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Abstract. The article discloses the issue of gradual terminological formation of national vocabulary in legal
documents. The material for the study was the words and phrases from Article 152 of the Civil Code of the Russian
Federation “Protection of the honor, dignity and business reputation of citizens”. The investigation of national vocabulary
units has enabled to prove that though being incorporated into latest Russian legal texts, they are still deprived of pure
terminological status. Having discovered the lack of vocabulary homogeneity, the authors singled out the degrees of
legal-term applicability for the texts under study and introduced authentic typology, distinguishing the range of items
from national language bulk to special judicial terms. Thus, legal terms are both specialized linguistic units and language
units that preserve in their genetic code its national properties: polysemy, variability and potential dynamics, irreducibility
to one single meaning. The study shows that legal-term applicability terminology correlates with the stages of evolution
in national vocabulary. This assumption is exemplified by the analysis of the words with the same root morpheme chest-
with the focus on their semantic development. The synchronous study of legal-term applicability requires elaboration of
the method of legal text continuous sampling, which is of applied value for linguistic expertise of judicial texts.
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РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2022. Т. 21. № 2

Аннотация. В статье рассматривается проблема терминологизации общенародной лексики на матери-
але законодательных документов. В качестве источника языковых фактов использована статья 152 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан». Представ-
лены результаты лингвистического изучения особого пласта в лексическом составе текстов российских зако-
нов последнего времени. Этот пласт образуют лексемы, не достигшие в полной мере статуса юридических
терминов и вошедшие в текст закона как единицы общенародной лексики. Выявлена неоднородность лекси-
ческого состава текста закона по степени «юридизированности» включенных в него слов. Предложена типо-
логия лексических единиц по данному признаку. Показано, что типы располагаются в широком диапазоне:
от общенародных слов до узкоспециальных юридических терминов. Установлено, что такая типология в
диахроническом аспекте коррелирует с этапами эволютивной юридизации общенародного слова. Данное
положение иллюстрировано анализом слов с корнем чест- в аспекте их смыслового развития. Для исследо-
вания процесса терминологизации в синхронном плане разработана методика сплошного лексикологичес-
кого анализа текста закона. Она имеет прикладное значение, поскольку может использоваться при проведе-
нии лингвистической экспертизы законодательных текстов.

Ключевые слова: юрислингвистика, юридическая терминология, юридизация лексики, лексикологи-
ческий анализ, терминологизация.

Цитирование. Голев Н. Д., Иркова А. В. Эволютивная юридизация лексики: теоретические и методичес-
кие аспекты // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2022. – Т. 21,
№ 2. – С. 5–18. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.2.1

Введение

Статья представляет научной обще-
ственности результаты лингвистического ис-
следования особого лексического пласта в
тексте российских законов последнего време-
ни. Его образуют лексемы, не достигшие в
полной мере статуса юридических терминов
и вошедшие в нормативно-правовые акты как
общенародные единицы. Их использование в
правовых контекстах трактуется авторами
статьи как необходимое и неизбежное, по-
скольку нормы права адресованы не только
профессиональным юристам, но и обычным
гражданам. Такое разнонаправленное пред-
назначение юридических текстов создает
трудности в правовой коммуникации, изуче-
ние которой актуально для юрислингвистики.
Наше исследование включено в очерченную
лингвистическую парадигму. Далее кратко
охарактеризуем ее.

В России широкий спектр проблем тер-
минологизации слов национального языка в
правовой сфере (юридизация) включен в меж-
дисциплинарный научный контекст термино-
логии, юридической лингвистики и судебной
лингвистической экспертизы. В последние
годы особенно обострились вопросы, связан-
ные с неопределенной семантикой предтерми-
нов. Выявление сущности эволюционного фе-
номена юридизации весьма сложно. Некоторые
из новообразованных терминов, в первую оче-

редь те, которые недавно вошли в официаль-
ный юридический оборот и еще не приобрели
устойчивых значений, становятся предметом
внимания лингвистов, чаще всего это заимство-
ванные слова и жаргонизмы [Лыкова, 2009; Но-
винская, 2009; Рыженкова, 2001; и др.].

Исследователи юридической терминоло-
гии уделяют меньше внимания юридизации об-
щенародной русской лексики [Голев, 2000;
2012; Зиянгирова, 2019; Косова, 2004; и др.].
Ряд правоведов указывают на необходимость
применения методов дискурсивно-правового
анализа к текстам российского законодатель-
ства [Храмцова, 2017; и др.].

В некоторых работах анализируется юри-
дико-лингвистическая неопределенность и
особенности тех или иных предтерминов [Ба-
тюшкина, 2021]. В этом же аспекте Н.Н. Го-
лубь и М.А. Осадчий рассматривают такое
явление, как нечеткие детерминанты и/или
определители – штампованные выражения,
действующие в качестве семантических ком-
прессоров. Благодаря компактности и непроз-
рачной семантике эти единицы становятся
импульсами для вывода неясных значений
[Голубь, Осадчий, 2012].

В аспекте возможности предупреждения
коррупционных проявлений Е.И. Галяшина ис-
следует неполную легализацию (юридизацию)
посредством лингвистического изучения тек-
стов нормативных правовых актов [Галяши-
на, 2020].
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Термин «юридизация» обозначает самое
общее и широкое понятие в юриспруденции –
приобретение каким-либо социальным явле-
нием юридического статуса. Юридизации
могут подвергнуться экономические, полити-
ческие, имущественные, моральные отноше-
ния, которые изначально не регулировались
правом, но затем были включены в юриди-
ческую сферу. Говоря о юридизации лекси-
ки, мы имеем в виду только термины, входя-
щие в тексты закона. Научная терминология
юриспруденции представляет иную функци-
ональную область лексики, хотя и является
важнейшим источником законодательных
терминов. Нередко научная литература вы-
ступает опосредующим звеном процесса
юридизации общенародной лексики, этапом
ее официализации 2.

Юридический язык не может быть ото-
рван от естественного языка не только по ге-
нетическим причинам, но и по причинам син-
хронно-функциональным (подробно об этом
см.: [Голев, 2000; 2012; Голев, Иркова, 2020]).
Последний момент отметили авторы пионер-
ской для российской юрислингвистики моно-
графии «Понятие чести, достоинства оскорб-
ления и ненормативности в текстах права и
средств массовой коммуникации» [Понятия
чести..., 2004]. Авторы констатируют: «Чис-
ло конфликтов растет, как говорится, не по
дням, а по часам. И буквально в каждом воп-
рос о содержании понятий, перешедших из
обыденного языка в язык юридических доку-
ментов, является едва ли не определяющим»
[Понятия чести..., 2004, c. 4]. Данное наблю-
дение является базовым для нашего иссле-
дования, поскольку авторы названной книги
рассматривают некоторые термины из сфе-
ры юрисдикции закона о защите нематериаль-
ных благ личности: честь, достоинство, де-
ловая репутация, престиж и доброе имя.

Первый вопрос, который ставят авторы,
связан с ключевой проблемой реализации на-
званного закона: «Четко ли определены в тек-
стах права основные понятия, такие как
“честь”, “достоинство”, “клевета”, “оскорб-
ление”, “унижение чести и достоинства” и пр.»
[Понятия чести..., 2004, с. 11]. Так, рассмат-
ривая дефиницию оскорбления в ст. 130 УК РФ,
в которой оскорбление определяется как «уни-
жение чести и достоинства другого лица, вы-

раженное в неприличной форме», авторы ос-
танавливаются на факте неопределенности
представления понятия «неприличная форма»,
которое дает комментарий к ст. 130, и ирони-
чески замечают – «лучше бы не давал» [По-
нятия чести..., 2004, c. 15].

Наше исследование основано на изуче-
нии закономерностей эволютивной юридиза-
ции слов с корнями чест-, добр-, гражд-, то
есть лексики законодательства, защищающе-
го нематериальные блага граждан. К наибо-
лее значимым положениям, на которые мы
опираемся, относятся следующие. Во-первых,
чрезвычайно высока вероятность того, что
конкретное решение по делу об унижении че-
сти и достоинства, клевете, оскорблении, воз-
мещении морального вреда будет иметь
субъективный, спорный, юридически уязви-
мый характер. Во-вторых, все или почти все
основные понятия права, относящиеся к дан-
ному кругу дел, не имеют объективного и
оперативного определения и толкования.
С одной стороны, не совсем понятно, какие
компоненты они содержат. С другой сторо-
ны, ими не допускается прямого применения
неустоявшихся, двусмысленных терминов
(предтерминов) на практике (или такое при-
менение оказывается противоречивым). Это
открывает широкий спектр возможностей
для «политизации» гражданских и уголовных
дел, связанных со СМИ, давления на СМИ
со стороны властей, манипулирования обще-
ственным мнением и т. д. [Понятия чести...,
2004, с. 31–32].

Отсутствие четкой границы между юри-
дической и общенародной лексикой отражено
в еще одной фундаментальной для юрислинг-
вистики работе – учебном пособии А.Н. Ба-
ранова «Лингвистическая экспертиза текста»
[Баранов, 2013]. Его автор предложил рас-
сматривать термины в рамках оппозиции
«юридически определяемые термины / линг-
вистически определяемые термины» [Бара-
нов, 2013, с. 20], которая иллюстрируется сле-
дующим примером: «В Федеральном законе
“Об авторском и смежных правах” дается оп-
ределение понятий автора (“физическое лицо,
творческим трудом которого создано произ-
ведение”), фонограммы (“любая исключи-
тельно звуковая форма запись исполнения или
иных звуков”), экземпляра произведения (“ко-
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пия произведения, изготовленная в любой ма-
териальной форме”). При этом отсутствуют
определения таких понятий, как “оригиналь-
ное произведение”, “самостоятельное произ-
ведение”, “переработка произведения”» [Ба-
ранов, 2013, с. 20]. Мы принимаем названную
оппозицию как базовую для исследования. Раз-
вивая идеи А.Н. Баранова, отметим два зна-
чимых момента. Во-первых, любой текст за-
кона состоит из юридически и лингвистически
определяемых терминов в разном их соотно-
шении, что существенно обусловливает эффек-
тивность закона. Наличие большого количества
лингвистически выявляемых терминов созда-
ет помехи для однозначного понимания текста
закона, что нередко становится предметом
антикоррупционной экспертизы. Во-вторых,
между двумя полюсами, отмеченными А.Н. Ба-
рановым, находится множество промежуточ-
ных типов, а группу лингвистически опреде-
ляемых терминов также составляют разно-
образные лексические единицы и словосоче-
тания, в разной степени удаленные от юри-
дического ядра. К ним можно отнести и еди-
ницы, не являющиеся терминами, например
служебные слова, местоимения, числитель-
ные и другие слова русской общенародной
лексики.

Целью нашей работы является установ-
ление закономерностей эволютивной юриди-
зации общенародной лексики. Конкретная за-
дача исследования, представляемого в ста-
тье, – разработка классификации неполнос-
тью юридизированных лексем по степени их
«юридизированности».

Материал и методы

Классификация лексем по степени их
«юридизированности» основывается на их син-
хронном семасиологическом анализе с при-
влечением данных лингвистической и юриди-
ческой лексикографии. Сравнение этих данных
дает основание для квалификации степени
приближения лексемы к статусу правового
термина. Синхронный анализ в исследовании
комплементируется с диахронным анализом,
демонстрирующим эволютивность процесса
юридизации; в плане диахронии в исследова-
нии выявляются и характеризуются этапы
преобразования общенародной лексики в юри-

дическую терминологию. В очерченном пла-
не так называемая «застывшая диахрония»
раскрывает прошлые значения слов в их со-
временном воплощении. Синхрония реализу-
ет градуированную типологию «степени юри-
дизации» значения лексем, их положения (ста-
тус) в настоящем времени.

В качестве источника материала для
изучения выступает текст ст. 152 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «Защи-
та чести, достоинства и деловой репутации».
Рассмотрение семантики слов в данном тек-
сте проводилось по авторской методологии:
использовался сплошной лексикологический
анализ текста закона. Его особенность зак-
лючается в том, что анализу подвергается вся
совокупность слов рассматриваемого текста.
Оценивается такой параметр, как «степень
юридизированности слов».

Практическая значимость результатов
такого анализа и его алгоритма связана с экс-
пертизой текстов законопроектов на их дос-
тупность, ясность и однозначность толкова-
ния. Реализация названных категорий право-
вой коммуникации всецело зависит от соот-
ношения общенародной семантики и юриди-
ческих смыслов тех слов, которые составля-
ют текст закона. Отметим, что юридизации
подвергаются все языковые средства в линг-
воправовом пространстве дискурса, в том
числе лексически несамостоятельные (слу-
жебные) слова.

При актуализации лексико-квантитатив-
ного метода (подсчете лексем, входящих в тот
или иной текст законодательной статьи) ис-
пользовались элементы компьютерной про-
граммы GSgen.RU [GSgen.RU...]. Из прове-
денного анализа контекстов делается вывод
о том, что данные семантические признаки
не только присутствуют в разнообразных ти-
пах дискурсов, но и закрепляются в словар-
ном значении лексем. Все приводимые в ста-
тье контексты извлечены из Национального
корпуса русского языка (НКРЯ) и различных
его подкорпусов.

Для решения нашей задачи предлагает-
ся на основе существенного изменения зако-
нодательства выделить три этапа функциони-
рования исследуемых лексем: 1) XI–XIX вв.;
2) XIX – начало XX в.; 3) середина XX в. –
настоящее время. В соответствии с этими пе-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 2 9

Н.Д. Голев, А.В. Иркова. Эволютивная юридизация лексики: теоретические и методические аспекты

риодами можно выделить и три типа юриди-
зированного содержания лексики.

Первый тип  связан с выражением
«околоюридизированного / недоюридизирован-
ного» смысла и периферийным использовани-
ем слов в юридическом значении. Это этап
становления юридической семантики (XI–
XIX вв.), он открывается разнообразными
дискурсивными практиками, в которых юри-
дический смысл находится или в потенции, или
только намечает пути своей реализации. Ему
соответствует первая степень юридизации, ко-
торая характеризуется тем, что общенарод-
ное слово попадает в юридический контекст.

Второй тип  связан с выражением
«предъюридизированного» смысла. Это этап
«промежуточного» использования юридическо-
го значения (XIX – начало XX в.), он является
переходным в использовании слов в юридичес-
ком значении и отражает новый виток в разви-
тии юридизации: укрепление правовых значи-
мостей и их выход на первый план смыслового
содержания слова. Ему соответствует вторая
степень юридизации. Она заключается в том,
что в юридическом контексте образовывают-
ся «околоюридические» и «предъюридические»
лексемы.

Третий тип связан с выражением «соб-
ственно юридизированного» смысла. Это этап
«ядерного» использования слов в юридическом
значении (середина XX в. – настоящее время).
Ему соответствует третья степень юридиза-
ции, которая отражает регулярную представ-
ленность в текстах закона юридических лек-
сем с устойчивым правовым значением: дру-
гие смыслы лексем не исчезают, но на первый
план содержания слова выходит собственно
«юридизированная» составляющая, реализую-
щаяся в различных публицистических, прозаи-
ческих, поэтических дискурсах.

Важно отметить, что предлагаемая клас-
сификация относится к сущностным, посколь-
ку в ней не только констатируется существо-
вание тех или иных классов исследуемого
объекта, отражается обусловленность много-
образия форм некоторым фактором («юриди-
зированность» значения слова), но и характе-
ризуется каждая лексическая единица с по-
зиции ее вовлеченности в процесс эволютив-
ной юридизации, выявляются закономернос-
ти образования типов этих лексем.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим закономерности эволютив-
ной юридизации русской общенародной лекси-
ки, приводящей к становлению юридических
терминов. Эволютивная юридизация общена-
родной лексики противопоставлена конвенцио-
нальной юридизации термина, приобретающе-
го легитимность в результате законодательно-
го акта. Она предполагает немедленное вхож-
дение термина в официальный юридический
узус с четко закрепленным значением (жест-
кой семантизацией). Изучение закономернос-
тей эволютивной юридизации связано с обра-
щением к наиболее глубинным стадиям «до- и
предъюридизации» на начальном этапе стихий-
ного функционирования будущих единиц юри-
дического дискурса (см. об этом: [Голев, Ир-
кова, 2018; 2020; Иркова, 2019]).

Процесс юридизации так или иначе прохо-
дит любое общенародное слово, попадающее в
текст закона, поскольку сначала оно функцио-
нирует в контексте с общеюридическим или
специальным юридическим содержанием. Это
могут быть не только лексемы с ярко выражен-
ными морально-этическими смыслами, такие
как честь, гражданственность и мн. др., но
и различные служебные слова: союзы, части-
цы и т. д. Отметим, что в правовом контексте
свою «особость» получают даже синтаксичес-
кие конструкции и знаки пунктуации.

Реализация категорий правовой комму-
никации зависит от соотношения узуальной
семантики и юридических смыслов тех слов,
которые составляют текст закона. Выявление
этих смыслов принципиально важно при про-
ведении антикоррупционной экспертизы, в ко-
торой выделяются зоны и точки, порождаю-
щие неопределенность смысла. В ряде работ
представлены результаты исследования де-
юре (моделируемой) и де-факто (реальной)
интерпретации понятия «юридико-лингвисти-
ческая неопределенность» (см.: [Барциц, 2010;
Кудашкин, 2010; Муртазина, 2010; Родионова,
2010; Кабанов, 2013; Барабаш, 2015; Тухва-
туллин, 2019]).

В этом плане «недоюридизированность»
служит коррупциогенным фактором. Так, со-
временный этап борьбы с коррупцией отражен
в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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Согласно данному закону, антикоррупционная
экспертиза – это правовая проверка норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в целях выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их последующего
устранения.

В инструкции по проведению экспер-
тизы проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96,
среди коррупциогенных факторов названа
«юридико-лингвистическая неопределен-
ность – употребление неустоявшихся, дву-
смысленных терминов и категорий оценоч-
ного характера» [Постановление Прави-
тельства РФ...].

Формирование русской юридической тер-
минологии можно представить в виде моде-
ли, которая отражает развитие семантики сло-
ва по шкале юридизации и соответствует ста-
диям формирования юридического значения
слова. Нами предложена классификация лек-
сических единиц текста закона по степени их
«юридизированности»:

– служебные слова;
– местоименные слова;
– предикативные комплексы и связки с

элементами юридического содержания (нали-
чием юридических смыслов);

– общенародные слова и связки;
– околоюридические лексемы;
– предтерминологические лексемы и

словосочетания;
– собственно юридические лексемы и

словосочетания;
– юридизированные собственные имена

(номенклатурная лексика).
Указанные элементы напрямую связаны

с типологией «юридизации». Основание типо-
логии – разная степень приближения общена-
родного слова к юридическому термину как
вершинной точке процесса юридизации.

Таким образом, в нашем исследовании
представлена идея детерминированности зна-
чения слова, с одной стороны, его дискурсив-
ным пространством в диахронном плане и, с
другой стороны, заданностью определенного
дискурса семантикой самого слова в синхрон-
ном плане.

Единицы лексического гнезда с заглав-
ным словом честь используются в смысло-

вых комплексах текста исследуемого закона
о защите чести, достоинства, доброго имени
и деловой репутации личности. «Комплексное»
функционирование слов подтверждает нали-
чие стихийной конкуренции между ними. Ча-
стотность судебных исков, содержащих эти
лексемы, также подтверждает это. Истори-
чески лексемы рассматриваемого гнезда свя-
заны с высокими сакральными смыслами та-
ких слов и концептов, как правда, справед-
ливость, праведность, благочестивость,
доброта и т. д. Сложность разграничения
значений указанных лексем свидетельствует
о том, что их «юридизация» возможна только
с учетом всего «шлейфа» смыслов, которые
эти слова несут за собой, выражая мораль-
ные категории.

Так, лексемы честь, достоинство, сло-
восочетание деловая репутация получают
полутерминологическое значение, при этом
слово честь имеет семантику, сопряженную
с глубокими и многогранными морально-нрав-
ственными представлениями носителей язы-
ка, репрезентируя сильный концепт. Оно вби-
рает в себя смыслы, возникающие на основе
значения, связанного с земной жизнью людей
(честность как качество порядочного чело-
века), и смысловые обертоны небесной жиз-
ни праведников, святых (таков, например, кон-
текст религиозного дискурса: Честнейшая
Херувим). Словосочетание доброе имя не
получает конкретной терминологизированно-
сти, встречаясь в единичных контекстах. Это
может быть обусловлено тем, что оно рас-
крывает достаточно широкое смысловое поле,
вбирающее в себя значения слов честь и до-
стоинство, так как, затронув каким-либо об-
разом честь и достоинство человека, нельзя
не коснуться его доброго имени.

Единицы лексического гнезда с заглав-
ным словом гражданин используются в
смысловом комплексе человек, гражданин,
личность, лицо, который раскрывается в со-
временных текстах закона и представляет
собой центр взаимодействия предъюридичес-
ких и юридических смыслов указанных слов.
Взаимодействие узуальной и юридической
сторон семантики слова гражданин – это
синхронное следствие диахронного раскрытия
различных его смыслов. Лексема человек
эксплицирует широкий смысловой регистр,
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обозначая представителя живого мира, кото-
рый являет собой высшую ценность общества
и государства, связанную со свободой, пра-
вом на жизнь. В семантике лексемы личность
на первый план выводятся высокие мораль-
ные и интеллектуальные свойства человека,
поэтому она использована в законе о защите
чести, достоинства, доброго имени личности.

Значение лексемы гражданин связано
с политическими правами, с правом на выбо-
ры. Лексема лицо (физическое или юридичес-
кое) выражает достаточно абстрактный
смысл, обозначая носителя различных внут-
ренних качеств, которые он проявляет в об-
ществе, и используется в законе о защите прав
на собственность, регулирующих экономичес-
кие отношения и многое другое.

Лексикологический анализ юридических
текстов позволил продемонстрировать класси-
фикацию составляющих его речевых единиц,
а также обозначить признаковый состав неко-
торых «предтерминов»: честь, достоинство,
деловая репутация, доброе имя. Жесткая се-
мантизация и четкая определенность лексичес-
ких единиц противостоят моделированию се-
мантики слова как элемента полевой органи-
зации текста закона. В ее центре находится оп-
позиция общенародных лексем с диффузнос-
тью их значений, нечеткими границами и стро-
го юридических лексем, которые характеризу-
ются наличием жесткой семантики.

Результаты нашего исследования дают
основания для разработки особого научно-ис-
следовательского и экспертного метода изу-
чения текста закона, который мы предлага-
ем назвать термином «сплошной лексиколо-
гический анализ», его главная особенность –
рассмотрение всего комплекса слов и сло-
восочетаний, составляющих текст закона, а
не только собственно терминов.

Так, лексический массив ст. 152 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «За-
щита чести, достоинства и деловой репута-
ции» состоит из следующих разрядов лексем
и словосочетаний:

– служебные слова: в, по, о, и/или, если,
от и др.;

– местоименные слова: его, другим,
этим, их, иных, таких;

– предикативные комплексы и связки с
элементами юридического содержания: впра-

ве требовать, не докажет, соответство-
вать действительности / не соответство-
вать действительности, распространять
порочащие сведения, должны быть опро-
вергнуты и др.;

– слова и связки общенародного употреб-
ления: используемые, порочащие, распрост-
ранивший, указанные, соответствующие,
исходящие, изготовленных и др.;

– околоюридические лексемы: защита,
честь, достоинство, деловая репутация,
сведения и др.;

– предтерминологические лексемы и
словосочетания (эту группу составляют лек-
семы, представленные в юридической лите-
ратуре, но не нашедшие в ней однозначного
определения): гражданин,  юридическое
лицо, порочащие сведения, порядок опро-
вержения сведений;

– собственно юридические лексемы и
словосочетания: суд, судебное решение,
гражданский оборот, действие, предусмот-
ренное решением суда, возмещение убыт-
ков, компенсация морального вреда, срок
исковой давности, правила пунктов насто-
ящей статьи;

– юридизированные собственные имена
(номенклатурная лексика): Гражданский
кодекс, редакция Федерального закона от
02.07.2013 № 142-ФЗ.

Частота употребления лингвистичес-
ких единиц определена при помощи компь-
ютерной программы [Стемминг текста
online...]. Таблицы 1 и 2 показывают коли-
чественное соотношение лексем по степе-
ни их «юридизированности» с учетом час-
теречной принадлежности. Инструменты
статистики помогают в анализе лексичес-
кого массива текстов. Лексемо-словарная
статистика позволяет классифицировать
языковые единицы по степени их юридиза-
ции (типология), поскольку дает возмож-
ность оценивать их количественные и каче-
ственные параметры без учета повторов
(как в словарной дефиниции, вне контекста).
Лексемо-текстовая статистика позволяет
классифицировать языковые единицы по
степени их юридизации (типология), по-
скольку дает возможность оценивает их ко-
личественные и качественные параметры с
учетом повторов (как в контексте).
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Сравнение статистических данных, пред-
ставленных в таблицах, показывает, что наи-
большее количество единиц входят в группу
«околоюридические лексемы» (22 % и 24 %
соответственно). Считаем нужным подчерк-
нуть, что служебные слова как носители грам-
матического значения также имеют потенци-
ал юридизации (подробнее о юридизации се-
мантики вида и залога см.: [Голев, 2000, с. 22–
23; Ширинкина, 2007, с. 175–176], союзов и
союзных слов: [Василенко, Кийко 2017; Зуга,
2020]). Следовательно, служебные слова и
грамматические формы выражают часть
юридизированного смысла. Анализ показыва-
ет, что термины честь, достоинство, доб-
рое имя и деловая репутация до сих оста-
ются не юридизированными в полной мере.
Таким образом, мы подтвердили на новом ма-
териале выводы, сделанные 1997 г. авторами
книги «Понятия чести, достоинства и дело-
вой репутации: спорные тексты СМИ и про-

блемы их анализа и оценки юристами и линг-
вистами» [Понятия чести..., 2004].

Лексема достоинство имеет широкое
и размытое содержание, в разных дискур-
сах она актуализирует такие смысловые при-
знаки, как «нематериальное благо челове-
ка», «принадлежность гражданину от рожде-
ния или в силу закона», «неотчуждаемость и
непередаваемость иным способом», «крите-
рий отношения государства к личности»,
«правовой статус личности», «охраняется
государством» (юридический дискурс);
«высшая социальная ценность», «самооцен-
ка качеств и способностей», «уважение и
самоуважение человеческой личности», «оп-
ределенное поведение, чтобы эта самооцен-
ка не стала ниже», «осознание собственной
высокой ценности как личности или как чле-
на социальной группы других людей» (худо-
жественный, публицистический, юридичес-
кий и другие дискурсы).

Таблица 1. Лексемо-словарная статистика

Table 1. Lexeme-dictionary statistics

Группы слов по степени юридизированности Общее количество слов без учета повторов 
в абсолютном выражении % 

Служебные слова 21 10 
Местоименные слова 13 6 
Предикативные комплексы и связки с элементами юри-
дического содержания 39 19 
Слова и связки общенародного употребления 25 12 
Околоюридические лексемы 46 22 
Предтерминологические лексемы и словосочетания 27 13 
Собственно юридические лексемы и словосочетания 24 11 
Юридизированные собственные имена (номенклатурная 
лексика) 15 7 

Итого 210 100 
 

Таблица 2. Лексемо-текстовая статистика

Table 2. Lexeme-text statistics

Группы слов по степени юридизированности Общее количество слов с учетом повторов 
в абсолютном выражении % 

Служебные слова   92   21 
Местоименные слова   25     6 
Предикативные комплексы и связки с элементами юри-
дического содержания   62   14 
Слова и связки общенародного употребления   55   12 
Околоюридические лексемы 109   24 
Предтерминологические лексемы и словосочетания   55   12 
Собственно юридические лексемы и словосочетания   33     7 
Юридизированные собственные имена (номенклатурная 
лексика)   16     4 

Итого 447 100 
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Лексема честь сохраняет книжную ок-
раску и реализует следующие смысловые
признаки: «нематериальное благо человека»,
«общественная оценка личности», «мера ду-
ховных и социальных качеств гражданина»,
«личность», «достоинство» («личное», «про-
фессиональное», «военное» и т. п.), «принад-
лежность от рождения», «непередаваемое»
(юридический дискурс); «честное имя», «по-
чет», «уважение», «сознание себя членом со-
циальной группы других людей», «репутация»,
«доброе имя», «соблюдение определенных,
принятых той или иной социальной группой мо-
рально-этических правил», «соответствие по-
ведения правилам, чтобы самооценка чело-
века или его оценка со стороны других людей
этого социума не стала ниже» (публицисти-
ческий, художественный, в том числе поэти-
ческий, дискурсы).

Семантика словосочетания деловая ре-
путация раскрывается таким признаковым
составом, как «нематериальное благо», «ус-
тоявшаяся общая оценка различной деятель-
ности человека или организации», «професси-
ональный, социальный и моральный аспекты
реализации различной деятельности челове-
ка», «оценка со стороны группы лиц», «граж-
данин, занимающийся предпринимательской
деятельностью», «юридическое лицо», «ком-
мерческая и некоммерческая организация»,
«государственные и муниципальные предпри-
ятия», «учреждения» (юридический, публици-
стический, художественный дискурсы).

Словосочетание доброе имя обладает
наиболее широким спектром лингвокультур-
ных, символических значений, поскольку не-
возможно, задев честь, достоинство или де-
ловую репутацию, не коснуться так или иначе
доброго имени человека. Признаковый состав
атрибутивного словосочетания доброе имя
включает в себя компоненты: «нематериаль-
ное благо», «человек», «организация», «при-
надлежит гражданину от рождения или в силу
закона», «неотчуждаемое», «непередаваемое
другим лицам» (юридический дискурс); «лич-
ность», «достоинство», «честь», «честное
имя», «доброе дело», «правильное дело» (ху-
дожественный, в том числе поэтический, пуб-
лицистический, юридический дискурсы). Ат-
рибутивный комплекс доброе имя выражает
преимущественно «положительную оценку

людей», причем оцениваются их «профессио-
нальные» и «моральные качества», «нрав-
ственная сторона того или иного действия или
дела» (интернет-дискурс, юридический, пуб-
лицистический, художественный дискурсы).

Заключение

Разработанная нами модель эволютив-
ной юридизации общенародной лексики отра-
жает поэтапное развитие юридического зна-
чения у общенародного слова. В процессе
вхождения общенародного слова в юридичес-
кий лексикон ведущую роль играет его дис-
курсивное функционирование.

Юридические тексты основаны на есте-
ственном языке, но их отношения с ним раз-
нообразны и неоднозначны. На одном полю-
се взаимодействия, в своей естественной ипо-
стаси, общенародная лексика включается в
правовую сферу. В ней она трансформирует-
ся в юридические тексты (документы). При
этом нормативно-правовые акты сохраняют
разнообразные яркие черты естественной речи
без внутренних юридических условностей и
значений. В данных текстах раскрываются
субъективные предпосылки и модальности,
нетерминологические слова с нечеткой и раз-
мытой семантикой, разговорные синтаксичес-
кие конструкции, свободная композиция тек-
ста – все, что характерно для речи людей,
далеких от юриспруденции. Прежде всего это
относится к таким документам, как жалобы,
заявления, протоколы допросов. Они отража-
ют повседневную речь. В то же время следу-
ет отметить, что первичная юридическая об-
работка таких текстов значительно отдаляет
их от естественных значений и форм в сторо-
ну юридических значений и форм, поскольку
они предполагают другие презумпции постро-
ения текста, другие модальности и, соответ-
ственно, другие способы реализации.

Дискурсивно-семантический анализ об-
щенародной лексики дает возможность ус-
тановить и зафиксировать разную степень
терминологизации (юридизации) лексем и
учесть узуальные смыслы при интерпрета-
ции текстов современного законодательства.
Промежуточным этапом юридизации являет-
ся стадия «застывшей диахронии» слова как
синхронного сосуществования предъюриди-
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ческих и юридических смыслов лексем. Она
отражает синхронные следствия эволютив-
ной юридизации.

Таким образом, юридические термины
являются одновременно специализированными
языковыми единицами и единицами языка, со-
храняющими в своем «генетическом коде»
свойства общенародных языковых единиц ес-
тественного языка: многозначность, вариатив-
ность и потенциальную динамику, несводимость
к одному единственному значению.
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Abstract. The work is based on records of dialect speech (the territory of Tomsk and Kemerovo regions).
The reliability of the research is provided by the amount of speech samples (more than 600 contexts were analyzed).
The novelty of the work is due to the appeal to the study of dialectal discourse as a phenomenon which includes
literary and non-literary units and has specific extralinguistic parameters. The main research tool is the electronic
corpus of dialect texts created by the authors of the article. In the course of the study, dialect units that were absent
in published dictionaries were identified. It was found that friendship relations in dialectal discourse are most often
associated with the following parameters: territorial community, participation in rituals, leisure, joint work, military
service/participation in a war, home visits and refreshments. The specificity in comparison with representatives of
urban culture consists in the prevalence of the parameter of territorial community over the others, the weak
representation of the component “school friends”, as well as in the fact that the component “mate” is not actualized.
The influence of discursive parameters on the representation of the concept is revealed. Thus, a significant number
of nominations for women’s friendship is explained by the gender of the informants, and the weak representation of
the conceptual component “conflict”– by the conditions of recording materials on the expedition. In the figurative
layer of the concept “druzhba” (“friendship”) in the dialect, semantic transfer from the sphere “Family” prevails,
which also reflects the specifics of traditional culture. The value layer of the concept in the dialect includes ideal
representations related to the past and opposed to the present. The described ideal of friendship presupposes
mutual assistance, trust, openness, which corresponds to general Russian ideas.
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dialect corpus.
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Аннотация. Работа выполнена на материале записей диалектной речи (территория Томской и Кеме-
ровской областей). Достоверность исследования обеспечивается значительным объемом речевого матери-
ала (проанализировано более 600 контекстов). Новизна работы обусловлена обращением к диалектному
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дискурсу как целому, включающему литературные и нелитературные единицы, а также имеющему специ-
фические экстралингвистические параметры. Основным инструментом исследования является электрон-
ный корпус диалектных текстов, создаваемый авторами статьи и включающий диалектные единицы, отсут-
ствующие в опубликованных словарях. Установлено, что отношения дружбы в диалектном дискурсе чаще
всего связаны со следующими параметрами: территориальная общность, участие в обрядах, общий досуг,
совместный труд, служба в армии / участие в войне, посещение дома и угощение. Специфика состоит в
преобладании параметра территориальной общности над остальными, слабой представленности компонен-
та «друзья по учебе», а также в неактуализированности компонента «приятельство». Обнаружено влияние
дискурсивных параметров на репрезентацию концепта. Так, значительное число номинаций женской друж-
бы объясняется гендерным составом информантов, а невостребованность понятийного компонента «конф-
ликт» – условиями записи материалов в экспедиции. В образном слое концепта «дружба» в диалекте преоб-
ладает семантический перенос из сферы «Семья», что также отражает специфику традиционной культуры.
Ценностный слой концепта в диалекте включает идеальные представления, относящиеся к области прошлого
и противопоставленные настоящему. Описываемый идеал дружбы предполагает взаимопомощь, доверие,
открытость, что соответствует общерусским закономерностям.

Ключевые слова: народно-речевая культура, диалектология, русские говоры Сибири, концепт «друж-
ба», диалектный корпус.
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С. 19–34. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.2.2

Введение

Дружба как один из национально-специ-
фичных концептов неоднократно была пред-
метом изучения на материале как русского,
так и других языков [Арапова, 2004; Арапова,
Гайсина, 2005; Вежбицкая, 2001; Вендина,
2020, с. 505–512; Иванова, 2020; Коняева, 2015;
Приходько, 2016; Рябкова, 2013; Тарасова,
2007; Урысон, 2003; Хаметова, 2010; Шмелёв,
2005; и др.]. Подробный обзор работ на рус-
ском языке сделан Т.В. Леонтьевой [Леонть-
ева, 2016а]. Ею же проведен мотивационный
анализ диалектных лексем, репрезентирую-
щих понятие «дружба» в русских говорах [Ле-
онтьева, 2011]. Установлено, что при обозна-
чении дружбы в диалекте центральное поло-
жение занимает идея единства, важны также
внешние проявления дружбы (в частности,
хождение в гости). Кроме того, сделано ин-
тересное наблюдение-гипотеза: «информан-
ты-диалектоносители произносят слово друг
с осторожностью, легкой насмешкой, смуще-
нием, так что становится ясно: в их сознании
смысл ‘духовная близость (о друзьях)’... то
ли не актуализирован, то ли дискриминирован,
то ли табуирован, то ли видоизменен, и это дол-
жно служить предметом отдельного исследо-
вания» [Леонтьева, 2016б, с. 346].

Этой цитатой вдохновлено появление
настоящей статьи. Ее цель – описать пред-

ставления о дружбе, реализованные в дискур-
се носителей народно-речевой культуры. Но-
визна исследования обусловлена тем, что оно
базируется на анализе целостных текстов
(хотя это понятие к диалектному материалу
применяется условно, поскольку он представ-
ляет собой письменную расшифровку устной
речи). При этом в фокусе внимания оказыва-
ются не только собственно диалектные, но и
литературные слова.

Добавим, что исследование семантики и
функционирования общерусских слов, исполь-
зующихся в диалектной речи, является одним
из актуальных направлений диалектологии.
Появление полных словарей (АОС, ВС, ПОС)
показало, что многие единицы литературного
языка в диалектной речи имеют смысловые
особенности, нередко сохраняют архаические
элементы значения [Грицкевич, Новиков, 2011;
Демешкина, 2002; Нефёдова, 2010; и др.].

Материал и методы

Для данной работы важно понятие дис-
курсивной картины мира, которая рассматри-
вается как «часть языковой картины мира,
воплощенная в тексте, текстах, порождаемых
в некоем типовом социально-психологическом
контексте с типовыми коммуникантами» [Ре-
занова, 2011, с. 26]. Дискурсивная картина
мира предстает не только как система кон-
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цептов, объединяющая коммуникантов, но и
как тип коммуникации, вплетенной в типовые
ситуации социальной деятельности [Резано-
ва, 2011, с. 42].

Дискурсивный подход в диалектных
исследованиях был впервые заявлен в ра-
боте В.Е. Гольдина [Гольдин, 1997]. Диалект
в рамках такого подхода понимается как
устная разновидность языка, имеющая сво-
еобразные социальные (речь сельских жи-
телей старшего поколения) и коммуникатив-
ные (экспедиционные условия записи) харак-
теристики [Демешкина, Тубалова, 2017; Ка-
литкина, 2015; и др.]. Инициатором общения
выступает диалектолог (собиратель), при-
ехавший из города. Вместе с тем, как за-
мечает Г.В. Калиткина, «в условиях диало-
га с “чужаком” рядовой носитель традиции
выступает и носителем группового самосоз-
нания» [Калиткина, 2015, с. 170–171]. Ком-
муникативная ситуация чаще всего предпо-
лагает общение людей одного пола (женщи-
ны), различных по возрасту (молодые соби-
ратели, пожилые информанты) и уровню об-
разования (собиратели – студенты или пре-
подаватели университета, информанты –
малограмотные сельские жители). При этом
превосходство собирателей по уровню об-
разования отчасти компенсируется превос-
ходством информантов по возрасту, что
уравновешивает их позиции. Степень непри-
нужденности разговора в экспедиционных
условиях может быть разной и зависит как
от ситуации, так и от личных качеств ком-
муникантов.

Концепты в данной работе понимаются
как «ментальные образования, которые пред-
ставляют собой хранящиеся в памяти чело-
века значимые осознаваемые типизируемые
фрагменты опыта» [Карасик, 2009, c. 24].
Исследование диалектной речи с данных по-
зиций представлено в ряде работ (см., напри-
мер: [Вендина, 2020; Грицкевич, Новиков, 2011;
Гынгазова, 2019; Демешкина, 2002; и др.]). До-
бавим, что анализ, проводимый на уровне кон-
цепта, позволяет выявить своеобразие жиз-
ненного опыта крестьян по сравнению с но-
сителями литературного языка [Гынгазова,
2009; Иванцова, 2018], а также специфику
ценностного слоя традиционной культуры
[Гынгазова, 2006].

В.И. Карасик выделяет понятийную,
предметно-образную и ценностную состав-
ляющие культурного концепта. Понятийная
сторона концепта – это языковая фиксация
концепта, словарная дефиниция репрезенти-
рующих его понятий, его признаковая струк-
тура; предметно-образная составляющая
концепта понимается как представление кон-
цепта в сознании индивида через ассоциацию
с каким-либо предметом, качеством, собы-
тием; ценностная сторона концепта соотно-
сится со значимостью этого феномена как
для индивидуума, так и для коллектива [Ка-
расик, 2002, с. 89–116]. Описание этих сто-
рон, или слоев, концепта определяет методи-
ку настоящей работы. В ходе исследования
использовались приемы контент-анализа, ин-
терпретации, классификации, сравнения, ко-
личественных подсчетов.

Сбор материала проводился в 2 этапа:
на первом из диалектных словарей (СРСГ,
СРСГД, СС, COC) были выбраны единицы,
в толковании которых есть лексемы с кор-
нем -друг-/-друж-. Учитывались также дан-
ные «Идеографического словаря диалектной
языковой личности» (ИСДЯЛ), включающего
как диалектные, так и литературные единицы.
На втором этапе отбирались контексты с эти-
ми единицами из Томского диалектного корпу-
са. Корпус представляет собой электронный
ресурс на основе архива диалектных записей,
сделанных с 1947 по 2019 г. на территории
Среднего Приобья (Томской и Кемеровской
областей). В настоящее время корпус насчи-
тывает более двух миллионов словоупотреб-
лений. Для данной статьи использовались, как
правило, относительно поздние записи (сделан-
ные с конца 70-х гг. по настоящее время и пред-
ставляющие собой не отрывочные ответы на
лингвистические опросники, а связные тексты
воспоминаний о сельской жизни и быте, при-
ближенные к естественной коммуникации, в
том числе собственные экспедиционные запи-
си авторов статьи объемом более 50 часов).

При сборе материала выбирались толь-
ко те единицы, которые непосредственно от-
носятся к понятию дружбы; номинации, отно-
сящиеся к другим семантическим полям
(раздружба – ссора, друг – ‘возлюблен-
ный’), не рассматривались в связи с тем, что
они исследованы в работах предшественни-
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ков [Вендина, 2020, с. 505–512; Леонтьева,
2011]. Не учитывалось использование слов-
репрезентантов концепта в фольклоре, так как
он отличается от диалекта по ряду дискур-
сивных параметров.

Всего было собрано и проанализировано
более 600 высказываний. В полученной вы-
борке информантами в большинстве случаев
выступают женщины (85 % текстов) в возра-
сте от 55 лет и старше. Уровень образования
почти в половине текстов (42 %) не указан.
Среди информантов, о которых эти сведения
есть, представлены примерно в равных долях
неграмотные (22 %), имеющие начальное
(19 %) или неполное среднее (17 %) образо-
вание, реже отмечается полное среднее или
среднее специальное (8 %), в отдельных слу-
чаях – высшее образование (2 %).

Результаты и обсуждение

Место концепта
в диалектной концептосфере.

Частотные характеристики единиц

На основе собранных материалов было
сформировано номинативное поле концепта
«дружба» в диалектной речи Среднего При-
обья, включающее более 30 единиц. К наибо-
лее частотным относятся подружка (212 упот-
реблений) 2, подруга (115), друг (90). Эти еди-
ницы образуют ядро концепта. Кроме того,
частотные характеристики отражают гендер-
ную диспропорцию материалов корпуса: пре-
обладают номинации женской дружбы (подру-
га, подружка).

