.

Ключевые слова: авторизация текста, компьютерная авторизация текста, гендер, судебное автороведение,
автоматическая обработка текста, вероятностно-статистическая методика, прикладная лингвистика.
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Введение

В статье представлены результаты оче-
редного этапа разработки компьютерной про-
граммы диагностики и авторизации текста
«КАТ», описанной в наших предыдущих иссле-
дованиях применительно к собственно иденти-
фикации авторства [Радбиль, Маркина, 2019].
Он связан с решением новой эксперименталь-
ной задачи определения гендерной принадлеж-
ности авторов спорных текстов на русском язы-
ке. Еще на стадиях замысла, создания и пер-
вичной апробации программы (см.: [Юматов,
Маркина, Ковалева, 2015; Юматов В.А., Мар-
кина, Юматов С.В., 2016]) в нее была заложе-
на возможность диверсифицировать не только
проблемы идентификации текста, но и пробле-
мы классификационного и диагностического
типа, к каковым относится определение ген-
дерной принадлежности автора.

Использование методик автоматической
обработки текста востребовано в судебных
автороведческих экспертизах. «В связи с раз-
витием компьютерных технологий, с одной
стороны, и с успехом применения математи-
ческих вероятностно-статистических моде-
лей в исследовании самых разнообразных ас-
пектов бытия человека в мире – с другой,
судебное автороведение сегодня получает

новые импульсы» [Радбиль, Маркина, 2019,
с. 157]. Это связано прежде всего с возраста-
нием объема и повышением качественного и
структурного многообразия попадающих в сфе-
ру внимания правоприменительной практики
текстов, которые часто могут распространять-
ся через сеть Интернет без элементов атрибу-
ции, анонимно или псевдонимно.

Актуальным для экспертов-автороведов
видится такой аспект проблемы, как выявле-
ние имплицитных компонентов спорного тек-
ста на разных уровнях их «залегания» [Галя-
шина, Ермолова, 2005; Радбиль, 2014; Радбиль,
Юматов, 2014; и др.] посредством квантита-
тивных методик, например подсчета частоты
использования определенных элементов текста,
которая может свидетельствовать об особен-
ностях психологического состояния автора, его
социальных, образовательных, гендерных ха-
рактеристиках [Катышев, Осадчий, 2018; Хо-
менко, 2019; Литвинова, Громова, 2020].

Современные компьютерные методы ав-
торизации и диагностики текста, отражающие
инновационное развитие традиционных прин-
ципов стилеметрии, или стилостатистики, во
многом восходящие к знаменитой работе
Н.А. Морозова «Лингвистические спектры»
[Морозов, 1916], отличаются разнообразием
[Баранов, 2001; Верзохин, 2013; и др.]. Как от-
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мечает С.С. Верзохин, «одни направлены на
изучение лексических показателей, другие на
изучение синтаксических или грамматических
характеристик. Существуют также некоторые
другие подходы, авторы которых предлагают
комплексный анализ текста на нескольких язы-
ковых уровнях» [Верзохин, 2013, с. 24]. Сегод-
ня большинство методов основано на приме-
нении разных версий вероятностно-статисти-
ческого подхода к анализу текста [Головин,
1970; Хмелев, 2000; Кремер, 2007; Романов,
Мещеряков, 2009; Хоменко, 2019]. С их помо-
щью ставятся и решаются различные автори-
зационные задачи в области текстологии, в том
числе обладающие культурной значимостью.
Результаты применения указанного подхода в
текстологии привлекли внимание и представи-
телей лингвокриминалистики.

Пионером в области отечественного кри-
миналистического исследования письменной
речи по праву считается С.М. Вул. Именно
он заложил основы современного судебного
автороведения и разработал его терминоло-
гический аппарат (см.: [Вул, 1977]). Предме-
том судебного автороведения является уста-
новление фактических данных о личности ав-
тора при исследовании текста документа и
иных материалов уголовного дела. Эти дан-
ные фиксируются в заключении эксперта и
служат доказательством в процессе рассле-
дования и судебного разбирательства дел [Га-
ляшина, Ермолова, 2005].

Изначально судебное автороведение со-
средоточилось исключительно на определении
авторства спорного текста [Литвинова, 2012],
в том числе анонимного [Argamon et al., 2009],
и добилось на этом пути значительных успе-
хов. Однако с развитием компьютерных тех-
нологий круг проблем, требующих обсуждения,
неуклонно расширяется. Специалисты обрати-
ли внимание на то, что в принципе стабильные
относительные частоты встречаемости в тек-
сте того или иного языкового элемента могут
быть не только индивидуальным признаком
автора, но и показателем общих черт людей,
пребывающих в определенном психическом или
психофизиологическом состоянии, а также мар-
кером уровня образованности, профессии, воз-
раста и гендера. Иными словами, в современ-
ном судебном автороведении становятся ле-
гитимными проблемы диагностического пла-

на, а также определение гендерной принадлеж-
ности автора спорного текста посредством
методов автоматической обработки текстов.

Материал и методы

Теоретические основы исследования

Теоретической базой предлагаемого иссле-
дования стал сложившийся на современном
уровне междисциплинарного лингвистического
знания комплекс идей о наличии собственно язы-
ковых, коммуникативных и психологических раз-
личий между речью мужчин и женщин [Крюч-
кова, 1976; Енгалычев и др., 2001; Литвинова
и др., 2014]. Эти различия не эксплицитны, но
между тем они пронизывают все уровни языко-
вой системы и отражаются в речевой практике
[Горошко, 1999], в разных типах дискурсов и ре-
чевых жанрах [Викторова, 2011; Сеченова, 2012].

Кроме того, эмпирически выяснено, что
указанные различия имеют не столько каче-
ственный, сколько количественный характер, а
значит, они в принципе могут быть подвергнуты
вероятностно-статистической процедуре [Ионо-
ва, Огорелков, 2020]. Любой текст характеризу-
ется определенными статистическими законо-
мерностями, которые измеряемы и вычислимы
с достаточной степенью объективности, что
позволяет применять математические методы,
например, модели А.А. Маркова, для достиже-
ния требуемых результатов [Хмелев, 2000]. Се-
годня в науке о языке получены достоверные
корреляции между параметрами текста и харак-
теристиками личности, в частности гендером.
Так, информативными для диагностирования лич-
ности по гендеру были признаны такие парамет-
ры текста, как «количество знаменательных слов
/ количество незнаменательных слов», «количе-
ство имен существительных / всего слов», «ко-
личество незнаменательных слов / число суще-
ствительных», «отношение местоимений / общее
число слов»; «личные местоимения / всего слов»
и пр. [Литвинова и др., 2014]. При этом акцент
делается на квантитативную интерпретацию не
столько лексических, сколько формально-грам-
матических элементов текста (соотношение
слов разных частей речи, разных синтаксичес-
ких моделей), потому что они в меньшей степе-
ни контролируются автором, но при этом явля-
ются облигаторными для выражения.
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Современное развитие компьютерных тех-
нологий позволяет в значительной степени фор-
мализовать и автоматизировать полученные
результаты при наличии теоретически непроти-
воречивых и методологически оправданных
параметров анализа. Цель работы – интерпре-
тация экспериментального исследования расши-
ренных возможностей компьютерной програм-
мы авторизации текста «КАТ» (компьютерная
авторизация текста) применительно к новым за-
дачам определения гендерной принадлежности
спорного текста, то есть разработка научно-
практической платформы диагностического ген-
дерного анализа текста для экспертных авто-
роведческих исследований.

Нами принята методика вероятностно-
статистического исчисления и оценки относи-
тельных частот соотношения тех или иных язы-
ковых элементов, в результате чего подсчиты-
ваются коэффициенты корреляции и колебания
параметров в разных выборках из текстовых
баз данных. Набор исчисляемых параметров
основан на коэффициентах Б.Н. Головина [Го-
ловин, 1970] и дополнен некоторыми другими
принятыми в стилостатистике параметрами.

Материалом исследования являются
созданные нами на основе Национального кор-
пуса русского языка непрерывно пополняемые
первичные базы художественных текстов XIX
и XXI вв. и тексты, достоверно атрибутиро-
ванные как написанные мужчинами или жен-
щинами (соответственно, 4 базы: XIX век –
женщины, XIX век – мужчины; XXI век – жен-
щины, XXI век – мужчины). На данном этапе
в каждой базе примерно по 150 текстов.

Принципы построения
автоматизированной компьютерной

программы гендерной диагностики текста
и выбор алгоритмов

Исходные данные. Имеется компью-
терная программа идентификации авторства
текста по определенным параметрам (о началь-
ном этапе ее разработки см.: [Юматов, Марки-
на, Ковалева, 2015; Юматов В.А., Маркина,
Юматов С.В., 2016], о корректировании и апро-
бации применительно к идентификации автора
см.: [Радбиль, Маркина, 2019]). В настоящей
работе освещаются результаты усовершенство-
вания этой программы для установления ген-

дера предполагаемого автора текста, которое
сводится к поиску параметров, отражающих ген-
дерный инвариант. После его установления оп-
ределение гендерной принадлежности автора
текста существенно упрощается.

Выбор группы параметров. В програм-
ме идентификации автора ранее была выделе-
на группа параметров:

– отношение знаков препинания к общему
количеству слов в тексте – число знаков препи-
нания / число всех слов в тексте (1);

– средняя длина слова – число букв в
слове / число всех слов в тексте (2);

– средняя длина предложения – число
слов в предложении / число предложений в
тексте (3);

– коэффициент предметности (Рг) – отно-
шение суммы существительных и местоимений
к сумме прилагательных и глаголов (4);

– коэффициент качественности (Qu) –
отношение суммы прилагательных и наречий
к сумме глаголов и существительных (5);

– коэффициент активности (Ас) – отно-
шение суммы глаголов и глагольных форм к
количеству слов в тексте (6);

– коэффициент динамизма (Din) – отно-
шение суммы глаголов и глагольных форм к
сумме существительных, прилагательных и
местоимений (7);

– коэффициент связности текста (Con) –
отношение суммы предлогов и союзов к чис-
лу предложений (8).

Всего используется 8 параметров [Рад-
биль, Маркина, 2019].

Компьютеризованная программа опира-
ется на предварительно заданный набор ха-
рактеристик, что существенно ограничивает
надежность полученных результатов.

В основу предлагаемого алгоритма ком-
пьютеризованной модели положен корреляци-
онный анализ – статистический метод, по-
средством которого изучается связь между
явлениями на основе установления связей
между случайными величинами.

Согласно концепции Н.Ш. Кремера, для изу-
чения корреляционной связи данные о статисти-
ческой зависимости целесообразно задавать в
виде корреляционной таблицы или в виде двумер-
ной выборки X (X1, X2, ..., Xn), Y (Y1, Y2, ..., Yn).
Для наглядности каждую пару можно предста-
вить в виде точки на координатной плоскости.
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По оси абсцисс откладываются значения одно-
го вариационного ряда Xi , а по оси ординат –
другого Yi. Такое изображение статистической
зависимости называется полем корреляции или
корреляционным полем точек. Оно создает об-
щую картину корреляции [Кремер, 2007].

Математической мерой корреляции двух
случайных величин служит коэффициент
корреляции r. Линейный коэффициент корре-
ляции (или коэффициент корреляции Пирсона),
разработанный К. Пирсоном, Р. Уэлдоном и
Ф. Эджуортом в 90-х гг. XIX в. (см.: [Кремер,
2007]), рассчитывается по формуле
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1,1  – средние значения
выборок.

Алгоритм действия данной программы

Пусть имеются несколько баз данных ху-
дожественных произведений, авторство которых
известно (A, B, C), и текст new (new1, new2, ...,
newm)T, авторство которого не известно. Не-
обходимо определить, написан ли текст одним
из известных писателей либо новым автором.

Представим базы произведений, автор-
ство которых известно, в виде матриц, где m –
количество обработанных текстов, n – коли-
чество их параметров:

a11 a21 ... am1
a12 a22 ... am2
... ... ... ...
a1n a2n ... amn

b11 b21 ... bm1
b12 b22 ... bm2
... ... ... ...
b1n b2n ... bmn

c11 c21 ... cm1
c12 c22 ... cm2
... ... ... ...
c1n c2n ... cmn

Новый текст представим в виде вектор-
столбца new (new1, new2, ..., newm)T.

Для каждой матрицы посчитаем коэффи-
циент корреляции каждого столбца с вектором

new и получим три вектора s (s1, s2, ..., sm);
p (p1, p2, ..., pm); r (r1, r2, ..., rm).

Найдем среднее значение элементов
каждого вектора. Получим rps ~,~,~ , из этих зна-
чений составим вектор k( rps ~,~,~ ).

Конечным результатом работы алгорит-
ма по определению авторства текста высту-
пают вектор, длина которого равна количеству
писателей, и значения, позволяющие устано-
вить авторство спорного текста.

Далее предстоит выяснить, подходят ли
рассмотренные выше параметры, коэффици-
енты и методы их исчисления для определе-
ния гендера предполагаемого автора текста.

Результаты и обсуждение

Предварительная стадия реализации
поставленной цели диагностики

гендерной принадлежности
автора текста

На предварительной стадии исследования
мы, используя данные нашей работы [Радбиль,
Маркина, 2019], установили 8 релевантных пара-
метров, которые предполагалось проверить по-
средством программы:

– отношение всех знаков препинания к
числу слов;

– средняя длина слов;
– средняя длина предложения;
– коэффициент предметности;
– коэффициент качественности;
– коэффициент активности;
– коэффициент динамизма;
– коэффициент связности.
Затем на основе баз Национального кор-

пуса русского языка методом сплошной выбор-
ки были созданы две первичных базы художе-
ственных текстов (в одной – написанные муж-
чинами, в другой – женщинами). Все тексты
были обработаны программой «КАТ» по 8 па-
раметрам. Были определены усредненные ко-
эффициенты для всех баз (см. таблицу).

Для каждого нового текста вычисляются
8 параметров и устанавливаются корреляции с
усредненными значениями по каждой базе. За-
тем проверяются уже атрибутированные тек-
сты авторов – мужчин и женщин – для выясне-
ния возможности разграничить их по набору
указанных параметров (см. рис. 1, 2).
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Значения усредненных коэффициентов для баз текстов

Values of averaged coefficients for text bases

Параметры Авторы 
Женщины Мужчины 

Отношение всех знаков пре-
пинания к числу слов   0,222   0,254 
Средняя длина слов   5,292   4,988 
Средняя длина предложения 13,540 11,014 
Коэффициент предметности   0,994   1,023 
Коэффициент качественности   0,364   0,317 
Коэффициент активности   0,157   0,165 
Коэффициент динамизма   0,315   0,359 
Коэффициент связности   4,535   3,974 
 

       Текст 1. Сергей Самаров. «Операция “Антитеррор”» 

Рис. 1. Значения коэффициентов для текста, написанного мужчиной
Fig. 1. Values of coefficients for a text written by a man

      
      Текст 2. Галина Чернецкая. «Невеста Дракона» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Значения коэффициентов для текста, написанного женщиной
Fig. 2. Values of coefficients for a text written by a woman
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Далее были проведены эксперименты по
анализу новых текстов и определению их от-
ношения к усредненному показателю в базе.
Это позволило уточнить значения параметров
и выявить три наиболее релевантных из них
для определения различий между текстами,
написанными мужчинами и женщинами:
(1) средняя длина слов: у женщин – 5,292, у
мужчин – 4,988; (2) средняя длина предложе-
ния: у женщин – 13,540, у мужчин – 11,014;
(3) коэффициент связности: у женщин – 4,535,
у мужчин – 3,974.

Терминальная стадия реализации
поставленной цели диагностики

гендерной принадлежности
автора текста

На основании результатов эмпирическо-
го анализа значительного массива текстов
было сделано предположение, что указанные
коэффициенты не являются абсолютными, но
зависят от хронологического периода. В со-
ответствии с ним необходимо было проверить
следующее наблюдение: при переходе от тек-
стов XIX в. к текстам XXI в. коэффициенты
средней длины предложения приближаются
друг к другу (у женщин уменьшаются, а у
мужчин увеличиваются), то есть формально-
грамматические различия между текстами
авторов разной гендерной принадлежности
сокращаются. Проверка этого наблюдения
осуществлялась на материале 4 баз текстов:
XIX век – женщины, XIX век – мужчины;
XXI век – женщины, XXI век – мужчины
(см. рис. 3–6 соответственно).

Значения коэффициентов для тек-
стов, написанных женщиной, XIX в.
(см. рис. 3):

– отношение всех знаков препинания к
числу слов: 0,253;

– средняя длина слов: 5,472;
– средняя длина предложения: 13,744;
– коэффициент предметности: 1,602;
– коэффициент качественности: 0,286;
– коэффициент активности: 0,138;
– коэффициент динамизма: 0,261;
– коэффициент связности: 4,200.
Значения коэффициентов для тек-

стов, написанных мужчиной, XIX в.
(см. рис. 4):

– отношение всех знаков препинания к
числу слов: 0,239;

– средняя длина слов: 5,161;
– средняя длина предложения: 15,062;
– коэффициент предметности: 0,954;
– коэффициент качественности: 0,377;
– коэффициент активности: 0,156;
– коэффициент динамизма: 0,324;
– коэффициент связности: 5,245.
Значения коэффициентов для тек-

стов, написанных женщиной, XXI в.
(см. рис. 5):

– отношение всех знаков препинания к
числу слов: 0,243;

– средняя длина слов: 5,209;
– средняя длина предложения: 11,070;
– коэффициент предметности: 1,049;
– коэффициент качественности: 0,329;
– коэффициент активности: 0,160;
– коэффициент динамизма: 0,332;
– коэффициент связности: 3,789.
Значения коэффициентов для тек-

стов, написанных мужчиной, XXI в.
(см. рис. 6):

– отношение всех знаков препинания к
числу слов: 0,231;

– средняя длина слов: 5,380;
– средняя длина предложения: 12,013;
– коэффициент предметности: 1,019;
– коэффициент качественности: 0,346;
– коэффициент активности: 0,162;
– коэффициент динамизма: 0,321;
– коэффициент связности: 3,851.
Данные результаты получены на первич-

ных базах текстов, и их следует оценивать как
промежуточные. Однако уже и на этом, весьма
схематичном, уровне диагностики можно выд-
винуть некоторые предположения в области их
качественной интерпретации. Так, при переходе
от текстов XIX к текстам XXI в. уменьшается
средняя длина предложения, что свидетельству-
ет об общей тенденции мужской и женской речи
к упрощению синтаксиса в целом, к динамизму,
к ускорению коммуникации в условиях времен-
ных ограничений на речевой акт. Кроме того,
можно говорить о стирании различий между
мужской и женской речью в современном мире,
что, вероятно, отражает тенденции к стандар-
тизации и унификации всех форм мыслительной,
психической и вербальной активности людей в
меняющихся условиях коммуникации.
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Рис. 3. Фрагмент базы текстов: XIX век – женщины
Fig. 3. Base of texts: the 19th century – women

 
Рис. 4. Фрагмент базы текстов: XIX век – мужчины

Fig. 4. Base of texts: the 19th century – men
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Рис. 5. Фрагмент базы текстов: XXI век – женщины

Fig. 5. Base of texts: the 21st century – women

Рис. 6. Фрагмент базы текстов: XXI век – мужчины
Fig. 6. Base of texts: the 21st century – men
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Выводы

Проведенное исследование выявило ряд
проблем, которые требуют дальнейшей кор-
ректировки программы компьютерной диаг-
ностики текста по нескольким направлени-
ям. Прежде всего необходимо предусмотреть
дифференцирование пороговых значений ко-
эффициентов применительно к текстам раз-
ных хронологических периодов с учетом
уменьшения различий по параметрам меж-
ду женской и мужской речью (уменьшить
диапазон значимых расхождений для более
современного периода).

Применительно к общим принципам ра-
боты системы отметим ее преимущества и
недостатки. Преимущества заключаются в
относительной простоте использования, ин-
туитивной понятности параметров авториза-
ции и логики их исчисления, а также в про-
зрачности качественной интерпретации ре-
зультатов. Недостатком программы на дан-
ной стадии разработки является приблизи-
тельность в вычислениях коэффициентов кор-
реляции. Кроме того, нуждается в дополни-
тельной проверке на релевантность состав
параметров – какие из параметров действи-
тельно необходимы, а какие имеют случай-
ный характер. Остаются пока не решенны-
ми задачи установления необходимого и до-
статочного количества выборок текстов (ка-
кое количество минимально допустимое?),
объема данных выборок (достаточен ли, на-
пример, объем 10 000 единиц?) и пр.

Так, на данном этапе программа пра-
вильно определяет гендерную принадлеж-
ность автора с точностью примерно 65 %. Для
начальной стадии исследования это приемле-
мый результат, но для возможностей дальней-
шего применения «КАТ» в судебно-авторовед-
ческих экспертизах этого недостаточно. Не-
обходимы более тонкие и точные расчеты, что
напрямую зависит от качественного состава
и объема баз данных текстов. Чем больше
текстов в базах, тем точнее диагностика.
Возможно, следует проверить и другие мето-
ды вычисления корреляций, например метод
Спирмена.

В качестве перспектив усовершенство-
вания программы предполагается осуще-
ствить спецификацию процесса определения

коэффициентов по разным типам дискурса.
Тогда с помощью программы «КАТ» можно
будет полноценно решать экспертные задачи
по диагностике гендерной принадлежности
авторов спорных текстов художественного,
медийного и политического дискурсов, юри-
дической, официально-деловой и коммерчес-
кой документации.
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Abstract. Based on observations of the emergence of pidgins, their further extension and transformation into
creole languages (all these forms of language are denoted by the term “contact idioms” in this article), the hypothesis
is put forward in this part of the exploration that the origin and development of the human language seem to be
similar in many dimensions to the emergence and development of contact idioms. In support of that hypothesis,
both the general conceptions of some contemporary evolutionary linguists (in particular, D. Bickerton, W.T. Fitch,
T. Nikolaeva, B. Bichakjian) are described and evolutionary strategies for some particular languages and language
families are surveyed. The similarity of evolutionary vectors of pidgins and creole languages and several of the
other language families is assumed. Based on the considered linguistic material, it is postulated that the law
“ontogeny manifests a repetition of several phylogenetic stages” or the recapitulationist theory – with all its
ambiguousness from the standpoint of present-day biology – seems to be true for linguistic evolution. Attention
is focused on the importance of using a comprehensive communicative-discursive approach to the study of
glottogenesis, as described in the works of domestic and international linguists who specialize in evolutionary
linguistics and general linguistics and whose names are mentioned above. The relevance of the material of contact
idioms and languages of other groups and families listed in this paper for such purposes is emphasized.
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Аннотация. Исходя из наблюдений за возникновением пиджинов, их дальнейшим расширением и транс-
формацией в креольские языки, обозначаемые в данной работе общим термином «контактный идиом»,
постулируется гипотеза, что происхождение и эволюция человеческого языка по многим параметрам были
схожи с развитием идиомов такого типа. В подтверждение этой гипотезы приводятся результаты анализа
онтогенетических и филогенетических векторов развития ряда других языков и языковых семей, наряду с
теоретическим осмыслением процесса глоттогенеза, изложенным в исследованиях Д. Бикертона, У.Т. Фит-
ча, Т.М. Николаевой, Б. Бичакжана и др. Показаны эволюционные параллели между этими семьями и кон-
тактными идиомами. С опорой на рассмотренный языковой материал утверждается, что закон «онтогенез
есть краткое повторение филогенеза» – при всей его дискуссионности с позиций современной биологии –
релевантен для языковой эволюции. Теоретической основой исследования являются идеи, представленные в
рамках комплексного коммуникативно-дискурсивного направления в анализе глоттогенеза, которое излага-
ется в трудах отечественных и зарубежных ученых – специалистов по эволюционной лингвистике и общему
языкознанию. Делается вывод, что материал контактных идиомов и языков других групп и семей, примеры из
которых представлены в данной статье, значим для изучения проблемы происхождения естественного чело-
веческого языка.

Ключевые слова: происхождение языка, эволюция языка, контактный идиом, формирование контакт-
ных идиомов, универсальный эволюционизм, прагматический код, языковая неотения, натуралистическое
направление в языкознании.
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Введение

Методы сравнительно-исторического
языкознания дают возможность реконструк-
ции праязыка (вопрос о статусе этой реконст-
рукции заслуживает отдельного рассмотре-
ния) какой-либо языковой семьи и, с некото-
рыми допущениями, более крупных таксонов
и объединений (в частности, макросемей).
Однако при помощи компаративных методов
невозможно установить, как возник человечес-
кий язык и тем более выполнить лингвистичес-
кую реконструкцию гипотетического «праязы-
ка человечества». Для того, чтобы найти от-
веты на вопросы, связанные с происхождени-
ем и развитием языка, необходимо использо-
вать методы и данные нескольких дисциплин.
Представляется, что лингвистическая типоло-

гия и контактология могут внести существен-
ный вклад в этот поиск.

Цель статьи – выявление закономерно-
стей языковой эволюции на материале фор-
мирования и развития контактных идиомов
различного типа (в сопоставлении с вектора-
ми развития ряда языковых семей, а именно:
индоевропейской, сино-тибетской, австроази-
атской и абхазско-адыгской).

Сначала следует определить термин
«контактный идиом». Под «идиомом» пони-
мается любая форма существования языка,
любое языковое образование [Виноградов,
1990]. Следовательно, контактный идиом –
территориально-социальная разновидность
языка, возникшая в условиях языкового кон-
такта. Такие идиомы начали формироваться
в период колониальной экспансии европейцев
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в иные части света [Дьячков, 1987, с. 10–11]
в результате языковых контактов между ев-
ропейцами и носителями аборигенных язы-
ков Африки, Океании, Северной и Южной
Америки и т. д. Этим объясняется специфи-
ка зарождения и дальнейшего развития та-
ких идиомов: они складываются в условиях
коренной перестройки системы каждого из
контактирующих языков.

Результаты и обсуждение

Язык как негенетически наследуемая
система и эволюционная теория языка

В то время как коммуникативные систе-
мы живых организмов признаются генетичес-
ки наследуемыми (Ю.С. Степанов под «язы-
ком животных» подразумевал их инстинктив-
ное поведение, основанное на знаковости низ-
шего порядка, которую он характеризовал как
«язык слабой степени» [Степанов, 2017, с. 32]),
вопрос о генетической наследуемости челове-
ческого языка не имеет столь однозначного
ответа и является дискуссионным.

Многочисленные попытки обнаружить
«языковые» или «грамматические» гены не
увенчались успехом, хотя С. Пинкер предпо-
лагает, что грамматические гены вполне мо-
гут существовать [Пинкер, 2009, с. 283–284,
305–306], а Г. Дойчер в утвердительной мо-
дальности пишет о том, что языковая дея-
тельность человека генетически обусловле-
на [Дойчер, 2016, с. 30–31]. Заметим, что
С. Пинкер переосмыслил универсалистскую
генеративную грамматику Н. Хомского в духе
дарвинизма, постулировав, что – в лаконич-
ной интерпретации Н. Барден и Т.К. Уиль-
ямс – «развитие языка – это постепенный, ин-
стинктивный процесс, глубоко укоренивший-
ся в сознании на протяжении многих лет ес-
тественного отбора» [Барден, Уильямс, 2012,
с. 21]. Важно принять во внимание следую-
щее уточнение: С. Пинкер «считает возмож-
ным говорить о “языковом инстинкте” лишь
на метауровне, точно так же, как К.Г. Юнг
применяет теорию архетипов к коллективно-
му бессознательному» [Барден, Уильямс,
2012, с. 27]. Иначе говоря, универсальность
языка свидетельствует о том, что он не явля-
ется «порождением культуры», а представля-

ет собой «результат особого инстинкта, при-
сущего человеку как родовому существу»
[Барден, Уильямс, 2012, с. 20]. Плавность эво-
люции биологических видов и языков челове-
ка С. Пинкер обосновывает ссылкой на мыс-
ли Ч. Дарвина [Пинкер, 2009, с. 230]. Тем не
менее в современных публикациях в области
философии биологии распространена следую-
щая идея: «Перед эволюционистами сегодня
стоит задача “концептуализовать” катастро-
фу, взрывной характер инновации (в том чис-
ле и в процессе видообразования)» [Грякалов,
2015, с. 23]. В данном утверждении акцент де-
лается на «скачках» и «разрывах» эволюци-
онных линий, в противоположность идее о по-
степенном развитии языков и биологических
видов. Следовательно, при изучении глотто-
генеза необходимо учитывать двойственную
природу этого процесса.

Конструктивным в концепции С. Пинке-
ра является признание «языковой» уникально-
сти Homo sapiens среди других живых су-
ществ, ее физиологической основой служит
«такое строение рта, при котором голосовые
связки после младенчества расходятся, и в
задней части горла образуется резонатор»
[Барден, Уильямс, 2012, с. 21]. В результате
«язык, в отличие от звука, контролируется ко-
рой головного мозга» [Барден, Уильямс, 2012,
с. 21], в то время как даже у приматов звуко-
извлечение контролируется подкоркой.

В связи с изложенным следует отметить
и дальнейшее развитие универсалистских те-
орий, основанных на генеративизме. Среди них
можно выделить эволюционно-синтетическую
теорию языка А.Д. Кошелева (подробно см.:
[Кошелев, 2017]), в рамках которой предпри-
нята попытка соотнести ступени языковой
эволюции с этапами развития культуры и об-
щества [Кошелев, 2017, с. 456–482]. Это важ-
но для дальнейшего изложения, так как струк-
тура социума и его культурные особенности
оказывают влияние на развитие тех языков или
того языка, которым в этом социуме пользу-
ются. В частности, воздействие социокультур-
ных факторов находит отражение на уровне
лексики и прагматики, на семантическом уров-
не и даже на уровне грамматики.

В эволюционно-синтетической теории
А.Д. Кошелева значима идея о том, что в ос-
нове всех языков лежит универсальная струк-
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тура, называемая перцептивной моделью
мира [Кошелев, 2017, с. 16, 106–107]. Она
имеет разнообразные репрезентации в виде
множества сенсорных языков, каждый из ко-
торых представляет собой отдельный способ
кодирования универсальной перцептивной мо-
дели мира [Кошелев, 2017, с. 107]. Такие про-
явления могут быть как на уровне языковой
формы, так и на уровне языковых значений.
Утверждение о специфичности функциональ-
ного представления универсальной структуры
указывает фактически на разнообразие спо-
собов выражения тех или иных языковых зна-
чений / смыслов, в то время как общие эле-
менты когнитивной структуры представлены
во всех языках, поскольку в целом восприя-
тие мира человеком, его концептуализация и
категоризация одинаковы для представителей
всех народов. Это происходит потому, что у
представителей разных этносов и народностей
не обнаруживается существенных различий в
функционировании центральной нервной сис-
темы и головного мозга.

Векторы эволюции контактных идиомов.
Прагматический код

В соответствии с идеями системной ти-
пологии Г.П. Мельникова [Мельников, 2014,
с. 29–31], контактные идиомы можно предста-
вить как находящиеся на аналитической и син-
тетической стадиях развития. При этом зна-
чительная часть контактных идиомов окажет-
ся находящейся на стадии аналитизма, что
может объясняться различными факторами,
в частности – наследованием основных пара-
метров европейских языков-лексификаторов,
для которых также характерен аналитизм.

В связи с этими рассуждениями пред-
ставляется уместным сослаться на описан-
ную И.А. Крыловой синергетическую модель
развития пиджинов и креольских языков [Кры-
лова, 2008, с. 133–134]. Если исходить из дан-
ной модели, то начальной стадией формиро-
вания контактного идиома является возник-
новение прагматического кода («препиджина»,
согласно И.А. Крыловой).

Он представляет собой «обломки» грам-
матической и лексической систем языков,
ставших исходными для вновь формирующе-
гося языка [Перехвальская, 2014, с. 8–9].

В силу крайней редукции и упрощения всех
языковых параметров в результате перестрой-
ки исходных языковых систем прагматичес-
кий код приобретает характерные черты. Сре-
ди них выделяются: недифференцированность
частей речи, изолирующий строй, отсутствие
синтетического словоизменения [Перехваль-
ская, 2014, с. 8–9]. По этим признакам праг-
матический код сближается с детской речью
[Перехвальская, 2014, с. 9], с тем периодом
ее развития, когда ребенок только начинает
осваивать средства родного языка.

Контактные идиомы аналитического
типа, в основе формирования которых лежал
прагматический код, разнообразны. Так, тор-
говый язык тихоокеанского побережья США
и Канады, известный под названием «чинукс-
кий жаргон», наследовал основные граммати-
ческие паттерны из европейских языков – ан-
глийского и, по-видимому, французского
[Holton, 2004, р. 29–31]. Чинукский жаргон
утратил сложную морфологию и синтаксис
индейских языков тихоокеанского побережья
Северной Америки, при этом сохранив в сво-
ем вокабуляре и базовую, и культурную лек-
сику, этимологически восходящую к соответ-
ствующим лексическим единицам данных
языков (см. словарные данные в: [Holton, 2004,
pp. 89–110]).

Креольские языки бислама и ток-писин,
используемые на Вануату и в Папуа – Новой
Гвинее (Океания), происходят от «плантаци-
онного пиджина» бичламар, сформировавше-
гося на основе английского языка [Беликов,
1998, c. 61]. Ряд англоязычных по происхож-
дению лексем подвергся в этих языках грам-
матикализации, трансформировавшись в ви-
довременные частицы. Лексика этих языков
четко специализирована: культурная восходит
к аборигенным океанийским языкам, базо-
вая – к английскому и частично французско-
му [Беликов, 1998, с. 113–115].

Сибирский и дальневосточный русско-
китайский пиджин практически не сохраняет
в своей структуре следов русской флектив-
ной морфологии и заново выстраивает соб-
ственную морфологическую систему в соот-
ветствии с изолирующим строем китайского
языка. Начальная, так называемая редуциро-
ванная форма сибирского пиджина характе-
ризуется отсутствием эксплицитного выраже-
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ния грамматических категорий, наличием
«мягкой» грамматики со статистическими
правилами: это значит, что любое граммати-
ческое правило в нем может нарушаться [Пе-
рехвальская, 2014, с. 94]. По своим структур-
но-типологическим свойствам редуцирован-
ная форма пиджина близка к языку изолиру-
ющего строя. В процессе дальнейшей эволю-
ции сибирский / дальневосточный пиджин раз-
вил в себе черты аналитической морфологии
[Перехвальская, 2008, с. 155], отдаленно на-
поминающей морфологию современного анг-
лийского языка. В частности, расширенная
форма сибирского пиджина использует вспо-
могательные глаголы [Перехвальская, 2008,
с. 156–163], наследуемые из русского языка
в «застывшей» форме какого-либо времени
или вида. Подобный вектор развития пред-
ставлен в еще одном контактном идиоме с
русскоязычной основой – говорке или тай-
мырском пиджине. В говорке также утраче-
ны многие черты русской морфологии и син-
таксиса, при этом большая часть наследуе-
мой лексики русского языка в нем сохрани-
лась, но основные синтаксические модели
говорки – уральского и алтайского происхож-
дения [Оглезнева, 2007, с. 13].

Какие-то черты языков-субстратов или
лексификаторов в контактных идиомах более
ярко выражены, какие-то – менее, одни их
элементы более устойчивы, другие – менее.
Одни элементы сохраняются в процессе раз-
вития контактного идиома, другие достаточ-
но быстро стираются и исчезают. Изначаль-
ные, наиболее устойчивые черты идиома про-
должают сохраняться и в процессе его даль-
нейшего развития и трансформации. Такие
параметры остаются в нем, даже несмотря
на последующие контакты с другими языка-
ми или формами других языков, либо декрео-
лизацию, либо его сближение с базилектной
формой или же наоборот развитие до мезо-
или акролектной формы.

Исходной стадии прагматического кода,
на первый взгляд, не прослеживается в кон-
тактных идиомах, которые сохраняют высо-
кую степень синтетизма. К таковым можно
отнести медновский язык, мичиф и медиален-
гва. В таких идиомах сохраняется синтетизм
исходных языков или одного из исходных язы-
ков, причем, как правило, наследуются наи-

более сложные черты языков-субстратов и
языков-лексификаторов, на основе которых
они сформировались. Так, мичиф унаследовал
свою сложную глагольную систему из языка
кри, а систему имени – из французского [Бе-
ликов, 2009, с. 62–63]. Аналогичная ситуация
наблюдается и в медновском языке, основ-
ные морфологические показатели глаголов в
котором унаследованы из русского языка, а
основные грамматические категории имени –
из алеутского [Головко, 1997, с. 120–123]. Эта
особенность контактных идиомов, сохраняю-
щих синтетизм, пока не получила удовлетво-
рительного объяснения. Однако представля-
ется, что сама возможность формирования
контактного идиома на основе разноструктур-
ных и типологических отличных друг от дру-
га языков возможна за счет наличия в языке
универсальной сенсорно-перцептивной струк-
туры, о которой говорилось в предыдущем
параграфе.

Промежуточную позицию занимают
особые контактные идиомы типа языка эйну,
обладающего смешанной грамматикой и
смешанным лексиконом, сохраняющими
черты как индоевропейских иранских, так и
тюркских (уйгурского) языков. Эйну, соглас-
но анализу В.И. Беликова, уже отошел от ис-
ходной иранской грамматики [Беликов, 2009,
с. 61, 64], но по ряду причин ее нельзя на-
звать «полностью тюркской». Таким обра-
зом, эйну демонстрирует промежуточную
стадию развития контактного идиома, кото-
рому свойственна существенная интерферен-
ция элементов исходных языковых структур.

Особые варианты языковой эволюции
репрезентируют некоторые контактные иди-
омы, сформировавшиеся в результате взаи-
модействия английского языка с языками
аборигенов Австралии. Среди таких идио-
мов можно выделить современный тиви,
вальбири рампаку и дьирбал «молодых лю-
дей», характеризующиеся умеренно анали-
тической структурой, что и отличает их от
исходных субстратных языков аборигенов.
Стадия прагматического кода в развитии
этих идиомов обусловлена тем, что первы-
ми носителями и фактически создателями
таких идиомов стали представители само-
го младшего поколения австралийского ав-
тохтонного населения.
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Типологические параллели в развитии
некоторых языковых групп и семей

(индоевропейские, абхазско-адыгские,
сино-тибетские, австроазиатские

языки)
С опорой на приведенные рассуждения

можно представить типологические паралле-
ли в развитии контактных идиомов с направ-
лениями развития других языков, используя,
например, результаты исследования Н.Д. Ан-
дреева, в котором рассматривается, в том
числе, и типология раннеиндоевропейского
праязыка (далее – РИЯ) [Андреев, 1986].
РИЯ в целом был очень схож с контактными
идиомами на исходной стадии развития, близ-
кой к прагматическому коду. Это был изоли-
рующий язык, в нем отсутствовало деление
на части речи, по крайней мере формальное,
отсутствовало синтетическое словообразова-
ние, продуктивным способом словообразова-
ния являлось словосложение [Андреев, 1986,
c. 4]. Семантика того или иного слова РИЯ
определялась не его частеречной принадлеж-
ностью, а функцией, выполняемой им в пред-
ложении (ср., в частности, с примером корня
диффузной глагольно-именной семантики, при-
веденным в: [Андреев, 1986, c. 40]). Позднее,
при переходе от РИЯ к средне- и позднеиндо-
европейскому праязыку, произошла «синтети-
зация» РИЯ, в котором стало появляться флек-
тивное словоизменение [Андреев, 1986, c. 282,
287–288]. Вероятно, это связано с включени-
ем соответствующих предлогов, личных и
притяжательных местоимений в структуру тех
или иных глагольных словоформ.

Другой типологической параллелью
может являться развитие северо-западно-
кавказских (абхазско-адыгских) языков, осо-
бенности которого исследованы В. Чирикбой
[Chirikba, 2016]. Современные абхазско-
адыгские языки характеризуются высокой сте-
пенью развития полисинтетизма и очень слож-
ными, высокоспециализированными глаголь-
ными словокомплексами. Фактически абхаз-
ский или адыгейский глагол представляет со-
бой «предложение в миниатюре», в котором
кодируются все участники ситуации, сиркон-
станты, разнообразные аспектуальные, тем-
поральные и прочие значения. Между тем
такими абхазско-адыгские языки были дале-

ко не всегда. Ранняя форма прото-абхазско-
адыгского языка, как пишет В. Чирикба, ха-
рактеризовалась высокой степенью аналитиз-
ма, в ней фактически отсутствовало развитое
синтетическое словоизменение [Chirikba, 2016,
p. 13–14, 21–22]. Абхазско-адыгский полисин-
тетизм – приобретение относительно недав-
него по историческим меркам времени, кото-
рое появилось в них также, по всей видимос-
ти, за счет включения местоименных и про-
чих форм в структуру глагольного предиката
[Chirikba, 2016, p. 14, 22]. Вместе с тем В. Чи-
рикба показывает, что ближе к общесеверо-
кавказскому языку по системно-структурным
свойствам стоят даже не абхазско-адыгские,
а нахско-дагестанские (северо-восточно-
кавказские) языки, характеризующиеся в це-
лом агглютинативной умеренно синтетичес-
кой морфологией с элементами аналитизма, в
отличие от своих полисинтетических «запад-
ных» соседей [Chirikba, 2016, p. 2].

Схожие модели развития можно обнару-
жить и в других языковых семьях. Так, в ра-
ботах Р.Дж. ЛаПоллы характеризуются типо-
логические черты прото-сино-тибетского язы-
ка [LaPolla, 2006; 2017] и отмечено отсутствие
в нем реляционной морфологии при умерен-
ном развитии деривационной в виде префик-
сов, суффиксов и различного рода чередова-
ний [LaPolla, 2017, p. 40]. Прото-сино-тибет-
ский язык был моносиллабическим, но даль-
нейшее развитие сино-тибетских языков ста-
ло протекать по двум эволюционным направ-
лениям [LaPolla, 2006, p. 395]. Первое направ-
ление было ориентировано на упрощение сил-
лабических структур, что представлено, на-
пример, в современных синитических языках;
второе – характеризовалось тенденцией к ус-
ложнению морфологической структуры сло-
ва, появлению реляционной морфологии, кото-
рая, как упоминает Р.Дж. ЛаПолла, привела к
грамматикализации личных показателей гла-
голов и показателей имени, выражающих се-
мантическую роль [LaPolla, 2006, p. 395]. В не-
которых сино-тибетских языках, например в
языках гьялронг-цянской ветви, начал разви-
ваться полисинтетизм. Аналогичный вектор
эволюции демонстрируют и австроазиатские
языки. Как отмечается П. Сидуэллом [Sidwell,
2008, p. 252], протоавстроазиатский язык с ти-
пологической точки зрения представлял собой
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также моносиллабический или сесквисилла-
бический язык, характеризующийся умерен-
ной аффиксацией, выполнявшей в основном
деривационные функции. Умеренное использо-
вание моносиллабических префиксов и инфик-
сов сохранилось в ряде его языков-потомков,
в особенности в аслийских и в никобарских
языках, сохраняющих архаичную австроази-
атскую морфологию [Sidwell, 2008, p. 252–
253]. Напротив, аналогично сино-тибетским
языкам некоторые австроазиатские языки (на-
пример, вьетнамский) в процессе утраты «ста-
рой» протоавстроазиатской системы аффик-
сации [Sidwell, 2008, p. 252] трансформирова-
лись в языки изолирующего строя. В других
австроазиатских языках (языки мунда) так-
же развились полисинтетизм и инкорпорация.
При этом внутри и сино-тибетской, и австро-
азиатской семей четко выделяются два типа
языков: языки, в которых морфология упрос-
тилась вплоть до развития изоляции, и языки,
в которых произошло ее усложнение и развил-
ся полисинтетизм.

Закономерности
глоттогенетического процесса

Описанные выше эволюционные парал-
лели в разных языковых семьях и группах
не являются случайным совпадением. Об-
щая для них исходная стадия развития, ха-
рактеризующаяся аналитизмом, репрезенти-
рует один из наиболее ранних этапов глот-
тогенеза в целом.

Это подтверждается результатами ис-
следований Т.М. Николаевой (см., например:
[Николаева, 1984; 1996]). В частности, в кон-
тексте обсуждения коммуникативно-дискур-
сивного подхода к исследованию эволюции
языка она пишет, что «принципы, согласно ко-
торым осуществляется развитие языковых
систем, универсальны и естественны» [Нико-
лаева, 1984, c. 111]. В качестве одной из клю-
чевых идей рассматриваемого подхода
Т.М. Николаева выделяет идею «единонап-
равленности процесса языкового развития, об-
щего для языков родственных и неродствен-
ных» [Николаева, 1984, c. 111]. Кроме того, с
нашими наблюдениями о развитии контактных
идиомов согласуется утверждение Д. Бикер-
тона о лингвистических «живых ископаемых»,

к которым относятся и пиджины, и креольс-
кие языки, более точно, в соответствии с ин-
терпретацией идей данного автора У.Т. Фит-
чем, – стадия перехода от пиджина к креоль-
скому языку [Фитч, 2013, c. 434].

Языковые данные контактных идиомов
различных типов, векторы их формирования и
эволюции приводятся в настоящей работе в
связи с их релевантностью для общих теорий
глоттогенеза. К ним можно отнести теорию
глоттогенеза, выдвинутую Д. Бикертоном,
которая наиболее полно представлена в его
монографиях [Bickerton, 1990; 2016]; см. так-
же анализ глоттогенетической концепции
Д. Бикертона в монографии [Фитч, 2013,
c. 431–441] и ее критику в работе [Перехваль-
ская, 2008, c. 60–61].

Согласно данной концепции человечес-
кий язык возник из протоязыкового континуу-
ма, который по своим лингвистическим пара-
метрам был схож с пиджинами [Bickerton,
1990, p. 122–126; 2007, p. 515]. Формирование
человеческого языка из протоязыка имело в
целом «взрывной» характер: Д. Бикертоном
оспаривается постепенное и поэтапное фор-
мирование синтаксиса, которое, согласно
его теории, произошло единократно и мгновен-
но [Bickerton, 2007, p. 521–522]. Формирова-
ние человеческого языка было подобно тому,
что в биологии обычно называется аромор-
фозом. Соответственно, в результате такого
ароморфоза язык приобрел основные свойства,
которые сейчас характерны для всех есте-
ственных языков человечества (по крайней
мере, всех известных и описанных лингвисти-
ческой наукой), в частности рекурсию и ме-
таязыковую функцию. Такие свойства чело-
веческого языка не зафиксированы ни в од-
ной коммуникативной системе других живых
организмов, в то время как иные (референ-
ция, синтактика) имеются и в этих коммуни-
кативных системах. Лингвистам пока не уда-
лось обнаружить естественный человечес-
кий язык, в котором отсутствовала бы ре-
курсия. Имеющиеся материалы, например по
языку пираха, в котором частью исследова-
телей постулируется ее отсутствие (см., на-
пример, работу Д. Эверетта и его критичес-
кий анализ другими языковедами в: [Everett,
2005, p. 634, 635]), допускают противополож-
ные интерпретации.
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«Грамматичность» начинает развивать-
ся в человеческом языке уже после его окон-
чательного оформления и выделения из доя-
зыкового континуума. На развитие грамматики
оказывает влияние множество различных
факторов, в том числе развитие человечес-
кого общества и культуры. Следовательно,
(ко)эволюции языка, общества и культуры
происходили параллельно.

Теория языковой неотении
и лингвистические «живые ископаемые»

По словам У.Т. Фитча, пиджины и кре-
ольские языки отражают минувшие стадии
развития языка [Фитч, 2013, c. 434]. Таким
образом, на основании изложенного можно
сделать вывод об их значимости как лингви-
стических «живых ископаемых» для общей
теории глоттогенеза. Здесь можно привести
следующую биологическую параллель.
В классической эмбриологии и эволюционной
теории известен закон, гласящий, что онто-
генез есть краткое повторение филогенеза.
При всей дискуссионности этого постулата с
позиции современной биологической науки
(см. также осмысление этого постулата в ра-
боте Д. Бикертона в связи с обсуждением
ряда глоттогенетических проблем [Bickerton,
2016, p. 225–226]) он представляется релеван-
тным для целей изучения языковой эволюции.
Исходя из анализа приведенных примеров и
вышеизложенных общетеоретических сообра-
жений, мы можем постулировать гипотезу о
верности повторения филогенеза в процессе
онтогенеза и для эволюции языка. Филогенез
здесь понимается как возникновение и разви-
тие в целом языка у человека разумного, а
онтогенез – как происхождение и развитие
языковых объединений и отдельных языков.
Это наблюдение согласуется с материалами
других исследований. Так, Т.М. Николаевой в
контексте обсуждения эволюционных теорий
языка указываются критерии, по которым раз-
личаются язык и протоязык [Николаева, 1996,
с. 81]. При этом автор замечает, что «прото-
структуры характеризуют язык обезьян, речь
маленьких детей и пиджин-языки» [Николае-
ва, 1996, с. 81–82]. Таким образом, языковой
онтогенез – формирование и эволюция пиджи-
нов, креольских языков и т. п., усвоение язы-

ка ребенком – действительно повторяет фи-
логенез. В связи с этим уместно вспомнить о
теории так называемой языковой неотении /
 языкового педоморфоза, основы которой были
изложены в работах Б. Бичакжана [Bichakjian,
1988a; 1988b] (см. также анализ этой теории
в: [Николаева, 1996, с. 82–83]). Несмотря на
спорность данной теории, с ее помощью мож-
но объяснить, почему для большей части кон-
тактных идиомов характерен аналитизм: для
пиджина или креольского языка как языка, об-
разовавшегося в условиях экстремального язы-
кового контакта, свойствен возврат к первона-
чальным стадиям языкового развития с исчез-
новением всех тех сложных и иррегулярных
структур, которые имелись в изначальных язы-
ках, и максимальной унификацией оставших-
ся. Однако эта теория не объясняет существо-
вания контактных идиомов, в которых сохра-
няются значительные элементы флективнос-
ти и которые наследуют максимально слож-
ные паттерны исходных языков. Другие воз-
можные теории, связанные с данной пробле-
матикой, обсуждались выше.