Промежуточное положение между яд-
ром и периферией занимают номинации то-
варищ (67), дружный (65), дружно (62),
дружить (37).

Чтобы определить место дружбы в ди-
алектной концептосфере, приведем частот-
ные характеристики некоторых других лек-
сем, обозначающих социальные отношения.
Несомненно, наиболее важной разновидно-
стью социальных связей в диалектной куль-
туре является родство (отец – 2465 упот-
реблений в Томском диалектном корпусе,
мать – 1794, муж – 1398, жена – 695); бо-
лее частотны по сравнению с обозначения-
ми друга также лексемы гость (340), со-

сед (293), менее частотны единицы знако-
мый (85), враг (85). На основе этих данных
можно предположить, что концепт «дружба»
характеризуется меньшей коммуникативной
выделенностью по сравнению с такими кон-
цептами, как «родство», «гостеприимство»,
«соседство».

Специфика номинативного поля
концепта

В номинативном поле концепта обраща-
ет на себя внимание невербализованность
понятия «приятельство» (приятельница – 1,
приятель – 0).

Некоторые из единиц, образующих пери-
ферию понятийного поля, отсутствуют в сло-
варях современного литературного языка или
характеризуются как устаревшие / простореч-
ные: товарка ‘подруга’ (7), дружливый /
 дружливый ‘дружелюбный’ (3), дружелю-
бый ‘дружный только с одним человеком’ (1),
дружествый ‘дружеский’ (1), дружность
‘дружба’ (1), задружиться ‘подружиться’ (1),
совет ‘дружба, согласие’ (1), советно ‘друж-
но’ (1). Таким образом, хотя в номинативное
поле концепта входят нелитературные едини-
цы, основная часть их не имеет смысловых
отличий от литературного языка.

Специфику традиционной культуры отра-
жает использование имени прилагательного
дружелюбый:

(1) Дружелюбый – есть такие, дружно жи-
вут. Две подруги вот какие дружелюбые, никакого
больше человека не принимают, самолюбки какие,
только друг друга любите, а те нехорошие (Колп.
Сар.) (CC, ч. 1, 1983, с. 96).

Это слово представлено в единичном
примере, поэтому требует дополнительной
верификации. В «Псковском областном сло-
варе» обнаруживается глагол дружелю
бить, причем контекст сходен с представ-
ленным выше:

(2) Евреи друг друга дружелюбили, а наш на-
рот не такой (ПОС, вып. 10, 1994, с. 15).

В обоих примерах заложена идея проти-
вопоставления малой группы коллективу в
целом. Такое поведение не одобряется в тра-
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диционном обществе, что указывает на при-
оритет социальных отношений по сравнению
с межличностными и согласуется с наблю-
дениями Т.В. Леонтьевой о специфике друж-
бы в диалектной культуре [Леонтьева, 2011,
с. 204–205].

Кроме того, выборка текстов из диа-
лектного корпуса позволила выявить 2 еди-
ницы, которые отсутствуют как в диалект-
ных словарях среднеобского региона, так и
в СРНГ: сдружа, отдружить. Рассмот-
рим их подробнее.

Слово сдружа зафиксировано в единич-
ном употреблении, без ударения:

(3) Немец венгер, румын против нас пустил,
болгар не пустил. Югославы сами защищались.
Болгар немец совсем не пустил. Они – славяне, с
нами сдружа (м., 1910 г.р.).

По всей видимости, это наречие, исполь-
зуемое в функции сказуемого (как сродни);
значение его можно сформулировать так: ‘на-
ходясь в дружеских отношениях’.

Глагол отдружить также встретился
один раз, но в достаточно развернутом кон-
тексте:

(4) Видели, дак собак уже сколько съел [волк].
С одной собакой дружил-дружил, напоследки съел
её. В сенки ходил, дружил-дружил, а потом собаки
не стало, съел, всё. [смеётся] Ну так отдружил, та-
кой друг (ж., 1933 г.р., начальн.).

Сходный пример приводится в словаре
В.И. Даля:

(5) Отдружил ты мне за добро худом, ото-
мстил, воздал (Даль).

При этом значение, сформулированное
в данном источнике (‘перестать дружить, не
дружить более’) представляется не вполне
соответствующим контексту. Завершение
дружбы в обоих примерах – скорее след-
ствие неких действий, обозначаемых глаго-
лом. С учетом контекстов более точным
было бы толкование ‘ответить на дружбу’.
При этом в обоих случаях на дружбу отве-
чают злом; неясно, можно ли отдружить
добром, то есть является ли эмоциональный
компонент частью семантики слова или он
факультативен.

Понятийный слой концепта

В рамках дискурсивного подхода, при-
нятого в настоящей работе, для реконст-
рукции  структуры понятийного слоя кон-
цепта проводился не анализ словарных де-
финиций, а контент-анализ высказываний.
Они были классифицированы по тематичес-
кому основанию.

Результаты анализа показали, что кон-
цепт «дружба» в диалектном дискурсе вклю-
чает следующие компоненты: 1) «территори-
альная общность»; 2) «совместное участие в
обрядах»; 3) «праздники, общий досуг»; 4) «со-
вместный труд»; 5) «совместная служба в
армии / участие в войне»; 6) «посещение дома
друга с обязательным угощением»; другие
упоминаются реже. Значительную часть кон-
текстов (около 40 %) не удалось отнести ни к
одному из типов, так как в них номинации
дружбы лишь упоминаются, но характер от-
ношений не описывается подробно.

Далее рассмотрим каждый из названных
компонентов.

1. Для диалектного дискурса очень важ-
на дружба по принципу проживания на одной
территории (70 примеров):

(6) Подруги, конечно, были. Мы вообще друж-
но жили на нашей улице (ж., 1933 г.р., ср. спец.);

(7) Деревня дружной была, вот Трёхусье [со-
седнее село], там недружный народ был (ж., 1939 г.р.,
неполн. ср.);

(8) Как мы старинны праздники справляли?
От – Паска. К ей стряпали, готовили всё на свете.
Гостей ждали. Гостей много понаезжало из других
деревень. Это как между деревнями дружба (ж.,
1905 г.р.).

Круг тех, кого называют друзьями, мо-
жет варьироваться у разных информантов: от
проживания на одной улице (пример (6)) до на-
селенного пункта в целом (7); в отдельных
случаях эта граница может расширяться и за
его пределы (8).

При встрече с земляками даже после
долгой разлуки общаются близко и открыто:

(9) Маленько выпил чуть-чуть, друг старый.
Десять лет не видались мы. Сусед мой был. По-
проведать заехал всех. Живёт, шахты там – Домбасс
(м., 1903 г.р., неграм.).
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Таким образом, дружба в сельском со-
циуме связана с понятием соседства.

В контексте проживания на одной тер-
ритории затрагивается тема межнациональ-
ных отношений. В исследуемом регионе про-
живают представители разных национально-
стей, в их числе – коренные народы Сибири
(селькупы, ханты, шорцы, эвенки и др., часто
обозначаемые как остяки, ясашные), а так-
же татары, чуваши, мордва, евреи, ссыльные
украинцы, немцы, поляки, прибалты и др.
В дискурсе сибирских крестьян постулирует-
ся необходимость мирного сосуществования
в условиях соседства разных этносов:

(10) И вот сколько народу жили, а народ друж-
ный был. Дружно. Русский с остяками не узнашь.
Приехал наш табун, русские и остяки, не заметишь
(м., 1879 г.р., начальн.);

(11) А, это, потом этих, латышей, присылали
суда. <...> А потом им разрешили уехать, оне все
уехали на место. <...> Моя она подружка была, ну,
она молоденька была. Она меня, может, лет на де-
сять, на пятнадцать моложе. Она мне токо недав-
но, с перестройки не стала. А то мне всегда пишет.
(ж., 1928 г.р., неполн. ср.).

Лексема друг может использоваться как
обращение к представителю другой нацио-
нальности, чтобы показать свой настрой на
сотрудничество:

(12) [А на русском разговаривали?] Разговари-
вали, ну «друг» – это всё от у них поговорка, они рус-
ских всё «друг», «друг» называли. Но остяки тут были,
от сам, целый посёлок был (м., 1907 г.р., начальн.).

2. Неотъемлемой частью традиционной
культуры является обряд (59 текстовых фраг-
ментов). Взаимосвязь концепта «дружба» с
концептом «свадьба» проявляется в обозна-
чении свадебных чинов (дружка, дружко,
дружок и др.), на текстовом уровне также
чаще всего упоминается о сватовстве, сва-
дебном обряде:

(13) Ну ходил, приходил, сватал, конечно.
[А кто приходил?] Друзья его. Мать и отец были
(ж., 1926 г.р.);

(14) Утром, да, перед свадьбой. Моют в бане
подружки, одевают, всё чисто на неё [невесту] (ж.,
1921 г.р.);

(15) Украл себе невесту он. Поехал, познако-
мился, а на следующий день с товарищем поехали

и привёз её прям в холщовой юбке к дяде (ж.,
1901 г.р., начальн.).

Другие обряды (похоронный, крестиль-
ный) упоминаются реже:

(16) В деревне дружили. Хресьбины были,
отведки, когда родишь, уже к нам приходили, вот
всё, все это хресьбины делали. Всё равно. Ну жили
так в деревне дружно мы (ж., 1941 г.р., ср. спец.).

Отметим, что высокая частотность
темы «Свадьба» обусловлена не только зна-
чимостью этого события, но и условиями сбора
материала (в экспедиции вопрос о свадьбе
задается чаще других).

3. Для дружбы важно совместное про-
ведение досуга (43 примера). Под досугом при
этом понимается, во-первых, время отдыха от
работы:

(17) Пели. Мы с подружкой сильно хорошо
пели. Таки голоса у нас были. Тут баушки одни,
пойдём из клуба, когда поём, так одна баушка вы-
ходила: «Ой, девчонки, так я не вытерпела, так и
вышла». Шо вас слушать. Пели с ней хорошо (ж.,
1929 г.р.);

во-вторых, календарные праздники:

(18) На Масленке каталися на лошадях. У нас
подружки были. Кажна должна свои круги отка-
тать. Ой, в Масленку шибко было в Богословке
весело! На конях, да ишо и с гармошкой, как-то
весело (ж., 1914 г.р., неграм.).

В новых текстах упоминаются и семей-
ные праздники, отмечаемые вместе с друзья-
ми (день рождения, годовщина свадьбы).

4. Совместная трудовая деятельность
как объединяющее начало – частотное осно-
вание для дружбы (48 примеров):

(19) И вот у меня тоже подружка, она умерла,
Тася, вместе с ей коров доили (ж., 1934 г.р., неполн. ср.).

5. В мужских текстах основанием для
дружбы нередко является служба в армии или
участие в военных действиях (30 примеров):

(20) После брали еγо [дядю] на китайску вой-
ну. Я уж больша была. Дед еγо иконой блаγослав-
лял: «Будь мужествен. Береγи друзей своих», а мир
плачет (ж., 1901 г.р., начальн.).
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По прошествии многих лет именно фрон-
товых друзей вспоминают как самых близ-
ких, даже если связь с ними прервалась:

(21) Был у меня один такой друг, под Мос-
квой в тридцати километров город был Щёлко-
в[о], вот задушевный был друг. Пили, ели, всё
делили, письма читали, всё вместе и кода он ещё
живой был, где-то в Эстонии потерялся. Убило
его говорят. <...> У меня адресу его не было.
Я его и потерял, а с этим другом мы всё время
переписывались до самого последу. <...> Хоте-
лось свово задушевного друга увидать, кака у
него жись, ведь ни разу я его после войны не встре-
тил (м., 1915 г.р.).

6. Для поддержания дружеских отноше-
ний важно посещение дома друга (всего за-
фиксирован 21 пример):

(22) Ну а так у меня была подруга, она умер-
ла раньше тоже. <...> И мы как сёстры, как родные
с ней. Она ко мне ходила семьёй, а мы к ней (ж.,
1933 г.р.).

В таких случаях переплетаются пред-
ставления о дружбе и гостеприимстве. Отме-
чается, что друзья могут приходить в гости
без приглашения:

(23) Вот, допустим, у меня сегодня там день
рождения. Ко мне друзья идут, я их не приглашаю,
они сами идут. А я уже знаю, что они придут, вот
(ж., 1925 г.р., ср. спец.).

Обязательным атрибутом дружеских
отношений в крестьянской среде является
совместное застолье, причем не только во
время праздников, но и в будни:

(24) Я пришла, допустим, к подружке – это
были обязан, как говорится, садились и ели. Ко мне
пришли, вот мои подружки – мы садились и ели.
Никогда ничего не было запретного, чтобы пришёл
и не накормили (ж., 1952 г.р., ср. спец.).

Среди более редких компонентов концеп-
та можно отметить следующие.

7. Совместная учеба как основание
дружбы (14 примеров) появляется в поздних
текстах, что отражает специфику условий
жизни: для сельских жителей старшего поко-
ления эта сфера либо представляет собой ла-
куну (учились мало, не учились вообще), либо
переплетается с другими отношениями (по-

нятие «одноклассники» совпадает с более
широким «односельчане»):

(25) Вот с ней мы дружили, мы и техникум с
ней вместе заканчивали, она только уехала рабо-
тать в Омутинский район Тюменской области, а я
вот в Ханты-Мансийск, три года отработала там (ж.,
1932 г.р., ср. спец.).

Кроме того, неактуальность связана и с
возрастом информантов:

(26) Мы дружим, вместе. Учились с кем вме-
сте там это, уже... уже я вот некоторых и не помню
даже, с кем училась, что училась, так это вот, с кем
видишься, того помнишь, а так уже забывать стала
(ж., 1933 г.р., ср. спец.).

Вместе с тем в некоторых текстах
упоминается, что друзья могли выступать
в роли наставников, вне рамок учебных за-
ведений:

(27) Училса [грамоте] самоуком от товари-
щей (м., 1884 г.р., начальн.).

8. В мужских текстах дружба связана с
совместной охотой (6 примеров):

(28) Охотились они двое, с товарищем (м.,
1927 г.р., неполн., ср.).

9. В отдельных случаях упоминаются
общие шалости, объединяющие друзей:

(29) Никудышны щас стали [молодые], ста-
рух раньше боялись. Раз мы полезли с подругой за
морковей, она спрыгнула и оттудова зацепилас за
частокол и повесиласа, ну над этой морковей со
смеху умерли (ж., 1892 г.р.).

10. Обман, предательство, ссоры с дру-
зьями упоминаются изредка:

(30) Перво подружка моя была, потом су-
перница стала (ж., 1909 г.р., начальн.).

Неактуализированность последнего ас-
пекта объясняется, по-видимому, условиями
сбора материала (о конфликтах предпочита-
ют не рассказывать малознакомым людям).

Таким образом, дружба мыслится в
первую очередь как отношения между людь-
ми. На периферии есть представление о
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дружбе с животными (пример (31)), а так-
же о политических отношениях России с
другими странами (32):

(31) А без собаки охотник не охотник, потому
что он запаха не имеет никакого, а собака, это ми-
лое дело, правильно грят, что друг человека (м.,
1923 г.р., неполн. ср.);

(32) Тода меня в третий батальон назначили.
У меня удостоверение было на медаль за взятие
Праги. Под послед двадцать тысяч лошадей выгна-
ли из Германии. Теперя они там друзья, а мы тода
у них коней отобрали (м., 1896 г.р., неграм.).

Основная «функция» друга – помощь,
взаимовыручка.

Реже упоминается о том, что друг мо-
жет научить чему-то, дать совет, оказать
моральную поддержку:

(33) Мне подруга сказала: не смотри ни на
что, выходи за него, парень хороший. Съездили в
райисполком, залегистрировались (ж., 1902 г.р.,
начальн.).

Духовная близость, общие взгляды как
основа дружбы упоминаются в единичных
примерах:

(34) У нас была учительница по немецкому,
мы с ней дружно жили, а она вроде это, верила, и я
в Боγа верую с, с молодых лет (ж., 1934 г.р., начальн.).

Вероятно, это обусловлено тем, что сельские
жители в целом разделяют общую систему
ценностей, поэтому выбор «друга по интере-
сам» не актуален.

Эмоциональный аспект концепта «друж-
ба» включает представление о совместно пе-
реживаемых положительных эмоциях (регу-
лярно сочетаются в контекстах наречия
дружно и весело). Упоминается также о со-
чувствии к подруге, общем переживании горя
(пример (35)), об уважении со стороны дру-
зей, о любви к подруге (36):

(35) <Вперёд> вышла замуж подружка моя.
Против жила. Выдали её за нелюбимоγо парня.
Сильно богатой был. Да ёна не хотела, отец её бил,
подружка моя красавица была, тоже сиротой рос-
ла <...> Да пошла подружка, я тожа плакала с ей. На
ейной свадьбе была (ж., 1901 г.р., начальн.);

(36) К Марии Брониславовне сходите! К моей
подруге, она вообще интересно разговариват! Схо-
дите к ней, она такая, это... она такая, мм, она хоро-

шая, она очень хорошая. <...> Я её люблю, это моя
подруга, подруга это, можно сказать, чуть не сест-
ра (ж., 1939 г.р., неполн. ср.).

Эмоциональный аспект нередко пред-
ставлен через отрицание:

(37) Ну, жили так в деревне дружно мы, не бы-
ло такого, чтоб там на кого-то зло такое, ненависть
была такая, все жили (ж., 1941 г.р., ср. спец.).

В таких контекстах дружба понимается
как отсутствие вражды, злонамеренности,
зависти, жадности.

Таким образом, дружба в диалекте пред-
стает прежде всего как деятельное участие
в жизни другого человека. Представление о
духовной связи, эмоциональные компоненты
концепта, напротив, относятся к периферии.
Эти выводы согласуются с наблюдениями
Т.В. Леонтьевой.

Образный слой концепта

В соответствии с подходом, разработан-
ным О.И. Блиновой и Е.А. Юриной, под об-
разными понимаются единицы, характеризу-
ющиеся двуплановой семантикой, выраженной
посредством метафорической внутренней
формы. В их число включаются собственно
образные слова, фразеологические и компа-
ративные обороты (СОС, с. 6–7).

Номинативное поле концепта «дружба»
в исследуемых материалах практически не
включает слов с метафорической внутренней
формой, за исключением единиц совет и со-
ветно. Т.И. Вендина отмечает, что в подоб-
ных номинациях актуализируется компонент
речевого взаимодействия, а следы прежнего
значения сохраняются в традиционном сва-
дебном пожелании «совет да любовь» [Вен-
дина, 2020, с. 208].

К образному слою концепта «дружба» в
речи сельских жителей Среднего Приобья мож-
но отнести ряд сравнений (основная часть вы-
явлена при анализе корпусных материалов, не-
которые фиксируются в опубликованных сло-
варях): как вроде одной семьёй, как два бра-
та, как две сестры, как дочь родна, как род-
ные, как свои, как <названые> сёстры, луч-
че дочери родной. При моделировании дан-
ной сферы востребован перенос из сферы «род-
ственные отношения». Сходные явления отме-
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чаются также в других говорах и типичны для
диалектной культуры [Вендина, 2020, с. 509–
510; Леонтьева, 2011, с. 201–204].

Именно семья является для диалекто-
носителя эталоном межличностных отноше-
ний, основанных на взаимовыручке, поддер-
жке, доверии. Сфера дружбы характеризует-
ся через сравнение с этим образцом:

(38) Но как-то жили все дружно [в посёлке],
как, как вроде одной семьёй (ж., 1931 г.р.).

Особый интерес представляет словосоче-
тание названые сёстры, характеризующее осо-
бенно близкие, доверительные отношения двух
женщин-односельчанок, знакомых с детства:

(39) Мы не подруги, мы уж как на... названые
как сёстры, с ней, сёстры. Машенька, мы всегда,
встретимся, поцелуемся, друг друга мы (ж., 1939 г.р.,
неполн. ср.).

Эта номинация отсылает к отношениям
посестримства (побратимства), которые пред-
ставляют собой «искусственно создаваемые –
через свободный, преимущественно, выбор и
определенный обряд – отношения родства»
[Громыко, 1991, с. 70]. М.М. Громыко отме-
чает, что обычай побратимства «отражает на-
родный идеал духовной близости, максималь-
но выраженного содружества» [Громыко,
1991, с. 89–90].

К образному слою концепта «дружба»
можно отнести также атрибутивные лексемы,
моделирующие дружеские отношения на ос-
нове представлений о физических свойствах
(крепко дружили) или пространственных ка-
тегориях (близкие друзья). Имя прилагатель-
ное задушевный указывает на связь иссле-
дуемого концепта с духовным началом в че-
ловеке. Эти модели типичны для русской язы-
ковой картины мира в целом.

Ценностный слой концепта

В работе О.А. Араповой дружба ха-
рактеризуется как нормативный концепт.
«Обыденное сознание трактует его в мо-
дусе долженствования, а не бытия» [Ара-
пова, 2004]. В диалектном дискурсе о
дружбе можно выделить и «модус реаль-
ности», и «модус долженствования». К пер-

вому из них относится большинство при-
меров, приведенных выше.

Представление о должном актуализиру-
ется через базовую для традиционной культу-
ры оппозицию «раньше – теперь». При этом
тексты, реализующие ее, записаны в разные
временны е периоды – с конца 60-х гг. по на-
стоящее время. Независимо от даты записи
текстов, прошлое идеализируется. Описывае-
мый идеал дружбы включает прежде всего
представления о взаимопомощи и бескорыстии:

(40) Ну жили всё мы очень дружно. Если горе
случилося, то всей деревней помогали. Если похо-
роны были, свадьба, уже всей деревней (ж., 1934 г.р.,
начальн.).

В современности, по мнению информан-
тов, эти ценности исчезают:

(41) Раньше дружне люди жили, пособляли
друг дружке, щас не допросисся, к кому пойти –
им всё некогда (м., 1903 г.р., неграм.).

Дружба связана с понятиями доверия,
открытости, воспринимаемыми как утрачен-
ная ценность:

(42) Хорошо жили, дружно жили люди, мы
никогда не закрывались на ночь! Вот в Карасях по-
мню, я никогда даже привычки не имела, чтоб я на
ночь дверь закрыла (ж., 1925 г.р., ср. спец.).

Трансформация народной культуры ведет
к исчезновению традиций гостеприимства,
застолья:

(43) М.И. А щас да, а щас, ведь γосподи, бо-
ятся каждый к себе позвать. То паласы затопчут, то
шторы порвут, то ишо что-нибудь.

Л.А. То много съедят [смеются].
М.И. То много съедят, да-да-да, всё (ж.,

1931 г.р.).

Современность характеризуется как вре-
мя разрушения этических норм, традиционное
застолье превращается в пьянство:

(44) А таперь-то жизня не глянется нам, щас
всё не так, раньше и гуляли весело, дружно, а щас
мужики напьются, режутся, не ндравится нам это
(ж., 1896 г.р., неграм.).

Не одобряется и другая крайность – от-
сутствие друзей, которое, по мнению старше-
го поколения, характерно для молодых:
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(45) Я вот щас про своих про молодых, чё им, по
двадцать три года, у них никаких, чтобы они там вече-
ром куда-то собрались, сказали: «Баба, ну посиди»,
девчонка уснёт, куда-то бы сходили, с друзьями поси-
дели – не-ет, им не надо. <...> Их почему-то никуда
не манит, они никуда, у них нет ни друзей, никаких ни
сходбищев, ничё нету у них. А мы нет, мы время
проводили, у нас хватало время и на это дело. Погу-
лять-то тоже, находили время (ж., 1927 г.р., неполн. ср.).

Таким образом, практически во всех при-
веденных выше контекстах репрезентанты
концепта «дружба» имеют позитивные конно-
тации, однако в редких случаях (14 высказы-
ваний, что соответствует около 3 % проана-
лизированного материала) отмечаются и не-
гативные.

Первая группа таких примеров – расска-
зы о неподобающем поведении, где обозна-
чения друзей могут приобретать коннотации
осуждения:

(46) Галя [дочь] у меня тут свихнулася без
меня, нашлись подружки гуляшшые, куряшшые.
От она пошла не по хорошим путям (ж., 1943 г.р.,
начальн.).

В этих случаях речь идёт о друзьях
не самогó информанта, а членов его семьи;
не одобряется пьянство, курение, распут-
ство, в которое родственника вовлекают
такие друзья.

Вторую группу образуют контексты, где
обозначения друга или подруги используются
как обращения с оттенком иронии.

(47) Беру я снимаю башмаки свои (а переход
с здания в здание небольшой). Грязными башмака-
ми, как будто кто-то по потолку прошёл. И с чистой
совестью сидим в спортзале. Ну и все идут: о, а-ха-ха,
о, кто-то прошёл, о, вот. Ну а чё, у нас Сан Саныч
был, вёл там электрическую централизацию. <...>
«Ну-ка идите сюда, друзья, чья работа?» (м.,
1950 г.р., ср. спец.);

(48) Аксинья мылась, мылась у меня в бане
зимой, а потом и говорит: «Ты знашь чё, доро-
га товарка, я у тебя в бане заразилась. Сыпь
изделалась» (ж., 1909 г.р., начальн.) (ПСДЯЛ, т. 4,
2012, с. 184).

В таких случаях негативные коннотации
обусловлены жанром (чаще всего это упрек).

Однако существование примеров подоб-
ного рода не ограничено рамками диалектно-

го дискурса. Так, использование диминутива
дружок в качестве иронически-неодобри-
тельного обращения фиксируется в словаре
С.И. Ожегова (с пометой «просторечное»)
(Ожегов) (ср. также форму множественного
числа дружки, имеющую явные негативные
коннотации).

Таким образом, согласно нашим наблю-
дениям, негативные коннотации у репрезентан-
тов концепта «друг» нерегулярны и ситуатив-
но обусловлены. Они не существуют изоли-
рованно, а проникают из диалекта в другие
подсистемы языка.

Выводы

Концепт «дружба» в диалектной речи
тесно связан с наиболее важными сферами
жизни крестьянина: семьей, работой, обрядом,
домом, едой, при этом по сравнению с други-
ми видами социальных отношений дружба ха-
рактеризуется слабой коммуникативной вы-
деленностью, что отражается в меньшей ча-
стотности репрезентантов концепта.

Ядро понятийного поля концепта в диа-
лектной речи совпадает с литературным язы-
ком, на периферии отмечаются единицы, ко-
торые находятся за его рамками. Результаты
контент-анализа высказываний диалектного
дискурса показали, что дружба в сознании
коммуникантов прежде всего связана с общ-
ностью территории (21,2 %), обрядами
(17,8 %), совместным трудом (14,4 %)  и до-
сугом (12,9 %); эти результаты отражают сво-
еобразие традиционной культуры, ее характер-
ные ценности. Реже упоминаются служба в
армии и участие в военных действиях (9 %),
учеба (4,2 %), охота (1,8 %), совместные ша-
лости (1 %), конфликты (1 %). Как представ-
ляется, неактуальность компонента «друзья
по учебе» обусловлена особенностями жиз-
ни, а также возрастом информантов и может
рассматриваться как одна из характерных
черт диалектного дискурса. Невостребован-
ность понятийного компонента «конфликт»
объясняется, по-видимому, экспедиционными
условиями записи речи.

В сравнении с литературным языком
выявлена лакуна: неактуально для диалект-
ного дискурса понятие «приятельство». Мож-
но предположить, что крестьянский социум в
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целом формирует достаточно сильные связи
между его членами, поэтому представление
о слабых связях оказывается неактуальным.

В образном слое концепта преобладает
семантический перенос из сферы «семья»,
которая занимает ведущее положение в диа-
лектной концептосфере. О.А. Арапова и
Р.М. Гайсина отмечают, что подобный семан-
тический перенос «представляет собой регу-
лярное ментальное образование, свойственное
обыденному сознанию рядового носителя рус-
ского языка и в настоящий момент активно
эксплуатирующееся в сфере жаргонного сло-
воупотребления (братва, братки, братан)»
[Арапова, Гайсина, 2005, с. 70].

Для ценностного слоя концепта в диалек-
те характерно наличие идеальных представ-
лений, которые относятся к области прошло-
го и противопоставлены настоящему. Описы-
ваемый идеал дружбы предполагает взаимо-
помощь, доверие, открытость. Такие пред-
ставления типичны для русской языковой кар-
тины мира в целом.

Полученные результаты позволяют уточ-
нить наблюдения о специфике концепта в диа-
лекте, сделанные Т.В. Леонтьевой при иссле-
довании словарного состава русских говоров.
Подтверждается вывод о том, что в диалект-
ном дискурсе внешние проявления дружбы (со-
вместная деятельность, взаимопомощь) упо-
минаются чаще, чем внутренние переживания.
Однако необходимо отметить, что эмоциональ-
ный аспект все же представлен: дружба свя-
зана как с позитивными чувствами (веселье,
радость, любовь, доверие), так и с негативны-
ми (совместное переживание горя).

Понятие «друг» может приобретать не-
гативные коннотации (в частности, в жанрах
порицания или упрека), но число таких приме-
ров невелико (около 3 % высказываний). Та-
ким образом, предположение Т.В. Леонтьевой
о том, что репрезентанты концепта «дружба»
в диалекте часто окрашены насмешкой, иро-
нией, не подтверждается количественными
данными. В большинстве случаев дружба вос-
принимается нейтрально или позитивно.
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Аннотация. В статье представлена первичная структура концепта «цифровая экономика». Источниками
исследования послужили вербализующие этот концепт лексические единицы и словосочетания, содержащие-
ся в электронных словарях и научных публикациях соответствующей тематики, отобранных методом ключево-
го слова. С использованием фреймового анализа уточнено, что концепт «цифровая экономика», выступая в
качестве когнитивной структуры, представляет иерархию, включающую субфреймы искусственный интел-
лект и данные, которые делятся на несколько взаимосвязанных слотов: развитие, информация, ИКТ, техноло-
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гии. Выявлено наличие в структуре концепта «цифровая экономика» лингвокультурного ряда типичных тема-
тических категорий и морфолого-синтаксических конструкций. Результатом применения лингвокультурного
подхода стала тематическая категоризация единиц, репрезентирующих концепт «цифровая экономика». Линг-
вокогнитивный подход нашел отражение в частеречной категоризации репрезентантов исследуемого концеп-
та. Установлено, что тематически концепт «цифровая экономика» представлен категориями «инструменты и
средства», «процессы», «товары и услуги». В результате морфолого-синтаксической категоризации языковых
единиц показано доминирование сочетаний, построенных по модели «прилагательное + существительное», в
которых частотны атрибутивы информационная, цифровая, электронная, свидетельствующие об отражении
процессов и категорий цифровизации и информатизации в современной языковой картине мира.

Ключевые слова: концепт, фрейм, слот, цифровая экономика, фреймовый анализ, языковая картина мира.
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Введение

В начале третьего десятилетия XXI в.
цифровая экономика оказывает значительное
влияние на социокультурную сферу и являет-
ся одной из ведущих сфер жизнедеятельнос-
ти современного человека. Внедрение высо-
коскоростных технологий в быт приводит к
обновлению языковой картины мира. Возник-
новение новых реалий, связанных с цифрови-
зацией экономики, находит отражение в речи
людей, художественной и научной литерату-
ре, медиапространстве. Однако в связи с но-
визной данных процессов возникает необхо-
димость изучения их концептуализации и вер-
бального выражения.

В научной литературе представлены пуб-
ликации отечественных ученых, посвященные
непосредственно понятию цифровой экономи-
ки и соответствующему концепту. Количество
их невелико. Так, Ю.П. Денисов, М.Б. Ионина,
занимаясь исследованием реализации концеп-
та «цифровая экономика» в политическом и на-
учном дискурсах, рассматривают его понятий-
ные признаки на основе анализа дефиниций,
зафиксированных в официальных юридических
документах. Исследователи приходят к выво-
ду о том, что существует два подхода к толко-
ванию термина цифровая экономика: 1)  про-
цесс хозяйственной деятельности в высокотех-
нологичном обществе; 2) система. В анализи-
руемой работе отмечаются такие базисные
элементы феномена цифровой экономики, как
человеческий капитал и интеллектуальный ка-
питал. Наиболее часто репрезентируют иссле-
дуемый концепт такие слова, как цифровиза-
ция (частота употреблений слова – 12), тех-

нологии (11), личность (8). Отмечая, что кон-
цепт «цифровая экономика» рассматривался,
помимо политического и научного дискурса, и
в рамках социальной философии, Ю.П. Дени-
сов и М.Б. Ионина полагают, что данный фе-
номен требует дальнейшего тщательного изу-
чения [Денисов, Ионина, 2019].

В лингвистическом и лингвоментальном
аспектах предлагает рассматривать понятие
цифровой экономики В.В. Волков. Используя
методологию филологической герменевтики,
компонентный анализ семантики, а также лек-
сико-семантический анализ, опирающийся на
толкования авторитетных словарей, В.В. Вол-
ков исследует такие лексемы, как компьютер,
число, цифра, цифровой, экономика. Полу-
ченные им результаты показали, что цифро-
вая экономика является понятийным оппози-
том производительной экономики, а также
одним из аспектов экономической жизни, зак-
лючающимся в управлении экономикой через
компьютерные системы. Семантика словосо-
четания цифровая экономика базируется на
метонимической трансформации терминов
цифра и цифровой. Лексема цифра и слово-
сочетание цифровая экономика применитель-
но к «наивному» сознанию выступают как
синонимы лексемы компьютер и словосоче-
тания компьютерная экономика, являясь в
современном публичном дискурсе средства-
ми речевого манипулирования [Волков, 2020].

Д.С. Нефедова, исследуя так называемую
лексику сферы инноваций, затрагивает вопрос
формирования неолексем в контексте развития
цифровой экономики и анализирует разнообраз-
ные способы неологизации языка сферы циф-
ровых технологий на примере массмедийных



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 2 37

Н.В. Юдина, О.А. Калугина. Фреймовая репрезентация концепта «цифровая экономика»

материалов. Особый интерес представляют
аналитические неономинации, образованные в
результате актуализации заимствованных эле-
ментов кибер- и крипто-. Кроме того, автор
отмечает увеличение терминологических со-
четаний с неономинацией цифровой, которые
не вызывают сложности в употреблении у но-
сителей языка и быстро входят в активное упот-
ребление [Нефедова, 2019].

В качестве источников для сбора фак-
тического материала указанные исследовате-
ли используют лексикографические издания,
а также речевой материал – документы, име-
ющие, как правило, официальный статус.
В связи с этим следует отметить, что пред-
ставленные исследования в основном фраг-
ментарны и узконаправлены.

Как видим, термин цифровая экономи-
ка характеризуется неоднозначностью его
трактовок, многозначностью смыслов, что
может привести к некорректной объективиза-
ции языковой картины мира. Вопрос о возмож-
ности унификации понятия цифровая эконо-
мика и разработке четкой структуры концеп-
та «цифровая экономика» остается дискусси-
онным и представляет интерес как для линг-
вистов, так и для экономистов.

Цель нашего исследования состоит в вы-
явлении содержательного минимума концепта
«цифровая экономика» и его описания для даль-
нейшей унификации понятийного аппарата циф-
ровой экономики, что будет способствовать
отражению многоплановости фрагмента язы-
ковой картины мира, в котором представлен
данный концепт.

Материал и методы

Теоретической базой исследования послу-
жили труды отечественных специалистов, в ко-
торых разрабатывается понятие концепта и ха-
рактеризуется его структура с лингвокогнитив-
ных и лингвокультурных позиций [Бастриков, Ба-
стрикова, 2012; Болдырев, 2016; Джамбаева, 2014;
Карасик, 2008; Кубрякова, 2009; Masalimova et al.,
2019], а также развивается понятие фрейма и его
структуры [Гусева, 2008; Лыткина, Селезнева,
2011; Панасенко, 2000; и др.].

Одной из характерных особенностей со-
временного языкознания является так называе-
мый лингвистический плюрализм в понимании

термина концепт и правила его функциониро-
вания. Сегодня в лингвистике развиваются и
дополняют друг друга разнообразные научные
подходы, среди которых важное место занима-
ют лингвокогнитивный и лингвокультурный.
Представители лингвокогнитивного подхода оп-
ределяют концепт как единицу осознанного зна-
ния; ментальную единицу, основу инфраструк-
туры человеческого мозга; единицу гештальт-
ного типа, непосредственно связанную с рече-
вой деятельностью, а также фрагменты опыта,
хранящиеся в сознании человека [Бабина и др.,
2009; Кубрякова, 2009, с. 71; Бастриков, Бастри-
кова, 2012; Кузнецова, 2020]. В основу лингво-
культурного подхода заложена идея националь-
ной концептосферы, а исследовательским век-
тором движения является путь от культуры к
сознанию. При таком подходе концепт представ-
ляет собой «как бы сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека» [Степанов, 1997,
с. 40]; основную единицу культуры, «культурно-
ментально-языковое» образование, хранилище в
памяти человека, опыт [Джамбаева, 2014, с. 40].
В структуру концепта входит все то, что делает
его фактором культуры. Однако постижение куль-
турного и социального невозможно без осмыс-
ления когнитивной составляющей.

Следовательно, данные подходы не яв-
ляются взаимоисключающими, но способны
дополнять друг друга и могут применяться
при исследовании первичной структуры кон-
цепта «цифровая экономика» в современной
русскоязычной дискурсивной практике. Кро-
ме того, мы используем возможности когни-
тивного подхода к анализу языковых явле-
ний, в части фрескового представления мен-
тальных репрезентаций.

Концепт является более широким поня-
тием, чем фрейм, который может рассматри-
ваться как одна из форм воплощения концеп-
та, представляющего многомерную фреймо-
вую структуру, – «сеть из узлов и связей меж-
ду ними» [Минский, 1979, с. 26]. Данные ба-
зовые понятия могут выполнять текстопорож-
дающую функцию, определять структуру тек-
ста и способ «разворачивания» информации в
нем [Лыткина, Селезнева, 2011, с. 212]. Свя-
зи между компонентами или уровнями фрей-
ма основываются на ассоциативных взаимо-
отношениях, которые отражают ассоциатив-
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ную природу мышления человека. Среди
свойств фрейма, например, Л.А. Панасенко
и Э.Ю. Гусева выделяют способность к ди-
намичности и взаимопроникновению, а так-
же взаимосвязь с мыслительными процесса-
ми [Гусева, 2008; Панасенко, 2000].

Принимая во внимание современные тен-
денции в изучении концепта «цифровая эконо-
мика», учитывая достижения в изучении кон-
цептов в русле лингвокогнитивного и лингво-
культурного подходов, а также рассматривая
фрейм как форму воплощения концепта, пред-
ставим результаты фреймового анализа кон-
цепта «цифровая экономика».

Материалом исследования послужило
915 языковых единиц, вербализующих поня-
тие цифровой экономики, содержащихся в элек-
тронных словарях по анализируемой темати-
ке (Глоссарий терминов...; Национальный
центр...). Кроме того, для анализа дефиниций
выбрано более 1 000 научных статей, посвя-
щенных теме «цифровая экономика», разме-
щенных в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU, так как опубликованные в них
научные материалы подвергались рецензиро-
ванию, апробации и содержат проверенную до-
стоверную информацию. Поиск источников по
наукометрической базе данных был ограни-
чен по категории: ключевое слово – цифро-
вая экономика (eLIBRARY.RU).

Языковые единицы исследования клас-
сифицированы следующим образом:

– категоризация концепта «цифровая
экономика» по ключевым речевым маркерам
и частотности их исследования;

– частеречная категоризация концепта
«цифровая экономика»;

– тематическая категоризация концепта
«цифровая экономика».

Результаты и обсуждение

При когнитивном анализе фреймовой
структуры концепта «цифровая экономика»
учитывался тот факт, что фрейм относится
к многоуровневым когнитивным структурам.

Фреймовая структура концепта «цифро-
вая экономика» может быть представлена в
виде пирамиды, вершиной которой является
концепт-фрейм «цифровая экономика», а ниже
расположены его структурные элементы: суб-
фреймы, делящиеся на слоты и терминалы,
наполненные вариативными компонентами.
Концепт-фрейм и субфреймы – это иерархия,
когнитивная модель фиксации и организации
знаний о некоторой стереотипной ситуации,
отраженной в определениях термина цифро-
вая экономика, представленных в современ-
ной русскоязычной дискурсивной практике.

С целью конструирования фреймовой
структуры концепта «цифровая экономика»
нами были отобраны эксплицирующие его наи-
более частотные лексические единицы и сло-
восочетания (см. таблицу).

Лексические единицы и словосочетания, характеризующие концепт «цифровая
экономика»

Lexical units and phrases, which characterize the concept “digital economy”
Лексическая единица / 

словосочетание 
Частотность 

употребления (%) 
искусственный интеллект 16 
данные 15 
развитие 9 
информация 8 
информационно-коммуни-
кационные технологии 

7 

технологии 7 
обмен 5 
производство 4 
деятельность 3 
потребление 3 
товары 3 
услуги 3 
другие единицы 17 
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Как свидетельствует таблица, значимую
позицию в структуре концепта «цифровая эко-
номика» в русскоязычном дискурсе занима-
ют субфреймы, представленные словосоче-
танием искусственный интеллект и лекси-
ческой единицей данные. Смысловое содер-
жание словосочетания искусственный ин-
теллект заключается в следующем: соглас-
но мнениям специалистов, искусственный
интеллект преобразовывает экономические
процессы, меняя природу труда, расширяя че-
ловеческие возможности, он задействован в
сборе и обработке больших данных, на его
технологиях базируется разработка про-
граммного обеспечения. Важным направле-
нием развития цифровой экономики является
создание условий для продуктивной работы
специалистов в области искусственного ин-
теллекта. В свою очередь, данные являют-
ся основной ценностью для цифровой эконо-
мики, служат эффективным инструментом
для повышения прибыльности и стабильнос-
ти компаний.

К слотам субфрейма искусственный
интеллект мы считаем возможным отнести
такие лексемы, как развитие (п. 3), инфор-
мация (п. 4), информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) (п. 5). Очевидно,
что языковая единица развитие имеет смыс-
ловую связь с языковой единицей информа-
ционно-коммуникационные технологии.
Лексема информация используется в соче-
тании с существительными доступность,
защита, конфиденциальность, обладатель,
представление,  распределение, свобода.
Термин информация в контексте цифровой
экономики обозначает товар, ресурс и эконо-
мическое благо. В цифровой экономике задей-
ствованы различные виды технологий: адди-
тивные, квантовые, информационные, вспомо-
гательная, подрывная, Wi-Fi, цифровая.

Обмен и производство включают в себя
экономические блага, товары и услуги, денеж-
ные средства, а также информацию. Цифро-
вая экономика, согласно полученным лингви-
стическим данным, связана с хозяйственной
и экономической деятельностью.

В целом лексические единицы, состав-
ляющие фреймовую структуру концепта «циф-
ровая экономика», можно разделить на сле-
дующие категории:

а) инструменты и средства, которыми
оперирует цифровая экономика (информаци-
онно-коммуникационные технологии, дан-
ные, информация, технологии, искусствен-
ный интеллект), – 53 % от всех употребле-
ний единиц, относящихся к сфере цифровой
экономики;

б) процессы (развитие, обмен, произ-
водство, деятельность, потребление) –
24 % от всех употреблений;

в) продукты деятельности (товары, ус-
луги) – 6 % от всех употреблений.

Кроме того, в проанализированных нами
лексикографических источниках зафиксирова-
ны термины, связанные с регулированием про-
цессов цифровой экономики посредством вли-
яния государства и государственных органов.
Указанные единицы могут быть отнесены к
следующим тематическим группам:

– цифровое государственное управление,
позволяющее обеспечить новый уровень пре-
доставления услуг, которые важны для повы-
шения уровня жизни граждан и развития биз-
нес-среды. Эта группа представлена преиму-
щественно словосочетаниями, близкими к
номинациям и терминологически связанным
сочетаниям слов, которые могут обозначать
органы представления услуг (многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ));
инструменты и механизмы предоставления
услуг (официальный сайт государственно-
го органа или органа местного самоуправ-
ления, портал государственных и муници-
пальных услуг); процессы получения государ-
ственных услуг (получение государственных
и муниципальных услуг в электронной фор-
ме, предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме,
механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме);

– информационная безопасность (госу-
дарственные информационные системы,
информационная безопасность, объекты
критической информационной инфра-
структуры, российское программное обес-
печение);

– информационная инфраструктура (под-
ключение социально значимых объектов к
сети Интернет, инфраструктура электрон-
ного правительства, использование Интер-
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нета для участия в государственных закуп-
ках, межведомственное информационное
взаимодействие, программное обеспечение).

Обозначенные тематические группы
(цифровое государственное управление, ин-
формационная безопасность, информационная
инфраструктура) выступают в качестве при-
оритетных направлений в рамках националь-
ной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

На основе проведенного лингвистичес-
кого анализа можно графически представить
фреймовую структуру концепта «цифровая
экономика» (см. рисунок).

Таким образом, на базе дефиниций тер-
мина цифровая экономика, а также на ос-
нове анализа содержания лексикографичес-
ких источников и глоссариев по изучаемой
предметной области знаний описан содержа-
тельный минимум концепта «цифровая эконо-
мика», включающий в первую очередь два ос-
новных субфрейма: искусственный интел-
лект и данные. В качестве слотов выступа-
ют такие единицы, как цифровой, развитие,
информация, технологии, информационно-
коммуникационные технологии.

Помимо выявления и описания фреймо-
вой структуры концепта «цифровая эконо-
мика» самостоятельный научный интерес
представляет формирование морфолого-
синтаксической классификации его вербаль-
ных реализаций.

Основываясь на фреймовом анализе,
выделим три основные, наиболее часто встре-
чающиеся категории:

1) имена существительные (22 % от об-
щего количества проанализированных приме-
ров), которые относятся к следующим тема-
тическим группам:

– наименования лиц, имеющих отноше-
ние к сфере цифровой экономики в частности
и цифровизации в целом, а также наименова-
ния профессий и рода занятий, появившихся в
результате цифровизации общества (блогер,
фрилансер, хакер и др.);

– инструменты интернет-пространства,
направленные на коммуникацию и передачу
различного рода информации (блог, веб, веби-
нар, вики, видеоконференсвязь, блогосфе-
ра, киберпространство, платформа, инт-
ранет, экстранет и др.);

– наименования логических систем хра-
нения цифровой информации (блокчейн, кубит,
метаданные, кластер, куки, серверы и др.);

– технологии, связанные с платежными си-
стемами (кибервалюта, криптовалюта и др.);

– электронные устройства, используемые
в различных сферах деятельности (дрон,
смартфон и др.);

– общие наименования фундаменталь-
ных понятий (данные, информация, комму-
никация);

– номинации процесса преобразования
аналоговых технологий и физических объек-

Графическая структура концепта «цифровая экономика»
Graphic structure of the concept “digital economy”
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тов в цифровые (платформизация, роботиза-
ция, дигитализация, оцифровка и др.);

– сферы услуг, оказываемых в цифровом
формате или с использованием цифровых тех-
нологий (инжиниринг, телемедицина, ней-
ропротезирование и др.);

– номинации экономических и иных про-
цессов, связанных с трудоустройством, вида-
ми заработка (аутсорсинг, гиганомика, го-
гономика, киберсквоттинг, краудсорсинг,
краудфандинг и др.);

2) словосочетания разных структурных
моделей:

• «существительное + существитель-
ное» (19,2 % от общего количества проана-
лизированных примеров), где в качестве
стержневого компонента выступают такие
существительные, как данные и информа-
ция, в родительном падеже (аналитика,
база, вариативность, добыча, достовер-
ность, защита, изменчивость, конфиден-
циальность, массив, модель,  обработка,
объем, разнообразие, тип (данных), дос-
тупность, защита, конфиденциальность,
представление,  распределение,  свобода
(информации)). Указанные сочетания могут
быть отнесены к таким тематическим груп-
пам, как характеристика данных; состояние
и основные процессы, имеющие отношение
к информации.

Кроме того, в данной структурной мо-
дели распространены такие тематические
группы, как:

– наименования физических и юридичес-
ких лиц, связанных с информационными ком-
муникационными технологиями, направленны-
ми на развитие цифровой экономики (опера-
тор связи, исполнитель услуги, обладатель
информации, поставщик услуги);

– наименование технологий и связанных
с ними процессов (Интернет вещей, техно-
логия Wi-Fi, компоненты робототехники,
отрасль инфокоммуникации, торговля тех-
нологиями);

• «прилагательное + существительное»
(46,4 % от общего количества проанализиро-
ванных единиц). Внутри данной группы наи-
более представлены словосочетания с прила-
гательными информационный и цифровой,
образующими совместно с существительны-
ми неономинации:

– информационная (-ое / -ый) (14 % от
всех употреблений словосочетаний, построен-
ных по модели «прилагательное + существи-
тельное») (безопасность, война, грамот-
ность, индустрия, среда, сфера, наполнение,
неравенство, общество, оружие, право,
технологии, криминал, рынок и др.);

– цифровой (-ое / -ая) (38 % от всех
употреблений словосочетаний, построенных по
модели «прилагательное + существительное»).

К субстантивным распространителям
прилагательного цифровой относится боль-
шое количество различных существитель-
ных: а) наименования отраслей и сфер жиз-
недеятельности общества (культура, наука,
экономика, промышленность, энергетика,
здравоохранение, образование, бизнес, ме-
диа, СМИ и др.); б) к инструментам и про-
дуктам указанной деятельности (валюта,
грамотность, инфраструктура, платфор-
ма, контент, навык, товар, продукт и др.);
в) к исполнителям указанных выше действий
(гражданин, двойник и др.). Указанные
группы субстантивов активно используются
в новейшей русскоязычной дискурсивной
практике и при других именах прилагатель-
ных, в том числе:

– электронная (-ое / -ый) (14 % от всех
употреблений словосочетаний, построенных по
конструкции «прилагательное + существи-
тельное»); ср.: библиотека, коммерция, под-
пись, транзакция, услуга, здравоохранение,
обучение, документ, документооборот, со-
общение, сделка, торговля и др.;

– сетевая (-ое / -ый) (5 %); ср.: органи-
зация, партисипативность, стигмергия,
сообщество, этикет и др.;

– онлайновая (-ый) (4 %); ср.: платфор-
ма, работа, семинар, сервис и др.;

– виртуальная (-ое) (3 %); ср.: реаль-
ность, сообщество, офис и др.;

– квантовые (-ый) (3 %); ср.: вычисле-
ния, коммуникации, компьютер и др.;

– умный (3 %); ср.: город, дом, завод и др.;
– открытый (3 %); ср.: доступ, код,

стандарт и др.;
– информационное (-ая) (3 %); ср.: ин-

формационное пространство, общество,
система и др.;

– машинное (-ый) (2 %); ср.: обучение,
перевод и др.;
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– подрывная (2 %); ср.: инновация, тех-
нология и др.;

– поисковая (2 %); ср.: машина, систе-
ма и др.;

– общедоступная (2 %); ср.: информа-
ция, платформа и др.;

– информационно-коммуникативная
(2 %); ср.: инфраструктура, технология и др.

Менее употребительны сочетания, пост-
роенные по модели «прилагательное + суще-
ствительное», входящие в такие тематичес-
кие группы, как:

– виды сетей и типы реальности, создан-
ные посредством технологий (всемирная па-
утина, нейронная сеть, социальная сеть,
информационно-телекоммуникационная
сеть,  виртуальная реальность, смешан-
ная реальность, дополненная реальность);

– номинации, характеризующие измене-
ния в политической и экономической системах
(партисипативная демократия, партиси-
паторная демократия, платформенная
экономика, шеринговая экономика).

Часть примеров словосочетаний, пост-
роенных по модели «прилагательное + суще-
ствительное», могут быть отнесены к специ-
альной профессиональной лексике (вспомога-
тельная технология, глубокое обучение, ис-
кусственный интеллект, облачные вычис-
ления, распределенный реестр, аддитивное
производство, антивирусные средства, ан-
тиспамовые фильтры, аппаратное обеспе-
чение, большие данные, туманные вычис-
ления и др.).

Выводы

Применение фреймового анализа для
выявления первичной структуры концепта
«цифровая экономика» позволило определить
наличие в его структуре ряда типичных те-
матических категорий и морфолого-синтакси-
ческих конструкций:

– тематически концепт «цифровая эконо-
мика» представлен такими категориями, как
инструменты, средства, процессы, продукты
деятельности, отражающими функционирова-
ние и развитие цифровой экономики;

– морфолого-синтаксическая категори-
зация концепта «цифровая экономика» демон-
стрирует доминирование словосочетаний над

отдельными лексемами, что свидетельству-
ет о тенденции к интеллектуализации мен-
тальных процессов жизнедеятельности обще-
ства. Среди словосочетаний наиболее пред-
ставлены комбинации слов, построенные по
модели «прилагательное + существительное»
с ярко выраженными неономинациями инфор-
мационная, цифровая, электронная, что
свидетельствует о расширении представлен-
ности процессов и категорий цифровизации и
информатизации в языковой картине мира со-
временной русскоязычной языковой личнос-
ти, а также об актуализации экономической
деятельности и экономических процессов в со-
временном обществе.

Графически концепт «цифровая экономика»,
выступая в качестве когнитивной структуры,
включает в себя такие субфреймы, как искус-
ственный интеллект, данные, которые, в свою
очередь, делятся на несколько взаимосвязанных
слотов: развитие, информация, информаци-
онно-коммуникационные технологии, техно-
логии. Указанные слоты включают базовую
информацию и являются стилистически нейт-
ральными языковыми единицами.

Представленное количество предлагае-
мых слотов концепта «цифровая экономика»
не является конечным. Фреймовый анализ
будет продолжен с учетом экстралингвисти-
ческих факторов усиления влияния цифрови-
зации на жизнедеятельность современного об-
щества, а также с привлечением для анализа
значительного по объему новейшего языкового
материала, отражающего дискурсивную прак-
тику XXI века.

Раскрываемая в статье первичная струк-
тура концепта «цифровая экономика» может
быть использована специалистами в сфере
гуманитарного научного знания (лингвистами,
социологами, экономистами) для изучения
терминологической системы современной эко-
номики. Выводы по результатам данной ра-
боты могут послужить базой для дополнения
имеющихся лексикографических источников,
содержащих ключевое словосочетание циф-
ровая экономика.
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Abstract. The article reveals the functions of various types of analogy in argumentative discourse,
substantiates the criteria for the effectiveness of reasoning by analogy in scientific argumentation. The study is
carried out on the basis of scientific and humanitarian texts extracted from peer-reviewed journals. It is established
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construction, supports the argument, enhancing the persuasive effect. This pragmatic intention is achieved through
an indirect analogy, which affects the addressee through a figurative-emotional channel. Figurative analogy is
used for visual explanation, popularization of presentation, emotional rapprochement with the addressee,
psychological intensification of argumentative influence. If the normative criteria for evaluating analogous
argumentation are violated, fallacies arise that are qualified as incorrect use of argumentative schemes or as tactical
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АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНАЛОГИИ
В ДИСКУРСЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Татьяна Николаевна Савчук
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Аннотация. В статье на материале научных текстов гуманитарной направленности выявлены функции
различных типов аналогии в аргументативном дискурсе, обоснованы критерии эффективности рассужде-
ний по аналогии в научной аргументации. Установлено, что широкий функциональный диапазон аналоги-
ческих рассуждений формируется двумя значениями: собственно аргументативным и парааргументатив-
ным. Собственно аргументативное значение обусловливает использование аналогии как особого типа схем
аргументации. Аналогическая схема связана с рациональным воздействием на адресата и реализуется за
счет буквальной аналогии, которая выполняет познавательную, доказательную, эвристическую, интерпре-
тирующую, нормативную, аксиологическую функции. Парааргументативное значение аналогии способ-
ствует поддержанию аргументации, усилению убеждающего эффекта. Эта прагматическая цель достига-
ется посредством непрямой (фигуральной) аналогии, которая воздействует на адресата через образно-
эмоциональный канал и применяется для наглядного объяснения, популяризации изложения, эмоциональ-
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ного сближения с адресатом, психологической интенсификации аргументативного воздействия. При нару-
шении нормативных критериев аналогической аргументации возникают погрешности, которые квалифици-
руются как неправильное применение аргументативных схем либо как тактические ошибки. Понимание
прагматической специфики разных видов аналогии, умение применять их в научной коммуникации рас-
сматривается как составляющая аргументативной компетенции субъектов гуманитарного дискурса.

Ключевые слова: аргументация, аналогия, буквальная аналогия, фигуральная аналогия, дискурс, гу-
манитарные науки.
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Введение

Естественная для человеческого созна-
ния привычка сравнивать различные явления
создает основу для рассуждения по аналогии.
Понимание этой когнитивно-речевой процеду-
ры опирается на этимологию коррелирующе-
го с ней термина: в переводе с греческого
analogia – «сходство, соразмерность, пропор-
ция». Соответственно аналогия определяет-
ся как «разновидность рассуждения, которое
выражает подобие предметов или явлений в
каких-либо свойствах, признаках или отноше-
ниях» [Порус, Воробьева, 2021]. Общую схе-
му аналогии можно представить следующим
образом: Если между А и В имеет место
отношение подобия, при этом объект А
обладает признаками a, b, c, d, объект В
обладает признаками a, b, c, то, вероят-
но, объект В обладает признаком d (А –
аналог (модель), В – прототип (оригинал), a,
b, c – общие признаки, d – переносимый при-
знак) [Савчук, 2018, с. 87].

Аналогия исследуется с античных вре-
мен как неизменный атрибут убеждающего
(аргументативного) воздействия 1, существу-
ют различные ее концепции. В формальной и
неформальной логике аналогия рассматрива-
ется как специфический (недедуктивный) тип
вывода [Ивин, 2001, с. 213–226; Савчук, 2004,
с. 17–21; Waller, 1991], в риторике и неорито-
рике – как прием обоснования [Клюев, 2001,
с. 104–113; Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987,
с. 226–259], в теории аргументации – как ар-
гументативная схема [Garssen, 2001; Juthe,
2005; Wohlrapp, 1998] или тип аргумента
[Eemeren van, Garssen, 2014; Garssen, 2009;
Garssen, 2021; Macagno, Walton, Tindale, 2017].

В зависимости от парадигмы исследо-
вания выделяются разные виды аналогии. Так,

традиционный подход, выработанный фор-
мальной логикой, на основании характера пе-
реносимого признака различает аналогию
свойств и аналогию отношений (см., например:
[Ивин, 2001, с. 216–218; Савчук, 2004, с. 18;
Waller, 1991, р. 200–201]). В других концепци-
ях под аналогией понимают наличие структур-
ного подобия между элементами двух объек-
тов [Juthe, 2005, р. 5; Garssen, 2001, р. 85], то
есть только аналогию отношений. Как отме-
чают Х. Перельман и Л. Олбрехт-Тытека,
аналогия является не «отношением сходства,
а сходством отношений» [Перельман, Олб-
рехт-Тытека, 1987, с. 227]. Ее структуру со-
ставляют тема (совокупность членов анало-
гии, «на которых держится заключение») и
фора (совокупность членов аналогии, «служа-
щих для подкрепления рассуждения») [Пе-
рельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 227].

Принадлежность сопоставляемых объек-
тов к одной предметной области или к различ-
ным позволяет дифференцировать соответ-
ственно прямую (буквальную) и непрямую
(фигуральную / образную) аналогию [Eemeren
van, Garssen, 2014, р. 41–42; Garssen, 2001, р. 86–
87; Juthe, 2005, р. 5] (в другой терминологии –
«физическую» и «метафизическую» аналогию
[Клюев, 2001, с. 107–109]). При этом, соглас-
но неориторике, к «бесспорной» принадлежит
лишь аналогия, в которой «фора берется из
области материально-чувственной, а тема
из области духовной» [Перельман, Олбрехт-
Тытека, 1987, с. 228], то есть фигуральная
аналогия.

Аналогия может быть строгой (точной) и
нестрогой (популярной), что определяется ха-
рактером признаков, участвующих в сопостав-
лении. Если признаки сравниваемых объектов
существенны, разнообразны, тесно связаны с
переносимым признаком, аналогия будет стро-
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гой, в других случаях – популярной [Ивин, 2001,
с. 219–220; Савчук, 2004, с. 19–20].

Несмотря на различие исследовательс-
ких подходов к аналогии, представляется воз-
можным выделить несколько инвариантных
свойств этого вида рассуждения. Во-первых,
между моделью и прототипом существует
отношение подобия, которое является част-
ным случаем сходства и характеризуется на-
личием корреляции между элементами моде-
ли и оригинала [Ивин, 2001, с. 218; Перельман
и др., 1987, с. 227; Juthe, 2005, р. 7]. Во-вто-
рых, вывод по аналогии предполагает пере-
ход от частного к частному (это нужно учи-
тывать, чтобы не путать аналогию с другими
типами аргументации) [Juthe, 2005, р. 24;
Wohlrapp, 1998, р. 349]. В-третьих, прототипи-
ческому объекту обязательно приписывает-
ся новое свойство (эксплицитно или имплицит-
но), то есть присутствует развитие мысли
(данный признак позволяет отличить анало-
гию, в частности, от риторического сравне-
ния) [Савчук, 2017, с. 100].

Понимание концептуальной специфики
аналогии, своеобразия ее таксономических
вариантов служит методологической предпо-
сылкой данного исследования, цель которого –
раскрыть аргументативный потенциал анало-
гии в дискурсе гуманитарных наук 2. Теорети-
чески исследование связано с конвергентной
лингвистической концепцией аргументации,
интегрирующей дескриптивный и норматив-
ный подходы к изучаемому объекту, обеспе-
чивающей соответственно его описание и
оценку (см.: [Савчук, 2018]). Это означает, что
цель статьи может быть конкретизирована
двумя основными вопросами: 1) каковы праг-
матические функции различных типов анало-
гии в научно-гуманитарной аргументативной
практике?; 2) каковы критерии эффективнос-
ти рассуждений по аналогии в гуманитарном
дискурсе?

Материал и методы

Материалом исследования послужили
русскоязычные научные статьи гуманитарного
профиля (175 текстов по социологии, психоло-
гии, культурологии, лингвистике, журналисти-
ке), извлеченные из рецензируемых журналов
за 2001–2019 годов.

Прагматика аналогии определяется воз-
можностью использования этого типа рассуж-
дения в двух значениях: 1) собственно аргу-
ментативном и 2) парааргументативном. Каж-
дое из них проявляется в различных функцио-
нальных вариантах.

Такая дифференциация базируется на
разграничении понятий «аргументация» и «па-
рааргументация», релевантном для дискурса
гуманитарных наук. Под аргументацией по-
нимается интеллектуально-коммуникативная
процедура, нацеленная на доказательство оп-
ределенной точки зрения и убеждение адре-
сата в ее истинности / приемлемости. В свою
очередь, парааргументация рассматривается
как вспомогательные компоненты дискурса,
поддерживающие (усиливающие) убеждающее
воздействие. Аргументация предполагает осо-
бое построение высказывания – наличие в тек-
стовой структуре тезиса, аргументов и связи
между ними, в то время как парааргумента-
тивные рассуждения находятся за пределами
аргументативной конструкции.

Результаты и обсуждение

Собственно аргументативная функ-
ция обусловливает использование аналогии
как особого типа схем аргументации 3. Вы-
вод по аналогии мы относим к фактуальным
схемам, которые обеспечивают обоснование
истинности тезиса обращением в посылках к
эмпирическим данным [Савчук, 2017, с. 98–99].
В случае аналогии частный случай (факт) ис-
пользуется как элемент сопоставления. Ана-
логическая (сопоставительная) схема ар-
гументации применяется для того, чтобы на
основе сходства свойств каких-либо явлений
или отношений между ними убедить реципи-
ента в возможности сходного описания и/или
оценки сопоставляемых фактов / событий.
Прагматика аналогии базируется на логичес-
кой закономерности: если предметы сходны в
одних признаках, то они сходны и в других,
значит, то, что истинно для одного предмета,
истинно и для другого [Савчук, 2004, с. 17].

Реализация собственно аргументативно-
го значения аналогии связана с рациональным
воздействием на адресата, что предполагает
использование буквальной аналогии, члены
которой принадлежат близким предметным
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сферам. В этом случае аналогия выполняет
познавательную функцию: знания о хорошо
изученном научном объекте переносятся на
новый объект. Такой принцип позволяет вво-
дить в дискурс новые понятия, термины, оп-
ределения, а также обосновывать их оценку:

(1) Введение в XVIII в. в Великобритании тер-
мина «четвертая власть» в отношении газет по пра-
ву можно сравнить с информационной революци-
ей, подобной использованию компьютерных техно-
логий в полиграфии или развитию Интернета 4

(ВСПбУ1, с. 114).

Переносимые на основе подобия знания
могут касаться методов, моделей анализа:

(2) Подход, рассматривающий политическое
сознание как субкатегорию по отношению к поли-
тической культуре и как ее предпосылку, а полити-
ческую деятельность как форму ее проявления, дает
возможность считать политическое сознание и по-
литическую деятельность журналиста компонента-
ми его политической культуры. Логика этого под-
хода позволяет подобным образом структурировать
и другие формы культуры. В частности, профес-
сиональное сознание и профессиональную деятель-
ность можно рассматривать в качестве компонен-
тов профессиональной культуры, правовое созна-
ние и правовую деятельность – как компоненты
правовой культуры, моральное сознание и мораль-
ную деятельность включать в структуру мораль-
ной культуры (ВБГУ, с. 62).

Заметим, что обычно те или иные кон-
ституенты вывода пропускаются, в результа-
те аналогия оказывается свернутой, как в (1).
В случае эксплицитного выражения всех со-
ставных компонентов, как в (2), имеет место
полноструктурная аналогия.

Сближение модели и оригинала в анало-
гическом рассуждении позволяет актуализи-
ровать его доказательный потенциал. Чем
ближе при этом сравниваемые предметные
области, тем больше аргументативная сила
сопоставительного умозаключения:

(3) В настоящее время за счет использова-
ния достижений науки в наиболее экономически
развитых странах обеспечивается до 70 % роста
ВВП. Особое значение в общественном развитии
этот фактор приобретает для стран с ограничен-
ными собственными энергосырьевыми ресурса-
ми... К этим странам с полным основанием мож-
но отнести и Республику Беларусь, находящуюся

в схожей с ними ситуации с энергоресурсообес-
печением... (СА4, с. 210).

Положение о целесообразности приори-
тетного развития науки в Республике Бела-
русь выводится на основе сопоставления с
позитивным опытом близких в социально-
экономическом отношении стран.

Доказательную роль аналогии аргумен-
татор может сделать более очевидной для
реципиента. Это достигается за счет акцен-
тирования существенности сходных признаков
сравниваемых объектов и второстепенности
несходных свойств, а также за счет детали-
зации этих признаков:

(4) Создание в нашей стране в последние годы
«национальных исследовательских университе-
тов»... вполне соответствует запросам культурно-
цивилизационного развития постиндустриализма
во всем мире. ...Как бы ни были развиты США и
страны ЕС в индустриальном плане, вряд ли можно
с уверенностью сказать, что они «завершили» по-
стиндустриальную модернизацию, соответственно,
реформу науки и образования. Там идут такие же
процессы преобразования «старых», «классичес-
ких», «научно-образовательных» университетов в
университеты нового поколения... Мы только были
заторможены «перестройкой»... Но перед нами
стоят те же самые задачи в пространстве постин-
дустриальной модернизации... (НИК2, с. 56).

В гуманитарном дискурсе доказательный
характер аналогии проявляется как в позитив-
ной (подтверждающей) – см. примеры (1)–(4),
так и в негативной (критикующей) аргумен-
тации. В случае критики внимание фокусиру-
ется не на общих признаках сравниваемых
объектов, а на их различии:

(5) Однако применение параметров, стили-
стически похожих с теми, что характеризуют пер-
вые три ветви власти, может оказать негативное
действие на общественное мнение – у опреде-
ленной части населения создается впечатление,
что четыре власти равноценны. На наш взгляд,
критерием в решении этой проблемы может слу-
жить тот факт, что законодательная, исполнитель-
ная и судебная власти обладают главной функци-
ей – разрабатывать, принимать и претворять в
жизнь управленческие решения. Они отвечают
за них своим авторитетом, влиянием в обществе.
У журналистики такая функция отсутствует...
(ВСПбУ1, с. 116).
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В (5) основой для опровержения точки зре-
ния, согласно которой журналистика облада-
ет властными полномочиями, служит утвер-
ждение об отсутствии ожидаемого сходства
(переносимого признака) у модели (три вет-
ви власти) и оригинала (журналистика).

В научной аргументации существенным
является эвристический потенциал анало-
гии, которая дает возможность предвидеть,
прогнозировать характеристики новых объек-
тов, результаты их поведения:

(6) В то же время не следует делать поспеш-
ных заключений о том, как Интернет повлияет на
политическую систему. <...>. Точно так же как те-
левидение не использовало все свои возможности
для влияния на политику до 60–70-х гг. ХХ в., логич-
но ожидать, что полное влияние Интернета не про-
явится отчетливо в течение ближайшего времени
(ВСПбУ2, с. 131).

Научная догадка может касаться рацио-
нального объяснения изучаемого явления, тог-
да роль аналогии будет интерпретирующей:

(7) По-видимому, сходный механизм однооб-
разного восприятия лежит в основе известного
феномена «дорожного гипноза» и связанной с ним
высокой аварийностью на дорогах... Вероятно, пси-
хологические эффекты, возникающие при наблю-
дении движения вперед и, соответственно, расши-
ряющегося пространства, согласуются с психоло-
гическими состояниями, возникающими при акти-
визации дивергентного мышления (НПЖ4, с. 106).

Осознание учеными неточности полученных
по аналогии эвристических заключений мар-
кируется соответствующими модальными
операторами, что отражено в (7).

Для гуманитаристики характерно исполь-
зование буквальной аналогии не только в тео-
ретической, но и в практической аргумента-
ции, которая мотивирует к принятию решений в
разных сферах деятельности. Аргументатор, ко-
торый обосновывает желательность / нежела-
тельность определенного действия, целесооб-
разность того или иного предложения, актуа-
лизирует нормативное значение аналогии:

(8) В 30-е годы прошлого века производите-
лями и прокатчиками фильмов в США был принят
Кодекс Хейса, ограничивающий демонстрацию
картин, подрывающих нравственные устои обще-

ства. <...>. Видимо, настала необходимость принять
что-то подобное, касающееся средств массовой ин-
формации (СА2, с. 487).

Аргументативные действия пропонента
могут быть направлены на убеждение адреса-
та в том, что в отношении модели и оригинала
возможно не только сходное описание, но и
сходная оценка. В таком случае мы говорим
об аксиологической прагматике аналогии:

(9) Постмодернистский стиль напоминает во
многих аспектах подрывную (в отношении незыб-
лемых первооснов) деятельность античных софи-
стов и средневековых номиналистов... Жизнь у
Рорти или Деррида, как в свое время у Фрасима-
ха или Гиппия, лишена единой цели, не может быть
объяснена, но лишь описана, причем не глубинно-
сущностно, а поверхностно-феноменально (НИК4,
с. 111).

Как видно из примеров (1)–(9), в каче-
стве параметров сопоставления в прямой ана-
логии могут выступать временные, географи-
ческие, политические, социальные, культурные
признаки.

Общепризнанно, что аналогия – «шаткий
способ аргументации» [Перельман, Олбрехт-
Тытека, 1987, с. 244]. Доказательная сила это-
го типа вывода прямо пропорциональна сте-
пени его строгости. В гуманитарном дискур-
се точная аналогия – явление редкое, обычно
используется популярная аналогия.

Парааргументативное значение
аналогии проявляется в том, что она под-
держивает аргументацию, усиливая убежда-
ющий эффект. Эта прагматическая цель
достигается за счет непрямой аналогии, кото-
рая воздействует на адресата через образно-
эмоциональный канал.

Отмечается широкое использование ана-
логии в объяснительной функции. Причем
за счет характерного для фигуральной анало-
гии сближения когнитивной и практической
сфер («сопоставления несопоставимого», по
выражению Б. Гарсена [Garssen, 2009]) дос-
тигается наглядность объяснения. Движение
мысли от конкретного к абстрактному позво-
ляет «схватить» идею, облегчает восприятие
новой информации:

(10) Так почему же вера в магическое до сих
пор жива? Возможно, она выживает так же, как
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выживали мелкие млекопитающие в век динозав-
ров: уйдя «под землю» – в глубину бессознатель-
ного (НПЖ2, с. 42).

Реконструкция подобных этому аналоги-
ческих умозаключений обычно требует акту-
ализации фоновых знаний реципиента, что по-
зволяет сделать объяснение более очевид-
ным, а следовательно, убедительным:

(11) Усвоение социальных и культурных норм,
в принципе, мало чем отличается от усвоения че-
рез практику падений закона всемирного тяготе-
ния, а через болезненный ожог умения правильно
обращаться со спичками (НПЖ3, с. 21).

Имплицитное уподобление социокультурных
норм законам природы приводит к выводу об
аналогичном (практическом) характере пости-
жения норм культуры и социальных законов.

Использование непрямой аналогии спо-
собствует популяризации изложения, реали-
зует тактику эмоционального сближения с
адресатом:

(12) Странно говорить о лингвистике в сфере,
названной лингвистической. Между тем резон в
такой постановке вопроса не просто есть, а он весь-
ма велик... <...>. Это столь же уместно, как рассуж-
дать о золоте в современных золотых украшениях,
о мясе в мясных колбасах, о молочных жирах в мо-
локе и твороге, о сыре в сырных изделиях и пр. –
читатель легко продолжит этот немудреный печаль-
ный ряд (ВВГУ, с. 19, 25).

Обратим внимание на то, что в (12) аналоги-
ческое рассуждение выносится в затекстовые
примечания – тем самым подтверждается его
парааргументативный характер. Убеждающее
воздействие усиливается благодаря тому, что
для прояснения одной темы аргументатор при-
влекает несколько сходных аналогов, объеди-
ненных «логикой здравого смысла».

Фигуральная аналогия, как правило, не-
сет оценочный заряд, чаще негативный. Фор-
мируя соответствующий эмоциональный фон
рассуждения, образная аналогия выступает
как прием психологического усиления ар-
гументации:

(13) ...Избыточно технологизированная среда
и подчиненные ее законам сограждане живут жиз-
нью конкретного, а порой и чисто виртуального
персонажа не вместе с ним, а вместо него. Подоб-

но ситуации на современной богатой свадьбе, где
гости умиротворенно сидят за столом, а танцуют,
поют и оживленно разговаривают специально на-
нятые для этого случая профессиональные артис-
ты. И только один пожилой участник торжества го-
ворит своему соседу: «Как странно, друг, – свадь-
ба наша, а гуляют на ней другие!» (НПЖ3, с. 24).

Перлокутивный эффект негативно-оце-
ночной аналогии подкрепляется иронической
окраской высказывания, что отражено, напри-
мер, в (12) и (13).

При значительной отдаленности пред-
метных сфер фигуральной аналогии она пре-
вращается в метафору, которая квалифицирует-
ся в данном случае как «сгущенная аналогия»
[Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 249],
например:

(14) В итоге многочисленная бюрократия рас-
сматривает бизнес-сообщество в качестве стада
овец, которое можно стричь сколько угодно раз,
даже не утруждая себя заботой о нем, поскольку
оно пасется самостоятельно (СА1, с. 148).

Основная цель «сгущения» аналогии –
психологическое воздействие на реципиента
путем актуализации эмоционального канала
восприятия информации. Этому способству-
ет использование аксиологически нагружен-
ных слов и выражений:

(15) Казалось бы, объектом такого рода про-
грамм является все-таки относительно узкая соци-
альная группа – неблагополучные семьи и
дети... <...>. Однако в действительности такого рода
программы имею широкий социальный контекст.
Нельзя создать социальную оранжерею для избран-
ных или социальную резервацию для неблагопо-
лучных (НПЖ1, с. 43).

Стремление к эмоциональной убедитель-
ности аргументации побуждает авторов науч-
ных текстов не только сгущать аналогию, но
и, напротив, расширять, обогащать ее. Разви-
тие аналогии происходит за счет конкретиза-
ции ее членов, сообщения детализированной
информации об уподобляемых объектах и их
признаках:

(16) Человек с естественно-научным складом
мышления, который привык, что в теоретическом
построении нет ни одной лишней детали (как в изящ-
ном карточном домике), убежден, что и в гумани-
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тарной науке появление дисгармонирующего с су-
ществующей традицией факта дискредитирует всю
эту традицию (стoит вытащить одну-единственную
карту из нижнего ряда, и карточный домик рухнет).
Однако речь идет не о карточном домике, а о мура-
вейнике – десятках и сотнях тысяч элементов, весь-
ма причудливо связанных между собой. Убрав ло-
пату земли из основания, мы обрушим не весь му-
равейник, а лишь его участок (ФН, с. 4).

В (16) обогащенная аналогия представляет
собой рассуждение особого рода – прием, на-
зываемый «сходством через противополож-
ность» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987,
с. 239]: для прототипа (методология гумани-
тарного знания) формируются две модели
(карточный домик и муравейник), которые
далее противопоставляются. При этом аргу-
ментатор демонстрирует несостоятельность
идеи о сходстве оригинала с первой моделью,
тем самым подчеркивая подобие второй пары
отношений. Эффективность такой (обратной)
аналогии, на наш взгляд, имеет психологичес-
кие основания: внимание адресата переклю-
чается с инерционной ментальной схемы
(а потому, казалось бы, очевидной мысли) на
новую модель ситуации и, соответственно,
неожиданную для адресата идею. В резуль-
тате сознание закрепляет новую идею, по-
скольку ее усвоение потребовало определен-
ных когнитивных усилий.

Интенсифицирующая роль обратной
аналогии отчетливо проявляется при включе-
нии в структуру аргументирующего высказы-
вания нескольких моделей, противоположных
той, которую обосновывает аргументатор:

(17) Когда мы говорим о развитии коллектив-
ного сознания, о его трансформации и дифферен-
циации в особые формы, то не должны забывать,
что сознание не есть некий «духовный левиафан»,
не витает в воздухе, на манер гегелевского абсо-
лютного духа, и не существует наряду с конкрет-
ными живыми индивидами и их «индивидуальным
сознанием»... Институты духовного производ-
ства... оформляются в глубинах первобытности на
основе деятельности особых социальных групп
(НИК2, с. 41).

В (17) акцентируется отношение противоре-
чия между оригинальной идеей и аналогами –
известными, привычными образами, хранящи-
мися в сознании реципиента в виде эксперт-

ных знаний, что способствует усилению аргу-
ментации.

Использование аналогии в дискурсе гу-
манитарных наук возможно регламентиро-
вать. При этом необходимо учитывать не-
сколько факторов: приоритет рациональности
в научной аргументации, прагматику аргумен-
тирующего высказывания, общие закономер-
ности аналогии, а также специфику ее разно-
видностей. Если эти факторы игнорируются,
в аналогической аргументации возникают раз-
ного рода погрешности, которые мы квалифи-
цируем как неправильное применение аргу-
ментативных схем либо как тактические
ошибки 5. Рассмотрим в нормативном аспек-
те несколько характерных примеров.

Аналогия возможна при развитии мысли
от известного, знакомого к неизвестному и толь-
ко в таком случае реализует заложенный в нее
смысл. Противоположная направленность рас-
суждения делает вывод сомнительным:

(18) ...Книга, как носитель произведения,
является одним из самых сложных социально-
культурных кодов... В чем-то книгу можно уподо-
бить мозгу: как мозг в своих электрохимических
сигналах кодирует и моделирует Универсум, так
же и книга в знаково-информационном простран-
стве печатного текста моделирует и кодирует Уни-
версум бытия и Универсум знаний (НИК1, с. 17).

Вряд ли целесообразной будет фигураль-
ная аналогия, в которой нет развития мысли,
прироста информации – сравнение делается
ради сравнения:

(19) Слово, будучи материальным по своей
сути, состоящим из звуков, несет в себе идеальное
содержание – мысли, чувства, настроения, духов-
ный мир человека. Слово – та ниточка, которая
соединяет в человеке его материальную и духов-
ную сущность, и поэтому в слове заложена огром-
ная сила – сила речевого воздействия одного чело-
века на другого (НИК3, с. 103).

В (19) тактический просчет усугубляется ло-
гическим противоречием выделенных образ-
ных выражений.

Логика сравнения должна быть понят-
ной, то есть связь модели и оригинала, на-
личие у них общих признаков и характер
переносимого признака не должны вызывать
вопросов у реципиента: неоднозначность
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может провоцировать упрощение и искаже-
ние сути пропонируемой идеи. Проблематич-
ны уместность и тактическая оправданность
образной аналогии, которая не проясняет
смысл нового понятия, а, скорее, затемняет
его и в результате преобразует высказыва-
ние в псевдообъяснение:

(20) Капитал живет по своим законам, зако-
нам максимизации прибыли и минимизации убыт-
ков в целях самовозрастания... Он как громадная
амеба, существующая с единственной целью – са-
мовозрастать... Эта амеба не имеет разума, и пото-
му ей требуются разумные слуги – люди. <...>. Ка-
питализм – это организованная система, «телом»
которой являются человеческие связи (СА3, с. 333).

В оценке подобных рассуждений со-
шлемся на высказывание теоретиков неори-
торики: «При модификации форы необходима
осторожность, ибо при этом есть риск сде-
лать ее чересчур фантастичной, а ведь даже
в виде гипотезы нельзя утверждать то, что
противоречит истине» [Перельман, Олбрехт-
Тытека, 1987, с. 234]. Эта мысль представля-
ется особенно актуальной для научной аргу-
ментативной практики. При этом следует об-
ратить внимание на то, что интерпретация,
критический анализ и оценка аргументирую-
щих высказываний / текстов предполагают
вариативность, естественный источник кото-
рой – параметрические (профессиональные и
личностные) характеристики исследователя-
интерпретатора.

Заключение

Проведенное исследование позволяет
констатировать, что в научном гуманитарном
дискурсе аналогия обладает значительным
аргументативным потенциалом. Широкий
функциональный диапазон аналогических рас-
суждений формируется двумя значениями:
собственно аргументативным и парааргумен-
тативным. Они коррелируют с рациональным
и эмоциональным воздействием на адресата
и реализуются соответственно за счет бук-
вальной и фигуральной аналогии.

Выделенные две группы прагматических
значений аналогии, на наш взгляд, соотносят-
ся с двумя дистинктивными характеристика-
ми научно-гуманитарного дискурса. С одной

стороны, критерий научности знания требует
точности, строгости аргументирующих рас-
суждений, что находит выражение в собствен-
но аргументативной функции аналогии. С дру-
гой стороны, гуманитарный характер дискур-
са снимает запрет на оценочность, образ-
ность, вероятность, отсюда – широкое исполь-
зование аналогии в парааргументативной роли.

Эффективность применения аналогии
определяется требованиями к научно-гумани-
тарной аргументации, сформированными в
рамках конвергентной теории на основе праг-
матической лингвистики и неформальной ло-
гики. Целесообразность того или иного типа
аналогического рассуждения определяется с
учетом его аргументативной роли и в каждом
случае предусматривает тщательный анализ
с привлечением достаточного дискурсивного
контекста. Немотивированная аналогия от-
влекает внимание реципиента, запутывает
рассуждение, тем самым ослабляет аргумен-
тацию. Однако при корректном использовании
аналогия, которой свойственно преобразова-
ние имеющегося опыта в новые знания, спо-
собна стимулировать креативные идеи, кон-
цепции, решения, актуализировать творческий
потенциал научного обоснования. Понимание
прагматической специфики разных видов ана-
логии, умение применять их в научной комму-
никации рассматривается как составляющая
аргументативной компетенции субъектов гу-
манитарного дискурса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Традиция теоретического осмысления ана-
логии восходит к «Аналитикам» Аристотеля.

2 Насколько нам известно, аналогия в науч-
но-гуманитарной коммуникативной практике до
сих пор не была объектом специального рассмот-
рения. Для изучения аналогии теоретики аргу-
ментации привлекают, как правило, материал
юридического и политического дискурсов, а так-
же обыденной коммуникации (см., например:
[Eemeren van, Garssen et al., 2014; Garssen, 2009;
Garssen, 2021]).

3 Схема аргументации – это способ связи ее
конституентов: аргументов (посылок / доводов) и
тезиса (точки зрения), иными словами, это конвен-
циональные правила, принципы, которые позволя-
ют «переносить» приемлемость посылок на про-
понируемый тезис [Garssen, 2001, р. 81].
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4 Идентификацию аналогию облегчают специ-
фические языковые средства – аргументативные вер-
бализаторы (см.: [Савчук, 2018, с. 120–121]). В приме-
рах они выделяются полужирным шрифтом.

5 Нормативная модель научно-гуманитарной
аргументации обосновывается в наших предыдущих
работах (см., например: [Савчук, 2018, с. 187–220]).
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Abstract. The article is devoted to identification of the normalizing mode in dual forms use (free, 
distributive, connected, semi-connected, congruent, dual in constructions with two names) and the postposition 
of radi / děl’a, which were considered by St. Nilus of Sora when editing the hagiographies of St. Athanasius the 
Athonite, of St. Onuphrius the Great, St. Theodore the Studite and St. Nicholas the Studite. A comparison of the 
hagiographic texts in the autograph of St. Nilus of Sora with the established main antigraphs showed that the 
corrections made by Elder Nilus are of a strict systemic nature. Basic principles of editing duality contexts have 
been described in detail. It is revealed that the basic principle of St. Nilus of Sora editing of hagiographies at the 
grammatical level is the synthesis of the normalization guidelines developed in the Athos book centers and the 
ideas of Russian scribes about the grammatical norm of hagiographic sources that were formed in the second 
half of the 15th century. While using the postposition radi / děl’a Nilus focused mainly on the syntactic norm of 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ НОРМЕ 
В «СОБОРНИКЕ ЖИТИЙ ГРЕЧЕСКИХ СВЯТЫХ» 

ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СОРСКОГО
Полина Юрьевна Караваева

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена выявлению нормализаторских установок в области употребления 
дуальных форм (свободного, дистрибутивного, связанного, полусвязанного, конгруэнтного двойственного 
числа) разных частей речи и расположения исконного послелога ради / дѣлѧ, которыми руководствовался 
преподобный Нил Сорский при редактировании житий Афанасия Афонского, Онуфрия Великого Пустын-
ника, Феодора Студита и Николая Студита, входящих в «Соборник житий греческих святых». В результате 
сопоставления житийных текстов в автографе Нила Сорского с основными антиграфами определено, что 
внесенные книжником изменения имеют строгий системный характер. В статье подробно охарактеризо-
ваны базовые принципы редактирования контекстов с формами двойственного числа. Установлено, что 
базовым принципом редактирования Нилом Сорским житий на грамматическом уровне является синтез 
нормализаторских установок, выработанных в святогорских книжных центрах, и представлений русских 
книжников о грамматической норме агиографических источников, сформировавшихся во второй половине 
XV века. Показано, что в использовании исконного послелога ради / дѣлѧ книжник ориентировался пре-
имущественно на синтаксическую норму новых южнославянских переводов XIII–XIV вв., языку которых 
присуще употребление синтаксического грецизма – предлога ради.
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Введение

В кругу житийных сборников, создан-
ных до появления Великих Миней Четьих 
митрополита Макария (1541 г.), несомнен-
ную ценность для понимания эволюции 
грамматической нормы литературного языка 
средневековой Руси представляет «Соборник 
житий греческих святых» преподобного Нила 
Сорского (1488–1508 гг.) – «триптих перево-
дных житий святых Древнего Востока, подо-
бранный, упорядоченный по принципу минеи 
и собственноручно переписанный великим 
книжником» [Леннгрен, 2014, с. 27]. Изучение 
агиографических текстов, входящих в этот 
памятник книжно-славянской письменности, 
является важным для истории русского лите-
ратурного языка как в плане выявления тек-
стологической традиции каждого жития, так и 
в плане описания и систематизации языковых 
особенностей житий, вошедших в Соборник 
(далее – СНС).