Заключение

Таким образом, параллелизм между воз-
никновением и развитием контактных идио-
мов и эволюцией других языковых групп не-
случаен. Если рассматривать его в контексте
общности процесса, то он отображает после-
довательное развитие человеческого языка
как такового. Отсюда следует, что закон о
языковом онтогенезе как кратком повторении
филогенеза языка в целом релевантен, по край-
ней мере, для контактных идиомов, вероятно,
он действителен и для других языковых групп
и семей. Кроме того, на материале контакт-
ных идиомов подтверждается явление языко-
вой неотении / педоморфоза, поскольку вновь
сформировавшийся идиом сохраняет черты
исходного прагматического кода и, соответ-
ственно, черты наиболее ранних этапов глот-
тогенеза. Отдельные признаки языковой нео-
тении могут быть свойственны не только кон-
тактным идиомам, но, возможно, и ряду дру-
гих языковых семей и групп: ср. с проанали-
зированными выше вектором развития авст-
роазиатских языков и формированием контак-
тных идиомов на основе языков австралий-
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ских аборигенов. Вероятно, обоснованность
этой и других рассмотренных выше гипотез
может быть подтверждена более детальным
исследованием истории происхождения и раз-
вития иных языковых объединений.
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representation. It is shown that in the corpus under study the most frequent form of the tag question is the form
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Аннотация. Основываясь на интегративной методологии, объединяющей количественные и каче-
ственные методы лингвистических исследований, авторы рассматривают грамматические формы, син-
таксические типы и прагматические функции разделительного вопросительного высказывания в бри-
танской устной речи. Материалом исследования послужили фрагменты британского художественного
дискурса, содержащие образцы современной диалогической речи с разделительным вопросом, и кор-
пус устной британской речи BNC2014. Использование теории лингвистического метарепрезентирова-
ния и инструментов корпусного анализа при рассмотрении разделительного вопроса в структурно-
синтаксическом и функционально-прагматическом аспектах позволило получить достоверные данные
о специфике реализации моделей разделительного вопроса, обосновать нормативно-узуальный статус
(Т.А. Клепикова, Л.А. Кочетова), выявить варианты би- и монополярности их синтаксической структуры
(Е.Ю. Ильинова). Результаты анализа моделей разделительных вопросов, выделяемых с учетом комбина-
ций предикативной и вспомогательной части, показали, что доминирует разделительный вопрос с ут-
вердительной предикативной частью и отрицательным тэгом. С опорой на корпусные данные о языко-
вых единицах и структурах Л.А. Кочетова выявила частоту употребления разделительного вопроса в
британской устной разговорной речи, установила репертуар грамматических форм его реализации,
представила данные о доминировании в позиции тэга формы isn’t it?, низкой частотности обращения к
глаголу have, модальным глаголам will, may, can, тенденции к снижению роли разделительного вопроса
в британском межличностном общении. Дискурсивно-прагматический анализ контекстов с раздели-
тельным вопросительным высказыванием позволил Е.Ю. Ильиновой обосновать  дискурсивную цен-
ность разделительного вопроса в британской традиции устной разговорной речи, отраженную в следу-
ющих коммуникативных функциях: информационная, этикетная, корректирующая межличностные от-
ношения (фокусно-позитивная или фокусно-негативная).

Ключевые слова: корпус, корпусная лингвистика, устный дискурс, разделительный вопрос, прагмати-
ка, интенция, коммуникативная функция.
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Введение

В теории дискурса изучение особеннос-
тей речевого поведения ведется как с целью
установления универсалий построения дискур-
са, так и с целью выявления этнокультурной
специфики речевых предпочтений представи-
телей разных языковых сообществ. При этом
в современных работах по лингвистике доми-
нирует коммуникативно-прагматический под-
ход, когда исследователи идут от фактов ис-
пользования языка в разных ситуациях и ус-
ловиях общения, собирают коллекции приме-
ров, анализируют их, опираясь на комплекс-
ные методики, а затем делают выводы о ти-
пологии и закономерностях речевой практики
в границах отдельной социокультурной ситуа-
ции [Ирисханова, 2009; Карасик, 2017; Лари-

на, 2013; Матвеева, Ленец, Петрова, 2013;
Сорокина и др., 2019; Pearson, West, Turner,
2005; и др.]. В своих публикациях они обра-
щаются к базовым единицам языка и речи,
но, анализируя контексты их употребления, по-
лучают новые сведения о семантике и функ-
циональной прагматике этих единиц. По на-
шему мнению, современная теория дискурса,
допускающая осмысление языкового матери-
ала «через интерпретацию того, как люди по-
нимают окружающий мир и выражают свое
понимание при помощи языка» [Леонтович,
2011, с. 12], нуждается в интегративной мето-
дологии изучения реальных форм коммуника-
ции. Она может базироваться на сочетании в
рамках одного исследования количественных
и качественных методов, которые выступа-
ют инструментами анализа продуктов реаль-
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ной дискурсивной практики [Клепикова, 2017].
Использование количественных методов в
изучении коммуникативных процессов созда-
ет базу достоверных данных о языковых реа-
лизациях в границах отдельных форм дискур-
са, но на следующем этапе требуется прове-
дение многопараметрического качественного
анализа данных, учитывающего социальный
контекст, сложную систему существующих в
обществе взаимосвязей, отраженных в рече-
вой практике, что позволит должным образом
интерпретировать полученные количествен-
ные данные.

В современной дискурсивной лингвис-
тике отмечаются тенденции слияния фор-
мально-структурного, лингвопрагматическо-
го, когнитивно-семантического и социокуль-
турного подходов к изучению дискурса в его
разных реализациях [Карасик, 2017] и актив-
ного применения методов корпусной лингви-
стики, внедряемых в исследования, посвя-
щенные анализу форм вербальных действий
[Чернявская, 2017; 2018; Baker, 2006; 2012;
Baker et al., 2008; Brezina, 2018; Cameron, 1997;
Mautner, 2009; Partington, 2010; и др.]. Стре-
мительное развитие корпусной лингвистики
и формирование электронных корпусов тек-
стов устной речи открывают возможности
для получения объективных данных об об-
щих и вариативных дискурсивных моделях в
разных коммуникативных ситуациях и с уче-
том заданных исследователем социальных,
прагматических, иных параметров, опреде-
ляющих природу дискурса как «исторически
сложившейся опосредованной языком формы
социальной практики» [Историческая дина-
мика..., 2017, с. 5]. Интеграция методологи-
ческих основ корпусной лингвистики с прин-
ципами теории дискурса, основанная на со-
четании количественных и качественных
методов, помогает преодолеть противосто-
яние между корпусной лингвистикой и ана-
лизом дискурса. Лингвисты, проводящие кор-
пусные исследования, часто критикуют кол-
лег за то, что те редко используют статис-
тические инструменты для объективной ха-
рактеристики изучаемого явления. Специа-
листы по теории дискурса в свою очередь
считают, что корпусная лингвистика сосре-
доточена на изучении статистики отдельных
групп слов и не учитывает влияние дискур-

сивных структур и экстралингвистических
факторов на формирование смысла [Cameron,
1997, p. 45]. Вместе с тем с точки зрения
комплементарности оба подхода, по мнению
Г. Маутнер, представляют собой естествен-
ное сочетание [Mautner, 2009, p. 33]. Приме-
нение методов дискурсивного анализа и кор-
пусной лингвистики способствует изучению
социальных смыслов языковых структур с
опорой на их статистическую значимость и
преодолению таким образом недостатков ко-
личественных методов, посредством кото-
рых считают то, что легко сосчитать [Stubbs,
Gerbig, 1993], и качественных методов, по-
средством которых обнаруживают то, что
ожидают найти [Stubbs, 1997].

Интеграция количественных и качествен-
ных методов характерна для ряда современ-
ных подходов к анализу дискурса. Их названия
различаются терминологически по целям: кор-
пусный критический анализ дискурса («corpus-
based CDA», см., например: [Baker, 2006]); дис-
курс-анализ, проводимый с применением кор-
пусных методов («corpus-assisted discourse
studies», CADS, см., например: [Partington,
2004]); корпус и дискурс-анализ («corpora and
discourse studies», см., например: [Baker,
McEnery, 2015]). Исследования, выполненные
в русле корпусной стилистики («corpus
stylistics»), корпусной прагматики («corpus
pragmatics») и корпусной социолингвистики
(«corpus-based sociolinguistics») [Friginal, Hardy,
2014], ставят перед собой цели, соотносимые
с проблематикой дискурс-анализа.

В данной работе обобщены результаты
корпусного исследования дискурсивной цен-
ности разделительного вопроса как особого
типа высказывания на материале корпуса
британской устной речи. Сочетание количе-
ственных и качественных методов анализа
языкового материала позволило рассмот-
реть этот объект в ракурсах функционально-
синтаксического моделирования, корпусного
представления с учетом значимых социо-
культурных маркеров дискурса, а также лин-
гвопрагматической интерпретации и получить
достоверные данные об особенностях реа-
лизации прототипических признаков и дискур-
сивных функциях разделительного вопроса в
рамках британской традиции межличностно-
го общения.
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Материал и методы

Английский разделительный вопрос как
разновидность синтаксической модели речи
часто становился объектом наблюдения, но
если в первой половине ХХ в. его рассматри-
вали как одну из нормативных синтаксичес-
ких структур построения вопросительного
предложения в английском языке [Algeo, 1988;
Biber et al., 1999; Dubois, Crouch, 1975; Holmes,
1983; Quirk et al., 1985; и др.], то к началу ХХI в.
от системно-структурной характеристики ан-
глисты перешли к описанию его функциональ-
ной семантики и прагматики [Иванова, Бур-
лакова, Почепцов, 1981; Прибыток, 2008;
Downing, 2015; Nässlin, 1984], появились ра-
боты о социолингвистическом и этносоциоп-
рагматическом контексте использования раз-
делительного вопроса [English Language...,
2018; Lakoff, 1975; Pearson, West, Turner, 2005;
Tottie, Hoffmann, 2006; 2009]. Следует отме-
тить, что при общем достаточно четком и ло-
гичном описании правил построения раздели-
тельного вопроса в английском языке иссле-
дователи указывают на вариативность его син-
таксической организации, зависящей от моти-
вированности использования в речи в услови-
ях межличностного общения [Евсикова, 2017;
Коготкова, 2013; Кожедуб, 2017; Лебедева,
2019; Селезнева, Евсикова, Тарвердян, 2019].
В публикациях Д. Кимпс представлено де-
тальное описание синтаксической структуры
и коммуникативной значимости английского
разделительного вопроса, основанное на дан-
ных корпусного анализа [Kimps, 2007; 2018].
Краткий обзор публикаций о разделительном
вопросе в английском языке свидетельствует
о неисчезающей актуальности его изучения в
дискурсивно-прагматическом ракурсе.

Ранее мы обращались к проблеме социо-
культурной ценности разделительного вопро-
са в англоязычном межличностном общении
[Ильинова, Кочетова, 2018]. С помощью кор-
пусно-ориентированного прагмасоциолингви-
стического анализа было доказано, что раз-
делительный вопрос является одной из форм
дискурсивной саморепрезентации личности,
отражающей такие конвенции англоязычного
межличностного общения, как коммуникатив-
ное дистанцирование и интонирование вер-
бальных действий с учетом социального и

ролевого статуса личности. Социально-демог-
рафические, региональные, возрастные мета-
данные о синтаксических вариантах раздели-
тельного вопроса, извлеченные из Британско-
го национального корпуса устной речи, под-
твердили умеренную степень дискурсивной
ценности исследуемой формы речи для анг-
лоязычной коммуникации, показали низкий
уровень гендерной зависимости выбора вари-
анта разделительного вопросительного пред-
ложения, статистические расхождения его
использования представителями разных соци-
альных и возрастных групп на синхронном
срезе, методика диахронного сравнения позво-
лила обнаружить снижение частотности ис-
пользования данной формы речи представи-
телями молодого поколения в современной
Британии [Ильинова, Кочетова, 2018]. Выяв-
ленные факты потребовали продолжения ис-
следования соотношения синтаксической ва-
риативности модели разделительного вопро-
са и его функционально-прагматической цен-
ности в англоязычной межличностной комму-
никации. К данному моменту отсутствуют
научные публикации, в которых было бы со-
брано достоверное число фактов, полученных
с помощью инструментов корпусного анали-
за, верифицирующих коммуникативные функ-
ции английского разделительного вопроса в их
соотношении с представленными в англоязыч-
ном межличностном общении моделями и
вариантами реализации.

В основу данного исследования была
положена следующая гипотеза: разделитель-
ное вопросительное высказывание (далее –
РВВ) является значимой для англоязычной
коммуникативной культуры формой речи, ко-
торая используется для реализации интенций
самопрезентации личности и поддержания
межличностных отношений; его отличает по-
лярно организованная синтаксическая струк-
тура, получающая в речи вариативную реа-
лизацию; сочетание приемов формально-син-
таксического и глубинного дискурсивно-праг-
матического анализа с опорой на корпусно-
ориентированный анализ форм, маркирующих
РВВ, открывает возможности для реконст-
рукции нормативных и ненормативных (узу-
альных) вариантов модели РВВ, выявления
общего списка коммуникативно-прагмати-
ческих интенций и определения их дискурсив-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 5 71

Л.А. Кочетова, Е.Ю. Ильинова, Т.А. Клепикова. Лингвопрагматическое исследование разделительного вопроса

ной ценности в англоязычной коммуникатив-
ной культуре.

Объектом анализа стало английское раз-
делительное вопросительное высказывание,
предметом – формальные и функционально-
прагматические особенности его построения
и использования в речи как конституента ком-
муникативного кодекса в англоязычном меж-
личностном общении.

В статье решаются следующие задачи:
на основе прототипических признаков англий-
ского РВВ, грамматически маркированных
тэг-операторами, установить типы моделей
РВВ, уточнить прагматические и социокуль-
турные особенности этой формы речевого
поведения в англоязычной практике межлич-
ностного общения.

Материалом исследования послужили
включающие разделительные вопросы диало-
гические единства, полученные в результате
выборки из художественных произведений со-
временных британских писателей 1 (общий
объем – 228 контекстов). Кроме того, мате-
риал для исследования был извлечен из кор-
пуса британской устной речи BNC2014 2 объе-
мом 11 422 617 слов. С помощью инструмен-
тов корпусного анализа отобрано 29 119 кон-
текстов употребления исследуемой синтакси-
ческой модели РВВ. Для анализа был уста-
новлен порог отсечения на уровне 3 случаев
использования каждой структуры; конструк-
ции, используемые менее 3 раз не рассматри-
вались. Распределение структур в корпусе
показывает, что они встречаются в 1 229 тек-
стах из 1 251, то есть разделительный вопрос
используется практически во всех текстовых
образцах. Относительная частота использо-
вания составляет 2 549, 241.

Анализ контекстов реализации прототи-
пической модели РВВ показывает, что ее ва-
рианты активно используются в межличнос-
тном общении для уточнения фактов, поддер-
жания разговора, демонстрации согласия, не-
согласия, сомнения, выражения эмоциональ-
ного отношения к партнеру или теме разгово-
ра. С точки зрения логического синтаксиса
РВВ указывают на интенцию «запроса о ре-
альности, выраженной в предикативной связи
по отношению к утвердительной части пред-
ложения» [Иванова, Бурлакова, Почепцов,
1981, с. 180]. У носителей английского языка

есть два нормативных варианта модели по-
строения подобного предложения, они разли-
чаются по признаку синтаксической контраст-
ности предикативных составляющих высказы-
вания. Нормативная синтаксическая модель
РВВ в рамках работ по структурной лингвис-
тике была описана как биполярная синтакси-
ческая структура, включающая в первую оче-
редь декларативную основу (констатирующая
часть высказывания – statement, anchor) и
интеррогативную часть (вопросительный тэг
с нормативным синтаксическим оператором)
[Algeo, 1988; Biber et al., 1999; Quirk et al.,
1985]. Биполярность считается нормативным
правилом построения английского раздели-
тельного вопроса, оно допускает два синтак-
сических варианта модели РВВ: если в кон-
статирующей части стоит положительное ут-
верждение, то в тэге требуется использовать
в качестве оператора глагол-заместитель в
отрицательной форме; если в констатирующей
части сказуемое построено с использовани-
ем отрицания, то в тэге глагол-оператор дол-
жен стоять в не-отрицательной форме
[Downing, 2015]. В соответствии с формаль-
но-грамматической нормой английского язы-
ка при объединении биполярных по знаку ос-
новы и тэга-переспроса говорящий должен
выбрать для тэга грамматически адекватную
форму оператора (be, do, have) с учетом вре-
мени, аспекта и лица знаменательного глаго-
ла в функции основного сказуемого. В ходе
данного исследования был применен корпус-
ный анализ для статистической проверки осо-
бенностей реализации синтаксической моде-
ли РВВ в коммуникативной практике, в ка-
честве маркеров РВВ использовались тэг-
операторы английского языка.

Корпус британской устной речи отразил
объективную картину использования разде-
лительного вопроса в речи носителей британ-
ского варианта английского языка, для кото-
рой, наряду с нормативными примерами реа-
лизации модели РВВ, характерны ненорматив-
ные варианты. В частности, наблюдаются от-
клонения от нормы синтаксической бинарно-
сти РВВ, выраженные в использовании в ка-
честве тэга не только традиционных форм
вспомогательных глаголов и грамматически
соответствующих им местоименных замен.
В разговорной речи отмечаются тэги, морфо-
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логически независимые от формы глагола в
главном предложении weren’t it?, don’t she?,
don’t he?, don’t it?, weren’t she?, например: oh
it was Bob weren’t it? [Tottie, Hoffmann, 2006,
p. 286]; S0689: I think Donna’s a bit older than
him weren’t she?; S0012: he keep wanting to
come in the window do n’t he?; S0421: oh I like
those bushes; S0423: >> it looks quite nice
do n’t it? (.) yeah. В устной разговорной речи
наблюдается искажение произнесения тэга в
утвердительной части c именным сказуемым
to be, что отражено в корпусе примеров с по-
мощью особой графической фиксации усечен-
ной формы тэга-переспроса innit?, например:
It’s boring life really, innit really? [Tottie,
Hoffmann, 2006, p. 286]. Все указанные осо-
бенности автоматизированного поиска РВВ в
корпусе по знаку тэга были учтены в данном
исследовании.

Результаты и обсуждение

Структурно-синтаксическое
моделирование разделительного
вопросительного высказывания

Обращение к процедуре структурно-син-
таксического анализа реализации РВВ в кор-
пусах британской устной речи и современ-
ной британской прозы позволило собрать дан-
ные об отклонениях от прототипической би-
полярной модели РВВ в образцах живой речи.
Не отрицая ее значимости, мы отметили ва-
рианты РВВ с ненормативной синтаксичес-
кой полярностью сочетания основы и тэга, в
частности случаи, когда в обеих частях раз-
делительного вопроса в позициях основного
сказуемого и тэга используются отрицатель-
ные или не-отрицательные формы глаголов.
По данным корпусного анализа, ненорматив-
ные монополярные модели могут быть отме-
чены в британском корпусе устной речи пози-
тивными знаками предикативной формы в
обоих частях РВВ, например: S0198: oh it’s
got a little two gigabyte User mini card in it
has it?; S0653: er it cost a thousand pounds
for the holiday did it?, а также могут иметь
предикативную часть с отрицанием, например:
You don’t know what that is, though, don’t you?
(RR, p. 37) – или предикативную часть, со-
держащую лексическую единицу с отрица-

тельной оценочной семантикой, например:
S0519: the last two summers have been hugely
disappointing haven’t they?

Выявляемые отклонения от нормы би-
полярности в речи англичан считаются при-
емлемыми, функционально зависящими от
контекста ситуации [Algeo, 1988; Downing,
2015; Fox, 2004; Kimps, 2018]. Для обозначе-
ния монополярных моделей в этой работе
предлагается рабочий термин «узуальная мо-
нополярность». Признак узуальности указы-
вает на частную норму обиходного общения
[Сиротинина, 2013]. Будучи тесно связанны-
ми с синтаксическим прототипом РВВ, узу-
альные модели разделительного вопроса от-
ражают вариативность речевого поведения и
имеют прагматическое обоснование в грани-
цах коммуникативной ситуации. Собранные
зарубежными коллегами корпусы устной и
письменной речи [English Language..., 2018;
Nässlin, 1984; Tottie, Hoffmann, 2006; и др.] и
статистические данные нашего корпусно-
ориентированного анализа указывают на на-
личие четырех моделей построения РВВ c
нормативной и ненормативной полярностью
(см. табл. 1).

Узуальность проявляется не только в
допустимости моделей би- и монополярности
двух конституентов высказывания, но и, как
показывает корпусный анализ (см., например:
[Nässlin, 1984; Algeo, 1988; Tottie, Hoffmann,
2006; Ильинова, Кочетова, 2018]), в наличии в
устной речи синтаксически усеченных реали-
заций РВВ (например, Makes you really think,
doesn’t it?; You are joking, eh?; She is a nice
lady, don’t you think?), РВВ с морфологичес-
ки независимым тэгом (She is a lovely girl, is
Ann?) или несистемным тэгом (WE’ve
finished, and so have you) [Downing, 2015].
Узуально в англоязычном межличностном
общении в качестве предикативной базы раз-
делительного вопроса могут воспроизводить-
ся как повествовательные, так и восклица-
тельные и императивные структуры, заверша-
ющиеся тэгами, например: How nice you did
it, didn’t you? (восклицание), Stop interrupting
me all the time, would you? (императив). От-
метим еще одно отклонение от прототипа
РВВ. Грамматические правила английского
языка предписывают финальную локацию
тэга-переспроса (You’ve lost the money, have
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you?), но в материале исследования были
выявлены иные локации, например в середи-
не главного предложения, справа от основной
предикативной части: It’s easy, isn’t it, to get
used to this new style?, что отражает прагма-
тические интенции говорящего в момент по-
рождения высказывания.

При реализации РВВ в англоязычном
межличностном общении узуальность прояв-
ляется в использовании в тэге модальных
слов и фраз вместо одной из форм вспомога-
тельных глаголов be, do, have в позиции опе-
ратора. Причины обращения к модальным
словам кроются в конвенциях межличност-
ного общения в англоговорящем социуме
[Ларина, 2003; Лебедева, 2019; Fox, 2004].
Представляется, что англичане избирают в
качестве тэга модальные глаголы (will / can /
might / have to), способные дополнить основ-
ное содержание предикативной части выска-
зывания коммуникативной тональностью
уверенности, сомнения, вероятности сверше-
ния события, например: You will never come
back there, won’t you? You will come back
one day, will you? Объяснение выбора фор-
мы и коммуникативных функций модальных
тэгов будет представлено в следующем раз-
деле статьи.

Выделив дискурсивные реализации че-
тырех моделей, составляющих нормативно-
узуальный базис РВВ в английском языке, мы
извлекли число их реализаций в корпусе уст-
ной британской речи и проанализировали дист-
рибуцию употребления разделительного вопро-
са с различными тэгами.

Общее число извлеченных из корпуса при-
меров для грамматического и конституентно-
го анализа РВВ составило 29 119 единиц, из них:
31,62 % – вопросительные разделительные
предложения с тэгами, включающими в каче-
стве оператора отрицательные формы глагола
be в настоящем времени, 6,85 % – включаю-
щими в качестве операторов отрицательные
формы глагола be в прошедшем времени;
20,97 % – вопросительные разделительные
предложения с тэгами, включающими в каче-
стве оператора положительные формы глаго-
ла be в настоящем времени, 6,08 % – включа-
ющими в качестве оператора положительные
формы глагола be в прошедшем времени;
8,67 % – вопросительные разделительные пред-
ложения с тэгами, включающими в качестве
оператора отрицательные формы глагола do в
настоящем времени, 5,02 % – включающими в
качестве оператора отрицательные формы гла-
гола do в прошедшем времени; 5,38 % – воп-
росительные разделительные предложения с
тэгами, включающими в качестве оператора
положительные формы глагола do в настоящем
времени, 4,09 % – включающими в качестве
оператора положительные формы глагола do в
прошедшем времени; 2,75 % – вопросительные
разделительные предложения с тэгами, вклю-
чающими в качестве оператора отрицательную
форму глагола have в настоящем времени,
1,55 % – включающими в качестве оператора
положительные формы глагола have. Из мо-
дальных глаголов в корпусе представлен гла-
гол will в положительной и отрицательной фор-
ме – 0,58 и 1,48 % соответственно.

Таблица 1. Модели нормативной и узуальной полярности разделительного вопроси-
тельного высказывания в английском языке

Table 1. Tag questions in the English language with standard and common usage polarity types

Standard polarity Common usage polarity 
Model 1  
Positive anchor / Negative 
tag (+ / – ) 

Model 2  
Negative anchor / Positive 
tag (– / +) 

Model 3  
Positive anchor / Positive 
tag (+ / +) 

Model 4  
Negative anchor / Negative 
tag (– / –) 

This matter 
makes you 
think 
negatively, 

doesn’t it?  This matter 
didn’t make 
you change 
your 
opinion,  

did it?  This matter 
makes you 
think 
negatively, 

does it?  This matter 
didn’t make 
you change 
your 
opinion,  

didn’t it?  

 
Примечание. Знаком «+» обозначено использование глагола в утвердительной форме, знаком «–»

обозначено использование отрицательной формы глагола.
Note. “+” marks the positive form of the verb; “–”  marks the negative form of the verb.
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Разделительные вопросы, образованные
с использованием в тэге-операторе модаль-
ных глаголов will, must, can, need, might, кото-
рые дополняют основное содержание преди-
кативной части высказывания коммуникатив-
ной тональностью уверенности, сомнения, ве-
роятности свершения события (например:
S0012: yeah they might have to be moving to
Florida shortly, mightn’t they?; You will never
come back there, won’t you? You will come
back one day, will you? I must’t listen to your
hotty recommendations, musn’t I?), также
вошли в общие количественные данные, хотя
их использование отличается низкой частот-
ностью. В таблице 2 представлены сводные
данные, указывающие на выявленные пред-
почтения в использовании нормативных бипо-

лярных и узуальных монополярных моделей
РВВ с учетом базовых синтаксических вари-
антов оператора тэга-переспроса (be, do, have,
will, can, might), полной или усеченной синтак-
сической реализации основной части РВВ, а
также низкочастотные случаи ненормативно-
го смешения глагольных форм в основной ча-
сти и в тэге-переспросе при сохранении узу-
альных норм РВВ.

Из данных таблицы 2 следует, что в об-
щей коллекции примеров доминируют модели
с оператором be в позиции тэга-переспроса
(17 828 единиц, 61,6 % от общего числа раз-
делительных вопросов), модели с оператором
do составляют 6 854 случая (25,45 %), с опе-
ратором have – 1 334 случая (4,66 %), с опе-
ратором, в качестве которого выступают мо-

Таблица 2. Разделительный вопрос с операторами be, do, have, will, can, might в корпусе
BNC2014

Table 2. Tag questions with the verb operators be, do, have, will, can, might in BNC2014

Форма оператора Количество употреблений 
Абсолютное выражение % 

BE 
isn’t it? 7 175 24,64 
is it? 4 392 15,08 
was it? 1 290 4,43 
aren’t they? 1 249 4,29 
wasn’t it? 1 204 4,13 
are they? 833 2,86 
is he? 537 2,23 
isn’t he? 517 1,78 
is she? 406 1,39 
weren't it? 225 0,77 

Всего 17 828 61,6 
DO 
don’t they? 1 215 4,17 
doesn’t it? 950 3,26 
Do they? 648 2,23 
Didn’t they? 490 1,68 
Does it? 487 1,68 
Didn’t he? 435 1,49 
Did he? 393 1,35 
Did they 359 1,23 
Didn’t it? 266 1,11 
Does he? 253 0,81 
Didn’t she? 244 0,84 
Did she? 236 0,84 
Doesn’t he? 235 0,84 
Did it? 204 0,70 
Does she? 178 0,61 
Doesn’t she? 151 0,52 
Don’t it? 110 0,38 

Всего 6 854 25,45 
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дальные глаголы will, might, can, – 891 слу-
чай, что составляет 3,03 %. Как показывает
анализ корпуса, разделительные вопросы име-
ют тенденцию к использованию с местоиме-
ниями третьего лица единственного и множе-
ственного числа, при этом наиболее частот-
ным является местоимение it. Конструкции с
глаголом be в 6 347 случаях (35,6% от
17 828 контекстов употребления) – это реали-
зации нормативной биполярной Модели 1 (по-
зитивное утверждение и тэг-переспрос с от-
рицательной формой вспомогательного глаго-

ла be в качестве оператора; в конструкции с
глаголом do нормативный вариант Модели 1
встречается в 14,06 % – 4 039 контекстов упот-
ребления). Представляется, что при исполь-
зовании нормативной модели говорящий стре-
мится выразить собственное видение ситуа-
ции и получить подтверждение его правиль-
ности, например: I’m looking for Elizabeth. –
Yes, you’re a friend of hers, aren’t you? Don’t
worry, you never remember me (EH-44); You
know who he is, don’t you? He’s Morris
Stemmer, you’ll have heard of him (RR-141).

Окончание таблицы 2

End of Table 2

Форма оператора Количество употреблений 
Абсолютное выражение % 

HAVE 
Haven’t they? 325 1,23 
Hasn’t it? 211 0,72 
Have they? 202 0,70 
Has he? 181 0,62 
Hasn’t he? 165 0,57 
Has it? 130 0,41 
Has she? 120 0,41 

Всего 1 334 4,66 
WILL 
Won’t it? 216 0,74 
Won’t they? 133 0,46 
Will it? 65 0,22 
Won’t he? 45 0,15 
Will they? 44 0,15 
Won’t she? 44 0,15 
Will he? 35 0,12 
Will she? 30 0,10 

Всего 612 2,09 
CAN 
Can’t they? 59 0,20 
Can they? 45 0,15 
Can it? 45 0,15 
Can’t it? 31 0,11 
Can he? 25 0,09 
Can’t he? 24 0,08 
Can she? 20 0,07 
Can’t she? 7 0,02 

Всего 256 0,87 
MIGHT 
Mightn’t it? 10 0,03 
Mightn’t they? 7 0,02 
Might they? 3 0,01 
Might it? 3 0,01 

Всего 23 0,07 
Разное:  
Do he? Had they? Had 
she? Weren’t she? 2 212 5,78 
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Сходная интенция выявляется и при активном
использовании нормативной биполярной Моде-
ли 2 с тэгами do, did, does, are (64 случая –
33,3 % от 192), когда требуется подтвержде-
ние обратного, например: S0192: they ‘re not
gon na fine us or anything though, are they?
I’ve tried to contact them. Модель 3 с узуаль-
ной монополярностью и операторами BE и
DO – это ненормативный вариант, такие слу-
чаи представлены в тэгах does he?, did she?,
does he?, did he? в полной синтаксической ре-
ализации: S0198: yeah, definitely works, does
it?; not everyone who goes to Oxford and
Cambridge are posh, are they? Just most of
them I suppose.

Данные нашего корпусного анализа сви-
детельствуют о высокой востребованности
нормативной биполярной Модели 1, частом
обращении к биполярной Модели 2, а также
узуальной однополярной Модели 3 (с двумя
позитивными глагольными формами в пози-
циях утверждения и тэга-переспроса). В таб-
лице 3 представлены данные о сравнении ре-
ализаций Модели 2 и Модели 3.

Как показывает статистика корпусного
анализа, случаи смешения синтаксических
операторов составляют 1,23% от общего чис-
ла единиц, но их выбор в речевой практике
имеет прагматическую ценность – это инто-
национно маркированная адресованность выс-
казывания, например: S0230: but everything
seems so big when you’re ten years old, don’t
it?; well I don’t, that don’ts- seem right, do it?;
Your food smells of that, don’t it?; that was a
long journey, weren’t it?

Количественный подсчет реализаций мо-
делей РВВ с модальными операторами указы-
вает на их относительно низкую востребован-
ность (891 случай, или 3,03 %), при этом 1,92 %
(559 случаев) – это реализация нормативной би-
полярной Модели 1; Модели 2 и 3 представле-
ны в 22,2 % (70 случаев) и 19,4 % (17 случаев)
соответственно, в качестве модальных опера-
торов доминирует форма will, которая может ис-
пользоваться в конструкциях, требующих офор-
мления при помощи других вспомогательных
глаголов, например: S0104: They’re not going
to hear that will they?; S0278: they don’t want

Таблица 3. Распределение разделительных вопросов в соответствии с нормативной
биполярной моделью (– / +) и ненормативной однополярной моделью (+ / +) в BNC2014

Table 3. Breakdown of canonical tag questions with polarity types (– / +) and (+ / +) in BNC2014

Форма 
оператора 

Модель 2 (нормативная (– / +)) Модель 3 (ненормативная (+ / +)) 
Частота 

употребления 
% от общего числа 

употреблений 
Частота 

употребления 
% от общего числа 

употреблений 
BE 
is it? 3 039 69,2 1 353 30,8 
was it?   310 24,0   980 76,0 
are they?   508 61,0   325 39,0 
is he?   350 65,2   187 34,8 
is she?   253 62,2   153 37,7 
DO 
Do they?   525 80,96   123  19,04 
Does it?   447 91,9    40  8,1 
Did he?   268 68,2   125 31,7 
Did they   284 79,2    75 20,7 
Does he?   164 64,7    89 35,3 
Did she?   150 63,4    86 34,6 
Does he?   163 64,4    90 35,6 
Did it?   175 85,7    29 14,3 
Does she?   151 88,5    20 11,5 
HAVE 
Have they?   136 67,5    66 32,5 
Has he?   124 68,8    57 31,2 
Has it?     71 54,9    59 45,1 
Has she?     85 70,2    35 29,8 
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to be there will they? Следует отметить, что
любое глагольное сказуемое с модальным до-
полнением нельзя назвать утверждением, по-
скольку модальные глаголы и модальные фра-
зы добавляют к общему содержанию утверж-
дения экспликацию субъективного мнения,
субъективной оценки ситуации или отношений
между людьми. Именно это обстоятельство де-
лает РВВ с модальным компонентом в главном
сказуемом и вопросительном тэге удобным ин-
струментом установления коммуникативной ди-
станции и стилистического интонирования речи.
Подтверждением тому могут стать примеры ис-
пользования Модели 2 (биполярная с отрицани-
ем в утвердительной части) и Модели 3 (моно-
полярная с двумя утверждениями): S0591: not
sure that jade can be plural can it?; Robin! It can
be a girl’s name, can it?; His father will pay it but
I think it would be more polite and – well, kinder,
to send it to Joel, don’t you? (RR-219). Смешение
глагольных форм в функции операторов демон-
стрирует интенцию кооперативности, призывает
к совместному принятию решения.

Завершая раздел о структурно-синтакси-
ческом моделировании реализаций РВВ в бри-
танском варианте устной коммуникации, отме-
тим, что представленные данные подтверж-
дают гипотезу о существовании нормативно-
узуальных моделей построения РВВ в синтак-
сисе английского языка, о некоторых различи-
ях в их востребованности в речи, однако они
не дают ответа на вопрос о причинах разнооб-
разия вариантов обращения к ним, о выборе
модальных операторов вместо традиционных
вспомогательных глаголов, о возможных ин-
тенциях смешения тэгов переспроса. После
обобщения количественных данных обратим-
ся к изучению прагматической значимости нор-
мативных и узуальных моделей РВВ в англо-
язычном межличностном общении.

Лингвопрагматическая ценность
разделительного

вопросительного высказывания
в англоязычной культуре общения

Вторая часть исследования посвящена
изучению лингвопрагматики РВВ как формы
коммуникативного действия, обладающего
ценностью для соблюдения коммуникативно-
го кодекса в англоязычном общении. На ос-

нове метода лингвопрагматической интерпре-
тации коллекции примеров были выделены
коммуникативно-прагматические интенции
РВВ и предложены их ценностно ориентиро-
ванные толкования.

Первые размышления о прагматике раз-
делительного вопроса появились в работах ан-
глийских и американских социолингвистов и
специалистов по речевому этикету [Algeo,
1988; Brown, 1987; Dubois, Crouch, 1975; Fox,
2004; Holmes, 1983; Lakoff, 1975; Pearson, West,
Turner, 2005; Quirk et al., 1985; и др.]. В публи-
кациях были представлены некоторые наблю-
дения над прагматическими характеристика-
ми разделительного вопроса, высказаны пред-
положения о его значимости для коммуника-
тивного взаимодействия в связи с фактами
включенности синтаксических моделей раз-
делительного вопроса в сложные синтакси-
ческие единства высказываний, в частности,
когда они вводятся в общение инициальными
фразами I think, I consider, I reckon, I suppose,
призванными внести в общение отстраненность
говорящего от высказываемого им утвержде-
ния: I think, he left before lunch, didn’t he?
В отечественной англистике мысли о прагма-
тических характеристиках были сформулиро-
ваны Г.Г. Почепцовым: разделительный вопрос
в силу смысловой контрастности частей при-
дает высказыванию выразительность и смыс-
ловую определенность [Иванова, Бурлакова,
Почепцов, 1981, с. 180]. В некоторых публика-
циях зарубежных ученых представлены автор-
ские гипотезы о социокультурном и прагмати-
ческом фоне (контексте) его употребления в
речи (см., например: [Lakoff, 1975; Pearson,
West, Turner, 2005]).

Наблюдения над прагматикой раздели-
тельного вопроса нашли отражение в статьях
Р. Лакофф. В них она указала на тональность
прагматической неопределенности, которую
придает разговору разделительный вопрос:
«So a tag-question is really intermediate between
a statement and a question: a statement assumes
that the addressee will agree, and a question leaves
the response of the addressee up to him, but a
tag-question implies that, while the speaker
expects a certain sort of response, the hearer may
not provide it» [Lakoff, 1975, p. 21] – Таким
образом, в разделительном вопросе объеди-
няются признаки утверждения и вопроса: ут-
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вердительная часть вопроса предполагает
согласие адресата с содержанием информа-
ции, вторая часть (тэг-переспрос) маркирует
ожидание говорящего на поддержку своего
мнения, но допускает и возможность отказа
(перевод наш. – Л. К., Е. И.). Как следует из
приведенного комментария, тэг-переспрос
выполняет коммуникативно-дискурсивную
функцию – позволяет говорящему передать
слушающему сигнал о своем личном мнении,
намекнуть на ожидание подтверждения, но при
этом за слушающим остается право принять
чужое личное мнение, отклонить его, выра-
зить собственное.

В академической грамматике англий-
ского языка А. Даунинг разбор конструктив-
ных особенностей разделительного вопроса
сопровождается некоторыми прагмадискур-
сивными комментариями. В частности, если
структурно синтаксическая основа вопроса
точно следует грамматическому предписанию
о полярности предикативной составляющей
констатирующей части первого предложения
и морфограмматической форме вопроситель-
ного тэга (при свободной вариативности их
использования в высказывании), то в содер-
жательном плане разделительный вопрос ис-
пользуется не столько для информирования
или запроса информации, сколько для переда-
чи личностных интенций человека в ходе об-
щения [Downing, 2015]. Иными словами, ав-
тор указывает на наличие речевой (комму-
никативной) тональности, допускающей ва-
риативность модальности высказывания:
в устной речи вопросительные тэги могут
произноситься с восходящей интонацией, пе-
редавая интенцию неуверенности, сомнения,
призывая к подтверждению сказанного
(Am I right?), а нисходящая интонация позво-
ляет передать уверенность в правильности
высказанного и ожидание непременного под-
тверждения, согласия со стороны партнера
(I’m asking you to confirm this; I am seeking
for agreement) [Downing, 2015, p. 123–124].
По мнению А. Даунинг, в англоязычной речи
также можно обнаружить разделительный
вопрос с «нулевой полярностью», передающий
уверенность правильного понимания сказан-
ного, что представлено в сочетании повество-
вательных предложений (утверждений) с по-
зитивным знаком в вопросительной части.

Такие высказывания сопровождаются дискур-
сивными словами-междометиями Oh, So,
Well, Now. Возможно, они указывают на до-
полнительную прагматическую интенцию го-
ворящего – придать своему высказыванию вид
фразы, завершающей обсуждение, взять на
себя право подводить итоги беседы, делать
выводы (So, that’s what they call them now,
don’t they?). Однако те же слова могут пере-
давать и знаки эмоциональной импликатуры,
например выражать удивление: Oh, so you are
our new assistant, are you? – или негативное
отношение: Well, I reckon so that’s what she
said about me, is it?

В речевой практике все исследователи
наблюдают варианты с полным рассогласо-
ванием правила биполярности частей разде-
лительного вопроса (об этом мы сообщали
ранее). Узуально допустимые реализации мо-
делей РВВ объясняются интенцией говоряще-
го проявить себя, выразив личную субъектив-
ную оценку, установить коммуникативную
дистанцию, продемонстрировать эмпатию, они
позволяют создавать и поддерживать меж-
личностные контакты в ходе общения. Это
может быть такая прагматическая интенция,
как демонстрация вежливого интереса к выс-
казыванию малознакомого / незнакомого че-
ловека. Например, в следующей ситуации, ког-
да на реплику шофера такси I think I’ve lost
my way возможна реакция вежливого удивле-
ния пассажира Have you? / You do?/ You have?
[Downing, 2015, p. 124]).

Приведенные сведения о прагматичес-
кой значимости разделительного вопроса обус-
ловили необходимость обратиться к деталь-
ному анализу причин разной частотности ис-
пользования в речевой практике англичан опи-
санных выше формально-синтаксических мо-
делей РВВ и их нормативных и узуальных
вариантов, с помощью которых маркируется
прагматическая нагруженность высказывания
в границах коммуникативной ситуации.

В результате анализа коллекции соб-
ственного аутентичного материала (228 ситу-
аций с РВВ в качестве центрального компо-
нента) был сделан вывод о поликоммуника-
тивной функциональности, которая формаль-
но обеспечивается относительно малым чис-
лом языковых маркеров и конструкций, позво-
ляющих передавать требуемые коммуника-
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тивные интенции и стилистические тонально-
сти общения. Следуя коммуникативному ко-
дексу неимпозитивного и вежливого общения
[Ларина, 2003; 2013; Brown, Levinson, 1987],
англичане могут заменять нормативные мор-
фологические операторы РВВ (auxiliary verb
tags be, do, have) на модальные (will, would,
shall, need, can), что способствует реализа-
ции стратегий позитивной или негативной веж-
ливости, усилению или смягчению прагмати-
ки высказывания.

При проведении дискурсивно-прагмати-
ческого анализа была принята следующая ме-
тодика: 1) сбор диалогических фрагментов с
центральным компонентом «разделительное
вопросительное высказывание»; 2) определе-
ние социопрагматического фона интеракций с
разделительным вопросительным высказыва-
нием (воссоздание «портрета говорящего» и
«портрета слушающего» – определение возра-
стных, гендерных, иных социально значимых
данных, установление характера межличност-
ных отношений в интеракции); 3) конструктив-
ный анализ разделительного вопроса и отне-
сение его к одной из четырех моделей РВВ,
выделение грамматического оператора в ка-
честве маркера разновидности модели; 4) ус-
тановление прагматической силы (интенции)
конкретного РВВ с учетом коммуникативной
тональности его тэга и причисление его к од-
ной из прагматических интенций:  информаци-
онной, этикетной, корректирующей (фокусно-
позитивной или фокусно-негативной).

Дадим краткую характеристику каж-
дой разновидности интенции и разберем
прагматические смыслы на примерах из
нашей коллекции.

Информационная интенция раздели-
тельного вопроса понимается как стремление
говорящего не столько сообщить информацию,
сколько подтвердить ее правильность; он ждет
от слушающего не конкретного ответа, а под-
тверждения, например: I mean, she’s hardly
going to identify herself, is she? (EH-205);
You’re not a friend of Mum’s, are you? Did
you want something? (EH-97); с помощью РВВ
может быть выражено предложение поступ-
ка: You’re going to give him the boot, though,
aren’t you? (RR-157). За такими высказыва-
ниями скрывается прагматика самодистанци-
рования и уважения к выбору возможного от-

вета слушающим – запрашивая подтвержде-
ние по поводу информации, говорящий остав-
ляет возможность для слушающего выбрать
форму ответа, возразить.

Этикетная интенция межличностно-
го общения представляет требование демон-
страции взаимного уважения, соблюдения со-
циальной (приватной) дистанции [Ларина,
2003]. Поэтому, если у человека, находящего
в общественном месте, возникает необходи-
мость вступить в общение, он может избрать
разделительный вопрос в качестве зачина для
разговора с незнакомым или малознакомым
человеком. Так, если англичане оказываются
вместе в замкнутом пространстве, то приня-
то что-то сказать, чтобы продемонстрировать
дружелюбие и вежливость, в такой ситуации
может прозвучать этикетный разделительный
вопрос о погоде, иных не табуированных для
общения в публичном пространстве темах,
например:  It is chilly today, isn’t it? Задавая
вопросы Excuse me, this is the pass to
Tothaynem Road, isn’t it?; Excuse me, this bus
will take me to Oxford Street, won’t it?, гово-
рящий выражает уверенность, что он идет в
нужном направлении и просит подтверждения.

Корректирующая интенция представ-
ляется самой ценностной для понимания кон-
венций межличностного общения в англого-
ворящем сообществе. С помощью специаль-
ного построения РВВ говорящий производит
коррекцию социальной дистанции и выражает
коммуникативную тональность. В результате
анализа ситуаций мы пришли к выводу о двух
направлениях коррекции межличностных от-
ношений: фокусно-позитивной и фокусно-
негативной стратегии коррекции социаль-
ной дистанции.

Фокусно-позитивная стратегия кор-
рекции проявляется в желании вовлечь вто-
рое лицо в разговор, найти подтверждение
собственному высказыванию, при этом гово-
рящий должен помнить о соблюдении комму-
никативной дистанции, то есть придерживать-
ся речевого этикета и позиционировать себя
как человека, знающего и соблюдающего нор-
мы неимпозитивности и сдержанности, при-
нятой в англоязычной коммуникативной тра-
диции. При разборе примеров в этом классе
интенций мы отметили присутствие двух раз-
новидностей – интенция запроса о сотрудни-
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честве, согласии (S0192: >> yoah we could
make some wedges that might be quite tasty
mightn’t it) и выражение сомнения, неуверен-
ности в себе, своем мнении (S0012: I don’t
think he drinks too much does he?).

Обе разновидности ориентированы на
трансляцию позитивной вежливости, реализацию
стратегий дистанцирования и взаимного пози-
ционирования вежливости и неимпозитивности.
Именно первая разновидность стратегии фокус-
но-позитивной коррекции отношений доминиру-
ет в нашем материале. Для передачи указан-
ных интенций используются РВВ с разными
моделями полярности, вопросительный тэг при-
зван смягчить необходимость прямого обраще-
ния к партнеру, настойчивое желание узнать его
мнение, например: S0192: >> but it’s a bit more
stable lately ... it hasn’t been too bad (.) oh for
that’s no good is it? – S0195: yeah.

Фокусно-негативная стратегия кор-
рекции социальной дистанции проявляется
при потребности указать на ролевое неравен-
ство, выразить недовольство состоянием дел:
How long d’you reckon he’ll be? – Don’t know,
do I? I don’t know where he’s at, coming back
like that, spying on me (RR-198); намекнуть
на нарушения конвенций поведения: You are

not trying to poison our relations, are you?
(EH-136); Can’t you see I’m working? You don’t
know what that is, though, do you? (RR-36);
угрожать: Then I’ll have to stop you, won’t I?
(RR-346); критикуя, оскорблять собеседника:
You don’t know a fucking thing about it, do
you? (RR-72); приписывать ему роль невеж-
ды: Suppose she’s just an honest woman?
Didn’t think of that, did you? No, you wouldn’t
(RR-37); выражать свое раздражение поведе-
нием другого человека, грубо отдалять его от
себя: Stop interrupting me all the time, would
you? (RR-112). В последней ситуации говоря-
щий дает команду и усиливает позицию влас-
ти, добавляя тэг would you?. Представляет-
ся, что в зависимости от отношений этот тэг
может передавать как интенцию раздражения
и гнева, так и смягчения.

По завершении лингвопрагматического
анализа была составлена сводная таблица 4,
показывающая статистику распределения
примеров РВВ в соответствии с реализован-
ными интенциям.

Детальный анализ количественных и ка-
чественных признаков реализации моделей
РВВ и сопоставление частотности их исполь-
зования для выражения выделенных интен-

Таблица 4. Сводные данные о реализации дискурсивно-прагматических интенций в ан-
глоязычных разделительных вопросительных высказываниях с учетом их синтакси-
ческой представленности в нормативно-узуальных би- и монополярных моделях

Table 4. Breakdown of tag questions with bi- and mono-polarity model types in relation to their
discourse-and-pragmatic intentions in speech discourse

Модели 

Разновидности интенций 

Всего 

Информа-
ционная 

Этикетная Корректирующая 
Фокусно-позитивная Фокусно-

негативная Запрос сотруд-
ничества помо-

щи, участия 

Выражение со-
мнения, неуве-

ренности 
Модель 1-2-3-4  
с операторами вспо-
могательными гла-
голами be, do, have 

Кол-во 
ситуаций 

50 8 84 25 25 192 

% 26 4 44 13 13 100 

Модель 1-2-3-4  
с модальными опе-
раторами  

Модаль-
ный опе-

ратор 

(will / can) (won’t / 
wouldn’t) 

(wouldn’t / 
won’t/ 

shouldn’t/ 
mightn’t) 

(would) (would / 
wouldn’t) 

– 

Кол-во 
ситуаций 

3 13 11 3 6 36 

% 8,1 36,8 30,8 8,1 16,2 100 
Итого Общее 

кол-во 
ситуаций 

53 21 154 228 

95 28 31 

% 23 9 68 100 
42 12 14 
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ций свидетельствует о доминировании в меж-
личностном общении корректирующей интен-
ции (154 ситуации – 68 % от общего числа
228), в первую очередь такой ее разновид-
ности, как фокусно-позитивная (запрос о со-
трудничестве, помощи, участии, что состав-
ляет в целом 95 ситуаций – 42 % от 228; вы-
ражение сомнения, неуверенности, 28 ситу-
аций, 12 %), фокусно-негативное регулирова-
ние также присутствует (31 ситуация – 14 %
от 228). Далее по количеству ситуаций рас-
полагаются примеры с информационной
(53 ситуации, или 23 %) и этикетной (21 си-
туация, или 9 %) интенциями. Следует от-
метить, что прагматику этикетности и фо-
кусно-позитивной коррекции отношений чаще
передают модальные операторы отрицания
won’t, wouldn’t, shouldn’t, mightn’t, которые
вносят в сообщение тональности сомнения,
неуверенности. При необходимости выразить
критику и недовольство коммуниканты при-
бегают к средствам смягчения неприятно-
го содержания высказывания (will you?,
shall we?). Для передачи собственного мне-
ния, самодистанцирования и самопозициони-
рования в коммуникации чаще используют-
ся высказывания с обычными грамматичес-
кими операторами глаголов (запросы на под-
тверждение информации, на сотрудничество,
помощь, участие).

Заключение

Обобщение результатов лингвопраг-
матического анализа и сопоставление их с
выводами, представленными в публикаци-
ях коллег-лингвистов, позволили подтвер-
дить гипотезу исследования об узуальном
разнообразии реализации моделей раздели-
тельного вопросительного высказывания и
его дискурсивной многофункциональности
в британской традиции межличностного об-
щения. Уточнение вопроса о нормативнос-
ти структуры РВВ показало вариативность
приемов реализации бинарности информа-
тивно-прагматических функций. Основная
(констатирующая) часть РВВ, если она
выражена утверждением или содержит от-
рицание, передает информацию или раз-
мышления говорящего, вопросительный тэг
является маркером запроса о подтвержде-

нии. Если предикативная часть основы выс-
казывания образована модальным глаголь-
ным сказуемым, то она передает оттенки
коммуникативной тональности: от высокой
степени уверенности до низкой, а вопроси-
тельные тэги-модальные глаголы – разные
оттенки коммуникативной тональности: от
(не)уверенности, (не)определенности до
(не)согласия, а также смягченной критики,
раздражения (will,  won’t, can’t). Раздели-
тельный вопрос, обладая формальной и
смысловой контрастностью, отличается
особым прагматическим потенциалом.
Формальная контрастность утвердительной
части и переспроса скрывает интенцию лич-
ной заинтересованности и коммуникативной
власти говорящего, а также, не нарушив его
имиджа, смягчить последствия возможно-
го нарушения персональной дистанции парт-
нера: That’s not quite true, is it? In fact
you’ve phoned us twelve times in the last
fortnight? Выявленные узуальные вариан-
ты построения разделительных вопросов и
ассоциируемые с ними прагматические
функции и интенции (информационная, эти-
кетная, корректирующая) свидетельству-
ют о значимости РВВ для английской (бри-
танской) традиции межличностного обще-
ния, с их помощью происходит коммуни-
кативное дистанцирование,  смягчение
высказывания в языковых знаках позитив-
ной и негативной вежливости, самопрезен-
тация личности.