Настоящая статья посвящена исследова-
нию некоторых морфологических и синтак-
сических изменений, внесенных прп. Нилом 
Сорским в Жития св. Афанасия Афонского (да-
лее – ЖАА), св. Онуфрия Великого Пустынника 
(далее – ЖОВ), св. Феодора Студита (далее – 
ЖФСт) и св. Николая Студита (далее – ЖНСт), 
и реконструкции представлений великого 
старца и его учеников о грамматической норме 
церковнославянского языка второй половины 
XV – первой трети XVI века.

Выявление и систематизация принци-
пов редактирования великим старцем житий 
греческих святых должны быть предварены 
установлением текстов-антиграфов каждого 
изучаемого агиографического источника. На 
сегодняшний день Т.П. Леннгрен обнаружены 
тексты, послужившие основными антиграфами 
для включенных в СНС ЖОВ, ЖФСт и ЖНСт 
(КБ-24/1101, КБ-30/1107 и КБ-15/1254 соот-
ветственно) [Леннгрен, 2010; 2012а; 2012б].

В наших предыдущих работах в резуль-
тате сличения ЖАА, переработанного Нилом 

Сорским, с созданными ранее (XIV–XV вв.) 
славянскими списками исследуемого жития 
(НБКМ-307, Пог.-803, ТСЛ-749, ТСЛ-746, 
Тихонр.-474, Соф.-1376, Вол.-605, ТСЛ-678, 
ОСРК-Q.I.1300) и греческим оригиналом 
(VITA B) установлено, что в качестве ос-
новного антиграфа правленого текста ЖАА 
книжник использовал агиографический ис-
точник, принадлежащий текстологической 
семье γ2 (Соф.-1376, ТСЛ-746, Тихонр.-474) 
[Караваева, 2021].

Кроме того, были привлечены и изуче-
ны de visu восточнославянские списки ЖАА, 
ЖОВ, ЖФСт и ЖНСт в составе следующих 
рукописей: ЖАА Соф.-1376 [Абрамович, 1907, 
с. 283–291; Никольский, 1897, с. 301–307], 
ТСЛ-746 [Арсений, 1879, с. 139–141; Дми-
триева, 1972, с. 155–156], Тихонр.-474 [Геор-
гиевский, 1913, с. 85–86], ГЛМ-8354/14а; 
ЖОВ КБ-24/1101, ГЛМ-8354/14б; ЖФСт 
КБ-30/1107, ТСЛ-684; ЖНСт КБ-15/1254, 
Вол.-630. На основании данных ЖАА, ЖОВ, 
ЖФСт, ЖНСт в настоящей работе подробно 
охарактеризованы нормализаторские установки 
в области употребления форм дв. ч. (о типах 
форм дв. ч. и их динамике см.: [Жолобов, 1993; 
1997; 1998б; 2002; 2019; Жолобов, Крысько, 
2001; Маруяма, 2011а; 2011б; 2014]) и постанов-
ки исконного послелога ради /дѣлѧ, которыми 
руководствовался Нил Сорский.

Результаты и обсуждение

СНС был создан сорским подвижником 
в старорусский период, когда употребление 
форм дв. ч. в церковнославянских текстах – как 
переводных, так и оригинальных – претерпело 
существенные изменения. В XV–XVI вв. важное 
значение приобретает жанровая принадлеж-
ность церковнославянского текста. Так, в старо-
русских летописях в форме дв. ч. продолжают 
употребляться исключительно существитель-
ные, обозначающие парносимметричные пред-
меты, в остальных случаях дуальные формы 
вытесняются плюральными. Однако общая 
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поступательная тенденция к редукции форм 
дв. ч. не является всеобъемлющей.

Не имея опоры в живом языке с конца 
XIII в., в XIV–XV вв., согласно исследованию 
О.Ф. Жолобова, использование форм дв. ч. 
становится приметой именно церковносла-
вянских текстов. Как следствие, употребление 
дуальных и плюральных форм в памятниках 
письменности определяется уровнем грамот-
ности переписчика / редактора / автора, тексту-
альными связями с авторитетными текстами, 
устойчивостью книжной традиции жанра, к 
которому принадлежит копируемый или соз-
даваемый текст, и во многом – сознательными 
грамматическими предпочтениями переписчи-
ка и автора [Жолобов 1998а, с. 228–230]. Ввиду 
этого в нашей работе характер употребления 
дуальных / плюральных форм в контексте 
двойственности проанализирован с учетом 
того факта, что при редактировании соот-
ветствующих частей антиграфа Нил Сорский 
опирается, с одной стороны, на имеющиеся у 
него знания о норме употребления форм дв. ч. 
в агиографических текстах предшествующего 
периода, с другой – на собственные граммати-
ческие предпочтения, сложившиеся у него под 
влиянием различных книжных школ.

Соматические лексемы

Свободное употребление 
форм двойственного числа

Сопоставительный анализ характера 
употребления слов, обозначающих природные 
парносимметричные предметы при наличии 
контекстуального субъекта в форме ед. ч. в жи-
тиях-источниках и текстах житий, включенных 
в СНС, позволил установить следующее: 1) су-
ществительные, обозначающие парные части 
тела, с высокой степенью частотности употре-
бляются в формах дв. ч. и в текстах-антиграфах, 
и в житиях в составе Соборника; 2) и источники, 
и СНС демонстрируют довольно последователь-
ное сохранение дуальных форм по сравнению 
с плюральными, таким образом мы не можем 
говорить о варьировании форм дв. ч. / мн. ч. 
при свободном употреблении; 3) при выборе 
формы дв. или мн. ч. в таких контекстах суще-
ственную роль играет лексический фактор. Так, 
одни лексемы Нил Сорский употребляет только 

в форме дв. ч., исключая полностью фрагменты 
жития-источника с примерами использования 
этих существительных в формах мн. ч. (прежде 
всего ꛩꛩчи, а также ноѕѣ):

[ЖАА] Въ единъ дн͠ь ѿврьѕенѡм вънѫтрь 
д͠шевным ̾  емоу ꛩꛩчесемь  (ТСЛ-746, л. 362 об. 
и др.) – ∅ (ГЛМ-8354/14а).

К слову роука наблюдается иное отно-
шение. Старец Нил, сохраняя в большинстве 
фрагментов верно употребленные формы 
свободного дв. ч., в то же время воспринимает 
использование форм мн. ч. существительного 
роука вместо форм дв. ч. как допустимый 
(не равноценный!) вариант выражения того же 
значения, а не отклонение о нормы:

[ЖАА] 1) [инок Герасим] твердꙋ иногда ло-
зоу и высокоу, въсхотѣ своима роукама [дв. ч.] ѿ 
земныих ꙗдръ въстръгноути... съ рꙋкама [дв. ч.] 
розгоуемъ  (ТСЛ-746, л. 399 об. и др.) – твердꙋ 
иногда и высокꙋ лоѕꙋ, въсхотѣ своима рꙋкама 
[дв. ч.] ѿ землѧ въсторгнꙋти... съи рꙋками [мн. ч.] 
лозꙋ онꙋ емъ (ГЛМ-8354/14а, л. 195 об.);

2) и с͠тго помощь призвавъ великѡм глс͠мь 
възъпи...  роукама  [дв. ч.] плескааше  (ТСЛ-746, 
л. 413 и др.) – и  дерзости  исполньсѧ  с͠таго  по-
мощь призвавъ... рꙋками [мн. ч.] плескаше (ГЛМ-
8354/14а, л. 206);

[ЖФСт] 3) рꙋцѣ,  тѣ мнѣ  и  иже  со мною 
послꙋжиста,  дѣлати  и  самъ  въсхотѣ.  рꙋкама 
кнїгы пиша  (КБ-30/1107, л. 338 об.) – рꙋцѣ мои 
послꙋжистѣ мнѣ,  и  сꙋщимъ  съ мною,  дѣлати 
рꙋками и самъ въсхотѣ, писаше оубо книги (ТСЛ-
684, л. 134 – 134 об.).

В целом старец Нил сохраняет при свобод-
ном употреблении формы дв. ч. у лексем сома-
тической группы (см. табл. 1), что свойственно 
и сложившейся в XIII–XIV вв. грамматической 
традиции Афонской книжной школы, и языку 
оригинальных старорусских житий. Однако 
на этом фоне обращает на себя внимание ха-
рактер употребления лексемы ꛩꛩчи, которая 
используется  Нилом Сорским исключительно в 
формах дв. ч., в чем обнаруживается явственное 
влияние грамматической нормы оригинальных 
книжно-литературных памятников старорусско-
го периода – Житий свв. Стефана Пермского 
(далее – ЖСП) и Сергия Радонежского (далее – 
ЖСР), созданных в начале XV в. Епифанием 
Премудрым, где существительные око и оухо 
встречаются в только в дв. ч. (см. об этом: [Ма-
руяма, 2011а, с. 169]).
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Дистрибутивное употребление 
форм числа

При дистрибутивном употреблении в 
текстах-антиграфах и Соборнике наблюда-
ется конкуренция форм дв. ч. / мн. ч. с не-
существенным преобладанием плюральных 
(см. табл. 2), что характерно для языка новых 
южнославянских переводов. Важную роль в 
распределении форм играет лексический фак-
тор. Так, существительное оуста употреблено 
и в антиграфах, и в СНС только в формах 
мн. ч., что соответствует грамматической 
норме, сложившейся в древнейших переводах 
и сохранившейся в новых южнослававянских 
переводах XIII–XIV веков.

Существительное ꛩꛩчи, напротив, засви-
детельствовано в формах дв. ч. и в текстах-анти-
графах, и в Ниловых редакциях. Обратившись 
к некоторым другим святогорским переводным 
агиографическим источникам XIII–XIV вв. – 
Житиям свв. Варлаама и Иоасафа (ТСЛ-687), 
св. Григория Синаита (ТСЛ-116, Син.-923), 
обнаруживаем, что употребление сущ. око в 
плюральной форме при субъекте действия в 
форме мн. ч. является элементом нормы:

Ѡ сих ꙗрѡсти раждегсѧ самодръжець, 
повелѣ оубо б͠гословесныѫ ѧзыки их оурѣзати. 
изъврътѣти же и ꛩꛩчеса ихь. рѫкы же кꙋпно 

и ногы ѿсѣщи... чеса же желѣзны нокты 
истръгошѧ (ТСЛ-687, лл. 154 об. – 155).

При дистрибутивном употреблении слова 
ѻко Нил Сорский ориентируется прежде все-
го на грамматическую норму оригинальных 
старорусских житий, которым присуще по-
следовательное употребление данного суще-
ствительного в формах дв. ч. [Маруяма, 2011а, 
с. 171; 2011б].

Существительное ноздри, которое в 
древнейших текстах и новых переводах 
встречается исключительно в формах мн. ч. 
склонения на *i (см.: [Тюняева, 2008, с. 96]; 
а также [ССЯ, с. 440; Старославянский сло-
варь, с. 383; СДРЯ XI–XIV, . 429–430; Срезн., 
с. 464–465; СлРЯ XI–XVII, с. 420]), употре-
блено в ЖАА-источнике в соответствии с 
нормой, но исключено Нилом из текста СНС. 
Слово рамо в отредактированном Нилом ЖАА 
встретилось единожды в форме мн. ч., в то 
время как в ЖСП и ЖСР и при свободном, и 
при дистрибутивном употреблении это слово 
зафиксировано только в формах дв. ч. Слова 
нога и роука демонстрируют вариативный 
характер употребления форм дв. и мн. ч. При 
этом использование форм мн. и дв. числа. ча-
стоупотребительной лексемы роука вызывает 
особый интерес. Старец, очевидно, допускал 
варьирование дуальных / плюральных форм 

Таблица 1. Распределение форм дв. ч. / мн. ч. при свободном употреблении

Table 1. Dual and plural forms in free use



62

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2022. Т. 21. № 2

этого существительного при дистрибутивном 
его употреблении, однако преимущественно 
использовал формы мн. числа. Таким обра-
зом, книжник в характере употребления форм 
дистрибутивного дв. ч. / мн. ч. во многом 
ориентировался на грамматическую норму 
южнославянских переводных агиографиче-
ских текстов, которым присуще варьирование 
форм дв. ч. / мн. ч. парных обозначений с не-
значительным преобладанием плюральных 
[Тюняева, 2008, с. 144].

Лексема родители

При исследовании характера употре-
бления существительного родители и син-
таксически зависимых от контекстуального 
субъекта прилагательных, причастий, нелич-
ных местоимений (притяжательных, неопре-
деленных, указательных), глагольных форм 
3 л. в исправленных старцем Нилом житиях 
установлено, что употребление этого суще-
ствительного в СНС отражает сложившуюся 
в агиографических текстах XV в. грамматиче-
скую норму использования данной лексемы 
преимущественно в формах мн. ч. (дв. ч. – 
1 случай; мн. ч. – 7). Результаты анализа син-
таксически зависимых от существительного 
родители слов (см. табл. 3) демонстрируют 
тенденцию к варьированию форм конгру-
этного дв. и мн. ч. с преобладанием в ряде 
случаев плюральных форм в житиях СНС: 
прилагательные (дв. ч. – 1 пример; мн. ч. – 7), 
причастия (дв. ч. – 5 примеров; мн. ч. – 6), 
неличные местоимения (дв. ч. – 2 примера; 
мн. ч. – 2), глагольные формы 3 л. (дв. ч. – 14; 
мн. ч. – 6). Отметим, что варьирование форм 
конгруэнтного дв. и мн. ч., согласно суще-

ствующим исследованиям, обнаруживается 
и в более ранних памятниках письменности 
различного времени возникновения, локали-
зации и жанровой принадлежности [Жолобов, 
Крысько, 2001, с. 142–143]. На фоне этих 
данных существенное значение имеет тот 
факт, как в агиографических текстах распре-
деляются дуальные и плюральные формы во 
фрагментах с конгруэнтной разновидностью 
дв. ч., поскольку именно к житиям как ис-
точнику сведений о грамматической норме 
церковнославянского языка обращается Нил 
Сорский.

А. Синтаксически зависимые от суще-
ствительного родители прилагательные Нил 
Сорский употребляет преимущественно в фор-
мах мн. ч., сохраняя все встретившиеся в ЖАА 
прилагательные в плюральной форме и заме-
няя одну из двух форм дв. ч. на плюральную 
в ЖФСт. В сохранении форм мн. ч. и замене 
формы дв. ч. на мн. ч. отчетливо прослежива-
ется стремление книжника ориентироваться на 
грамматическую норму новых южнославянских 
переводов XIII–XIV вв.:

[ЖФСт] семоу ꙋбо великомоу ѿц͠ю. ѡ͠чьство 
оубо  велїкоименїтьї  съ̀  ̀  констѧнтинь  град, 
иже и новыи римъ паче наречесѧ, родителѧ же 
свѣтла  родомъ (КБ-30/1107, л. 303 об.) –  семꙋ 
оубо  великомꙋ  ѡтечство.  великоименитыи 
кон̾̾стантинъ град, иже и новыи римъ наречесѧ. 
родители же  свѣтли  родомъ  (ТСЛ-684, л. 116).

Так, в новом (XIV в.) южнославянском 
переводе Жития св. Андрея Юродивого (да-
лее – ЖАЮ) прилагательные при конгруэнт-
ном употреблении стоят в формах мн. ч., в то 
время как и в древнерусском переводе ЖАЮ 
«в целом отмечается систематически правиль-

Таблица 2. Распределение форм дв. ч. / мн.ч. при дистрибутивном употреблении

Table 2. Dual and plural forms in distributive use
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ное употребление дуальных форм» [Тюняева, 
2008, с. 145], и оригинальные старорусские 
жития демонстрируют преобладание форм 
дв. числа.

Б. Синтаксически зависимые от су-
ществительного родители причастия Нил 
Сорский употребляет вариативно (5/6) с не-
большим преобладанием плюральных форм. 
Однако следует особо отметить, что книжник 
последовательно сохраняет встретившиеся 
в принадлежащих к числу новых переводов 
ЖАА и ЖОВ формы мн. ч. причастий, а в от-
носящихся к кругу древних переводов ЖФСт 
и ЖНСт спорадически осуществляет замену 
дв. ч. → мн. ч.:

[ЖНСт] Сего прпдобнаго ѡ͠ца н͠шего николы 
рѡд ̀ ̀телѧ живꙋща в тои же веси по б͠жию законꙋ, 
и родиста сего великаго ѡ͠ца. и ѿ оуныѧ версты 
предаста его оучити͠с книгамъ, и цр͠квномоу чинꙋ. 
ꙗко же и сама цр͠квника сꙋща (КБ- 5/1254, л. 35) – 
сего же прпдбнаго ѡ͠ца николы родители живоуще 
в тои же веси по б͠жїю законꙋ, родиста сего вели-
каго ѡ͠ца. ӏ ѿ юныа веръсты предаста его оучити 
книгам и цр͠квномꙋ чинꙋ, ꙗкож и сама ц͠рковника 
сꙋща (Вол.-630, л. 187 об.).

Вновь обратившись к переводному 
ЖАЮ, видим, что в южнославянском переводе 
XIV в. преобладают плюральные формы, в то 
время как «в древнерусском переводе предпо-
чтение отдается дуальным формам причастий» 
[Тюняева, 2008, с. 142]. Таким образом, и в 
данном случае книжник опирается на грам-
матическую норму среднеболгарских текстов.

В. В употреблении неличных местоиме-
ний Нил Сорский допускает вариативность 
(дв. ч. / мн. ч.), при этом книжник ни в один 
из исследуемых текстов не вносит правку. 
Данные других агиографических источников 
позволяют увидеть следующую картину: в 
не связанном по происхождению с восточнос-
лавянским южнославянском переводе ЖАЮ 
XIV в. преобладают формы мн. ч. неличных 
местоимений; в древнерусском же переводе 
ЖАЮ XII в. отмечено варьирование дуаль-
ных / плюральных форм, как и в оригинальных 
русских ЖСП и ЖСР.

Г. При употреблении глагольных форм 
3 л. обращают на себя внимание несколько 
фактов. Во-первых, Нил Сорский сохраняет 
формы мн. ч. глаголов, встретившиеся ему в 

Таблица 3. Сущ. родители и синтаксически зависимые слова

Table 3. Noun родители (roditeli) and syntactically dependent words
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ЖАА и ЖОВ. Во-вторых, в ЖФСт книжник 
единожды заменяет форму дв. ч. на форму 
мн. ч., а также в одном из фрагментов добав-
ляет глагол в форме мн. ч.:

[ЖФСт] аще бо инѣхъ видѣста. иконобор-
цемь свою простирающа славоу. но та ꙋбо тѣмь 
не повиноующасѧ бѧста или слово их ѿноуд при-
имаста. ꙗже и да болшоую еже къ б͠гꙋ любовь 
покажата.  и  ꙗвитисѧ  въ  истинꙋ  еже  бѣста 
пронарекована.  славꙋ  оубо  и  имѣние.  и  еже  въ 
црс͠кыхъ честь. ꙗко прах не помноѕѣ ѿложиста. 
б͠га же за всѧ прїимаета. его же держаи. имѣти 
всего достоинѣ мнѧста (КБ-30/1107, л. 303 об. – 
304) – аще бо инѣх видѣста иконоборцемъ свою 
славꙋ  простирающа,  и  словесъ  ихъ ѿноудь  не 
прїимаста, да болшꙋю всемъ любовь еже къ б͠оу 
покажета,  и ꙗвистасѧ въ истиннꙋ ꙗже бѣста 
пронарекованна.  славꙋ  же  ӏ  имѣнїе  ӏ  еже  въ 
црс͠кихъ честь, не помноѕѣ ꙗко прахъ ѿложивше. 
б͠га вмѣсто всъх прїимаета. его же имѣти, всего 
честнѣе вмѣниша (ТСЛ-684, л. 116 – 116 об.).

С одной стороны, в правке дв. ч. → мн. ч. 
глаголов 3 л. обнаруживается влияние граммати-
ческой нормы южнославянских переводов XIII–
XIV вв., где наблюдается тенденция движения 
«литературной нормы в сторону замены форм 
дв. ч. формами мн. ч. с последующим вытеснени-
ем дуальных форм» [Тюняева, 2008, с. 144]. В то 
же время известно, что в старорусских житиях 
XV в. (ЖСП, ЖСР) при субъекте родители пре-
дикаты стоят и в формах дв., и в формах мн. ч., 
однако преимущественно используется дв. ч. 
[Маруяма 2011а, с. 181]. Таким образом, в упо-
треблении глаголов 3 л. при субъекте родители 
входящие в Соборник тексты обнаруживают 
бóльшее сходство с оригинальными русскими 
житиями. При этом все же несомненно, что на 
представления Нила Сорского и его учеников о 
характере нормы употребления форм конгруэнт-
ного дв. ч. / мн. ч. во многом оказали влияние и 
новые южнославянские переводы XIII–XIV вв., 
правленые редакции богослужебных книг 
(см. пункты А и Б), поскольку именно для языка 
этих письменных источников свойственно ва-
рьирование форм дв. и мн. ч. с незначительным 
преобладанием плюральных.

Связанное и несвязанное 
двойственное число

Теперь обратимся к употреблению форм 
связанного (и несвязанного) дв. ч. в отредак-

тированных преподобным Нилом Сорским 
агиографических текстах.

Установлено, что языку правленных 
заволжским старцем Нилом житий присуще 
свободное варьирование форм связанного дв. 
и мн. ч.:

[ЖНСт] в то  времѧ  двѣма  свѣтилома  к 
намъ въсїавшема  и  х͠вꙋ  ц͠рквь  хитрых словесъ 
лꙋчами ѡсвѣтиста.  б͠гоносиваѧ  ѡ͠ца, ѳеѡⷣра же 
мѣню и феѡⷴна. брата сꙋща еⷭствоⷨ, паче же и вѣрою 
ꙋсердни (КБ-15/1254, л. 46 об.) – в то оубо времѧ, 
двѣма свѣтилоⷨ к намъ въ ц͠риградъ пришеⷣшимъ. 
и хⷭвꙋ ц͠рквь мдрыхъ словесъ лꙋчами ѡсвѣтившиⷨ. 
б͠гоноснаꙗ  ѡ͠ца  г͠лю. ѳеоⷣра.  и ѳеофана.  брата 
сꙋща еⷭствомъ. вѣрою же бл͠гочⷭтиви, и оусердни ѡ 
православїи поборьници (Вол.-630, л. 195 об. – 196).

Кроме того, великий старец существенно 
редактирует встретившиеся в этих контек-
стах формы, относящиеся к конгруэнтной 
разновидности дуалиса (см. выше контекст 
из ЖНСт). Например, в ЖОВ обнаружен 
фрагмент, в котором употреблены формы свя-
занного, несвязанного и конгруэнтного дв. ч.:

оулоучихъ блг͠свенїе ѿ прпдбныхъ поустын-
никъ.  и  ѿ  с͠тго  аг͠гла.  изыдохъ  въ  егѵпетъ 
шествꙋꙗ три дн͠и. ѡбрѣтох же два брата боꙗщасѧ 
б͠а.  и почихъ в домоу  ею ·͠ӏ· д͠нїи.  повествоуѧ 
има еже видѣх... ѡна же ѿвѣщавше ми рѣша с 
радостїю многою,  поистиннѣ брате  пафноутїе 
сподобилсѧ еси, великыѧ рабы б͠жїа съвершеныѧ 
видѣти.  та  же  брата  ѡна  человѣколюбца,  и 
страннолюбца бѣста постника, боѧщасѧ б͠а ѿ 
всеѧ  д͠ша...  слышавше же ꙗже  исповѣдах има, 
споспѣшно написаста сїа. и съ тщанїемь текша 
ѡбхожаста всѧ скыты, проносѧще книгы. ꙗже 
написаста проповѣданїемъ моимь (КБ-24/1101, 
л. 342 – 342 об.) – полꙋчих бл͠свенїе ѿ преподоб-
ных пꙋстынникъ,  и ѿ  с͠тго  аг͠гла.  ӏ  идохъ  въ 
егѵпетъ.  ѡбрѣтохъ  же  два  брата  боꙗщасѧ 
б͠а ѿ всеꙗ д͠ша. и почихъ в келїи ихъ ·͠ӏ· днїи, 
ӏ  повѣдах имъ  еже  видѣх  ӏ  елика  слышах.  ѡни 
же  ѿвѣщавше  рѣша  ми  с  радостїю  многою. 
поистиннѣ  брате  пафнотїе,  сподобилсѧ  еси 
великїа  и  съверъшеныꙗ  рабы  б͠жїа  видѣти. 
бѧхоуж брата  она  чл͠колюбца  ӏ  страннолюбьца 
и постника,  имꙋще  любовь велїю къ братїи.  и 
потщашасѧ спѣшно написати ꙗже слышаша ѿ 
мене. и съ ꙋсердїемъ ѡбхожаста скиты братьнѧ. 
проносѧще книги, ꙗже написаста повѣданнаꙗ ѿ 
мене. и по прочитанїи сих с͠тымъ ѡ͠цемъ, приꙗша 
их въ ц͠рквь с͠тꙋю (ГЛМ-8354/14б, л. 113).

Встретившаяся форма связанного дв. ч. 
употреблена верно и в основном антиграфе, 
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и в автографе старца Нила (два брата дв. ч. 
им. п.). Однако при координации с числи-
тельным два (конгруэнтном употреблении) 
ближайшая причастная форма стоит в дв. ч. 
(КБ-24/1101 два брата боꙗщасѧ б͠а – ГЛМ-
8354/14б два брата боꙗщасѧ б͠а ѿ всеꙗ 
д͠ша), а дистантно расположенные причастия 
и личная форма глагола употреблены во мн. ч. 
(КБ-24/1101 ѿвѣщавше – СНС ѿвѣщавше; 
КБ-24/1101 рѣша – ГЛМ-8354/14б рѣша). 
Такой характер правки служит одним из до-
казательств того, что преподобный Нил Сор-
ский во многом ориентировался на языковую 
норму новых южнославянских переводов 
XIII–XIV веков. Следует отметить, что при 
редактировании житийного текста великий 
старец заменил на плюральные и формы дв. ч. 
местоимений (ею → ихъ, има → имъ, ѡна → 
ѡни). Подобный характер правки также по-
зволяет говорить о стремлении книжника и его 
учеников следовать грамматической норме но-
вых южнославянских переводов и правленых 
редакций, поскольку, например, в переводе 
ЖАЮ XIV в. преобладают формы мн. ч. не-
личных местоимений [Тюняева, 2008, с. 144]. 
Кроме того, выявлено, что в контекстах со 
связанным дв. ч. и включающих конструкции 
с двумя именами, соединенными союзом и, 
старец Нил последовательно заменяет конгру-
энтное дв. ч. на мн. число.

Конгруэнтное двойственное число

Во включенных в СНС ЖАА, ЖОВ, 
ЖФСт и ЖНСт согласованные определения – 
прилагательные, притяжательные / неопре-
деленные / указательные местоимения, при-
частия в атрибутивной функции – за редким 
исключением состоят в отношениях числового 
согласования с существительными.

В контекстах двойственности в отре-
дактированных Нилом Сорским ЖАА, ЖОВ, 
ЖФСт и ЖНСт в роли предиката засвидетель-
ствованы существительные, прилагательные, 
глаголы в формах наст. вр., аориста, импер-
фекта, перфекта, причастия. При этом выбор 
дуальной / плюральной форм предиката пре-
жде всего обусловлен субъектом действия. 
Так, при лексеме родители в СНС наблюдается 
варьирование дуальных / плюральных форм 
предиката (дв. ч. – 14 случаев; мн. ч. – 15). 

Однако на этом фоне существенное значение 
имеют примеры осуществленной старцем Ни-
лом замены дв. ч. → мн. ч. (мнѧста [дв. ч.] → 
вмѣниша [мн. ч.], ѿложиста [дв. ч.] → ис-
правлено на причастие ѿложивше [мн. ч.]), 
подтверждающие постепенное движение 
грамматической нормы церковнославянского 
языка старорусской редакции в сторону за-
мены форм дв. ч. формами мн. ч. в подобных 
контекстах. Отметим, что для старорусских 
книжных текстов различной жанровой при-
надлежности (в том числе агиографических) 
была характерна тенденция к поступательной 
минимизации использования дуальных форм и 
ограничению сферы их использования кругом 
лексем соматической группы при упоминании 
одного субъекта действия.

При лексемах, обозначающих парные ча-
сти тела человека, при свободном употребле-
нии Нил Сорский ставит предикаты в формах 
дв. числа. При дистрибутивном употреблении 
предикат стоит в форме мн. числа. Показатель-
но, что при координации с числительными 
дъва / оба (связанном употреблении) в ис-
правленных Нилом агиографических текстах 
преобладают глагольные формы мн. числа. 
В Соборнике Нила Сорского засвидетель-
ствованы случаи замены простых претеритов 
в форме дв. ч. на простые претериты в форме 
мн. ч.: бѣста аорист дв. ч. 3 л. → бѧхоу им-
перфект 3 л. мн. ч.; [патриарх и Св. Феодор 
Студит] сложивша [дв. ч.]... дроужбою же 
и теплѣишю любовь паче възрастивьша 
[дв. ч.] пребываста [дв. ч.] прочее въ себѣ, не 
тѣлѡм токмо, но и болми паче д͠шама [дв. ч.] 
не разлоучна [дв. ч.] – фрагмент существенно 
переработан, связанное дв. ч. → конструкция 
с двумя именами [патриарх и Св. Феодор 
Студит] патрїархъ же и прпⷣбныи ѳеодоръ, 
ѿтолѣ теплѣише д͠ховнꙋю любовь межꙋ 
собою възрастиша [мн. ч.], и единомⷣрени 
[мн. ч.] въ бл͠гое быша [мн. ч.]. Итак, с одной 
стороны, в характере распределения дуаль-
ных / плюральных форм при конгруэнтном 
употреблении обнаруживаются общие черты 
с некоторыми оригинальными старорусскими 
агиографическими текстами XV века. Так, 
в ЖСП [Маруяма, 2014] при лексемах сома-
тической группы в свободном употреблении 
предикативные формы последовательно упо-
требляются в дв. ч., а при дистрибутивном – 
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во мн. числе. Таким образом, дистрибутивное 
дв. ч. русские книжники XV в. сознательно 
противопоставляют свободному употреблению. 
При этом в ЖСП при числительном дъва / оба 
и существительном, сочетающемся с ним, 
дуальные предикативные формы значительно 
преобладают над плюральными. В отредакти-
рованных же великим старцем Нилом житиях, 
напротив, при связанном и несвязанном употре-
блении предпочтение отдается формам мн. ч., 
в чем проявляется очевидное влияние грамма-
тической нормы новых афонских переводов с 
греческого на церковнославянский и правленых 
редакций XIII–XIV веков. Как известно, напри-
мер, в южнославянский переводе ЖАЮ XIV в. 
при связанном употреблении предикаты после-
довательно даны в формах мн. числа.

Итак, в плане употребления предика-
тов (конгруэнтное дв. ч.) при свободном, 
дистрибутивном, связанном (несвязанном) 
употреблении и лексеме родители  отре-
дактированные Нилом агиографические 
тексты обнаруживают черты, отражающие 
грамматическую норму переводов эпохи 
второго южнославянского влияния, с одной 
стороны, и особенности в области употре-
бления форм дв. ч. / мн. ч., характерные для 
грамматической нормы старорусских житий-
ных текстов – с другой. Такое переплетение 
восточнославянских и южнославянских 
традиций в СНС во многом обусловлено вли-
янием на представления старца о характере 
грамматической нормы церковнославянского 
языка как новых южнославянских переводов 
и правленых редакций XIII–XIV вв., с языко-
выми особенностями которых книжник по-
знакомился во время пребывания в течение 
десяти лет в монастырях Св. Горы Афон, так 
и языка оригинальных старорусских житий, 
хранившихся в библиотеке Кирилло-Бело-
зерского монастыря.

Местоположение 
исконного послелога ради / дѣлѧ

В СНС старец Нил в абсолютном боль-
шинстве случаев последовательно сохраняет 
послелог ради,  что не противоречит норме 
древних кирилло-мефодиевских текстов и 
отражает сформировавшиеся синтаксические 
принципы Афонской книжной школы.

На фоне превалирующего послелога ради 
особый интерес вызывают случаи самостоя-
тельной постановки Нилом Сорским ради в 
интерпозицию (между атрибутом и субстанти-
вом). Такое местоположение ради засвидетель-
ствовано в обоих болгарских и обоих сербских 
переводах Иерусалимского типикона, что также 
позволяет говорить о несомненном влиянии 
на представления старца и его учеников о син-
таксической норме церковнославнского языка 
известных новых святогорских переводов и 
правленых редакций XIII–XIV веков.

Однако еще более показательны в отре-
дактированных Нилом Сорским агиографи-
ческих текстах осуществленные книжником 
перестановки и вставки, включающие ради 
в качестве предлога. Постановка исконного 
послелога ради в препозицию является син-
таксическим грецизмом, маркером, указываю-
щим на влияние синтаксической нормы новых 
святогорских переводов и правленых редакций 
на представление русских книжников XV – на-
чала XVI в. о характере синтаксической нормы 
церковнославянского языка:

ради ѫже ѿ  сихъ  ч͠лкѡмъ прибываемыѫ 
полꙃѧ  (НБКМ-307, л. 3 и др., в том числе спи-
ски гр. γ2 и δ) – διὰ τὸ ἐκ τοýτων τοῖς ἀνθρþποις 
προσγινüμενον  ὄφελος  (VITA B  [Noret, 1982]) – 
Иже  изрѧдных мꙋжеи житїа  написана.  и  древ-
нимъ  оубо  нꙋжна  бѣша,  ради  ꙗже  ѿ  сихъ 
прибывающаꙗ ползы (ГЛМ-8354/14а, л. 138); въ 
Аѳѡн же прїиде· се ꙋбѡ, да и бл͠годаритъ м͠тръ 
бж͠иѫ ради ѫже на варварꙑ побѣдѫ (НБКМ-307, 
л. 16 и др., в том числе списки гр. γ2 и δ) – εἰς δὲ τὸν 
’́Α θω παραγÝγονε, τοῦτο μὲν ἵνα καὶ εὐχαριστÞσῃ 
τῇ μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἕνεκεν τῆς κατὰ τῶν βαρβÜρων 
νßκης (VITA  B  [Noret, 1982]) – да  бл͠годарить 
м͠трь б͠жїю, ради ӏже на варвары побѣды (ГЛМ-
8354/14а, л. 153); посилаетъ ради ѡч͠а възьїсканїа 
(НБКМ-307, л. 28 об. и др., в том числе списки 
гр. γ2 и δ) – πÝμπει διὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἀναζÞτησιν 
(VITA B [Noret, 1982]) – тъи же на всѧко мѣсто 
влдчьствїа  своего,  писанїа  посылает ради ѡ͠чѧ 
взысканїа (ГЛМ-8354/14а, л. 166 об.).

Однако первостепенное значение в дан-
ном случае играют примеры, обнаруженные 
нами в текстах ЖАА, ЖОВ, ЖФСт и ЖНСт 
в СНС, свидетельствующие о том, что Нил 
Сорский считает употребление ради в каче-
стве предлога соответствующим норме цер-
ковнославянского языка конца XV – начала 
XVI в.: полностью переработанный фрагмент 
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ꙗко же многажды ѿрицатисѧ ѡ͠ча слꙋженїа 
емꙋ, ради бл͠огоговѣиньства (ГЛМ-8354/14а, 
л. 168); ӏ ины приходѧщаꙗ ѿвсюдꙋ ради по-
требы коеꙗ (ГЛМ-8354/14а, л. 170 об.). Пере-
водам и правленым редакциям эпохи второго 
южнославянского влияния – Норовской Псал-
тыри, тырновским текстам, Киприановской 
псалтыри, переводу творений Дионисия Аре-
опагита, выполненному монахом Исайей на 
Афоне в 50–60-е гг. XIV в., – присущ иной, по 
сравнению с древними, характер постановки 
ради / дѣлѧ (в том числе препозитивное по-
ложение). Принимая во внимание жанровую 
принадлежность исследуемых текстов, мы 
привлекли данные святогорских переводов 
XIII–XIV вв. [Турилов, 2010] Житий св. Гри-
гория Синаита и свв. Варлаама и Иоасафа. 
Скрупулезный анализ языка дополнительно 
привлеченных агиографических источников 
позволил обнаружить, что характер распреде-
ления препозиции / постпозиции ради в этих 
житиях различается: в Житии прп. Варлаама 
и Иоасафа засвидетельствовано 4 примера 
(ТСЛ-687) употребления предлога ради (все-
го 86), в Житии св. Григория Синаита, более 
позднем переводе первой трети XIV в., за-XIV в., за- в., за-
свидетельствован 21 фрагмент с предлогом 
ради (ТСЛ-116, Синод. 923) при 40 случаях 
использования ради в тексте жития. При этом 
отличительной чертой обоих святогорских 
переводов выступает именно использование 
ради (в ряде случаев) в препозитивном по-
ложении как элемент синтаксической нормы. 
Таким образом, при постановке ради / дѣлѧ 
Нил Сорский преимущественно ориентирует-
ся на синтаксическую норму новых переводов 
и правленых редакций XIII–XIV веков.

Заключение

При редактированиии агиографических 
текстов на грамматическом уровне Нил Сор-
ский не следует сложившимся в какой-либо 
одной школе книжности представлениям о 
норме церковнославянского языка, на книж-
ника оказывают влияние несколько книжных 
школ и традиций. В отредактированных Ни-
лом Сорским житиях гармонично переплета-
ются основные нормализаторские тенденции 
и установки, отраженные в новых переводах 
и правленых редакциях XIII–XIV вв., и по-

степенно эволюционирующая под влиянием 
произошедших в живом языке изменений 
грамматическая норма оригинальных рус-
ских житий.
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Аннотация. В статье представлены результаты сопоставления падежных систем агглютинативных тюр-
кских языков Южной Сибири, проведенного с целью выявления их типологической общности и отличий.
Применен метод геометрического моделирования, позволивший не только продемонстрировать семанти-
ческие оппозиции падежных форм в отдельном языке, но и охарактеризовать различия в семантической
структуре падежных систем как родственных, так и неродственных языков. Установлена непосредственная
взаимосвязь грамматической категории падежа с морфологическим типом языка и канонической структу-
рой типичного высказывания на данном языке и опосредованная связь с типичными условиями коммуника-
ции в языковом коллективе. Исследование показало, что падежные системы рассмотренных языков содержат
оптимальный в типичных для агглютинативных языков коммуникативных условиях состав элементов пара-
дигмы. Носители агглютинативных языков имеют общие родо-видовые и индивидные образы, а в конкретной
ситуации коммуниканты осведомлены об упоминаемых в высказывании субъектах и объектах, что дает
возможность выражать при помощи падежных форм не только основные актантные роли, но и дополнитель-
ные компоненты грамматических значений. Полученные результаты могут быть использованы прежде всего
в системной типологии, а также в тюркологических исследованиях.

Ключевые слова: лингвистическая модель, падежная семантика, падежная система, системная линг-
вистика, системология, тюркские языки.

Цитирование. Валентинова О. И., Рыбаков М. А. Падежные системы тюркских языков Южной Сибири
(сопоставление с использованием геометрического моделирования) // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 2, Языкознание. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 72–84. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2022.2.6

Введение

Идея моделирования языковых явлений,
восходящая к трудам И.А. Бодуэна де Кур-
тенэ, Я.И. Линцбаха, Л.В. Щербы, получила
широкое распространение лишь по мере раз-
вития структурного и системного подходов в
лингвистике. Отметим, что Я.И. Линцбах ра-
циональную, свободную от противоречий и
способную охватывать всевозможные случаи
грамматику считал возможным построить
только на основе геометрического моделиро-
вания [Линцбах, 2009, с. 83].

Для анализа грамматической категории
падежа метод моделирования впервые при-
менил в 1936 г. Р. Якобсон, исследуя русскую
падежную систему [Якобсон, 1985], затем в
1960 г. Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, изу-
чая падежи санскрита [Иванов, Топоров,
1960], Вяч.Вс. Иванов – падежную систему
хеттского языка [Иванов, 2001], И.М. Трон-
ский, реконструируя общеиндоевропейскую
падежную систему [Тронский, 1967].

В нашем исследовании количество па-
дежных форм в системе некоторого языка оп-
ределяется с учетом следующих принципов:
1) два падежа могут быть признаны элемен-
тами системы только в том случае, если меж-

ду ними есть формальное морфологическое
различие; 2) для каждой включенной в падеж-
ную систему грамматической формы можно
выявить инвариантное падежное граммати-
ческое значение.

По аналогии с оппозицией фонетических
и фонологических моделей [Мельников, 2003,
с. 294] в морфологии можно противопоставить
формально-морфологические и семантико-
морфологические модели. Формально-морфо-
логические модели чаще оказываются чисто
структурными, включают в качестве элемен-
тов падежные показатели и отражают их фо-
нетическое и/или фонемное варьирование в
зависимости от типа языка. Так, агглютина-
тивные аффиксы могут отличаться аллофон-
ным варьированием по законам сингармониз-
ма при полном тождестве фонемного состава
морфемы (в этом случае морфема представ-
лена в языке единственным морфом), флек-
тивные же аффиксы падежа могут содержать
исторически обусловленные чередования фо-
нем (в этом случае морфема представлена
несколькими морфами в зависимости от типа
склонения).

Семантико-морфологические модели
могут отражать либо оппозиции инвариантных
значений (именно такие модели рассматрива-
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ются в данной статье), либо иной уровень се-
мантического анализа – соотношение общего
(инвариантного) значения с частными значе-
ниями. Во втором случае оригиналом для
модели будет система семантических ролей,
выражаемых одной падежной формой, а эле-
ментами модели – конкретные семантичес-
кие роли и связи между ними.

Эти разновидности семантико-морфоло-
гических моделей будут семасиологическими.
Чтобы построить ономасиологические моде-
ли, надо взять за основу некоторую семанти-
ческую роль и отразить в модели падежные
формы, которые могут ее выразить. Если эти
средства представить как равноправные и вы-
бираемые случайно, то модель окажется струк-
турной, а если выявить и представить условия
выбора и функцию именно данного выбора од-
ного из возможных средств выражения, то
модель станет системной.