К перспективам исследования мы от-
носим проведение коллоструктивного анали-
за форм разделительного вопроса инстру-
ментами корпусной лингвистики с целью
выявить семантические признаки коллока-
ций с определенными грамматическими кон-
струкциями РВВ. В силу того, что синтак-
сическая структура разделительного вопро-
са приобретает разнообразные граммати-
ческие формы и характеризуется опреде-
ленным набором прагматических функций,
выборка статистически частотных коллока-
ций для каждого тэга позволит выявить вза-
имосвязь грамматического, семантическо-
го и прагматического компонентов этой ре-
чевой конструкции, имеющей особую дис-
курсивную ценность в британской традиции
межличностного общения.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Примеры из корпуса современной британ-
ской прозы сопровождаются указанием на автора
произведения и страницу: EH – Healey, Emma
Elizabeth is Missing. L. : Penguin Random House UK,
2014. 275 p.; RR – Rendell R. Portobello Road. N. Y. :
Penguin Random House UK, 2008. 278 p.

2 В статье приводятся примеры из корпуса
устной британской речи BNC2014 (BNC2014 –
Spoken British National Corpus 2014. URL: https://
cqpweb.lancs.ac.uk/). Каждый пример сопровож-
дается указанием на идентификационный номер
респондента, зафиксированный в корпусе, со-
храняется графическое отражения скрипта уст-
ной речи.
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Abstract. The paper seeks to examine the communicative aspect of modern Chinese and Russian urban 
subcultures. The nominations of urban social groups representing young people in Russia and China and their 
connection to modern communication practices are viewed from the perspective of urban communication studies, 
which provides an opportunity for a new comprehension of issues connected with verbal and nonverbal constituents 
of urban discourse. The indicates that the subcultures in the Russian urban landscape are reflected in such nominations 
as фрики (freaki), мажоры (majory), хипстеры (hipstery), брейк-дансеры (break-dancery), байкеры (bikery), etc. 
The Chinese subcultures are known under such names as shamate, xiaoqingxin, tuyayawenhua, erciyuanyawenhua, 
egaoyawenhua and many others. We argue that in both countries the unity of social subgroups is based not so much 
on ideological preferences, but rather on lifestyles, hobbies and interests, many of them formed under the Western 
influence. The subcultures discussed in the research represent a broad panorama of Chinese and Russian social life. 
They reflect the sociocultural dynamics of attitudes, values and lifestyles influenced by globalization but acquiring 
nationally specific features, which transform them into unique sociocultural phenomena.
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Аннотация. Статья посвящена изучению современных китайских и российских субкультур в ком-
муникативном аспекте. Номинации молодежных социальных групп в китайских и российских городах, а 
также связанные с ними коммуникативные тактики рассмотрены с позиций медиаурбанистики, что дает 
возможность по-новому осмыслить проблемы структуры городского дискурса – соотношение его вербаль-
ной и невербальной составляющих. Выявлено, что российские субкультуры отражены в таких номинациях, 
как фрики, мажоры, хипстеры, брейк-дансеры, байкеры и т. д.; китайские, в свою очередь, известны под 
такими названиями, как 杀马特 shamate, 小清新 xiaoqingxin, 涂鸦亚文化 tuyayawenhua, 二次元亚文化 
erciyuanyawenhua, 恶搞亚文化 egaoyawenhua и др. Установлено, что в обеих странах единство социальных 
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групп определяется не столько идеологическими факторами, сколько стилем жизни, увлечениями и инте-
ресами, многие из которых сформированы под влиянием Запада. Обсуждаемые субкультуры представляют 
широкую панораму жизни большого города в России и КНР. В них отражается динамика менталитетов, цен-
ностей и образа жизни, складывающихся в условиях глобализации, но обретающих национально-специфические 
черты, трансформирующие их в уникальные социокультурные сообщества. 
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Introduction

The pulsating rhythm of urban life, its 
polyphony and diversity which are nowadays 
experienced by over half of humankind, define 
the key principles and strategies of human 
interaction, power relations and tendencies of 
social development. This enhances the significance 
of urban studies carried out in different fields 
of knowledge, such as architecture, sociology, 
political science, economics, communication 
studies, linguistics, etc. There is a great increase 
of the volume of publications, conferences 
and symposiums tackling the nature and 
contextualization of urban discourse.

The purpose of this paper, which constitutes 
part of a broader investigation entitled “Language 
of a Big City: Media Urban Discourse in Russia 
and China” and supported by the Russian 
Foundation for Basic Research, is to examine the 
communicative aspect of modern Chinese and 
Russian urban subcultures.

Theoretical background 
and research methods

The study draws from a number of theories 
dealing with urban life and represented in 
the works by Simmel [1903/1950], Weber 
[1922/1978; 1923/1966], Mellor [1977], etc. (see 
a detailed review in: [Encyclopedia of Urban 
Studies, 2010; Kvyat, 2014; Parker, 2015]). 
The founders of Russian urban studies termed 
as gorodovedeniye or gradovedeniye are the 
historians Grevs and Antsiferov (as cited in: 
[Yunakovskaya, 2011]).

Modern authors are trying to give new 
interpretations of the concepts city and the urban 
taking into account the realities and rhythms 
of contemporary life. Aiello and Tosoni [2016, 
p. 1253] differentiate between city as context, city 

as medium and city as content, the combination of 
which constitutes a city as a source and product 
of interactions, practices and narratives. Scholars 
believe that the term the urban embodies social 
practices, networks and patterns of interpersonal 
and intergroup communication. The new times 
are marked by the emergence of such notions 
as creative cities and smart cities [Aurigi, 2005, 
2012; Pratt, 2011]. The proponents of the so called 
new urbanism promote the ideas of the creation 
of open urban space, context architecture, green 
zones, reasonable balance between office and 
residential buildings, reduction of transportation 
flows, preservation of historical buildings, etc. 
(for example see: [The Charter of the New 
Urbanism]). 

The urban landscape is traditionally understood 
as a physical environment – houses, streets, squares, 
engineering constructions, etc. A different approach 
is suggested by Lefebvre [1991] who interprets a 
city as a live organism and indicates that space is 
not anything given by nature and permanent but 
constantly developing and reproduced on the basis 
of social change. He delineates physical, mental and 
social space and writes about multiple definitions 
of space – geographical, economic, demographic, 
sociological, political, etc. Contemplating the role 
of language in an urban landscape, Lefebvre poses 
the following questions: does language logically, 
epistemologically and genetically precede the 
construction of social space or is it its product? How 
is space read and decoded? The author comes to the 
conclusion that space is a sort of surcodage, code des 
codes (code of codes) [Lefebvre, 1991, pp. 20-27].

Lefebvre’s definitions applied to urban 
communicative space can act as a foundation 
for investigating it from different perspectives, 
such as the territorial organization of space, its 
configuration, road networks, correlation between 
the city centre and peripheries, built and unbuilt 
urban space, division into communities as a result of 
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social segregation, special distribution of languages 
and sociolects, philosophy of environmental 
conservation, etc. [Leontovich, 2020].

The application of the notion border to urban 
society allows scholars to research the boundaries 
between communities, languages, dialects, 
cultures and subcultures, (im)possibility of 
crossing them and the connection between space 
and identity. The notion of space is also related 
to the problems of (in)equality, existence of poor 
and rich housing, prestigious and unprestigious 
areas, as well as the controversial character of 
urban space [Leontovich, 2020; Tarantino, Tosoni, 
2013]. The investigation of a big city from the 
perspective of media urban studies provides an 
opportunity of a new comprehension of issues 
connected with verbal and nonverbal constituents 
of urban discourse.

Our research is based on the principles 
of critical discourse analysis, narratology, 
semiotics and urban communication studies 
which have been fruitfully applied to the study of 
different aspects of urban discourse [Bakumova, 
Kotelnikova, 2019; Chen, Leontovich, 2020; 
Kotelnikova, 2019; Leontovich, 2018; 2020], 
such as historical memories and their reflection 
in the urban landscape, the correlation between 
public discourse and the citizen’s private life, 
social advertising as a reflection of universal and 
culturally specific values, ethnic, cultural and 
linguistic diversity of urban communication, new 
urban communicative practices, the reflection of 
the COVID-19 pandemic in Russian and Chinese 
media urban discourse, etc.

The present paper discusses the new 
nominations of urban social groups representing 
young people in Russia and China and 
their connection to modern communication 
practices. The research employs the methods 
of definition analysis, discourse analysis, 
semiotic analysis and contextual analysis. We 
argue that in both countries, the unity of social 
subgroups is based not so much on ideological 
preferences, but rather on lifestyles, hobbies 
and interests, many of them formed under the 
Western influence.

Discussion

A high degree of diversification typical 
of a big city accounts for the emergence of 

new social groups and is reflected in language 
in the form of a broad semantic class of words 
nominating social groups. It is developed on the 
basis of numerous differential elements such as 
age, gender, profession, ethnicity, etc. The city 
is interpreted as a real and abstract (imagined) 
community (e.g. citizens, city authorities, 
creative elite). The interaction in an urban context 
happens on the level of interpersonal and group 
communication, as well as between an individual 
and urban community, city administration, mass 
media and so on.

On the one hand, the image of a city is formed 
on the basis of its citizens’ collective identity; 
on the other hand, the city influences peoples’ 
individual identity defining them as inhabitants 
of Moscow, Volgograd, Beijing, Tianjin, etc. 
Social advertising can act as a significant visual 
factor affecting the citizens’ mind and expressing 
universal and culturally specific values. Every 
city is characterized by the existence of certain 
communication patterns and networks typical 
of local urban communities (districts, yards 
and youth groups); fluctuation between various 
language codes and repertoires; different forms 
of urban activism and the contribution of urban 
practices to the formation of different subcultures. 

Subcultures have been analysed from different 
perspectives [Fine, Kleinman, 1979; Hall, Jefferson, 
2006; etc.]. The common approach among Russian 
scholars [Gurevich, 1998; Levikova, 2007; 
Omelchenko, 2000; Sikevich, 1990] is to view 
them as part of national culture, with their own 
systems of values, norms, customs, traditions, 
behavior and lifestyle. Chinese researchers give 
similar definitions to the notion of ‘subculture’ 
(亚文化) but emphasise that it is an alternative 
to dominant culture displaying some deviations 
from it without denying its essence [高丙中, 1997, 
p. 113; 许苏民, 1990, p. 145].

In contemporary society, there is a tendency 
to view subcultures not as integral ways of living 
and mindsets, but rather recreational practices and 
virtual communities [Galushina, 2016, c. 134]. 
If a while ago it was common to belong to one 
subculture, nowadays it is normal to be part of 
several subcultures at a time, which means that 
the notion of subculture has been replaced by 
a ‘cultural mix’. The ‘post-subcultural theory’ 
accommodates the “increasing fragmentation 
of youth style since the 1980s” [Bennett, Kahn-
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Harris, 2004, p. 2] and the specifics of the 
postmodern state of society and culture. According 
to this approach, the hard and fast lines between 
subcultural divisions have dissolved and identity 
has become less outwardly apparent [Bennett, 
Kahn-Harris, 2004, p. 2]. The elements of 
different styles are mixed and modern subcultural 
identity does not replace but rather supplements 
mainstream social existence. 

Bakumova and Kotelnikova [2019] have 
described a number of new nominations of Chinese 
subcultures reflecting modern trends in society. 
They are predominantly formed with the help of a 
highly productive suffix morpheme 族 of Japanese 
origin, which denotes a group of people united by a 
general characteristic or activity [王晓静, 2010; 
肖遥遥, 2009]. The neologisms based on the 
«Х 族» pattern often include borrowed elements, 
which testifies to the influence of globalization 
processes in Chinese society. A good example is 
the word 辣奢族, the initial component of which 
is 辣奢 lashe – a phonetic calque from the English 
word ‘luxury’. The lexeme 辣奢族 is used to 
denote young people born in the 1980s – 90s, 
mostly with a good income, who strive to live a 
life of luxury and are trying to emphasise their 
social status by means of different accessories. 
Their consumerism is based on the obsession 
with fashionable brands, even if it contradicts 
common sense. Other examples in this group 
of nominations are: 乐活族 lashezu (people 
leading a healthy lifestyle) stemming from the 
English abbreviation LOHAS (lifestyle of health 
and sustainability); 尼特族 nitezu (a ‘no-no 
generation’ – young people who don’t work or 
study) derived from the English acronym NEET 
(Not in Employment, Education or Training); 
飞特族 feitezu (so called ‘free workers’ – young 
people who do not have a permanent job and live 
on occasional earnings) based on the combination 
of the English word free and German arbeiter 
[Bakumova, Kotelnikova, 2019; 肖遥遥, 2009; 
王思妮, 2010; 流响, 2014].

A very different social group is 蚁族 yizu 
(‘ant tribe’) applied to young people in their 
twenties, recent university graduates, mostly 
from agricultural areas or smaller cities who 
come to Chinese megacities in order to climb the 
social ladder [赵声馗, 2014]. Because of their 
low income, they have to live in apartments with 
numerous lodgers or in old barracks divided into 

tiny rooms at the outskirts. From every point 
of view, they remind ants: they are intelligent, 
hard-working and live in colonies [Bakumova, 
Kotelnikova, 2019; Wu Yao, 2017].

The name of another social group that has 
been rapidly growing is 月光族 yueguangzu 
(from 月 – month; 光 – completely, to the last 
bit) – a collective nomination for those who 
spend their monthly income to the last mao. Their 
characteristic feature is not so much the their low 
income but rather inability to spend their money 
wisely. This social group is mostly composed of 
people who grew up without brothers or sisters 
under the one-child policy, representative of the 
generation of ‘little emperors’, consumers living 
under the slogan: “赚多少花多少” (Spend as 
much as you have earned) and differ a lot from 
the older generation of the Chinese who are very 
frugal and tend to save money. Another neologism 
that is acquiring popularity is 月欠族 (月 – month; 
欠 – lack, owe), used to denote people who 
cannot control their spendings, and use online 
banking to borrow more money that they can earn 
[Bakumova, Kotelnikova, 2019; 张洪涛, 2019; 
“月光族”..., 2019].

The high cost of living in megacities has 
produced a social group called 钟摆族 zhongbaizu 
(‘pendulums’). These are commuters who work 
in central parts of the city but choose to buy 
apartments in the outskirts of the city or beyond. 
The use of the metaphorical image of a pendulum 
reflects the peculiarities of their life [曾丹, 2010]. 
China possesses a well developed transportation 
system, including high-speed railway lines, which 
contributes to the growth of this social group. All 
those terms which originated in the internet have 
become widely used due to mass media. 

Both Russian and Chinese megacities 
are huge sites which provide young people 
with broad opportunities of self-realization 
and an endless potential for the formation and 
development of youth subcultures. As was 
mentioned above, the consolidating factors are 
lifestyles, hobbies, interests, etc, rather than 
ideological preferences. What we could observe 
during our study was that this landscape is 
extremely dynamic and rapidly changes: what 
used to be seen as fashionable yesterday, is no 
longer perceived as such. The study also shows 
the fluidity of new subcultures and a lack of 
distinct boundaries between them.
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The subcultures in the Russian urban 
landscape are reflected in such nominations as 
фрики (freaki), мажоры (majory), рейверы 
(ravery), хипстеры (hipstery), хип-хоперы (hip-
hoppery), брейк-дансеры (break-dancery), бай-
керы (bikery), панки (punki), рэперы (rappery), 
футбольные фанаты (football fanaty), экологи-
сты (ecologisty), ролевики (roleviki), толкиени-
сты (tolkienisty), ЭМО (EMO), аниме (anime), 
готы (gothy), сатанисты (satanisty), etc., most 
of them evidently stemming from corresponding 
English words and Western communication 
practices connected with street art, graffiti and role 
quests. In many instances they acquire culturally 
specific features induced by the Russian urban 
environment. For example, in the 1950s hipster 
subculture associated with alternative fashion, 
art, music and films, was adopted in Russia in the 
form of stilyagi and revived after the release of 
the 2008 cult film with this title. 

Specifically Russian communication 
practices are reconstructions of historical events, 
‘posidelki’, ‘kvartirniki’ and ‘anti-cafés’ (see also: 
[Kvyat, 2013; Leontovich, 2019]). 

Some of the subcultures mentioned above, 
such as hip-hoppers and break-dancers, are to a 
certain extent represented in the Chinese urban 
landscape. In most cases they are, however, 
transformed under the influence of the Chinese 
social context. For example, the Chinese 
counterpart of hipster subculture is 文艺青年
wenyiqingnian (lit. ‘cultured young people’, or 
‘art-loving young people’). 

A subculture similar to freaks is 杀马特
shamate, which emerged in China at the dawn of 
the 21st century. The nomination stems from the 
English word smart and denotes young people 
aged from 16 to 25 years old with basic secondary 
general or technical school education, coming 
from rural areas to big cities in order to earn 
money. Unlike earlier migrants, they are not ready 
for hard physical labour on construction sites 
and are happy to find low-paid jobs at factories, 
hairdressers, grocery stores and delivery services. 
They are conspicuous because of their flamboyant 
style, bleached or brightly dyed and teased hair, 
with lots of hairspray, bright make-up, nails and 
piercing, unusual loud clothes and plenty of 
accessories. The shamate subculture has been 
largely influenced by western informal trends, 
but, unlike them, is devoid of the rebellious spirit 

and denial; their only wish is to attract attention 
by their unconventionality and extravagance. 
They are eager to capture their bright appearance 
by taking selfies and posting them on closed 
chats of the Chinese QQ messenger where they 
communicate with other subculture members. 
This is the most disliked and scorned subculture 
in China ridiculed in real life and on the Internet. 
They do not want to go back to their villages but 
cannot find their place in the city. Shamate are 
young provincials without any financial or social 
support who, on the one hand, strive for self-
realization and want to attract attention by their 
appearance and, on the other, want to be accepted 
by the urban community [王福帅, 杨阳, 2014; 
Kotelnikova, 2019].

Shamate subculture is usually juxtaposed to 
小清新亚文化 xiaoqingxin subculture. The term 
小清新 is composed of the words 小 (small) and 
清新 (fresh). It has been influenced by the indi-
pop music and the works by the female Chinese 
novelist Li Jie, who publishes on the Internet 
under the pen-name 安妮宝贝 Anni Baobei and 
is extremely popular among young people. The 
representatives of the xiaoqingxin subculture are 
predominantly young educated women from well-
to-do families with versatile interests, exquisite 
tastes and positive world perception. They enjoy 
artwork, travelling alone, certain tastes in music 
and cinema. They like a certain style in clothes 
(long linen skirts, checkered shirts, canvas shoes 
and absence of bright make-up). An important 
accessory is a LOMO camera – photography is 
an important form of self-expression which gives 
them an opportunity to capture the beauty of the 
world, find magic in mundane existence and share 
their thoughts and feelings. They usually have 
their personal pages and blogs in social networks 
where they publish their photographs and literary 
essays. Xiaoqingxin are romantic dreamers 
who oppose themselves to mainstream culture. 
However, due to the attention of mass media and 
public approval, this subculture has become so 
popular and has acquired so many imitators 
that it runs the risk of becoming mainstream 
itself [刘黎黎, 2013, pp. 72-73].

二次元亚文化  erciyuan yawenhua 
(2D subculture) unites the admirers of two-
dimensional animation and computer games in 
the Japanese style anime comics. In Russia this 
subculture is often called by the Japanese word 
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otaku. The word 御宅族 yuzhaizu is actively 
used in Chinese, however, it is applied to young 
people who live a lonely life, avoid real contacts 
and spend all their free time on the internet [谯燕, 
2012, p. 5]. The literal translation of the word 
otaku is ‘your home’, so its etymology explains 
this usage. Undoubtedly, the representatives of 
the 2D subculture include people who can be 
called otaku, but the 2D subculture itself does not 
presuppose confinement and a secluded life style. 
It has plenty of followers in China – 153 million 
fans (二次元迷), each of them spending around 
1700 yuans a year on goods connected with anime, 
which gives a strong impulse to the development 
of 2D industry. According to the statistical 
information published by the Chinese biggest media 
platform “Sina Weibo” (新浪微博), the age of the 
2D fans is very diverse. The representatives of 
this subculture have no common ideology – they 
are just interested in certain media products. They 
are also characterized by the use of a common 
slang – mostly words borrowed from Japanese and 
usually emotionally coloured. The representatives 
of the 2D subculture hold numerous events 
which provide broad opportunities for offline 
communication: anime-festivals, exhibitions, 
thematic parties, etc. Some of them are held 
on an amazingly huge scale. For example, 
in 2017 “The Chinese International Anime 
Festival” annually held in Hangzhou city, united 
participants from 82 countries of the world. 
During six days the festival was attended by over 
1.39 million people [139 万..., 2017]. One of 
the new communication practices associated 
with 2D subculture is 动漫角色扮演 – cosplay 
(abbreviated from ‘costume play’) – a game in 
which anime and computer game characters are 
personified not only through their appearance but 
also their behaviour, manner of speech, phrases 
and gestures. Some of the representatives of 2D 
subculture copy their favourite characters not only 
in cosplay, but also in everyday life. 

Graffiti subculture is popular both in Russia 
and China. It is formed by graffiti writers whose 
solidarity is based on their interest for wall art 
and the desire to express an idea or produce an 
emotional response in the spectators with the help 
of compositions painted on urban constructions. 
The Russian graffiti movement which originated 
in the USSR in the 1980s, acquired mass character 
by the late 1990s and is still on the rise. It is 

interesting to note that the annually held street art 
festival bears the name “SNICKERS URБАNиЯ”; 
its unusual spelling being an example of creative 
language use.

In China the representatives of graffiti 
subculture (涂鸦亚文化 tuya yawenhua) are 
not so numerous as some others, however, their 
artistic activities have a great influence on the 
image of Chinese cities. The Chinese version of 
subculture emerged in Beijing in 1996 after the 
penetration of hip-hop to China and at first was 
disapproved of by city dwellers. It is not without 
reason that originally this type of street art was 
called 涂鸦 tuya, which literally means ‘to smudge 
crows’ or ‘scribble’. This word stems from an old 
poem by Lu Tong (VIII–IX century) devoted to 
his little son who often smudged his books with 
ink. At present the art of graffiti has acquired 
popularity, and in big cities there are special walls 
assigned for graffiti writers. For example, the 
authorities of Chongqing city have dedicated 
a whole street Huangjueping (黄桷坪涂鸦街) 
for graffiti. Thirty-seven buildings with a total 
space of 50 thousand square meters in that street 
are covered with colourful art. This street is one 
of the biggest graffiti projects not only in China 
but in the whole world. However, in big Chinese 
cities the artistic self-expression of graffiti writers 
outside special zones in not welcomed and is seen 
as damage to the urban landscape [庞彦, 2011, 
p. 183]. That is why the modern tendency is the 
relocation of street art to the internet. Many graffiti 
writers create their works primarily in order to 
photograph them and post them on the internet so 
that a short-lived piece of art could continue its 
life online [Kotelnikova, 2019, p. 29].

In modern information society, online 
communication, including social networks and 
internet forums, has become an urgent need 
for people both in Russia and China. As a 
consequence, we can observe the emergence of 
internet subcultures which have acquired their 
own systems of values, language, manner of 
behaviour and other representations. At present 
the global network houses numerous internet 
subcultures, the most popular of which in both 
countries are gamers, bloggers, huckers, trolls, etc. 

One of the most widely spread Chinese 
internet subcultures is egao (恶搞亚文化) formed 
by means of morpheme contraction from the 
word combination 恶意搞笑 (to joke viciously). 
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Chinese sociologists apply the term egao to the 
practice of changing famous literary works, films, 
songs, videoclips, advertisements or imitating a 
celebrity by means of parody, collage, hyperbole, 
etc. in order to achieve a comic effect [胡疆锋, 
2008, p. 5; 张林, 2014, p. 338]. The result can be 
represented in the form of text, audio- or video 
material, photography or comics presented on 
the internet. The proliferation of this subculture 
was facilitated by such programs as Photoshop 
and Premiere, available for wide masses of 
internet users. Egao became so popular in China 
that it spread from the internet to television, 
newspapers and magazines. The egao subculture 
is predominantly represented by young people 
displaying critical, ironic or sarcastic perception 
of reality. Egao personifies the Chinese version of 
freedom of speech; however, its representatives 
produce contradictory impressions on the public. 
According to the results of a sociological survey 
carried out by “The Chinese Youth Newspaper”, 
89,9% of respondents believe that there should 
be certain limits – tabooed topics which cannot 
be ridiculed, such as national heroes [蔡骐, 谢莹, 
2008, p. 50].

The discourse analysis of Russian and 
Chinese subcultures also yields information 
about attitudes towards particular social groups. 
For example the Russian term majory (young 
people whose influential parents provide them 
with money and social benefits) has a negative 
connotation, as well as the Chinese nomination 
土豪 tuhao denoting the uncouth new rich who 
are fond of golden iPhones and expensive cars 
decorated with Swarovski crystals. The latter is 
juxtaposed to the positively marked terms 高富帅 
gaofushuai (lit. tall, rich, hansome, ‘prince on 
a white horse’) denoting an educated rich man 
with high social standing, and 白富美 baifumei 
(lit. white, rich, beautiful) – an attractive young 
woman with good manners and lots of money.

Subcultures form networks in which 
people are connected with each through different 
communication channels. The internet provides 
practically unlimited opportunities for such 
communication. The sign of our time is the 
transfer from interpersonal to technologically 
mediated communication. However, it is possible 
to notice a reverse process – from internet-based 
to offline forms of interaction. The changes in 
discourse patterns are associated with the growth 

of a new generation, with its own aspirations, 
perception of the environment and desire for 
social changes – all the factors that have a 
profound effect on contemporary urban life and 
its semiotic representation.

Final considerations

The subcultures discussed in our research are 
only a fraction of the urban mosaic representing 
a broad panorama of Chinese and Russian social 
life. They reflect the sociocultural dynamics 
of attitudes, values and lifestyles. Modern big 
cities as a complex medium of socialization are 
becoming more tolerant of differences in multiple 
forms of people’s behaviour. Globalization 
processes, mostly under the western influence, 
and the integration of cities into the world cultural 
space account for their universal character; 
however, they acquire nationally specific features 
transforming them into unique sociocultural 
phenomena.

NOTE

 1 The reported study was funded by the Russian 
Foundation for Basic Research according to the 
research project № 17-29-09114.
  Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-29-09114.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА
В КОНТЕКСТЕ «СОЦИАЛИЗАЦИИ» ЗНАНИЯ

Татьяна Петровна Третьякова
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье определены общие тенденции лингвистического изучения научного дискурса,
сложившиеся ко второму десятилетию XXI в., и охарактеризован дискурс науки с точки зрения производства
и представления знания и его включенности в широкую коммуникацию. Понятие «научный дискурс» объе-
диняет как традиционные (научные тексты, существующие в виде публикаций: статьи, рецензии, отзывы о
диссертациях и авторефератах диссертаций и пр.), так и новые (конференции, симпозиумы, коллоквиумы,
семинары и пр. в онлайн-формате) формы реализации дискурса. В статье научное исследование рассматри-
вается как предмет социальной деятельности ученых, направленной на создание и распространение нового
знания, а научный текст – как вербальное представление результатов данной деятельности и средство рас-
пространения нового знания. Описан процесс построения научного текста в рамках действия двух типов
детерминант – внутренней и внешней. Внутренняя детерминанта представлена дискурсивными конструкци-
ями, продвигающими знание в научном тексте как элементе научной коммуникации, внешняя детерминанта
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представлена экстралингвистическими факторами, обеспечивающими распространение научного дискур-
са за пределы профессионального сообщества (социализацию). Показано, что оба вида детерминант обус-
ловливают интерпретацию научного дискурса как открытой системы. Высказано предположение о возраста-
нии роли внешней детерминанты в дискурсивном развертывании научного текста, проявляющейся в смене
способов представления современного научного знания с помощью Интернета, расширенном понимании
фактора адресата, включенности научного знания в межкультурную коммуникацию.

Ключевые слова: научный дискурс, адаптивная система, детерминанта, моделирование, процедуры
построения знания, аргументация.

Цитирование. Третьякова Т. П. Детерминанты современного научного дискурса в контексте «социали-
зации» знания // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. –
Т. 20, № 5. – С. 97–107. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.8

Введение

В современном социуме научная комму-
никация существенно меняется. Цифровизация
разных сфер общественной жизни, представ-
ляющая собой сложное технологическое и со-
циальное явление, приводит к тому, что обмен
информацией, в том числе и научной, происхо-
дит чрезвычайно быстро и научная информа-
ция оказывается доступной широкой аудитории.

Транслируемое за пределами научного со-
общества так называемое новое знание стано-
вится фактором, объединяющим ученых и всех,
кто интересуется научными достижениями (под-
робно об этом см.: [Болдырев, 2019; Кашкин,
2011; Нефёдов, 2017; Щирова, Гончарова, 2006;
Dijk, 2009; Greimas, 1990; Haugh, 2016]), своего
рода пиар-ходом для привлечения людей к за-
нятию наукой, способом повышения статуса и
престижа научной деятельности, а также сред-
ством распространения научной грамотности.
В связи с расширением адресатной специали-
зации научного дискурса и его распространени-
ем за границы профессионального сообщества
(назовем этот процесс «социализацией») появ-
ляются даже новые специальности: научный
коммуникатор, научный журналист.

Ведущая роль в трансфере научных зна-
ний принадлежит научному тексту. Отметим,
что термины «научный текст» и «научный дис-
курс» применительно к процессу продвижения
знаний не дифференцированы в лингвистичес-
кой литературе, поскольку в настоящее время,
благодаря цифровой коммуникации и развитию
сетевых технологий, языковые параметры на-
учного текста формируются в динамических
интерактивных, то есть дискурсивных, пара-
метрах. Научный текст рассматривается в
качестве элемента научной коммуникации, на-

правленной на структурирование и передачу
знания. Научный текст как структурная еди-
ница представления научных достижений тра-
диционно изучался в четко очерченных гра-
ницах профессиональной коммуникации. В на-
стоящее время такая коммуникация не явля-
ется замкнутой. Ее открытость обусловлена
использованием цифровых каналов обмена ин-
формацией через разного рода платформы, а
также интенсивной популяризацией знаний в
рамках форумов.

В связи с тем, что в силу меняющегося
социокультурного контекста язык науки и на-
учный дискурс подвержены трансформациям,
имеющим системный характер, меняются и
подходы к изучению научного текста. Этот
факт становится очевидным, если система-
тизировать проводившиеся в отечественной
лингвистике исследования научного дискур-
са с точки зрения предмета изучения (направ-
ления изучения научного дискурса, например,
в конце XX в. см. в таблице).

Отмеченные приоритетные направления
изучения научной речи объясняются домини-
рованием методологии структурной и функ-
циональной лингвистики, в рамках которых
определяются лексико-грамматические и
функционально-стилистические особенности
жанров научной речи. Однако, как показано в
таблице, проблематика и методики изучения
научного дискурса в рамках неформальной ин-
тенциональной логики не нашли своего вопло-
щения [Tretyakova, Tretyakov, 1993, p. 467].
Только в конце XX в. в связи с изучением не-
формальной логики, теории аргументации как
разновидности новой риторики, с развитием
прагматики и теории дискурса стали появлять-
ся исследования дискурсных характеристик
языка науки.
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В начале XXI в. положение изменилось.
К отмеченным выше направлениям лингвис-
тического анализа научного текста / дискур-
са прибавилось изучение отражения в тексте
процесса формирования нового знания и его
интерпретации.

Цели нашего исследования – определить
общие тенденции лингвистического изучения
научного дискурса, сложившиеся ко второму
десятилетию XXI в. и охарактеризовать дис-
курс науки с точки зрения производства и
представления знания и его включенности в
широкую коммуникацию.

Результаты и обсуждение

Внутренняя и внешняя детерминанты

Любой ученый, проводящий системный
анализ объекта, опирается на понимание систе-
мы как сложного единства, в котором могут
быть выделены составные части (элементы) и
схема связей или отношений между ними
(структура). По мнению Г.П. Мельникова, ха-
рактеристикой любой реальной системы, в том
числе и языка, является субстанция, в которую
воплощена эта система. «Положение о взаимо-
связи структуры и субстанции входит в само
определение системы, и так же, как положение
о взаимообусловленности статики и динамики,
является фундаментом всей концепции» [Мель-
ников, 1972, с. 186]. Данная система относится
к адаптивным системам, так как выполняет
определенную функцию, которая возникает сти-
хийно, в процессе «естественного отбора», то
есть неосознанного предпочтения говорящими

тех или иных средств. Исходя из этого, язык
науки можно представить как единство текстов
(устных и письменных), направленных на про-
изводство нового знания. В связи с требования-
ми четкого моделирования научных текстов,
регламентированности устного дискурса и вы-
веренности формулировок адаптивность систе-
мы языка науки определена рамками профес-
сиональной коммуникации.

Детерминанта рассматривается как ос-
новной параметр системы. Это понятие было
применено Г.П. Мельниковым для создания ти-
пологической функциональной классификации
языков [Мельников, 1972]. Он использовал по-
нятия внешней и внутренней детерминант. На-
пример, рассматривая универсальные свойства
разных языков, автор приходит к идее адапта-
ции элементов системы друг к другу, в резуль-
тате которой создается интенциональный фокус
с внутренней детерминантой, трактуемой как
специфическое свойство системы, позволяющее
настраиваться в том или ином направлении. Вне-
шняя детерминанта – все, что вокруг опреде-
ляет внутреннюю детерминанту, а внутренняя
детерминанта – неизбежность действий внеш-
ней детерминанты [Мельников, 1972]. Таким об-
разом, в данной концепции представлено взаи-
моотношение индивидуального и социального в
рамках динамических изменений деятельности
человека во времени и пространстве. Все эти
процессы так или иначе связаны с процессами
воздействия и применением аргументативных
технологий, в том числе тех, которые использу-
ются в научном дискурсе.

Внутренняя и внешняя детерминанты
научного дискурса будут рассмотрены ниже.

Основные направления российских исследований языка науки в конце XX в.

Major venues of Russian studies of the language of science in the late 20th century
Направление 
исследования 

Монолог Диалог 
устный письменный устный 

Стиль / жанр + + + 
Грамматика / лексика + + + 
Просодика – + – 
Прагматика + * * 
Методология + * – 
 Примечание. Данные приводятся по: [Tretyakova, Tretyakov, 1993]. В таблице использованы следу-

ющие обозначения: «+» – активно проходящие исследования; «*» – актуальные только для конца XX в.;
«–» – практически полное отсутствие исследований.

Note. Data quoted from: [Tretyakova, Tretyakov, 1993]. The following symbols are used in the table:
“+” – current studies; “*” – studies actual for the late 20 th century only; “–” – almost no studies.
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Типология продвижения знания:
внутренняя детерминанта

как элемент «социализации» знания

Внутренняя детерминанта научного дис-
курса связана с типологией продвижения зна-
ния и характеризует когнитивно-лингвисти-
ческий уровень анализа, отражающий моде-
лирование научного текста с учетом факто-
ра адресата.

Среди подходов, репрезентирующих на-
учный текст как дискурс (см., например:
[Славгородская, 1986; Щирова, Гончарова,
2006; Нефёдов, 2016; Чернявская, 2017; Шиян,
2014; Bazerman, 1988; Dijk, 1993; Fairclough,
1992; Viskil, 1994; и др.]), особое внимание уде-
ляется формулировкам убеждения – наиболее
важного фактора научной сферы деятельнос-
ти. Одновременно с этими работами склады-
валось направление исследования научного
дискурса в рамках семиотической теории ког-
нитивного дискурса А. Греймаса [Greimas,
Landowski, 1990]. Именно в этой концепции де-
терминанты научного дискурса проявляются
достаточно последовательно как процедуры
продвижения знания в группах текстов на трех
уровнях (оперативном, инициальном и статус-
ном), представляющих особую иерархию ти-
пов текстов, отражающих продвижение зна-
ния в направлении «социализации» дискурса.

Первый уровень – оперативный (The
Operative Level) – дискурс инициации «созда-
ния научного знания» (Production of
Knowledge). Независимо от актантов он пред-
ставляет такую когнитивную деятельность,
которая выражается следующими лексичес-
кими единицами: noting, observing, examining,
clarifying, grouping together, comparing,
calculating – или более развернутыми синтак-
сическими структурами, как например: we see
that... it appears that...; if you look... carefully
examining [Greimas, Landowski, 1990, р. 47–49].
В некоторых случаях указание на когнитив-
ную деятельность может осуществляться
любой таксономической номинацией или срав-
нительной конструкцией. Если обратиться к
системному описанию дискурса, то можно
обнаружить, что внутренняя детерминанта
представлена в отдельно взятом тексте, на-
правленном на продвижение знания, и реали-
зуется, как показано Е.С. Кубряковой, через

коллективную схему уже имеющихся знаний
[Кубрякова, 2009, с. 10–11]. Например:

Standpoints need to be brought to the fore and
confronted with the doubt and criticism of those
concerned to test their acceptability. This means that
differences of opinion come into being and are
reflected upon and as far as possible discussed by the
parties concerned. These differences may be overt and
expressed explicitly but they can also remain implicit.
However, in order to resolve the differences in a
reasonable way, in all cases argumentation is to be
advanced to overcome the pertinent doubts and
criticisms. Even if a resolution is reached, this
resolution is often only temporary and new differences
of opinion are bound to arise (р. 1) 1.

Второй уровень, инициальный, – «уровень
открытия» (The Foundational Level) – связан с
условиями представления компетентностно-
го знания. Он эксплицируется единицами, от-
ражающими методологию исследования и
траектории так называемой операционализа-
ции дискурса, то есть направлений поиска по-
тенциального результата исследования: дис-
курс открытия (Discourse of Discovery) и дис-
курс вопросов (Discourse of Questioning), к ко-
торому относятся формулировки эпистемоло-
гического характера [Greimas, Landowski,
1990, р. 52–54]. Эти типы дискурса связаны с
процедурой понимания, начинающегося с ин-
терпретации тех аргументов, которые выска-
зываются по поводу исследования. Большое
значение здесь имеют метод и теория. Еди-
ницы, указывающие на значимость процедур
знания, представляют их как неожиданные
события: chance occurrence, conviction, truth,
reality, intelligibility, appropriate distance,
speculative, dogmatic, accept the standpoint.
Дискурс открытия может сопровождаться
инференциальными высказываниями:

In argumentative discourse as it occurs in
argumentative reality the opening stage corresponds
with those parts of the discourse in which the parties
involved determine the common starting points on
which their exchange will be based and adopt the roles
of protagonist and antagonist. Only if some such
shared point of departure has been explicitly or
implicitly established or silently accepted by the parties
does it make sense to undertake an attempt to resolve
a difference of opinion by means of argumentation.
If there is no point of departure that creates
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possibilities for a constructive exchange of views,
having a critical discussion is futile. <...>

If no argumentation is advanced and no critical
appraisal of this argumentation is given, there is no critical
discussion and the difference of opinion will remain
unresolved. Because of its crucial role in the resolution
process, the argumentation stage is sometimes without
any further ado identified with a critical discussion, but
for resolving a difference of opinion on the merits the
other stages are equally indispensable, so that in
argumentation theory these other stages too need to be
duly taken into account (р. 37).

Важной характеристикой продвижения
знания выступает диалогичность научного
дискурса, поскольку она отражает ситуацию
принятия решений и понимания. Говорящий
становится выразителем эпистемических зна-
чений, выразителем исследовательского «я»
и носителем знания [Greimas, Landowski, 1990,
р. 54]. В этом случае наблюдается связь внут-
ренней детерминанты с внешней. Скрытый
учет фактора адресата (стремление быть по-
нятным) является одной из составляющих ан-
глоязычного научного стиля.

Дискурс вопросов может служить фак-
тором привлечения внимания и сопровождать-
ся утверждениями:

The qualitative research initially conducted in
pragma-dialectics focused primarily on the way in
which argumentative moves that are analytically
relevant from the perspective of a critical discussion
manifest themselves in argumentative discourse. What
kind of verbal and other indicators provide a clue as
to which of the various kinds of argumentative moves
represented in the ideal model of a critical discussion
have indeed been made in the discourse? The model
of a critical discussion offers a theoretical framework
for getting a grip on the analytically relevant aspects
of argumentative discourse... (р. 72).

Дальнейшее продвижение знания видит-
ся нам, согласно этой теории, как движение к
«социализированному» дискурсу, включающе-
му и данные о деятельности первого уровня.

Третий уровень – «уровень проверки: ста-
тус знания» (Veridictory Level: The Status of
Knowledge). Здесь утверждается существо-
вание того предмета, который послужил ос-
новой проведения исследования. В текстах
этот факт эксплицируется в высказываниях,
отражающих когнитивный процесс, то есть

выражающих эпистемическую компетенцию:
суждения и выводы на основе исследования
информации (informative doing) и манипуляций
(taxonomic doing), другими словами – созда-
ние некоторого дискурса, связанного с объек-
том исследования. Реализация процедур про-
движения знания, таким образом, может рас-
сматриваться как системное описание – во-
первых, дистрибутивное или таксономичес-
кое, во-вторых, функциональное, трансформа-
ционное или генеративное.

Дискурсивность обусловлена модальны-
ми высказываниями, направленными на спе-
цификацию некоторых аспектов компетенции
когнитивного субъекта, и социальным факто-
ром, связанным с учетом целевого адресата.
В этом случае образуется многовекторное
взаимодействие, в котором адресат вовлека-
ется в процесс аргументации как «равноправ-
ный партнер» [Нефёдов, 2017, с. 601–602] по-
средством высказываний с инклюзивным
местоимением we, модальными словами
possibly, perhaps, conceivably или фразами sort
of, a little bit, выражающими отсылки к так
называемому хеджированию – целенаправлен-
ному ослаблению иллокутивной силы выска-
зывания, без которого оно может звучать из-
лишне категорично. Представляется, что
здесь реализуется не столько категория веж-
ливости (в понимании В.Е. Чернявской
[Чернявская, 2017, с. 93]), сколько умение
«обойти острые углы» и избежать категорич-
ности утверждений.

Именно на этом уровне, по мнению
А. Греймаса, используется большое количе-
ство высказываний, направленных на утвер-
ждение экзистенционального характера.
К ним относятся следующие:

(а) with a little attention and drawing
back – когнитивное высказывание действий
(в данном случае – это исключительно инфор-
мативное высказывание);

(b) we see that... – высказывание состо-
яния, в котором утверждается факт существо-
вания объекта (модус «бытия»);

(с) There are political regions just as
there are geological regions – за информаци-
онной частью следует сравнение, которое не-
обходимо также оценить;

(d) This is true that we instinctively usе
geographical vocabulary when speaking of
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political parties – оценочное высказывание,
завершающее объединенные в единый текст
высказывания (a), (b), (c).

Далее А. Греймас проводит анализ дис-
курса в направлении его типологии по значе-
ниям референциального дискурса (this), пре-
дикатов существования (there are) к более вы-
сокому уровню – так называемой эпистеми-
ческой модализации (certainty, uncertainty,
improbability, probability), высказываниям,
выражающим знание (utterance of knowledge),
подтверждающим достоверность положений
(That is true that...) [Greimas, Landowski, 1990,
р. 55–56].

Статусный уровень – проверка представ-
ления знаний – зависит от коммуникативной си-
туации, которая включает такие структурные
компоненты, как отправитель и получатель зна-
ний. Сам научный дискурс строится на опре-
деленных логических схемах убеждающего
дискурса и в то же время допускает разного
рода оценки. Элементы референциального
уровня и особенно эпистемической модализа-
ции свидетельствуют о модификациях внутрен-
ней детерминанты, которая, меняясь под вли-
янием внешней детерминанты, приобретает все
более «разговорный характер». В приведенных
примерах эта реализация связана с интерпре-
тацией текста и некоторыми «разночтениями»
в этой интерпретации. Как справедливо отме-
тил В.С. Нефедов, «выражая когнитивные це-
леустановки знания и мнения речевого и по-
знающего субъекта в широком семантическом
диапазоне от абсолютной уверенности до со-
мнения на грани отрицания истинности, эпис-
темическая модальность и различные ее язы-
ковые маркеры выполняют в научных текстах
важные дискурсивные функции: они актуализи-
руют взаимодействие конкретного исследова-
теля с соответствующим профессиональным со-
обществом» [Нефёдов, 2016, с. 144].

В современной когнитивной лингвисти-
ке данный фактор связывается с категорией
понимания, в том числе индивидуального, и
принципиальной диалогичностью процесса ло-
гического развертывания высказываний зна-
ния и его интерпретации.

По мнению Н.Н. Болдырева, существу-
ет два типа языковой интерпретации – пер-
вичная и вторичная. Первичная интерпрета-
ция, объективная, определяет коллективное

знание о мире. Она связана с категоризацией
мира. Вторичная интерпретация, субъектив-
ная, индивидуальная, обусловлена отношени-
ем к пониманию языковых выражений, посред-
ством которых и происходит продвижение зна-
ния. Вторичная интерпретация представлена,
как полагает исследователь, преимуществен-
но в системе модусных категорий, в частно-
сти эвиденциальности, которую автор вклю-
чает в широкий класс функциональных кате-
горий разных уровней: коммуникативное чле-
нение, экспрессивность, тональность, оценоч-
ность и др. [Болдырев, 2019, с. 259–260]. Сле-
дует также отметить, что в связи с массо-
вым интересом к проблемам искусственно-
го интеллекта особое значение приобретает
изучение знакового характера психологичес-
кой деятельности, в том числе «социализа-
ции» научного дискурса. Здесь нельзя не от-
метить труды Л.С. Выготского (см., напри-
мер: [Vygotsky, 1980]), которые востребованы
в современной науке, так как позволяют оп-
ределить психологическую составляющую
квантования смыслов.

Внешняя детерминанта как элемент
межкультурной научной коммуникации

Внешние условия функционирования на-
учного дискурса связаны с двумя разнонаправ-
ленными векторами его развития. Один из них
обусловлен жесткими требованиями представ-
ления научного материала в публикациях лю-
бых форматов, особенно тех, которые исполь-
зуются для получения их автором квалифи-
кационного статуса. Более того, глобализаци-
онные процессы современного мира, опреде-
ляющие представление научного знания по
строгим канонам, использование англоязыч-
ного формата научной статьи, приводят к уни-
фикации композиционного и технического
оформления научных трудов, которая обус-
ловлена также цифровизацией как способом
хранения информации и их интеграцией в об-
щемировую систему знаний, требованиями
поисковых систем, что делает необходимым
использование разного рода идентификаторов,
ключевых слов и аннотаций, в том числе и на
английском языке, который в научном обще-
нии выполняет функцию метаязыка. Все эти
требования фиксируются в инструкциях по
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оформлению научных статей в рецензируемых
журналах или студенческих квалификацион-
ных работ (см. об этом: [Иваницкая, 2018]).
Выбор английского языка оказывается при-
оритетным для изложения результатов иссле-
дований. К внешним факторам изменения на-
учной коммуникации можно отнести и расши-
ренные аннотации на национальном и обяза-
тельно на английском языках, особый регла-
мент размещения рецензий на сайтах и много
другое. При этом сохраняется культурная
специфика научных традиций.

Другой вектор определяется распрост-
ранением научного знания посредством про-
ектов в формате, например, так называемой
ПостНауки (https://postnauka.ru/), направлен-
ной на популяризацию фундаментальных на-
учных достижений. Кроме того, используют-
ся лекции, курсы, интервью с приглашенными
учеными и др. В современном цифровом об-
ществе этот набор форм популяризации науки
расширился до проведения разного рода фо-
румов и возобновления работы общества
«Знание», учредителем которого является
Министерство науки и высшего образования.

Это стало особенно очевидно в прошед-
ший год вынужденной «личной самоизоля-
ции» и перенесения на цифровые платформы
семинаров (вебинаров), конференций, школ и
симпозиумов. Для научного общения онлайн-
формат стал не ограничением, а возможнос-
тью осуществления диалога. Далее предста-
вим те аспекты коммуникации, которые ха-
рактерны для научного общения в целом и ар-
гументированного продвижения знания как
особой устной формы межкультурной комму-
никации в частности.

Несмотря на объединяющую функцию
научного дискурса, возникают особенности
взаимосвязи языка и культуры, которые зави-
сят и от традиций национальных научных школ,
и от национальных культур. Этот фактор в
некотором смысле может рассматриваться
как элемент внешней детерминации при ре-
шении научных задач. Очевидным становит-
ся действие внешней детерминанты при лин-
гвистическом анализе устной межкультурной
научной коммуникации. Так, наблюдаются
разные модели поведения при представлении
результатов научного исследования. Напри-
мер, как показали И. Долинина и В. Чеккет-

то, культурные различия обнаруживаются меж-
ду североамериканским и китайским спосо-
бами начала презентации. Американцы ожи-
дают, что информация о результатах работы
будет находиться в самом начале выступле-
ния, и, не найдя его там, интерпретируют со-
общение как намеренно расплывчатое или
крайне непрофессиональное. Представители
азиатской культуры, ожидая услышать са-
мую важную информацию лишь в конце со-
общения, пропускают существенную часть
научной аргументации. В некоторых случа-
ях аргументативность дискурса зависит от
доминантной позиции одного из коммуникан-
тов во время общения [Dolinina, Cecchetto,
1997, р. 11–13].

Научная устная коммуникация направле-
на не на доказательство вводимого знания, а
в большей степени на решение таких практи-
ческих задач, как обоснование предположе-
ния, аргументация целесообразности поста-
новки проблемы, выбор между конкурирую-
щими предложениями и т. д. Принципы науч-
ного общения включают принципы функцио-
нирования коммуникации в целом. К ним от-
носятся постоянные механизмы согласования,
приобретающие особую значимость при ут-
верждении платформ коммуникации, регламен-
та проведения научного диалога и пр.

Научная коммуникация достаточно чув-
ствительна к стратегиям соблюдения вежли-
вости: такая коммуникация должна включать
общие основания, то есть ситуацию, когда от-
ношения между собеседниками однозначно
устанавливаются как отношения равенства
(близкого или почтительного), возникающего
при существовании определенных научных ав-
торитетов, или превосходства-подчинения, что
достаточно редко встречается в современном
цифровом контексте общения. Указанные ком-
муникативные установки касаются не только
общения в научной сфере, но и проблем куль-
туры общения в целом [Kуссе, Чернявская,
2019; Dijk, 2009; Halliday, 2007; Tretyakova,
2014]. В настоящее время в связи со стреми-
тельными изменениями в распространении
цифровизации общения, возникшими вслед-
ствие пандемии, создаются новые формы эф-
фективного сотрудничества.