Для семипадежных систем наиболее
подходящей моделью является пирамида с
шестиугольным основанием. Такая геомет-
рическая фигура особенно удачна для агглю-
тинативных языков тюркской семьи: она по-
зволяет показать особое положение прямо-
го падежа номинативной падежной системы
(номинатива) и его равную удаленность от
всех косвенных падежей. Объемные геомет-
рические модели падежных систем принад-
лежат к классу феноменологических струк-
турных моделей, допущенные в них обобще-
ния делают их удобными для типологичес-
кого исследования.

К тюркским языкам Сибири метод мо-
делирования семантических отношений в па-
дежной системе применялся в целом ряде
исследований (см., например: [Артемьев, 1999;
Кошкарева, 2004; Невская, 2005; Сагаан, 1998;
Чугунекова, 1998]).

Номинатив представляется в данном слу-
чае наиболее нейтральным типологическим
наименованием формально немаркированной
формы имени существительного в агглютина-
тивном номинативном, то есть неэргативном,
языке (во флективных же языках номинатив
маркирован и семантически, и даже формаль-
но – собственной флексией). Его традицион-
ное название – именительный падеж – впол-
не обоснованно представляется тюркологам
неточным по причине его способности в це-

лом ряде случаев заменять косвенные паде-
жи при достаточной ясности контекста речи.
Об этом пишет, например, М.Э. Дубровина:
«При переложении схемы индоевропейских
языков на тюркскую падежную систему едва
ли удастся объяснить случаи употребления
или неупотребления ряда падежных аффиксов
при словах, выступающих в одинаковых син-
таксических ролях (прямое или косвенное до-
полнение, приименное определение), например
случаи факультативности показателей вини-
тельного, родительного, дательного, местно-ис-
ходного падежей в рунических текстах» [Дуб-
ровина, 2013, с. 11]. Она же обращает внимание
на то, что «в тюркских языках как агглютина-
тивных, в отличие от флективных, употребле-
ние в речевой словоформе словоизменитель-
ных аффиксов (падеж, число) обусловлено на-
личием коммуникативной потребности, а не
сложившимися в ходе эволюции традициями»
[Дубровина, 2013, с. 10]. В работе И.А. Не-
вской и Е.С. Паниной отмечена высокая ча-
стотность, а значит, особая функциональная
роль номинатива в тюркских языках (50 %
случаев употребления всех падежных форм
имени) [Невская, Панина, 2018, с. 211]. По-
этому наиболее подходящим для описатель-
ных целей представляется термин «основ-
ной падеж», так как он правильно отражает
место падежа в парадигме и подчеркивает
его отличие от флективного именительного
падежа.

Результаты и обсуждение

Алтайская падежная система

Рассмотрим падежную систему алтай-
ского (ойротского) языка (см. рис. 1).

По данным статьи в энциклопедии «Язы-
ки Российской Федерации и соседних госу-
дарств» [Баскаков, Яковлева, 2000, с. 86–90],
состав падежной системы алтайского языка
определяется как семикомпонентный. С уче-
том имеющихся работ (см.: [Невская, 2016, с. 8;
Тазранова, 2017, с. 258]) в число падежных
форм алтайского языка необходимо включить
сравнительный падеж. Его показатель -тый /
-тий / -туй / -тÿй / -дуй / -дÿй [Дыренкова,
1940; Тазранова, 2017, с. 258] сочетается с аф-
фиксами множественности и поссесивности.
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Принимая во внимание работы А.А. Озо-
новой (см., например: [Озонова, 2004]), необхо-
димо уточнить, что одна из алтайских падеж-
ных форм именуется в грамматиках и совмес-
тным падежом, и орудным, и творительным,
так как она действительно выражает значения
совместности и инструмента. Соответствен-
но, более подходящей характеристикой формы
с аффиксом -ла / -ле / -ло / -лö в алтайском
будет ее обозначение как формы совместно-
инструментального падежа.

Типичной чертой всех тюркских языков,
кроме якутского, является оппозиция лока-
тива и аблатива. Не менее типичны оппози-
ции локатива и датива (по признаку «статич-
ность – динамичность»), аблатива и датива
(по направлению движения «куда – отку-
да?»), локатива инструменталя (по призна-
ку «точка – трасса»). Для этих падежей об-
щая закономерность проявляется в реали-
зации не только их основных пространствен-
ных значений (нахождение объекта в неко-
тором месте – движение объекта из (от) не-
которого места), но и метафорически либо
метонимически связанных с ними семанти-
ческих функций, например выражение пери-
ода (местный падеж) или точки отсчета во
времени (исходный падеж).

Специфической чертой алтайской па-
дежной системы является наличие сравни-
тельного и совместно-инструментального
падежей, которые встречаются не во всех
тюркских языках.

Тофаларская падежная система

Для тофаларского языка подходящей
моделью является пирамида с шестиуголь-
ным основанием, но с отличием одной из вер-
шин: пролатив (прототипическое значение –
«вдоль чего»; производное значение – «по-
средством чего, с помощью чего») на месте
совместного падежа (см. рис. 2).

Состав падежной системы устанавли-
вается по данным энциклопедических ста-
тей [Рассадин, 1997, с. 377; 2005, с. 113], но
с поправками, сделанными на основе заме-
чаний, высказанных в более ранней и под-
робной работе этого же автора [Рассадин,
1978], в которой исследователь убедитель-
но доказывает, что «в тофаларском языке
форма на -ша / -ше имеет статус падежной
формы» и предлагает назвать этот падеж
продольным (Prosecutivus) [Рассадин, 1978,
с. 47], что полностью синонимично терми-
ну пролатив, принятому нами из общети-
пологических соображений.

По традиции во всех перечисленных пуб-
ликациях о тофаларском языке выделяется ча-
стный падеж (партитив). В.И. Рассадин отме-
чает, что в свете сравнительно-исторических
данных частный падеж можно не считать са-
мостоятельной формой, а выделять единую
форму местно-партитивного падежа [Рассадин,
1978, с. 42], но в итоге все же включает его в
общую парадигму, составленную, таким обра-
зом, из 8 падежей [Рассадин, 1978, с. 48].

Рис. 1. Падежная система алтайского языка (7 форм)
Fig. 1. Altaic case system (7 forms)
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В построенной нами модели партитивный
падеж не указывается в соответствии с отме-
ченным в начале статьи общим принципом
выделения падежа – у него нет аффикса, отли-
чающегося от показателя местного падежа.

В тофаларском языке, как практически
и во всех остальных языках региона, наблю-
дается типичная для многих языков различ-
ного строя система семантических ролей да-
тива: адресат, бенефактив (получатель бла-
га), латив (направление движения), цель, но
также ряд специфических ролей, указанных
В.И. Рассадиным: срок, цена (эквивалент),
причина, в том числе исполнитель действия
как причина [Рассадин, 1978, с. 38].

Представление агенса в качестве при-
чины и выражение этого значения дативом по-
казывает, что даже универсальные внеязыко-
вые смыслы конкретный язык может весьма
своеобразно «упаковать» в своих граммати-
ческих значениях и представить не напрямую,
а используя грамматическое значение как
намек на некоторый смысл, который необхо-
димо выразить. При этом комбинирование
частных падежных значений в одной форме
происходит не случайным образом, а на осно-
вании ее инвариантного значения, для удоб-
ства выполнения коммуникативных задач язы-
ка и в соответствии с его внутренней формой,
которая в системной типологии определяется
как «сущность языковой системы, проявляю-
щая себя через многие доступные наблюде-
нию проекции, в том числе через “морфоло-

гическую” и “стадиальную” классификации
языковых типов» [Мельников, 2000, с. 52] и –
добавим – через связи инвариантных грам-
матических значений с частными семантичес-
кими функциями.

Не менее типичной оказывается в тофа-
ларском и система вариативных значений аб-
латива (исходного падежа): «удаление от не-
которой точки», «отдаленность от некоторой
точки», «лишение (отсутствие) предмета» (се-
мантическая роль, именуемая целым рядом
синонимичных терминов: каритив, прива-
тив, абэссив), и «указание на эталон сравне-
ния» (компаратив). Перечисленные значения
отмечены и снабжены примерами в [Расса-
дин, 1978, с. 39–40].

В.И. Рассадин отмечает факультатив-
ность аффикса винительного падежа при на-
личии в словоформе аффиксов принадлежно-
сти к первому или второму лицу и при указа-
нии на определенный предмет [Рассадин, 1978,
с. 37]. Эта особенность соответствует отме-
ченной Г.П. Мельниковым тенденции всех
агглютинативных языков к использованию
экономной аффиксации, последовательно ре-
ализованной в тюркских языках.

Указанная в тофаларском языке грамма-
тикализация наречных оборотов [Рассадин,
1978, с. 44–47] и их постепенное превращение
в падежные формы имени существительного
могут рассматриваться как грамматическая
тенденция для любого агглютинативного язы-
ка, где число носителей сокращается и, сле-

Рис. 2. Падежная система тофаларского языка
Fig. 2. Tofalar case system
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довательно, коллектив говорящих становится
более осведомленным о характере обсужда-
емых ситуаций и составе участников этих си-
туаций. При таком изменении внешней детер-
минанты внутренняя детерминанта языка на-
страивается на усложнение морфологической
системы.

Тувинская падежная система

Графически тувинская падежная систе-
ма может быть представлена аналогично то-
фаларской, но с иными элементами (рис. 3).

Хотя в энциклопедии «Языки мира. Тюр-
кские языки» отмечены 8 падежных форм
[Сат, 1997, с. 387], в предлагаемой нами мо-
дели учитываются только 7 форм, поскольку
выделенные в энциклопедии формы направи-
тельного I и направительного II падежей при-
надлежат к разным системам: форма с суф-
фиксом -че / -же – к литературному языку, а
форма с суффиксом -дыва (со всеми сингар-
моническими вариантами) – диалектам.
Именно 7 форм выделяется в «Грамматике
тувинского языка» [Исхаков, Пальмбах,
1961, с. 118].

Семантические роли, которые выражают-
ся местными падежами тувинского языка (ме-
стным, исходным и направительным) в каче-
стве их частных (вариативных) значений, под-
робно описаны в монографии А.Б. Хертег [Хер-
тег, 2013]. В сопоставляемых агглютинативных
тюркских языках также обнаруживается зна-
чимость дательного падежа в выражении ло-

кативных значений: в тувинском языке он вы-
ражает место (в конкуренции с местным па-
дежом) и конечную точку (в конкуренции с
направительным) [Хертег, 2013, с. 40], в шор-
ском – неопределенное местонахождение [Не-
вская, 1997], а в алтайском – врéменное мес-
тонахождение [Николина, Озонова, 2005, с. 12].

В исследованиях А.Б. Хертег показано,
что конкуренция локативных падежей не про-
извольна, а выступает как средство выраже-
ния определенных различий в смысловой
структуре изображаемой ситуации и тесно
связана с семантикой предиката. При выра-
жении значения конечной точки движения (ди-
ректива-финиша) в тувинском языке выбор
формы дательного или направительного паде-
жей «определяется аспектуальной характери-
стикой предиката» [Хертег, 2013, с. 73]: при
перфектном предикате – дательный, при им-
перфектном – направительный. Другим раз-
личительным семантическим признаком вы-
ступает запланированность достижения ко-
нечной точки (датив) либо незапланирован-
ность (директив) [Хертег, 2013, с. 73], еще один
признак директива – «быстрота достижения
конечной точки» [Хертег, 2013, с. 74]. Инва-
риантным различием этих двух падежных
форм – датива и директива – является обо-
значение либо стремления к контакту с ори-
ентиром или проникновения внутрь (датив),
либо направления в сторону ориентира (дирек-
тив) [Чугунекова, 1998, с. 71–72].

Системный характер связи между про-
странственными и непространственными значе-

Рис. 3. Падежная система тувинского языка
Fig. 3. Tuvan case system
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ниями местных падежей отмечался А.Б. Хер-
тег: «Большинство предметных значений вто-
ричны и появились на базе основных локаль-
ных значений этих падежей в результате пе-
реноса по сходству или смежности» [Хертег,
2013, с. 103]. Однако в этой же работе в каче-
стве немотивированных значений тувинского
дательного падежа названы агенс (действу-
ющее лицо) и экспериенцер (субъект воспри-
ятия) [Хертег, 2013, с. 104, 118], а приводимые
примеры показывают, что в качестве агенса
рассматривается адресат императива, а зна-
чение адресата для датива как типичное для
многих языков. Типологические данные пока-
зывают и типичность роли экспериенцера для
дательного падежа. Это не случайность: если
представить передачу сигнала (сообщения,
эмоции и др.) от стимула по некоторому кана-
лу к субъекту восприятия, то возникает ме-
тафорическая картина движения от исходной
точки (стимула) через некоторую трассу к
конечной точке – экспериенцеру. Таким обра-
зом, это значение для датива вполне мотиви-
рованно. Дополнительным доказательством
служит выполнение аблативом функции обо-
значения стимула, источника информации при
глаголах с семантикой восприятия, такие при-
меры представлены в монографии [Хертег,
2013, с. 137].

С позиций системной лингвистики инва-
риантное значение датива формулируется как
«“мнимое” движение, заключающееся в век-
торной направленности одного предмета к
другому и функциональном единстве предме-
тов» [Чернышев, 2017, с. 551].

Хакасская падежная система

Вопрос о количестве падежей в хакас-
ском языке тоже дискуссионный. В энцикло-
педии «Языки Российской Федерации и сосед-
них государств» в хакасском языке выделя-
ют 8 падежей [Донидзе, 2005, с. 287]. Однако
М.И. Боргояков добавляет к ним причинно-
следственный падеж (в нашей типологии – ка-
узатив) с показателем -та  ар и продольно-
сравнительный (в нашей типологии – прола-
тив-компаратив) с показателем -ча [Боргоя-
ков, 1976, с. 121]. Его точку зрения разделяет
В.И. Рассадин, который дает обоснование
включению форм с аффиксом -ча в падежную

систему хакасского языка [Рассадин, 1978,
с. 44–46]. Научные грамматики хакасского и
шорского языков трактуют данные грамма-
тические формы как наречия с продуктивным
наречным суффиксом. Обстоятельственное
значение места может быть как у падежной
формы, так и у наречия. Возникает вопрос о
критерии разграничения словоизменительно-
го падежного аффикса и деривационного аф-
фикса наречия. Из определений словообразо-
вания и словоизменения становится понятным,
что при условии регулярности грамматичес-
кого показателя, выражаемого значения и про-
изводящей основы, а также возможности до-
бавления показателя ко всем основам неко-
торого класса слов производная форма долж-
на считаться словоизменительной. В работе
В.И. Рассадина отмечается именно универ-
сальность форм с аффиксом -ча в сравнении
с обычными наречными аффиксами, а тем
более с аффиксами-послелогами [Рассадин,
1978, с. 46].

Таким образом, падежную систему ха-
касского языка, вслед за М.И. Боргояковым,
можно представить как состоящую из 10 па-
дежных форм (см. рис. 4).

Десятипадежная система потребовала
использовать в качестве модели фигуру, в ко-
торой соединены параллелепипед и треуголь-
ная призма. Верхнее ребро отражает базовую
оппозицию основного и винительного падежей
агглютинативных языков номинативного строя,
при этом в хакасском, как и в других тюркских
языках, основной падеж характеризуется свой-
ствами нейтрализатора падежных оппозиций в
контекстах, где падежное оформление имени
семантически избыточно.

Использованные в нашей модели назва-
ния падежей отличаются от принятых в опи-
сательных грамматиках: пролатив-компаратив
обычно называется продольно-сравнительным,
каузатив – причинно-следственным (иногда
причинным), комитатив-инструменталис –
творительным. Полагаем, что название тво-
рительный подходит только для славянских
падежных систем, в которых данная форма
объединяет весьма обширный и сложно ус-
троенный кластер семантических ролей, а в
агглютинативных языках семантическая
структура подобной формы более прозрач-
на, хотя и различается в конкретных языках:
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в алтайском есть комитатив (совместный па-
деж), а в якутском имеются отдельные фор-
мы комитатива (-ныын / -наан и другие ва-
рианты) и инструменталиса (-нан / -ннан и
другие варианты). Различие здесь в пред-
ставленности и детальности разграничения
собственно-сопроводительной падежной
функции, выделенной Г.П. Мельниковым
[Мельников, 1980, с. 44]. Данная функция
либо совмещается в каком-либо одном па-
деже, либо выражается отдельными падеж-
ными формами. Значение инструмента по
своей природе является как раз сопроводи-
тельным: инструмент «сопровождает» аген-
са при выполнении действия, неслучайно
поэтому объединение семантических ролей
инструмента и соучастника является типо-
логически частотным в языках разных се-
мей, а трактовка таких форм как случайно-
го соединения разнородных значений не учи-
тывает системную природу образных свя-
зей между значениями.

Рассмотрим структуру модели хакас-
ских падежей. Призма включает 6 падежных
форм, составляющих ядро падежной систе-
мы в любом тюркском языке (особый слу-
чай якутский и долганский языки, утратив-
шие родительный падеж, но имеющие вмес-
то него другой притемный падеж – парти-
тив). Эта призма является готовой моделью
для падежной системы турецкого языка,
включающей эти же 6 падежей. Передняя
грань призмы отражает типичную четверку
грамматических падежей, которая может
составлять четырехпадежную систему, как,

например, в немецком языке. Задняя грань
параллелепипеда отражает четверку мест-
ных падежей, передняя – падежи с различ-
ными семантическими функциями (верхнее
ребро – с широкими, нижнее – с более конк-
ретными), верхняя – типичные косвенные
падежи тюркских языков, нижняя – специфи-
ческие падежи хакасского языка относитель-
но общетюркской системы.

Типологические сходства и различия

Инвариантное значение сопоставляемых
падежных форм в рассмотренных языках в
полной мере отражает универсальные инва-
риантные значения соответствующих падежей,
но при этом дополняется некоторыми призна-
ками, характерными для языков тюркской
семьи (см. таблицу).

В сопоставленных языках хорошо про-
сматривается шестипадежное ядро тюркской
падежной системы (основной – винительный,
дательный – родительный, местный – исход-
ный), дополняемое отдельными локативными
или семантическими падежами.

Языки, для которых моделью падежной
системы стала одна и та же геометричес-
кая фигура, можно считать структурно сход-
ными даже в случае некоторых различий уг-
ловых точек этой фигуры, поскольку эти точ-
ки (в оригинальной системе – падежные фор-
мы) нередко оказываются функционально
сходными. Таковы, например, функции гени-
тива и партитива, инструменталиса и комита-
тива, директива и датива. Если же в системе

Рис. 4. Падежная система хакасского языка
Fig. 4. Khakass case system
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представлены оба падежа из перечисленных
пар, то для ее отражения в модели требуется
более сложная фигура, а функции между ними
будут разграничены и более детализированы
в данном языке.

Заключение

Агглютинативный строй языка с харак-
терной для него тенденцией к экономной аф-
фиксации складывается в условиях превраще-
ния малого языкового коллектива в достаточно
однородный, относительно большой коллектив,
в котором существенно увеличиваются вре-
менны   е интервалы общения, например в свя-
зи с переходом к кочевому скотоводческому
образу жизни, и возникает потребность в ре-
гулярности языкового строя.

Номинативный строй этих языков с ха-
рактерным для него описанием ситуации от
причины (инициатора) к следствию – резуль-
тат разрастания языкового коллектива до той

степени, которая лишает его членов возмож-
ности непосредственно наблюдать социально
значимые события. Так, агглютинативные да-
гестанские языки, носители которых живут в
удаленных друг от друга небольших аулах,
выработали эргативную технику, изображаю-
щую событие от следствия к причине, типич-
ной темой сообщения при таком ракурсе изоб-
ражения становится объект, о свойстве кото-
рого намерен сообщить говорящий, а ремой –
название признака этого объекта.

Возможность соотнесения – по числу
падежей и общим, универсальным значени-
ям – падежных систем агглютинативных
языков номинативного подтипа и флективных
языков, в которых номинативность проявля-
ется в наибольшей степени, определяется
тем обстоятельством, что сведения, переда-
ваемые агглютинативными языками (о соци-
ально значимых, существенных, качествен-
ных признаках), близки к сведениям, пере-
даваемым флективными языками в больших

Инвариантные значения падежных форм

Invariant meanings of case forms
Падеж Универсальное значение Дополнительный признак  

в тюркских языках 
Nom 
(номинатив, именительный, 
основной, прямой) 

Субъект в функции агенса Нейтрализатор любого падежа в вы-
сказываниях, не требующих детали-
зации смысла 

Acc  
(аккузатив, винительный) 

Объект действия – пациенс – 

Dat 
(датив, дательный, дательно-
направительный) 

Векторная направленность к объекту 
действия (адресат, бенефициант, экс-
периенцер) 

Направление при предикатах движе-
ния 

Gen 
(генитив, родительный) 

Любой участник, связанный с темой 
сообщения (характеризатор темы) 

Притяжательное значение иногда 
воспринимается как основное 

Part 
(частный, партитивный) 

Часть субстанции (места, времени, 
представленных субстанционально) – 

Loc  
(локатив, местный) 

Место – 

Abl  
(аблатив, исходный) 

Исходная точка развития ситуации 
(не только физического движения) в 
пространстве или времени 

– 

Prolat  
(пролатив, транзитив, про-
дольный) 

Путь развития ситуации (не только 
физического движения) 

В хакасском, тофаларском и шор-
ском – дополнительное значение эта-
лона сравнения 

Dir  
(директив, направительный) 

Конечная точка развития ситуации – 

Instr (инструментальный, 
орудный) 

Инструмент, средство, способ дейст-
вия 

В некоторых языках – соучастник 

Com  
(комитатив, совместный) 

Соучастник – 

Comp  
(компаратив, сравнительный) 

Эталон сравнения – 
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однородных оседлых коллективах. Различие
заключается в том, что социально значимые
сведения, передаваемые языками с агглю-
тинативной техникой, относятся к общеизве-
стным в языковом коллективе субъектам и
объектам, а социально значимые сведения,
передаваемые флективной техникой, относят-
ся к целым классам субъектов и объектов,
поскольку члены языкового коллектива с ин-
дивидуальными представителями этих клас-
сов обычно не знакомы. Очевидно, это об-
стоятельство добавляет дополнительные зна-
чения к универсальным значениям падежей.

Рассмотренные выше падежные системы
содержат такой состав элементов парадигмы,
который оказывается оптимальным в типичных
для агглютинативных языков коммуникативных
условиях, так как говорящие на них коллективы
являются однородными и имеют общие родо-
видовые и индивидные образы. Более сложные
падежные системы, возникающие обычно в
микроколлективах в условиях редких и незна-
чительных интервалов в общении, требуют еще
и общности текущих образов, а если общность
реализуется только на уровне родо-видовых
образов, как во флективных языках, то макси-
мальное число падежей – 6–8. В случае когда
общих образов совсем мало или нет, как при
аналитизме, падеж вообще исчезает из языка
или не возникает, если такие условия были из-
начально.

Характерное для коммуникативного ра-
курса агглютинативных языков отсутствие
фиксированного типичного смыслового зада-
ния, актуальная обусловленность выбора точ-
ки показа как главное средство, которое дает
возможность вложить самые разные сюжеты
в структуру однотипного, регулярно построен-
ного предложения, обеспечиваются лаконичной
системой падежей с выражаемыми ими уни-
версальными значениями и образными значе-
ниями, образуемыми на основе смежности и
сходства, и возможностью замены – в услови-
ях самодостаточного контекста – любого из
падежей основным падежом.
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Abstract. This article examines the word-formation capacity of the noun base Corona, the core of the
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО СORONA

В НЕМЕЦКОЙ CУБСТАНТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ
ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19

Людмила Анатольевна Юшкова
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается словообразовательная роль основы существительного Сorona в
современном немецком языке, которое составляет ядро лексико-семантического поля «коронавирусная пан-
демия». В исследовании охарактеризована словообразовательная динамика в корпусе немецких существи-
тельных, относящихся к одному словообразовательному гнезду и образованных от основы существительно-
го Corona. Материалом для анализа послужили 250 лексем. Данные об их употреблении получены на основе
изучения контекстов, представленных в лексикографических изданиях, в статьях немецких новостных изда-
ний, на веб-сайтах и в социальных сетях. Подтверждено, что словосложение – это ведущий способ образова-
ния неологизмов в немецком языке. Выявлены продуктивные модели образования сложных слов с основой
существительного Corona, описано их словообразовательное значение. Охарактеризованы группы сложных
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слов в зависимости от степени их морфосемантической мотивированности. Определена степень словообра-
зовательной активности моделей и аффиксов в выбранной для анализа лексической сфере. Выявлены осо-
бенности употребления производных существительных и степень их частотности. Показано, что лексемы,
образованные по конкурирующим моделям, имеют семантические и функциональные отличия. Установле-
но, что в немецком субстантивном словообразовании периода коронавирусной пандемии сильна тенденция
к активному использованию периферийных словообразовательных моделей, в частности парономастичес-
кого словообразования.

Ключевые слова: неологизм, словообразование, словосложение, словопроизводство, сокращение,
парономастическое словообразование.
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Введение

Усиление динамики лексической сис-
темы языка всегда отмечается в кризис-
ные периоды развития социума. Любые зна-
чительные изменения в жизни общества
вызывают всплеск языковой творческой ак-
тивности, в том числе лингвистической, так
как новые явления и объекты создают по-
требность в новых номинациях, а изменив-
шиеся условия существования, новые впе-
чатления и опыт заставляют людей выхо-
дить из «зоны комфорта». Таким образом,
лингвистическая креативность в кризисные
периоды истории общества мотивируется
двумя основными причинами: появлением
новых денотатов и потребностью в новых
экспрессивных средствах, позволяющих
выразить восприятие изменившейся дей-
ствительности.

К настоящему времени появилось боль-
шое количество работ, посвященных анализу
обусловленных пандемией актуальных процес-
сов в немецкой лексике [Гатауллин, 2020; Те-
миргазина, Лучик, 2020; Klosa-Kückelhaus,
2020а; 2020b; Krug, 2021; Möhrs, 2020a; 2020b;
Moulin, 2020; Weinert, 2021; Zifonun, 2020;
и др.]. В ряде статей отмечалась значитель-
ная словообразовательная активность суще-
ствительного Corona [Гатауллин, 2020, Balnat,
2020; Kaczmarek, 2021; Möhrs, 2020b], однако
задача подробного и полного анализа немец-
ких существительных с мотивирующей осно-
вой -corona- с точки зрения их структурно-
семантических особенностей не ставилась.

Цель данной статьи заключается в том,
чтобы характеризовать структурно-семанти-
ческие особенности отобранных для анализа

лексем и словообразовательные возможнос-
ти основы существительного Сorona.

Объектом данного исследования явля-
ется пласт новых лексических единиц немец-
кого языка с компонентом Corona, появивших-
ся в период с октября 2019 по май 2021 г. и
относящихся к лексико-семантической груп-
пе «коронавирусная пандемия».

Материал и методы исследования

Основным источником материала послужил
«Словарь неологизмов» (Neologismenwörterbuch),
который размещен в лексикографической базе
данных OWID, созданной Институтом немец-
кого языка им. Лейбница (IDS), а именно та
часть его словника, которая включает лекси-
ку периода коронавирусной пандемии (далее –
OWID). Помимо этого, фактический матери-
ал был получен из электронного словаря не-
мецкой разговорной лексики MundMische, из
научных статей по проблемам коммуникации
и динамике немецкого языка в период эпиде-
мического кризиса, публикаций немецких но-
востных сайтов, сообщений на различных ин-
тернет-форумах, в твитах и блогах, статей на
тему пандемии коронавируса в периодичес-
ких изданиях, а также из читательских ком-
ментариев к этим статьям. Всего было про-
анализировано 250 существительных, ото-
бранных методом сплошной выборки из пе-
речисленных выше источников.

В качестве основных методов исследо-
вания материала применялись словообразова-
тельный и этимологический анализ новообра-
зованных существительных. Для уточнения
значений производных лексем, выявления се-
мантических и функциональных отличий у слов
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с конкурирующими аффиксами были исполь-
зованы методы компонентного и контексту-
ального анализа, а также анализ лексикогра-
фических дефиниций.

Результаты и обсуждения

Сложные существительные
с компонентом Corona

Слова, образованные по модели «Corona +
основа существительного», составляют наи-
более многочисленную группу среди отобран-
ных неологизмов.

Полная форма слова Coronavirus /
Corona-Virus как в качестве самостоятель-
ной лексемы, так и в составе производных
неологизмов в проанализированных источни-
ках встречается редко, вероятно, в силу того,
что многосложные основы традиционно ме-
нее активно задействованы в процессе сло-
восложения при наличии их кратких форм.
Кроме того, на словообразовательных воз-
можностях полной формы этого существи-
тельного сказывается ее крайне невысокая
частотность в немецком языке. В исследо-
вании было зафиксировано только одно раз-
говорное слово, в составе которого исполь-
зована основа -coronavirus-: Coronavirus-
Syndrom: «das plötzliche Bedürfnis, sofort raus
aus dem Haus oder dem falschen Land, wo man
gerade gestranded ist, und ab und weg zu
müssen – vielleicht dahin wo die Welt noch in
Ordnung ist  – besonders wenn es etwas
kränkelt» (MundMische) / внезапная потреб-
ность уйти из дома или уехать из страны, где
вы оказались в затруднительном положении,
возможно, туда, где сохраняется порядок и
привычное течение жизни, особенно если вы
не очень хорошо себя чувствуете (здесь и
далее перевод наш. – Л. Ю.).

Среди неологизмов с компонентом
Corona можно выделить следующие наи-
более объемные тематические подгруппы
лексем:

– медицинские термины и профессиона-
лизмы (Corona-Pandemie, Corona-Impfstoff,
Corona-Infektion, Corona-Station);

– слова из области общественно-полити-
ческой коммуникации (Corona-Debatte, Corona-
Politik, Coronasession, Corona-Gipfel);

– лексемы из области СМИ (Corona-
Ticker, Corona-Bulletin);

– лексемы из области экономики и пра-
ва (Corona-Scheck, Corona-Bonds, Corona-
Prämie, Corona-Bußgeldkatalog);

– лексемы из области образования
(Corona-Ferien, Corona-School,  Corona-
Abitur, Corona-Schichtunterricht);

– лексемы из области компьютерных
технологий (Corona-App, Corona-Warn-App,
Coronawarnplattform);

– обозначения актуальных явлений, пред-
метов или процессов новой реальности быто-
вой сферы (Corona-Radweg,  Corona-
Gutschein, Corona-Party, Corona-Nachlass);

– эмоционально окрашенные лексемы,
обозначающие состояние и настроение людей
и общества в период пандемии (Corona-Angst,
Corona-Wahnsinn, Corona-Panik, Coronastress).

Очевидно, что лексема Corona, как клю-
чевая лексема немецкого пандемийного дис-
курса, не только обладает высокой активнос-
тью в словообразовании существительных, но
и имеет выраженную тенденцию к серийному
употреблению и, таким образом, может быть
отнесена к классу частотных компонентов.

Способность компонента Corona соче-
таться с широким кругом основ слов, обозна-
чающих самые разные понятия, объясняется
расширением его семантики в сторону абст-
ракции. В узком (основном) значении, которое
в «Электронном словаре немецкого языка»
(DWDS) и толковом словаре Duden сопровож-
дается пометой «разговорное», Corona назы-
вает вирус SARS-CoV-2. По данным «Слова-
ря неологизмов» (OWID), это слово имеет так-
же метонимическое производное значение –
«die durch das Virus SARS-CoV-2 verursachte
Infektionskrankheit COVID-19» / инфекция,
вызываемая вирусом COVID-19, – и способ-
но выражать широкую семантику: «период
пандемии коронавирусной инфекции и связан-
ный с ней кризис». Таким образом, благодаря
своей эврисемичности, существительное
Coronа имеет высокую частоту употребле-
ния и в прессе, и в профессиональном обще-
нии, и в бытовой коммуникации.

Как правило, основа существительного
Corona функционирует в качестве частотно-
го детерминативного компонента сложных
существительных, которые отличаются по
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степени мотивированности. На основании ана-
лиза семантических отношений, существую-
щих между компонентами композитов и мо-
тивирующими их словами, можно выделить
следующие группы лексем.

1. Мотивированные сложные слова, или
«Komposita mit Wortbildungsbedeutungen»
[Fleischer, Barz, 2012, S. 139], – сложные слова
со словообразовательным значением, которые
без труда поддаются расшифровке, поскольку
семантическая связь между основами, входя-
щими в состав лексемы, обусловлена языковой
традицией и устанавливается достаточно легко.

При описании мотивационных отношений
между мотивирующими основами сложных
слов данной группы используются стандарт-
ные высказывания, «пригодные для объясне-
ния семантики всех производных того же сло-
вообразовательного ряда» [Кубрякова, 1976,
c. 290], в которых кроме мотивирующих слов
используется минимальное количество других
синтаксически необходимых компонентов. То,
что выражено детерминативной основой, за-
нимает в соответствующей синтагме место
дополнения в соответствующем падеже или
предложного дополнения.

Эта группа существительных представ-
лена, в частности, лексемами со следующими
словообразовательными значениями:

a) агентивное значение: «что-либо явля-
ется действием, которое осуществляется тем,
что выражено детерминативной основой»
(Corona-Ausbruch, Corona-Mutation, Corona-
Ausbreitung);

б) значение «лицо, обозначенное базовой
основой, выполняет какое-либо действие, кото-
рое затрагивает то, что выражено детерминатив-
ной основой» (Corona-Treiber, Coronaverbreiter,
Corona-Superverbreiter);

в) каузативное значение: «что-либо выз-
вано тем, что обозначено детерминативной
основой» (Corona-Isolation, Corona-Krise,
Corona-Hysterie, Corona-Müdigkeit);

г) финальное значение: «что-либо пред-
назначено для того, что выражено детермина-
тивной основой» (Corona-Test, Corona-Probe);

д) экспликативное значение: «что-либо яв-
ляется гиперонимическим обозначением того,
что выражено детерминативной основой»
(Coronainfektion, Coronafall, Corona-Pandemie,
Coronaerkrankung);

е) временнóе значение: «что-либо проис-
ходит в период, обозначенный детерминативной
основой» (Corona-Geburtstag, Corona-Silvester,
Coronaherbst, Corona-Session);

ж) значение имени деятеля: «кто-либо по
роду деятельности связан с тем, что обозначе-
но детерминативной основой» (Coronabuster,
Coronaexperte);

з) значение «что-либо направлено на уст-
ранение того (или защиту от того), что обозна-
чено детерминативной основой» (Corona-
Impfstoff, Corona-Maske, Corona-Maßnahmen,
Corona-Regeln, Corona-Protest).

2. Композиты, семантическая связь меж-
ду компонентами которых менее очевидна,
чем у существительных, рассмотренных в
первой группе. Такие производные можно на-
звать переходными, поскольку для них харак-
терна множественная интерпретация семан-
тических отношений между основами. Для
однозначного понимания требуется знание
конкретной экстралингвистической ситуации.
Например, существительное Coronapause мо-
жет означать как приостановление распростра-
нения вируса (агентивное значение), так и пере-
рыв в деятельности (учреждений, общества) из-
за пандемии коронавируса (каузативное значе-
ние). С точки зрения языковой традиции оба
варианта равноправны, и только внеязыковой
контекст способствует правильной интерпрета-
ции в пользу второго варианта.

В эту группу частично мотивированных
слов входят часто встречающиеся компози-
ты с метафорически преобразованным вто-
рым компонентом, значение которых нагруже-
но дополнительными семами, поэтому сфор-
мулировать стандартное высказывание, крат-
ко и ясно расшифровывающее отношение
между мотивирующими основами, невозмож-
но. Например, Coronadiktatur – это не дик-
татура во время эпидемии вируса или вызван-
ная эпидемией коронавируса, а фамильярное
негативное обозначение политической систе-
мы, при которой введены чрезвычайные меры
по предупреждению распространения панде-
мии COVID-19 (OWID).

Другим примером служит лексема
Coronafalle – 1) «Ort, Veranstaltung, Ereignis
usw., wo die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus
begünstigt wird» (OWID) / какое-либо место
или мероприятие, где можно легко заразиться
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вирусом SARS-CoV-2; 2) «wirtschaftlich
problematischer Zeitraum, der durch die COVID-
19-Pandemie ausgelöst wird» (OWID) / период
экономического кризиса, обусловленный пан-
демией COVID-19; 3) «betrügerische Masche,
bei der Kriminelle mithilfe von E-Mails, Anrufen
oder durch Klingeln an der Wohnung mit Bezug
auf die besonderen Umstände während der
COVID-19-Pandemie versuchen, Geld oder
Wertsachen von den Betrogenen zu bekommen»
(OWID) / мошенническая уловка, при помо-
щи которой преступники, используя электрон-
ные или SMS-сообщения, телефонные звонки
или при личном посещении, ссылаясь на осо-
бые обстоятельства, связанные с пандемией
COVID-19, пытаются вымогать деньги у по-
страдавших. С точки зрения словообразова-
тельной традиции семантические отношения
между компонентами этого слова могут быть
описаны двояко: 1) что-либо предназначенное
для того, что выражено детерминативной ос-
новой («ловушка для коронавируса») – финаль-
ное значение; 2) то, что выражено детермина-
тивной основой, служит причиной чего-либо
(«ловушка, возникшая по вине коронавируса») –
каузативное значение. Однако обе формулы
лишь приблизительно отражают суть отноше-
ний между элементами композита, при этом
правильным является второй вариант.

3. Слабо мотивированные сложные сло-
ва с высокой степенью идиоматичности (иди-
оматизированные сложные слова). В компози-
тах этой группы переосмысление затрагивает
всю лексему целиком, установление прямых
семантических отношений между мотивирую-
щими основами практически невозможно, что
связано с различной степенью «компрессии
смысла» [Шагалова, 2003]. Значение слабо
мотивированных композитов осложнено слово-
образовательной метафоризацией и утрачива-
ет синтагматический характер (о нем подроб-
но см.: [Lipka, 1981, S. 120]). Поскольку отно-
шения между компонентами такого существи-
тельного настолько сложны, что их трудно опи-
сать при помощи стандартизированного схема-
тического высказывания, то понимание семан-
тической связи между компонентами единицы
обеспечивается исключительно знанием вне-
языкового контекста.

Примером может служить существитель-
ное Coronatausender – «einmalige steuer- und

sozialabgabefreie Sonderzahlung für Beschäftigte
in Österreich zum Ausgleich höherer Belastung
während der COVID-19-Pandemie» (OWID) /
единовременные стимулирующие выплаты для
работников в Австрии за интенсивность труда
во время пандемии коронавируса. Невозмож-
но верно определить тип отношений и между
компонентами существительного Coronatier,
так как внутренняя форма этого слова уже в
значительной степени идиоматизирована, а
сама лексема служит эвфемистическим обо-
значением коронавируса SARS-CoV-2 (OWID).

Интересный пример представляет собой
разговорный окказионализм Corona-Schwips.
Совпадение внешней формы названия извес-
тной марки пива «Corona» с омонимичным
наименованием вируса и метонимическое пе-
реосмысление второго компонента (Schwips –
разг. «легкое опьянение») привели к появле-
нию сложного слова, которое употребляется
в двух значениях: 1) состояние опьянения,
вызванное приемом пива «Corona»; 2) болез-
ненное состояние, наличие симптомов в ре-
зультате заражения коронавирусной инфекци-
ей. Особый стилистический эффект достига-
ется за счет нарочитого сближения этих зна-
чений в высказывании, например в рекламе
алкогольного коктейля:

(1) Mit dem Gin in eurem Schnaps Regal lässt
sich noch sehr viel mehr anfangen als ihr denkt – Gin
Tonic war gestern! <...> Bringt etwas Schwung in euren
Corona-Schwips! (Munich mag).

Отдельно следует рассматривать груп-
пу сложных слов, которую составляют суще-
ствительные с конфиксами – связанными эле-
ментами иностранного происхождения (как
правило, греко-латинского). Конфиксы соотно-
сятся с основами самостоятельных непроиз-
водных слов в других языках и способны вы-
ступать в качестве производящих основ и со-
четаться с основами разных частей речи в
современном немецком языке. В проанализи-
рованном материале наиболее представлены
двух- и трехсложные слова с преконфиксами
mega и pseudo 1.

Конфикс mega в сочетании с основами
существительных указывает на значитель-
ность, масштабность того, что выражено ос-
новой: Mega-Corona-Demonstration или Mega-
Corona-Ausbruch.
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Конфикс pseudo указывает на то, что
объект, обозначенный основой, имеет ложную
природу и только кажется чем-либо, но не явля-
ется этим в действительности: Pseudo-Corona-
Polizei, Pseudo-Corona-Ampel, Pseudo-Corona-
Solidarität и др.

В выборке также обнаружены сложные
слова с постконфиксами. Например, существи-
тельное Coronaturbo – 1) «extreme
Beschleunigung bei der Ausbreitung der COVID-
19-Pandemie durch Nichteinhaltung von Abstands-
und Hygieneregeln» (OWID) / экстремальное
усиление темпов распространения пандемии
COVID-19 из-за несоблюдения гигиенических
и изоляционных мер; 2) «lötzlicher Anschub der
(wirtschaftlichen) Entwicklungen in einer
bestimmten Branche oder einem bestimmten
Bereich während der COVID-19-Pandemie»
(OWID) / внезапное усиление экономическо-
го роста в отдельной отрасли или области во
время пандемии. Еще один пример – суще-
ствительное Coronathek – «видео- и аудио-
материалы для прослушивания и просмотра
во время карантина, когда очное посещение
культурных мероприятий невозможно». Эта
лексема не отмечена в «Словаре неологиз-
мов», но встречается в Интернете и упоми-
нается в списке слов на авторском сайте
hör.de (Schröder). В словарях также не зафик-
сировано существительное Coronalogie –
букв. «короналогия», «последовательность со-
бытий в период пандемии коронавирусной ин-
фекции». Оно образовано по аналогии с суще-
ствительным Chronologie и имеет шутливо-
ироничный оттенок:

(2) Es ist natürlich auch Coronalogie, wenn wir
Ausgabe 15 zum Download anbieten (MAG.net).

Стяжения

В выборке представлены сложные сло-
ва, у которых в качестве первого компонента
выступает синтагма – синтагматические или
«фразовые» композиты [Fleischer, Barz, 2012,
S. 175], или стяжения.

В. Фляйшер отмечает большую продук-
тивность именных синтагм в образовании не-
мецких композитов [Fleischer, Barz, 2012,
S. 175], что подтверждается примерами син-
тагматических композитов-неологизмов с ком-

понентом Corona. Их первые компоненты –
это предложные сочетания. Среди отобран-
ных примеров были выявлены частотные лек-
семы с компонентами nach-, vor- и их греко-
латинскими или англоязычными соответстви-
ями: Nach-Corona-Welt, Vor-Corona-Welt,
Post-Corona-Zeit, Prä-Corona-Zeit, After-
Corona-Body, Präcoronazän и др. Их появле-
ние и высокая употребительность свидетель-
ствуют о том, что носители языка четко раз-
граничивают жизнь на периоды до пандемии
и во время пандемии, а также рассматрива-
ют то время, когда связанный с пандемией
кризис закончится, как новую эпоху. То, на-
сколько важную роль играет представление о
таком членении времени в сознании людей,
подтверждается наличием в языке синонимич-
ных существительных Prä-Covid-Zeit, Post-
Covid-Zeit, Post-Pandemie-Zeit и других по-
добных им неологизмов, которые несут зна-
чимые «коннотативные смыслы глобальнос-
ти» [Темиргазина, Лучик, 2020, с. 35].