В межкультурной коммуникации трудно-
сти возникают в трех областях: во-первых,
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принятые стандарты для проецирования упо-
мянутых отношений на конкретные случаи;
во-вторых, складывающиеся отношения в
каждом конкретном случае; в-третьих, спо-
собы кодирования этих отношений. Они соот-
носимы с принципами социализации, которые
предлагает П. Бурдьё, вводя понятие габиту-
са как системы прочных приобретенных пред-
расположенностей, диспозиций. Именно дис-
позиции используются индивидами как исход-
ные установки, которые порождают конкрет-
ные социальные практики [Bourdieu, 1991].
Коммуникативные стратегии должны сохра-
няться в течение всего периода общения, спо-
собствуя выравниванию случайных расхожде-
ний в проявлениях вежливости и, следователь-
но, поддерживая межличностный консенсус
академического диалога. Нарушение такого
консенсуса происходит, например, в онлайн-
общении, когда выключается видеокамера и
появляется «аватарка».

Сфера применения вежливости как се-
мантической категории достаточно широка.
Во многих сферах профессиональной коммуни-
кации, в том числе и научной, прошла грамма-
тикализация единиц, реализующих стереотипы
институциональной коммуникации, например
обращение друг к другу, выражение одобрения /
неодобрения, которые приобретают все более
«политически корректный характер» (подроб-
но об этом см.: [Tretyakova, 2014]).

«Социализация» знаний в научной комму-
никации, связанная с действием внешней де-
терминанты, также обусловлена научной те-
матикой дискурса. Проблема выявления це-
лесообразности включения в дискурс тех или
иных тем состоит в том, что необходимо за-
ранее очертить круг критериев их отбора.
В некоторых случаях необходимо определить
координаты функционально-семантического
анализа, к которым та или иная концепция
может быть приложима. Это могут быть ре-
альные объекты или нечто необычное, пред-
полагающее определенное конструирование
референтов или гипотетических объектов в
духе проектов Илона Маска. Выражение от-
ношения строится с применением оценки (по-
ложительной или отрицательной), основанной
на культурно-ценностных факторах. В част-
ности, появляется «агонистический» стиль об-
щения, то есть стиль, направленный на нега-

тивную критику коллег в ущерб конструктив-
ной критике и созданию приемлемых основа-
ний для творческого диалога (см. об этом:
[Tannen, 2002]). «Социализация» знания, обус-
ловленная научной тематикой, связана с про-
блемами создания намеренной отрицательной
диспозиции участников научного дискурса,
которую также можно отнести к внешней де-
терминанте, влияющей на потенциал внутрен-
ней детерминанты.

Заключение

Системное представление научного дис-
курса посредством определения внутренней
и внешней детерминант позволило выявить
социальную составляющую деятельности ис-
следователей, направленной на продвижение
нового знания. Внутренней детерминантой
построения дискурса считаются интенцио-
нальные конструкции, соотносимые с уровня-
ми представления научного содержания. Век-
тор их реализации связан с внешней детерми-
нантой, обеспечивающей «социализацию»
дискурса, то есть с фактором адресата. Вне-
шняя детерминанта определяется цифровиза-
цией коммуникативного пространства, глоба-
лизационными процессами, влияющими на
обмен информацией. Субстанция научного
дискурса в лингвистическом описании рас-
сматривается как средство «социализации» и
получения нового выводного знания с учетом
диспозиции автора в контексте взаимного вли-
яния двух детерминант системы.
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Аннотация. В статье представлен обзор публикаций, выполненных в русле современного когнитивно-
дискурсивного направления в изучении метафоры. Отечественные и зарубежные исследования рассмотре-
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ны в онтологическом, аксиологическом и гносеологическом аспектах. Показано, что онтологическое изуче-
ние метафоры осуществляется в рамках двух подходов: исследуется метафоричность дискурса (посредством
анализа метафоры выявляются характеристики дискурса) и дискурсивность метафоры (свойства метафоры
рассматриваются в границах дискурсивной коммуникации). С точки зрения аксиологии выделены критичес-
кие и дескриптивные исследования, а гносеологии – количественные и качественные методики изучения
метафоричности дискурса. Описаны методы и методики идентификации метафоры, в том числе неавтома-
тизированные (преференция сочетаемости, MIP VU) и автоматизированные (процедура выявления много-
значности, категоризация, кластеризация); описаны методы количественного анализа метафоричности дис-
курса: дескрипторный анализ, индекс силы метафоры, кластерный анализ, метод комплексного анализа ме-
тафоричности. Определены основные черты когнитивно-дискурсивного направления исследований мета-
форы, в рамках которого она рассматривается как явление одновременно когнитивное и лингвосоциальное,
кодирующее общественные процессы в текстах дискурса и формирующее его когнитивное пространство.
Обосновано выделение дискурсивного изучения метафоры как направления в когнитивной метафорологии.

Ключевые слова: дискурсивная метафора, метафоричность дискурса, корпусные исследования, кри-
тический анализ метафоры, дескрипторный анализ метафоры, идентификация метафоры, количественный
анализ метафоричности.
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Введение

Дискурсивное направление изучения ме-
тафоры сформировалось на стыке двух на-
правлений языкознания: когнитивной лингвис-
тики и теории дискурса. Использование ког-
нитивной парадигмы для проведения дискур-
сивных исследований становится все более
востребованным. Когнитивно-дискурсивный
подход позволяет совместить изучение раз-
ных типов дискурса и дискурсивных практик
с формами их когнитивной концептуализации.

Р. Водак подчеркивает важность когни-
тивных исследований как посредника между
дискурсом и обществом, так как процессы
производства и понимания текста зависят от
имеющихся в сознании реципиента информа-
ции когнитивных моделей и рамок, которые
связаны с социальными стереотипами и пред-
рассудками [Wodak, 2006]. Иными словами,
когнитивная лингвистика становится для тео-
рии дискурса своего рода «отсутствующим
звеном», соединяющим дискурсивные и об-
щественные практики.

Дискурс, как сложное коммуникативное
явление, представляющее собой единство язы-
ковой формы, значения и действия, которое отра-
жает социальный контекст и субъективную пси-
хологию человека [Калинин, 2018, с. 13], не мо-
жет быть не связан с когнитивной парадигмой.

В рамках пересечения теории и практи-
ки двух направлений языкознания сформиро-

валось отдельное направление исследования
метафоры – когнитивно-дискурсивное.

В этой связи целью данной статьи яв-
ляется описание основных методологичес-
ких особенностей теоретических и практи-
ческих исследований в области когнитивно-
дискурсивной метафорологии.

С опорой на методы синтеза и обобще-
ния научного знания в данной работе проведе-
на классификация подходов к исследованию ког-
нитивной метафоры в рамках дискурса с онто-
логической, аксиологической и гносеологичес-
кой точек зрения. Кроме того, проанализиро-
вана методология практических исследований
метафорических моделей в рамках дискурса:
описаны методы выявления метафор в тексте,
в том числе автоматизированные, основные
направления корпусных исследований метафо-
ры и методы вычисления уровня метафорич-
ности текста и дискурса.

Такой теоретический обзор современ-
ных исследований представляется актуаль-
ным, поскольку несмотря на широкую изве-
стность теории концептуальной метафоры
[Lakoff, Johnson, 1980], до сих пор не разра-
ботана единая теория метафоры в дискурсе,
а теоретические знания в этой области во
многом фрагментарны и не систематизиро-
ваны. Анализ методологии исследований в
области дискурсивной метафорологии прово-
дился в работах А.П. Чудинова и Э.В. Буда-
ева [Будаев, 2011; Будаев, Чудинов, 2006], од-
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нако в фокусе их внимания находился поли-
тический дискурс. Кроме того, некоторые по-
ложения перечисленных работ десятилетней
давности требуют обновления с позиций
вновь появившихся отечественных и зару-
бежных исследований.

Результаты и обсуждение

Онтологический, аксиологический
и гносеологический аспекты

когнитивно-дискурсивных исследований
метафоры

С онтологической точки зрения в рам-
ках когнитивно-дискурсивного направления
метафорологии может быть выделено два
направления:

1) дискурсивность метафоры (предмет
изучения – метафора [Boeynaems et al., 2017;
Kövecses, 2018; Zinken, Hellsten, Nerlich, 2008]);

2) метафоричность дискурса (предмет
изучения – дискурс [Баранов, 2014; Будаев,
Чудинов, 2006; Kalinin, 2020]).

Исследование дискурсивности метафо-
ры часто сконцентрировано на одном или не-
скольких метафорических переносах и их свой-
ствах в рамках определенного дискурса. Дис-
курсивное понимание метафоры во многом
отражено в определении, предложенном
Й. Зинкеном и его коллегами: «относительно
стабильная метафорическая проекция, кото-
рая функционирует как ключевой фрейм внут-
ри определенного дискурса на протяжении не-
которого времен» [Zinken, Hellsten, Nerlich,
2008]. Данная дефиниция передает основные
признаки дискурсивности метафоры: протяжен-
ность, стабильность, фреймовый характер и
принадлежность к определенному дискурсу.

Как пишет А. Мусолф, метафора в дис-
курсе имеет два основных эффекта: она акти-
визирует нейрофизиологические метафоричес-
кие структуры в нашем сознании, и это созда-
ет своего рода фильтр для понимания целевых
концептов посредством одновременного скры-
тия одних аспектов нового знания и подчерки-
вания других [Musolff, 2019, p. 3].

Исследование метафоричности дискур-
са базируется прежде всего на анализе не
отдельных метафор, а системы метафоричес-
ких моделей, оно нацелено на изучение мета-

форичности как специфической характеристи-
ки дискурса. В этой области разработаны ко-
личественные методы, а исследование мета-
форы преследует разные утилитарные цели,
например, признается важным аспектом изу-
чения кризисности в политической сфере
[Landtsheer, 2009]. Кроме того, посредством
изучения метафорических моделей характери-
зуются идеологические особенности эпохи, на-
пример, на материале медиатекстов периода
перестройки [Baranov, Zinken, 2003].

В аксиологическом аспекте когнитивно-
дискурсивные исследования метафоры приня-
то разделять на критические и дескриптив-
ные [Будаев, 2011].

Критические исследования метафоры
базируются на критическом дискурс-анализе,
то есть методологически связаны с теорией
критического дискурс-анализа. В них метафо-
ра часто рассматривается как одно из средств,
которые использует власть для осуществле-
ния своей политической и идеологической про-
граммы. В этой связи основной задачей кри-
тического исследования метафоры становит-
ся анализ использования и интерпретация ме-
тафорических моделей: изучается преимуще-
ственно воздействие, которое могут оказать
метафоры на коллективное сознание посред-
ством своей реализации в дискурсе.

А. Мусолф также подчеркивает важ-
ность трудов в области когнитивной метафо-
рологии в разработке критического дискурс-
анализа. По мнению автора, прагматический
подход, основанный на критическом анализе,
имеет преимущество, поскольку является бо-
лее психологически правдоподобным и, кро-
ме того, соответствует принципу экономии
языковых средств, так как не требует слож-
ных и громоздких концептуальных структур
[Musolff, 2012, p. 306].

Дескриптивные исследования метафоры
в рамках того или иного дискурса сосредото-
чены на описании метафорических моделей и
систем метафорических проекций. При этом
интерпретация данных моделей «остается за
скобками», дескриптивный подход в чистом
виде предполагает только описание метафор
и анализ их лингвистических особенностей.
Как указывает Э.В. Будаев, «при дескриптив-
ном подходе превалирует стремление описать
и объяснить феномены, избегая при этом соб-
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ственной (особенно связанной с политически-
ми убеждениями субъекта исследования) иде-
ологической оценки» [Будаев, 2011, с. 151].

Дескриптивный подход помимо описания
систем метафорических моделей ориентиро-
ван на дальнейшее углубление понимания роли
метафоры в дискурсе и национально-культур-
ном языковом сознании. Отметим, что подоб-
ные исследования нацелены на выявление ме-
тафорических вариаций, внутрикультурных и
межкультурных. Например, З. Ковечеш дал
детальное описание возможных вариаций ме-
тафоры, разделив их на «интракультурные» и
«интеркультурые». Автор убежден, что мета-
фора отличается одновременно универсаль-
ностью и возможностью к варьированию. При
этом вариация метафоры происходит исклю-
чительно в дискурсе, тогда как универсаль-
ность проявляется на когнитивном уровне
[Kövecses, 2005].

В гносеологическом аспекте исследо-
вания метафоры можно разделить на коли-
чественные и качественные. Этот аспект
связан с аксиологическим: изучение метафо-
ричности дискурса и дискурсивности мета-
форы может быть одновременно дескриптив-
ным и количественным или критическим и
качественным.

Очевидно, что количественные и каче-
ственные исследования базируются преиму-
щественно на достижениях корпусной лингви-
стики, в их основе лежит количественный или
качественный контент-анализ.

Результаты систематизации теоретичес-
ких и практических исследований в области

когнитивно-дискурсивной метафорологии мо-
гут быть представлены в виде схемы (рис. 1).

Согласно схеме, онтологически все ис-
следования, выполненные на стыке теорий ме-
тафоры и дискурса, в зависимости от цели и
предмета изучения делятся на исследования
метафоричности дискурса и дискурсивности
метафоры. Каждое из этих направлений мо-
жет быть изучено с критической и дескрип-
тивной точек зрения в зависимости от исход-
ных позиций исследователя. Однако подчер-
кнем, что для изучения метафоричности дис-
курса более характерен критический подход,
а дискурсивности метафоры – дескриптивный.
Для каждого из направлений могут применять-
ся количественные и качественные методы.

Методы идентификации метафор

Анализ метафор в рамках любого тек-
ста или дискурса неизбежно связан с пробле-
мой идентификации метафоры, то есть с не-
обходимостью определения того, что являет-
ся метафорой, а что нет.

В основе семантического понимания
метафоры лежит взгляд на нее как на пере-
нос по сходству. Следовательно, самый про-
стой способ распознать метафору состоит в
анализе прямого и непрямого значений слово-
употреблений, которые можно анализировать
посредством статистической сочетаемости.

Именно на этой идее базируется кон-
цепция выборочной преференции сочетаемо-
сти (selectional preference), разработанная
Й. Вилксом. Под выборочной преференци-

Рис 1. Методология когнитивно-дискурсивных исследований метафоры
Fig. 1. Methodology for cognitive studies of metaphor in discourse
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ей подразумевается склонность одной лек-
сической единицы сочетаться с другой из
определенной лексической категории; нару-
шение принципа преференции сочетаемос-
ти может свидетельствовать об образнос-
ти [Wilks, 2007].

Эта концепция критикуется в статье
[Neuman et al., 2013]: авторы провели статис-
тический анализ сочетаемости некоторых лек-
сических единиц в больших корпусах текстов,
продемонстрировав, что самое частотное зна-
чение не обязательно является базовым, по-
этому отклонение базового значения от наи-
более частотного не обязательно является
образным.

На сегодня наиболее апробированной
методикой идентификации метафоры счита-
ется MIP VU (Metaphor Identification Procedure
Vrije Universiteit), разработанная в 2007 г. груп-
пой исследователей Pragglejaz Group
[Pragglejaz Group, 2007] и усовершенствован-
ная учеными из Metaphor Lab в 2010 г. [Steen
et al., 2010].

Опишем ниже основные этапы иденти-
фикации метафоры согласно MIP VU:

1) нахождение в тексте потенциально
метафоричных выражений (metaphor-related
words) посредством пословного анализа с
уточнением в словаре и корпусе националь-
ного языка;

2) маркировка выражения как метафо-
ричного при наличии непрямого значения и
потенциально возможного концептуального
переноса, которая проводится на базе как
минимум двух словарей с проверкой словар-
ных значений;

3) маркировка выражения как прямой
метафоры (direct metaphor-related word), если
слово используется в прямом значении, но
соотносится с другой лексической единицей
посредством концептуального переноса, то
есть сравнение происходит небуквально и
имеет под собой когнитивную основу;

4) маркировка выражения как скрытой
метафоры (implicit metaphor-related word), если
оно используется для замещения отсутствую-
щего в контексте слова, но при этом наблюда-
ется значимый концептуальный перенос, то есть
расхождение между прямым значением сло-
ва-заместителя и его контекстуальным значе-
нием, обусловленным замещенным словом;

5) маркировка выражения как потенци-
ально метафорического при наличии марке-
ров сравнения, то есть эксплицитно выражен-
ных слов-сравнений: like, such as, as if и т. д.;

6) маркировка слова как потенциально
метафорического, если оно является автор-
ским неологизмом [Steen et al., 2010].

Методика MIP VU получила широкое
распространение в исследованиях метафор в
разных дискурсах. Так, А. Нокеле выявляет
с ее помощью метафоры в публичных выс-
туплениях Н. Манделы [Nokele, 2014].
М. Галлямова и Т. Баклыкова изучают му-
зыкальные метафоры, обнаруживая их этим
методом в текстах статей британского му-
зыкального издания [Галлямова, Баклыкова,
2017]. Лингвистами исследуются психологи-
ческие особенности студентов как потенци-
альных работников на основе анализа мета-
фор, которые испытуемые используют в от-
ветах на вопросы на собеседовании с рабо-
тодателем [Creed, McIlveen, 2018]. Л. Борт-
Мир преобразует методику MIP VU в FILMIP
для анализа визуальных метафор в фильмах
[Bort-Mir, 2019]. Данный метод был исполь-
зован нами для анализа метафоричности тек-
стов военно-политического дискурса (см.:
[Калинин, Селезнева, 2019]).

При всех достоинствах методика
MIP VU имеет один существенный недоста-
ток – трудоемкость. Для реализации всех эта-
пов требуется высокая квалификация иссле-
дователя, проводящего анализ, и большое ко-
личество времени, так как решение о соотне-
сении выражения с метафорой принимается
на основании двухфакторной проверки по сло-
варю и корпусу текстов.

Вследствие этого в целях упрощения
процесса идентификации метафоры в настоя-
щий момент активно разрабатываются авто-
матизированные методы. В целом они бази-
руются на трех основных процедурах: разли-
чении лексической многозначности слова
(Word Sense Disambiguation), категоризации и
кластеризации.

Различение лексической многозначнос-
ти слова направлено на создание алгоритмов,
которые могут выявить в контексте много-
значные слова и определить в каком значении
оно использовано, прямом или метафоричес-
ком. Данный процесс известен как выбор наи-
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более корректного значения слова в заданном
контексте [Al-Tashi, 2019].

Категоризация ориентирована на исполь-
зование категорий на базе статистических
языковых данных, например, системы
WordNet. В таких базах данных множества
слов уже распределены по категориям. Так, в
WordNet более 68 тысяч существительных
классифицированы по 25 категориям (арте-
факт: стул, стол; еда: хлеб, молоко). На этом
принципе построено исследование [Neuman
et al., 2013], которое, будучи продолжением ал-
горитма П. Терни [Turney et al., 2011], основа-
но на сравнении абстрактного и конкретного
значений, соотносимых с данными из WordNet.
Важным является тот факт, что рассматри-
ваемый алгоритм распространен на две грам-
матические модели построения метафоры:
«А является Б» и «Глагол как фокус метафо-
ры + существительное».

На основе кластеризации в WordNet ме-
тод статистического анализа метафоры, со-
вмещенный с принципами машинного обуче-
ния, разрабатывается в Computer Lab Кэмб-
риджского университета группой исследова-
телей во главе с Е. Шутовой [Leong, Klebanov,
Shutova, 2018].

Данное направление компьютерной лин-
гвистики развивается очень активно, модели
автоматической идентификации применяют-
ся не только к англоязычному материалу, но и
к текстам на других языках. Например, есть
исследования на базе греческого [Florou,
Perifanos, Goutsos, 2019] и украинского язы-

ков [Levchenko, Romanyshyn, Dosyn, 2019].
Кроме того, алгоритмы постоянно совершен-
ствуются, в недавно опубликованных работах
сообщается о достижении 97 % точности в
распознавании метафор в грамматических
формах «прилагательное + существительное»
[Torres Rivera, Oliver, Coll-Florit, 2020].

Резюмируя последние достижения в об-
ласти методов идентификации метафоры в
тексте и дискурсе, мы можем представить
данные в виде схемы (рис. 2).

Вопросы идентификации метафоры в кон-
кретных текстах и дискурсах в настоящее
время остаются актуальными. Наиболее точ-
ные методы и приемы трудозатратны и по-
этому их сложно использовать при анализе
большого объема текстового материала. Ав-
томатизированные методы идентификации
образного языка по-прежнему несовершенны,
применимы либо к отдельным лексемам, либо
к синтаксическим конструкциям и не гаран-
тируют 100 % точности. При этом автомати-
зированный анализ образного языка – одно из
приоритетных направлений компьютерной лин-
гвистики. В этой связи следует рассмотреть
методы количественного анализа употребле-
ния метафор в дискурсе.

Количественные методы анализа
метафоричности дискурса

Обычно под количественными метода-
ми анализа подразумевается комплекс стати-
стических мер, направленных на выявление в

Рис. 2. Методы идентификации метафоры в тексте и дискурсе
Fig. 2. Methods of metaphor identification in text and discourse
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тексте определенных ключевых слов с пос-
ледующим подсчетом и подведением итогов.

Применительно к исследованиям метафо-
ры количественный анализ предполагает обра-
ботку большого объема текста с целью выяв-
ления числовых статистических закономерно-
стей употребления метафор в дискурсе.

Направлением изучения метафор, соеди-
няющим в себе и количественный, и качествен-
ный анализ, являются корпусные исследования,
которые можно разделить на три типа:

1) составление собственного корпуса
текстов какого-либо дискурса с целью коли-
чественного и качественного анализа мета-
форических моделей;

2) анализ существующего корпуса (на-
ционального или специального) с целью вы-
явления метафорических моделей;

3) составление корпуса метафор.
Основоположником первого типа иссле-

дований стал Дж. Чартерис-Блэк. В его тео-
рии критический анализ метафоры совмещен
с теорией концептуальной метафоры и кор-
пусоориентированным изучением дискурса
[Charteris-Black, 2004a]. Эта методика ис-
пользуется при анализе собранного корпуса
политических речей британских и американ-
ских политиков и манифестов политических
партий [Charteris-Black, 2004b]. Автор выявил
метафоры со сферой-целью ПОЛИТИКА и
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ по сферам-
источникам, определив существенные меж-
культурные отличия.

Изучение метафор на материале собран-
ного исследователем корпуса текстов часто
ориентировано на выявление метафорических
моделей в медиатекстах той или иной пробле-
матики. Например, такой корпусный подход
был использован для анализа метафоричес-
кой репрезентации вируса Эбола в британ-
ских СМИ [Trčková, 2015]. Нами проведено
исследование, в котором с применением ко-
личественного и качественного контент-
анализа корпуса медиатекстов описаны ме-
тафорические модели для номинации вируса
на примере репрезентации лихорадки Эбола и
коронавируса в китайских СМИ [Kalinin, 2020].

Второе направление корпусных исследо-
ваний представлено работами, выполненны-
ми на основе уже существующих корпусов
текстов, например общеязыковых (Нацио-

нальный корпус русского языка, British National
Corpus, Open American National Corpus) или
специальных (политические тексты, медиатек-
сты, поэтические тексты и т. д.). Разнообра-
зие корпусов, их объем, удобство использова-
ния – все это открывает широкие возможнос-
ти для исследователей по анализу метафори-
ческих моделей в разных аспектах.

В качестве примера можно привести ра-
боту китайских лингвистов Ху Чуньюй и Лю
Хуйцзе, которые изучили в диахронии тексты
журнала «The Time», представленные в спе-
циальном корпусе. Авторы выявили метафо-
рические модели, способные оказывать воз-
действие на мышление читателей журнала
[Hu, Liu, 2016]. Другой китайский лингвист Луо
Жуйфэн описал метафорическую проекцию со
сферой-целью ЖИЗНЬ в Chinese Linguistic
Corpus [Luo, 2018].

Исследователь из Кореи С. Парк на ос-
нове данных Corpus of Contemporary American
English описал метафоры страха и помимо
верификации метафорических моделей провел
их статистический анализ, предложив внима-
нию читателей частотную классификацию
метафор [Park, 2019].

К. Аринс и М. Цзян охарактеризовали
возможности сравнительного корпуса полити-
ческих текстов, где представлены выступле-
ния политиков Британии, США, Гонконга, Тай-
ваня и КНР. Авторы разработали пошаговую
методику верификации метафор внутри кор-
пуса на китайском языке, предложив исполь-
зовать ее и для изучения метафор в других
языках [Ahrens, Jiang, 2020].

Активно анализируется в аспекте мета-
форичности и Национальный корпус русского
языка. Например, А.И. Бардовская изучает
цвето-звуковые метафоры [Бардовская, 2013],
а Л.В. Балашова – медицинские концептуаль-
ные метафоры [Балашова, 2018]. Отечествен-
ные лингвисты используют также методы
сравнительного корпусного анализа, сопостав-
ляя данные из Национального корпуса русского
языка с данными других корпусов. Например,
О.А. Солоповой и А.П. Чудиновым проведе-
но исследование метафорической репрезента-
ции Дня Победы в русской культуре и V-Day
в Британии [Солопова, Чудинов, 2018].

Несколько обособленно от описанных
выше стоят исследования по созданию спе-
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циальных метафорических корпусов (metaphor
corpus). Один из первых таких корпусов – спе-
циальный корпус метафор VU Amsterdam
Metaphor Corpus, созданный в Metaphor Lab
Амстердамского свободного университета.
Достоинством этого корпуса является то, что
все вхождения обрабатываются вручную при
помощи процедуры MIP VU, описанной выше.
Все метафоры поделены на 4 регистра: ново-
стные тексты, академические тексты, тексты
разговорной речи и художественные тексты,
поскольку основная цель создания этого кор-
пуса – анализ контекстуального использова-
ния концептуальных метафор [Krennmayr,
Steen, 2017].

Кроме того, именно этот корпус стал ос-
новой для некоторых других национальных кор-
пусов метафор. Например, китайские исследо-
ватели Лу Сяофэй и Ван Пиньюнь на базе
Lancaster Corpus of Mandarin Chinese разрабо-
тали Metaphor-annotated corpus of Mandarin
Chinese с общим количеством вхождений бо-
лее 30 тысяч слов и разбили его на три регист-
ра: новостные, художественные и академичес-
кие тексты [Lu, Wang, 2017].

Таким образом, материал и методы кор-
пусной лингвистики являются востребован-
ными как для анализа метафоричности дис-
курса, так и для выявления дискурсивных
особенностей концептуальной метафоры.
Развитие современных технологий, совер-
шенствование программного обеспечения
для автоматизированного анализа текстов
открывают новые возможности в этом на-
правлении. Имеющиеся корпуса являются
полезными базами данных языковых мета-
фор, поскольку дают возможность изучать
взаимосвязь метафоры с определенным те-
матическим дискурсом, а корпуса метафор
разных языков становятся важным источни-
ком для анализа когнитивной системы язы-
кового сообщества.

Специальные методы для выявления
количественных показателей

метафоричности дискурса

Одной из первых в этой области стала
совместная работа А.Н. Баранова и Й. Цин-
кена, которые исследовали политический дис-
курс эпохи перестройки в России и Нового

курса в Германии [Baranov, Zinken, 2003]. Они
собрали более 8 000 метафор на двух языках
и проанализировали их статистически и содер-
жательно. Методика анализа впоследствии
легла в основу дескрипторной теории метафо-
ры [Баранов, 2014].

Авторы метода дескрипторного анали-
за выбирают наиболее характерные для дис-
курса сферы-цели и вычисляют соответству-
ющие языковые сочетания с определенными
сферами-источниками. Несомненное досто-
инство методики – возможность количествен-
но установить метафоричность дискурса по-
средством простого сравнения выявленных
метафорических моделей на определенный
объем текста и одновременно проанализиро-
вать содержательную сторону этих моделей.

Оригинальный подход к изучению мета-
форичности дискурса предложен в серии ра-
бот К. де Ландсхеер. Квантитативный ана-
лиз метафоричности дискурса реализован при
подсчете индекса силы метафоры (Metaphor
Power Index), учитывающего количество ме-
тафор, их интенсивность и содержание сфе-
ры-источника. На основе математической
формулы ученым проведено масштабное ис-
следование политического медиадискурса ев-
ропейских стран и выдвинуто предположение
о степени его метафоричности [Landtsheer,
2009; 2011].

Несомненным достоинством такого
подхода является возможность выразить аб-
страктные понятия метафоричности, персу-
азивности, красочности в конкретных число-
вых показателях. Это открывает широкие
перспективы для сопоставительных исследо-
ваний метафоричности дискурсов и отдель-
ных лингвокультур.

Однако К. де Ландсхеер недостаточно
обосновала критерии разграничения метафор
по интенсивности на слабые, средние и силь-
ные и распределение коэффициентов содержа-
ния метафоры. Например, медицинские ме-
тафоры наделяются коэффициентом 6, природ-
ные – коэффициентом 3. Значит ли это, что
речевое воздействие медицинских метафор в
два раза сильнее, чем природных?

Перспективной для изучения метафоры
можно считать методику кластерного дискур-
сивного анализа, которая была разработана
В. Коллер на базе бизнес дискурса англий-
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ского языка [Koller, 2003; 2004]. Теоретичес-
кой базой для нее стали взгляды М. Халлидэя
относительно мета-функций языка примени-
тельно к метафоре в речи.

Основу методики кластерного анализа
метафорических моделей составляет иссле-
дование распределенности метафорических
выражений по структуре текста посредством
программ-конкордансеров (WordSmith,
AntConc), которые позволяют увидеть в ка-
кой части текста (начало, середина, конец)
встречается то или иное метафорическое сло-
восочетание. По мнению В. Коллер, метафо-
ра в начале текста выполняет идентификаци-
онную функцию, так как участвует в поста-
новке проблемы, в середине – межличност-
ную функцию, так как помогает утвердить
аргументацию позиции автора, в конце – так-
же межличностную функцию, но с бóльшим
персуазивным эффектом.

На наш взгляд, методика кластерного
анализа является действенным инструментом
критического анализа дискурса. Например,
она была использована для масштабного изу-
чения медицинского дискурса на предмет фун-
кционирования в нем метафор насилия при опи-
сании тяжелых заболеваний [Demmen et al.,
2015; Semino et al., 2017].

На основании вышеописанных теорети-
ческих и практических исследований был
предложен и апробирован метод комплексно-
го анализа метафоричности, в основе которо-
го лежит подсчет индексов метафоричности
[Сунь, Калинин, Игнатенко, 2021]: MDI
(Metaphor density index) индекс плотности
метафор, MII (Metaphor intensity index) индекс
интенсивности метафор, MfTI (Metaphor
functional typology index) индекс функциональ-
ной типологии метафор, MStI (Metaphor
structural index) индекс взаимосвязи метафо-
ричности и структуры текста. В основе опре-
деления каждого из них лежит математичес-
кая формула: MDI позволяет наглядно опре-
делить среднее количество метафор на сто
слов текста; MII – среднюю интенсивность
метафор (новые или конвенциональные мета-
форы доминируют в тексте); значение MfTI
показывает, какие функции преимущественно
выполняют метафоры в тексте; MStI – в ка-
ких частях внешней и внутренней структуры
текста сосредоточены метафоры. Данный ме-

тод выявления метафоричности может исполь-
зоваться для анализа потенциального речевого
воздействия текстов разных дискурсов и стать
инструментом разноаспектного анализа ис-
пользования метафоры в дискурсе.

Выводы

Обзор современных публикаций, посвя-
щенных метафоре и выполненных в русле ког-
нитивно-дискурсивного направления, в рамках
которого метафора рассматривается как явле-
ние одновременно когнитивное и лингвосоци-
альное, во многом кодирующее общественные
процессы в текстах дискурса, позволило вы-
делить два основных подхода к исследованию
метафор в дискурсе: изучение метафоричнос-
ти дискурса и дискурсивности метафоры, от-
личающиеся предметом анализа. Каждый из
этих подходов может быть применен с крити-
ческой и дескриптивной точек зрения с исполь-
зованием количественных и качественных ме-
тодов. При этом для исследований метафорич-
ности дискурса более характерен критический
подход, а для изучения дискурсивности мета-
форы – дескриптивный.

Изучение проведенных эмпирических ис-
следований в области метафоричности дискур-
са позволило обобщить разработанные на дан-
ный момент методы идентификации метафо-
ры в тексте, которые могут быть неавтомати-
зированными (преференция сочетаемости,
MIP VU) и автоматизированными (многознач-
ность, категоризация, кластеризация). Кроме
того, объяснительную силу имеют результаты
изучения метафоры посредством количествен-
ного анализа метафорических моделей, полу-
ченные в рамках корпусных исследований, а
также частных методов, объединяющих не-
сколько приемов и процедур: наиболее значи-
мыми и валидными являются дескрипторный
анализ, вычисление индекса силы метафоры,
метод кластерного анализа и метод комплекс-
ного анализа метафоричности.

Когнитивно-дискурсивное направление,
сформировавшееся на стыке когнитивной лин-
гвистики и теории дискурса, представляется
весьма перспективным в современном язы-
кознании. Его главная особенность заключа-
ется в ориентированности на практические ис-
следования, которые, на наш взгляд, по мере
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достижения определенной «критической мас-
сы» результатов, приведут к новому понима-
нию сути метафоры как одного из элементов
дискурса и уточнению положений современ-
ной теории метафоры.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению с позиций коммуникативного подхода конфликтной мо-
билизации как актуальной практики протестной коммуникации современной России. В работе представле-
ны результаты исследования параметров коллективно-личностного измерения конфликтной мобилизации в
наиболее популярных среди российских пользователей социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук». Авторами с учетом таких критериев, как объем публикаций, актив-
ность их размещения, основные формы онлайн-участия членов социальных групп в протестных акциях
охарактеризован инструментарий интеракции сообществ конфликтной мобилизации и формирования ин-
тернет-солидарности. Сделан вывод о доминировании в коммуникативном поведении адресанта селектив-
ного фактического и эмоционально-психологического аргументирования с элементами диффамации оппо-
нентов; частотной реализации фатической стратегии посредством консолидирующих призывов к членам
сообщества с элементами идеализации и героизации акторов протеста; отмечена наименьшая представлен-
ность стратегии самопрезентации адресанта, актуализируемая преимущественно через его идентификацию
с коллективной позицией группы и массовым адресатом. Установлено, что адресат характеризуется актив-
ной самопрезентацией через предъявление частной субъективной позиции, противопоставленной обоб-
щенному оппоненту, обращением к этико-эмоциональной аргументации, разнообразным фатическим так-
тикам. В статье выявлены релевантные языковые средства реализации установленных стратегий, показаны
особенности текстовой структуры мобилизационных постов.

Ключевые слова: протестная коммуникация, стратегии, тактики, социальные сети, сетевые сообще-
ства, адресант, адресат, русский язык.
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Введение

Протестные движения в современном
обществе представляют собой различные кол-
лективные действия, с помощью которых
субъекты формулируют собственную пози-
цию, критическое отношение к существующе-
му положению вещей, а также предлагают
решения социальных проблем [Cammaerts,
2012; 2015; Castells, 2009; 2012]. Как правило,
протестные движения характеризуются сле-
дующими признаками: 1) наличие конфликт-
ного и широкого протестного мобилизацион-
ного потенциала; 2) реализация четкого про-
тивопоставления в рамках модели «мы /
они»; 3) значимость в организации соци-
альных движений; 4) ориентированность на
формирование, поддержание и эксплуатацию
идеи коллективной идентичности; 5) струк-
турированность посредством плотных нефор-
мальных социальных сетей [Della Porta, Diani,
2006; Новые социальные движения..., 2020;
Яницкий, 2012].

В научных исследованиях в качестве
основной мобилизационной площадки, позво-
ляющей инициировать и синхронизировать кон-
кретные социальные действия потенциальных
акторов, рассматриваются сообщества в со-

циальных сетях [Шерстобитов, Брянов, 2013].
На таких площадках происходит практически
мгновенный обмен контентом, который име-
ет большое значение для координации проте-
стной активности, в частности, в них переда-
ется информация о месте и времени протест-
ной акции, транспорте, присутствии силовых
структур, возможном юридическом сопровож-
дении в случае задержания и т. д. Кроме того,
сообщества в социальной сети способствуют
активному обмену эмоциональной и мотива-
ционной информацией в поддержку протест-
ной деятельности, включая сообщения, выра-
жающие негативные эмоции, социальную
идентификацию, групповую эффективность,
политические предпочтения. 

Инструменты мобилизации в сообще-
ствах социальных сетей (далее – соцсети),
представленные различными фильтрами, рей-
тингами, способствуют распространению ин-
формации, которая подается и оценивается как
исключительно достоверная и являющаяся
основанием для коллективного принятия ре-
шений и активного (участие в уличной демон-
страции, митинге, пикете) либо пассивного
(интернет-голосование, репост, лайк, коммен-
тарий и т. д.) реагирования. Обмен информа-
цией между членами социальных групп повы-
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шает ее эффективность в плане расширения
мобилизационного участия членов социума в
протестной деятельности.

Способы мобилизации членов соци-
альных групп для вовлечения в протестные
акции мы классифицируем по принципу доми-
нирующей целевой установки и подразделя-
ем на информационно-селективные (подача
сегментированной информации, формирующей
определенный взгляд на проблему и активи-
зирующей ее обсуждение); организационно-
регулирующие (создание условий для привле-
чения фолловеров); психолого-манипулятив-
ные (формирование определенной оценки за
счет предъявления селективной информации
и эмоциональной аргументации); коммуника-
тивно-поведенческие (стимулирование комму-
никативных действий и выработка поведен-
ческих стереотипов в ответ на эмоциональ-
ное воздействие) (см.: [Киняшева, 2018; Реб-
рина, 2021]).

Группы в соцсетях, инициирующие проте-
стную активность, как правило, основывают-
ся на объединении вокруг отрицаемого факта,
реализуют так называемую «консолидацию
против» [Юрина и др., 2017]. При этом в соци-
альных сетях, где количественно преоблада-
ют русскоязычные пользователи, отрицаемый
факт часто получает саркастическую оценку
с целью вызвать общественное порицание
[Пильгун, 2018]. В ряде случаев, когда целе-
вая аудитория протестных сообществ представ-
ляет собой молодежь, активность стимулиру-
ется тезисами и мотивами, содержащими эле-
менты романтизации и героизации протеста.
При этом, если главным фокусом является ак-
тор протеста, то он также подвержен идеали-
зации на основе преувеличения его положитель-
ных качеств. В целом для соцсетей российс-
кого сегмента характерны общие для соци-
альных онлайн-платформ признаки: мгновенное
вирусное селективное информирование, источ-
ником которого являются агенты мобилизации
и лидеры мнений данного сообщества, посто-
янное поддержание обратной связи с представ-
лением статистики посещений, нацеленность на
вовлеченность большего числа фолловеров, ин-
терактивность, самоорганизация, децентрали-
зованность, горизонтальность координации дей-
ствий и мобилизации, трансграничность [Вань-
ке и др., 2014; Курбатов, Крупенникова, 2016].

Коммуникация внутри соцсетей имеет
признаки, характерные для интернет-обще-
ния в целом: мультимедийность, креолизо-
ванность, интерактивность, равностатус-
ность участников, полидискурсивность, по-
лифоничность.

Эффективность мобилизации в группах
соцсетей обеспечивается рядом условий, сре-
ди которых можно выделить экстралингвис-
тические и лингвистические.

К экстралингвистическим условиям мы
относим использование онлайн-платформы и
программного обеспечения, позволяющие
участникам соцсетей легко обмениваться ин-
формацией с участниками группы, к которой
они принадлежат, а также с более широкой
интернет-аудиторией; наличие инструментария,
дающего возможность добавлять теги, фото-,
аудио- и видеоматериалы, быстро размещать
и оценивать пользовательский контент; прак-
тически стопроцентная обеспеченность уча-
стников смартфонами и мобильными прило-
жениями; наличие доступа к высокоскорост-
ному интернету. К экстралингвистическим ус-
ловиям мы относим социально-психологичес-
кие и социально-поведенческие факторы, от
которых зависит вовлеченность пользовате-
лей в протестную деятельность. Среди на-
званных выше социально-психологических
факторов мы выделяем неудовлетворенность
широких слоев общества состоянием эконо-
мики, низким уровнем жизни, неуверенностью
в будущем, недоверием к власти, убежденно-
стью в ее коррумпированности и т. д. Обозна-
ченные факторы детерминируют определен-
ные психологические и поведенческие реак-
ции у различных представителей социума, раз-
личающихся возрастом, уровнем образования,
родом занятий и т. д. Так, высокая протест-
ная активность молодежи до 24 лет обуслов-
лена, на наш взгляд, не только владением ин-
тернет-технологиями, но и определенными воз-
растными психолого-поведенческими харак-
теристиками, а именно: стремлением к актив-
ной деятельности, потребностью идентифика-
ции себя с социальными группами, тяготени-
ем к коллективному, групповому мышлению
и формам поведения, интересом к неформаль-
ной интеракции. Протестная активность на-
селения среднего возраста детерминирована
остро выраженным недоверием к власти, от-
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рицанием положительного результата приня-
тых решений и реализуемых программ соци-
альной сферы (образование, здравоохранение,
пенсионное обеспечение, поддержка бизнеса
и т. д.), ощущаемым социальным неравен-
ством, неуверенностью в будущем, отсутстви-
ем видения четких позитивных перспектив для
себя и детей. Среди участников соцсетей
среднего возраста доминируют поведенчес-
кие стереотипы наблюдателя и умеренного ак-
тивного пользователя-комментатора.

К лингвистическим условиям можно от-
нести количественные и качественные тек-
стовые характеристики мобилизационного
текста, а именно: среднее количество знаков
в посте, наличие / отсутствие восклицатель-
ных и вопросительных знаков, скобок, стре-
лок, эмотиконов [Филиппов, 2020]; количество
тематических фрагментов, характер аргумен-
тации, стратагемно-тактическая организация
текстового фрагмента, способ экспликации
адресанта и адресата. В целом мобилизаци-
онный потенциал текста, как правило, задает-
ся коммуникативным вектором: авторская
оценка ситуации  побуждение к эмоциональ-
ному отклику в рамках предложенной оцен-
ки  привлечение сторонников из числа по-
требителей контента  «усиление» оценки
массовым адресатом – соадресантом [Ми-
лованова, Терентьева, 2020].

Изучение протестной коммуникации в
соцсетях является актуальным направлени-
ем исследований в связи с необходимостью
разработки цивилизованных способов разре-
шения конфликтов между властью и граж-
данским обществом.

Цель работы состоит в выявлении кол-
лективно-личностных параметров, влияющих
на мобилизационный потенциал публикаций в
сетевых сообществах.

Сформулированная цель предусматрива-
ла следующие исследовательские шаги: опи-
сание интерактивного инструментария и изу-
чение статистики сообществ соцсетей, ана-
лиз активности членов сообществ (создате-
лей контента, наблюдателей, умеренно актив-
ных пользователей); определение адресации,
способов экспликации адресанта и адресата
в текстах публикаций и ответных интерактив-
ных реакциях участников сообщества, форми-
рования интернет-солидарности; выявление

доминантных тактик адресанта и адресата в
рамках аргументативной, самопрезентацион-
ной, фатической стратегий и релевантных язы-
ковых средств.

Материал и методы

Материалом исследования послужили
публикации на русском языке, отвечающие
следующим критериям: а) размещены в со-
циальной сети России или на территории Рос-
сии («ВКонтакте», «Одноклассники», «Ин-
стаграм», «Твиттер», «Фейсбук»); б) отно-
сятся к контенту сообщества, организован-
ного против чего-либо / кого-либо (например,
сообщества в социальной сети «ВКонтакте»:
Россия против повышения пенсионного воз-
раста; НЕТ поправкам к Конституции; Про-
тив ужесточения законодательства о митин-
гах; сообщества в соцсети «Инстаграм»:
Против поправок в Конституцию; Против пен-
сионной реформы; сообщества в социальной
сети «Фейсбук»: Против поголовной вакци-
нации); в) имеют мобилизационный характер,
приурочены к каким-либо событиям, вызвав-
шим протестные настроения или протестные
выступления онлайн / оффлайн; г) размеще-
ны в период с 2012 по 2021 год.

Объем выборки составил около 1 050 пуб-
ликаций.

В настоящем исследовании, вслед за мно-
гими лингвистами, протест интерпретируется
как особая коммуникативная система, харак-
теризующаяся пространственно-временным,
предметным и коллективно-личностным изме-
рениями протеста [Бараш, Антоновский, 2018;
2019; Ребрина, Шамне, 2020].

Предметом изучения выступает кол-
лективно-личностное измерение как компо-
нент системно-коммуникативных характе-
ристик русскоязычных практик конфликтной
мобилизации в сообществах соцсетей, ис-
следуемый в контексте медиации современ-
ной политической коммуникации. Среди па-
раметров коллективно-личностного измере-
ния протестной коммуникации мы выделя-
ем способы дискурсивного конструирования
идентичности адресанта и адресата; комму-
никативные стратегии и тактики, коммуни-
кативные аспекты солидаризации участни-
ков общения.



126

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 5

Медиатизация современного общества,
проявляющаяся в интеграции цифровых ме-
диа во все социальные процессы, в том чис-
ле и политические (подробно об этом см.:
[Oniszczuk, 2011]), создает условия для та-
ких трансформаций протестных практик, ко-
торые способствуют «реализации технологий
“управляемого хаоса” и нацелены на пере-
вод политических систем, институтов, режи-
мов и ситуаций в новое качественное состо-
яние» [Kavanaugh et al., 2017]. Сопряжение в
современном социуме протестных практик с
процессами медиатизации новейших форма-
тов и механизмов организации коллективных
взаимодействий требует их изучения и оцен-
ки для дальнейшей разработки алгоритмов
управления конфликтными социумами, что оп-
ределяет актуальность исследования [Глад-
ченко, 2019].

В исследовании были использованы ста-
тистические методы. Для установления зави-
симости между количественными текстовы-
ми характеристиками мобилизационного по-
ста и коэффициентом его вовлеченности
Engagement Rate (далее – ER), отражающим
выраженное в процентах отношение количе-
ства реакций на публикацию к количеству под-
писчиков, применялся линейный регрессион-
ный анализ на основе стандартного пакета
Excel. Для расчета коэффициента вовлечен-
ности поста использовалась формула: ER =
(лайки + комментарии + репосты + клики) /
кол-во подписчиков  100 %.

Результаты и обсуждение

Представленность
социальных сообществ и характеристика

активности их участников

Интерфейс страниц социальных сооб-
ществ имеет простой, интуитивно понятный
стандартный функционал, организуемый вклад-
ками: Информация, Обсуждение, Записи сооб-
щества, Ссылки, Наши мероприятия, Фотоаль-
бомы, Видеозаписи. На странице сообщества
отражается статистика активности группы (ко-
личество участников, статей, ссылок, данные
о динамике публикаций и изменении состава
группы; статистика действий: «нравится», «по-
делились», «просмотров»).

Для оценки эффективности размещенного
на странице группы контента учитывались уни-
версальные показатели количественного соста-
ва сообществ соцсети (подписчики) и темпа
роста аудитории соцсети за определенный про-
межуток времени (прирост за месяц), рассчи-
танный в процентах как соотношение новых под-
писчиков к числу прежних. В приведенной ниже
таблице 1 представлена выборка сообществ
соцсети ВКонтакте как самой популярной в Рос-
сии, ранжированная по числу подписчиков. Ко-
личественные показатели приводятся с учетом
данных статистики сообществ.

Статистика сообществ в соцсети ВКон-
такте показывает (табл. 1), что прирост ауди-
тории за месяц на 1 % и более демонстриру-

Таблица 1. Динамика состава протестных сообществ в социальной сети «ВКонтакте»

Table 1. Dynamics of protest communities membership in VKontakte social network
Название группы Подписчики Прирост за месяц 

(апрель 2021), % 
Против системы 554 060 –14 / –0,00 % 
МВП 232 153 180 / 0,06 % 
Ешкин Крот 168 268 917 / 0,55 % 
Политкухня преступной власти 53 509 1 / 0,01 % 
Россия без цензуры 43 957 28 / 0,07 % 
Оппозиция 35 569 –24 / –0,07 % 
Россия против повышения пенсионного возраста 26 717 –2 / 0,00 % 
Родина погибает что будем делать 20 531 0 / 0,00 % 
Human Rights 20 385 0 / 0,00 % 
Народ против повышения пенсий 16 156 –56 / –0,35 % 
Левый фронт 14 599 170 / 1,18 % 
Политические взгляды 13 682 2 / 0,01 % 
Акции протеста 12 910 –1 / –0,01 % 
Марш несогласных (закрытая группа) 4 025 0 / 0,00 % 
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ют единичные сообщества; в среднем месяч-
ный прирост составляет менее 1 % либо име-
ет отрицательную динамику, что в целом сви-
детельствует о низкой степени протестных
настроений аудитории.

Активность членов сообществ соци-
альных сетей также была проанализирована
с помощью коэффициента вовлеченности ER,
отражающего отношение количества реакций
к количеству подписчиков. Приведенная
ниже диаграмма представляет результаты
выборочного анализа мобилизационных по-
стов на основе коэффициента вовлеченности
ER (рис. 1). Данный показатель рассчитывал-
ся для определенного поста (индекс вовлечен-
ности мобилизационного поста). При анализе
коэффициента вовлеченности мобилизационно-
го поста применялась общепринятая шкала ER:
низкий показатель – ER < 1 %; средний – ER
от 1 % до 3 %; высокий – от 3,5 % до 6 %;
очень высокий – выше 6 %.

Как видно из приведенной диаграммы,
только половина постов из нашей выборки
демонстрирует высокий и очень высокий ин-
декс вовлеченности. Мы проанализировали
посты с высоким и очень высоким индексом
вовлеченности по количественным парамет-
рам (количество знаков в посте) с помощью
линейного регрессионного анализа с целью
установления зависимости количественных

показателей текста и коэффициента вовле-
ченности мобилизационного поста. Результа-
ты построенной регрессии и полученный ко-
эффициент детерминации (R-квадрат) менее
0,5 показывают, что наличие данной зависи-
мости не подтверждается.

Доминантные стратегии
и тактики адресанта и адресата

в сообществах конфликтной мобилизации
в социальных сетях

Мобилизационный потенциал в соци-
альных сетях обеспечивается определенным
набором стратегий и тактик, реализуемых
адресантом и адресатом как основными уча-
стниками конфликтной коммуникации.

Нами установлены три основные стра-
тегии адресанта: аргументативная, фатичес-
кая и самопрезентационная. В качестве язы-
ковых средств реализации данных тактик ис-
пользуется лексика с общей положительной
(гордость, щедрый) либо отрицательной
(жулик, вор, страшный, бедный) коннотаци-
ей, лексика в ироничном употреблении (солн-
целикий прилетел...; сказочный повысил
зарплату себе), общественно-политические,
экономические термины (геноцид, война, ок-
купация, диктатор, пикет, митинг, корруп-
ция, активы, текущий курс), жаргонизмы
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Рис. 1. Коэффициент вовлеченности мобилизационных постов социальной сети «ВКонтакте»
Fig. 1. The coefficient of involvement of mobilization posts of the VKontakte social network
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(бабло, кореша), бранная лексика (дебилы,
идиоты); активно используются числитель-
ные, личные местоимения, инфинитивы, фор-
мы повелительного наклонения, вопросно-от-
ветные, парцеллированные вводные конструк-
ции, обращения. В целях создания иронии и
сарказма адресант прибегает к использова-
нию приемов языковой игры и аллюзии (Они
зажрались за Родину – созвучно Они сра-
жались за Родину; С чего загибается Ро-
дина – созвучно С чего начинается Родина;
Едим Россию – созвучно Единая Россия,
СПЕР Банк России – созвучно СБЕР Банк
России), обращается к прецедентным текстам

интернет-коммуникации (Наташ, они там
все уронили / обнулили).