Многочисленны также стяжения с первым
компонентом Anti-Corona. Чаще всего эти су-
ществительные обозначают социальные явле-
ния протестного характера, которые возника-
ют в результате недовольства крайне строги-
ми мерами, вводимыми в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции:
Anticoronademo, Anticoronademonstrant ,
Anticoronademonstration, Anticoronaprotest.
Кроме того, существительные с этим компо-
нентом обозначают процессы или явления, на-
правленные на защиту от распространения ко-
ронавируса и заражения им: Anticoronakampf,
Anticoronaschutzwall, Anti-Corona-Regeln.

Другие типы синтагматических компози-
тов встречаются единично, например: Corona-
Grippe-Test, Corona-Warn-und-Aktionsplan.

Усеченные существительные
с компонентом Corona

Среди лексических единиц с компонен-
том Corona встретились слова, которые были
образованы путем редукции плана выражения.
В первую очередь сама лексема Corona, как
было сказано выше, является сокращением
до первого сегмента существительного
Coronavirus. Функционируя в качестве моти-
вирующей основы, она редуцируется уже до
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начальной буквы и в усеченном виде может
сочетаться с полными формами других суще-
ствительных, образуя сложносокращенные
слова: C-Krise (Coronakrise) или C-Wort
(Coronawort). При образовании второго слова
кроме сокращения первого компонента про-
изошло целостное эвфемистическое преобразо-
вание его семантики: Coronawort = Coronakrise.

Сложносокращенные слова образуются
также при соединении компонента Corona c
другим существительным, подвергающимся
редукции в процессе словосложения, например:
Coronademo – «(politisch und weltanschaulich
unterschiedlich motivierte) Kundgebung gegen die
allgemein gültigen Verhaltensregeln zur
Eindämmung der COVID-19-Pandemie» (OWID)
/ демонстрация против карантинных ограни-
чений (в последнее время – также против
обязательной вакцинации); Coronasoli –
«Sonderabgabe, die dabei helfen soll, Kosten
wegen der COVID-19-Pandemie zu finanzieren»
(OWID) / специальные выплаты, которые на-
правлены на возмещение расходов, понесен-
ных в связи с пандемией COVID-19.

Сокращением от английского Corona
Virus Disease является также наименование
болезни COVID-19, которое не только обла-
дает высокой употребительностью, но и ак-
тивно участвует в образовании сложных су-
ществительных.

Суффиксальные существительные
с компонентом Сorona

Суффиксальные модели образования
существительных от основы существитель-
ного Corona малопродуктивны, а образован-
ные по таким моделям лексемы имеют низ-
кую частотность. Многие из них (Coronist,
Coronaer, Coronoid, Coronerei, Coronalien) не
зафиксированы в «Словаре неологизмов»
(OWID) и в других справочных и лексикогра-
фических источниках.

Основа существительного Corona соче-
тается, как правило, с экзогенными суффик-
сами. Все рассмотренные лексемы этого типа
образованы по аналогии с терминами на ос-
нове выделения суффиксальных морфем пос-
ледних. Такой механизм образования пейора-
тивно окрашенных слов давно известен и ре-
гулярно реализуется в немецком языке: бла-

годаря сочетанию основы с нейтральной или
разговорной окраской и «научного» суффикса
греко-латинского происхождения возникают
разговорные, эмоционально и стилистически
маркированные «ложные термины» – «псевдо-
заимствования» (Pseudoentlehnungen) [Meyer,
1974, S. 101]. Большинство из них имеют шут-
ливую или фамильярную окраску.

Так, лексема Coronismus образована с
участием продуктивного суффикса -ismus, ко-
торый чаще всего используется для образо-
вания существительных, называющих религи-
озные или политические течения, идеологи-
ческие и научные направления, и сочетается
при этом с основами имен собственных или с
обозначениями лиц по их качествам. При до-
бавлении этого суффикса к названию вируса
происходит нарушение привычной для носи-
теля языка понятийной сочетаемости компо-
нентов в составе данной модели, что обуслов-
ливает стилистический эффект. Основное зна-
чение этого слова, данное «Словарем неоло-
гизмов» (OWID): «während der COVID-19-
Pandemie angeordnete (politische) Maßnahmen,
die als weitreichender Eingriff in die Privatsphäre
und Beschneidung der Grundrechte empfunden
werden (OWID) / (политические) меры, вве-
денные во время пандемии COVID-19 с це-
лью уменьшения распространения вируса, ко-
торые воспринимаются населением как огра-
ничение их основных прав и вторжение в лич-
ную сферу.

Подобным образом формируется прагма-
тическая окраска существительного Coronist 2,
которое в проанализированных контекстах
употребляется в следующих значениях:
1) тот, кто продвигает и активно поддержи-
вает рекомендации и ограничения, которые
должны остановить распространение коро-
навируса; 2) человек, зараженный вирусом
SARS-CoV-2:

(3) Das Recht auf Gesundheit ist nicht
überragender als das Recht auf Selbstbestimmung,
aber die Coronisten interessiert das nicht, man hat die
Macht, zu behaupten, so sei es (Telepolis);

(4) Kann mir einmal jemand erklären welchen Sinn
es macht, die Anzahl der Coronisten seit dem 1.1.2020
ständig aufzuaddieren? (OWID).

Суффикс -ist при основах существитель-
ных служит для обозначения лиц по их при-
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надлежности к каким-либо учениям, направле-
ниям, течениям или по их роду занятий и увле-
чениям (ССЭНЯ, c. 253). Производящая осно-
ва в таких случаях представлена именем соб-
ственным или существительным, называющим
объект интереса или увлечения. Использова-
ние наименования вируса или вирусной панде-
мии в качестве мотивирующего слова представ-
ляется нехарактерным и нарушает традицион-
ную сочетаемость понятий, выражаемых ком-
понентами данной модели.

В еще большей степени эффект наруше-
ния смысловой валентности проявляется у
слова Coronoid – «человек, охваченный стра-
хом заразиться кронавирусом и тщательно
соблюдающий все профилактические меры».
Суффикс -oid функционирует в литературной
лексике исключительно в составе научных
терминов, поэтому его присоединение к ос-
нове разговорного слова нарушает внутри-
словную сочетаемость. Подобное семанти-
ческое противоречие между компонентами
лексемы можно охарактеризовать как стили-
стический оксюморон, который служит при-
чиной появления эмоциональной, фамильяр-
но-ироничной или шутливой окраски производ-
ного существительного.

Можно констатировать, что своеобразие
разговорных единиц периода коронавирусной
пандемии выражается, во-первых, в наруше-
ниях внутрисловной сочетаемости, во-вторых,
в активизации нечастотных, неактивных сло-
вообразовательных элементов.

Помимо суффикса -oid к таким неактив-
ным элементам относится суффикс -alie(n).
Существительное Coronalien не включено в
словари. Поскольку суффикс -alie(n) имеет
значение собирательности, а лексема Corona
в широком смысле может обозначать в це-
лом всю ситуацию, сложившуюся в связи с
пандемией и локдауном, то значение слова
Coronalien можно сформулировать как «со-
вокупность артефактов, относящихся к пери-
оду коронавирусной пандемии». Например, в
одном из блогов Coronalien употребляется
для обозначения коллекции фотографий, сде-
ланных автором блога за время карантина
(Fotografie).

По результатам выборки в образованиях
от основы -corona- можно отметить эндоген-
ные суффиксы -er, -(e)rei, -ling и -chen.

Лексема Coronerei – «информационный
прессинг и (избыточные) ограничительные
меры, связанные с распространением вируса
SARS-CoV-2» – используется как синоним су-
ществительного Coronismus. Суффикс -(e)rei,
будучи эмоционально окрашенным суффиксом
с пейоративным собирательным значением,
образует существительные с шутливой, пре-
небрежительной или фамильярной окраской.

В выборке были отмечены окказиональ-
ные существительные, образованные с помо-
щью суффиксов лица: Coronaer – «Person, die
sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert
hat» (OWID) / человек, заразившийся виру-
сом SARS-CoV-2»; Coronikus – никнейм
пользователя: «Homo Coronikus» (Twitter), су-
ществительное с шутливо-ироничным оттен-
ком Corönchen – «(verharmlosend für) das
Coronavirus» (OWID) / (уменьшительно) ко-
ронавирус; а также не зафиксированная сло-
варями лексема Corönling – «человек, зара-
женный коронавирусом». Однако контексты
употребления единичны, например:

(5) Komisch, dass ich es... bislang noch nie
mit einem leibhaftigen Corönling zu tun hatte
(Systemrelevante Wettbüros).

Следует отметить, что при образовании
окказионализмов большую роль играет слово-
образовательная аналогия, когда производное
слово повторяет структуру и общее значение
прототипической единицы. Так, существитель-
ное Coronage создано и используется по анало-
гии с существительным Vernissage, например,
в статье о выставке картин, которая состоялась
во время пандемии коронавируса:

(6) Kuratorin Ulrike Seidenschnur hatte am 17.
Mai zur „Coronage“ in die St. Johannis-Kirche
eingeladen (Ostsee-Zeitung).

По аналогии с существительным
Millenials образована заимствованная в не-
мецкий язык лексема Coronials [Weinert, 2021,
S. 102]. В словаре ее значение сформулиро-
вано следующим образом: «Teil einer
Generation, die während der aufgrund der
Ausbreitung von COVID-19 angeordneten
Ausgangsbeschränkungen (in Heimquarantäne)
gezeugt wurde» (OWID) / часть поколения, ко-
торая была рождена в период пандемии
COVID-19 и домашнего карантина.
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Парономастические образования
с компонентом Corona

Среди малоактивных моделей, по кото-
рым образуются слова с компонентом
Corona, особый интерес представляют моде-
ли образования парономастических лексем.
При их реализации обыгрывается сходство
внешних структур производного и мотивиру-
ющих слов (или их частей). При этом также
переосмысливаются значения мотивирующих
слов и морфем. Как пишет В.Д. Девкин: «Зву-
ковая форма слова-прообраза произвольно
членится. Получаемые сегменты ассоцииру-
ются с определенными отрезками смысла»
[Девкин, 1979, c. 72].

Парономастическое словообразование –
термин, обобщающий разные модели созда-
ния каламбурных новообразований, в данном
исследовании встретились гаплологические и
контаминированные образования.

Самое известное (и не только в Герма-
нии) слово-каламбур периода коронавируса
Covidiot было образовано в английском язы-
ке путем междусловного наложения, или гап-
лологии, когда два одинаково звучащих сег-
мента слов Covid и idiot накладываются друг
на друга, при этом ни один из компонентов
не подвергается усечению. В немецком язы-
ке по модели междусловного наложения об-
разовано существительное Coronamour –
«der zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie
angeordneten Kontakt- und Alltagsbeschränkungen
entstandene und durch diese geprägte
Liebesbeziehung» (OWID) / любовные отноше-
ния, возникшие в условиях самоизоляции во
время пандемии COVID-19 с целью предотв-
ратить ее распространение.

Другая распространенная парономасти-
ческая модель – контаминация, при которой
часть одного мотивирующего слова вытесня-
ет созвучную часть другого мотивирующего
слова. При этом в отличие от междусловного
наложения второй корень формально отсут-
ствует, но участвует в «двойном осмыслении
окказионализма» [Земская, 1992, с. 191–192].
По этой модели образована лексема
Corontäne – 1) «häusliche (Selbst-)Isolation
während der COVID-19-Pandemie» (OWID) /
самоизоляция во время пандемии COVID-19;
2) «Zeitraum während der COVID-19-Pandemie,

in dem die als isolierend empfundenen Ausgangs-
und Kontaktbeschränkungen gelten» (OWID) /
период пандемии COVID-19, во время кото-
рой действуют ограничения на передвижение
и социальные контакты. При образовании су-
ществительного первая часть слова-прототи-
па Karantäne заменяется схожей по звучанию
словоформой Corona.

Таким же способом образована лексе-
ма Coronoia – «irrational große Angst vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2»
(OWID) / сильный иррациональный страх за-
разиться коронавирусом SARS-CoV-2. В этом
случае словообразовательная структура сло-
ва Paranoia сохранена, но при этом корневая
морфема заменена схожим по звучанию сег-
ментом coro-.

По принципу контаминации образована
лексема Coronacation, которая составлена из
слов Corona и английского Vacation и обозна-
чает «Urlaub, in dem aufgrund von Hygiene- und
Abstandsvorschriften zur Eindämmung der
COVID-19-Pandemie und der daraus
resultierenden wirtschaftlichen Krise im Hotel-,
Gast- und Verkehrsgewerbe unter besonderen
Bedingungen (teils besonders günstig) gereist
wird» (OWID) / поездка в отпуск, которая об-
ходится дешево, благодаря скидкам и спец-
предложениям, предлагаемым транспортны-
ми компаниями и предприятиями индустрии
гостеприимства в связи с падением спроса из-
за ограничительных мер во время пандемии
COVID-19.

Стоит упомянуть также окказионализм
Coronakel, не зафиксированный словарями и
встретившийся в единственном контексте.
Существительное образовано по аналогии со
словом Schmierakel: использована часть сло-
ва Mirakel. Как и его прототип, слово имеет
шутливый оттенок:

(7) Verankert im Grundgedanken der
Nachhaltigkeit entstanden in nur einem Tag innovative
wie durchaus praktikable Konzepte im Spannungsfeld
von Design und Natur: vom so genannten Nomaden-
Design über die App des Greenfluencers, dem
alltagstauglichen „Coronakel” und einem (vermutlich gar
nicht abwegigen) 2. Welle-Paket bis hin zur
Nachhaltigkeitsshow (DIPLOMA).

При создании парономастических окка-
зионализмов во всех выявленных примерах
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компонент Corona сочетается с экзогенными
лексемами латинского, греческого и француз-
ского происхождения.

Заключение

В результате проведенного исследования
подтвердилось предположение о том, что су-
ществительное Corona имеет очень высокую
словообразовательную активность в сфере
немецкой субстантивной лексики. Это объяс-
няется рядом существенных факторов.

1. Структурный фактор. Основа суще-
ствительного Corona обладает удобным для
комбинирования с другими основами и аф-
фиксами морфемным и фонемным составом.

2. Этимологический фактор. Существи-
тельное Corona имеет в немецкой лексике
ассимилированный омоним с узкоспециаль-
ным медицинским значением, который дав-
но включен в систему словообразователь-
ных процессов немецкого языка. Это также
способствовало быстрой адаптации неоло-
гизма Сorona в немецкой лексике и слово-
образовании.

3. Понятийный фактор. В настоящее вре-
мя пандемия коронавируса SARS-CoV-2 и
связанные с ней меры противостояния инфек-
ции охватывают все стороны общественной
жизни. Таким образом, существует большое
количество событий, процессов и явлений, ко-
торые могут и должны быть охарактеризо-
ваны с точки зрения их отношения к панде-
мии коронавируса. Кроме того, возникает по-
требность в наименованиях для обозначения
новых референтов, появляющихся в связи с
пандемией.

4. Семантический фактор. Существитель-
ное Corona имеет сложную семантическую
структуру, которая объединяет многозначность
с широкозначностью: наряду с двумя более кон-
кретными значениями эта лексема имеет тре-
тье, генерализованное значение, которое вклю-
чает в себя наиболее релевантные признаки,
связанные с ситуацией пандемии коронавиру-
са. Это облегчает возможность лексемы
Corona сочетаться с единицами, относящими-
ся к разным семантическим классам, увели-
чивает ее комбинаторный потенциал.

Наиболее активным способом образова-
ния неологизмов с компонентом Corona яв-

ляется словосложение. Подавляющее боль-
шинство среди проанализированных субстан-
тивных лексем с компонентом Сorona соста-
вили двухкомпонентные детерминативные су-
ществительные (220 единиц). В ходе иссле-
дования было выделено три группы компози-
тов в зависимости от степени их морфосеман-
тической мотивированности: полностью моти-
вированные сложные слова, частично моти-
вированные сложные слова и слабо мотиви-
рованные композиты с высокой степенью пе-
реосмысления и идиоматизации.

Значительно менее активны в образова-
нии существительных модели суффиксации
(11 единиц), усечения (6 единиц) и стяжения
(18 единиц).

Существительное Corona проявляет за-
метную активность в сочетании с суффиксами,
чаще реализуются модели с экзогенными мор-
фемами. Лексемы, образованные по конкуриру-
ющим моделям, имеют стилистические отли-
чия: как правило, одна из них имеет фамильяр-
ную стилистическую окраску (Coronismus –
Coronerei, Coronaer – Coronist – Corönling).
Многие суффиксальные образования носят ок-
казиональный характер.

Компонент Corona демонстрирует сред-
нюю активность при образовании стяжений и
сложных лексем с конфиксами, при этом в со-
четании с этим компонентом преимуществен-
но используются единицы, значение которых
помогает выразить носителям немецкого язы-
ка определенный аспект восприятия сложив-
шейся глобальной ситуации.

Следует отдельно отметить продуктив-
ность периферийных моделей с участием ос-
новы -corona-, в первую очередь контамина-
ций, что свидетельствует не только о высо-
ком словообразовательном потенциале лексе-
мы Corona в современном немецком языке,
но и об усилении лингвистической креативно-
сти носителей немецкого языка в период «ко-
ронавирусного» кризиса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В толковом словаре Duden эти элементы оп-
ределяются как префиксы. Однако мы относим их к
конфиксам на основании их способности функци-
онировать в качестве основ корневых слов – прила-
гательных, существительных и наречий (mega – «от-
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лично, здорово»; pseudo – (разг.) «ненастоящий, сы-
митированный, смоделированный» и др.). Компо-
нент phob мы относим к конфиксам вслед за В. Фляй-
шером [Fleischer, Barz, 2012, S. 108].

2 Так как лексема Coronist в указанном зна-
чении существует также в английском языке, мож-
но рассматривать ее как заимствование в немец-
кую лексику. Мы причисляем ее к производным
лексемам на том основании, что модель с суффик-
сом -er весьма продуктивна в немецком языке, а
экстралингвистические мотивы для образования су-
ществительного Coronist в немецком языке не ме-
нее сильны, чем в английском. Практика показыва-
ет, что подобные спорные случаи немецкие слова-
ри трактуют по-разному.
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Аннотация. В статье охарактеризован семантико-стилистический статус лексических единиц англий-
ского языка, обозначающих представителя негроидной расы, и проведен поиск аналогов данных номина-
ций в современном русском языке. Исследование осуществлено на базе англо- и русскоязычных толковых
словарей. Актуальность работы связана с повышенным исследовательским интересом к политкорректной
лексике при недостаточном внимании к специфике ее функционирования в научном дискурсе. Авторы
предложили классификацию обозначающих представителя негроидной расы слов и словосочетаний при-
менительно к научному дискурсу, построенную с учетом их наличия или отсутствия в используемых
словарях, принимая во внимание комментарии и стилистические пометы. И.С. Самохиным установлено,
что универсально приемлемыми номинациями людей, относящихся к негроидной расе, являются слово-
сочетание a black person и существительное негр. Н.В. Никашиной выявлены другие английские обозна-
чения и их русские аналоги, допустимые, в частности, в научном дискурсе: a representative of the Negroid
race и представитель негроидной расы, a person with black or dark brown skin и чернокожий человек.
Т.Г. Станчуляк определены номинации, неуместные в научном дискурсе: (a) black, colo(u)red, (a) Negro,
(a) non-white и субстантивированное прилагательное чернокожий.

Ключевые слова: политкорректность, научный стиль, толковый словарь, эвфемизм, представитель
негроидной расы.
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Введение

Идеология толерантности – терпимости
«к чужим мнениям, верованиям, поведению»
(Комлев, с. 357) – вызывает устойчивый ин-
терес представителей гуманитарного знания:
философов, социологов, культурологов, поли-
тологов, правоведов, историков, лингвистов.
Однако, по-видимому, не будет преувеличени-
ем сказать, что данная система взглядов ас-
социируется в первую очередь с ее лингвис-
тической составляющей, для обозначения ко-
торой, как правило, используется термин по-
литкорректность / political correctness [Тер-
Минасова, 2008; Ушакова, 2011; Шарапова, Ко-
бенко, 2014; Hughes, 2015; Kay, Kurthen, 1995;
Visson, 2013]. Авторы статьи будут верны этой
традиции с учетом того, что понимание по-
литкорректности как языковой стороны толе-
рантности доминирует в русскоязычной спра-
вочной литературе различной направленнос-
ти. В «Большой актуальной политической эн-
циклопедии» данный феномен трактуется как
«культурноповеденческая и языковая тенден-
ция, нацеленная на замену устоявшихся тер-
минов, могущих задеть чувства и достоинство
того или иного индивидуума, эмоционально
нейтральными и/или положительными эвфе-

мизмами» [Большая..., 2009, с. 242]. В «Сло-
варе иностранных слов» отмечается, что по-
литкорректность «имеет дело не столько с со-
держанием, сколько с символическими обра-
зами и корректировкой языкового кода» (Ком-
лев, с. 279).

Роль политкорректности оценивается
неоднозначно. Однако в большинстве публи-
каций этому явлению дается негативная оцен-
ка (см., например: [Ионин, 2009; 2017; Кораб-
лева, 2013; Шаров, 2019; O’Neill, 2011;
Seigenthaler, 1993; и др.]). Например, В.Н. Ко-
раблева считает, что такая «социальная прак-
тика» имеет цель ликвидировать языковые
средства, позволяющие обсуждать те или
иные общественные проблемы [Кораблева,
2013]. Схожей точки зрения придерживается
Л.Г. Ионин, сравнивающий политкорректность
с оруэлловским «новоязом» (Newspeak). Ав-
тор подчеркивает, что табуирование опреде-
ленной лексики и навязывание другой, якобы
более точной, всегда было характерно для
репрессивных политических режимов, стре-
мящихся к формированию у граждан или под-
данных «правильного» мировоззрения [Ионин,
2009, с. 248–249].

По мнению ряда ученых, цели сторонни-
ков политкорректности соответствуют идеа-
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лам толерантности, декларируемым в СМИ
и международных манифестах, или, по край-
ней мере, не вступают с ними в принципиаль-
ное противоречие [Жерновая, Петрукович,
2016; Кронгауз, 2018; Муллагалиева, 2012; Тер-
Минасова, 2008]. Однако многие из этих ав-
торов отмечают, что создаваемые эвфемиз-
мы не всегда удачны. В качестве иллюстра-
ции О.Р. Жерновая и Л.А. Петрукович приво-
дят такие конструкции, как negative patient
care outcome / отрицательный результат
заботы о пациентах (в значении «умершие
в больнице»), substance abuse survivors / пе-
режившие злоупотребление веществом
(в значении «алкоголики»), persons with
difficult-to-meet needs / люди с потребнос-
тями, которые трудно принять (в значении
«серийные убийцы») [Жерновая, Петрукович,
2016]. Первый пример даже упомянут в сло-
варе политически корректной лексики Г. Бир-
да и К. Серфа (Beard & Cerf). В монографии
Л.К. Муллагалиевой приводится список подоб-
ных номинантов (к сожалению, только в пере-
воде): вербально одаренный (о болтуне), аль-
тернативная зарплата (о взятке), ограни-
ченная потребность в труде (о лени) и т. д.,
а также упоминается решение Госдепарта-
мента США заменить в официальных блан-
ках существительные Mother и Father номи-
нантами Parent 1 (родитель № 1) и Parent 2
(родитель № 2) [Муллагалиева, 2012, с. 129].

Политкорректность также подвергают
критике за излишнюю директивность, навязы-
вание языковых норм. Отмечается, что та-
кой подход противоречит либеральному, созер-
цательно-описательному отношению к языку,
которое укоренилось в Великобритании и
США [Бойко, 2017, с. 13; Rossiter, 2020;
Shunnaq et al., 2018]. В этих странах нет спе-
циальных учреждений, официально занимаю-
щихся языковым планированием на государ-
ственном уровне. Употребление национально-
го языка традиционно курируют редакторы,
педагоги, составители справочной и учебной
литературы – энтузиасты с правом «рекомен-
дательного голоса». В странах, где сложилась
противоположная традиция, политкорректная
лексика распространяется не столь стреми-
тельно, но даже в таких условиях этот про-
цесс имеет стабильный и, вероятно, необра-
тимый характер. Например, в России слово

инвалид постепенно вытесняется эвфемизма-
ми человек с инвалидностью и человек с
ограниченными возможностями здоровья,
слово старик – словосочетанием лицо пожи-
лого возраста и т. д. Аналогичная ситуация
наблюдается и во Франции, где на страже чи-
стоты языка стоит облеченная властными
полномочиями l’Académie française.

Вызывает обеспокоенность то обстоя-
тельство, что политкорректность навязывает
обществу активное употребление неологиз-
мов, еще не включенных ни в один автори-
тетный и/или общеизвестный словарь. Ис-
пользование такой лексики органично для раз-
говорного, публицистического и художествен-
ного стилей. Однако в рамках двух других
стилей – научного и официально-делового –
ее следует применять с большой осторожно-
стью. Употребление слов и словосочетаний,
значения которых не закреплены в словарях,
может негативно отразиться на точности пе-
редаваемой информации – характеристике,
имеющей ключевое значение для данных раз-
новидностей литературного языка. Кроме
того, научный и официально-деловой дискур-
сы не допускают употребления отрицательно
окрашенной лексики – в частности, эвфемиз-
мов, затронутых процессом дисфемизации
(если речь не идет о примерах или прямых
цитатах). В связи с этим представляется зна-
чимым классифицировать политкорректные
обозначения представителей негроидной расы
в научном дискурсе с учетом фиксации в тол-
ковых словарях, наличия стилистических по-
мет и комментариев.

Материал и методы

В данной работе охарактеризован семан-
тико-стилистический статус лексических еди-
ниц, номинирующих представителей негроид-
ной расы в современном английском языке и
осуществлен поиск функциональных аналогов
этих обозначений в современном русском язы-
ке. Решение исследовать эту семантическую
группу обусловлено тем, что первые полит-
корректные эвфемизмы относятся именно к
ней. Кроме того, этой лексической группе уде-
ляется особое внимание в научной литерату-
ре, однако большинство опубликованных ра-
бот затрагивают употребление соответству-
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ющей лексики в разговорной речи и публици-
стике [Бондаренко, 2016; Brown, 2019; Langton,
Haslanger, Anderson, 2012; и др.]. Труды, по-
священные ее использованию в научном дис-
курсе, единичны, несмотря на богатый мате-
риал – большое количество социологических,
культурологических и других текстов о черно-
кожем населении отдельных стран и регионов.

Исследование проводится авторами ста-
тьи на базе следующих словарей: «Cambridge
Dictionary» (CD), «Longman Dictionary of
Contemporary English» (LDCE), «Macmillan
Dictionary» (MD), «Merriam-Webster Dictionary»
(MWD), «Oxford Advanced Learner’s Dictionary»
(OALD), а также «Большого толкового сло-
варя русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова,
«Большого универсального словаря русского
языка» под ред. В.В. Морковкина, «Новейше-
го большого толкового словаря русского язы-
ка» под ред. С.А. Кузнецова, «Толкового сло-
варя современного русского языка» В.В. Ло-
патина и Л.Е. Лопатиной и «Толкового слова-
ря русского языка» С.И. Ожегова под ред.
Л.И. Скворцова (мы обозначаем эти словари
как базовые, чтобы отделить их от других
изданий данного типа, использованных при
написании статьи). Отдельные авторитетные
труды – «Академический толковый словарь
русского языка» под ред. Л.П. Крысина, «Ак-
тивный словарь русского языка» под ред.
Ю.Д. Апресяна и «Большой академический
словарь русского языка» под ред. А.С. Гер-
да – не были использованы в связи с тем, что
на данный момент они опубликованы в непол-
ном виде. Например, доступен том «Большо-
го академического словаря русского языка»
со словом негр 2, но не изданы тома с корре-
лирующими словами темнокожий и черно-
кожий. Трехтомный «Современный толковый
словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой
(2005–2006, 2015) не доступен для читателей,
а положенный в его основу «Новый толковый
словарь русского языка» того же автора (2000)
может содержать устаревшую информацию.

В статье не рассматривались номинан-
ты, относящиеся к сленгу, жаргону и другим
разновидностям сниженной лексики (включая
даже слово (an) ebony (русский эквивалент
отсутствует) – семантически четкое, освоен-
ное англоязычными культурами и имеющее
положительные коннотации). Полагаем, что

невозможность их использования в авторской
научной речи очевидна не только для лингви-
стов, но и для всех образованных носителей
английского и русского языков.

Каждое исследованное обозначение
предлагается отнести к одной из подгрупп с
учетом его потенциального употребления в на-
учном дискурсе: 1) номинанты, являющиеся
общеупотребительными (нейтральными или
книжными); 2) номинанты, использование ко-
торых возможно только при наличии коммен-
тария (пояснения значения, обоснования упот-
ребления в данной работе и т. д.); 3) номи-
нанты, не рекомендованные для использова-
ния в научных и официально-деловых текстах
(обидные, разговорные и т. д.). Авторы также
уделяют внимание русским словам, которые
не обозначают чернокожих людей, но могут
быть ошибочно использованы в данном значе-
нии из-за сходства с английскими словами (на-
пример, при переводе научной статьи). Подчер-
кнем, что предлагаемая классификация распро-
страняется только на авторскую научную речь,
поскольку в примере и прямой цитате может
использоваться любая лексика, в том числе ос-
корбительная и табуированная.

Обязательным условием для включения
слова или словосочетания в первую подгруппу
является его фиксация как минимум в одном
базовом словаре (для слов и простых словосо-
четаний – в виде отдельной статьи; для слож-
ных словосочетаний – внутри определения, при-
мера или комментария). Лексическая единица,
рассматриваемая как табуированная или оскор-
бительная хотя бы в одном базовом словаре,
автоматически попадает в третью подгруппу.
Кроме того, учитываются семантические и
стилистические нюансы, а также факторы, ко-
торые могут не отражаться в справочной ли-
тературе: лексическая сочетаемость, форми-
рование ассоциативного ряда и др.

Предлагаемая классификация имеет
предварительный характер и допускает воз-
можную доработку в рамках отдельной науч-
ной статьи.

Результаты и обсуждение

В данном разделе исследуется потенци-
ал использования популярных обозначений,
применяемых к чернокожим людям, в англий-
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ском и русском языках. Лексические едини-
цы, созданные или «активированные» для
вытеснения слова (a) Negro, рассматрива-
ются в алфавитном порядке. В соответствии
со словарным принципом англоязычные су-
ществительные и все русскоязычные номи-
нанты приводятся в единственном числе,
хотя в научном дискурсе множественное
число для них более характерно. Получен-
ные результаты могут использоваться при
написании научных текстов и подготовке
выступлений; при переводе статей с англий-
ского языка на русский (и наоборот); при
работе над двуязычными, толковыми и си-
нонимическими словарями.

Слово (a) Negro, которое давно избега-
ют использовать авторы текстов различных
функциональных стилей, не следует употреб-
лять и в авторской научной речи. Во всех ба-
зовых словарях оно приводится как «offensive»
(«обидное»), «often offensive» («часто обид-
ное») или «sometimes offensive» («иногда обид-
ное») (перевод авторов статьи. – И. С., Н. Н.,
Т. С.); в большинстве – как устаревшее (CD;
LDCE; MWD; OALD). Те же стилистические
пометы имеет однокоренное прилагательное
negroid. Ситуации, в которых данные слова
(и производные от них) не воспринимаются
как обидные, – это разговор двух негров, об-
щение негра и белого, являющихся близкими
друзьями, а также самообозначение [Allan,
2016; Rahman, 2012; Whaley, 2005]. Эти ситу-
ации не имеют отношения к научному дискур-
су. Однако лексическая единица Negro вхо-
дит в целый ряд закрепившихся названий:
Negro Fort, Negro Lake, Negro Mountain, The
Negro Labor Committee, The Negro Motorist
Green Book, The Negro Project и многих дру-
гих. Они представляют собой исключение,
хотя в последнее время наметилась тенден-
ция к появлению вариантов, учитывающих
требования политкорректности: African Fort,
African-American spirituals, The United Fund
(вместо The United Negro College Fund) и т. д.

Русское существительное негр, пред-
ставленное в четырех базовых словарях из
пяти (Кузнецов, с. 617; Лопатин, с. 382; Оже-
гов, с. 610; Ушаков, с. 335), является много-
значным. В интересующем нас значении оно
не сопровождается какими-либо стилистичес-
кими пометами – и, следовательно, должно

рассматриваться как нейтральное. Это отно-
сится и к производным словам: негритенок,
негритянка, негритянский, негроид, негро-
идный. Вероятно, отсутствие у слов этого
словообразовательного гнезда устойчивых
отрицательных коннотаций связано с тем, что
российская история – в отличие от американ-
ской – не омрачена притеснением чернокожей
расы. Если речь идет о главном значении сло-
ва негр, исследователь, на наш взгляд, имеет
полное право использовать его в своем науч-
ном труде, но мы не рекомендуем употреб-
лять данное существительное при выступле-
нии с докладом в присутствии чернокожих
слушателей.

Обозначение African American / African-
American представлено в формате отдельной
статьи в четырех из пяти базовых словарей.
В каждом источнике оно истолковывается при-
мерно одинаково: «a person who lives in the US
and is a member of a race of people with dark skin
that originally came from Africa» (CD) – «чело-
век, живущий в США и являющийся предста-
вителем расы людей с темной кожей, имею-
щих африканские корни» (здесь и далее пере-
вод определений выполнен Н.В. Никашиной. –
И. С., Н. Н., Т. С.); «an American with dark skin,
whose family originally came from the part of
Africa south of the Sahara Desert» (LDCE) –
«американец с темной кожей, близкие родствен-
ники которого родились в Африке, к югу от пу-
стыни Сахары»; «an American of African and
especially of black African descent» (MWD) –
«американец африканского происхождения, осо-
бенно чернокожий»; «a person from America who
is a member of a race of people who have dark
skin, originally from Africa» (OALD) – «человек
из Америки, являющийся представителем
расы людей с темной кожей, имеющих афри-
канские корни». В трех словарях (CD; MD;
MWD) отдельные статьи посвящены соответ-
ствующим прилагательным. Отметим, что по
отношению к табуированному существитель-
ному (a) Negro это словосочетание выступает
не синонимом, а гипонимом – единицей с бо-
лее узким лексическим значением. Эвфемизм
African American обозначает лишь тех пред-
ставителей негроидной расы, которые живут в
США или родились на территории этой стра-
ны (даже для обозначения чернокожего чело-
века, проживающего в Канаде, нужно исполь-
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зовать другой эвфемизм – African Canadian,
хотя слово American имеет и широкое значе-
ние и может употребляться по отношению к
Северной, Центральной и Южной Америке).
С нашей точки зрения, данный момент нуж-
но учитывать при написании научной рабо-
ты, поскольку его игнорирование способно
привести к смысловой ошибке – и, следова-
тельно, к неверной интерпретации результа-
тов исследования.

Отдельная словарная статья посвящена
слову Afro-American только в одном слова-
ре – «Merriam-Webster Dictionary», где эвфе-
мизм представлен как абсолютный семанти-
ческий эквивалент словосочетания African
American (MWD). При этом во всех словарях
есть статья, посвященная компоненту Afro-,
который может ставиться перед любым су-
ществительным и прилагательным, обознача-
ющим расовую, национальную или этническую
принадлежность (в «Longman Dictionary of
Contemporary English» и «Cambridge Dictionary»
слово Afro-American приведено в качестве
примера как отдельное существительное
(LDCE) и в составе словосочетания Afro-
American literature (CD).

Русским языком был ассимилирован
только сокращенный вариант – Afro-
American. Слово афро[-]американец (во
множественном числе) зафиксировано в двух
словарях, вместе с толкованиями «Этнора-
совая группа негров США» (Кузнецов, с. 52)
и «Американцы (жители США) африканского
происхождения» (Ожегов, с. 58) 3. Полный ва-
риант – African American – иногда передает-
ся составным существительным африкано-
американец [Бондаренко, 2016; и др.] или
составным прилагательным африкано-
американский [Вишневский, 2004; и др.], од-
нако эти лексические единицы не зафикси-
рованы ни в одном базовом словаре. Вариан-
ты африканский американец и африканско-
американский используются еще реже и
также не упомянуты в задействованных нами
справочных изданиях.

Обратимся к эвфемизмам, основой ко-
торых является прилагательное black в зна-
чении «relating or belonging to people with black
or dark brown skin, especially people who live in
Africa or whose family originally came from
Africa» (CD) – «относящийся к людям с чер-

ной или темно-коричневой кожей либо связан-
ный с ними (особенно если речь идет о лю-
дях, живущих в Африке или имеющих афри-
канские корни)»; «belonging to the race of people
who originally came from Africa and who have
dark brown skin» (LDCE) – «принадлежащий к
расе людей, имеющих африканские корни и
темно-коричневую кожу»; «relating to black
people» – «связанный с чернокожими людь-
ми»; «belonging or relating to a race of people
with dark skin, especially people whose families
were originally from Africa» (MD) – «принад-
лежащий к расе людей с темной кожей либо
связанный с ними (особенно если речь идет о
людях, имеющих африканские корни)» или
такое же по написанию и звучанию существи-
тельное, обозначающее представителя негро-
идной расы. Прилагательное black представ-
лено как стилистически нейтральное, а суще-
ствительное – как стилистически маркирован-
ное. В «Cambridge Dictionary» оно имеет поме-
ту «offensive» (обидное, оскорбительное). Со-
ставители «Macmillan Dictionary» рекоменду-
ют избегать данного слова, поскольку оно иног-
да рассматривается как обидное. В «Merriam-
Webster Dictionary» отмечается, что существи-
тельное (a) black не имеет отрицательных кон-
нотаций лишь во множественном числе (в ко-
тором оно обычно используется применитель-
но к группе или сообществу, а не двум или трем
лицам). Таким образом, данный эвфемизм –
один из первых в языке политкорректности –
уже затронут процессом дисфемизации. По-
видимому, это слово не следует употреблять в
научных текстах (напомним, что во множе-
ственном числе его признает нейтральным
только один базовый словарь).

Важно учитывать, что применительно к
людям существительное (a) black не являет-
ся эквивалентом субстантивированного при-
лагательного черный. Использование после-
днего в авторской научной речи не только не
соответствует нормам этики и стилистики, но
и может искажать смысл высказывания: как
отмечается в лексикографических источни-
ках, носители русского языка употребляют
слово черный не по отношению к неграм, а по
отношению к приехавшим в Россию урожен-
цам среднеазиатских, кавказских и закавказ-
ских республик (Елистратов; Лопатин;
ПТСРЯ). Приблизительным эквивалентом



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 2 105

И.С. Самохин, Н.В. Никашина, Т.Г. Станчуляк. Номинации представителей негроидной расы

английского существительного (a) black выс-
тупает русское существительное черноко-
жий. В словаре С.А. Кузнецова оно марки-
руется как презрительное и иллюстрируется
таким контекстом: «Школы для чернокожих»
(Кузнецов, с. 1474).

Прилагательное чернокожий не имеет
стилистических помет и, следовательно, явля-
ется нейтральным, общеупотребительным сло-
вом, например: Чернокожее население ост-
рова, чернокожее лицо (Кузнецов, с. 1474).
Схожий статус имеет его англоязычный ана-
лог – прилагательное black, хотя составители
«Oxford Advanced Learner’s Dictionary» сове-
туют использовать его на территории Вели-
кобритании, а в США отдавать предпочтение
словосочетаниям black American и African
American (OALD). Если нет необходимости
подчеркивать гражданство или место прожи-
вания представителя негроидной расы, мы
рекомендуем использовать словосочетание
(a) black person: оно применяется для толко-
вания существительного (a) black в четырех
базовых словарях (в единственном или мно-
жественном числе) (CD; LDCE; MWD;
OALD). Словосочетание чернокожий чело-
век представляется допустимым, однако, по
нашему мнению, русское прилагательное чер-
нокожий лучше сочетается со словами, име-
ющими более узкое или более широкое значе-
ние, чем слово человек (чернокожие дети,
чернокожий президент, чернокожее насе-
ление). Вариант черный человек может зат-
руднить понимание текста, вызвав неумест-
ные ассоциации с поэмой С.А. Есенина. Та-
ким образом, прилагательное черный в зна-
чении «имеющий темный цвет кожи как при-
знак негроидной расы» (Кузнецов, 1476;
см. также Лопатин, с. 870; Морковкин, с. 1386)
желательно использовать в сочетании с гипо-
нимами (ребенок, женщина) или гиперони-
мами (раса, население). Наиболее точными
аналогами словосочетания (a) black person
являются слово негр и описательные вариан-
ты: представитель негроидной расы, пред-
ставитель чернокожего населения (Земли,
острова, страны и т. д.), человек с самым
темным типом кожи.

Словосочетание Black American в инте-
ресующем нас значении представлено в трех
базовых словарях как пример употребления

прилагательного black (CD; MWD; OALD).
Данное словосочетание является синонимом
эвфемизмов African American и Afro-
American и, следовательно, тоже выступает
гипонимом по отношению к существительным
(a) Negro и (a) black. Словосочетания черный
американец и чернокожий американец не
упомянуты в базовых словарях. Тем не менее
эти варианты иногда используются в текстах
ненаучного характера (Александров, 2017;
Млечин, 2015). На наш взгляд, их употребле-
ние в научной литературе желательно сопро-
вождать кратким комментарием.

Перейдем к обозначениям, не включаю-
щим в себя прилагательное black.

В двух базовых словарях есть статья с
существительным (a) brown в значении
«(a person) having brown skin» (CD) – «(чело-
век,) имеющий коричневую кожу», «a person
with brown skin» (MWD) – «человек с корич-
невой кожей». Слово не имеет стилистичес-
ких помет, однако номинирует не только не-
гров, но и других людей с темным типом кожи
или ярко выраженным загаром – в соответ-
ствии с определениями прилагательного
brown (MD; OALD). При этом следует при-
знать, что данное слово описывает внешность
представителей негроидной расы более точ-
но, чем (a) black (строго говоря, они имеют
не черный, а темно-коричневый цвет кожи).
На наш взгляд, существительное (a) brown
совместимо с научным дискурсом при усло-
вии уточнения специфики его использования:
1) только по отношению к неграм; 2) в связи с
отсутствием признаков дисфемизации, харак-
терных для существительного (a) black, и
меньшей цветовой условностью. Такой ком-
ментарий позволяет употреблять в тексте и
прилагательное brown (прежде всего, в слово-
сочетании (a) brown person).

Русское слово коричневый в значении
«человек негроидной расы» не зафиксирова-
но в базовых словарях (ни как отдельное при-
лагательное или существительное, ни в соста-
ве словосочетаний). Более того, в одном из
значений, зафиксированных в словаре под ред.
В.В. Морковкина, данная лексическая едини-
ца маркирует сторонников фашизма – «корич-
невой чумы» (Морковкин, с. 451).

Следующее наименование – прилага-
тельное colo(u)red – заслуживает особого
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внимания. Во всех базовых словарях оно пред-
ставлено как синоним прилагательного black
(CD; LDCE; MD) либо как его гипероним
(MWD; OALD). В последнем случае имеет-
ся в виду любой человек, не принадлежащий
к европеоидной («белой») расе. За несколько
десятилетий этот эвфемизм полностью дис-
фемизировался – и теперь является даже бо-
лее оскорбительным, чем (a) Negro, которое
он был призван вытеснить в середине XX сто-
летия. Прилагательное colo(u)red маркирует-
ся в словарях как устаревшее и обидное, при-
чем такая характеристика не сопровождает-
ся «смягчающими» наречиями often и
sometimes.  В «Longman Dictionary of
Contemporary English» данное обозначение на-
звано очень оскорбительным («very offensive»)
и табуированным («taboo») (LDCE). Состави-
тели «Macmillan Dictionary» подчеркивают
«коварство» этого слова, отмечая, что пожи-
лые представители белой расы иногда счита-
ют его нейтральным, даже вежливым (MD).
В южноафриканском варианте английского
языка прилагательное colo(u)red имеет дру-
гое значение: «of mixed race» («принадлежа-
щий к смешанной расе») (MWD), «having
parents who are of different races» («родивший-
ся от людей, которые принадлежат к разным
расам») (OALD) и т. д.

Значение лексической единицы цветной,
применяемой для характеристики человека,
соответствует гиперонимическому значению
colo(u)red в британском и американском анг-
лийском. «Цветными» называют людей, не
принадлежащих к европеоидной расе (Кузне-
цов, с. 1459; Лопатин, с. 861; Морковкин,
с. 1367; Ожегов, с. 1306) 4. Прилагательное
представлено в базовых словарях как стили-
стически нейтральное, но очень широкая се-
мантика, с нашей точки зрения, ограничивает
возможности его использования в качестве за-
мены лексических единиц, обозначающих
представителей негроидной расы.

Прилагательные dark-skinned (MWD) и
темнокожий (Кузнецов, с. 1314) также обо-
значают не только негров, но и людей другой
расовой принадлежности, включая потомков
от смешанных браков. Однако смысловой
спектр данных лексических единиц явно ýже,
чем у слова colo(u)red «цветной»: они не под-
ходят для описания внешности многих евро-

пеоидов, монголоидов и американоидов (ин-
дейцев). По нашему мнению, в научной рабо-
те прилагательные dark-skinned и темноко-
жий допустимо использовать как синонимы
прилагательных black и чернокожий, но по-
добное употребление нуждается в коммента-
рии. Например, автор может высказать со-
мнения в политкорректности слов black и чер-
нокожий, сославшись на отдельные научные
труды или публицистические материалы. Так-
же не будет излишним подчеркнуть, что лек-
семы dark-skinned и темнокожий ассоции-
руются в первую очередь именно с неграми
(поскольку относятся ко всем представителям
данной группы человечества – за исключением
альбиносов).

Прилагательное non-white и образован-
ное от него существительное употребляют-
ся по отношению к людям, не являющимся
представителями европеоидной расы. Со-
гласно «Macmillan Dictionary», данное слово
обычно считается оскорбительным, так как
в нем содержится намек на превосходство
«белой» расы над всеми остальными (MD).
Мы не рекомендуем обращаться к упомяну-
той лексеме при написании научных работ (как
и к единице небелый, отсутствующей в базо-
вых словарях).

Заключение

Авторами статьи охарактеризован се-
мантико-стилистический статус слов и сло-
восочетаний, обозначающих представителей
чернокожего населения Земли в английском и
русском языках. Предложен вариант класси-
фикации лексических единиц в рамках науч-
ного дискурса. В ходе исследования, прове-
денного на материале толковых словарей, мы
пришли к следующим выводам.

В английском языке наиболее приемле-
мым вариантом номинации людей, принадле-
жащих к негроидной расе, является словосо-
четание (a) black person: оно зафиксирова-
но во всех базовых словарях, не относится к
разговорной или субстандартной лексике и
не имеет отрицательных коннотаций. Кроме
того, представляется допустимым использо-
вать описательные варианты, основанные на
словарных определениях: a member of the
black race, a member of a race of people with
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dark skin, a member of population groups
having dark pigmentation of the skin, a person
with black or dark brown skin и т. д. Эвфе-
мизмы African American и Afro-American
предлагается использовать только по отно-
шению к чернокожим людям, родившимся
в США и/или проживающим на территории
данной страны. Семантико-стилистическим
аналогом словосочетания (a) black person
в русском языке является существительное
негр. Тем не менее его нежелательно исполь-
зовать во время публичных выступлений в
присутствии представителей соответствую-
щей расы (наряду с однокоренными словами).
Другими приемлемыми номинантами можно
считать описательные конструкции предста-
витель негроидной расы и человек, принад-
лежащий к негроидной расе, а также сло-
восочетания чернокожий человек, человек с
самым темным типом кожи и представи-
тель чернокожего населения (Земли, ост-
рова, страны и т. д.). Последние три обозна-
чения представляются оптимальными для
выступлений перед слушателями-неграми, так
как не содержат ни одного рискогенного эле-
мента: ни корня негр-, ни существительного
раса (созвучного с английским словом
(a) race – нейтральным согласно базовым сло-
варям, но неоднозначно воспринимаемым в
рамках идеологии толерантности). В целом к
существительному негр следует относиться
бережно: как мы видим, без него в русском
языке не останется универсального слова для
обозначения чернокожих людей. В английском
языке такие слова уже утрачены.

К лексическим единицам, которые мы
рекомендуем использовать лишь при условии
уточнения значения и/или обосновании исполь-
зования, отнесены (a) brown, dark-skinned и
темнокожий.

Пласт литературных слов, употребление
которых в научном дискурсе неуместно, со-
держит англоязычные номинанты (a) black,
colo(u)red, (a) Negro и (a) non-white и рус-
ское субстантивированное прилагательное
чернокожий. Слово цветной, используемое
по отношению к людям, обладает очень ши-
рокой семантикой, стилистически маркиро-
вано и поэтому имеет ограничение в упот-
реблении в научном дискурсе. Лексема ко-
ричневый не имеет значения, описывающе-

го представителя негроидной расы или дру-
гих групп человечества с темным цветом
кожи, и, кроме того, может обозначать сто-
ронников фашизма. Существительное чер-
ный чаще применяется к приехавшим в Рос-
сию уроженцам среднеазиатских, кавказских
и закавказских республик (при этом обладая
в данном значении выраженным негативным
оттенком).

Дальнейшее исследование предполагает
уточнение представленной классификации.
Планируется проанализировать случаи ис-
пользования рассмотренных обозначений в
научных работах, посвященных вопросам ра-
сово-этнической толерантности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Публикация выполнена при поддержке Про-
граммы стратегического академического лидерства
РУДН.

2 В «Большом академическом словаре русско-
го языка» приведено толкование слова негры, в це-
лом соответствующее толкованиям, представлен-
ным в базовых словарях: «народ, принадлежащий к
негроидной расе; представители этого народа»
(БАСРЯ, с. 580).

3 Согласно «Словарю эвфемизмов русского
языка» Е.П. Сеничкиной, существительное афро-
американец фиксируется как эвфемизм с начала
XXI века (Сеничкина, с. 60–61).

4 В более ранней справочной литературе –
«Новом толковом словаре русского языка» под ре-
дакцией Т.Ф. Ефремовой (2000) и «Толковом слова-
ре русского языка» под редакцией Д.В. Дмитриева
(2003) – слово цветной, употребляемое в интересу-
ющем нас значении, позиционируется как разговор-
ное и презрительное соответственно. Отсутствие по-
добных помет в базовых словарях позволяет гово-
рить о динамичном изменении стилистического ста-
туса данной лексемы, ее нейтрализации.
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PHONETIC AND PHONEMIC LAWS
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Abstract. The problem of phonetic and phonemic laws reconstruction in the works of linguists of the 19th –
21st centuries was investigated. The study demonstrated the significance of the concepts of sound changes based
on the postulate of the phonetic law by E.D. Polivanov (convergent-divergent theory of sound changes),
R.O. Jacobson (phonological mutations), which became the foundation of historical phonology, due to which
V.K. Zhuravlev completed the construction of the paradigm of historical (diachronic) phonology. It was shown that
the phonetic variability and variability of the sound system of the language were considered as a consequence of
the action of certain linguistic laws. Definitions of the terms “phonetic law” and “phonemic law”, the establishment
of their main differences proved the thesis about the connection of synchrony and diachrony which allowed us to
interpret the phenomena of the history of the sound systems of the Proto-Slavonic and East Slavonic languages.
V.K. Zhuravlev and Yu.Ya. Burmistrovich’s contribution to the study of these issues in relation to the history of
East Slavonic languages were described in detail. The work used an actualistic method which allowed us to
consider a particular linguistic concept from the point of view of contribution and significance for linguistics in
comparison with previous achievements. A.S. Orel presented the material on phonemic laws in works on the sound
system history; A.V. Piskunov – the material on the role of phonetic law and analogy, linguistic reconstruction in
the works of Kharkiv, Moscow, Kazan schools scientists of; V.A. Glushchenko – the material on understanding the
essence of phonetic law in the works of Kharkiv and Moscow schools scientists.
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Slavonic languages, linguistic studies history.
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ЗАКОНЫ ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(ЛИНГВОИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Владимир Андреевич Глущенко

Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина

Анна Сергеевна Орел
Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина

Александр Викторович Пискунов
Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина

Аннотация. Исследована проблема изучения и реконструкции фонетических и фонематических зако-
нов в трудах языковедов XIX–XXI веков. Продемонстрирована значимость базирующихся на постулате фо-
нетического закона концепций звуковых изменений Е.Д. Поливанова (конвергентно-дивергентная теория зву-
ковых изменений), Р.О. Якобсона (фонологические мутации), ставших фундаментом исторической фоноло-
гии. На их основе В.К. Журавлёв завершил построение парадигмы исторической (диахронической) фоноло-
гии. Показано, что фонетическая вариативность и изменяемость звуковой системы языка рассматривалась
как следствие действия определенных языковых законов. Дефиниции терминов «фонетический закон» и
«фонематический закон», установление их основных отличий стали доказательством тезиса о связи синхро-
нии и диахронии, который позволил истолковать явления истории звуковых систем праславянского и восточ-
нославянских языков. Подробно охарактеризован вклад В.К. Журавлёва и Ю.Я. Бурмистровича в изучение
указанных вопросов применительно к истории восточнославянских языков. В работе использован актуалис-
тический метод, который позволяет оценить ту или иную лингвистическую концепцию с точки зрения вклада
и значимости для языкознания в сравнении с предшествующими достижениями. А.С. Орел представила ма-
териал о фонематических законах в трудах по истории звуковой системы; А.В. Пискунов – материал о роли
фонетического закона и аналогии, лингвистической реконструкции в работах ученых Харьковской, Москов-
ской, Казанской школ; В.А. Глущенко – материал о понимании сущности фонетического закона в трудах
ученых Харьковской и Московской школ.

Ключевые слова: фонетический закон, фонематический закон, звуковая система, синхрония, диахро-
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Introduction

In this article, we appeal to the scientific
heritage of scientists of the Moscow, Kharkiv,
Leipzig, Kazan linguistic schools, as well as to the
works of phonologists, phoneticians and language
historians of the late 20th – 21st centuries, who made
a significant contribution to the study of the issue
of phonetic and phonemic laws. The relevance of
this study is determined by insufficient attention to
the problem mentioned and its certain aspects, as
well as the lack of comprehensive linguistic and

historical studies on the reconstruction of phonetic
and phonemic laws in the linguistic history, including
the Eastern Slavonic languages, while the
importance of phonetic and phonemic laws in the
development of the language system is enormous.
One of the reasons for this is a small number of
works on the linguistic history, which would present
the interdependency of phonetic and phonemic
laws, their classification, chronology, etc. A great
contribution to the study of these issues in relation
to the history of the Eastern Slavonic languages
was made by the Russian scholars V.K. Zhuravlev
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and Yu.Ya. Burmistrovich, but their studies were
not continued, and their discoveries were not taken
into account while compiling modern textbooks and
methodological manuals [Zhuravlev, 1986a;
Burmistrovich, 2002; 2007]. The proposed article is
a way to draw attention to this linguistic phenomenon,
and we hope to fill this gap.

Material and methods

Exploring the specifics of the phenomenon
of the phonetic and phonemic laws in the works of
the domestic scientists, the authors will strive to
reveal the linguists’ views on the following
fundamental problems: 1) the concept of phonetic
and phonemic laws; 2) features and differences
between phonetic and phonemic laws; 3) regularity
and phonetic conditions for laws operation.

The importance of the neo-grammarians’
sound changes conception for the development
of historical (diachronic) phonology is recognized
by modern researchers, who consider this concept
as one of the integral components of the “pre-
phonological foundation of diachronic phonology”
[Zhuravlev, 1986a, p. 45; Burmistrovich, 2002,
p. 5]. According to V.K. Zhuravlev, one of the
fundamental concepts of modern historical
(diachronic) phonology is the statement on the
non-exclusivity of phonetic laws at the allophone
level [Zhuravlev, 1986a, p. 47], and it has gained
great importance in the historical phonology of
the Eastern Slavonic languages. Attempts to
determine the general laws of language
development were realized in the postulate of the
non-exclusivity of the phonetic laws. The very
idea of the non-exclusivity of phonetic laws,
developed in the neo-grammarians’ historical and
phonetic studies, was further refined in the
Moscow school scientists’ studies and critically
judged by representatives of the Kazan and
Geneva linguistic schools, and the methodological
means based on this were the first steps towards
creating an exact linguistic science [Amirova,
1975, p. 419; Zhuravlev, 1986b, p. 27]. According
to V.I. Postovalova, the idea of a phonetic law is
a significant contribution into the interpretation of
the essence and characteristics of linguistic
regularities [Postovalova, 1978, p. 128].

The neо-grammarians recognized the
fundamental role of phonetic laws and analogy:
“The only one who accurately takes into account

the effect of sound laws, on the understanding of
which all our science is based, is on solid ground
in his research” [Osthoff, Brugman, 1956, p. 187–
198]. Thus, neo-grammarians tried to study the
essence of phonetic changes using phonetic laws
and analogy. According to J. Schmidt, who
analyzed the work of his contemporary
A. Schleicher, all sound changes occurred under
the influence of the following factors, namely
“phonetic laws that acted without exception and
cross-made incorrect analogies with them”
[Delbrück, 2003, p. 51]. According to B. Delbrück,
A. Schleicher referred to as “phonetic laws that
operate without exception, but this does not mean
that he did not recognize any other laws except
those operating without exceptions” [Delbrück,
2003, p. 51].

In accordance with L. Bloomfield and
A. Steponavichius’s views, the methodological
neo-grammarians’ error is “the over-
categorization of the formulation of laws without
exceptions”, that is, recognition of the absolute
regularity of sound changes, while the neo-
grammarians’ opponents did not deny the fact of
regularity in the language [Steponavichius, 1982,
p. 56], however, only on condition of its relativity.

As a result of theoretical and methodological
imperfection, the theory of the non-exclusivity of
phonetic laws, developed in historical and phonetic
studies by the Leipzig school scientists, has not
been confirmed in practice [Postovalova, 1978,
p.126]. As some linguists noted, the need to
explain “exceptions” became the reason for
review of the neo-grammarians’ views on the
causes and essence of phonetic laws [Amirova,
1975, p. 432; Zhuravlev, 1986b, p. 27]. The late
period of the neo-grammarians’ activity is
characterized by the improvement of scientific
views, confirmed by the introduction of the
progressive idea of the limited effect of the
phonetic law (chronological, spatial, positional, as
well as the effect of analogy and foreign language
loan words) [Paul, 1960, p. 88–89, 140–142].
According to Yu.Ya. Burmistrovich’s research,
the definition of the phonetic law in the neo-
grammarians’ conception generally reflects the
most important features of this scientific concept,
but does not specify them [Burmistrovich, 2002,
p. 5]. The problem of the phonetic law
reconstruction is highlighted in the practice of
historical and phonetic research by the Kharkiv
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school scientists. In V.A. Glushchenko’s opinion,
the need for a concrete historical approach to
phonetic laws was upheld in the phonetic studies
by A.A. Potebnia [Glushсhenko, 1998, p. 59], and
it was reflected primarily in an attempt to establish
as many successive stages of these laws as
possible [Potebnia, 1871].

More detailed theoretical justification of
phonetic laws is given in the Moscow school
scientists’ characteristics, in particular, the ones
given by F.F. Fortunatov, A.A. Shakhmatov,
N.N. Durnovo [Fortunatov, 1956, p. 203;
Shakhmatov, 2002, p. 192–195; Durnovo, 1912,
p. 13–14]. Having studied F.F. Fortunatov’s
master ’s thesis, F.M. Berezin came to the
conclusion that F.F. Fortunatov “used to have a
clearer understanding of sound changes before
the neo-grammarians” [Berezin, 1976, p. 319], it
is consistent with formal approach to the study of
linguistic phenomena in general. F.M. Berezin’s
valuable remark made it possible to say about the
originality of theories of sound changes in the
concepts of the Moscow and Leipzig schools
scientists and they are evidences of the parallel
development of linguistic thought in this direction,
that is, it reflects a general tendency to formalize
linguistics.

Further development of the theory of sound
changes in the works of the Moscow school
scientists made it possible to clarify both the
concept of the phonetic law and the nature of the
limitations of its action. So, N.N. Durnovo’s
definition [Durnovo, 1912, p. 13–14], as noted by
Yu.Ya. Burmistrovich, V.A. Glushchenko, is more
approximate to the modern interpretation
[Burmistrovich, 2002, p. 6; Glushсhenko, 1998,
p. 153]. The Kharkiv, Moscow, and Leipzig
schools scientists sequentially took into account
the temporal, spatial and positional parameters of
the phonetic law, and all these were reflected
primarily in their empirical studies [Potebnia, 1871,
p. 14; Shakhmatov, 2002, p. 192–194].

According to the linguists’ ideas, the Kazan
and Geneva schools scientists’ attitude to the
interpretation of the phonetic law was
controversial. Basically, these schools scientists
sought to establish the general laws of language
development and denied the existence of exact
laws. The influence of the neo-grammarians’
conception was reflected in the mechanistic
interpretation of the phonetic laws in the early

works by N.V. Krushevskii [Krushevskii, 1883,
p. 60], as well as in recognition of the destructive
nature of the phonetic law, which was inherent
for F. de Saussure’s works [Saussure, 1998,
p. 150–151].

I.A. Baudouin de Courtenay criticized the
neo-grammarians’ interpretation of the phonetic
law: the linguist generally denied both the existence
of sound laws and the neo-grammarians’
comparison of language with a body, and
linguistics with natural sciences having named that
as an “empty phrase” [Baudouin de Courtenay
1963, vol. 1, p. 35–43]. The existence of sound
laws would be possible only if “the non-recognition
of a large number of individuals, collectivity, social
life, the exchange of linguistic thinking between
individuals” [Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 2,
p. 329]. The linguist put forward the following
interpretation of the phonetic law, when “the
homogeneity and regularity appearing in the
narrow sphere of individual cerebration and in
speech communication should not be considered
as a dependence that the exact formula of the
phonetic law covers, but only as a statistical
statement of the fact of coincidence in certain
conditions existing in parts of social and speech
communication” [Baudouin de Courtenay,
1963, vol. 2, p. 202]. The “ ‘phonetic laws’,
according to the linguist, are only ‘a statement of
what is happening on the surface of phenomena’,
and ‘real’ laws, laws of causality, are hidden in
the depths, in the tangled knot of the varied
elements” [Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 2,
p. 208]. Sometimes, as the linguist noted, even
steady coincidence with conditions occurs and this
gives rise to a “ ‘fiction’ of the phonetic law”
[Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 2, p. 208].
Regarding the concept of “non-exclusivity”,
I.A. Baudouin de Courtenay pointed out the need
for a more detailed study of the operation of laws,
since “the imaginary exception is only confirmation
of the general law” [Baudouin de Courtenay,
1963, vol. 1, p. 57].

N.V. Krushevskii supported the idea of “the
existence of general sound or, more precisely,
physiological laws, which by their nature are not
different from physical or chemical laws”
[Krushevskii, 1883, p. 60]. V.A. Bogoroditskii did
not compare linguistic phenomena with natural
phenomena, since the latter remained unchanged,
and linguistic phenomena and sound laws are
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constantly evolving, and are based “on the power
of memory and habit” [Bogoroditskii, 1913, p. 53].
Both N.V. Krushevskii and V.A. Bogoroditskii
supported the idea on the non-exclusivity of
phonetic laws. I.A. Baudouin de Courtenay
criticized the linguists’ view, since “we could
consider all sound laws (phonation) attempts as
exclusive only if we decided to definitely not
recognize the participation of the psychic factor
in the process of verbal communication between
people” [Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 2,
p. 39–42]. As for exceptions in general,
I.A.  Baudouin de Courtenay called them
“confirmation of the general law” [Baudouin de
Courtenay, 1963, vol. 1, p. 57].

The researchers of I.A. Baudouin de
Cоurtenay’s linguistic heritage, in particular
V.N. Toporov, F.M. Berezin, and T.S. Sharadzenidze,
were convinced that the decisive basis for this
rejection is an in-depth interpretation of the essence
of sound changes, an approximation to the concept
of phonemes, morphologization of phonetic patterns
inherent in I.A. Baudouin de Courtenay’s early
works [Toporov, 1960, p. 28–36; Berezin, 1976,
p. 193; Sharadzenidze, 1980, p. 80–84]. However,
the negation of phonetic laws did not cause
I.A. Baudouin de Courtenay to deny the regular
nature of language changes [Sharadzenidze,
1980, p. 83; Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 1,
p. 57].

The rejection of the neo-grammarian’s
interpretation of the sound law, on the one hand,
the discovery of the morphologization and
semasiology of sound units, on the other hand,
caused the emergence of the Baudouin’s theory
of alternations (it was actively developed by
N.V. Krushevskii) [Baudouin de Courtenay,
1963, vol. 1, p. 269, 273–346; Krushevskii, 1883,
p. 9], and consequently, according to the linguists,
the foundations of phonology and morphology were
laid [Berezin, 1976, p. 197; Zubkova, 1989, p. 159].
Disputing with the neo-grammarians on the
phonetic law interpretation, N.V. Krushevskii also
supported the theory of sound alternations, which,
in his opinion, was consequence of unknown
causes [Krushevskii, 1883, p. 9]. The study of
sound alternations was carried out by H. Paul,
but, unlike I.A. Baudouin de Courtenay, he
considered alternations as the consequences of
phonetic laws [Paul, 1960, p. 87]. Alternation
theory is a good example of applying the principles

of comparative-historical research to perform
practical tasks, including those related to the
Slavonic language material. According to
L.G. Zubkova, the most detailed consideration of
the phonetic alternations types allowed
I.A.  Baudouin de Courtenay to draw the
conclusion about the dynamic character of statics
[Zubkova, 1989, p. 159].

N.V. Krushevskii put forward the thesis that
there are general sound laws used in modern
typological studies [Krushevskii, 1883, p. 42–43].
The conclusions made by F. de Saussure are close
to N.V. Krushevskii’s views. Attempts to establish
certain patterns of linguistic changes caused
F. de Saussure to suggest that there were
common forces and laws governing historical
phenomena [Saussure, 1998, p. 32].

Due to the linguistic-historical analysis of
V.A. Bogoroditskii’s activity conducted by
F.M. Berezin [Berezin, 1976, p. 319], it was
concluded that his phonetic studies implicitly
presented the opinion that  there were
synchronistic and diachronic laws, depending on
the effect of physiological or phonetic factors. Due
to the division of language into statics and
dynamics, I.A. Baudouin de Courtenay also
singled out the corresponding “laws and
conditions” operating in a certain state of the
language or in its historical development
[Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 1, p. 81, 88].
Combining the effect of the phonetic law with a
certain temporal aspect of the language
synchronism, F. de Saussure rejected the
presence of diachronic laws [Saussure, 1998,
p. 97]. The idea of phonetic laws division into
synchronistic and diachronic is the leading one
for modern historical phonology and is associated
with the definition of phonetic and phonological
changes [Burmistrovich, 2002, p. 5–11;
Burmistrovich, 2007, p. 129–141].

Focusing on the synchronism of the phonetic
law operating within certain space-time
boundaries, F. de Saussure approached to the
modern definition of the allophone variation
phonetic law (V.K. Zhuravlev’s formula), but a
significant drawback of the scientist’s view is the
lack of a clear definition of position as one of the
most important factors in sound transformation.

The Moscow school scientists accepted the
neo-grammarians’ conception of phonetic laws as
a whole. As in the neo-grammarians’ conception
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of phonetic law, the Moscow school scientists
focused on the fact that “the effect of such sound
laws is clearly clarified by the conditions for their
detection, and the well-known era during which
the sound law continues to be alive”
[Shakhmatov, 1910–1911, p. 11], that is, one can
express the opinion that the above mentioned
definitions reduce the phonetic law to determining
the conditions under which a phonetic change
occurs. Thus, the thesis about the importance of
the phonetic environment and positional conditions
is one of the characteristic features of
F.F. Fortunatov’s phonetic studies [Fortunatov,
1956, p. 203]. It was perceived and improved in
the works of the Moscow school representatives,
in particular A.A. Shakhmatov and N.N. Durnovo
[Shakhmatov, 2002, p. 192; Durnovo, 1912, p. 13–14].
V.K. Zhuravlev singled out N.N. Durnovo’s
opinion on the “phonological connection”, which
formed the basis of the first phonological
developments carried out by R.O. Jacobson and
N.S. Trubetskoi [Zhuravlev, 1986a, p. 10].
According to V.K. Zhuravlev, the idea of
positional study of phonetics is “a serious
prerequisite for phonology” [Zhuravlev, 1986a,
p. 10]. According to Yu.Ya. Burmistrovich’s view,
due to the specification of such an item of the
phonetic law as a condition, the term “position”,
which was assigned to it, and interpretation of
positional changes as syntagmatic, a modern
definition of the phonetic law was formulated,
it is available in V.K. Zhuravlev’s works
[Burmistrovich, 2002, p. 6–7]. The “positional”
theory of the Moscow school linguists viewed
from the point of view of modern phonological
concepts is important at the syntagmatic
language level.

The problem of positional study of the
language phonetic units, being a leading one for
the Moscow school scholars, was not consistently
reflected in the works of the Kazan school
representatives, but they recognized the importance
of taking into account the phonetic environment
[Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 1, p. 361].
I.A. Baudouin de Courtenay noted that the nature
of phonetic alternations in synchronism was
determined by the conditions of phonemes
compatibility [Zubkova, 1989, p. 163]. It should
be noted that the neo-grammarians and
representatives of the historical method in the
Russian and Ukrainian linguistics paid their

attention to study of the conditions of phonetic
laws (A.I. Sobolevskii, N.M. Karinskii,
A.E. Krymskii).

In general, the development of the language
phonetic system in comparative-historical studies of
the second half of the 19 th century and the
twenties of the 20th century was presented as
gradual sound changes in linguistic-historical
works [Amirova, 1975, p. 433; Steponavichius,
1982, p. 48–52]. This was reflected in an attempt
to establish as many intermediate stages, or
phonetic laws as possible, and is a practical
embodiment of the principle of graduality. The
principle of graduality, implicitly presented in the
comparativists’ studies, as defined by
A. Steponavichius, was fruitfully used in modern
studies of paradigmatic changes in the
phonological system [Steponavichius, 1982, p. 52].

A study of the regularity of language changes,
which is one of the most important in historical
linguistics, began in the neo-grammarians’ works
and is associated with the study of sound
correspondences in related languages and the
reconstruction of phonetic laws. According to
A. Steponavichius, in the conception of the Leipzig
school scientists, regular correspondences were
considered “as a consequence of the regularity of
the most sound changes” [Steponavichius, 1982,
p. 53–54], that is, intra-systemic changes. So,
H. Paul interpreted the law as “the regularity of a
certain group of historical phenomena” [Paul, 1969,
p. 87]. It is significant that in the studies of
I.A. Baudouin de Courtenay, phonetic laws were
considered as regular phonetic correspondences
[Baudouin de Courtenay, 1963, vol. 2, p. 194].

The solution to the problem of regularity in the
works of the Leipzig school representatives is directly
related to the evolution of their views. So, the
regularity in the works by H. Osthoff, K. Brugman
(early neo-grammarians) is explained by the physical
nature of sound laws [Osthoff, 1956, p. 154–155];
B. Delbrück, H. Paul considered regularity as a
consequence of the action of psychological,
physiological and social factors (in studies of a later
period) [Paul, 1969, p. 88–93]. The naturalistic
interpretation of the phonetic law provides for
absolute regularity. This thesis, as noted above, has
been criticized and is a methodological error of the
neo-grammarians. Another view on regularity admits
its relativity (that is, the phonetic law has exceptions),
and is considered to be more acceptable.
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According to V.I. Postovalova, the very idea
of the phonetic law is the first important stage in
interpreting the essence and features of linguistic
regularities [Postovalova, 1978, p. 128].
An assessment of the significance of the thesis
on the regularity of sound changes for the further
development of comparative studies was
presented by V.K. Zhuravlev. He believed that
the hypothesis on regularity inferred from the neo-
grammarians’ thesis about the non-exclusivity of
phonetic laws, was taken as the main principle in
determining the “internal” relative chronology in
modern studies [Zhuravlev, 1986b, p. 29]. That
led to the conclusion that the development of
questions of the relative chronologization of
linguistic phenomena was in the scientists’
conception of the Leipzig school.

The phonetic variability of the language
sound system is a consequence of certain
phonetic laws. The importance of the synchronistic
laws of allophone variation (non-exclusive
phonetic laws, as defined by the neo-
grammarians) for the development of historical
phonology was advocated by V.K. Zhuravlev,
Yu.Ya. Burmistrovich [Zhuravlev, 1986a, p.  45–
50; 1986b; Burmistrovich, 2002, p. 5–6; 2006,
p. 44; 2007, p. 130–135]. According to these
researchers, one of the indicators of the
phonological change is the termination of the
phonetic law, since the phonetic law works only
in the synchronistic state of the language, in
Yu.Ya. Burmistrovich’s opinion, the phonetic law
is syntagmatically positional [Zhuravlev, 1986b,
p. 29–31; Burmistrovich, 2002, р. 8].

The phonetic law, in the phonologists’
interpretation, is a specific link that connects
synchronism and diachrony. So, exploring the
history of the language sound system, as
E.D. Polivanov believed, one could imagine sound
laws in the form of certain sound correspondences
[Polivanov, 1991, p. 267]. In this regard,
G. Guillaume’s theory of the consistent transition
of language into speech seems relevant. Based
on the F. de Saussure’s thesis on the distinction
between language (potency) and speech
(realization), G. Guillaume introduced the time
factor into the sequential process of speech
activity (this had not been done by
F. de Saussure), which made it possible to outline
a dynamic scheme for the language transition into
speech: previous state  inevitable change 

next result [Guillaume, 2004, p. 75–76]. The
difficulty, according to G. Guillaume, was the
allocation of an intermediate “time interval, the
carrier of regular differentiating changes”
[Guillaume, 2004, p. 75–76]. The regular
differentiating change in G. Guillaume’s scheme,
in our opinion, correlated with the regular phonetic
law. So, the concept of G. Guillaume explained
the relationship of synchronistic and diachronic
processes in the phonological system, it has
become the scheme for the implementation of
historical changes in the language sound system
(allophone variation). In addition, the application
of this method is quite effective for retrospective
and prospective reconstruction.

One of the most modern achievements in
the field of historical phonology was the discovery
on the phonemic law essence and formula and its
difference from the phonetic law made by
Yu.Ya. Burmistrovich. The merit of the discovery
of the phonetic law formula belongs to
V.K. Zhuravlev [Zhuravlev, 1986a, p. 45; 1986b,
p. 29]. Having based on the results of his research,
Yu.Ya. Burmistrovich made valuable remarks
about the inaccuracies in establishing the number
of phonetic laws for the Proto-Slavonic language,
which are mainly characteristic of modern scholars.
The author believed that “there were not two, but
more phonetic laws in the history of the phonemic
system of the Proto-Slavonic language”
[Burmistrovich, 2006, p. 44]. In addition,
Yu.Ya. Burmistrovich combined a number of
phonetic laws of the Proto-Slavonic language into
one general law, which he called the phonetic law
of the internal group phonemic syngarmonism
[Burmistrovich, 2002, p. 8; 2007, p. 135].

Having introduced the concept of phonemic
law into linguistic literature, Yu.Ya. Burmistrovich
noted that all previous attempts to determine the
phonemic (or phonological) law were
characterized by inaccuracies and incomplete
explanations (see, for example, O.S. Akhmanova
[Akhmanova, 1966, p. 152; Burmistrovich, 2002,
p. 8; 2007, p. 135]). Thus, according to
Yu.Ya. Burmistrovich, “a phonemic law is a rule
in a certain language at a certain stage of its
development that makes certain phonemes,
paradigmatically weaker from other phonemes in
the system, which are under pressure on it, move
into a new place in it and turn into other
phonemes” [Burmistrovich, 2007, p. 136]. In other
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words, phonemic laws are paradigmatically non-
positional, this is the main difference between them
and phonetic laws [Burmistrovich, 2002, p. 8–9;
2007, p. 136].

The discovery of the phonetic law formula
(by V.K. Zhuravlev), as well as the introduction of
the concept of phonemic law (Yu.Ya. Burmistrovich)
let historical (diachronic) phonology to get higher
level of explanation. The identification of phonetic
and phonemic laws in the history of the
development of the phonological system, the
establishment of their main differences became
a confirmation of the thesis about the close
relationship of synchrony and diachrony.
The consistent practical implementation of these
ideas made it possible to explain in more detail
certain phenomena in the history of the
phonological systems of the Proto-Slavonic and
Eastern Slavonic languages.

E.D. Polivanov’s original conception of sound
changes (convergent-divergent theory of sound
changes), R.O. Jacobson’s phonological mutations,
based on the postulate of phonetic law, have
become the foundation of historical phonology.
Taking them into account, V.K. Zhuravlev
completed the construction of the paradigm of
historical (diachronic) phonology.

A solid theoretical basis has made it possible
to improve and generalize previous studies on the
history of phonological systems as a chain from
the Proto-Indo-European (in the form of its Proto-
Slavonic dialect) to modern Eastern Slavonic
languages (Yu.Ya. Burmistrovich).

Conclusion

The evolution of the linguists’ views included
the transition from an attempt to establish a universal
cause of linguistic changes to the recognition of a
complex of causes and establishment of causal links
(I.A. Baudouin de Courtenay, F. de Saussure). The
idea of uniqueness of phonetic laws, developed in
the historical and phonetic studies by the neo-
grammarians, was formulated in the studies by the
Moscow school scholars and was critically judged
by the representatives of the Kazan and Geneva
linguistic schools; being based on this
methodological techniques, it became the first step
towards phonology and is one of components of
the “pre-phonological foundation of diachronic
phonology”.

Finding out phonetic and phonemic laws in
the history of phonological system, the
establishment of their main differences confirmed
the thesis of the close relationship between
synchrony and diachrony, and it became a
significant contribution to the development and
improvement of theoretical and methodological
basis of historical phonology (V.K. Zhuravlev,
Yu.Ya. Burmistrovich). Consistent practical
implementation of these ideas allowed us to
explain in more detail certain phenomena in the
history of phonological systems of Proto-Slavonic
and East Slavonic languages.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции в развитии языковой ситуации в шести респуб-
ликах Поволжья и Приуралья: Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии. Отмечены
изменения в этническом составе населения этих республик. Установлено фундаментальное противоречие, харак-
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теризующее языковую ситуацию в них: необходимость укрепления позиций доминантного (русского) языка и
стремление сохранить и расширить роль языков этнических меньшинств. Описаны основные изменения в сосу-
ществовании русского языка и языков титульных национальностей этих республик в XXI в.: укрепление позиций
русского языка и уменьшение функциональной роли языков титульных национальностей; сокращение доли пред-
ставителей титульных наций, владеющих родными языками народов, и ослабление роли языка как главного марке-
ра этнической идентичности; сокращение школ с обучением на языках нерусских народов; сокращение охвата
образовательными учреждениями количества учащихся, осваивающих государственные языки республик, род-
ные языки народов, населяющих эти республики, а также программ и часов, отведенных на их изучение; русифи-
кация части представителей титульных национальностей республик; наличие среди представителей этих нацио-
нальностей так называемого этноязыкового нигилизма; разбалансированность языковой политики федеральных
и региональных (республиканских) органов государственной власти. Установлена стабильно отрицательная дина-
мика в функциональном развитии титульных языков республик Поволжья и Приуралья.

Ключевые слова: язык, языковая политика, титульная этническая группа, государственный язык, этни-
ческие меньшинства, языковая ситуация, моноязычие, многоязычие.
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Введение

Субъекты Российской Федерации име-
ют как общие с другими субъектами госу-
дарства проблемы, например, связанные с
процессом де-федерализации России, так и
специфические, вытекающие из этногосудар-
ственной природы республик. Для народов
шести республик Поволжья и Приуралья
(Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Та-
тарстана, Удмуртии, Чувашии), как, вероят-
но, и для народов, проживающих на террито-
риях других республик, принципиально важ-
ными и весьма чувствительными являются
вопросы о языковой ситуации и реальном
статусе их государственных, родных языков.
Актуальность статьи объясняется необходи-
мостью научного осмысления весьма суще-
ственных изменений, которые произошли в
языковой политике в Российской Федерации
и в республиках Поволжья и Приуралья в
2017–2021 годы.

Материал и методы

Статья основана на результатах сравни-
тельного анализа федерального закона и рес-
публиканских законов о языках, федерально-
го закона об образовании в Российской Феде-
рации и республиканских законов об образо-
вании, программ республик о сохранении и
развитии языков, программ республик об об-
разовании. Эти документы определяют госу-
дарственную политику в области языка и язы-

ковых процессов. Использованы статистичес-
кие данные, в том числе информация, предос-
тавленная Министерствами образования ука-
занных республик.

Для получения данных, характеризую-
щих процесс реализации государственной по-
литики в этой области, особое внимание было
уделено сбору эмпирического материала по-
средством социологических процедур и его
обобщению. Эмпирическая часть исследо-
вания включала опросы экспертов, лидеров
общественного мнения, студентов казанских
вузов, а также организацию фокус-групп и
проведение фрейм-анализа. Эта работа осу-
ществлена группой сотрудников Казанского
федерального университета под руковод-
ством проф. А.Г. Большакова (одного из ав-
торов настоящей статьи).

Результаты и обсуждение

В статье характеризуются языковые
процессы в республиках Поволжья и Приура-
лья, протекающие на фоне изменений в этни-
ческом составе их населения, типичной чер-
той которых является снижение в большин-
стве республик доли представителей титуль-
ных этнических групп – носителей родного
языка. Далее рассматривается соотношение
моноязычия и многоязычия как в общем пла-
не, так и применительно к республикам. В зак-
лючительной части статьи анализируется со-
временная языковая ситуация в республиках
Поволжья и Приуралья.
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Изменения
в этническом составе республик

Республики Поволжья и Приуралья разли-
чаются по многим параметрам. Отметим здесь
лишь существенные несходства по этническо-
му составу населения. Это касается в первую
очередь численного соотношения представите-
лей титульной национальности и этнических рус-
ских в населении каждой республики (табл. 1).

Как видно из приведенных данных, толь-
ко в двух республиках из шести титульная
нация составляет большинство, в других –
численный перевес принадлежит русским.

Другая особенность этнического состава
населения республик заключается в том, что
удельный вес одних титульных наций со време-
нем снижается, других – напротив, возрастает.
Приведенные ниже данные относятся к терри-
тории соответствующих республик. Так, доля
марийцев в составе населения на территории
Республики Марий Эл сократилась с 51,4 % в
1926 г. до 41,0 % в 2010 году. Доля удмуртов в
снизилась с 53,2 % в 1926 г. до 28 % в 2010 году.
Численность мордвы в 1926 г. составляла
1 340 тыс., а в 2010 г. – только 744 тысячи. Об-
ратный процесс происходил в Татарстане: доля
татар в составе населения республики возрос-
ла с 44,7 % в 1920 г. до 53,2 % в 2010 году.

Особый случай представляет Башкорто-
стан: сравнение данных переписей 1989, 2002
и 2010 г. показывает значительные «скачки»
численности татар и башкир (в частности, в
2002 г. по сравнению с 1989 г. численность
башкир существенно увеличилась, а татар –
снизилась; обратное, но не столь значительное
изменение зафиксировала перепись 2010 г.).
Данные изменения, по-видимому, являются

результатом административного давления и
манипулирования статистической отчетностью
с целью продемонстрировать как можно боль-
шую численность титульной национальности
республики [Габдрафиков, 2017].

Очевидно, все эти изменения в этничес-
ком составе населения республик связаны с
проблемами рождаемости и смертности, миг-
рации, индустриального и социального разви-
тия, объективности проведения переписи в
субъектах федерации, ассимиляции, а также
другими факторами.

Определяющая черта этнического соста-
ва населения республик состоит в том, что
все они являются многонациональными и, сле-
довательно, характеризуются языковым мно-
гообразием. Так, в Республике Татарстан про-
живают представители свыше 173 народов.
8 из них являются крупными этносами – каж-
дый насчитывает более 10 тыс. человек.
Многонациональный состав населения рес-
публик со множеством языков, разумеется, не
может не накладывать отпечаток на общую
этнополитическую ситуацию в регионе и язы-
ковую политику, проводимую федеральными
и республиканскими органами государствен-
ной власти и управления.

Моноязычие или многоязычие?

В Российском обществе существует
фундаментальное противоречие: с одной сто-
роны, наблюдается укрепление, расширение
зоны действия и развитие доминантного рус-
ского языка как мощнейшей скрепы, обеспе-
чивающей общенациональное единство и со-
лидарность, с другой – заинтересованность
народов, носителей других языков в сохране-

Таблица 1. Доля основных этнических групп в населении республики по данным пере-
писи 2010 г. (в %)

Table 1. Share of the main ethnic groups in the population of the republic according to the 2010
census (%)

Республика 
Этнические группы 

Представители 
титульной нации Русские Другие 

Башкортостан 29,5 36,0 34,5 
Марий Эл 41,0 45,1 13,9 
Мордовия 40,0 53,4 6,6 
Татарстан 53,2 39,7 7,1 
Удмуртия 28,0 62,2 9,8 
Чувашия 67,7 26,9 5,4 
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нии, распространении и развитии родных язы-
ков при объективном снижении их роли. Фор-
мой выражения указанного противоречия явля-
ется соотношение моноязычия и многоязычия:
в одних республиках, например в Мордовии, рус-
скоязычные жители составляют абсолютное
большинство и представлено моноязычие, в
других республиках, например в Татарстане,
титульная нация составляет большинство насе-
ления и представлено двуязычие.

Эта проблема имеет прямое отношение
к оценке языковой ситуации, сложившейся в
республиках Поволжья и Приуралья и других
республиках в составе Российской Федерации.

Мнения ученых о преимуществах и не-
гативных последствиях моноязычия и много-
язычия разделились. Сторонники единого язы-
ка усматривают ценность моноязычия («лин-
гвистической конвергенции») в его коммуни-
кативной роли: единый язык сближает людей,
способствует их солидарности. Самым об-
щим аргументом в пользу единого языка яв-
ляется указание на его ценность в воспита-
нии у людей чувства идентификации с госу-
дарством. Высказывалось также мнение, что
единый язык принес бы мир и привел бы к
социальной интеграции. Однако, как справед-
ливо отметил С. Райт, все националисты счи-
тают, что нация-государство является идеаль-
но моноязычным целым; идеологически на-
ционализм требует от гражданина использо-
вать национальный (общегосударственный)
язык, чтобы проявлять лояльность; практичес-
ки экономической, политической и культурной
жизнью легче управлять в моноязычной сре-
де [Wright, 2012, р. 64].

По мнению защитников многоязычия,
языковая политика должна быть направлена
на сохранение возможно большего числа
языков мира и возникшие вопросы политики
должны иметь дело с тем, какие языки ста-
новятся приоритетными и как лучше посту-
пить с сохранением уязвимых языков. Авто-
ры считают, что «мир с большим числом
языков, как и мир с большим числом куль-
тур, искусств или видов животных, лучше –
он более красочный, богатый и интересный»
(см., например: [Reaume, Pinto, 2012, p. 39,
40]). В основе этой точки зрения лежит идея
об эстетической, интеллектуальной, культур-
ной и даже научной ценности любого языка

как для мира в целом, так и для отдельной
группы в частности.