В таблице 2 представлены основные стра-
тегии и тактики адресанта сообщества в соц-
сетях с количественными данными, типовыми
примерами и перечнем релевантных языковых
средств, с помощью которых данные тактики
получают регулярную реализацию (примеры
приводятся с сохранением орфографии и пунк-
туации источника). Как видно из приведенной
таблицы, доминирующей является аргумента-
тивная стратегия, которая реализуется, как
правило, тактиками фактического и эмоциональ-
но-психологического аргументирования.

Таблица 2. Стратегии и тактики адресанта в сообществах конфликтной мобилизации
в социальных сетях

Table 2. Addresser’s strategies and tactics in conflict mobilization communities in social
networks

Страте-
гия 

Тактика Примеры Релевантные языковые 
средства 

Аргу-
мента-
тивная 
(62,2 %) 

Фактическое аргу-
ментирование 
(49,7 %) 

В то время как каждый третий россиянин живет 
на $ 8 в день (Росстат), 500 «сверхбогатых» гра-
ждан РФ владеют активами на сумму $ 640 млрд 
(более 46 трлн р), имея в собственности 40 % 
всех финансовых активов страны (подсчитали 
аналитики Boston Consulting Group). То есть со-
стояние 0,0001 % взрослого населения России 
превысило международные резервы страны (ЕК) 

Общественно-полити-
ческие и экономические 
термины, имена собст-
венные, количественные 
числительные, формы 
глагола в изъявительном 
наклонении, парцелли-
рованные, вставные 
конструкции  

Эмоционально-пси-
хологическое аргу-
ментирование с 
элементами идеали-
зации и героизации 
актора протеста 
(47 %) 

Денег в стране на пенсии не хватает не потому, 
что она кормит слишком много пенсионеров, а по-
тому, что в ней кормится слишком много жуликов 
и воров у власти. Ставь лайк, если согласен! (МВП) 
Одним из таких людей был Саша, он собственно 
и стал одним из организаторов этой самой 
крупной акции Пермского края начиная с 90-х го-
дов. Абсолютно честный, открытый парень с 
очень правильными, иногда даже чересчур взгля-
дами. Для него все просто: есть несправедливость 
нужно с ней бороться… я искренне хочу, чтобы 
пол Перми пришло завтра на суд. Знаю, что этого 
не будет, но если у вас вдруг есть возможность, 
приходите, не оставайтесь дома (О).  
Иван Подкопаев рассмотрение дела которого пе-
ренесено на 2 октября настоящий патриот и дос-
тойный человек, настоящий оппозиционер кото-
рый смог постоять за себя и за своих сограждан 
оппозиционеров. Герой который не побоялся дать 
отпор этим трусам… Молодец, достоин уваже-
ния и большая редкость в этой стране (ОРФ) 

Лексические единицы с 
положительной либо 
отрицательной семанти-
кой, имена собственные; 
местоимения, формы 
глагола в изъявительном 
наклонении, императи-
вы; побудительные, ус-
ловные, парцеллирован-
ные конструкции  

Логическое аргу-
ментирование 
(3,3 %) 

Вчера они отобрали у нас право на пенсию, сегодня 
принудительная вакцинация, а завтра чего ожи-
дать? Обязательно приходите на выборы и вос-
пользуйтесь своим правом голоса, потому, что ес-
ли они останутся, то завтра отберут и его! (ЛФ) 

Лексические единицы, 
эксплицирующие поря-
док мысли, причинно-
следственные, вопросно-
ответные конструкции  
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Продолжение таблицы 2

Continuation of Table 2

Страте-
гия 

Тактика Примеры Релевантные языковые 
средства 

Фатиче-
ская 
(25,4 %) 

Консолидирующий 
призыв к адресату 
(78,8 %) 

Мы предлагаем собраться вместе – и организо-
вать Объединенный Московский фронт. Наша 
цель – добиться коренного пересмотра политики 
столичных властей. 
Нужно объединиться и заставить уйти все ру-
ководство мэрии... Это дело не одного дня, но 
отступать нам уже некуда. Позади – Москва! 
Для спасения города нужны ваш опыт, ум, прин-
ципиальность, настойчивость! Создадим Объе-
диненный Московский фронт вместе! (SN) 
ПРОСНИТЕСЬ ЛЮДИ ПОКА НЕ ПОЗДНО!!! 
… пригласите всех своих друзей в группу если 
вам не безразлична своя судьба и судьба своей 
Родины! (РП) 

Лексические единицы с 
положительной семан-
тикой, лексические еди-
ницы со значением дол-
женствования, необхо-
димости, совместного 
действия; личные ме-
стоимения, императивы; 
восклицательные конст-
рукции, обращения  

Солидаризирующая 
похвала массовому 
адресату (9,7 %) 

Это Хабаровск, где протесты не утихают уже 
78(!) дней. Восхищает стойкость этих прекрас-
ных людей, хабаровчане гордость и совесть Рос-
сии (РБЦ) 
Спасибо молодым ребятам, которые все эти ме-
сяцы не переставали поддерживать Сашу, поч-
ти каждый день организовывали одиночные пи-
кеты. У нас очень крутая молодежь в Перми, ей 
можно гордиться (О) 

Лексические единицы с 
положительной семан-
тикой, имена собствен-
ные; восклицательные 
конструкции 

Экспликация во-
влечения в актив-
ные онлайн- и оф-
флайн-действия 
(11,5 %) 

Сделайте максимальное количество репостов 
этого поста, максимальное количество коммен-
тариев, и отметок аккаунта!!! (ПП) 
Ваш репост ускорит отрезвление страны (ЕК) 
Оставляем в комментариях точное время, город 
и адрес, где будут проходить акции протеста, а 
мы будем публиковать информацию в нашем со-
обществе (РППВ) 
Все на митинг! Завтра, в субботу, 17 августа 
2019 г. на проспекте Академика Сахарова в 12:00 
(ЛФ) 
Митинг в Москве. Пушкинская площадь. Против 
лже-вакцинации от коронавируса. Выходим все! 
Максимальный репост. Свобода слова или кляп с 
намордниками (ЯВП) 
Пожалуйста, не проходите мимо! Давайте это 
максимально распространим в сети! Только так 
нас услышат! Максимальный репост!!! (МВП) 

Лексические единицы, 
номинирующие комму-
никативное поведение в 
социальных сетях, лек-
сические единицы с по-
ложительной семанти-
кой имена собственные, 
местоимения, императи-
вы, формы глаголов на-
стоящего времени с се-
мантикой побуждения к 
действию; побудитель-
ные, восклицательные 
конструкции  

Само-
презен-
тацион-
ная 
(12,4 %) 

Идентификации с 
массовым адреса-
том (42,2 %), 

Власть плюёт на нас, решает кого допустить 
до выборов, а кого нет, в каком дворе построить 
небоскреб, где срубить сквер, придумывает но-
вые налоги, поборы, хочет чтобы мы платили за 
всё - медицину, образование, даже дороги плат-
ные для нас с вами во всю строят! Скажем им: 
«Хватит!» До встречи на митинге  (ЛФ) 

Лексические единицы с 
семантикой единения, 
инклюзивные формы ме-
стоимения, формы глаго-
лов будущего времени с 
семантикой побуждения 
к действию, конструкции 
с прямой речью 
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Окончание таблицы 2

End of Table 2
Страте-

гия 
Тактика Примеры Релевантные языковые 

средства 
Само-
презен-
тацион-
ная 
(12,4 %) 

Противопоставле-
ние неодобряемому 
оппоненту (41,3 %)  

Друзья, знаете ли вы, что итальянская компания 
«Enel» владеет Невинномысской ГРЭС в Став-
ропольском крае, Конаковской ГРЭС в Тверской 
обл. … Все это было продано Чубайсом и Ко в 
рамках реформы РАО ЕЭС. Такие дела. Они за-
жрались за Родину!  
Ставь,     если согласен! (МВП) 
Разворовали все! 
Всех пенсионеров Думы отправить на минималь-
ную пенсию 9800 Кто за? (МВП) 

Лексические единицы с 
негативной семантикой, 
разговорная лексика, 
имена собственные; ме-
стоимения, формы гла-
гола в изъявительном 
наклонении; восклица-
тельные, вопроситель-
ные конструкции, обра-
щения 

Самопредставление 
(10 %)  

Добрый вечер, уважаемые участники группы! 
С этого дня в этой группе мы … будем рассказы-
вать о новостях в области основных прав и сво-
бод человека. Мы надеемся, что вы поддержите 
наше начинание своими репостами и лайками, 
ведь соблюдение прав и свобод человека, наших 
прав и свобод это как раз то, чего так не хвата-
ет нашей стране, нашему государству и нам с 
вами! Приглашайте друзей в группу, а мы поста-
раемся оправдать ваши ожидания (HR) 
Мы ждем всех, кто разделяет левые взгляды, 
кто хочет свободного и справедливого будущего 
для себя и своих детей. Всех, у кого еще остались 
смелость и совесть. Дел хватит всем! Данное 
сообщество – не узкая группа по интересам или 
тусовка интернет-болтунов, а площадка для 
агитации и продвижения наших идей в элек-
тронном пространстве. Помните - интернет 
никогда не заменит реальной борьбы, поэтому 
ждём вас на улицах (ЛФ) 
Сегодня в День России мы, люди различных по-
литических взглядов, решили создать группу, 
чтобы показать, что мы ПРОТИВ пакета изме-
нений в Конституцию нашей Родины России, 
скрытой целью которых является удержание 
власти нечистых на руку людей, сидящих во вла-
сти почти 30 лет. 
ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНИМСЯ ВМЕСТЕ!!! 
Рассказывайте о группе и предлагайте свои но-
вости! (ЯПКР) 

Лексические единицы с 
положительной семан-
тикой, семантикой еди-
нения, имена собствен-
ные, лексические еди-
ницы, номинирующие 
коммуникативное пове-
дение в социальных се-
тях; местоимения, им-
перативы, восклица-
тельные конструкции, 
обращения 

Предъявление кол-
лективной позиции 
группы (6,5 %) 

 "Нет прививочному террору!" 
20 июня, 12:00 (мск) состоится интернет-ми-
тинг «Нет прививочному террору!» в связи с но-
выми ограничениями в Москве и других регионах 
России. Мы считаем, что система власти будет 
вводить очередные локдауны по всей стране, 
чтобы использовать это для стимуляции пого-
ловной вакцинации (РП) 

Лексические единицы с 
оценочной семантикой, 
имена собственные, 
инклюзивные место-
имения, восклицатель-
ные конструкции, сти-
листически маркиро-
ванные конструкции-
лозунги со значением 
«протестовать против 
чего-либо» 
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На уровне текста тактика фактического
аргументирования представлена несколькими
вариантами структурной организации мобили-
зационных убеждающих фрагментов. Основ-
ным компонентом их структуры является со-
положение специально подобранных фактичес-
ких аргументов, сопоставление которых дол-
жно вызвать у адресата негативную эмоцио-
нальную реакцию и прогнозируемый протест-
ный отклик. Данная структура реализуется
тремя вариантами (рис. 2).

Вариант 1 представляет собой простую
структуру, включающую селективную, тща-
тельно отобранную адресатом фактическую
информацию, как правило, манипулятивного
характера (в примерах отмечена полужирным
шрифтом), ее совмещение и прогнозируемый
вывод адресата:

Россия попала в топ-5 стран, чье население
беднеет быстрее всего. По данным Global Wealth
Report, за год средний россиянин стал беднее по-
чти на $700, а благосостояние россиян снизилось
на 9,9 %. Параллельно этому Россия заняла 1-е ме-
сто в мире по доле состояния миллиардеров от
ВВП страны, которая за год выросла на 10 про-
центных пунктов – до 35 % (The Financial Times).

Россия оказалась в топ-5 экономик мира по
падению благосостояния населения.

Россия заняла 1 место в мире по доле состо-
яния миллиардеров от ВВП страны (35 %) (ЕК);

Депутат Областной думы, стаж 8 лет,
пенсия 100.000 руб.

Ветеран ВОВ, стаж 60 лет, пенсия 16.000 руб;
В свое время дорогая нефть позволила Нор-

вегии поднять пенсию до 20554 крон в месяц
(176400 рублей).

России дорогая нефть позволила увеличить
число миллиардеров до 99. Все! (МВП).

Вариант 2 осложнен включением в струк-
туру поста комментария, содержащего похва-
лу, ироническое замечание, например:

...Пособие для малообеспеченных родителей-
одиночек: на ребенка от 8 до 17 лет в среднем будут
выплачивать по 5,5 тыс. р в месяц. На такие выпла-
ты до конца года выделено 36 млрд р. Щедро. Если
не учитывать, что это в 3 раза меньше, чем Путин
выделил из российского бюджета на поддержку
белорусского диктатора Лукашенко ($1,5 млрд или
более 108 млрд р по текущему курсу)

На пособия бедным родителям-одиночкам
в России выделили 36 млрд руб.

На поддержку одного белорусского батьки-
одиночки из бюджета РФ выделили 108 млрд р (ЕК).

Вариант 3 включает эмоциональный ком-
ментарий, который является фоном для селек-
тивно-манипулятивной аргументации:

Ровно 80 лет назад в нашей стране нача-
лась страшная война. Судя по происходящему

Вариант 1

селективная 
фактическая 
информация

соположение двух 
фактических 
аргументов

прогнозируемый 
вывод адресата

Вариант 2

селективная 
фактическая 
информация

комментарий
соположение 

двух 
фактических 
аргументов

прогнозируемый  
вывод адресата

Вариант 3

эмоциональный 
комментарий

соположение двух 
селективных 
фактических 
аргументов

прогнозируемый 
вывод адресата

Рис. 2. Структура организации мобилизационных убеждающих фрагментов
Fig. 2. The structure of the organization of mobilization persuasive fragments
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сейчас в России, оккупация и война с народом
продолжается и по сей день (но уже без нападе-
ния извне).

94-летняя ветеран ВОВ... мечтает о ван-
ной и туалете в доме. Чтобы исполнить ее меч-
ту в Интернете всем миром собирают 200 ты-
сяч рублей.

Росгвардия закупит дубинки-электрошоке-
ры на 30 млн. рублей для разгона митингов. Этих
денег хватило бы на решение бытовых проблем
150 ветеранов (ЕК).

Мобилизационный текст на основе
эмоционально-психологического и логичес-
кого аргументирования строится по однотип-
ной модели:

 

логический / 
эмоциональный 

аргумент
призыв

к действию 

Вчера они отобрали у нас право на пенсию,
сегодня принудительная вакцинация, а завтра
чего ожидать? Обязательно приходите на вы-
боры и воспользуйтесь своим правом голоса, по-
тому, что если они останутся, то завтра отбе-
рут и его!; Нищие ветераны ждут от на дей-
ствий, приходи на выборы (ЛФ).

Таким образом, доминирующей являет-
ся стратегия аргументирования, реализуемая
адресантом преимущественно посредством
специально отобранных фактов и апелляции к
этическим и эмоциональным доводам. Уста-
новление и поддержание адресантом контак-
та обеспечивается чаще всего с помощью
консолидирующих призывов к членам сооб-
щества; самопрезентация актуализируется
преимущественно за счет идентификации с
адресатом и противопоставления неодобряе-
мому оппоненту. 

В таблице 3 представлены выявленные
стратегии и тактики адресата в исследуемых
сообществах. Отличие от стратегий и так-
тик, реализуемых адресантом, состоит в ис-
пользовании более разнообразного набора
тактик внутри самопрезентационной страте-
гии, в более активном использовании эмоти-
конов и в более конфликтогенном характере
коммуникации, что достигается за счет упот-
ребления сниженной, грубой, бранной лекси-
ки, эвфемизмов нецензурных слов и выраже-
ний, окказионализмов, созданных на основе
созвучия с непристойными словами, обсцен-
ной лексики.

Таблица 3. Стратегии и тактики адресата в сообществах конфликтной мобилизации
в социальных сетях

Table 3. Addressee’s strategies and tactics in conflict mobilization communities in social
networks

Страте-
гия 

Тактика Примеры Релевантные языковые 
средства 

Аргу-
мента-
тивная 
(30,4 %) 

Фактическое аргу-
ментирование 
(11,6 %) 

Сергей Лукин  
При своих убытках Газпром заплатил в бюджет 
1.3 триллиона налогов...)) Для России 1000 кубов 
6400 руб для Европы 12500 руб. 
Все посты группы рассчитаны на эмоции чувст-
ва справедливости завести и т. д. 
Порчу инфо повод ну уж извините свобода слова 
она такая... Да и удосужьтесь свои слова под-
креплять фактами... (комментарий к посту 
«Убытки Газпрома поделят на всех Россиян», 
МВП)  
Алиса Фурман 
Хотите, как в США ? 
1. Забрать эвакуированную машину в США – 
36 000 р. В России – 5000 р. 
2. Обязательная медицинская страховка в США – 
21 000 р. В России – не нужна, бесплатная ос-
новная медицина. 
3. Обращение к врачу в США – 2000 р. В России – 
бесплатно (МВП) 

Общественно-политичес-
кие и экономические 
термины, имена собст-
венные, количественные 
числительные 
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Продолжение таблицы 3

Continuation of Table 3
Страте-

гия 
Тактика Примеры Релевантные языковые 

средства 
Аргу-
мента-
тивная 
(30,4 %) 

Эмоционально-пси-
хологическое аргу-
ментирование 
(85 %) 

Валерий Холостой 
Д.рсоеды то своих детей и внуков обеспечили 
всем необходимым на несколько жизней вперёд. 
Ни они, ни из дети и ни внуки не вкалывают так, 
как работяги, у них нет ночных смен, работы в 
выходные и прочего, … и их дети так же не вка-
лывают на заводе или на стройке, гробя здоровье 
за копейки ради нищей пенсии, до которой скорее 
всего мало кто из них доживёт при таких зар-
платах и условиях труда.. А то, что рабы со-
гласны работать за еду, то это проблемы самих 
рабов... (комментарий к посту) (МВП) 
Илья Молчанов 
Очень сильно бомбит, когда лютые грешники на-
чинают строить из себя святош, к таким отно-
сится депутат Фёдоров. Он постоянно брал 
деньги у своего наставника Чубайса и покрывал 
своих дружков коррупционеров, а сейчас кричит 
о том какой он классный борец с коррупцией. А 
ещё он постоянно публикуют дезинформацию в 
интернете, от которой аж тошно становится! 
(комментарий к посту «Поддержал Федорова, по-
мог им укрепить свое влияние», ОРФ) 
Eva Taylor 
Совсем уже ох…, миллионами воруют (коммен-
тарий к посту «Зачем Евгений Федоров ездил в 
США», РП) 

Разговорная лексика и 
фразеология, жаргониз-
мы, бранные слова, ан-
тонимы, имена собст-
венные; местоимения, 
формы глагола в изъяви-
тельном наклонении, 
присоединительные кон-
струкции, ряды одно-
родных членов 

 

Логическое аргу-
ментирование 
(3,4 %) 

Александр Демидов 
Опять идиоты сравнивают круглое с деревянным 
(комментарий к посту «Госкапитализм вместо 
олигархов», МВП); 
Нина Хромова (Степанидина) ответила Руслану 
Кто с головой дружит, тот никогда, никакой 
вакцины делать не будет, ни себе, ни детям, ни 
внукам. …Если бы они так заботились о народе, 
не было бы … поддельных лекарств, геноцидных 
прививок, прибавки 5 лет к пенс возрасту копееч-
ных пенсий и зарплат мизерных и т.д. Думайте 
люди головой, для чего у вас мозги? Включите ло-
гическое мышление (ЛФ) 
Если бы все вместе забастовали, тогда и зар-
платы поднялись бы…, а пока работают и так, 
то зачем платит больше))) (комментарий к по-
сту) (МВП) 

Лексические единицы, 
эксплицирующие нару-
шения логики, импера-
тивы; вопросительные, 
причинно-следственные, 
условные конструкции 
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Продолжение таблицы 3

Continuation of Table 3
Страте-

гия 
Тактика Примеры Релевантные языковые 

средства 
Фатиче-
ская 
(19,9 %) 

Консолидирующий 
призыв / обраще-
ние к членам сооб-
щества (87,4 %) 

Владимир Попов  
Кто не помнит, я напомню. Мария Пономаренко 
активистка, которая борется за права детей-
сирот. Её кошмарят мусора и власти в общем, 
поэтому распространять её обращение важно и 
нужно. Огласка помогает ей в борьбе с этим 
прогнившим режимом (комментарий к посту в 
поддержку Пономаренко, О) 
Нина Хромова (Степанидина), репост обраще-
ния Ивашова Леонида Григорьевича ко всем гра-
жданам России: 
НАМ НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЕНИЕ!!! Ребя-
та, поймите – сейчас мало лайкать! Сейчас не-
достаточно самим что-то знать! Надо активно 
распространять информацию, донося её до каж-
дого жителя! И не только нашей страны! Нуж-
на массовость! Не надо рассчитывать на то, 
что другие сделают за вас всё, что нужно! И не 
надо говорить «Я в этом не разбираюсь» – раз-
беритесь! Не говорите «У меня нет времени, я 
работаю», вам точно так же, как и всем, грозит 
смертельная опасность. Уясните для себя про-
стую истину – НИКТО ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ЗА-
ЩИТИТ!!! СЕЙЧАС ОТ КАЖДОГО ЗАВИСИТ 
ЖИЗНЬ НАРОДА И СТРАНЫ! Или вы думаете, 
что Билл Гейтс, говоря об уничтожении шести 
миллиардов человек, имел ввиду не вас, а ваших 
соседей?!! 
От вас ведь немного требуется – просто макси-
мально распространять информацию, писать 
петиции и письма депутатам и членам прави-
тельства. Ведь всё это есть! Готовые шаблоны 
документов и писем! (ЛФ) 
Михаил Комаров 
НАРОД вставайте против … власти хватит 
спать, посмотрите, што творится в стране не-
ужели вас все устраивает? (РП) 

Лексические единицы со 
значением долженство-
вания, необходимости, 
совместного действия,  
имена собственные, жар-
гонизмы, инклюзивные 
местоимения, императи-
вы, восклицательные 
конструкции, обращения 

Солидаризирующая 
похвала члену(-ам) 
сообщества (9,7 %) 

Зоя Lipke 
Молодцы. Надо иногда выходить дружно, чтоб 
власти задумывались  
Молодцы!  (комментарий к посту о митин-
ге протеста против репрессий в отношении оппо-
зиции, ЛФ) 

Лексические единицы с 
положительной семанти-
кой; восклицательные 
конструкции 

Экспликация во-
влечения в обсуж-
дение (2,9 %) 

Vladislav Tarlakovsky 
Друзья, прошу Вашего репоста! 
Хочу посмотреть просыпается ли русский на-
род.. 
Так вот, голосовали ли Вы о поправках в консти-
туцию? (ЯПКР) 

Лексические единицы, 
номинирующие комму-
никативное поведение в 
сообществах соцсетей, 
лексические единицы с 
положительной семанти-
кой, перформативные 
глаголы; побудительные, 
восклицательные, вопро-
сительные конструкции 
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Продолжение таблицы 3

Continuation of Table 3
Страте-

гия 
Тактика Примеры Релевантные языковые 

средства 
Само-
презен-
тацион-
ная 
(49,7 %) 

Тактика солидари-
зирующей иденти-
фикации с участни-
ком(-ами) сообще-
ства (18,7 %) 

Алексей Сидоров  
Целиком с этим согласен, в стране деньги есть 
просто ими нужно с умом распорежаться. Разо-
гнать всех барыг, которые у власти, а то за-
жрались уже до такой степени.......!!! ПОМНЯТ 
ТОЛЬКО О СЕБЕ , НО НЕ О НАРОДЕ , КОТО-
РЫЙ ИХ И КОРМИТ !!!

 
Светлана Басманова Юрию (ответ на коммента-
рий к посту) 
Юрий, Вы правы на все 100 %, это еще тот пре-
датель, стремится во власть, и все попрадает и 
отдаст тем, у кого уже слюни во все века те-
кут.....!!!!  (МВП) 

Лексические единицы с 
семантикой поддержки, 
разговорные лексические 
единицы; личные место-
имения, конструкции со 
значением долженство-
вания, восклицательные 
конструкции 

Тактика отрица-
тельной идентифи-
кации с участника-
ми сообщества 
(26,1 %) 

Nik Mironenko 
Мало админ, надо больше драммы  29 янв 
в 12:02 (комментарий к посту о суде над пенсио-
неркой за кражу дешевых продуктов, МВП) 
Игорь Петров 
Алиса, гори в аду иуда, зарабатывающая по 
15 рублей за копипаст-пост!  
Ирина Лебедева 
Елена, не бухти, эта страна тебя кормит, ди-
ванный солдат. А у тебя ни образования, ни ума 
(комментарии к посту о партии власти, РППВ) 

Лексические единицы с 
негативной семантикой, 
разговорная, бранная 
лексика, имена собст-
венные; местоимения, 
императивы; восклица-
тельные конструкции, 
обращения 

Тактика солидари-
зирующей иденти-
фикации с адресан-
том (22,1 %) 

Татьяна Жунева 
Мы Российский, бедный, нищий народ, в каком 
строю живём???? Демократизм??? Плутокра-
тизм??? Идиотизм??? Вроде нас, людей, охра-
няют от кого-то, а на самом деле в каждом из 
нас видят врага, шпиона? Комментарий к нега-
тивному посту о власти (РП) 

Общественно-политичес-
кая лексика, синонимы; 
инклюзивные местоиме-
ния, парцеллированные 
вопросительные конст-
рукции 

Тактика отрица-
тельной идентифи-
кации с адресантом 
(11,6 %) 

Александр Чурилов 
Просто девочка пока не столкнулась, не едросы 
не путин не помогут, если подхватит эту заразу, 
а врачи у нас уже поколение 90, сессии сдавали за 
бабки, а теперь окей гугл (комментарий к посту о 
поддержке пикета против масочного режима, 
РППВ)  

Разговорная лексика, 
жаргонизмы, лексиче-
ские единицы с негатив-
ной семантикой 

Противопоставле-
ние общему оппо-
ненту (21,5 %) 

Глеб Рыбаков 
Федоров это истинное лицо современной власти, 
ну или большей ее части. Выйди скажи что закон 
плохой, а потом в тихую проголосуй, все же глу-
пые, никто проверять не будет. Говори что в 90 
все разворовали, а сам Чубайса покрывай и под-
держивай, он же тебе помог. И денег из бюдже-
та не забывай освоить. Бесят такие двуличные 
«патриоты»! (комментарий к посту «Зачем Ев-
гений Федоров ездил в США», РППВ) 

Лексические единицы с 
негативной семантикой, 
разговорная лексика, 
имена собственные; ме-
стоимения, глаголы по-
велительного наклоне-
ния в значении изъяви-
тельного для передачи 
нежелательности дейст-
вий; восклицательные 
конструкции, обращения 

 



136

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 5

Окончание таблицы 3

End of Table 3
Страте-

гия 
Тактика Примеры Релевантные языковые 

средства 
Само-
презен-
тацион-
ная 
(49,7 %) 

Предъявление 
субъективной по-
зиции (28,2 %) 

Владимир Агафонов ответил Нине 
Да, хочу ещё сказать - … ну я им в обсуждениях 
ответил - «НЕТ ДОВЕРИЯ ВЛАСТЯМ, А ВАК-
ЦИНА СЫРАЯ, НЕ ПРОШЛА ЕЩЁ СВОЁ ВРЕ-
МЯ НА ИСПЫТАНИЯХ У ЖИВОТНЫХ» (ком-
ментарий к посту о вакцинации, ЛФ) 
Елена Батуева 
Как бы четвёртой волной не стал русский 
штамм, «народный протест». А этот вирус у 
власти бедный будет (комментарий к посту о 
вакцинации, ПС). 
Алексей Лебедев 
Знаете, что я думаю? Каждый чиновник ворует 
и за это я их презираю. Если чиновник ворует 
нужна смертная казнь публичная ему скажем 
или кому-то из членов семьи …тюрьмы они не 
боятся все равно выпустят за хорошее поведе-
ние, вкусно жрать там будет, вкусно пить ... Ну 
зачем ему столько денег, он их что с собой в гроб 
положит? Воровство чиновников может побе-
дит только банальный животный страх за кого 
то из близких ему людей мать, жену, детей 
...сложившаяся система себя не оправдала, более 
того скомпроментировала уже дальше некуда! 
Иначе никак. Всем спасибо.... (комментарий к по-
сту «Убытки Газпрома поделят на всех Россиян», 
МВП) 

Лексические единицы с 
оценочной семантикой, 
разговорные слова и вы-
ражения, личные место-
имения 1 л. ед. ч., лич-
ные формы глагола, во-
просительные и воскли-
цательные конструкции 

 

Доминирующими стратегиями адресата
являются самопрезентационная и аргумента-
тивная. Самопрезентационная стратегия реа-
лизуется набором тактик, которые распреде-
лены примерно в равном процентном соотно-
шении. Данная стратегия представлена так-
тиками солидаризирующей / отрицательной
идентификации с адресантом и участниками
сообщества, предъявление субъективной по-
зиции, противопоставления общему оппонен-
ту. Аргументирование осуществляется, как
правило, посредством апелляции к этическим
и эмоциональным доводам. Фатическая стра-
тегия актуализируется адресатом большей
частью в форме солидаризирующей похвалы
адресанту, консолидирующего призыва / об-
ращения к членам сообщества или посред-
ством эксплицитного вовлечения в дискуссию.

Заключение

Динамика состава сообществ соцсетей на
основе критерия «прирост за месяц» в иссле-

дуемой выборке показывает в целом низкую
активность протестной аудитории. При этом
только половина мобилизационных постов из
нашей выборки демонстрирует высокий и
очень высокий индекс вовлеченности аудито-
рии, который отражает выраженное в % отно-
шение количества реакций на публикацию к
количеству подписчиков. Данный показатель
является наиболее релевантным при оценке
эффективности мобилизационного контента.
Полученные результаты линейной регрессии
подтверждают высокий коэффициент вовлечен-
ности ряда постов, при этом регрессионный
анализ не выявил зависимости между количе-
ственными показателями текста и коэффици-
ентом его вовлеченности, что, по нашему мне-
нию, является косвенным доказательством
зависимости мобилизационного потенциала
поста от качественных характеристик текста,
а именно: способов экспликации адресанта,
реализации определенных стратегий и тактик,
особенностей текстовой структуры, использо-
ванных языковых средств. Названные каче-
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ственные характеристики текста согласуются
со следующими установленными параметра-
ми коллективно-личностного измерения проте-
стной коммуникации, а именно: способами дис-
курсивного конструирования идентичности ад-
ресанта и адресата; коммуникативными стра-
тегиями и тактиками, коммуникативными ас-
пектами солидаризации участников общения.

В коммуникативном поведении адресан-
та доминирует аргументативная стратегия,
реализуемая в первую очередь обращением к
специально отобранным фактам с целью выз-
вать негативную протестную реализацию ад-
ресанта, а также к этическим и эмоциональ-
ным доводам; фатическая стратегия адресан-
та чаще всего актуализируется в консолиди-
рующих призывах к сообществу; самопрезен-
тация объективизируется преимущественно за
счет идентификации с адресатом и противопо-
ставления неодобряемому оппоненту. 

Коммуникативное поведение адресата
объективирует самопрезентационная и аргу-
ментативная стратегии, которые представле-
ны тактиками предъявления.

Среди языковых средств, реализующих
выделенные тактики, следует назвать обще-
ственно-политическую терминологию, пейора-
тивную и мелиоративную лексику,  конструк-
ции экспрессивного синтаксиса.

Полученные результаты исследования
феномена конфликтной мобилизации в соци-
альных сетях позволяют составить прогнозы
развития данного явления и предоставляют до-
полнительный материал для совершенствования
процессов управления конфликтным социумом.

В рамках описанных стратегий тактики
реализуются средствами разных языковых
уровней. Следует выделить лексические, мор-
фологические средства, а также элементы
экспрессивного синтаксиса: парцеллирован-
ные, присоединительные, вставные вопросно-
ответные конструкции, цепочки восклицатель-
ных, вопросительных предложений, стилисти-
чески маркированные конструкции-лозунги со
значением «протестовать против чего-либо».
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Abstract. The article examines the structural features of neologisms associated with coronavirus pandemic
based on the texts of mass media and Internet communication. The paper uses such research methods as the
continuous sampling method, the general scientific descriptive and analytical method, the methods of word-
formation, structural and semantic analysis of neologisms. The authors analyzed the nominal derivatives of
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Having found and analysed nominations with the corona component, the researchers proved that this element
tends to demonstrate the features of prefixoid. Neologisms with corona component are critical phenomena,
negative changes in the economy, tourism, politics; they denote the living conditions that have developed
during the coronavirus infection, etc. It is shown that the vocabulary of the modern Russian language is actively
replenished with verbal neologisms, which areused to add expressiveness to media text; they correlate with
actual phenomena of public life. The authors conclude that “coronavirus” neologisms participate in creating the
expressiveness of the text, reflect reality, and allow journalists to deliver their own opinion. The results of the
conducted research contribute to word-formation neology, media linguistics, can be useful to students of
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the modern Russian language.
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«КОРОНАВИРУСНЫЕ» НОВООБРАЗОВАНИЯ
В ЯЗЫКЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
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Аннотация. В статье на материале текстов СМИ и интернет-коммуникации рассмотрена структура
новообразований, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В.Е. Замальдиновым проанализиро-



142

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 5

ваны именные дериваты, образованные узуальными и неузуальными способами. Выявлены ключевые эле-
менты социокультурного пространства, выраженные такими лексическими единицами, как вирус, каран-
тин, коронавирус, маски и др., вызывающие у адресата отрицательные ассоциации. Д. Хоригути обнаруже-
ны и описаны номинации с компонентом корона-: установлено, что они называют явления критического
характера, негативные изменения в сфере экономики, туризма, политики, обозначают условия жизни, сло-
жившиеся в период коронавирусной инфекции; показано, что лексика современного русского языка актив-
но пополняется глагольными неологизмами, которые соотносятся с актуальными явлениями общественной
жизни и придают экспрессивность медийному тексту. Авторами сделан вывод о том, что «коронавирусные»
неологизмы, отражая действительность, участвуют в создании выразительности текста, позволяют журнали-
стам высказывать собственное мнение. Результаты проведенного исследования вносят вклад в словообразо-
вательную неологию, медиалингвистику, могут быть полезны студентам филологических специальностей,
преподавателям высших учебных заведений, а также всем интересующимся активными процессами в совре-
менном русском языке.

Ключевые слова: словообразование, неологизм, язык СМИ, интернет-коммуникация, узуальные спо-
собы словообразования, неузуальные способы словообразования.

Цитирование. Замальдинов В. Е., Хоригути Д. «Коронавирусные» новообразования в языке СМИ и
интернет-коммуникации // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. –
2021. – Т. 20, № 5. – С. 141–152. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.11

Введение

Медийная коммуникация чутко реагиру-
ет на все изменения, происходящие в жизни
общества. Именно СМИ выражают настро-
ение нации, информируют аудиторию о зна-
чимых событиях, воздействуют на сознание
адресата и, кроме того, фиксируют различ-
ные процессы в языке. По мнению О.С. Ис-
серс, «медиа в постиндустриальном обще-
стве являются не только посредниками в
трансляции информации, но и одним из глав-
ных стимулов для формирования социальных
норм во всех сферах общественной жизни»
[Иссерс, 2019, с. 179].

Главной темой последних двух лет в
СМИ и интернет-коммуникации стала миро-
вая эпидемия. Коронавирусная инфекция бы-
стро распространилась за пределы Китая, и
сложившаяся в связи с этим ситуация оказа-
ла влияние на все сферы деятельности лю-
дей. В таких непростых условиях медиатек-
сты стали источником значимой для людей
информации. По мнению В.И. Карасика, ее
можно разделить на следующие группы све-
дений: «1) определение заболевания, его ис-
тория и характеристики; 2) деятельность вла-
стей по борьбе с эпидемией; 3) прогнозы спе-
циалистов по развитию заболевания; 4) откли-
ки и комментарии пользователей интернета об
этом вирусе» [Карасик, 2020, с. 26]. В погоне
за сенсацией некоторые журналисты искажа-
ют информацию, усиливают панику в обще-

стве и извлекают из этого выгоду. Это спо-
собствует появлению непреднамеренных оши-
бок и фейковых новостей. По мнению иссле-
дователей, «люди склонны верить такого рода
информации, потому что она может спасти
от опасности» [Кошкарова, Бойко, 2020, с. 80].

События, связанные с пандемией, не мог-
ли не получить отражения в лексике совре-
менного русского языка.

Материал и методы исследования

Источниками фактического материала по-
служили тексты СМИ и интернет-коммуника-
ции за период с января по июль 2020 года. В дан-
ной работе использовались такие методы, как
сплошная выборка, общенаучный описательно-
аналитический метод, методы словообразова-
тельного, структурно-семантического анализа.

Авторы учитывали новейшие достиже-
ния лингвистов в изучении актуальных вопро-
сов неологии (см., например: [Зеленин, Буце-
ва, 2021; Козловская, 2020; Минеева, 2020;
Северская, 2020; Ярошенко, 2020; и др.]), осо-
бенностей языка СМИ и интернет-коммуни-
кации (см., например: [Добросклонская, 2020;
Желтухина, 2020; Кормилицына, 2020; Полон-
ский, 2019; и др.]).

Результаты и обсуждение

Коммуникативное пространство СМИ за
короткое время пополнилось новообразовани-
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ями, связанными с пандемией коронавирусной
инфекции в мире. Активность употребления
таких номинаций способствует их закрепле-
нию в сознании аудитории как ключевых эле-
ментов социокультурного пространства. Но-
вообразования на базе лексем вирус, каран-
тин, коронавирус, маски, пандемия, эпиде-
мия и др. чаще всего вызывают у носителей
языка отрицательные ассоциации, так как со-
относятся с болезнью.

Для создания инноваций, отражающих
эпидемиологическую ситуацию в мире, жур-
налисты используют узуальные и неузуальные
способы словообразования.

Именные дериваты, созданные узу-
альными способами словообразования.
В современных СМИ адресанты употребля-
ют элемент корона-. Номинации с данной ча-
стью можно отнести к сложению:

(1) Коронавирус сегодня переиначивают в
коронакризис, коронаужас, коронакрах, коронаст-
ресс и даже коронасекс 1 (Еврейский мир. 2020.
29 апр.).

Активное распространение сложных
слов с компонентом корона- позволяет пред-
положить, что данный элемент тяготеет к та-
ким префиксоидам, как евро-, кино-, инфо-,
бизнес-, нарко-, и сочетается с лексически-
ми единицами различной семантики. В пер-
вую очередь отметим новообразования, свя-
занные с масштабным распространением ко-
ронавируса:

(2) Когда началась коронаатака, не договори-
лись, как фиксировать эту статистику (Клуб регио-
нов. 2020. 11 июня);

(3) Ранее Finnair сообщила о крупных убытках,
возникших во время коронаэпидемии (Postimees.
2020. 12 мая).

Корень корона- также сочетается с наи-
менованиями явлений критического характе-
ра, вызванных пандемией:

(4) Коронавойна в Азербайджане продолжа-
ется и обретает все более ожесточенные формы
(Евразийцы – новая волна. 2020. 31марта).

В медийных текстах адресанты актив-
но используют номинации с элементом коро-
на-, обозначающие условия жизни, сложивши-
еся в период пандемии:

(5) В наши дни коронажизни нам представля-
ют цифры – статистика жизни и смерти, где жизнь
проигрывает от страны к стране (Кавказский узел.
2020. 25 марта);

(6) Коронамеры против коронавируса (подза-
головок) (Караван. 2020. 15 мая).

Коронавирус негативно отразился и на гло-
бальной экономике. Поэтому отдельную группу
новообразований составляют номинации, связан-
ные со спекуляцией, безработицей, снижением
экономической активности в ряде стран:

(7) Коронабизнес: кто и как зарабатывает на
болезни (заголовок)? Пока специалисты борются с
распространением коронавируса, находятся люди,
которые умудряются заработать на инфекции (Ра-
дио Sputnik. 2020. 13 марта);

(8) Коронаэкономика: мир станет другим,
но выживет (заголовок) (Инвест-Форсайт. 2020.
16 марта).

Во время эпидемии пострадала также
туристическая отрасль. Многие организа-
ции, не имея достаточных средств на зар-
плату сотрудникам, объявили себя банкро-
тами. Поэтому в отдельную группу мы вы-
делим новые производные, связанные с ин-
дустрией туризма:

(9) «Коронаотдых». Как белорусские туристы
стали «заложниками» ГОА (заголовок) (News.21.by.
2020. 25 марта);

(10) Это тот самый паспорт иммунитета, или
коронапаспорт, который обеспечит и возможность
передвижения туристов, и безопасность (ExpertTur.
2020. 28 апр.).

В период пандемии в текстах СМИ по-
явились новообразования в сфере политики,
реализующие ироническую тональность:

(11) Теперь я навсегда останусь Главным Ви-
русоносителем. За это уже проголосовали все за-
разные коронадепутаты, то есть единогласно (Эхо
России. 2020. 14 марта);

(12) Начавшуюся в Беларуси президентскую
кампанию местные журналисты уже прозвали «ко-
ронавыборы» (по аналогии с коронакризисом). А ее
неофициальным символом стал домашний тапок –
как самое эффективное средство борьбы с тарака-
нами (Planeta. 2020. 28 мая).

В текстах СМИ выявлены сложные нео-
логизмы, второй компонент которых связан с
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психическими расстройствами и особым эмо-
циональным состоянием человека:

(13) Коронапсихоз: россияне стали на треть
чаще обращаться к психологам (заголовок) (Ком-
сомольская правда. 2020. 14 апр.);

(14) Нынешняя коронаистерика – лучшее вре-
мя для рассекречивания НЛО (Аргументы и фак-
ты. 2020. 18 мая).

Пандемия во многих странах привела к
активизации деятельности злоумышленников
и дезинформаторов, что подтверждают такие
номинации, как коронацелители, коронамо-
шенники, коронафейк и др. Их использова-
ние способствует усилению паники, усугубляет
недоверие читателей к статистике по смерт-
ности от коронавирусной инфекции:

(15) Пока граждане, обуреваемые страхом
пандемии, скупали традиционные продукты, вхо-
дящие в паническую корзину, открылся фестиваль
коронамошенников и коронацелителей (Правда.Ру.
2020. 21 марта);

(16) Страницы издания просто кишат корона-
фейками (ВосходИнфо. 2020. 14 апр.).

Дериваты с элементом корона- могут
также называть реалии, связанные с новыми
технологиями:

(17) Коронагаджеты. Какие устройства при-
думывают для борьбы с инфекцией (заголовок)
(Аргументы и факты. 2020. 5 мая);

(18) На прошлой неделе Google и Apple со-
вместными усилиями пришли к созданию техноло-
гии, позволяющей намного лучше создать так на-
зываемое коронаприложение, оповещающее
пользователя, если у человека, находившегося с ним
поблизости, был диагностирован коронавирус
(Postimees. 2020. 26 мая).

Кроме того, с распространением корона-
вирусной инфекции появились новые реалии и в
сферах спорта и здорового образа жизни:

(19) Коронафитнес (заголовок). Директор
фитнес-центра «Волга Спорт» Любовь Суслова
рассказала, что, в случае введения временного зап-
рета на деятельность фитнес-клубов в регионе, они
уйдут в онлайн-режим (Коммерсантъ-Саратов. 2020.
24 марта);

(20) Коронаспорт: Роналду хотят продать, Уим-
блдон отменили (заголовок) (Радио Sputnik. 2020.
1 апр.);

(21) «Коронадиета»: как не набрать лишний вес
в дни карантина (заголовок) (Детали. 2020. 25 марта).

В целом актуализация первого компонен-
та корона- в сложных новообразованиях де-
монстрирует, насколько изменилось обще-
ственное сознание в период пандемии.

Заслуживают внимания и префиксальные
дериваты. Словообразовательную активность
в текстах СМИ проявляет приставка псевдо-
с семантикой ложности:

(22) Псевдокарантин или Мертвому припарка
(заголовок). Ноль случаев коронавирусной инфек-
ции в Харькове и области – неправда, и это уже оче-
видно каждому (Объектив. 2020. 26 марта);

(23) А вдруг это очередная псевдоэпидемия,
разводка «лохов»? (Комсомольская правда. 2020.
9 апр.).

Исследование показывает, что ново-
образования с препозитивным элементом
псевдо- обладают негативной оценочнос-
тью, которая усиливается семантикой мо-
тивирующего слова и контекстуальным ок-
ружением.

Продуктивность демонстрирует и искон-
ный префикс недо- с семантикой неполноцен-
ности. Так, носители языка воспринимают
меры по борьбе с коронавирусной инфекцией
как недостаточные:

(24) Недосамоизоляция: почему самарцы иг-
норируют рекомендации по коронавирусу (заго-
ловок) (ВолгаНьюс.рф. 2020. 17 марта);

(25) Майская недоизоляция: четверть ярос-
лавцев провели праздник на даче, почти треть жа-
рили шашлыки (заголовок) (Московский комсомо-
лец в Ярославле. 2020. 13 мая).

Журналисты активно создают «вирусные»
номинации суффиксальным способом словооб-
разования. Так, продуктивной морфемой в ме-
дийном пространстве является суффикс -ец с
семантикой «болезнь, характеризующаяся от-
ношением к тому, что названо мотивирующим
существительным» (Словарь словообразова-
тельных аффиксов..., с. 326):

(26) Решение выйти из переговоров с ОПЕК
обрушило нефть и рубль как раз тогда, когда в мире
и России случился полный коронавирусец (Новая
газета. 2020. 2 апр.).
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На наш взгляд, подобные номинации с
суффиксом -ец имеют сходство с обсценны-
ми выражениями, обладают отрицательной
экспрессией. Новообразования усиливают
вербальную агрессию, шокируют адресата,
создают нежелательный эмоциональный эф-
фект. «Инновации на -ец, как правило, высту-
пают в составе модели “полный + ...” как эв-
фемистическая замена нецензурного выраже-
ния» [Ильясова, 2014, с. 61]. Употребление
агрессивных номинаций в медийном тексте не
только не способствует эффективному обще-
нию с адресатом, но и приводит к коммуника-
тивным неудачам.

Заслуживают внимания новообразования
с суффиксом -ищ(е) с размерно-оценочным
значением, которые обладают разговорной
окраской и придают медийному тексту иро-
ническую тональность:

(27) Карантинище! В Индии «заперли» 1,3 мил-
лиарда жителей (заголовок). В Индии будет введен
всеобщий трехнедельный карантин в связи с коро-
навирусом (BB.lv. 2020. 25 марта);

(28) Вспомните, вирусище толком не вышел
за пределы Китая, а Дональд Трамп, Борис Джон-
сон, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель как
по команде заорали, что жертв будет очень мно-
го и грядут трудные времена! (Экспресс газета.
2020. 3 апр.).

Интерес представляют номинации, со-
зданные с помощью аффиксоидации – само-
стоятельного способа словопроизводства (см.,
например: [Коряковцева, 2016, с. 128]). Так,
значительную роль в языке СМИ и интернет-
коммуникации стали играть префиксоиды.
Активность в медийных текстах проявляет
исконный префиксоид лже- с семантикой не-
истинности:

(29) Назначение тюменского ректора мини-
стром, лжекарантин в школах, «детский» скандал
Водонаевой: самые важные итоги за 22 января (за-
головок) (Наша газета. 2020. 22 янв.);

(30) Лжетаблетки и псевдовакцины. Как афе-
ристы наживаются на коронавирусе (заголовок)
(Life.ru. 2020. 2 февр. ).

Анализ языкового материала показал,
что номинации с префиксоидом лже- облада-
ют негативной оценочностью, которая усили-
вается контекстом. Новообразования с пре-

фиксоидом лже- отражают неистинность со-
бытий современной действительности, рас-
пространение фальшивых ценностей (подроб-
нее об этом см.: [Замальдинов, 2020]).

В медийных текстах нами обнаружены
новообразования с префиксоидом кибер-:

(31) Россиян предупредили о начале «кибер-
коронавируса» (заголовок). Пандемия коронави-
руса привела к активизации мошенничества в ин-
тернете, злоумышленники воспользовались на-
растающим беспокойством россиян (Lenta.ru.
2020. 17 марта);

(32) Человечеству сегодня помимо пандемии
коронавируса угрожает так называемая киберпан-
демия, спровоцированная негативным развитием
цифровых технологий (РИА Новости. 2020. 7 апр.).

Научно-технический прогресс повлек за
собой необходимость создания новых слов.
Они используются для номинации компьютер-
ных реалий, имеют негативную оценочность,
которая обусловлена мотивирующей семанти-
кой и поддержана контекстом.

Помимо префиксоидации, в медийных
текстах представлена и суффиксоидация.
Так, можно предположить, что к суффиксои-
дам тяготеет элемент -демия c семантикой
масштабного распространения чего-либо не-
желательного:

(33) В мессенджеры ежедневно сыплется вся-
кая ахинея про «фейковирус» и «паникодемию» –
и распространяют ее самые разные люди (Вечер-
няя Москва. 2020. 16 мая);

(34) Фейкодемия: люди, будьте бдительны!
(заголовок) (Sputnik Южная Осетия. 2020. 30 мая).

Итак, журналисты активно используют
в языке СМИ и интернет-коммуникации имен-
ные дериваты, созданные с помощью таких
узуальных способов словообразования, как
сложение, префиксация, суффиксация, аффик-
соидация. Подобные новообразования обла-
дают оценочностью, придают тексту публи-
кации ироническую тональность, отражают
изменения в жизни людей в период пандемии.

Именные дериваты, созданные не-
узуальными способами словообразова-
ния. В медийной коммуникации востребова-
ны и окказиональные способы деривации.
По словам Е.А. Земской, «если неузуальное
словообразование было характерно ранее пре-
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имущественно для языка художественной ли-
тературы и разговорной речи, то в языке га-
зет доперестроечного периода оно не было
столь широко распространенным явлением.
В наше время газеты пестрят окказионализ-
мами» [Земская, 2000, с. 128]. Распространен-
ным неузуальным способом, используемым
для создания окказионализмов, в нашем ма-
териале является междусловное наложение,
под которым мы понимаем такое соединение
двух слов в одно, когда полностью сохраня-
ются оба соединяющихся слова, но опреде-
ленный фонемный отрезок нового слова при-
надлежит одновременно обеим мотивирую-
щим частям (см. об этом: [Улуханов, 1996,
с. 52]). Приведем примеры.

(35) Спецкор «Ъ» исследовал коронавирус-
ский характер (Коммерсантъ. 2020. 21 марта)

(коронавирус + русский  коронавирус-
ский).

В период пандемии глобальное распро-
странение в языке СМИ получила номина-
ция ковидиот (covidiot) и ее производные:

(36) Причем эта вторая пандемия – ковидиот-
ская, тоже доводит до смертей (Конт. 2020. 26 марта)

(ковид + идиотская  ковидиотская).
В медийном пространстве при между-

словном наложении возможны и формальные
замены графем в номинациях:

(37) Банковские карантии (заголовок). 23 апре-
ля президент России Владимир Путин встретился с
банкирами, которым рассказал, что деньги у них, что-
бы и самим кризис пережить, и всем остальным его
облегчить, есть (Коммерсантъ. 2020. 24 апр.)

(каранти(н) + (г)арантии  карантии).
С помощью новообразований, создан-

ных путем междусловного наложения, жур-
налисты выражают иронию и сарказм, вы-
зывают эмоциональную реакцию у читате-
ля. Однако адресантам необходимо помнить
о том, что ирония может свидетельствовать
о вербальной агрессии, усиливать эффект
сказанного / написанного, вступать в кон-
траст с трагической обстановкой в мире.
«Не всем под силу филигранно владеть тон-
кой иронией, под пером некоторых журнали-

стов она превращается в средство речевой
агрессии, способ поиздеваться над кем-ни-
будь» [Самусевич, 2017, с. 46].

В медийных текстах встречаются «ви-
русные» новообразования, созданные с помо-
щью графической гибридизации, представля-
ющей собой процесс создания языковых еди-
ниц, в которых графически выделяется сег-
мент. В массмедиа активно используется та-
кой вид графической гибридизации, как поли-
графиксация. В полиграфиксатах одна часть
номинации передается латинской графикой, а
другая – кириллической:

(38) В понедельник с 10.00 до 20.00 в груп-
пе в соцсети ВКонтакте «БЕZOOMный ЗВО-
НОК» всех участников ждет насыщенная про-
грамма (Пермский информационный портал.
2020. 24 мая);

(39) Выпускное беZOOMие (заголовок). Пос-
ледний звонок онлайн (Частный корреспондент.
2020. 27 мая).

Подобные графические гибриды привле-
кают внимание адресатов, вносят эпатажно-
игровое начало в текст, создают экспрессив-
ность. Как отмечает Т.В. Попова, «в русско-
язычной же прессе наоборот, полиграфикса-
ция... очень популярна, что говорит о значи-
тельном влиянии Запада на русскую печат-
ную прессу» [Попова, 2018, с. 254].

В языке СМИ функционируют новообра-
зования, созданные с помощью заменитель-
ной деривации, при которой происходит заме-
на корневой или другой неформантной части
в узуальной сложной лексеме:

(40) Маскозакидательские настроения (заголо-
вок). Масштабное распространение масочного ре-
жима в России, который уже ввели около 70 субъек-
тов, привело к активизации импорта защитных изде-
лий (Коммерсантъ. 2020. 7 мая) – ср. исходное шапко-
закидательские (настроения);

(41) Регулирование вакцинообразования (за-
головок). Одна из главных интриг мировой повест-
ки на ближайшие месяцы – кто и когда сможет раз-
работать вакцину от коронавируса (Коммерсантъ,
07.05.2020) – ср. исходное (регулирование) ценооб-
разования.

Наш материал показывает, что с помо-
щью заменительной деривации чаще всего
образуются имена существительные и прила-
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гательные, позволяющие журналистам выра-
зить собственное мнение, усиливающие иро-
ническую экспрессию.

Глагольные новообразования, со-
зданные узуальными способами дерива-
ции, в языке СМИ и интернет-коммуни-
кации. Лексическая система современного
русского языка активно пополняется не только
именными, но и глагольными дериватами. По-
добные номинации придают динамику, выра-
зительность и необычность медийному тексту.
Кроме того, новые глагольные производные
позволяют выявить актуальные способы сло-
вообразования, проследить развитие дериваци-
онной системы современного русского языка.

При создании глагольных новообразова-
ний адресанты широко используют возмож-
ности такого способа деривации, как сложе-
ние. Одним из глаголов, актуализировавших-
ся в период пандемии, является глагол само-
изолироваться. Сложные глаголы в русском
языке – это редкие дериваты, за исключени-
ем глаголов на сам-, которые на современ-
ном этапе развития языка употребляются в
основном только с постфиксом -ся [Гращен-
ков, 2017, с. 27]. В нашем материале встреча-
ется также глагол самоизолировать. Он вы-
ражает каузативность действия, то есть при-
нудительный характер самоизоляции:

(42) Россиян самоизолировали в рамках зако-
на (заголовок) (Рамблер. 2020. 20 сент.).

В условиях пандемии актуальность
приобретают префиксальные производные.
Довольно часто их можно наблюдать в за-
головках различных публикаций. Так, с по-
мощью префикса недо- журналисты обозна-
чают неполноценность соблюдения режима
самоизоляции:

(43) Но пока еще есть пензенцы, которые са-
моизолировались, самоизолировались – да так и
недосамоизолировались. Они гуляют без надобно-
сти и не носят маски (Первый пензенский портал,
03.04.2020).

Продолжительная самоизоляция небла-
гоприятно влияет на психическое состояние
общества. Поэтому в языке СМИ мы обна-
ружили производные с приставками, привно-
сящими в номинацию значение интенсивности:

(44) Некоторые брянцы так пересамоизоли-
ровались, что не пускают во двор даже мусорово-
зы (Город32. 2020. 1 апр.);

(45) «Досамоизолировался»: полиция ищет
стрелявшего из окна в ЖК «Цветы» (заголовок) (Ре-
портер-НН. 2020. 6 апр.).

По аналогии с лексемами посидеть,
потусоваться при помощи префикса по- са-
моизоляция может восприниматься как при-
ятное времяпрепровождение:

(46) Алкогольная самоизоляция (заголовок)
33-летняя гражданка Ш. пригласила друзей вместе
посамоизолироваться. Вечеринка удалась – гости
выпивали вместе с хозяйкой, поднимали друг дру-
гу настроение (Zatosarov.ru. 2020. 29 апр.).

Кроме того, в медийном дискурсе зафик-
сировано такое префиксальное новообразова-
ние, как прокарантинить:

(47) «Прокарантинили эпидемию». Бойко со-
ветует властям восстановить экономические связи с
РФ (заголовок) (Альтернатива. 2020. 9 июня);

Нередко в медийных текстах встреча-
ются и глагольные новообразования, создан-
ные с помощью суффиксации:

(48) Часть сотрудников по своему желанию
уехали «карантинить» домой, а остальных мы обес-
печили работой (Деловой Петербург. 2020. 7 июня).

В языке СМИ и интернет-коммуникации
востребованы такие узуальные способы со-
здания глагольных новообразований, как сло-
жение, префиксация и суффиксация.

Заключение

Мировая эпидемия привнесла в совре-
менный русский язык большое количество
словообразовательных неологизмов. Такие
новообразования создаются журналистами
с помощью узуальных (сложение, префикса-
ция, суффиксация, аффиксоидация) и неузу-
альных (междусловное наложение, графи-
ческая гибридизация, заменительная дери-
вация) способов словопроизводства. «Коро-
навирусные» номинации придают тексту эк-
спрессивность и оценочность, отражают дей-
ствительность, позволяют авторам статей
высказывать собственное мнение. Можно
предположить, что с окончанием эпидемии
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многие из этих дериватов выйдут из упот-
ребления, останутся  только ключевые сло-
ва – коронавирус и Covid – как напомина-
ние об эпохе болезни.
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Аннотация. Целью исследования стало изучение особенностей формирования вторичных номинаций
на основе соматической лексики в медиатекстах экономической, деловой и политической направленности.
Актуальность работы заключается в необходимости описания эволюции языкового сознания путем установ-
ления того, каким образом соматизмы русского языка участвуют в вербальном отражении действительнос-
ти. Показано, что образование вторичных соматических номинаций происходит в результате переосмысле-
ния плана содержания языковой единицы, первичное значение которой связано с обозначением различных
аспектов функционирования организма человека. Подобные смысловые изменения выступают распростра-
ненным способом отображения действительности в текстах указанной тематики. Детализированы источни-
ки соматической экспансии, план содержания которых наиболее часто подвергается трансформации в рас-
сматриваемых тематических сферах. Установлены денотативные зоны (понятийные области), в рамках кото-
рых они используются во вторичных значениях. Описан прагматический потенциал высказываний, включа-
ющих соматические номинации. Их оценочная составляющая формируется на основе аксиологических смыс-
лов, закрепленных в российской лингвокультуре за различными понятиями, ассоциируемыми с человечес-
ким телом. Экспрессивность достигается за счет образности, создаваемой употреблением соматизмов в
непривычных для адресата контекстах. Выявлены приемы создания вторичных соматических номинаций,
применяемые в изучаемых текстах: метафора, метонимия, сравнение, ирония, употребление единицы в
функции эпитета, оксюморон, градация, языковая игра. В.В. Журой разработаны концептуальные аспекты
анализа, установлены прагматические особенности высказываний, включающих соматические номинации,
и определены способы создания вторичных соматических номинаций. Е.Г. Семеновой проведен сбор и
первичный анализ фактического материала. Ю.В. Рудовой осуществлен критический анализ существующих
исследований по изучаемой проблематике, рассмотрены источники соматической экспансии, план содер-
жания которых наиболее часто подвергается трансформации.

Ключевые слова: медиатекст, экономика, бизнес, политика, соматизм, соматическая лексика, вторич-
ная номинация, оценочность.
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Введение

Стремительный прогресс медицины в XX
и XXI в. привел к ее экспансии в различные
сферы социальной практики человека и, как
следствие, к переосмыслению роли телесно-
го аспекта человеческого бытия. Этот про-
цесс получил название «медикализация»
[Жура, Рудова, 2014]. В социологии его обо-
значают как эволюцию медицины в «социе-
тальность» [Дмитриева, 2003]. Последствия
возрастающего влияния данной науки на со-
временное общество различны и касаются как
изменения моделей социального поведения и
практик человека, так и их осмысления и
объективации средствами естественных язы-
ков. В связи с этим актуальным становится
обнаружение способов концептуализации фи-
зического бытия человека во всем его мно-
гообразии и их проявления в речемыслитель-
ной деятельности. Решение данной задачи

позволит определить основные направления
эволюции языкового сознания в современном
российском обществе, ведущие к изменению
отраженной в нем картины мира.

Подобный подход уже был реализован в
ряде исследований (см., например: [Бургано-
ва, Савельева, 2009; Голубых, 2019; Рудова,
Жура, 2017; Zhura et al., 2017]). Однако объек-
том изучения в них выступала преимуществен-
но рекламная коммуникация, а проникновение
телесно-ориентированного сознания в другие
сферы общения не получило всестороннего
освещения. Одной из наиболее значимых ра-
бот, в которой были затронуты проблемы упот-
ребления соматизмов в газетных текстах,
стала монография А.П. Чудинова, посвящен-
ная когнитивному исследованию политичес-
кой метафоры. Автором выделены основные
понятийные сферы-источники метафоричес-
кой номинации – человек, социум, природа и
вещи [Чудинов, 2001, с. 59–94]. Особый инте-
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рес для нашего исследования представляет
субсфера «Человек», в рамках которой функ-
ционируют физиологическая, морбиальная,
сексуальная метафора и метафора родства.
В связи с изучением процесса создания вто-
ричных номинаций на основе соматизмов в
фокусе внимания А.П. Чудинова были физио-
логическая и морбиальная метафоры. Первый
тип связан с переосмыслением значений на-
званий различных органов и частей тела че-
ловека, а также их физиологических функций,
во втором осуществляется смысловая пере-
фокусировка различных семантем, сгруппиро-
ванных в рамках понятийного поля патоло-
гическое состояние человеческого организ-
ма, а именно «пациенты и медицинский пер-
сонал», «диагноз», «причины и возбудители бо-
лезней», «симптомы заболеваний», «способы
лечения, используемые инструменты и лекар-
ства», «состояние пациента» [Чудинов, 2001,
с. 68–77]. Объединение этих денотативных
областей в пределах указанного поля основа-
но на причинно-следственных связях, суще-
ствующих между ними в объективной дей-
ствительности. Отметим, что морбиальная
метафора в газетном тексте рассмотрена
С.В. Ляпун, однако автором не проводилось
детального изучения данного стилистическо-
го явления (см.: [Ляпун, 2008]).

Поставив перед собой цель охарактери-
зовать возможности соматических лексем в
формировании вторичных номинаций для обо-
значения различных аспектов деловой актив-
ности, экономической и политической деятель-
ности, мы рассматривали оба вида метафо-
ры (физиологическую и морбиальную), так как
они охватывают все виды переосмысления,
объектом которых является тело человека
(от греч. soma, atos – тело).

Методы и методология исследования

В качестве источника материала мы ис-
пользовали публикации, размещенные в гло-
бальной сети Интернет в рубриках «Бизнес»,
«Экономика» и «Политика»1. Тексты, публи-
куемые в данных разделах, нами обозначе-
ны как тексты деловой, экономической и по-
литической направленности. В связи с тем,
что в ряде газет разделы «Экономика» и
«Бизнес» не дифференцированы (либо статьи

по бизнесу размещены в разделе «Экономи-
ка», либо подраздел «Бизнес» включен в раз-
дел «Экономика»), мы объединили такие пуб-
ликации под общим названием «тексты в сфе-
рах бизнеса и экономики».

Примеры вторичных номинаций (146 еди-
ниц) отбирались методом сплошной выборки.
В ходе работы мы рассмотрели 200 статей,
относящихся к сфере бизнеса и экономики,
опубликованных в ряде интернет-изданий
(СБЕР Про, Газета.ru, Известия, НВ, Мир но-
востей, Konkurent.ru и др.). Наряду с этим
было отобрано 200 статей из рубрики «Поли-
тика» (Газета.ru, МКRU, RT, РИА Новости,
Политэксперт, Новая газета, ИА «НТА При-
волжье», НВ, Эхо Москвы, «Открытая» газе-
та, Красная весна и др.). Временной период, в
который были опубликованы эти материалы,
составлял последние 15 лет (с 2006 по 2020 г.).

При проведении данного исследования
мы опирались на ряд результатов, полученных
А.П. Чудиновым, в частности его классифи-
кацию метафор, а также выделенные функ-
ции политической метафоры (номинативную,
коммуникативную, прагматическую, изобра-
зительную, инструментальную, гипотетичес-
кую, моделирующую, эвфемистическую и по-
пуляторизаторскую) [Чудинов, 2001, с. 49–51].

Под вторичной соматической номинаци-
ей в данной работе мы понимаем языковую
единицу, первичное значение которой связано
с различными аспектами существования
организма / тела человека и подвергается пе-
реосмыслению для характеристики субъек-
тов, их действий и взаимоотношений, объек-
тов бизнеса, экономической и политической
деятельности.

При определении диапазона исследуе-
мых в работе вторичных номинаций мы опи-
рались на расширенную классификацию сома-
тизмов, включающую не только названия раз-
личных частей человеческого тела: сонони-
мы (названия частей тела человека), остео-
нимы (номинаций костей и их сочленений),
сплахнонимы (наименования внутренних ор-
ганов), ангионимы (обозначения составных
элементов кровеносной системы), сенсонимы
(термины, именующие органы чувств чело-
века), но и единицы, обозначающие различ-
ные патологии (о классификации см.: [Голо-
дов, 2010; Лаврищева, 2018; Масалева, 2009а;
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2009б; Мугу, 2003; Новрузова, 2009]). Такие
лексемы квалифицированы нами как соб-
ственно соматизмы. Результаты анализа ре-
чевого материала позволили расширить клас-
сификацию на основе добавления лексем, от-
ражающих новые денотативные зоны (или по-
нятийные области). В связи с существовани-
ем тесных причинно-следственных связей
между понятиями, обозначаемыми собствен-
но соматизмами, и сигнификатами ряда дру-
гих лексем, включающими такие признаки,
как изменение состояния / статуса тела че-
ловека, соматические проявления и функции,
манипуляции или воздействие на организм
человека, такие лексические единицы были
включены нами в «соматические номинации».
Их значения, в отличие от значений собствен-
но соматизмов, денотат которых – части орга-
низма человека, включают лишь отдельные
телесно-ассоциированные семантические /
сигнификативные признаки. Эти слова опре-

делены нами как условные соматизмы и так-
же рассмотрены в работе наряду с собствен-
но соматизмами.

В исследовании применялись процеду-
ры семантического, концептуального, коли-
чественного и интерпретативного анализа.

Результаты и обсуждение

Количественный анализ текстов показал,
что вторичные соматические номинации ис-
пользованы в 40 % публикаций на темы эко-
номики и бизнеса и 33 % – на темы политики.

Проведенная количественная оценка ото-
бранного материала свидетельствует о рас-
пространенности рассматриваемого феноме-
на в медиатекстах экономической, деловой и
политической направленности. С одной сто-
роны, данный факт обусловлен медикализа-
цией общества в результате разработки и вне-
дрения новых здоровьесберегающих техноло-
гий, появления инновационных средств и спо-
собов лечения. Медицина становится
неотъемлемой частью жизни практически
каждого человека, а понятия, связанные с
функционированием его организма, – боль,
страдание, ухудшение / улучшение физическо-
го и психического здоровья, смерть, качество
жизни, – превращаются в важные экзистен-
циональные измерения его бытия. Особую

значимость приобретает биомедицинский ра-
курс осмысления действительности сегодня,
в эпоху пандемии и актуализации глобальных
усилий по защите здоровья и жизни. С другой
стороны, значительная доля явлений вторич-
ной соматической номинации в медиатекстах
экономической, деловой и политической на-
правленности связана с особенностями их
плана содержания, включающего, как показы-
вают исследования, несколько пластов инфор-
мации – о том, что сообщается, а также о
позиции автора по отношению к сообщаемо-
му (см., например: [Ляпун, 2008, с. 142; По-
кровская, 2006]). Модусные смыслы перено-
сятся на второй план или в подтекст, что обус-
ловлено своеобразным кодом политкоррект-
ности: журналист избегает прямо выражать
свое отношение к тому, о чем повествует, по-
этому завуалированная оценка при помощи
метафорических выражений, связанных с те-
лом человека, имеет мейотическое назначе-
ние. В этом мы видим проявление эвфемис-
тической функции политической метафоры
(по Чудинову). В то же время повышение эк-
спрессивности высказывания, связанное с пе-
реосмыслением соматических терминов, спо-
собствует усилению его перлокутивного эф-
фекта, что является важной целью массме-
диа-коммуникации.

Корпореальность (телесность) представ-
ляет для человека ту реальность, которая не-
отделима от его сущности. Благодаря ее ка-
тегориям человек идентифицирует и познает
не только свое телесное, но и духовное нача-
ло. Закономерности существования объектов
неживой окружающей действительности так-
же зачастую осмысляются по аналогии с че-
ловеческим организмом. В связи с этим вто-
ричные соматические номинации приобрета-
ют особые функции в текстах экономической,
деловой и политической направленности: они
представляют внешний и внутренний миры че-
ловека в терминах соматических понятий, что
позволяет осмыслить сложные и абстрактные
категории при помощи конкретно-референтных
значений, то есть они выполняют инструмен-
тальную, моделирующую, а в ряде случаев и
популяризаторскую функции.

В массмедийных текстах, опубликован-
ных в рубриках «Бизнес» и «Экономика», вто-
ричные номинации, выражающие телесно-
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ассоциированные смыслы, использованы для
обозначения субъекта деятельности. В приве-
денных ниже примерах посредством вторичных
номинаций характеризуется и оценивается его:

– экономическое положение:

И еще у нас много идей о том, как нашим пиц-
цериям выживать в этот кризис (СБЕР Про. 08.04.2020);

Без кроссовера Datsun скорее всего не вы-
живет, но вряд ли сейчас Nissan будет вкладывать в
него деньги» (Известия. 16.05.2020);

Малый бизнес вымирает (МН. 13.11.2019);

– духовно-нравственная позиция:

Интересно, что месяцем ранее благотвори-
тельный фонд, в попечительский совет которого
входит Ставницер, подставил плечо Зеленскому в
борьбе с коронавирусом (НВ. 17.05.2020);

Или в воспаленных умах бухгалтеров из
Минфина окончательно возобладал принцип «до-
ить до последнего тех, кого еще можно доить»?
(МН. 20.03.2020);

– социальный / профессиональный статус:

Лучшими глазами и ушами внутри компании
будет ваш chattered accountant – местный сотруд-
ник, который станет готовить все отчеты в контро-
лирующие органы Индии (СБЕР Про. 15.05.2020);

– деятельность:

С чего бы это власть столь откровенно зади-
рает поборы с предпринимателей, зарабатывающих
на жизнь своими руками и умом, не пользующихся
(в отличие от приближенных к этой власти) льгота-
ми и преференциями государства?! (МН. 20.03.2020);

– физический / биологический статус:

Коллекторы могут исчезнуть как вид (МН.
04.09.2019).

Вторичные номинации называют объект
деловой активности, раскрывают его в различ-
ных экзистенциональных аспектах. При этом
наиболее распространенной является оценка
экономического положения:

Без масштабной инъекции ликвидности,
вероятно, последовала бы череда банкротств
и масштабные потери организационного капи-
тала» (R. 11.06.2020);

На кредитной игле (МН. 05.07.2019);

а также психоэмоционального статуса и ду-
ховно-нравственной позиции:

На самом деле подобная категория клиентов
может создать головную боль практически любой
компании (СБЕР Про. 02.04.2020);

Но зато люди с повышенной тревожностью,
коих у нас в стране большинство, сохранят свои
нервы (МН. 18.12.2018).

Оценочная характеристика посредством
соматической лексики дается действиям и
поведению субъектов и объектов экономичес-
кой деятельности:

В Госдуме назвали «безумием» санкции Ук-
раины против научных учреждений РФ (Газета.
15.05.2020);

В последнее время «МН» не раз рассказывал
о все более частных потугах банкиров и чиновни-
ков обложить своим пристальным внимание и «за-
ботой» кошельки граждан России» (МН. 05.12.2019);

Полгода водили за нос, после чего согласи-
лись-таки выдать ему эту сумму... (МН. 09.03.2019).

С использованием переосмысленной со-
матической лексики характеризуется состо-
яние экономической деятельности / деловой
активности. При этом оценка состояния мо-
жет осуществляться как эксплицитно:

Инфраструктура дышит на ладан (МН.
23.09.2019);

Именно в те годы формировался тот систем-
ный кризис, который нынче стал хроническим и
трудноизлечимым (МН. 26.07.2018);

так и имплицитно:

Это якобы должно оживить российскую эко-
номику» (МН. 07.10.2019).

Кроме того, дается характеристика спо-
собов осуществления деловой активности и
факторов, влияющих на данный процесс:

Спекулятивный рост цен и паника быстро
съедают сбережения (МН. 30.03.2020);

Банки по определению существуют в токсич-
ной среде (МН. 08.11.2019);

Якобы непогашенные задолженности надува-
ются в пузырь, который в конце концов может лоп-
нуть, окончательно похоронив и без того больную
российскую экономику (МН.13.09.2019).
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В медиатекстах, опубликованных в
рубрике «Политика», соматизмы приобре-
тают новые смыслы при описании субъек-
та политической деятельности. При этом
часто дается характеристика его полити-
ческой позиции:

По его мнению, Зеленский является «марио-
неткой» в руках тех, кто «находится за его спиной»
(Газета. 17.05.2020);

По одной из версий, пристальное внимание к
Габышеву проистекает из особенностей сознания
нынешнего российского истеблишмента. После-
дний, мол, и сам неровно дышит к эзотерике, по-
этому угрозы со стороны шамана воспринимает
абсолютно всерьез (МК. 15.05.2020).

Распространенным является употребле-
ние соматической лексики для указания на
недееспособность политических субъектов:

Похоже, на фоне стресса у губернатора про-
изошло своего рода раздвоение сознания (МК.
01.05.2020);

«По странному стечению обстоятельств,
МИД является всегда у нас абсолютным рассад-
ником, как бы это сказать, шизофрении», сказал
депутат в эфире телеканала «112 Украина» (МК.
12.05.2020);

Чиновник такого уровня, глава НАТО делает
такие дерзкие, громкие заявления, которые грани-
чат с потерей дипломатических отношений между
странами, не подтверждая это ничем, не давая ни-
каких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безу-
мие в агонии, которую они сегодня переживают»
(МК. 15.05.2020).

Для выражения подобных смыслов в
высказывании, как правило, актуализируют-
ся соматические признаки, указывающие на
психоментальные расстройства человеческого
организма.

Вторичные соматические номинации
используются при определении духовно-
нравственной позиции субъекта политичес-
кой деятельности:

Россия протянула руку помощи Европе в
борьбе с невидимым противником – коронавиру-
сом (МК. 12.05.2020);

Отдавших жизнь за то, чтобы сей господин
мог родиться на свет, кушать яблоки и, повзрослев,
походя плюнуть на подвиг ни много ни мало –
27 миллионов советских людей, погибших в той вой-
не (МК. 11.05.2020);

Возглавить комиссию должен моральный ав-
торитет... Он будет беспощадным диагностом с при-
обретенным за восемь лет иммунитетом. Заразить
его тяжело (PP. 01.03.2012);

Те единичные сотрудники оттуда, которые
никогда не слышали о взятках, послужат прототи-
пом для создания вакцины (PP. 01.03.2012).

Выражение путем переосмысления пла-
на содержания соматической лексики получа-
ет политическая ситуация:

В НАТО после пандемии начался новый ви-
ток русофобной истерики (МК. 12.05.2020);

Наконец-то, мол, регионы вдохнули полной
грудью прописанной в Конституции свободы (МК.
14.05.2020);

Как хочется, чтобы общая коронавирусная
беда прочистила отравленные фейками мозги...
(МК. 16.05.2020);

Проблема носит фундаментальный и систе-
мообразующий характер. Это настоящая панде-
мия, поразившая страну. Ее опасность в том, что
она имеет латентный характер, ее невозможно
выявить и диагностировать ровно до того момен-
та, пока очередной сотрудник правоохранительных
органов не будет арестован при получении взятки.
Очередность арестов – это недоразумение и при-
знак гниения (PP. 01.03.2012).

Употребление соматизмов является так-
же распространенным способом оценки поли-
тических действий:

Россия никому не угрожает, а ударный ку-
лак у российской границы собирает именно НАТО
(РБК. 07.03.2020);

«Относиться серьезно к бульканью из его рта
невозможно по определению», сказал Соловьев
(МК. 11.05.2020);

При этом нынешний президент Украины до
сих пор не понимает свою ответственность перед
украинцами, пытаясь «морочить им голову»,
рассказывая «сказки» по заученным текстам (ПЭ.
28.04.2020).

Приведенные выше примеры из пуб-
ликаций на темы экономики, бизнеса и по-
литики обнаруживают особенности семан-
тических трансформаций, происходящих при
формировании вторичной соматической но-
минации.

Первоначально, выходя за рамки меди-
цинского дискурса, значение соматизма эво-
люционирует в направлении от конкретно-
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смыслового (конкретно-референтого) напол-
нения в сторону размывания его семантичес-
ких границ. Таким образом, лексическая еди-
ница приобретает диффузное значение. Рас-
смотрим в качестве примера слово боль. Се-
мантический анализ контекстов его употреб-
ления в изучаемых текстах (головная боль
крымских депутатов; с ее помощью мож-
но выявить «боль» потребителя; фантом-
ные боли рубля; Госдеп пообещал России
«последствия и боль» за украинских моря-
ков и др.) показал, что инвариантом его зна-
чения можно считать «отрицательное явле-
ние / переживание».

Далее происходит конкретизация диффуз-
ного значения соматизма. Она осуществля-
ется на основе взаимодействия его семанти-
ки с семантикой ближайшего лексического
контекста, определяемого рамками денота-
тивной зоны, в которой создается вторичная
номинация.

Например:

По словам члена Совета Федерации Влади-
мира Джабарова, принятая польскими властями
новая стратегия национальной безопасности гово-
рит о том, что страна испытывает ностальгическую
боль из-за России (МК. 13.05.2020).

Переосмысление значения выражения испы-
тывать боль связано с формированием но-
вых семантических актантов / валентностей
глагола испытывать (страна вместо живое
существо, ностальгическая вместо силь-
ная / пульсирующая, из-за России вместо
из-за травмы), актуализация которых опре-
деляется характером денотативной зоны. Та-
ким образом, в данном контексте у соматиз-
ма боль формируется вторичное значение:

«испытывать неприятное эмоциональное пе-
реживание, связанное с тоской по временам,
когда эта страна (Польша) была союзником
России», которое имеет абстрактно-референт-
ный характер.

Трансформация значения при образова-
нии вторичной номинации на основе соматиз-
ма может быть представлена схематично
(см. рисунок).

Образование вторичных номинаций в
медиатекстах экономической, деловой и
политической направленности происходит с
применением разных приемов. Ведущими
являются:

– сравнение:

Власти только бессвязно разевают рты, как
аквариумные рыбки (МН. 30.03.2020);

Саратовские чиновники врут, как дышат (ПВ.
21.10.2019);

Эта экономическая политика РФ выглядит
примерно, как человек, болеющий от голода, но
сидящий на бочке золота (МН. 23.09.2019);

– метафора:

Режим самосохранения для руководителя это
смерть (СБЕР Про. 13.05.2020);

гангрена армии (КП. 28.01.2006);
атрофия стыда и морали (ОГ. № 38(530) от

03.10.2012);

– метонимия:

с появлением все большего числа независи-
мых от Запада экономических держав, способных
платить своим мозгам и рукам без посредников
(Р. 31.03.2020);

– употребление языковой единицы в фун-
кции эпитета:

Первичная 
соматическая 

номинация 

Конкретно-
референтное 

значение 

Диффузное значение 
(с размытыми 

семантическими 
границами) 

Новое, «наведенное» контекстом 
абстрактно-референтное значение 

Вторичная 
соматическая 

номинация 

Трансформация значения вторичной соматической номинации
Transformation of secondary somatic meaning
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самоубийственными экономическими санк-
циями; кровно заработанные деньги; атипичное
здравоохранение (НГ. 19.06.2006);

– а также использование устойчивых фра-
зеологических сочетаний, содержащих соматиз-
мы с экспрессивно-оценочными коннотациями:

Опасно безрассудно забегать вперед, но
нельзя и сидеть сложа руки, избегая ответственнос-
ти (МК. 11.05.2020);

Стало понятно, что надо от них уходить, так
как они нас держат за горло и не дают проекту раз-
виваться (МК. 13.05.2020).

В случае метафорического и метоними-
ческого переноса при формировании нового
значения реализуется несколько возможнос-
тей переосмысления языковых единиц, ассо-
циированных с телесностью:

– переосмысление физиологических про-
цессов, протекающих в организме человека:

Структура госуправления осталась без изме-
нения еще с советских времен, несмотря на все
реформаторские потуги (Коммерсант. 14.05.2014);

Финансовые планы кировских чиновников
дышат осторожным оптимизмом (ФП. 16.09.2009);

И, следовательно, «брать» избирателя нуж-
но, пока он «тепленький» (МК. 16.05.2020);

– смысловая переоценка патологических
состояний человеческого организма:

Синдром приобретенной дезинформации
(Коммерсант. 13.06.2020);

...в России наблюдается «пугающий» уро-
вень «атрофии» общественной активности (ИА.
09.10.2006);

Это, по его мнению, может привести к от-
торжению некоторых территорий Украины (МК.
16.05.2020);

Почему все чиновники Минздрава близору-
кие (НГ. 16.10.2006);

Мы же и насытим его наиболее явными сим-
птомами болезни. Не ограничиваясь, такими как:
1) невыносимая тяга к дорогим иномаркам; 2) бо-
лезненное стремление отдельных сотрудников за-
вести себе личного портного, с целью пошива мод-
ной формы (PP. 01.03.2012);

Закупорка реальных каналов коммуникации
общества и власти (НезГ. 04.04.2017);

– переосмысление функционала меди-
цинских вмешательств и средств воздействия
на человеческий организм:

На мой взгляд, это успокоительная пилюля
от Центробанка и для бизнеса, и для населения. Ее
можно сравнить с лекарством-пустышкой: вреда
нет, но и пользы тоже (МН. 14.02.2020);

Предлагаю в связи со всем этим клиничес-
ким и безобразным зудом срочно провести тоталь-
ную диспансеризацию всех без исключения сотруд-
ников специальных служб – полицейских, проку-
роров и даже сотрудников нового следственного
комитета (PP. 01.03.2012);

пересадка ответственности (НГ. 21.11.2007);

– смысловая переоценка действия па-
тогенов:

Похоже, банкиров поразил вирус жадности
(МН. 14.05.2020);

А созданные сверху партии лишь паразити-
руют на настроениях, о которых я уже сказал (НезГ.
08.08.2020);

Идеальные паразиты: те, кто сосал кровь у
государства, снова требуют от него помощи (НД.
18.04.2020);

Россия – это не пуповина, это глист, который
высасывает из Украины все соки (Взгляд. 22.11.2013);

Против меня направлены все ядовитые ко-
видные стрелы (Z. 04.08.2020).

Последний пример представляет собой
цитату из речи белорусского президента Алек-
сандра Лукашенко, который в данном случае
имеет в виду, что его враги пытаются исполь-
зовать пандемию как средство политическо-
го давления на него.

Названия болезнетворных микроорганиз-
мов, сопряженные с прецедентным подтек-
стом, могут также стать ресурсом для язы-
ковой игры:

Бацилла и Харибда.
Как в Москве сражаются с коронавирусом

(НГ. 28.02.2020);
Как прогнулась Светлана Хоркина (НГ.

16.02.2004).

В первом примере замена одного пре-
цедентного мифологического имени на осно-
ве фонетической адаптации (Сцилла) на ас-
социативно связанную с воздействием на
организм лексему бацилла позволяет со-
здать яркий и эмоционально заряженный об-
раз современной ситуации. Во втором при-
мере оценка духовно-нравственной и граж-
данской позиции известной олимпийской чем-
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пионки по спортивной гимнастике Светланы
Хоркиной осуществляется на основе переос-
мысления значения лексемы, указывающей
на ее физические способности.

Особое место в рассматриваемых ме-
диатекстах занимает олицетворение, при
котором неодушевленным объектам припи-
сываются признаки и функции живого орга-
низма:

Хоронить профессии (Газета. 05.04.2020);
Выживает крупнейший. Почему в России

умирает малый бизнес (ФП. 11.11.2019).

В случае использования устойчивых фра-
зеологических сочетаний переосмыслению
подвергаются следующие денотативные зоны
(понятийные области):

– понятия анатомии человека, связанные с
обозначением частей тела и органов человека:

Злоумышленник вываливает на голову испу-
ганному человеку вполне конфиденциальную ин-
формацию (Новые Ведомости. 17.04.2019);

Его руки были по локоть в американской и
иранской крови (ФП. 09.01.2020);

...а провластные политтехнологи рвут на себе
волосы (ЕАН. 16.08.2019);

Ненавижу это признавать, но карты, которые
есть «на руках» у коронавируса, объективно силь-
нее (МК. 11.05.2020);

прочистить им мозги должно государство
(МН. 12.04.2019);

– понятийный аппарат физиологии чело-
века, называющий проявления и функции жи-
вого организма:

Впрочем, передышка окажется временной
(МН.13.09.2018);

Нечего кормить чужого дядю (МН. 26.07.2018);
откровенный плевок властей в лицо стари-

ков (Газета. 11.02.2020);
И властям начхать на данный проблемный

участок дороги (47News. 08.08.2016);
Прокуратура дышит в затылок (Коммерсант.

30.08.2018);

– медицинские понятия, ассоциирован-
ные с семантикой терапевтических вмеша-
тельств:

его пытаются привести в чувства (МК.
11.05.2020);

план должен быть такой: дать глоток свежего
воздуха экономике (Ведомости. 26.01.2015);

Укол совести (НГ. 14.02.2020);
прививка от жадности (НГ. 10.12.2007);

– патофизиологический понятийный ап-
парат, определяющий болезненные состояния
тела человека:

мелкий и средний бизнес «загибается на гла-
зах» (МК. 12.05.2020);

Ярославский бизнес задыхается в условиях
коронавируса (R. 26.05.2020);

– понятия, обозначающие воздействие на
физическую сущность человека или его ре-
акцию на него:

Затянули пояса (Газета. 14.05.2020);
На какую сумму им будет выгодней ободрать

клиента (МН. 16.01.2020);
Поднимают пенсионный возраст и налоги в

качестве исключительного варианта «для поддер-
жки штанов» (МН. 04.11.2019);

Выколачивают с бедняг все до последних
штанов (МН. 04.09.2019);

Вынырнешь – значит, «гибкий подход», при-
мененный федеральным центром, себя оправдал.
За что ему, центру, честь и хвала. Утонешь – сам
виноват (МК. 14.05.2020).

Наряду с рассмотренными выше случа-
ями употребления соматизмов в переносном
значении, когда соматическая лексика подвер-
гается переосмыслению и получает прираще-
ния смысла, отвечающие конкретному контек-
сту употребления, в проанализированных ме-
диатекстах она используется в прямом значе-
нии, зафиксированном в словарях. Это проис-
ходит в публикациях, затрагивающих вопросы
здоровья и благосостояния людей:

Главное – себя прокормить (Газета. 13.05.2020);
В Молдове размер прожиточного миниму-

ма показывает, какая минимальная сумма нужна
человеку, чтобы не умереть от голода и болез-
ней. То есть этот показатель включает лишь те
потребности, пренебречь которыми нельзя в силу
биологической необходимости. Без них в организ-
ме запускаются дегенеративные процессы – ос-
лабление, голод, болезни и, как итог, смерть (NM.
16.10.2019);

Великобритания может столкнуться с внут-
ренним кризисом из-за пандемии COVID-19 (Га-
зета. 14.05.2020).
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Приведенные контексты свидетельству-
ют о том, что применение соматической лек-
сики позволяет создать второй план, или под-
текст, сопровождающий передачу фактуальной
информации. Он имеет субъективный харак-
тер и передает авторскую оценку сообщаемо-
го. Последняя, как правило, эмотивна, что обус-
ловлено существованием устойчивых коннота-
ций, закрепленных за лексемами, выражающи-
ми базовые понятия физического существова-
ния человека. Так, смерть, боль, страдание,
различные виды заболеваний и патологичес-
ких изменений организма упоминаются при
характеристике негативной ситуации:

Смерть демократии в Нигерии (НВ. 06.03.2019);
Страдает при этом и политика, и история (Ве-

домости. 29.09.2016);
Головная боль крымских депутатов и чинов-

ников (ЭМ. 07.11.2014);
Министр культуры РФ: польских политиков

поразила историческая амнезия (КВ. 04.08.2017).

Выздоровление, улучшение здоровья
имеют положительный аксиологический по-
тенциал:

Российской экономике предрекли быстрое
выздоровление после пандемии (L. 06.08.2020);

Китайская экономика пошла на поправку, но по-
прежнему остается в минусе (Эксперт. 30.03.2020).

Образное содержание вторичной но-
минации, создаваемое в результате взаи-
модействия прямого и переносного значе-
ний в ходе употребления соматизмов в не-
тривиальных контекстах, также способ-
ствует эмоциональному восприятию описы-
ваемой ситуации:

Рынок труда в Приморья бьется в конвуль-
сиях (К. 04.07.2019).

Оценочность, появляясь в качестве ас-
социативного компонента прямого значения
соматических лексем, впоследствии может
фиксироваться в словарной дефиниции их пе-
реносного значения и усиливаться за счет кон-
текстуального наведения эмотивных сем в
тексте. Рассмотрим пример:

Бацилла радикализма всегда в обществе при-
сутствует, как вирусы в организме человека. Но

если иммунитет достаточен, болезнь не развива-
ется (Ведомости. 16.12.2010).

В контексте использована лексема бацил-
ла, у которой в настоящее время зафиксировано
два значения: 1. Болезнетворная бактерия в фор-
ме палочки. 2. перен. О каком-н. отрицатель-
ном, вредоносном свойстве, распространяю-
щемся подобно заразе (СИС) (выделено нами. –
В. Ж.). В содержание первого лексико-семанти-
ческого варианта включено указание на харак-
тер этой бактерии – болезнетворная, что реа-
лизует ее негативный аксиологический потенци-
ал. В переносное значение входят оценочные ат-
рибутивы – отрицательное, вредоносное, пря-
мо указывающие на характер оценки данного
явления. Под влиянием данной лексемы проис-
ходит переосмысление слова радикализм, обо-
значающего решительный образ действий, за
счет добавления негативной эмотивно-оценочной
семы. Кроме того, развернутая метафора, созда-
ющая образ общества как живого организма, под-
вергающегося атакам чужеродных патогенов и
включающего механизм защиты против них, уси-
ливает оценочный аспект, одновременно выра-
жая эмоциональные смыслы тревоги и пережи-
вания за происходящее.

В следующем примере эмотивно-оценочный
потенциал высказывания возникает в результа-
те употребления развернутой метафоры, сопря-
женной со стилистической градацией:

Конечно, надо отдавать себе отчет в том,
что в борьбе за здоровье падут целые полицейс-
кие службы. Мы, очевидно, потеряем и УБЭП, и
ГИБДД, как полностью пораженные и иммуно-
инфицированные. Обидно, но не смертельно.
По аналогии с гангреной их придется ампутиро-
вать (PP. 01.03.2012).

Автор призывает к борьбе с коррупцией в
органах власти (борьба за здоровье), которая
должна привести к радикальной мере – их ампу-
тации. Эмоциональная образность данного выс-
казывания направлена на эвокацию таких чувств,
как глубокое осуждение и презрение. Кроме того,
экспрессивность содержания способствует адек-
ватному восприятию авторской расстановки
смысловых акцентов в тексте.

Полученные нами данные подтвержда-
ют выводы других исследователей о преиму-
щественно эмотивном характере морбиальной
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метафоры [Чудинов, 2001, с. 69; Ляпун, 2008,
с. 143], который акцентирует и усиливает, глав-
ным образом, негативную оценочность этого
стилистического явления в экономических и
политических текстах современной эпохи.
В политических текстах соматические вто-
ричные номинации выступают мощным сред-
ством создания иронии. Так, в заголовке по-
литической статьи Гнойники в здравоохра-
нении (Зебра. 31.10.2013) иронический эффект
возникает в результате сочетания двух разно-
полюсных понятий по типу оксюморона. От-
расль государственной деятельности, целью
которой является сохранение здоровья социу-
ма, сама становится носителем заболевания.

Рассмотрение эмотивно-оценочного по-
тенциала высказываний с вторичными сома-
тическими номинациями позволило выявить
такие важные функции этих номинаций, как
изобразительная и прагматическая.

Заключение

В последние два десятилетия в медиа-
текстах экономической, деловой и политичес-
кой направленности для концептуализации дей-
ствительности активно используются сомати-
ческие лексемы, что обусловлено медикали-
зацией современного общества и общей гно-
сеологической направленностью категориза-
ции внешнего мира через призму телесности.

В результате изучения функционирования
вторичных номинаций на основе соматизмов
установлены и детализированы источники со-
матической экспансии, лежащие в основе пере-
осмысления, то есть семантические области, к
которым рассматриваемые вторичные номина-
ции относятся в первичном значении. Смысло-
вой трансформации подвергаются собственно
соматизмы, представляющие такие сферы, как
названия различных частей человеческого тела
и патологии организма, и условные соматизмы,
то есть номинации, включающие в свое значе-
ние понятийные признаки, указывающие на из-
менение состояния /статуса тела человека, со-
матические проявления и функции, манипуляции
или воздействие на организм человека.

Выявлены новые денотативные зоны /
понятийные области, для означивания которых
применяются вторичные соматические номи-
нации в изучаемых медиатекстах. В публи-

кациях экономической и деловой направлен-
ности это: субъект и объект деятельности, их
действия и поведение, состояние экономичес-
кой деятельности / деловой активности, в пуб-
ликациях политической направленности –
субъект политической деятельности, его ду-
ховно-нравственная позиция, политическая
ситуация и события. Последовательность из-
менений в семантике вторичных семантичес-
ких номинаций состоит из следующих этапов:
первоначально соматическая номинация име-
ет конкретно-референтное значение, исполь-
зуясь в профессиональных медицинских и на-
учных контекстах. При перемещении ее в дру-
гие дискурсы присущее ей значение приобрета-
ет диффузный характер, возникает нечеткость
его семантических границ. Впоследствии по-
является новое, абстрактно-референтное зна-
чение, «наведенное» контекстом.

Вторичные номинации в изучаемых тек-
стах создаются посредством разнообразных
приемов: сравнения, метафоры, метонимии,
использования устойчивых фразеологических
сочетаний, эпитетов, а также иронии, оксю-
морона, градации и языковой игры.

Выявлено, что эмотивная оценочность,
сопровождающая вторичные соматические
номинации, является результатом существо-
вания устойчивых эмоциональных и оценоч-
ных коннотаций, закрепленных за данными
лексемами в их первичном значении. Последние
обусловлены тем фактом, что такие лексичес-
кие единицы обозначают явления, процессы,
ставящие под угрозу либо оптимизирующие
физическое существование человека. Установ-
лено, что использование вторичных сомати-
ческих номинаций в медиатексте создает, как
правило, эмоционально окрашенное, наглядно-
образное представление того или иного объек-
та, требующее от реципиента выхода за рамки
узуального значения для декодирования / рас-
шифровки перлокутивного эффекта сообщения,
что способствует достижению прагматичес-
кой цели высказывания.

Вторичные номинации выполняют в тек-
стах экономической, деловой и политической
направленности функцию номинирования,
представляя внешний и внутренний мир чело-
века в терминах соматических понятий, а так-
же инструментальную, моделирующую и эв-
фемистическую функции.
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Изучение особенностей вторичного пе-
реосмысления соматизмов в экономических,
деловых и политических медиатекстах позво-
лило раскрыть концептуальный и ценностный
аспекты языковой картины современного рос-
сийского общества и установить направления
и способы текстовой репрезентации реально-
сти в указанных сферах.
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REPRESENTATION OF THE PHENOMENON “TRUST”
IN MEDICAL  ADVERTISING DISCOURSE

Nikolay L. Shamne
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Ekaterina V. Shishkina
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Abstract. The problem of creating institutional trust in modern Russian society is considered on the example
of advertising activities of companies that produce and promote drugs on the consumer market. In order to identify
techniques that contribute to the effective impact on the recipient – the formation of a trusting attitude towards the
advertised product, the commercials shown on Russian television from 2010 to 2020 were analyzed. Using the
methods of content analysis, discourse and stylistic analysis, elements of component and distributive analysis, it
has been established that professional participants in medical advertising discourse use such techniques as the
use of toponyms, lexical units borrowed from military discourse, terms, words with positive or negative connotations,
presentation of statistical data, construction of a first-person statement, rhetorical questions. It was found that the
mention of the country of origin of the drug, which is authoritative for the Russian consumer, has a positive effect
on the confidence of patients in this drug; military vocabulary evokes associations with speed, accuracy, direction,
strength and testifies to the effectiveness of the drug; medical, chemical, biological terms, statistical data objectify
the transmitted information; rhetorical questions, self-narrative and others contribute to the establishment of close
contact with the consumer.
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Аннотация. Проблема создания институционального доверия в современном российском социуме
рассмотрена на примере рекламной деятельности компаний, производящих и продвигающих на потреби-
тельском рынке лекарственные препараты. С целью выявить приемы, способствующие эффективному воз-
действию на получателя – формированию доверительного отношения к рекламируемому продукту, проана-
лизированы рекламные ролики, демонстрировавшиеся по российскому телевидению с 2010 по 2020 год.
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С применением методов контент-анализа, дискурсивного анализа, а также элементов компонентного, дист-
рибутивного и стилистического анализа определено, что профессиональными участниками медицинского
рекламного дискурса для установления доверия со стороны клиентов дискурса используются такие приемы,
как употребление топонимов, лексических единиц, заимствованных из военного дискурса, терминов, слов с
положительной или отрицательной коннотацией, приведение статистических данных, построение высказы-
вания от первого лица, риторические вопросы. Выявлено, что упоминание страны-производителя препара-
та, авторитетной для российского потребителя, положительно влияет на доверие пациентов к лекарственно-
му средству; военная лексика вызывает ассоциации со скоростью, точностью, направленностью, силой и
свидетельствует о действенности медпрепарата; медицинские, химические, биологические термины, стати-
стические данные объективируют транслируемую информацию; риторические вопросы, я-нарратив и дру-
гие способствуют возникновению близкого контакта с потребителем.

Ключевые слова: медицинский дискурс, рекламный дискурс, доверие, лингвостилистический прием,
воздействие, эффективность воздействия.
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Введение

Актуализация дихотомии «доверие – не-
доверие» в российском социуме обусловлена
как общемировыми тенденциями развития ин-
формационного общества, так и локальными
социальными трансформациями последних де-
сятилетий. В этой связи С. Купрейченко харак-
теризует сформировавшийся в российском об-
ществе к середине 1990-х гг. общественно-пси-
хологический феномен, получивший наимено-
вание «дефицит доверия». Он является нега-
тивным последствием радикальных политичес-
ких и экономических преобразований, которые
происходили в нашей стране в начале 1990-х гг.
и привели к становлению континуума социаль-
ной неопределенности. Дефицит доверия ост-
ро ощущался в тот исторический период в
большинстве сфер жизнедеятельности людей,
особенно в экономике, политике и социальной
сфере [Купрейченко, 2008, с. 7]. Проблема сни-
жения уровня доверия в обществе остается
актуальной и сегодня (согласно докладу о со-
стоянии гражданского общества в Российской
Федерации за 2018 г. всего 39,5 % граждан
доверяют организациям, в деятельности ко-
торых они могут лично убедиться).

В связи с этим в последние годы усили-
вается научный интерес к исследованию ин-
ституционального доверия в разных аспектах
(см., например: [Данкин, 2013; Изотова, 2009;
Коулман, 2001; Левада, 2001; Таханова, Цы-
ренова, 2013; Thom et al., 2002]), что отрази-
лось в толкованиях данного понятия. Так, со-
циальное доверие определяется как институ-

ализированная форма деятельного признания
достоинства и индивидуальности всякого дру-
гого (не только родственника, единоверца, дру-
га, соседа), осуществляемого в бессрочный
символический кредит с негарантированной
(государством, бюрократическими структура-
ми, правительственными комиссиями) воз-
можностью погашения этими другими или тре-
тьими лицами в неопределенном будущем.
[Мальцева и др., 2017, с. 40–41]. Ф. Фукуяма
рассматривает доверие как релевантный ре-
сурс социального капитала, необходимый для
объединения людей в коллектив, их сотрудни-
чества для достижения общих целей [Фукуя-
ма, 2004, с. 56]. Многие ученые приравнива-
ют доверие к отношению (см.: [Frederiksen,
2014, Larzelere, Huston, 1980; Levi, Stoker, 2000;
Lewis, Weigert, 1985; и др.]), что, на наш взгляд,
является одним из самых естественных под-
ходов к изучению этого феномена, поскольку
доверие не возникает безотносительно и все-
гда неизменно коррелирует с отношением од-
ного индивидуума к другому.

В научной литературе представлены клас-
сификации доверия: выделяются личностное,
межличностное, институциональное, общее, а
также вертикальное, горизонтальное, локаль-
ное, системное [Дементьев, 2011; Ляско, 2004;
Трапкова, 2004; Шапошникова, 2008; Stolle,
2002]. Межличностное, межиндивидуальное,
персонифицированное, или горизонтальное
доверие, характеризует взаимоотношения
между партнерами. Институциональное дове-
рие отражает отношение граждан к соци-
альным институтам и их представителям: си-
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стемам образования и здравоохранения, ин-
ституту церкви, брака и т. д., возникающее
под воздействием социокультурных, полити-
ческих и экономических процессов.

Исследователи неизменно противопостав-
ляют доверие и недоверие, отмечая, что пер-
вое оказывает позитивное воздействие на жиз-
недеятельность субъекта, а второе, напротив, –
негативное. Однако невозможно полностью
согласиться с такой трактовкой, поскольку до-
верие и недоверие выполняют ряд схожих фун-
кций: отражают социально-психологическое
окружение индивидуума, регулируют связи с
окружающим миром и др. Не только недове-
рие, но и некоторые формы и виды доверия вы-
полняют деструктивные функции при форми-
ровании сознания и поведения субъекта, что
приводит к негативным последствиям.

Несмотря на имеющиеся достижения в
научном осмыслении институционального до-
верия, в области медицинского дискурса про-
блемы его возникновения и проявления оста-
ются неконцептуализированными. Здоровье –
это базовая человеческая ценность, а меди-
цинские услуги всегда сопряжены для паци-
ента не только с надеждами на улучшения
качества жизни, выздоровление, но и с опре-
деленными рисками для здоровья. По данным
опроса агентства социологических исследо-
ваний и коммуникативных решений Фонда об-
щественного мнения (далее – ФОМ; https://
fom-gk.ru/), при возникновении симптомов за-
болевания лишь 33 % россиян незамедлитель-
но обращается к врачу, а 63 % предпочитают
лечиться самостоятельно, 42 % респондентов
из обратившихся к врачам не в полной мере
доверяют полученным предписаниям. Анке-
тирование, проведенное ФОМ среди медицин-
ского персонала показало, что 37 % врачей не
нуждаются в доверии со стороны пациента.
Однако подавляющее большинство опрошен-
ных (63%) уверены, что оно необходимо для
установления взаимодействия с пациентом и
положительного исхода лечения.

В сложившихся условиях отмечается
увеличение поисковых запросов о здоровье
(возможностях лечения, симптомах болезней,
профилактике) в глобальной сети: в 2005 г.
информацию, относящуюся к здоровью, иска-
ли 117 миллионов пользователей; в 2006 г. их
количество возросло на 16 %, а в 2019 г. – пре-

высило миллиард (см. статистику поисковых
запросов на yandex.ru и google.com). Не ме-
нее востребованным источником медицинс-
кой информации является реклама лекарствен-
ных препаратов. Так, на вопрос «Почему не
следует запрещать рекламу безрецептурных
лекарственных препаратов?», заданный ФОМ
респондентам, были получены следующие
ответы: «Это возможность получить инфор-
мацию о лекарствах», «Сложно, неудобно за
любым лекарством идти к врачу», «Иногда
такая реклама помогает», «У людей должно
быть право выбора», «Лекарства без рецепта
безопасны» (https://fom-gk.ru/).

В наших предыдущих публикациях сре-
ди факторов, способствующих самодиагнос-
тике и самолечению, выделены следующие:
низкий уровень квалификации медицинского
персонала; увеличение стоимости визита к
врачу; свободный доступ к медицинским ин-
струментам для самодиагностики и самоле-
чения; отпуск медикаментов без рецепта; не-
доверие пациента к лечащему врачу; избы-
точное количество информации медицинско-
го характера в свободном доступе (см., на-
пример: [Шамне, Шишкина, 2017]).

В настоящей статье проблема доверия
потребителей к общественным и частными
институтам исследуется на примере реклам-
ной деятельности компаний-производителей
лекарственных средств и маркетинговых
агентств. В частности, выделяются приемы,
которые используются для установления дове-
рительного отношения со стороны получателя
рекламы лекарственных препаратов.

Материал и методы

Материалом для анализа послужили
106 рекламных роликов медицинских препара-
тов, обнаруженные в результате сплошной вы-
борки из видео-рекламы, транслировавшейся
на российском телевидении в период с 2010
по 2020 год. Изучаемый материал находится
в свободном доступе в сети Интернет. В ис-
следовании применялись контент-анализ, дис-
курсивный анализ, элементы компонентного,
дистрибутивного и стилистического анализа.
Учитывается, что реклама, будучи жанром ме-
дицинского научно-популярного дискурса, от-
ражает статусное неравноправие его участни-
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ков, которое определяет выбор ими дискурса
приемов, служащих для эффективного воздей-
ствия на получателя.

Результаты и обсуждение

Для установления доверительного от-
ношения со стороны реципиента рекламода-
тели используют целый ряд приемов: упот-
ребление топонимов, лексических единиц во-
енной сферы, медицинской и другой терми-
нологии, просторечий, риторические вопро-
сы, создание я-нарратива, упоминание ста-
тистических данных и др. Рассмотрим их
подробно.

Результаты эксперимента, проведенного
ФОМ, свидетельствуют о том, что более по-
ловины респондентов предпочитает иностран-
ные лекарственные препараты отечествен-
ным (https://fom.ru/Ekonomika/12729). Следо-
вательно, такие топонимы, как Германия, Че-
хия и др., вызывают доверие зрителей. При-
мером может служить реклама сиропа от каш-
ля «Амбробене» (https://www.youtube.com/
watch?v=IuHL1N1zrAU), где колоритный не-
мец с соответствующим акцентом поет: я из
Германия прибыть, сироп целебный при-
возить. Помимо устного упоминания о стра-
не-производителе, на экране крупным шриф-
том приведена надпись Господин из Герма-
нии (рис. 1). Германия давно известна высо-
ким качеством оказываемых услуг. Эта стра-

на с развитым медицинским туризмом: по дан-
ным ФОМ, 35% процентов россиян хотели бы
лечиться здесь (https://fom.ru/Ekonomika/
12729). В рекламном ролике также сообща-
ется о преимуществах данного лекарственного
средства перед другими: без консервантов
он лечить, он бронхи очищает, мокроту
разжижает. При этом на экране появляется
надпись Без красителей, загустителей и
консервантов.

Очевидно, что для потребителей, кото-
рые заботятся о своем здоровье, положитель-
ным фактором, вызывающим доверие, явля-
ется натуральный состав лекарственных пре-
паратов и отсутствие вредных вспомогатель-
ных компонентов. Поэтому лексемы краси-
тель, загуститель, консервант обладают не-
гативной коннотацией в сознании клиентов ме-
дицинского дискурса.

Производители лекарственных средств
активно используют в рекламе лексические
единицы, характерные для военного дискур-
са: ликвидировать, блокировать, сопро-
тивление, противоборствующий, опера-
тивное применение ,  защитные силы ,
уничтожение:

(1) Эргоферон – борьба с вирусами, снятие
воспаления, укрепление иммунитета (https://www.
youtube.com/watch?v=uY4Vh4PxzgA);

(2) Арбидол блокирует размножение вирусов
и способствует их ликвидации, защищая семью
(https://www.youtube.com/watch?v=nFyAzM0zYZI).

Рис. 1. Фрагмент рекламы лекарственного средства «Амбробене»
Fig. 1. Ambrobene drug advertisement excerpt
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В сознании человека военная сфера ассоции-
руется с точностью, направленным действи-
ем, быстротой реагирования, в связи с этим
употребление соответствующих лексических
единиц способствует укреплению доверия со
стороны потенциальных потребителей лекар-
ственных средств.

В конце каждого ролика, рекламирующе-
го медикаменты, производитель обязательно
ссылается на наличие противопоказаний и
необходимость проконсультироваться со спе-
циалистом (рис. 2), что соответствует пунк-
ту 6 статьи 44 Федерального закона №122-ФЗ
«О лекарственных средствах».

Среди лексических средств, служа-
щих для репрезентации доверия необходи-
мо отметить терминологические единицы.
Реципиентами медицинской научно-попу-
лярной информации являются люди, не име-
ющие специализированного образования,
поэтому умеренное использование профес-
сиональной лексики способствует понима-
нию информации получателем и формиро-
ванию образа компетентного, дружелюбно-
го и готового помочь отправителя. Напри-
мер, реклама противовирусного препарата
«Кагоцел» сообщает:

(3) Когда вирусы простуды и гриппа атакуют,
а лечение опаздывает, тогда на помощь придет «Ка-
гоцел». Он вызывает образование интерферонов с

высокой противовирусной активностью (https://
www.youtube.com/watch?v=xbzURoP122c).

Благодаря активной рекламе противови-
русных средств, большинство потребителей
знают, что интерфероны – это некие вещества,
помогающие иммунной системе человека бо-
роться с инфекцией. Однако медицинская де-
финиция данного понятия сложнее: «Интерфе-
роны (сокр. IFN) – общее название ряда бел-
ков со сходными свойствами, выделяемых
клетками организма в ответ на вторжение ви-
руса, некоторые бактериальные вещества и
низкомолекулярные химические соединения
[Большой словарь медицинских терминов,
2007, с. 407].

Некоторые термины, не вошедшие в ре-
чевой обиход населения, сопровождаются в
рекламе пояснением. Так, профессиональные
участники медицинского дискурса знают, что
лизоцим – антибактериальный агент, фермент
класса гидролаз, разрушающий клеточные
стенки бактерий гидролизом пептидогликана
(муреина) [Большой словарь медицинских тер-
минов, 2007, с. 458]. Однако для потребителей
доступно объясняются основные функции дан-
ного вещества в рекламе препарата «Лизобакт»:

(4) Лизобакт содержит лизоцим, он борется с
бактериями, грибами и вирусами (https://
www.youtube.com/watch?v=XPEZY3K4au4).

Рис. 2. Фрагмент рекламы лекарственного средства «Амбробене»
Fig. 2. Ambrobene drug advertisement excerpt
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Термин «фосфолипид», использованный
в рекламе препарата «Эссенциале Форте Н»,
раскрывается в рекламе через описание его
воздействия на организм человека, а не его
структуры как сложного липида или эфира
высших жирных кислот и многоатомных
спиртов:

(5) Только Эссенциале Форте Н содержит вы-
сокую концентрацию фосфолипидов EPL, которые
способствуют регенерации клеток печени и нор-
мализации метаболических процессов (https://
www.youtube.com/watch?v=A__j_kKhhIs).

При этом производители препарата «Фос-
фоглив» используют медицинскую термино-
логию только в надписях (рис. 3), а закадро-
вый голос произносит:

(6) Два активных компонента «Фосфоглива»
созданы устранять причины повреждения и вос-
станавливать клетки печени (https://www.youtube.
com/watch?v=553owdj5z0s).

Отправитель сознательно избегает озвучива-
ния непонятных для клиентов медицинского
дискурса терминов «глицирризиновая кисло-
та» и «эссенциальные фосфолипиды».

Убежденность потребителей в дей-
ственности того или иного препарата часто
основывается на их личном опыте или опы-
те других потребителей. Именно поэтому
производители лекарственных средств при-
водят в тексте рекламы статистические дан-
ные. Так, в рекламе пробиотика «Энтерол»
говорится:

(7) Родители более чем в 90 странах знают,
что прием антибиотиков надо сопровождать кур-
сом «Энтерола» (https://www.youtube.com/
watch?v=HyNxMlCGtuo).

Завершает ролик дублированная надпись
«Пробиотик № 1 в мире» (см. рис. 4).

В рекламе зубной щетки «OralB» видео-
ряд дублируется высказыванием:

(8) OralB – марка зубных щеток № 1, которую
рекомендуют стоматологи во всем мире (https://
www.youtube.com/watch?v=_WPRy6Gjc4U).

Производители противовирусного средства
«Анаферон» также используют этот прием
и завершают свою рекламу следующим
текстом:

(9) Марка № 1 в России в категории «Проти-
вовирусное средство» в 2015 году (https://www.
youtube.com/watch?v=3c4DoSvHdec).

Статистические данные приводят произво-
дители кисломолочного напитка «Имунеле»:

(10) По статистике до 36 % мужчин не на-
девают зимой кальсоны. Более 50 % женщин счи-
тают, что шапка – враг прически. А среднеста-
тистический школьник съедает за зиму до 4 мет-
ров сосулек (https://www.youtube.com/watch?v=
oicKvZS6ET0).

Для того чтобы вызвать доверие со
стороны потребителя, отправитель нивели-
рует разностатусный характер дискурса и
строит высказывание от первого лица (со-
здает я-нарратив):

Рис. 3. Фрагмент рекламы лекарственного средства «Фосфоглив»
Fig. 3. Phosphogliv drug advertisement excerpt
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(11) Мы в Colgate считаем, что структура
полости рта уникальна. Зубная эмаль – самая
твердая ткань в нашем организме. Десять тысяч
вкусовых рецепторов обновляются каждые десять
дней. Вот почему мы создали зубную пасту
ColgateTotal» (https://www.youtube.com/watch?v=
fvATh6hlTxM);

(12) «Анаферон детский» создан специально
для детей. А для себя я тоже выбираю «Анаферон»
(https://www.youtube.com/watch?v=3c4DoSvHdec).

Укреплению доверия к медицинскому пре-
парату способствует участие в рекламных ро-
ликах знаменитостей. Так, рекламируя спрей
от боли в горле, с экрана убедительно поет из-
вестный рэп-исполнитель Тимати:

(13) Сильное средство, даже сильнее цуна-
ми. Это тот случай, когда можно доверять рек-
лам е (h t tps: / /www.you tube. com/watch ?v=
j7WZO2sDXZE).

Певец заявляет, что сам использует данный
медикамент и считает его действенным.
Здесь доверие / недоверие переходит с инсти-
туционального на межличностный уровень: по-
лучатель выражает свое отношение не столь-
ко к производителю медикамента или  само-
му продукту, сколько к человеку, транслирую-
щему информацию.

Приемом, способствующим укрепле-
нию доверия со стороны непрофессиональ-
ных участников медицинского дискурса,
является риторический вопрос, на который
потенциальный потребитель лекарствен-
ного средства мог бы дать положитель-
ный ответ:

(14) Вздутие живота? Чувствуете себя неловко?
Испытываете неудобство? Пытаетесь скрыть симпто-
мы? (https://www.youtube.com/watch?v=XrUl8Cp5QRs).

Далее предлагается решение имеющих-
ся проблем:

(15) Попробуйте «Эспумизан»! «Эспумизан»
помогает устранить вздутие, «схлопывая» пузырьки
газа в кишечнике, и вы снова чувствуете себя увере-
но! (https://www.youtube.com/watch?v=XrUl8Cp5QRs).

В этом тексте наблюдается также использо-
вание просторечного глагола схлопывать, что
делает понятным для реципиента процесс дей-
ствия лекарственного средства на организм.
Риторические вопросы используются, как пра-
вило, при упоминании проблем со здоровьем,
говорить о которых пациенты смущаются
(дисфункция кишечника, нарушения деятель-
ности мочеполовой системы и пр.):

(16) Беспокоят проблемы с пищеварением?
Дискомфорт после еды? Примите «Креон»! В от-
личие от других препаратов «Креон» содержит сот-
ни уникальных мини-микросфер. Они достигают
максимальной активности уже через 15 минут и
улучшают пищеварение (https://www.youtube.com/
watch?v=T5ZsKVsrw5o).

С помощью выявленных в результате ис-
следования приемов рекламодатели презен-
туют медицинские препараты, информируя по-
тенциального потребителя о лучших качествах
своей продукции. Цель таких рекламных ро-
ликов – достичь доверительного отношения
со стороны реципиента, главного потребите-
ля рекламируемого продукта.

Рис. 4. Фрагмент рекламы лекарственного средства «Энтерол»
Fig. 4. Enterol drug advertisement excerpt
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Выводы

В результате анализа материала были
установлены приемы, позволяющие профес-
сиональным участникам медицинского рек-
ламного дискурса установить доверие со сто-
роны клиентов дискурса: использование то-
понимов, лексических единиц, заимствован-
ных из военного дискурса, терминов, слов с
положительной или отрицательной коннота-
цией, я-нарратива, риторических вопросов, ар-
гументации, подкрепленной статистическими
данными и участием в ней знаменитостей.
Упоминание страны-производителя, автори-
тетной в глазах российского потребителя,
положительно влияет на доверие пациентов
к данному лекарственному средству; воен-
ная лексика вызывает ассоциации со скоро-
стью, точностью, направленностью, силой
и свидетельствует о действенности препа-
рата; термины из областей медицины, хи-
мии, биологии, а также статистические дан-
ные объективируют транслируемую инфор-
мацию, усиливают аргументацию в пользу
того или иного препарата; а риторические
вопросы, относящиеся к проблемам со
здоровьем, и я-нарратив способствуют уста-
новлению близкого контакта с потребителем.
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ABSOLUTE PARTICIPIAL CONSTRUCTION THEORY:
CONTROVERSIAL ISSUES

Yulia V. Bogoyavlenskaya
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Abstract. The study focuses on current problems associated with the evolution of absolute participial construction
and its linguistic status in the French language. It has been established that, borrowed from classical Latin, the absolute
construction with an ablative was accepted to the Old French language, presumably in the 13th–14th centuries thanks to
translations from the Latin language. Widely used in literature, the construction caused disputes among grammarians
and only at the beginning of the 20th century it was recognized as normative. In the second part of the article, a review of
the Russian and foreign scientific literature is made, the most controversial issues and the author’s own position based
on corpus data are formulated. The properties inherent in all types of absolute participial constructions are determined:
binarity, semantic duality, expression of predominantly temporary, causal meaning or value of an accompanying action,
mobility, syntactic optionality in relation to a matrix sentence, the possibility of functioning only as part of a complex
sentence. It was revealed that this construction is an economical formal way of expressing a proposition based on a
secondary predicative connection. The features of constructions with present participles, past participles and complex
past participles are analyzed. The conclusion is made about the need for a differentiated approach to the analysis of
these types of absolute structures. The prospect of further studies of linguistic structures is shown.

Key words: absolute participial construction, history of the French language, syntax, secondary predicativity,
participle.
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Аннотация. Исследование посвящено актуальным вопросам, связанным с эволюцией абсолютной
причастной конструкции и ее лингвистического статуса во французском языке. Установлено, что заимство-
ванная из классической латыни абсолютная конструкция с аблятивом укоренилась в старофранцузском язы-
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ке предположительно в XIII–XIV вв. благодаря переводам с латинского языка. Широко используемая в лите-
ратуре, конструкция вызывала споры среди грамматистов и только в начале XX в. была признана норматив-
ной. На основе обзора отечественной и зарубежной научной литературы сформулированы наиболее дис-
куссионные вопросы и собственная позиция автора, опирающегося на корпусные данные. Определены
свойства, присущие всем типам абсолютной причастной конструкции: бинарность, семантическая двой-
ственность, выражение преимущественно временного, причинного значений или значения сопутствующе-
го действия, мобильность, синтаксическая факультативность по отношению к матричному предложению,
возможность функционирования только в составе сложного предложения. Выявлено, что данная конструк-
ция представляет собой экономичный формальный способ выражения пропозиции на основе вторичной
предикативной связи. Охарактеризованы особенности конструкций с причастиями настоящего, прошедше-
го и сложного причастия прошедшего времени. Сделан вывод о необходимости дифференцированного
подхода к анализу этих видов абсолютных конструкций. Показана перспектива дальнейших исследований в
русле лингвистики конструкций.

Ключевые слова: абсолютная причастная конструкция, история французского языка, синтаксис, вто-
ричная предикативность, причастие.
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Введение

Абсолютные причастные конструкции –
грамматическое явление, составляющее
неотъемлемую часть синтаксической систе-
мы романских, германских, славянских и дру-
гих языков. Они позволяют разнообразить
синтаксический рисунок текста, выступают
альтернативой придаточным предложениям,
компактно передавая заложенное в них содер-
жание. Конструкции прошли сложный путь
эволюции в языках и вызывали среди лингви-
стов неоднозначные, порой полярные, мне-
ния – от полного неприятия до восхищения их
краткостью, живостью и красотой. Споры вок-
руг их происхождения, лингвистического ста-
туса и многих других вопросов не утихают до
сих пор, а потому требуется всесторонний ана-
лиз таких конструкций с учетом достижений
современной лингвистики.

В научной литературе наблюдается су-
щественное варьирование в использовании
терминологии, интерпретации синтаксических,
семантических, прагматических и стилисти-
ческих характеристик абсолютных причаст-
ных конструкций, что, по выражению Жака
Фейе, анализировавшего систему причастий
во французском языке, свидетельствует о глу-
боком непонимании лингвистами ее сущнос-
ти. По словам ученого, только тщательный
анализ этого лингвистического феномена по-
может преодолеть значительные препятствия
на пути осмысления значений причастий и их

столь богатого потенциала [Feuillet, 1989, р. 9].
С момента констатации этого факта прошло
более 30 лет, лингвисты неоднократно обра-
щались к изучению свойств абсолютной при-
частной конструкции (далее – АПК). Однако
до сих пор существует немало дискуссионных
вопросов, касающихся прежде всего происхож-
дения конструкции и ее нормативности. Разно-
гласия обнаруживаются при определении ста-
туса конструкции в современном французском
языке: одни лингвисты рассматривают ее как
обстоятельство «особого типа», другие – как
«причастные придаточные» или «абсолютные
причастные» предложения. Полемику вызыва-
ет вопрос о предикативности АПК.

В рамках предлагаемой статьи мы рас-
смотрим спорные вопросы теории АПК, обо-
снуем избранный подход к ее изучению и
проведем сопоставительный анализ различ-
ных типов конструкции в современном фран-
цузском языке.

Материал и методы исследования

Для исследования обозначенных выше
вопросов на первом этапе работы мы обра-
тимся к изучению истории конструкции, кото-
рая восходит, по мнению многих лингвистов,
к латинскому языку, что предопределило ее
синтаксические и семантические особеннос-
ти, стилистические оттенки. Второй этап ис-
следования – анализ «положения дел» в науч-
ной литературе, затрагивающей вопросы тео-
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рии АПК. Третий этап работы – анализ язы-
кового материала: 450 конструкций, собранных
смешанным способом, под которым мы име-
ем в виду комбинирование результатов авто-
матической выборки в корпусах французского
языка (смешанный французский корпус Лейп-
цигского университета, устный корпус заседа-
ний Европарламента и корпус Википедии на
платформе Corpus Eye) и обработки текстов
вручную, которая дала богатый и ценный ма-
териал, не введенный еще в научный обиход.
В корпус вошла личная переписка с коллега-
ми из Франции и других франкофонных госу-
дарств. Собранный массив был пополнен на-
учными и публицистическими текстами, тек-
стами инструкций, учебных пособий, рекомен-
даций для преподавателей, блогов, новостных
сайтов, институциональных и персональных
веб-страниц, комментариев к ним, постами
социальных сетей, произведениями религиоз-
ной и современной художественной литерату-
ры (Katherine Pancol, Danniel Pennac, Amélie
Notomb, Albertine Sarrazin, Anna Gavalda). Раз-
нообразие источников необходимо для изу-
чения реального функционирования конструк-
ции в современном французском языке, вы-
хода за рамки художественной литературы,
к анализу которой преимущественно обраща-
лись исследователи. Собранный материал
обрабатывался в системе экспертного ана-
лиза «Лингвистика».

Результаты и обсуждение

Происхождение
абсолютной причастной конструкции

во французском языке

Большинство исследователей истории
французского языка полагают, что абсолют-
ная конструкция восходит к ablativus absolutus,
использовавшемуся в классической латыни
[Grevisse, Goosse, 2008; Togeby, 1973]. Как пи-
шут Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривер-
диева, данный оборот состоял из субъекта в
аблятиве, выступающего в роли логического
подлежащего (субъекта), и согласованного с
ним прилагательного, причастия I, II или ге-
рундива и «синтетически» передавал различ-
ные обстоятельственные значения: времен-
ные, причинные, инструментальные, уступи-

тельные, точный смысл которых определял-
ся из контекста. После исчезновения падеж-
ных флексий ablativus absolutus превратился в
романских языках в «абсолютный причастный
оборот», который употреблялся для передачи
видо-временного отношения «результативно-
го предшествования». Его отличительная чер-
та также состояла в отсутствии «коррелятив-
ных элементов», соединяющих конструкцию
с основным предложением [Алисова, Репина,
Таривердиева, 2007, с. 381].

Однако это не единственная точка зре-
ния. Ш. Балли утверждал, что абсолютные
конструкции типа L’ennemi vaincu, l’armée se
retire (Враг побежден, армия возвращается)
восходят не только к ablativus absolutus, но и к
сегментации. «Здесь также обнаруживается
сочинительное происхождение. Вначале гово-
рили: L’ennemi (est) vaincu; l’armée se retire; в
дальнейшем аналогия с такими предложени-
ями, как Maintenant que l’ennemi est vaincu,
après la défaite de l’ennemi ... “Теперь, когда
враг побежден, после разгрома врага...”, выз-
вала изменение толкования одновременно с из-
менением интонации. Латинский ablativus
absolutus hoste victo “победив врага” служил
в качестве вспомогательного средства, осо-
бенно в книжном языке, но он не является
единственной отправной точкой этого типа»
[Балли, 1955, с. 78]. Родство абсолютной при-
частной конструкции в других романских язы-
ках с ablativus absolutus, как правило, также
принимается лингвистами (см., например:
[Moliner, 2008]).

Исследователи отмечают, что заимство-
ванная из латыни абсолютная конструкция
употреблялась в старофранцузском языке (X–
XIV вв.), хотя их мнения расходятся относи-
тельно ее частотности: А. Боннар и К. Ренье
утверждают, что она встречалась довольно
редко [Bonnard, Regnier, 1991], в то время как
Ф. Брюно настаивает на том, что ее частот-
ность в этот период была довольно высока,
но преимущественно в переводах, подвержен-
ных влиянию латинского языка. Ученый при-
ходит к выводу о том, что регулярно абсолют-
ная конструкция с причастием в других ро-
манских языках стала употребляться лишь
с XVI в. [Brunot, 1966]. Э. Бурсье полагает,
что конструкция вернулась в старофранцузс-
кий язык лишь в XIII в. благодаря переводам
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с латинского языка: «...что касается употреб-
ления так называемого “аblativus absolutus” в
качестве обстоятельства времени, то он был
воспринят, по-видимому, не непосредственно; его
вновь ввели около XIII в. переводчики: il me fu
demouré douze vins livres, ma nef paiée “у меня
осталось 240 ливров по уплате за корабль”
(Joinv.,136)» [Бурсье, 2004, с. 315].

До XVI в. латынь была языком админи-
стрирования, науки, образования, литературы
и оказывала существенное влияние на евро-
пейские языки, в том числе на французский,
который заимствовал из латыни многие лек-
сические единицы и грамматические формы.
В 1539 г. король Франциск I подписал ордо-
нанс, который, помимо прочего, был направ-
лен на закрепление статуса французского язы-
ка как единого государственного. Органы уп-
равления при составлении документов были
обязаны отныне опираться на его парижскую
норму вместо латыни. В XVI–XVII вв. ла-
тынь уступает место французскому языку во
всех областях, даже в науке и высшем обра-
зовании, где она еще некоторое время сохра-
няла свое исключительное положение. Явле-
ния, проникшие во французский язык из латин-
ского, теперь часто воспринимаются крити-
чески. В частности, К. Вожла в «Remarques
sur la langue française» (1647), стремясь к
«очищению» и «облагораживанию» француз-
ского языка, даже не упоминает абсолютную
причастную конструкцию, а относительно
cela dit категорически утверждает, что это
сочетание некорректно и требуется писать
ayant dit cela. Л. де Тамплери критикует
употребление причастной конструкции со
своим подлежащим и предлагает перестра-
ивать ее, используя глагол в личной форме
(см. об этом: [Brunot, 1966]).

Однако в этот период целый ряд ученых
заняли противоположную позицию. В «Ис-
тории французского языка: от истоков до
1900 года» Ф. Брюно приводит цитаты уче-
ных, восхищающихся красотой и краткостью
абсолютной конструкции и рекомендующих ее
употребление, поскольку она позволяет сде-
лать предложение емким, живым, ясным и по-
нятным. В частности, по мнению Ля Арп,
«этот тип аблатива сейчас приемлем, даже в
прозе, так как он делает фразу более быст-
рой, не нанося вред ее ясности» (цит. по:

[Brunot, 1966, р. 47]). Д. Буур называл конст-
рукцию «самой красивой в языке, посколь-
ку она позволяет выражаться кратко и
живо» (цит. по: [Brunot, 1966, р. 49]). Представ-
ляется, что именно это свойство и обеспечи-
ло конструкции дальнейшую жизнеспособ-
ность и востребованность в письменной речи.

В XVIII в. писатели активно использо-
вали конструкцию в своих произведениях, спо-
ры по ее поводу среди грамматистов утих-
ли. Однако еще в течение двух веков Фран-
цузская академия выступала против ее упот-
ребления в речи, особенно конструкции с при-
частием прошедшего времени, настоятель-
но рекомендуя заменять его на личную фор-
му глагола. Только в начале XX в. конструк-
ция стала восприниматься как естественная
для французского языка и приобрела статус
нормативной.

Лингвистический статус
абсолютной причастной конструкции

в современном французском языке

Прежде всего обратимся к анализу тер-
минологии для обозначения этого явления,
затем перейдем к обзору научных трудов и
изложим свою позицию.

В российской научной литературе крайне
мало работ, посвященных АПК. В трудах пре-
имущественно используется два термина, оп-
ределяющие подходы к интерпретации конструк-
ции: «абсолютный причастный оборот» и «аб-
солютная причастная конструкция». При первом
подходе «абсолютное» причастие трактуется
как часть оборота, имеющего особый синтак-
сический статус, служит в предложении обсто-
ятельством образа действия, времени, причи-
ны (см., например: [Заславская, Алямская,
Пашинина, 1978, с. 224; Илия, 1962, с. 273; Куз-
нецов, 1991, с. 135]). В этих работах хотя и при-
знается некоторая самостоятельность конст-
рукции, но она рассматривается в рамках про-
стого осложненного предложения.

При втором подходе данная структура
рассматривается как промежуточная между
простым и сложным предложением. В.Г. Гак
и Е.Б. Ройзенблит считают, что поскольку
причастие является неличной формой глаго-
ла, несколько «ущербной» в модальном, вре-
менном, видовом и залоговом планах, то пре-
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дикат абсолютного оборота следует называть
«вторичным». Однако силы предикативного
заряда, типа синтаксической связи с главным
предложением (бессоюзное сочинение), ин-
тонационного рисунка оказывается достаточ-
но, чтобы назвать такое предложение сочи-
ненным по смежности. Предложения с аб-
солютным оборотом авторы относят к раз-
ряду синтаксических комплексов с бессоюз-
ным паратаксисом. В работе отмечается,
что абсолютный оборот не имеет специали-
зированного значения и актуализируется
только в контексте [Гак, Ройзенблит, 1965,
с. 243]. Близкой позиции придерживаются
Е.А. Реферовская, А.К. Васильева, пони-
мающие под абсолютной причастной кон-
струкцией ту, в которой «функция причас-
тия сближается с функцией сказуемого»
[Реферовская, Васильева, 1982, с. 276–277].

Е.А. Ванчикова подходит к изучению
«абсолютного причастного оборота» (далее –
АПО) с точки зрения семантико-функциональ-
ного направления. Его отличие от обычного
причастного оборота лингвист видит в том,
что причастие имеет «своего носителя пре-
дикативного признака». Само причастие рас-
сматривается как носитель вторичного пре-
дикативного признака. Признавая наличие са-
мостоятельной пропозиции в АПО, Е.А. Ван-
чикова считает, что предикативные отноше-
ния в нем неполноценны, так как процесс в
них выражен неличной формой глагола. Пред-
ложение, в которое входит АПО, по мнению
автора, «несмотря на полипропозициональ-
ность... является простым, а не сложным»
[Ванчикова, 2012, с. 97], то есть, по мнению
автора, конструкция занимает промежуточное
положение между причастной конструкцией и
придаточным предложением и является час-
тью простого предложения. Подобный подход
реализуется в работе М.С. Нелюбиной, рас-
сматривающей данную конструкцию как при-
частный оборот с подлежащим, которое не со-
впадает с подлежащим главного предложения
[Нелюбина, 2014, с. 144]. В наших предыду-
щих работах мы также придерживались этой
точки зрения [Богоявленская, Нелюбина, 2015;
Нелюбина, Богоявленская, 2016].

Исследуя АПК в статусе промежуточ-
ного феномена, Е.А. Алексеева и Д.Э. Пере-
дириев рассматривают ее как конструкцию,

«самостоятельно формирующую небазисную
пропозицию, подобно предикативному ядру
придаточного предложения, состоящего из
“аналога” подлежащего и “аналога” реляци-
онно-предметного сказуемого (Le soir, les
journeaux étalés sur ma table, nous discutons
l’affaire...)» [Алексеева, Передириев, 2015,
с. 66]. Конструкция квалифицируется как «по-
ниженная в ранге автономная пропозиция»
[Алексеева, Передириев, 2015, с. 66].

В научной литературе находит отраже-
ние и третий подход к изучению АПК. Так,
Н.М. Штейнберг прибегает к термину
«proposition participale absolue» (абсолютное
причастное предложение) [Штейнберг, 1972,
с. 226] и предлагает посмотреть на АПК не как
на «группу слов» или «особый оборот», а как
на особый бессоюзный способ оформления при-
даточного предложения, имеющего чаще все-
го значение времени или причины. Глагол в
таком предложении воплощается в одной из
форм причастия, а подлежащее не совпадает
с подлежащим главного предложения [Штейн-
берг, 1972, с. 70].

Зарубежные лингвисты проявляют за-
метно более активный интерес к АПК. Необ-
ходимо отметить, что на страницах франко-
язычных научных журналов активно ведется
дискуссия о структурах вторичной предика-
тивности, в число которых попадают абсолют-
ные конструкции различных типов. Например,
в 2003 г. вышел специальный номер журнала
«Langages», полностью посвященный прича-
стию настоящего времени и герундию. В ряде
работ были затронуты и вопросы АПК. На-
пример, Б. Комбетт придерживается мнения,
что данные синтаксические образования пред-
ставляют собой причастные придаточные
предложения (subordonnée participiale) и прак-
тически приравнивает причастие к личной
форме глагола [Combettes, 2003, р. 6]. А. Лип-
ски утверждает, что существительное, сто-
ящее перед неличной глагольной формой,
нельзя рассматривать как подлежащее, отри-
цает, что причастие выполняет функцию пре-
диката в данной структуре, хотя признает, что
эти формы содержат указание на лицо, под-
разумевают его. Лингвист видит в данном
синтаксическом образовании лишь обстоя-
тельство главного предложения [Lipsky, 2003,
р. 72, 76]. Т. Арнавьель  видит в конструкции
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вторично-предикативную структуру, включа-
ющую существительное или местоимение и
причастие, которое выполняет роль центра
этого оригинального типа синтагмы, структу-
ра которой близка к структуре предложения и
к субъектно-предикатным отношениям
[Arnavielle, 2003, р. 42]. Как видим, даже в
рамках одного выпуска научного журнала кон-
струкция получила неоднозначную трактовку.

В целом, обобщая зарубежный исследо-
вательский опыт, можно сказать, что наиболь-
шие дискуссии вызывает вопрос о граммати-
ческом статусе АПК. Большая часть линг-
вистов относят АПК к вторично-предикатив-
ным структурам, однако характер предикатив-
ных отношений оценивается по-разному. Так,
Б. Куллан считает, что причастие выступает
в роли предиката и образует с именной груп-
пой синтаксическое ядро, в котором устанав-
ливаются автономные вторичные предикатив-
ные отношения [Kulland, 2008, р. 19]. Д. Эр-
нандес интерпретирует все французские аб-
солютные конструкции как дискурсивное про-
явление вторичной предикации и рассматри-
вает с семантико-прагматической точки зре-
ния как предикативное отношение, интегриро-
ванное в предикат более высокого уровня
[Hernández, 2010, р. 96]. О. Альмой обраща-
ется к изучению форм на -ant, в том числе и к
абсолютной конструкции с Participe Présent, в
которой эта форма выполняет «чистую» пре-
дикативную функцию. Причастие со своим
субъектом образует «нексус» (термин, вве-
денный О. Есперсеном и часто используемый
в скандинавской лингвистике для обозначения
широкого круга вторично-предикативных
структур) (см.: [Halmøy, 2008]).

Д. Дени и А. Сансье-Шато признают, что
причастие в АПК является носителем преди-
кативного признака, полагают, что в рамках
данной конструкции причастие составляет вме-
сте с темой логическое предложение: что-то
утверждается (предикат) о чем-либо (субъект)
[Denis, Sancier-Château, 1994, р. 393], но авто-
ры отрицают возможность рассмотрения кон-
струкции в качестве грамматически самосто-
ятельного предложения в связи с тем, что
причастие лишено категории лица, тогда как
глагол в грамматическом предложении дол-
жен быть употреблен в личной форме. К это-
му же мнению склоняется Ж. Тамин-Гард,

которая считает, что для построения предло-
жения необходим глагол в личной форме
[Tamine-Gardes, 1998].

Р. Вагнер и Ж. Пеншон, изучая конструк-
цию с причастием прошедшего времени, рас-
сматривают его как отглагольное прилага-
тельное. Исследователи полагают, что при-
частие не обладает категорией времени, но
имеет «хронологическое значение» в зависи-
мости от контекста, в котором оно употреб-
лено. По мнению лингвистов, оно не имеет
глагольных признаков, а выражает признак,
возникший в результате действия и приписы-
ваемый лицу или предмету [Wagner, Pinchon,
1991]. Такую точку зрения можно принять с
оговоркой, что это лишь первичная функция
причастия. Мы согласны с В.Г. Гаком, что в
абсолютной конструкции причастие «выпол-
няет свою вторичную функцию», а именно «за-
меняет личную форму глагола, следователь-
но, самостоятельно выражает предикацию»
[Гак, 2000, с. 396].

В «Критической грамматике французс-
кого языка» М. Вильме пишет, что подобные
конструкции следует рассматривать как об-
стоятельства [Wilmet, 1997, р. 313]. Как и
А. Липски, М. Вильме не признает «подле-
жащее» конструкции, поскольку причастие
не изменяется по лицам, а значит, такое «под-
лежащее» не может им управлять. Автор
обосновывает свою позицию анализом при-
меров, в которых предлагает трансформиро-
вать конструкцию в обстоятельство: Sa nièce
arrivant (= à l’arrivée de sa nièce), c’était le
feu à la maison.

Таким образом, рядом лингвистов отри-
цается возможность распространения стату-
са предложения на абсолютную конструкцию
с причастием. Одни исследователи аргумен-
тируют свою позицию отсутствием глаголь-
ных признаков у причастия, другие – тем, что
подлежащее конструкции не является синтак-
сическим подлежащим, поскольку не управ-
ляет лицом глагола. При этом подходе конст-
рукция трактуется как обстоятельство осо-
бого типа.

Вступая в дискуссию с теми лингвиста-
ми, которые не признают за подлежащим кон-
струкции его функции, К. Мюллер отмечает,
что существительное (или местоимение), сто-
ящее перед причастием, является не только
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логическим, но и полноценным синтаксичес-
ким подлежащим. Во-первых, оно занимает
правостороннюю позицию по отношению к
причастию, что отражает фиксированный, пря-
мой порядок слов в современном французс-
ком языке; во-вторых, оно не выполняет ни-
каких функций в главном предложении, а сле-
довательно, оно управляется причастием и со-
ставляет с ним отдельное предложение. Лин-
гвист иллюстрирует выдвинутое положение при-
мером La porte étant fermée, Marie s’en alla / *
La porte, Marie s’en alla [Muller, 2007, p. 21].
Эти доводы представляются убедительными:
подлежащее причастия синтаксически не под-
чинено никакому элементу в матричном пред-
ложении («phrase matrice», «structure matrice») и
составляет с ним отдельную синтагму.

В зарубежной лингвистике также офор-
милась точка зрения, в соответствии с кото-
рой АПК трактуется как причастное предло-
жение, чаще всего придаточное. Лингвисты,
поддерживающие эту позицию, часто проводят
параллели с союзными придаточными предло-
жениями. В частности, М. Рижель, Ж. Пелла,
Р. Риуль усматривают в высказывании Le chat
parti, les souris dansent семантический экви-
валент временного, причинного и условного при-
даточных: Dès que le chat parti, les souris
dansent, Comme le chat parti, les souris
dansent, Si le chat parti, les souris dansent
[Riegel, Pellat, Rioul, 1994]. А. Фронтье, пола-
гая, что грамматические и логические кате-
гории не должны разделяться, настаивает на
том, что «причастное предложение является
полным предложением (содержит субъект и
предикат) и это предложение является прида-
точным по отношению к главному предложе-
нию» [Frontier, 1997, р. 626]. Той же позиции при-
держиваются М. Гревисс и А. Гусс [Grevisse,
Goosse, 2008].

Полагаем, что такой подход уместен
при анализе абсолютных конструкций с при-
частием прошедшего времени, которые име-
ют вышеуказанные значения, но неприем-
лем для конструкций с причастием настоя-
щего времени и сложного причастия про-
шедшего времени. Ср.:

(1) Cette journée connaît différentes
appellations, chacune d’entre elles véhiculant une
certaine conception politique (КА. URL: https://

fr.wikipedia.org/wiki/Journée_internationale_
des_femmes);

(2) Elle travaillait tellement qu’elle ne s’était pas
rendu compte que c’était Noël; son «bienfaiteur» s’étant
bien gardé de le lui rappeler de crainte qu’elle ne perde
la cadence... (КА. Gavalda A. Ensemble, c’est tout. 2004).

Выделенные комплексы с АПК пред-
ставляют собой сложные бессоюзные пред-
ложения с присоединительными отношения-
ми, на которые невозможно распространить
понятие придаточного предложения.

Мы поддерживаем методологическую ус-
тановку Ф. Муре, который рассматривает аб-
солютные причастные конструкции как полно-
ценные предложения, состоящие из предиката,
выраженного неличной формой глагола, и имен-
ной группы в качестве субъекта, и говорит о важ-
ности отдельного рассмотрения конструкций с
причастием настоящего и прошедшего време-
ни, поскольку степень проявления глагольных
признаков в них различна [Mouret, 2011]. Право-
мерность данного подхода становится очевид-
ной при сопоставлении абсолютных конструк-
ций с Participe présent, Participe passé и Participe
passé composé. Этот анализ мы начнем с выяв-
ления общих черт, идентифицирующих АПК,
затем перейдем к анализу различий.

Сопоставительный анализ типов
абсолютной причастной конструкции

в современном французском языке

Несмотря на чувствительные различия
в потенциале причастий, все типы АПК обла-
дают следующими свойствами:

– бинарность: АПК включает два кон-
ституента – именную группу (существитель-
ное или местоимение, которые могут иметь
зависимые слова) и причастие;

– предикативность: АПК представляет
собой экономичный формальный способ вы-
ражения пропозиции на основе вторичной пре-
дикативной связи;

– семантическая двойственность: АПК
выражают предикацию, зависимую от матрич-
ного предложения, но, присоединяясь к ней бес-
союзным способом, они выражают эту связь
недифференцированно, что относит весь комп-
лекс к паратаксическим построениям;

– временнáя отнесенность: АПК име-
ет значение одновременности, закреплен-
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ное за Participe présent, или предшествова-
ния действию (Participe passé и Participe
passé composé), выраженному глаголом в
личной форме в настоящем или в одном из
прошедших или будущих времен в матрич-
ном предложении;

– выражение (определенно или синкре-
тично) временнóго, каузального значений, зна-
чения сопутствующего действия, редко – ус-
ловного, уступительного значений и значения
следствия;

– мобильность: конструкция может пред-
шествовать матричной структуре, следовать
за ней или вклиниваться в нее;

– синтаксическая факультативность
АПК по отношению к матричной структуре;

– возможность функционирования толь-
ко в составе сложного предложения: без опор-
ной (матричной) структуры АПК использо-
ваться не может.

Перейдем к анализу конструкций с при-
частием настоящего времени (Participe
présent), в которых наиболее полно раскрыва-
ются глагольные свойства: такие конструкции
могут употребляться в утвердительной (3) 1

и отрицательной (4) форме, могут иметь ак-
тивный, пассивный (5) и местоименный за-
лог (6), могут встраиваться в выделитель-
но-ограничительную конструкцию (7), иметь
подлежащее с отрицательным значением,
вследствие чего опускается вторая часть от-
рицания после причастия (8), иметь допол-
нения, выраженные местоимениями и суще-
ствительными (9), к причастию, строиться с
модальными глаголами разной семантики:
pouvoir (10), devoir (11), sembler (12) и др.,
причастие-сказуемое может быть как гла-
гольным, так и именным (13):

(3) L’été arrivant à grands pas, nous travaillons
actuellement sur nos programmes de FLE intensifs de
juillet et août (КА. Профессиональная переписка.
17.03.2019);

(4) La manne pétrolière n’étant pas sans
inconvénient les autorités se montrent prudentes (French
Mixed Corpus. LCC. URL: www.malikounda.com (date
of access: 19.09.2006));

(5) L’air dans les villes étant pollué, les produits
de ces jardins le sont sans doute aussi (КА. Alter
Ego 3+ : Guide pédagogique / Guilloux M. [et al.]. 2013);

(6) La mise en ligne est assujettie à une
modération, la direction de HAL se réservant le droit

de refuser les articles ne correspondant pas aux critères
de l’archive (КА. HAL. URL: https://hal.archives-
ouvertes.fr);

(7) Le Droit n’étant enseigné qu’en Faculté, les
étudiants ne le connaissent généralement pas à
l’avance (French Mixed Corpus. LCC. URL:  www.univ-
ubs.fr.txt (date of access: 21.10.2007));

(8) Lundi, calme plat, aucune statistique
influente n’étant attendue (French Mixed Corpus.
LCC. URL: www.boursier.com (date of access:
11.05.2007));

(9) Charlotte venait de mettre fin à une liaison de
deux ans avec un homme marié qui avait rompu au
téléphone, sa femme lui soufflant les mots fatals à
l’oreille (КА. Pancol K. La valse lente des tortues. 2008);

(10) L’Américain ne pouvant plus esquisser le
moindre geste, l’arbitre avait arrêté le match (French
Mixed Corpus. LCC. URL: www.sport.france2.fr (date
of access: 22.09.2005));

(11) Premièrement, cette réglementation se veut
une réponse à la réalité économique actuelle, les
entreprises devant réagir à la pression croissante de la
concurrence et s’adapter à un marché en continuelle
évolution (Corpus Eye. Parliamentary Debates);

(12) La qualification semblant dans la poche,
Marseille commettait l’erreur de baisser le pied (French
Mixed Corpus. LCC. URL: www.radiofrance.fr (date of
access: 21.07.2006));

(13) Les journaux ne sont pas communément
considérés comme des ‘viviers’ de diatopismes, leur
emploi y étant en principe peu intense, par rapport
aux romans régionalistes traditionnels (КА. Wissner I.
Les grands corpus du français moderne : des outils
pour étudier le lexique diatopiquement marqué ? // SKY
Journal of Linguistics. 2011. № 25).

Отметим, что в конструкциях со слож-
ным причастием прошедшего времени
(Participe passé composé) наблюдаются те же
свойства, однако проявляются они иногда ина-
че, чем в конструкциях с причастием настоя-
щего времени. Например, список модальных
глаголов, от которых образуются причастия,
значительно меньше и встречаются они го-
раздо реже.

Наиболее слабая и наиболее сложная для
анализа позиция у конструкций с причастием
прошедшего времени (Participe passé), кото-
рое ряд лингвистов считает лишенным гла-
гольных свойств (см., например: [Wagner,
Pinchon, 1991]).

Данный вид причастия, действительно,
существенно отличается от причастия насто-
ящего времени и сложного причастия прошед-
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шего времени. Все вышеперечисленные свой-
ства, за исключением активного и пассивного
залогов и наличия дополнений-существитель-
ных, у него не обнаружены.

Специфика причастий прошедшего вре-
мени в составе АПК проявляется в следую-
щем: это причастие согласуется с подлежа-
щим в роде и числе (14), употребляется с вре-
менными маркерами une fois (15), sitôt (16) и
некоторыми другими, допускает, хотя и ред-
ко, инверсионный порядок слов (17), может
иметь активный (14) или пассивный (18) за-
лог – входящие в состав сложной активной
формы непереходного глагола и сложной пас-
сивной формы переходного глагола элементы
étant, ayant été могут опускаться, конструк-
ция редуцируется до данного типа (18), в ред-
ких случаях может иметь дополнения, выра-
женные существительными (19):

(14) Et, l’aube venue, quand chacun repartait de
son côté, c’était comme s’ils restaient ensemble (КА.
Pennac D. L’œil du loup.1984);

(15) Une fois le montage achevé, le mini-film sera
mis en ligne sur les sites Internet, téléchargeable sur
les réseaux sociaux et envoyé à l’avance à tous les
lieux d’enseignement du français en Russie (КА. Про-
фессиональная переписка. 21.10.2019);

(16) Et sitôt sa signature apposée au bas de son
nouveau contrat, Ronaldo part pour l’Italie (French
Mixed Corpus. LCC. URL: www.cahiersdufootball.net
(date of access: 27.09.2007));

(17) On regarde le jeune intellectuel errer dans
les rues de Paris, la nuit, une fois refermé le manuel
de médecine, quand l’étudiant part faire un tour,
sortant “du cliché de sa chambre de bonne mansardée”
et se promenant, “seul, toujours”, dans cette ville
“boule de cristal rougeoyante”, où il entend “un coeur
comme le sien qui bat” (КА. Simon C. Sur les traces de
Frantz Fanon // Le Monde. 2013. 17 July);

(18) Le déjeuner (étant, ayant été) terminé,
Philippe rentra chez lui à pied (КА. Pancol K. La valse
lente des tortues. 2008);

(19) L’OTAN se retire, l’armée afghane livrée à
elle-même (Bobin F. L’OTAN se retire, l’armée afghane
livrée à elle-même // Le Monde. 2014. 26 Dec.).

Результаты анализа языкового материа-
ла убеждают в правомерности позиции Ф. Му-
ре, утверждающего, что абсолютные конст-
рукции с причастием прошедшего времени
можно рассматривать как безглагольное пред-
ложение. Проведя тест с квантификатором
tous, автор убедительно доказывает, что

именная группа реализуется как полноценное
подлежащее [Mouret, 2011, р. 54]. Мы также
полагаем, что отсутствие у причастия личных
форм не препятствует выполнению функции
сказуемого, поскольку лицо задается его под-
лежащим (существительным, указательным
или неопределенным местоимением), соотно-
симым с 3-м лицом единственного или мно-
жественного числа. Более того, в нашем ма-
териале встречаются примеры с подлежащи-
ми, выраженными личными ударными место-
имениями 3-го лица:

(20) Ses parents étaient de modestes baptistes
qui ont eu cinq enfants, lui étant le deuxième (Corpus
Eye. Wikipedia. 10.11.2020);

(21) Il se moquait de ses robes à 1100 dollars et
hésitait à se marier, elle étant «trop parfaite» (Corpus
Eye. Wikipedia. 10.11.2020);

(22) Lui s’étant déclaré candidat mi janvier 2018
et elle ayant quitté le cabinet de Macron début Février
2018, ils ont peut être pensé que si on vérifiait sur
l’organigramme on verrait rien et que c’était ok! (КА.
Twitter. 15.03.2018).

Исследователи также признают, что это
подлежащее может быть выражено и личны-
ми ударными местоимениями 1-го и 2-го лица:
Moi parti,  mes manuscrits (trois malles
maintenant) restent dans la maison... (пример
из [Borillo, 2006]), Vous parti, j’ai perdu le
sommeil, la gaité (V. Hugo) (пример из:
[Abdoulhamid, 2009]).

Характеризуя конструкцию в целом, по-
лагаем, что нет оснований настаивать на ее
«ущербности» или «неполноценности». АПК
является результатом синтаксической компрес-
сии, раскрывающей предикативные ресурсы
французского языка. Поэтому мы считаем бо-
лее уместным говорить о некоторой недоопре-
деленности в темпоральном, модальном и за-
логовом планах в некоторых речевых реализа-
циях АПК. Эта недоопредленность выводит-
ся из вербализованного контекста.

Возвращаясь к вопросу о терминологи-
ческой неопределенности, отметим, что для
обозначения изучаемого явления использу-
ются термины «абсолютный причастный
оборот», «причастная конструкция», «абсо-
лютная причастная конструкция», «причаст-
ное предложение», «придаточное причастное
предложение», «construction participe absolue
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circonstantielle» (абсолютная причастная об-
стоятельственная конструкция), «proposition
participe (participiale)» (причастное предложе-
ние), «subordonnée participiale» (причастное
придаточное предложение), «proposition
participe absolue» (абсолютное причастное
предложение). На наш взгляд, следует при-
знать термин «абсолютный причастный обо-
рот» неудачным, поскольку он соотносится с
односубъектными причастными оборотами
в составе предложения, привносящими до-
полнительные признаки атрибутивного или
обстоятельственного характера и выполня-
ющими функцию второго или второстепенно-
го сказуемого. Абсолютная же конструкция
имеет собственное логическое и синтакси-
ческое подлежащее и выражает «абстраги-
рованное значение сопутствующего дей-
ствия» [Гак, Ройзенблит, 1965, с. 243]. Пола-
гаем, что термин «конструкция» в этом со-
четании более корректен и перспективен,
поскольку «конструкциями считаются язы-
ковые единицы любого уровня, если они об-
ладают формой и содержанием, так что их
элементами могут быть и морфемы, и сло-
ва, и предложения» [Лингвистика конструк-
ций, 2010]. В качестве синонима, на наш
взгляд, приемлем термин «абсолютное при-
частное предложение». Как мы уже упоми-
нали, рассматривать АПК в качестве при-
даточного причастного предложения нельзя,
поскольку в данном построении, во-первых,
отсутствуют формальные средства связи,
позволяющие установить логическое соотно-
шение предложений в составе сложного; во-
вторых, АПК может иметь не только значе-
ния, присущие придаточным предложениям
(времени, причины и др.), но и присоедини-
тельное значение.

Заключение

Заимствованная из классической латы-
ни абсолютная конструкция с аблятивом уко-
ренилась в старофранцузском языке предпо-
ложительно в XIII–XIV вв. благодаря пере-
водам с латинского языка. В связи с утратой
падежных флексий в XIV–XV вв. оборот
трансформировался в причастную конструк-
цию с субъектом. Широко используемая в
литературе, конструкция вызывала споры сре-

ди грамматистов, которые либо проявляли
полное ее неприятие и рекомендовали заме-
нять на личную форму глагола, либо восхи-
щались ее емкостью, краткостью и красотой.
Лишь в начале XX в. абсолютная конструк-
ция с причастием была признана норматив-
ной во французском языке.

В отечественной и зарубежной научной
литературе оформились три основных подхо-
да к изучению АПК в современном француз-
ском языке: рассмотрение ее как обстоятель-
ства, как структуры с «особым статусом»
(промежуточным между простым и сложным
предложением) и как предложения. Последний
подход представляется наиболее обоснован-
ным. Результаты анализа языковых данных
убеждают в необходимости дифференцирован-
ного изучения абсолютных конструкций с при-
частиями, поскольку они имеют различные
характеристики.

Изучение научных трудов и исследова-
тельского материала привело нас к выводу о
нетривиальности данного синтаксического
комплекса: обладая внешней простотой и
стройностью, он вступает в сложные отноше-
ния с матричной структурой; ее значение ак-
туализируется только в контексте. На данный
момент недостаточно полно описаны свойства
компонентов АПК – субъекта причастия, его
морфологические особенности и накладыва-
емые конструкцией ограничения, его взаимо-
отношения с подлежащим матричной струк-
туры, а также самого причастия, его грамма-
тических и семантических свойств, условия
мобильности конструкции относительно мат-
ричной структуры и др.

Как показал собранный нами материал,
сфера употребления конструкции не ограни-
чивается художественной литературой и
прессой, на материале которых она традици-
онно изучалась. Мы установили, что различ-
ные виды конструкции довольно частотны в
текстах научного и официально-делового сти-
лей, а также в устной речи. Были обнаруже-
ны примеры использования форм причастий
прошедшего времени в значении действия в
будущем, с имплицитным (нулевым) подле-
жащим и т. д.

АПК содержит постоянные и перемен-
ные компоненты, комбинация которых или же
наличие (отсутствие) которых влияет на
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транслируемые смыслы, что требует подроб-
ного описания и осмысления. Это составляет
перспективу исследования, воплощение кото-
рой возможно в рамках наиболее перспектив-
ного и активно развивающегося в последнее
время направления – лингвистики конструк-
ций, исходящего из установки синтаксическо-
го равноправия конституентов и необходимо-
сти одновременного анализа элементов раз-
личных уровней.
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1 Здесь и далее в тексте в круглых скобках даны
ссылки на примеры.
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Abstract. The article deals with the interdiction convergence on the example of evolutionary changes in
lexical semantics of poetic language. The current study contributes to the development of the methodology for
studying the language evolutionary processes. The paper describes certain trends of dynamic changes and their
specifics; it gives some prediction about the further lexis convergence of different types of functional styles. The
findings contribute to the development of lexicography which is going to reflect not only static but also dynamic
characteristics of lexical units including stylistic ones. The subjectivity of labeling poetic vocabulary in dictionaries
can be partially removed through the analysis of corpus data by comparing frequency indices in different
subsections, however this method is not always accurate, moreover, it doesnt effectively trace evolutionary changes.
The data from the psycholinguistic experiments can help reveal the dynamics of changes. On the one hand, the
results of scaling show the extent of poetry in connotative meanings; on the other hand, the open-response
associative experiment allows us to calculate the archaization index of a lexeme through summing up the numerical
values of certain selected parameters. The research gives obvious evidence of active archaization of some specific
poetic lexemes. The findings also prove that the dynamic changes in stylistic connotation are not synchronous
with the changes in the denotative layer of a lexical unit.
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Аннотация. В статье рассматривается межстилевая конвергенция на примере эволюционных измене-
ний в лексике поэтического языка. Исследование вносит вклад в совершенствование методики изучения
динамических процессов языка. В работе описаны тенденции эволюционных изменений в поэтической лек-
сике, дан прогноз о дальнейшем сближении функциональных стилей на лексическом уровне. Результаты
исследования способствуют развитию лексикографии, которая сможет отражать не только статические, но и
динамические характеристики в семантике языковой единицы, в том числе стилистические. Показано, что
субъективность маркирования поэтической лексики в словарях можно преодолеть посредством анализа
корпусных данных путем сравнения частотных индексов в разных корпусах, но этот метод не всегда точен и
не позволяет в полной мере отслеживать эволюционные процессы. Для выявления особенностей изменений
словаря мы предложили основываться на данных психолингвистических экспериментов. Помимо установ-
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ления степени поэтичности лексемы по результатам шкалирования, психолингвистический эксперимент
позволяет вычислить коэффициент архаизации некоторых поэтизмов с помощью отобранных автором пара-
метров. Показан процесс активного устаревания отдельных специфичных для поэзии лексем. Определено,
что эволюционные процессы в стилистическом коннотативном слое значения не всегда синхронны с дина-
мическими изменениями в денотативном слое.

Ключевые слова: межстилевая конвергенция, поэтическая коннотация, коэффициент архаизации, ча-
стотность, психолингвистический эксперимент, психосемантика, поэтизм, архаизм.
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Введение

Актуальность исследования функцио-
нальных особенностей лирики продиктова-
на интересом науки к прагматико-стилисти-
ческим компонентам речи. В то же время
динамические процессы современной циви-
лизации подвигают к более пристальному
изучению особенностей диахронических из-
менений языка. Глобализация и стирание
границ, понимаемые в широком смысле, от-
ражаются и на эволюционных изменениях в
функциональных стилях языка; в связи с
этим научный интерес представляет выяв-
ление особенностей межстилевой конверген-
ции, затрагивающей поэтический язык, в
частности его словарь.

В последнее время семантика слова ши-
роко изучается с помощью когнитивных и пси-
холингвистических методов. Однако коннота-
тивные слои значения попадают в поле зре-
ния ученых-лингвистов нечасто. Данное ис-
следование направлено на рассмотрение сти-
листического поэтического компонента значе-
ния с использованием комплекса методов, цен-
тральным из которых является психолингвис-
тический. Предлагается оригинальный метод
вычисления коэффициента архаизации лексем,
основанный на параметрическом подходе. Его
принципы могут быть использованы в изуче-
нии других аспектов языка, в связи с чем ста-
тья вносит вклад в развитие неструктурных
подходов исследования лексики и семантики.

Работа направлена на решение спор-
ных до настоящего времени теоретических
вопросов, связанных с уточнением понимания
терминов «литературный язык», «поэтизм»,
антиномии литературного и поэтического язы-
ков. Языковые процессы рассматриваются в
свете конвергенции функциональных стилей.

Материал и методы

Материалом исследования в его практи-
ческой части послужила поэтическая лексика.
Словарные единицы изначально отбирались в
лексикографических источниках (лексемы с
пометами «поэтическое», «возвышенное»,
«книжное»); далее наличие у слова поэтичес-
кой коннотации доказывалось с помощью ана-
лиза корпусных данных (сопоставлялись час-
тотности слов в основном и поэтическом кор-
пусах русского языка); метод психолингвисти-
ческого шкалирования позволил вскрыть акту-
альное стилистическое содержание коннота-
тивного слоя лексем, в частности выявить по-
этические коннотации как у специфических для
лирики слов, так и у некоторых слов, характер-
ных для обыденного языка.

В серии психолингвистических экспери-
ментов на шкалирование определялась общая
выраженность поэтического стилистического
значения, изучалась роль уменьшительных
суффиксов в формировании у слова поэтичес-
кой коннотации.

Центральным моментом, представляю-
щим научный интерес, является разработка
методики исследования степени архаизации
поэтизмов и возвышенной лексики, основан-
ной на анализе данных свободного ассоциа-
тивного эксперимента. Процесс устаревания
лексем отслеживается на основе выделенных
параметров; присвоение им числовых значе-
ний и их математическая обработка лежат в
основе предложенного метода вычисления ко-
эффициента архаизации слова.

В исследовании поэтический язык рас-
сматривается не как автономное образование:
изучаются его связи с другими функциональ-
ными стилями, определяются основания и при-
водятся примеры взаимодействия и сближения.
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Результаты и обсуждение

Антиномия литературного
и поэтического языков:

терминологические трудности

При описании уровней системы нацио-
нального, в том числе и литературного, язы-
ка обнаруживаются некоторые терминологи-
ческие сложности. В частности, представ-
ляется затруднительным найти противопо-
ложность поэтической разновидности языка
при сравнении поэтической и непоэтической
речи. Такое сопоставление необходимо для
выявления поэтически маркированных эле-
ментов языка. Поэтический язык рассмат-
ривается в лингвистике как часть литератур-
ного, или, как он обычно именуется в запад-
ной традиции, стандартного (standard), в ко-
тором используются литературные вариан-
ты лексики (learned words). В таком понима-
нии поэтический язык, несмотря на наличие
стилистической специфики, не противопостав-
лен литературному (стандартному) языку, по-
скольку пользуется той же грамматикой и в
целом той же лексикой: «...поэзия – это лишь
концентрированное выражение обыденной
речи» [Плунгян]. В то же время стандартный
язык антагонистичен лирике, поскольку пер-
вый трактуется в лингвитсике как school
(школьный), academic (академический),
formal (официальный), educated (грамотный),
good (хороший), correct (правильный), proper
(приличный) язык [Hudley et al., 2010, р. 36], в
чем видится несоответствие между такими
свойствами языка, как стандартность, акаде-
мическая правильность и поэтическая обособ-
ленность, возвышенность. Более того, как от-
мечает М. Стабс, «there is enormous confusion
about terms such as ‘standard’, ‘correct’, ‘proper’,
‘good’, ‘grammatical’ or ‘academic’ English, and
such terms are at the centre of much debate»
[Stubbs, 1986, р. 83] – «cуществует огромная
путаница в отношении таких терминов, как
“стандартный”, “правильный”, “приличный”,
“хороший”, “грамотный” или “академичес-
кий” английский, содержание данных терми-
нов все еще уточняется» (здесь и далее пе-
ревод наш. – С. Ш.).

С одной стороны, стандартный язык
включает наряду с языком науки, публицис-

тики, официально-делового общения и язык
литературы. Так, по определению энциклопе-
дии Британники, стандартный язык использу-
ется в делопроизводстве, литературе, эконо-
мике – «in administrative matters, literature, and
economic life» (Британника); по мнению Дж. Пи-
кетта, «the term Standard English refers to both
an actual variety of language and an idealized norm
of English acceptable in many social situations»
[Pickett, 2005, р. 18] – «термин “стандартный
английский” относится как к активно исполь-
зуемому варианту, так и к идеализированной
норме английского, применимой в разнообраз-
ных ситуациях». С другой стороны, высказы-
ваются мнения, что некоторые престижные в
социальном плане формы или культурно-воз-
вышенные варианты речи не включены в
стандартный язык, например: «...many
nonstandardised features appear in famous novels,
plays and poetry» [Hudley et al., 2010, р. 44] –
«...многие нестандартизированные формы
встречаются в известных романах, пьесах и
стихах». Таким образом, мы не обнаружива-
ем однозначного рационального понимания су-
щества взаимодействия литературного / стан-
дартного и поэтического языков.

Очевидно, что в поэтическом языке про-
исходит некоторое нарушение определенных
норм стандартного языка: «The distortion of the
norm of the standard is, however, of the very
essence of poetry, and it is therefore improper to
ask poetic language to abide by this norm»
[Mukařovský, 2014, р. 50] – «Нарушение норм
представляет собой саму сущность поэзии,
поэтому было бы неправильно требовать от
поэзии подчинения», но в то же время обще-
языковая норма стандартного языка остает-
ся до некоторой степени устойчивой, она все-
го лишь несколько расшатывается при пере-
ходе языка из одной подсистемы в другую:
«Many of the linguistic components of a work of
poetry do not deviate from the norm of the
standard because they constitute the background
against which the distor tion of the other
components is reflected» [Mukařovský, 2014,
с. 43] – «Большой объем элементов поэтичес-
кого языка следует нормам обыденного язы-
ка, поскольку на фоне традиционного употреб-
ления неконвенциальное творческое использо-
вание языковых возможностей выглядит бо-
лее выпукло и ярко». В этом можно согласить-
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ся с П. Стоквеллом: «Literary language is not
in itself special or unique, though it is used in
particular ways» [Stockwell, 2019, с. 17] – «Ху-
дожественный язык сам по себе не особен-
ный и не уникальный, хотя он используется нео-
бычным образом».

Итак, антиномия «поэтический язык –
литературный язык» определяется тем, что,
с одной стороны, первый генетически обус-
ловлен вторым, с другой – язык лирики не ли-
шен своеобразия собственного генезиса и
функционирования, то есть он является одно-
временно и частью, и противоположностью.
Для преодоления данной антиномии и нахож-
дения области непоэтического, противополож-
ного поэтическому, целесообразно противопо-
ставлять не поэтический и литературный
(стандартный) языки, а поэтический и обы-
денный (будничный, повседневный) или поэти-
ческий и официальный, которые пользуются
соответственно возвышенной лексикой и ней-
тральной. Однако на данном этапе эволюции
лингвистики с активным развитием психолин-
гвистики и широким применением ее инстру-
ментов было многократно показано, что пси-
хосемантика лексических единиц отражает
эмоции и оценки, личностные смыслы, связь
с различными жизненными ситуациями, и най-
ти эмоционально нейтральные, экспрессивно
неокрашенные лексемы представляется затруд-
нительным. С точки зрения психолингвисти-
ки существование нейтральной лексики со-
мнительно, поскольку, как будет показано
ниже, прикрепление слов к определенному
стилю речи является условно-ситуативным,
речевой и жизненный контексты легко нару-
шают связь некоего слова с тем или иным
функциональным стилем.

До сегодняшнего дня нерешенной про-
блемой остается определение поэтической
лексики и в частности термина «поэтизм».
В западной лингвистике к данному понятию в
его транслитерированной форме практически
не прибегают. Тем не менее как отечествен-
ные, так и зарубежные словари активно мар-
кируют возвышенные единицы, которые не во-
стребованы (редко востребованы) обыден-
ным языком. Специфическая для лирики лек-
сика в словарях сопровождается пометами
«поэтическое», «традиционно-поэтическое»,
«народно-поэтическое», «поэтическое архаи-

ческое», «высокое», «книжное», «церковно-
славянское», «литературное» (последнее ха-
рактерно для зарубежных словарей). Разно-
образие стилистических помет обусловлено
тем, что отнесение слова к тому или иному
функциональному стилю представляет собой
определенную проблему в силу того, что кри-
терии использования стилистических помет на-
учно не определены и, по мнению Б.В. Орехо-
ва, «в отсутствие внятной теории составитель
словаря оказывается дезориентирован в том,
какой лексеме и на каких основаниях необхо-
димо присваивать такую (поэтическое. –
С. Ш.) помету» [Орехов, 2012, с. 1647]. Кро-
ме того, как показал Р. Цур, поэтический язык
связан с передачей слабо рационализируемых,
размытых поэтических значений, неясных зна-
чений: «lowly-differentiated, diffuse emotional
qualities», «blurred meanings» [Tsur]. В связи с
этим лексикографы, как правило, делают вы-
бор, основываясь на своем субъективном чув-
стве и понимании стилистического расслое-
ния языка. В то же время поэтические специ-
фические единицы, будучи маркерами стихот-
ворного дискурса, неоднородны, их коннота-
тивный слой также разнообразен по выражен-
ности звуковой поэтичности, архаичности, эмо-
циональности, оценочности, метафоричности,
диалектичности и пр., выделяются многочис-
ленные факторы, оказывающие влияние на
формирование поэтических коннотаций [Шев-
ченко, 2020].

В настоящее время критерием отнесе-
ния слова к поэтизмам могли бы послужить
данные корпусных исследований, основанных
на методе сравнения частности лексемы в
основном и поэтическом корпусах. Исходя из
нашей практики, мы можем утверждать, что
во многих случаях данный метод работает:
единицы, помеченные в словарях как поэти-
ческие, демонстрируют более высокую час-
тотность в поэтических разделах корпусов,
чем в основных. Однако у корпусного метода
имеются и серьезные недостатки. Один из них
связан с содержанием текстовой базы корпу-
сов. Так, в основной корпус, как правило, вклю-
чены и художественные тексты, что сказы-
вается на достоверности числовой картины.
К другим недостаткам корпусного метода
можно отнести валидность принципа частот-
ности как показателя поэтичности. Например,



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 5 195

С.Н. Шевченко. Поэтический функциональный стиль в общей системе языка: прогностический аспект

мы обнаружили противоречие между данны-
ми Национального корпуса русского языка
(далее – НКРЯ) и результатами психолингви-
стического шкалирования на определение роли
уменьшительных суффиксов в формировании
у слова поэтической коннотации. Согласно кор-
пусным данным словоформа золотой упот-
ребляется в поэтическом корпусе 1 941 раз, в
то время как уменьшительный дериват золо-
тистый – только 164 раза. Однако результа-
ты психолингвистического шкалирования на
выбор поэтической формы из цепочки морфо-
логических синонимов показывают, что пред-
почтение отдается уменьшительной форме
(50 против 13). Данное расхождение возника-
ет по той причине, что диминутивы имеют
существенно более низкую частотность в язы-
ке в целом и наличие у них поэтических кон-
нотаций не приводит к замещению ими слов
без уменьшительных суффиксов в поэзии.
Практическое решение данной проблемы ви-
дится в вычислении сложных коэффициентов
на основе корпусных данных, например опре-
делении интенсивности возрастания частот-
ности диминутивов относительно безсуффик-
сальных форм при сравнении данных поэти-
ческого и основного корпусов.

Достоверность коэффициентов частотно-
сти может снижаться и по причине многознач-
ности слова. Особенностью поэтических про-
изведений является частое использование из-
вестных слов в метафорическом значении
как проявление речемыслительной иносказа-
тельности, лексические единицы обогащают-
ся метафорическими смыслами. Стандарт-
ные для общеупотребительного языка слова
используются не в прямых, а в переносных
значениях, часто развивая новое неожидан-
ное значение («a fresh or surprising meaning»
[Hudson, 1910, р. 41]) с акцентированием кон-
нотативных компонентов семантики, в резуль-
тате мы наблюдаем явление, когда лексичес-
кие единицы по форме типичны для стандар-
тного языка, но по передаваемым с их помо-
щью смыслам редки или даже окказиональ-
ны (сиреневые ночи у С. Есенина). Отмечен-
ный Ю.М. Лотманом факт, что «слово в по-
эзии “крупнее” этого же слова в общеязыко-
вом тексте» [Лотман, 1996, с. 91], учесть в
ходе корпусного анализа не всегда удается, в
силу чего частотность словоформы не корре-

лирует с частотностью поэтического значе-
ния или поэтической коннотации, которую мы
исследуем.

О том, что частотность – это не основ-
ной показатель поэтичности, свидетельству-
ет и выраженная окказиональность поэтичес-
кого языка по сравнению с другими функцио-
нальными стилями (научным, официально-де-
ловым и т. д.) вследствие высокой степени
осуществления творческого процесса в речи.
Поэтические неологизмы являются транслято-
рами поэтических смыслов, хотя могут не быть
не только частотными, но иногда и узуальны-
ми единицами (например, луненье у И. Севе-
рянина, лунность у С. Есенина, чудесавель у
Хлебникова). Поэзия – это область циркуля-
ции автономных форм (по А.А. Леонтьеву),
которые «не стереотипны, не кодифицирова-
ны. Они-то и несут в себе основную художе-
ственную нагрузку» [Леонтьев, 1997, с. 134].
Очевидно, что автономность обособляет по-
этический язык от стандартного и первый
не вполне правомерно рассматривать как
неотъемлемую часть второго.

Особенности межстилевой
лексической конвергенции

Лексика поэтического языка в целом
совпадает с кодифицированным словарем об-
щеупотребительного языка, но в лирике как
одной из функциональных подсистем языка
развиваются и используются характерные
именно для нее черты. Свои особенности име-
ют и другие функциональные стили. Однако
между ними нет непреодолимых границ, не-
замкнутость и диффузность приводят к меж-
стилевой размытости и конвергенции. Изна-
чально на формирование стиля оказывает вли-
яние речевая деятельность и ее особенности:
цели, мотивы, ситуативная обстановка. «Каж-
дая речевая среда обладает при этом асси-
милятивной силой, которая заставляет слово
нести те, а не иные функции и окрашивает их
тоном деятельности», – считал Тынянов; он
указывал на «окраску слова характером той
деятельности или среды, которая его впервые
изменила и создала» [Тынянов, 1924, с. 57–58].
Действительно, иногда слова появляются для
реализации исключительно особых целей оп-
ределенного вида дискурса, однако, во-первых,
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количество таких специфических слов в об-
щей системе национального языка не столь
велико, а во-вторых, стилистически маркиро-
ванные слова легко заимствуются другими
стилями, в то же время некоторые структуры
удовлетворяют условиям разных видов дея-
тельности. Так, поэтами часто использу-
ются разговорные и просторечные единицы,
в связи с чем они не являются исключением
в стихотворных текстах, легко адаптируются
под требования лирики, приобретают стилис-
тические коннотации и становятся маркера-
ми не только разговорного, но и поэтического
стилей. Существует особый тип стихов, на-
пример сатирических, где просторечные эле-
менты встречаются особенно часто. В целом
они придают поэзии большую достоверность,
отражая не столько «идеальные» возвышен-
ные переживания, сколько реальные эмоции.
Например, слово нынче, помеченное в слова-
рях как разговорное, показывает весьма вы-
сокий коэффициент частотности (ipm) в поэти-
ческом корпусе – 132,36, в то время как час-
тотность его в устном – 22,99, в основном –
49,15. Учитывая этот факт, в словарях для
слова нынче правомерно к помете «разговор-
ное» добавлять и «поэтическое».

Более того, сама разговорная речь не
лишена поэтичности. В.В. Химик в работе
«Поэтика низкого, или Просторечие как куль-
турный феномен» анализирует современное
городское просторечие как особую сферу по-
этического самовыражения говорящего [Хи-
мик, 2000]. Фольклор (частушки, народные
песни), будучи носителем лирического нача-
ла, наполнен чувствами, красками, метафора-
ми, которые являются маркерами поэтичес-
кого. Одной из форм проявления метафори-
ческого поэтического мышления в народной
разговорной среде можно считать ритмизи-
рованные и/или рифмованные пословицы, по-
говорки и присказки. Они не лишены поэзии,
поскольку иносказательны, образны, для них
нехарактерно линейно-рациональное разверты-
вание мысли, и они часто музыкальны по фор-
ме. Здесь правомерно говорить о сращивании
и взаимопроникновении элементов разговор-
ного и поэтического стилей.

Если рассматривать основания, которые
позволяют сближаться поэзии и просторечию,
то в качестве одного из них можно указать на

их противопоставление общеупотребительно-
му языку. Стоит отметить, что и поэзия, и раз-
говорный язык характеризуются отличными
от официального способами выражения; на-
пример, если определенная лексема в языке
может существовать как в полногласной, так
и редуцированной форме, то в разговорной и
поэтической речи предпочтение отдается со-
кращениям и усечениям [Плетнева, 2011;
Шевченко, 2019]. Редуцирование в рассмат-
риваемых функциональных стилях имеет спе-
цифику и не протекает параллельно, случаи
словоупотребления часто не совпадают, но
иногда наблюдается пересечение. В качестве
примера можно привести редуцированную
форму уж, характерную как для разговорно-
го, так и поэтического стилей. Маркирован-
ные в поэзии и устной речи всевозможные
сокращения форм слова тем не менее выпол-
няют разные функции: в разговорной речи к
ним прибегают чаще для быстроты обще-
ния, в поэзии – для приспособления к ритмо-
метрическому рисунку.

К стилистически выделенным элемен-
там поэтического языка можно отнести неко-
торые архаические и диалектные формы, ко-
торые часто обнаруживаются и в просторе-
чии. В словарях помета «поэтическое» часто
соседствует с пометой «архаическое». Сбли-
жение поэтического и разговорного стилей
отчетливо прослеживается в устно-поэтичес-
ком народном языке, который представляет
собой, по словам В.И. Собинниковой, «диалект
в его образно-эстетической функции», «худо-
жественный тип диалектного языка» [Собин-
никова, 1969, с. 79].

Разговорный и поэтический стили в про-
тивопоставление официальному отличаются
также повышенной субъективной эмоциональ-
ностью и оценочностью. Эмоциональность
реализуется, в частности, в использовании
иного (измененного) способа наименования.
«Отклонения от нормы возбуждают не толь-
ко внимание и коммуникативные центры, но и
эмоции» [Арутюнова, 1999, с. 81–82]. Эмоци-
ональные способы выражения связаны с час-
тотным использованием уменьшительных
суффиксов, передающих эмотивный компо-
нент значения, характерных для разговорного
и поэтического стилей и редко употребляемых
в официальной речи.
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Поэтическую и разговорную речь сбли-
жает отсутствие жесткой нормы: языки обо-
их стилей имеют более прозрачные границы,
чем официальный, они чаще подвержены из-
менениям. В них нередко формируются новые
языковые средства, которые позже могут
адаптироваться общеупотребительным наци-
ональным языком. В просторечии – это жар-
гонные, диалектные слова, в поэзии – слова в
метафорических значениях, грамматические
и фонетические варианты (в частности, с ва-
риантными ударениями).

В некоторых случаях в обоих стилях схо-
жи цели: самовыражение автора, воплощение
его переживаний, взглядов, иронии, конструи-
рование субъективной картины мира, а не пе-
редача объективной информации и отражение
в деталях особенностей внешнего мира. От-
четливо противопоставлены безличность офи-
циального языка с одухотворенностью поэзии
и эмоциональностью просторечья. В офици-
альной речи субъект оперирует оболочками
форм, основываясь на простой и прямой ре-
ференции, в поэтической и разговорной – на
первый план выходят личные ассоциации, вер-
бализация оценок и эмоций, творческое выра-
жение мыслей с некоторым отклонением от
кодифицированных норм.

Поэзия может пересекаться и с другими
функциональными стилями. Например, взаимо-
проникновение публицистики и лирики отраже-
но в политической сатире. Иногда можно об-
наружить взаимопроникновение более чем двух
функциональных стилей. Так, творчество со-
временного поэта В. Лютова основано на сим-
биозе поэтических, разговорных и публицисти-
ческих элементов. Публицистичность созда-
ется посредством использования современных
газетных выражений и обращения к концепту-
альному содержанию медиадискурса, полити-
ческим темам и темам общественной жизни.
Разговорность проявляет себя в обилии и на-
рочитом использовании просторечных слов:
Дональдюша (о Трампе), телек, побазарить,
и диалектизмов: тады (тогда), мои други,
энти, жисть, Рассея, погутарить.

Поэтический стиль в наше время взаи-
модействует с научным. Глобализация, харак-
терная для современного мира, затрагивает и
сферу языка, что проявляется в конвергент-
ных процессах в разных сферах жизни как

некое усреднение или объединение: стирают-
ся не только национальные, но и социальные
различия, унифицируется система образова-
ния и т. д. Всеобщая академическая грамот-
ность приводит к тому, что научный дискурс
проникает в поэтический, давая основание по-
явлению новых метафор, основанных на пе-
реносе научных представлений в поэтическую
картину мира. Ярким примером может слу-
жить стихотворение И.А. Князевой (выделе-
ние единиц научно-технической речи наше. –
С. Ш.): Мелькают счетчиком года, / Вся
жизнь в стремительном движении, / А мы
находимся всегда, / Как ЛЭП, в высоком на-
пряжении. / Сгорают нервы словно спич-
ки, / И так порою припечет, / Что впору
вывесить табличку: / «Не подходи, а то
убьет»... / ...Но грозы всякие проходят, /
Как в марте вьюга на дворе, / И хорошо,
что не подводит / Души защитное реле
(НКРЯ. Князева И.А. Средство от стрессов.
Вестник ЗОЖ. № 22, 2018. С. 38).

Как справедливо отметил Р. Колеман, «in
fact no words were too prosaic to appear in even
in the highest poetic contexts» – «на самом деле
нет такого прозаического слова, которое не
могло бы использоваться в самом возвышен-
ном поэтическом тексте» [Coleman, 1999,
р. 21]. Для описания поэзии как способа об-
разного мышления М.Н. Эпштейном предло-
жен термин «сверхпоэзия», который тракту-
ется как «поэтические миры природы и об-
щества, научных открытий и технических
изобретений» [Эпштейн, 2016, с. 3].

Рассмотренные выше явления, свиде-
тельствующие о взаимопроникновении раз-
личных функциональных стилей языка, позво-
ляют сделать вывод о том, что функциональ-
ное разграничение не представляется устой-
чивым и статичным. В связи с этим можно
предположить, что в будущем неизбежно
сближение лексики разных стилей языка, а
поэзия в скором времени лишится многих ди-
алектизмов, архаизмов, поэтизмов, поэтичес-
ких усеченных форм.

Параметры архаизации
некоторых поэтизмов

Для определения параметров изучения
устойчивости / динамичности традиционных
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поэтизмов и архаизмов мы обратились к ме-
тоду свободного ассоциативного психолингви-
стического эксперимента. Респондентами
выступили студенты неязыковых и негумани-
тарных специальностей вузов (всего 85 чело-
век), что позволило выявить представления о
семантике языковых единиц не специалистов,
а людей, знакомых с поэтическим наследием
лишь в общих чертах. В качестве стимулов
были предложены как устаревшие, так и еще
актуальные поэтизмы и общеупотребительные
слова с выраженной стилистической поэтичес-
кой коннотацией. В числе реакций участникам
эксперимента разрешалось давать определе-
ния и толкования, приводить известные строки
из стихотворений с использованием предложен-
ных стимулов, кроме того, составлять собствен-
ные свободные словосочетания.

Мы выделили несколько параметров, от-
ражающих процессы изменения актуальности
слова, опираясь на предложенную В.А. Пи-
щальниковой систему исследования семанти-
ческой динамики [Пищальникова, 2019, с. 55].

По нашему мнению, доказательствами
архаизации слова-стимула служат: 1) высокий
процент полученных отказов генерирования
реакций, свидетельствующий о том, что рес-
понденты с трудом ассоциируют лексическую
форму с разными смыслами; 2) сужение объе-
ма ассоциируемых с поэтическим значением
слова реакций и увеличение количества паро-
нимических и парадоксальных ассоциаций;
3) уменьшение объема ассоциативного поля,
часто с преобладанием лишь устойчивых
выражений языка и известных литературных
строк. В ходе анализа полученных данных
были сделаны некоторые выводы:

1. Среди стимулов, вызвавших наиболь-
шие затруднения, можно отметить следующие
(цифра в скобках обозначает количество от-
казов): сонмы (69), просинь (65), зычный (64),
неизбывный (60), мириады (59), благогове-
нье (56), кручина (54), сирый (53), веш-
ний (53), сень (52), денница (52), развер-
стый (51). Данные слова-стимулы непонятны
большинству опрошенных и, видимо, большин-
ству носителей языка в настоящее время, сле-
довательно эти единицы практически завер-
шили переход в разряд устаревших.

Несколько меньше затруднений в гене-
рировании реакций вызвали следующие сти-

мулы: нега (47), полымя (46), ретивый (45),
вереница (43), дол (42), рдеть (42), стезя (40),
алчущий (37), сизый (30). Приведенные сло-
ва можно отнести к архаичным единицам, се-
мантика которых до определенной степени ос-
тается «живой» для носителей языка.

2. Опора только на один параметр в изу-
чении процессов архаизации дает не совсем
объективную картину. Иногда респонденты
охотно генерировали реакции, являвшиеся па-
ронимическими по отношению к слову-стиму-
лу, поэтому семантика предложенного слова
не раскрывалась, например, лазурь – глазурь;
вешний – вещий; грезится – гроза; верени-
ца – не верится; сирый – сырой; нега –
нуга; реять – сеять; полымя – полынь;
сень – день и пр. Большое количество подоб-
ных этим реакций свидетельствует о потере
словом исконных значений. Кроме того, сло-
во может оказаться многозначным и, несмот-
ря на обилие мотивированных значением ас-
социативных реакций, поэтическое значение
стимула занимает периферийное положение в
ассоциативном поле. Показателен, например,
стимул зефир. Опрашиваемые были изначаль-
но предупреждены, что реакции должны быть
связаны с поэтическими представлениями, а
не с продуктом питания. Однако лишь трое
респондентов ассоциировали слово с ветром,
остальные не смогли извлечь из памяти связь
зефир – ветер и привели «сладкие» ассоциа-
ции. В данном случае количество отказов
невелико – 15, но, несмотря на это, можно кон-
статировать, что слово зефир в значении «ве-
тер» перешло в разряд абсолютных архаиз-
мов, поскольку поэтическое значение даже
целенаправленно вспомнить респонденты
не смогли. Аналогична ситуация со словом
брань. Количество отказов небольшое – 16,
но лишь по одному разу упоминаются поле
брани, битва, борьба. Представление о сра-
жениях является архаичным, на данный мо-
мент значение слова связывается с речевы-
ми действиями.

Кроме того, респондентами были даны
парадоксальные реакции, то есть такие, в ко-
торых остается непонятной связь стимула и
реакции. Чаще всего они возникали в тех слу-
чаях, когда опрашиваемые пытались вспом-
нить известные словосочетания, но, не найдя
ничего в памяти, придумали сами, в результа-
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те связь между словами не прослеживается /
трудно прослеживается: сень льда, сень во-
лыни, сонмы неба, просинь на луну, неиз-
бывный художник. К таким ассоциациям
относятся и «неверные» толкования: стезя –
природное явление, сизый – глухой, сизый –
лютый, но парадоксальность их не всегда
абсолютна: она может быть языковой (нару-
шение норм традиционной сочетаемости), но
в когнитивном плане сниматься: ассоциация
зыбь – кружево немотивирована, поскольку
корпус языка не находит примеров сочетания
зыбк* кружев*, с одной стороны, однако меж-
ду значением слова зыбкий «неустойчивый,
шаткий» и представлением о кружеве может
существовать определенная связь. В целом
же парадоксальных ассоциаций было получе-
но немного, по количеству они существенно
уступают паронимическим.

3. О жизнеспособности слова можно су-
дить и по объему ассоциативного поля. На-
пример, устаревшее слово мурава вызвало
затруднения лишь у 22 участников, но разно-
образия приводимых реакций не продемонст-
рировано – их оказалось всего 10, централь-
ное место занимают трава-мурава и тра-
вушка-муравушка, периферия ассоциативно-
го поля не выражена. Ассоциирование здесь
обусловлено литературным опытом и не сви-
детельствует о том, что слово на данный мо-
мент современно. Схожие результаты полу-
чены для стимула витать: 16 отказов, но все-
го 15 вариантов разнообразных реакций с
преобладанием идиоматического выражения
витать в облаках (40 упоминаний, около по-
ловины всех опрошенных). Приведем еще
примеры использования устойчивых единиц
в качестве реакций: мглою небо кроет (сти-
мул мгла); (открой) сомкнуты негой взо-
ры (стимул нега); там лес и дол видений
полны стимул дол); ветер реет на просто-
ре (стимул реять); отныне и во веки ве-
ков, Вещий Олег (стимул отныне), из огня
да в полымя (стимул полымя); райские
кущи (стимул кущи). Можно сделать вывод,
что сжатие ассоциативного поля является по-
казателем архаизации. В то же время нали-
чие устойчивых словосочетаний и фразеоло-
гизмов, включающих архаичную лексему или
поэтизм, замедляют процесс их выхода из
употребления.

4. В ходе анализа результатов экспери-
мента нами был сделан еще один важный
вывод: денотативный компонент значения лек-
семы в процессе эволюционной архаизации
часто стирается раньше коннотативного эмо-
ционального, который какое-то время продол-
жает осознаваться носителями русского язы-
ка. В случае с некоторыми лексемами было
очевидно, что респонденты четко не представ-
ляют их предметного объективного содержа-
ния, но чувствуют эмоциональное наполнение
значения, могут сказать, связано ли данное
слово с чем-то хорошим или плохим. Так, сти-
мул стезя вызвал значительные затруднения,
отмечено около половины (40) случаев отка-
за от генерирования реакций. Тем не менее
отчетливо выступает негативное эмоциональ-
ное восприятие данного слова: тяжела сте-
зя кого-нибудь, опять на мне стезя, испы-
тание, долг (эмоциональный груз). Стимул
лазурь вызвал незначительные затруднения у
респондентов, однако указать однозначно от-
тенок цвета, обозначенный им, опрашиваемые
не смогли, точнее, не смогли сказать синий ли
это цвет или голубой, они оба упоминались при-
мерно равное количество раз: 5 и 6 соответ-
ственно, 10 раз было сказано, что это цвет или
оттенок без попытки его идентификации. Та-
кие данные свидетельствуют о том, что де-
нотативное значение лексемы утрачивается,
тем не менее опрошенные единодушно счи-
тают, что слово связано с чем-то приятным,
поскольку наделяют его возвышенными эпи-
тетами: лазурь нежная, сочная, красивая,
искрящаяся. Аналогичным примером являет-
ся слово благоговение. Сохраненная конно-
тация на это слово-стимул подтверждается
такими реакциями, как что-то приятное или
что-то церковное. При исчезающей денота-
ции все еще сохраняется эмотивный / стилис-
тический смысловой компонент.

Однако не у каждой лексемы эмоцио-
нальная коннотация изначально выражена.
Некоторые поэтизмы (часто глаголы) оценоч-
но нейтральны, поэтому утверждать, что во
всех случаях рассмотрение эмоциональной
составляющей является важным при изуче-
нии особенностей архаизации слов, было бы
неверным.

5. Мы также обнаружили, что в процес-
се архаизации слова может происходить не-
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который сдвиг в эмоциональном коннотатив-
ном семантическом слое значения. Например,
традиционно восприятие слова алчущий бли-
же к нейтральному (алчущие правды, алчу-
щие преображения, алчущий дух – приме-
ры из НКРЯ), однако результаты ассоциатив-
ного эксперимента показывают, что сегодня
слово воспринимается негативно: получены
такие реакции, как злой (11), кровожадный,
эгоистичность, коварный, унылый. Видимо,
данный сдвиг в сторону негативных эмоцио-
нальных коннотаций вызван смешением значе-
ний слов алчущий и алчный. На первую лек-
сему переносятся характеристики второй, по-
скольку единица алчущий устарела и утрати-
ла большую часть своих значений.

Примером выраженности всех описан-
ных выше параметров архаизации в ассоциа-
тивном поле может служить лексема вешний.
Во-первых, на стимул было получено большое
количество отказов ассоциирования – 53
(62 %). Во-вторых, ассоциативное поле не от-
личается разнообразием вариантов, их всего 12.
В-третьих, большая часть из них – 8 – не свя-
зана с традиционным значением слова, зна-
чительную долю ассоциаций составляют па-
ронимические. В-четвертых, в ассоциатив-
ном поле этого слова-стимула отсутствуют
эмотивы, следовательно коннотативная се-
мантика не сохранилась и слово вышло из
широкого употребления. Кроме того, не об-
наружено ни одной литературной ассоциации:
опрошенные не вспомнили ни вешние воды,
ни гонимы вешними лучами. Параметри-
ческий подход к анализу ассоциативного поля
лексемы вешний подтверждает высокую
степень ее архаизации.

Для доказательства эффективности ме-
тодики подсчета коэффициента архаизации на
основе выделенных параметров нами была
сформирована «контрольная группа», в кото-
рую были включены употребительные лексе-
мы. В качестве примера охарактеризуем сло-
во-стимул могучий. Его выраженная поэтич-
ность подтверждается значительным сдвигом
индекса ipm в поэтическом корпусе относи-
тельно основного (173,97 против 38,45). По-
этичность этого слова подтверждают и дан-
ные проведенного психолингвистического шка-
лирования на выбор наиболее подходящего
для лирики слова из цепочки синонимов. На-

блюдается значительный сдвиг в сторону мо-
гучего: могучий (163) – мощный (20) – креп-
кий (15) – сильный (15).

В ходе свободного ассоциативного экс-
перимента не было получено ни одного отка-
за от генерирования реакции на слово могу-
чий, со стороны опрашиваемых был предос-
тавлен широкий спектр правильно ассоцииру-
емых со стимулом вариантов (27), не обнару-
жено ни одной паронимической или парадок-
сальной ассоциации. Общая семантическая
картина дополнена множеством культурных
ассоциаций – ветер, ветер, ты могуч; могу-
чий русский язык; заяц могучий (из мульт-
фильма «Три богатыря на дальних бере-
гах», с большими морковками).

По результатам анализа специфики ас-
социативных полей были выявлены и другие
лексемы-стимулы, не имеющие выраженных
признаков завершения процесса архаизации:
померкнуть, оглашать, нынче, очи, зарево,
отныне, озябший, багряный, отрадно, вни-
мать, тщетно, лучезарный, мгла.

В ходе обобщения полученных данных и
вычисления коэффициента архаизации мы ог-
раничились рассмотрением трех наиболее
валидных параметров: параметр 1 – количе-
ство отказов предоставить реакцию; пара-
метр 2 – количество паронимических и пара-
доксальных ассоциаций; параметр 3 – сжа-
тость ассоциативного поля со скудной пери-
ферией. Общий коэффициент архаизации вы-
числялся путем сложения отдельных парамет-
рических показателей.

В целом параметрический подход к ана-
лизу ассоциативного поля с целью прослежи-
вания процессов устаревания лексики показал
свою действенность, однако имеются некото-
рые сложности, связанные с определением
границ между проявленностью и непроявлен-
ностью признака и его количественным вы-
ражением. Для фиксации степени архаизации
мы прибегли к системе +++, основанной на по-
луколичественном представлении данных. Гра-
ницы между степенями выраженности призна-
ков проведены следующим образом. Для па-
раметра 1: количество отказов от генериро-
вания реакции (от числа всех опрошенных):
+++ (60–100 %), ++ (35–60 %), + (15–35 %).
Для параметра 2: количество паронимических
и парадоксальных ассоциаций (от количества
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сгенерированных реакций): +++ (60–100 %),
++ (35–60 %), + (15–35 %). Для параметра 3:
сжатость ассоциативного поля (количество
реакций от числа опрошенных): +++ (не более
14 %), ++ (15–20 %), + (21–25 %).

Предложенный метод не является совер-
шенным, поскольку границы проводятся не-
сколько условно, при появлении пограничных
показателей решение о степени выраженнос-
ти признака исследователем принимается на
основе субъективного суждения. Тем не ме-
нее данный метод вычисления коэффициента
архаизации позволяет показать динамические
процессы в семантике лексических единиц.
На наш взгляд, более мелкое деление на боль-
шее количество степеней или работа с про-

центными показателями без переведения их
в систему +++ затруднит восприятие из-за
громоздкости и сложности результатов.
В предложенной системе коэффициент арха-
изации находится в диапазоне от 0 до 9, чего
вполне достаточно для наблюдения за дина-
микой. Данные ассоциативного эксперимента,
на которых базируются вычисления, могут
различаться в тех или иных группах респон-
дентов, поэтому объективность числовых по-
казателей здесь недостижима.

Показатели архаизации некоторых иссле-
дованных лексем систематизированы в таб-
лице. Знак «–» означает, что исследуемый па-
раметр не выражен; знак «–/+» маркирует на-
личие пограничных значений.

Степень архаизации некоторых поэтизмов

Degree of archaisation of some poetic words

№ Стимул 

ipm в основ-
ном разделе 

корпуса 
(НКРЯ) 

ipm в по-
этическом 

разделе 
корпуса 

Параметры архаизации 
Коэффи-

циент 
архаиза-

ции 
1 2 3 

1 лучезарн* 3,55 40,3 – – – 0 
2 внимать 

(внимае*) 
0,83 24,28 – – – 0 

3 могуч* 38,45 173,97 – – – 0 
4 багрян* 4,07 72,9 –/+ – – 0,5 
5 лазурн* 2,95 85,8 – –/+ – 0,5 
6 померк* 4,36 51,8 –/+ – – 0,5 
7 оглаша* 4,4 11,85 + – – 1 
8 нынче 49,65 132,35 – – + 1 
9 благоуха* 9,18 80,44 + – – 1 
10 ретив* 3,2 18,8 ++ – – 2 
11 сизы* 5,7 38,8 + (++) + – 2,5 
12 кущи 0,65 8,7 ++ – –/+ 2,5 
13 возвеща* 5,17 17,9 +++ – – 3 
14 очи 12,4 258,58 – – +++ 3 
15 верениц* 7,9 32,0 ++ + – 3 
16 разверст* 2,28 11,03 +++ – – 3 
17 дол  1,5 34,9 ++ + (++) – 3,5 
18 грезит* 1,47 24,6 + +++ – 4 
19 полымя 0,53 5,15 ++ – ++ 4 
20 реет 0,43 19,6 +++ + + 5 
21 сиры* 0,95 16,02 +++ + ++ 6 
22 кручин* 8,15 40,87 +++ ++ + 6 
23 зычн* 3,57 7,43 +++ ++ + 6 
24 рдеет 

(зарде*) 
1,77 17,4 ++ +++ + 6 

25 денниц* 0,6 35,9 +++ +++ + 7 
26 неизбывн* 2,1 6,04 +++ +++ + 7 
27 сень 1,7 32,37 +++ +++ ++ 8 
28 мириад*  1,9 8,9 +++ ++ +++ 8 
29 просинь* 0,13 5,8 +++ ++ +++ 8 
30 сонм* 3,57 74,64 +++ +++ +++ 9 
31 вешн*  3,98 79,7 +++ +++ +++ 9 
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Заключительный этап исследования
был посвящен поиску корреляций между сте-
пенью архаичности лексемы и потерей ею
поэтических коннотаций. Наличие поэтичес-
ких коннотаций определялось с помощью пси-
холингвистического шкалирования – опраши-
ваемые выбирали из цепочки синонимов наи-
более поэтичное на их взгляд слово. Резуль-
таты показали, что архаизация напрямую не
связана с потерей лексемой поэтических кон-
нотаций. Устойчивой тенденции к игнориро-
ванию архаизмов при отборе слов с более
выраженной поэтичностью не отмечено. Ар-
хаичные слова были востребованы во всех
случаях, хотя и в разной степени. Так, уста-
ревшее по данным свободного ассоциатив-
ного эксперимента слово мириады (коэффи-
циент архаизации 8) показало достаточно
выраженную поэтичность: мириады (59) –
миллионы (23) – миллиарды (18). Устарев-
шая единица вешний в поэтичности не усту-
пает словам весенний и апрельский (31, 30
и 39). Слово сизый (коэффициент архаиза-
ции 2) оказалось недостаточно поэтичным:
сизый (18) – синеватый (44) – серый (38).
Таким образом, коннотат может не зависеть
от денотата и, определяясь разными факто-
рами, в том числе звуковой оболочкой слова,
может актуализироваться в семантике уста-
ревшей лексемы.

Выводы

В результате проведенного исследова-
ния выявлена тенденция к межстилевой
конвергенции на лексическом уровне. Она
проявляется в архаизации специальной сти-
листически маркированной лексики и сти-
рании стилистических границ в использо-
вании слов, но процесс этот происходит с
разной интенсивностью у разных лексем.
Архаизация может протекать с потерей де-
нотативного значения и активным сохране-
нием коннотативного, то есть прямой за-
висимости между выходом слова из упот-
ребления и потерей им коннотативных зна-
чений не наблюдается. Таким образом, мы
делаем вывод, что стилистическая конно-
тация проходит до некоторой степени ав-
тономный от денотативного значения путь
эволюционирования.

Полученные прогностические оценки
свидетельствуют о том, что в будущем по-
эзия не будет активно как раньше прибегать
к своей специфической лексике, а будет
пользоваться в основном обыденным язы-
ком; в лексическом плане расстояние меж-
ду функциональными стилями максимально
сократится.

Эволюционные изменения в семантике
слова эффективно выявляются с помощью пси-
холингвистических инструментов. Во-первых,
психолингвистическое шкалирование позво-
ляет установить актуальное наполнение сти-
листического слоя значения лексемы поэти-
ческой коннотацией и определить степень по-
этичности того или иного слова или его фор-
мы на данный момент. Во-вторых, ассоциа-
тивный эксперимент дает возможность про-
следить процесс архаизации поэтизмов и по-
казать, что они сохраняют актуальность.
На основе отобранных параметров анализа
данных свободного ассоциативного экспери-
мента можно вычислить коэффициент арха-
изации того или иного слова. Сопоставление
данных, полученных с помощью психолингви-
стических методов и корпусного анализа, по-
зволяет выявить динамику лексико-семанти-
ческих явлений.

Работа вносит вклад в развитие лекси-
кологии и лексикографии. Предложенные ме-
тоды могут быть востребованы для изучения
не только поэтического языка, но и лексико-
семантических особенностей других функци-
ональных стилей в их развитии.
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