Сторонники многоязычия отвергают ар-
гументы оппонентов, утверждающих, что оно
ведет к межэтническим конфликтам, и отста-
ивают идею о том, что именно утверждение
единственного языка за счет подавления дру-
гих языков создает благоприятную почву для
конфликтов. Как отмечал Дж. Саллабанк, по-
давление языковых прав человека ради наци-
онального единства редко приводит к такому
единству; напротив, язык может стать сим-
волом самоопределения, однако все больше
исследователей считают признание языковых
прав и факторов этнической идентичности
необходимыми для разрешения конфликтов
[Sallabank, 2012, р. 111].

В связи с рассматриваемой точкой зре-
ния возникает вопрос: следует ли во имя рас-
пространения, внедрения и укоренения до-
минантного языка ущемлять другие языки?
Со ссылкой на многих зарубежных специали-
стов в научной литературе отмечалось, что
большое число исследований свидетельству-
ет об ущербе, причиненном лингвистическим
меньшинствам, обычно во имя национально-
го единства [Sallabank, 2012, р. 110]. Вряд ли
подлежит сомнению то, что жертва языками
этнических меньшинств недопустима незави-
симо от целей, которые при этом преследу-
ются. Ни интеграция гражданской нации, ни
защита и укрепление доминирующего языка
несовместимы с ограничением личных прав
человека, в том числе права пользования род-
ным языком, с утратой даже самого малого
языка, а вместе с ним исчезновением его но-
сителя – народа, каким бы малым по числен-
ности он ни был.

В связи c этим исключительно важным
является поиск баланса между двумя проти-
воположными тенденциями и соответствую-
щей языковой политики. Однако найти опти-
мальный способ разрешения этого противо-
речия пока не удается.

Языковая ситуация в республиках
Российской Федерации

Наиболее существенными общими про-
цессами в сложившейся в республиках язы-
ковой ситуации являются: (1) укрепление по-
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зиций русского языка и сужение функциональ-
ной роли языков титульных национальностей
этих республик; (2) уменьшение доли пред-
ставителей титульных наций, владеющих род-
ными языками, и ослабление роли языка как
главного маркера этнической идентичности;
(3) сокращение школ с обучением на языках
нерусских народов; (4) сокращение охвата
образовательными учреждениями количества
учащихся, изучающих государственные язы-
ки республик, родные языки народов, населя-
ющих эти республики, как и сокращение про-
грамм и часов, отведенных на их изучение;
(5) русификация части представителей титуль-
ных национальностей республик; (6) наличие
среди части представителей этих националь-
ностей так называемого этноязыкового ниги-
лизма, выражающегося в пассивном отноше-
нии или даже игнорировании родного языка;
(7) воздействие разбалансированности феде-
ральной языковой политики и языковой поли-
тики республик.

Ослабление позиций государственных
языков республик и родных языков этничес-
ких меньшинств проявляется в разных пока-
зателях. Один из них – типичное почти для
всех республик Поволжья и Приуралья уве-
личение доли представителей титульных на-
циональностей, не владеющих языком своей
нации. Об этом свидетельствуют взятые в
динамике данные проводившихся в СССР и
постсоветской России переписей населения
(табл. 2).

Тенденция сокращения количества вла-
деющих родным языком продолжала действо-
вать и после переписи 2010 года. Так, по ре-

зультатам микропереписи 2015 г. чувашским
языком владели 52,6 % респондентов, в по-
вседневной жизни пользовались 42,4 %, род-
ным считали 47,9 % респондентов [Почему
чуваши..., 2016]. Правда, в 2017 г. произошел
трудно объяснимый скачок количества вла-
деющих чувашским языком с 52,6 % в 2015 г.
до 78,2 % в 2017 году.

Другой показатель касается изучения
родных языков в сфере образования. Государ-
ственные языки республик, а также другие
родные языки народов, проживающих на их
территориях, изучаются в качестве самосто-
ятельных предметов. Кроме того, существу-
ет система образовательных организаций (на-
циональные школы), в которых ведется пре-
подавание и обучение на родном языке. Об-
щей тенденцией является сокращение из
года в год количества таких школ (вплоть
до того, что, например, в Удмуртской Рес-
публике не осталось ни одной школы с пре-
подаванием на удмуртском языке) и количе-
ства учащихся, изучающих языки нерусских
народов как самостоятельный предмет.

В Республике Башкортостан после язы-
ковой реформы и изменения федерального за-
конодательства в 2018/19 учебном году баш-
кирский язык как родной выбрали 15,6 % школь-
ников. В то же время 75 % родителей (данные
сентября 2017 г.) выбрали изучение башкирс-
кого языка как государственного.

На начало 2018/19 учебного года в об-
щеобразовательных организациях Респуб-
лики Марий Эл картина изучения языков
выглядела следующим образом: русский
язык – охват обучающихся составляет

Таблица 2. Количество представителей титульных национальностей, считающих род-
ным язык своей этнической группы (в % к общей численности представителей соот-
ветствующей титульной национальности)

Table 2. Number of representatives of titular nationalities that consider their ethnic group
language native (in % to the total of titular nationality representatives, respectively)

Титульная 
национальность 

Год 
1926 1959 1970 1979 1989 2010 

Башкиры н/д 61,9 66,2 67,0 72,3 71,5 
Марийцы н/д 95,1 91,2 87,7 80,8 70,6 
Мордва н/д 78,1 77,8 72,6 67,1 59,0 
Татары 98,9 92,1 89,2 85,9 83,6 79,1 
Удмурты н/д 89,1 82,6 76,4 69,6 62,0 
Чуваши н/д 90,8 86,9 81,7 76,4 71,0 
 Примечание. Составлено по: [Kaiser, 1994, p. 266–267; Окончательные итоги..., 2010].
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100 %; марийский (родной) язык – 10,4 %
от общего количества обучающихся; ма-
рийский (государственный) язык – 47,3 % 2;
марийский (государственный) язык интегри-
ровано с историей и культурой народов Ма-
рий Эл – 27,4 %. Поскольку в ближайшее
время изменения в федеральной языковой
политике вряд ли возможны, то ситуация в
Марийской Республике, вероятно, не будет
существенно меняться.

Для языковой ситуации в Мордовии осо-
бенно характерно повсеместное использова-
ние русского языка. Как показано А.В. Мар-
тыненко, он является языком науки и высше-
го образования, за исключением отделений
родного языка на филологических факульте-
тах вузов республики. В административной
сфере фактически используется только рус-
ский, а роль двух других государственных
языков Республики Мордовии в местном де-
лопроизводстве весьма символична [Марты-
ненко, 2020].

Численное превосходство русского насе-
ления объективно привело к тому, что русские
в Мордовии в абсолютном большинстве не
ощущают потребности изучать и знать мор-
довские языки, а в смешанных «русско-мор-
довских» семьях «безраздельно господству-
ет» русский язык, и дети от таких браков за-
частую говорят только на русском.

В республике в целом отчетливо прояв-
ляется тенденция снижения количества уча-
щихся, изучающих мокшанский и эрзянский
языки (табл. 3).

В Республике Татарстан, по данным
Министерства образования и науки, динами-
ка сокращения числа образовательных орга-
низаций с татарским языком обучения выг-
лядит следующим образом: в 2016/17 учеб-

ном году их было 742 (из них 206 филиалов);
в 2017/18 учебном году – 714 (из них 192 фи-
лиала); в 2018/19 учебном году – 702 (из них
187 филиалов); в 2019/20 учебном году – 679
(из них 162 филиала). Всего за 25 лет число
школ с обучением на татарском языке сокра-
тилось с 2 394 в 1995/96 учебном году до 679
в 2019/20 учебном году, при этом с 10–11-лет-
ним обучением на татарском языке сегодня
не осталось ни одной школы! Как отмечает
Г. Залялова, обучением и воспитанием на та-
тарском языке в школах охвачено лишь 25 %
детей-татар, при этом даже в таких условиях
учащиеся в массе не проходят аттестацию на
родном языке [Залялова, 2020].

Как и в других республиках, происходит
сокращение количества школ с преподавани-
ем на родном чувашском языке в Чувашии:
416 в 2002 г., 223 в 2019 году. На чувашском
языке (до 5 класса включительно) обучались
51,2 % школьников. Сокращается и число уча-
щихся, изучающих чувашский язык и как род-
ной, и как государственный язык республики.
Например, число обучающихся, изучавших
чувашский язык как родной, сократилось с
84,1 % в 2017/18 учебном году до 54,9 % в
2018/19 учебном году, то есть на одну треть.
За этот же период число учеников, изучавших
чувашский язык как государственный, сокра-
тилось с 55,1 % до 36,6 %.

Одна из проблем, негативно влияющих
на изучение государственных языков респуб-
лик, состоит в отсутствии итоговой государ-
ственной аттестации по этим языкам. Напри-
мер, в Республике Башкортостан по данным,
опубликованным Н.Г. Искужиной, итоговый
экзамен (ЕРЭ) по башкирскому языку был
введен в 2008 г., но он не был обязательным:
его сдавали лишь те школьники, которые в

Таблица 3. Количество обучающихся, изучающих мокшанский и эрзянский языки в мор-
довских образовательных организациях в абсолютных цифрах и в процентном отно-
шении к общему количеству обучавшихся в соответствующем году (в абсолютных циф-
рах и в %)

Table 3. Number of pupils that learn Moksha and Erzya languages in Mordovian educational
organizations in absolute numbers and in percentage to total number of students in
corresponding year (in absolute numbers and %)

Язык Год 
2017 2018 2019 

Мокшанский 20 719 (18,5 %) 16 584 (14,5 %) 16 909 (14,5 %) 
Эрзянский  21 382 (19,5 %) 19 682 (17,2 %)  19 065 (16,2 %) 
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дальнейшем предполагали изучать башкирс-
кий язык и литературу [Искужина, 2014, с. 222].

Как показано А.В. Мартыненко, Мини-
стерство образования Мордовской Республи-
ки рекомендовало школам включать в учеб-
ные программы изучение одного из мордовс-
ких языков либо на «безотметочной» основе,
либо с оценкой по двухбалльной шкале («хоро-
шо» и «отлично») [Мартыненко, 2020, с. 196–
205]. По данным, представленным Г. Заляло-
вой, в Республике Татарстан в 2018/19 учеб-
ном году количество учеников в общеобра-
зовательных организациях c обучением на та-
тарском языке составило 69 997 человек. При
внешнем благополучии аттестацию на род-
ном языке проходило 60 человек [Залялова,
2020, с. 3].

Следует также признать, что, как сви-
детельствуют проведенные группой исследо-
вателей Казанского университета опросы эк-
спертов и лидеров общественного мнения, в
Республике Татарстан итоговое тестирование
по татарскому языку в 9-м классе школ с обу-
чением на русском языке создавало дополни-
тельное напряжение у русскоязычных роди-
телей и учеников (включая некоторых город-
ских татар), так как оценка по «неродному»
языку могла влиять на средний балл аттеста-
та и возможность продолжить обучение в
10 классе. В условиях роста имперских на-
строений на федеральном уровне введение ат-
тестации по татарскому языку стало одним
из катализаторов поворота федеральной язы-
ковой политики в 2017 году. Неслучайно Про-
куратура Республики Татарстан после провер-
ки школ констатировала: «Были установлены
нарушения прав и свобод на добровольное
изучение родных языков и государственного
языка республики с навязыванием незаконных
итоговых тестирований, влиявших как на пе-
ревод в 10-й класс, так и на средний балл ат-
тестата» [Прокурор..., 2017].

Таким образом, общими чертами, харак-
теризующими изменение ситуации с изучени-
ем языков титульных национальностей рес-
публик, являются: (а) сокращение количества
национальных школ, уменьшение в них про-
должительности обучения на родном языке и
превращение в школы «с этнокультурным ком-
понентом»; (б) уменьшение числа учащихся,
изучающих эти языки в качестве самостоя-

тельного предмета; (в) практически отсут-
ствие обычных итоговых экзаменов по на-
званным родным языкам.

Во всех рассматриваемых республиках за-
метно усиление русификации. Так, по-видимому,
можно говорить о нарастающей ассимиляции
удмуртов, которая выражается в нисходящей
тенденции владения и использования удмурт-
ского языка, усилении позиций русского мо-
нолингвизма среди удмуртов, особенно в го-
родах. Почти треть удмуртов считает родным
языком русский язык. Уменьшение функцио-
нальной роли республиканского государствен-
ного языка, хотя и в разной степени, можно
наблюдать и в других республиках.

При этом следует отметить один важ-
ный факт: когда огромная часть населения
овладевает и пользуется русским языком –
это не русификация, а естественное для на-
шей страны явление. Русификация обознача-
ет процесс, в котором человек, не будучи эт-
нически русским, теряет свою прежнюю эт-
ническую идентичность и социализируется или
ресоциализируется, идентифицируется в кон-
тексте русского языка и русской культуры.
Если русификация имеет место без принуж-
дения, а происходит стихийно или в результа-
те сознательного выбора человека, то она
никак не связана с дискриминацией. В случае
же насильственной ассимиляции ее сторонни-
ки могли бы получить такой же результат, как
в императорской России, о чем писал Павлен-
ко: неуклюжая политика русификации имела
обратный результат – возрастание националь-
ной идентичности, она создала предваритель-
ные условия для мобилизации национальных
движений, которые обернулись против импе-
рии [Pavlenko, 2013, р. 265]. Связано это было
с принудительной русификацией, курс на ко-
торую получил, в частности, отражение в та-
ком документе, как правила «О мерах к обра-
зованию населяющих Россию инородцев»,
принятые в России в 1870 году. В них говори-
лось, что «конечной целью образования ино-
родцев, живущих в пределах нашего отечества,
бесспорно, должно быть их полное обрусение
и слияние с русским народом» (цит. по: [Аки-
шин, 2016, с. 63]).

В языковой политике важно учитывать,
что ассимиляция и утрата родного языка – это,
прежде всего, не лингвистический вопрос.
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По мнению У. Шмидта, эти процессы связаны
с неравным распределением властных полно-
мочий внутри государства, давлением со сто-
роны государственной власти и социально-эко-
номическими условиями [Schmidt, 2008, р. 11, 12].

Негативной особенностью языковой си-
туации в республиках Поволжья и Приуралья
является так называемый этноязыковой ни-
гилизм, означающий игнорирование или даже
пренебрежение частью этнической группы
родным языком, отказ пользоваться им. Та-
кое отношение к языкам титульных националь-
ностей типично для значительного числа их
носителей. Так, особенностью языковой си-
туации в Чувашской Республике называется
то, что, хотя представители титульной нацио-
нальности составляют внушительное боль-
шинство в населении республики, значитель-
ная их часть охвачена процессом русифика-
ции и не идентифицирует себя как носителей
чувашского языка (см. об этом: [Marquardt,
2012, р. 128]). По некоторым подсчетам, про-
водившимся в отдельные годы, эта часть до-
ходила до 40 %. Причина, видимо, в том, что
«в глазах граждан снижается статус чуваш-
ского языка и растут сомнения в его практи-
ческой ценности» [Алос-и-Фонт, 2015, с. 45].
Однако важно уточнить, что неприятие опре-
делялось не отношением к чувашскому язы-
ку как таковому, а отсутствием, например, по
мнению родителей, перспектив в его исполь-
зовании и трудностями в изучении в русско-
говорящей среде [Бойко, Долгова, Харитоно-
ва, 2019, с. 81–85].

В Республике Марий Эл отношение на-
селения и, прежде всего, титульной нации к
укреплению и распространению государ-
ственного языка республики можно признать
неоднозначным. Значительная часть совре-
менных марийцев русифицирована. Различные
исторические периоды, включая постсовет-
ский, способствовали тому, что часть марий-
цев не видит в качестве приоритетной ценно-
сти для себя изучение языка своего народа.
Однако есть и другая часть этнических ма-
рийцев, которая считает важной задачу сохра-
нения родного языка.

В Республике Удмуртия, по данным ис-
следования 2015 г., лишь в четверти семей
говорят только на удмуртском языке. Преоб-
ладающий язык общения с детьми в удмурт-

ских семьях – русский. Дети не в достаточ-
ной степени мотивированы дома осваивать
национальный язык. Доля родителей, верящих,
что знание удмуртского языка поможет в ка-
рьере ребенка, невелика. Позиция обязатель-
ного изучения удмуртского языка оспаривает-
ся не менее представительной установкой на
его изучение лишь всеми желающими детьми.
Последняя наиболее распространена среди
родителей (из-за загруженности старшекласс-
ников, невостребованности языка, отсутствия
льгот при поступлении в вузы).

В Башкортостане языковая политика, на-
правленная на повышение статуса башкирско-
го языка, поддерживаемая значительной час-
тью башкир, натолкнулась на пассивное непри-
ятие со стороны не только большинства небаш-
кирского населения республики, но и некоторых
башкир. По данным Е.М. Арутюновой, за пре-
подавание башкирского языка как предмета,
обязательного для всех, в июле 2017 г. выска-
залось 23 % респондентов-башкир и еще 16 %
поддержали обязательность его преподавания
при условии, что на этот предмет будет отве-
дено меньше часов [Арутюнова, 2019, с. 24].
Показательно также, что в Башкортостане
только на башкирском языке в семье говори-
ли, по данным опроса 2011–2012 гг., 36 % баш-
кир; на работе общались только на башкирс-
ком языке 14 % башкир.

Многие явления, характеризующие язы-
ковую ситуацию в республиках Поволжья и
Приуралья связаны с разбалансированностью
языковой политики федерального центра и
республик. При всех демографических, этни-
ческих и иных характеристиках населения той
или другой республики решающее влияние на
положение в сфере языка оказывает государ-
ственная языковая политика. Она во многом,
если не безраздельно, определяет языковую
ситуацию в стране, ее динамику и перспекти-
вы. От этой политики в значительной степени
зависят судьбы национальных языков.

Как отмечалось в научной литературе,
языковая политика определяет, в частности,
образовательную политику, которая может
игнорировать или даже исключать местные
языки, привести к недостатку признания или
политического представительства, запрещать
использование языков меньшинств в публич-
ной жизни [Sallabank, 2012, p. 104]. Политика
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может быть направлена на ограничение сфер
использования языков. Она же может сыграть
положительную роль, поддерживая языковое
многообразие.

При законодательном регулировании
языковых процессов в стране не всегда учи-
тываются интересы нерусских народов, зак-
лючающиеся в сохранении, изучении и раз-
витии их языков. Удаление из федеральных
государственных образовательных стандар-
тов национально-регионального компонента,
введение добровольности изучения государ-
ственных языков республик, сокращение пре-
подавания родного языка до 2 часов в неде-
лю, ограничение обучения на родном языке
только до 9 класса включительно, несомнен-
но, нанесли ущерб позициям и распростране-
нию национальных языков, кроме русского, а
также их престижу.

Согласно Федеральному закону «О язы-
ках народов Российской Федерации», к веде-
нию федеральной власти относится «содей-
ствие развитию государственных языков
республик», однако в течение последних
20 лет не было принято ни одного нормативно-
правового акта, который содействовал бы ре-
ализации этого положения. Республиканские
власти в рамках своих довольно узких полно-
мочий по языковым вопросам приняли не-
сколько законов, программ, концепций, но ча-
сто не обеспечивали их реализацию. Допус-
кались и серьезные ошибки, приводившие к
конфликтным ситуациям. К ним относится
введение в нескольких республиках (Башкор-
тостане, Татарстане) обязательного изучения
государственного языка республики всеми
учащимися школ независимо от национальной
принадлежности без широкого общественно-
го обсуждения и без достаточной методичес-
кой и кадровой подготовки. В то же время
нельзя не отметить: многое, что могли бы пред-
принять республиканские власти для сохране-
ния, расширения сферы использования и даль-
нейшего развития государственных, родных язы-
ков, они не в состоянии сделать из-за жестких
ограничений, наложенных федеральной властью
в сфере управления языковыми процессами.

Приведем пример. Министерства обра-
зования республик лишены права самостоя-
тельно решать вопросы издания учебной ли-
тературы на национальных языках, поскольку

выдачей лицензий на публикацию литерату-
ры на родных языках занимается федераль-
ное Министерство просвещения. Чтобы вклю-
чить учебники по родному языку и литерату-
ре и по другим предметам на национальном
языке в федеральный перечень, нужно прой-
ти сложную процедуру: 1) получить у Мини-
стерства просвещения Российской Федерации
лицензию; 2) представить учебник или учеб-
ное пособие в Москву, при этом организовав
перевод этих изданий на русский язык; 3) про-
вести общественную экспертизу учебника.
Более того, как свидетельствует опыт Рес-
публики Татарстан, Рособрнадзор стал тре-
бовать от преподавателей родного языка пе-
ревода программ и учебной документации по
татарскому языку на русский язык.

Без снижения уровня преподавания и
обучения вполне можно было бы передать
вопросы образования на языках титульных
национальностей (они же государственные
языки республик) на региональный уровень.
С одной стороны, это освободило бы феде-
ральные структуры от некоторых функций при
сохранении функции контроля, с другой – по-
высило бы самостоятельность региональных
властей в организации обучения на родном
языке и, следовательно, ответственность за
состояние этого языка.

Без пересмотра и некоторого перераспре-
деления полномочий в сфере управления язы-
ковыми процессами невозможно улучшить
положение языков нерусских народов и госу-
дарственных языков республик. Нужна децен-
трализация с целью расширения полномочий
республик и, прежде всего, в организации обу-
чения и воспитания в образовательных учреж-
дениях с преподаванием на государственном
(родном для титульной национальности) язы-
ке республики.

Заключение

Как показало проведенное исследование,
языковая ситуация в республиках Поволжья
и Приуралья отражает больше проблем, чем
решений. По разным причинам объективного
характера (в первую очередь из-за существен-
но различающейся значимости инструмен-
тальной роли русского языка и других языков
народов Российской Федерации) задача оста-
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новить процесс свертывания функций и суже-
ние сферы действия национальных языков
представляется трудноразрешимой. Ряд наро-
дов сталкивается с проблемой умирания сво-
его языка и необходимостью ее предотвра-
щения. Из языков титульных этнических групп
в республиках Поволжья и Приуралья чуваш-
ский язык отнесен ЮНЕСКО к числу находя-
щихся в состоянии выживания, а марийский и
удмуртский языки включены в категорию на-
ходящихся под угрозой вымирания.

Для сохранения и развития языка требу-
ются огромные усилия, прежде всего, со сто-
роны самой этнической группы – носителя
языка. Принятие в шести республиках про-
грамм сохранения и развития языков, безус-
ловно, нужный и своевременный шаг. Однако
сегодня очевидно, что их выполнение часто
дается с трудом.

Интересы сохранения и расширения сфе-
ры применения языков требуют, по единодуш-
ному мнению экспертов, улучшения ситуации
с изучением родных языков в дошкольных
учреждениях и в системе среднего образова-
ния. Для этого необходимы расширение и по-
вышение качества подготовки учителей, пре-
подающих родной язык и литературу, а также
учителей, способных преподавать другие об-
щеобразовательные предметы на нацио-
нальных языках. Другой, не менее важной
мерой является всестороннее совершенство-
вание методики преподавания родных языков.

Требуется совершенствование на феде-
ральном и региональном уровнях норматив-
но-правовой базы языковой политики как в
плане более полного использования возмож-
ностей, открытых федеральным законода-
тельством, так и в аспекте корректировки рас-
пределения предметов ведения и полномочий
между федеральной властью и властями рес-
публик в сфере языка и языковой политики.

Выявленная в результате исследований
языковая напряженность в быту может быть
преодолена посредством качественной ме-
дийной политики и политики гражданского про-
свещения. Только в случае эффективной ра-
боты региональных СМИ может сформиро-
ваться атмосфера понимания необходимости
билингвизма, а не просто диглоссии. Необхо-
димо изменение общей идеологической кон-
цепции региональных национальных СМИ:

не просто «на языке», но и «о языке» и «для
обучения языку», смена формата с «постав-
щика информации» на «институт гражданско-
го просвещения».

В процессе овладения языками первич-
ной является языковая среда в семье и вто-
ричной – система образования. Большинство
респондентов отметили в качестве основных
субъектов формирования языковой среды се-
мью и сельские общности. В обоих случаях
в цепочке языковой преемственности «ба-
бушки / дедушки – родители – дети» слабым
звеном выступает поколение родителей: им
уже негде обучаться языку и нет его знания,
достаточного для того, чтобы передавать
детям. Преодоление этого возможно путем
создания креативных просветительских про-
странств, где вне зависимости от возраста и
этнической принадлежности люди смогут
общаться на национальном языке, повышать
уровень владения им и развивать коммуни-
кативные навыки.

Большинство респондентов отмечают,
что при любом количестве часов на изучение
того или иного языка в школах фактором пре-
одоления проблемы выступает мотивация обу-
чающихся: если у учащегося нет желания (мо-
тива) учить язык, то не помогут и ежедневные
уроки, если учащийся мотивирован на приме-
нение изучаемого языка, то он и при минималь-
ном количестве часов получает знания.

Согласно опросам как экспертов, так и
студентов, не обнаруживается негативного
отношения русскоязычного населения к наци-
ональным языкам республик и нерусских к
русскому языку. Исходя из этого, представ-
ляется целесообразным дифференцировать
мероприятия по популяризации национальных
языков для носителей и неносителей языка с
целью привлечения внимания к языковой про-
блеме всех жителей республик.
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вой, участников научного проекта «Конфликтоген-
ные факторы в сфере языка и языковой политики в
республиках Поволжья и Приуралья: идентифика-
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ция, технология прогнозирования и предупрежде-
ние конфликтов» (руководитель М.Х. Фарукшин),
реализуемого в рамках Программы фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований РАН по
теме «Этнокультурное многообразие российского
общества и укрепление общероссийской идентич-
ности» 2020–2022 гг.».

2 Для понимания данных эксперта Н.Н. Глу-
ховой важно то, что речь идет об обучении двум
школьным предметам: «Марийский язык и литера-
тура» (марийский государственный язык) и «Род-
ной язык» (марийский родной язык). Марийский
язык, безусловно, является единым языком, но
школьные предметы и их содержание отличаются.
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Abstract. The current paper deals with metaphorical framing of the COVID-19 pandemic and public response to
it in the public and media discourse. Being one of the most dramatic global challenges of the third Millennium, the
COVID-19 pandemic spurred transformation in social order, economic/business relationships and dramatic growth in
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Аннотация. В статье исследуется конструирование дискурса пандемии COVID-19 посредством мета-
форического фрейминга и общественной реакции на нее, отраженной в публичном и медийном дискурсах.
Являясь одним из самых серьезных глобальных вызовов третьего тысячелетия, пандемия коронавируса уско-
рила трансформацию общественного порядка, экономических / деловых отношений и рост социальной тре-
вожности и напряженности, недоверия и дискриминации определенных слоев общества. Это неизбежно
нашло отражение в языке и связанных с ним дискурсивных практиках, в значительной степени опирающихся
на дискурсивные метафоры, которые при систематическом использовании трансформируют взгляды людей
на события и принимаемые впоследствии решения. В статье делается акцент на изменениях в навязанном
коронавирусом дискурсе, которые способствуют возникновению новых и преобразованию известных типов
метафорического фрейминга. Предложена классификация варьирующихся стратегий борьбы с пандемией
(глобалистских, националистических и дискриминационных), передаваемых репертуаром извлеченных дис-
курсивных метафор, конструирующих дискурс коронавируса. На материале специально составленного под-
корпуса русскоязычных и англоязычных публичных и медийных текстов раскрывается концептуальная и
инференциальная структуры концепта пандемии COVID-19 и демонстрируются возможные последствия
активизации различных связанных с пандемией фреймов. Показано, что дискурсивное конструирование
пандемии коронавируса отражает ее динамичный характер, а также меры борьбы с вирусом, принимаемые
национальными правительствами, распространение дезинформации и фейковых новостей, а также раскол в
обществе и дискриминацию отдельных групп (антипрививочников). Выявив преобладание военных метафор
в дискурсе пандемии, авторы утверждают, что метафорический фрейминг служит важнейшим концептуаль-
ным инструментом для сообщения о постепенном переходе от войны с ковидом к войне вакцин и в итоге к
войне с «чужаками» (антипрививочниками).

Ключевые слова: метафора, метафорический фрейминг, публичный дискурс, медийный дискурс,
глобалистская стратегия, националистская стратегия, дискриминационная стратегия.
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Introduction

The pandemic caused by the new COVID-19
virus is considered to be one of the most dramatic
global challenges of the third millennium, which
spread worldwide within several months and
marked a new era in which the coronavirus rules.
Though COVID-19 is primarily a biological
phenomenon which is being actively studied
within the framework of biology, medicine and
contiguous natural sciences, its impact is by no
means reduced solely to health care as it
unprecedentedly “intoxicated” all spheres of life.
COVID-19 pandemic spurred a crisis and
transformation in social order, economic and
business relationships and provoked severe
restrictions on travelling globally. It was followed
by the dramatic growth in social anxiety and
tensions, closed borders, ongoing debates about
vaccines and their effectiveness, the resulting
mistrust and various sorts of discriminatory
measures.

In all times any social turmoil has inevitably
found its reflection in language, its lexicon and
phraseology, giving rise to new words, word-

combinations and metaphors. In the course of the
current pandemic, human language and discursive
practices were the first to react to the new global
reality in all aspects of social life: politics,
economics, education, international and social
relations, forms of communication and mass
media. These days, the linguistic consciousness
and related discursive practices are being
enriched with new words, word-combinations and
neologisms (коронавирус – coronavirus, пан-
демия – pandemic, самоизоляция – self-
isolation, антипрививочники – anti-vaxxers,
ковидиоты – covidiots ,  карантикулы –
quarancation, etc.), that reflect new cognitive
models, concepts and metaphorical frames, which
indicate significant changes in peoples’ world
views [Zaitseva, 2020].

Since its inception in the late 2019, the
COVID-19 pandemic has long pervaded not only
what we are talking about on a daily basis but
also the ways we talk about it. The pandemic gave
rise to numerous neologisms due to their fast
spread and circulation in social networks and
public media, which, in its turn, spurred new
collocations and phrases, changing the meaning
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of existing words [Shmeleva, 2021], borrowing
medical jargon into general language and
generating a myriad of metaphorical framings of
the coronavirus discourse. Metaphors are
frequently applied to refer to different aspects of
diseases, their outbreak, symptoms and treatment.
The high relevance of the metaphorical framing
is particularly obvious in health-related discourse,
as it can impact patients’ general wellbeing
[Sontag, 1979; Semino, 2017].

Metaphor as a fundamental way of thinking
and reasoning has been pervasive in understanding
a wide range of human experiences such as time,
causation, events, emotions, self, morality, and
disease. Its effects on the ways we see major
societal issues have been long attested in cognitive
science, psycholinguistics and related fields [Gibbs,
2012; Kovecses, 2020; Lakoff, Johnson, 2003].

Taking a closer look at the pandemic
discourse, the authors found that metaphorical
narratives, which have been unfolding around
COVID-19, are dynamic and tend to evolve
reflecting the changes in the nature of the
pandemic itself and the ways nations deal with
it. The repertoire of elicited discourse metaphors
framing the discourse about coronavirus, with
its successive waves, prompts the ways nations
approach it, and is consistent with the changing
combating strategies, referred to by the authors
as globalist, anti-globalist/nationalist and
discriminatory.

Scope and methods

The present paper focuses primarily on the
COVID-induced discourse changes that create
new metaphorical framings and re-shape the
familiar ones. It addresses the following questions:

– how the concept of the COVID-19
pandemic is conceptually and inferentially
structured in public and media discourse;

– what are the most frequent and apt
metaphors figuratively framing the discourse
about coronavirus and measures to combat it;

– how the COVID-19 discourse is evolving
with new waves of the pandemic following one
another.

Methodologically, the paper relies on a
specialized corpus of public and media texts
(mostly Russian and English), the authors
compiled, using Sketch Engine corpus compilation

tool. The manually selected texts in the corpus cover
the period from January 2020 to December, 2021.
The sources of the texts range from newspaper
articles and interviews with representatives of
medical experts community to speeches and
statements of public figures and politicians involved
in managing the pandemic.

Along with this subcorpus comprising about
275,600 words, we used Russian and British
national corpora as reference corpora. Initially the
query included the words вирус – virus, коро-
на – corona, ковид – COVID, коронавирус –
coronavirus, пандемия – pandemic(s) and эпи-
демия – epidemic(s) to identify salient source
frames such as борьба – fight, битва – battle,
война – war, игра – game, путешествие –
 journey, путь – path, победить – to win, по-
бить – to beat, etc.  The next step was to
manually analyze the concordances of these target
words and annotate them for linguistic metaphors
which were subsequently annotated for the type
of conceptual metaphor using the MetaNet
annotating schemas [Sweetser, David, Stickles,
2019]. In terms of qualitative analysis, we elicited
all source frames and grouped them into
hierarchies enabling us to reveal the conceptual
and inferential structure of the COVID-19
pandemic concept.

The innovative nature of this paper lies in
the extensive analysis of discourse metaphors
drawn from our observations of figurative
framings, found in the pandemic-related discourse
in public and social media, and a compiled
specialized subcorpus of COVID-related
metaphors. Some examples are borrowed from
The Coronavirus Corpus – an online collection of
news articles in English from around the world
from January 2020 onwards (XXVIII) and a
cross-linguistic open database of metaphors
#ReframeCovid (XXVI), an initiative aimed at
collecting and promoting alternative metaphorical
narratives about the pandemic. We claim that the
discursive construction of the coronavirus
pandemic evolves around certain aspects of the
coronavirus discourse (measures to combat the
insidious virus taken by national governments,
controversial public response to them, the resulting
split in society, the spread of misinformation and
fake news as well as ethnic, racial, professional
and group discrimination). Transformation of
COVID-19 discourse is driven by numerous
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factors, including the changing nature of the
pandemic itself, with its alternating waves, along
with the changes in the discursive strategies
exercised by public actors or other stakeholders
(pharmaceutical companies, multinationals,
professional and pseudo-professional medical
communities), each pursuing their own goals.
However, the COVID-19 discourse is still
relatively underexamined as an ongoing and
evolving phenomenon, abundant with diverging and
opposing metaphorical narratives consistent with
the ideologies and strategies of various interest
groups. Therefore, the coronavirus agenda is
widely applied as a tool to shape public opinion.

With this in mind, the authors examine the
range of metaphorical frames employed in public
and media discourse and exemplify the ways of
affecting the target audience by imposing
competing ideologies and strategies (globalist, anti-
globalist/nationalist and discriminatory) related to
the COVID-19 pandemic, thus shaping social
behavior. By answering the aforementioned
research questions our study paves the way for
further longitudinal studies and its results provide
crucial information for subsequent opinion mining,
enabling us to compass public sentiments and the
current state of mind, beliefs and feelings of
various communities.

Results and discussion

Military framing of the pandemic
and its dynamics

The first wave of the pandemic, when its
origins were still unknown, and doctors were
hardly able to find proper treatment of the disease,
is rife with frustration and anxiety as well as harsh
criticism of the government and its inability to fight
the virus. Language responded promptly by coining
the corresponding words and expressions, most
of which are metaphorical, since metaphor has
been attested to be a powerful explanatory tool
for unfamiliar and highly abstract concepts
[Skrynnikova, 2020]. People worldwide
experienced corona apocalypses, the fear from
the emerging of a new deadly mutated strain
of the pandemic, were locked down, worked
remotely (i.e. at a considerable distance from
others, Russian neologism – удалёнка
(udalyonka) and eventually went covidcrazy on

quarantication (XXX). At that point, the global
community, being aware the virus knows no
boundaries and spreads fast, united its efforts to
withstand the dismaying and formerly unknown
disease by sharing their findings and developing
vaccines across the globe. This is when metaphor
researchers started exploring the inventory of
metaphors used to discuss current unprecedented
social issues of the COVID-19 pandemic, and the
role of metaphors in our reasoning and behavior
in this situation.

Previous research [Kalinin, Romanov, 2021;
Nerlich, 2020; Semino, 2021; Wicke, Bolognesi,
2020] have shown that the pandemic discourse
relies heavily on the war framing. The military
metaphors are commonly pervasive in public and
media discourse about diseases as they cover
various topics providing an effective structural
framework for communicating and thinking about
abstract and complex topics. Moreover, this frame
bears a strong negative emotional valence. When
applied to diseases, the war metaphor is generally
resorted to for framing the situation relatively to
the treatment of the disease [Wicke, Bolognese,
2020]. As we can see from MetaNet, a structured
repository of conceptual metaphors and frames
[Dodge, Hong, Stickles, 2015] elaborated by UC
Berkeley and International Computer Science
Institute (ICSI), the formalization of this metaphor
is as follows:

DISEASE TREATMENT IS WAR or
TREATING DISEASE IS WAGING WAR

(XXV).
This metaphor implies a number of mappings:
DISEASED CELLS are ENEMY

COMBATANTS
MEDICAL PROFESSIONALS are

ARMY OF ALLIES
BODY is a BATTLEFIELD
MEDICAL TOOLS are WEAPONS
TREATING a DISEASE is FIGHTING

[Flusberg, Matlock, Thibodeau, 2018].
Disease-related discourses are structured by

the figurative frame of WAR, which is
conventional and is used unconsciously. The
prevalence of this frame can be explained by its
drawing on our basic knowledge and embodied
experience along with inferred urgency to take
action to achieve an ultimate goal. Another reason
for high frequency of the war frame is the
simplicity of its inner structure, with opposing
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forces clearly referred to as in-groups (allies) and
out-groups (enemies). Having its own strategy to
achieve a goal, each force exercises its strategy,
not without risks, including lethal ones. This is why
this frame seems rather suitable, although
arguable, for the discourse around COVID-19.
Therefore, metaphorical descriptions of the
pandemic as a war can be traced in Vladimir
Putin’s calls to join efforts to win the pandemic,
and his belief in the victory is reflected in his
references to the ancient Russian history:

(1) ...И печенеги ее терзали, и половцы, – со
всем справилась Россия. Победим и эту заразу ко-
ронавирусную (I).

Both the Pechenegs and the Polovtsians
tormented Russia. Russia coped with everything. And
we will definitely win this coronavirus contagion 1.

Similar ideas are communicated by other
national leaders:

– in China’s Xi Jinping speech to the World
Economic Forum in Davos:

(2) ...The world had fought a tenacious battle
against the once in a century pandemic. First, we
need to embrace cooperation and jointly defeat the
pandemic (II);

– in Boris Johnson’s statements on Britain’s
ability to beat the deadly enemy, in French
President Macron’s national address:

(3) We are at war. The enemy is here, it’s invisible
and attacking (III);

– in American ex-President Trump’s speech:

(4) We are waging the war, in the true sense of
the word (IV).

It is critical to note that metaphors are far
from being “neutral ways of perceiving and
representing reality, as each source domain
highlights some aspects of the target and
backgrounds others, facilitating different
inferences and evaluations” [Lakoff, Johnson,
2003]. Similarly, war metaphors for diseases
foreground the need for swift action to do away
with it, while backgrounding the option of adapting
to and living with it [Semino, 2021].

However, the use of war metaphors has not
been widely welcomed and found to be potentially

harmful and inapt to elaborate all aspects of the
pandemic. The argument against military
metaphors is that they tend to inappropriately
personify the virus as a malicious opponent, thus
adding to further social anxiety. This may
subsequently legitimize tough and occasionally
authoritarian governmental measures across the
globe, and even imply weakness, unwillingness
or even inability to fight for those who die. The
following are critiques of military framings found
in media headlines: “Why ‘War on COVID-19’ is
not the best metaphor”, “We are not at ‘war’ with
coronavirus”, “Using military language to discuss
coronavirus is dangerous and irresponsible – the US
must stop” [Tamkin, 2020].

Shifting towards vaccine wars

As months passed, more data about the
nature and effects of COVID-19 became
available, with new mutations arising in different
parts of the world. Formerly united by the
common threat and the constantly rising number
of victims, countries then decided to focus on
their internal problems and were busy developing
their vaccines introducing various restrictive
measures on a national scale (self-isolation, social
distancing, lockdowns, national borders closures,
restr ictions on international travel, etc.)
consistent with the epidemiological situation.
Developed nations became aware of the
pressing need for vaccination enabling to achieve
collective immunity, in medical circles referred
to as “herd protection”, while vaccines for
developing and underdeveloped ones were still
unaffordable. Such uneven distribution of
vaccines gave rise to what public and social
media term “vaccine nationalism”, the mindset
and act of gaining preferential access to newly
developed COVID-19 vaccines by individual,
mostly higher income countries [Bhutto, 2021].
This could not but raise questions about anti-
globalist/nationalist approaches to the global
public health crisis. Combining nationalist and
globalist approaches to COVID-19 vaccines
implies simultaneous and controversial
globalization and deglobalization processes.
It results in the mounting political and economic
split globally, the lack/lag in public awareness of
global coherence, especially in fields other than
economic ones and various structural impediments
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to global collaboration in the face of the common
threat [Zhou, 2021].

Such state of affairs translated into trading
accusations among the nations concerning origins
of the virus and its spread. Instead of cooperating
to defeat such a deadly disease, governments in
power are busy exchanging accusations. China
accused the US of spreading the COVID-19
pandemic in Wuhan [Huang, 2020; Myers, 2020].
The USA labeled the virus as “Chinese virus”
and asked an opened investigation against Wuhan
labs. Another “apple of discord” is (in)efficiency
of various vaccines, their mutual recognition and
methods to eradicate COVID-19. As a result, the
war on COVID-19 has transformed into the war
of vaccines, with each vaccine producing country
promoting their own vaccine and finding faults
with the one developed in another country.

Evidence of that is found both in official
public sources and social media on deaths caused
by different vaccines. For instance, the blog
writer, Steve Kirsch argues:

(5) Pfizer’s COVID-19 vaccine kills more people
than it saves (V).

Similar military narratives containing mutual
accusations concerning competing vaccines also
prevail in official reports and social media:

(6) Are Chinese and Russian Covid-19 vaccines
victims of prejudice? (VI);

(7) ...Publications, serving as fronts for Russian
intelligence, have targeted Western-produced COVID-
19 vaccines with misleading coverage (VII);

(8) Pfizer’s vaccine has been the prime target of
Russian disinformation... (VIII);

(9) Sputnik V’s backers were already under fire for
releasing little data on the vaccine’s safety record (IX).

The examples above seem to validate the
critical role of metaphorical framing in the
implementation of such nationalist strategies in
public and media discourse. It serves as a
powerful tool of ideologization to promote certain
interests of language users. By imposing particular
metaphorical COVID-related narratives,
metaphorical framing is critical in the positive or
negative representation of the pandemic and issues
related to it.

This ideological polarization is widely used
in media to highlight the positive and good quality

and effectiveness of ‘our’ vaccines, on the one
hand, and emphasize the negative qualities and
effectiveness of ‘others’ vaccines. The media of
the vaccine producing countries use the ideology
of positive us representation and negative others
representation. The latter is reported clearly
through blaming the Chinese government of
shortcomings and restrictions:

(10) ...The efficacy of the vaccines push WHO
to stress the necessary need for fighting infodemics
on one hand and trusting and respecting science on
the other. Infodemics is deliberate attempts to
disseminate wrong information to undermine the public
health response and advance alternative agendas of
groups or individuals (X);

(11) We’re not just fighting an epidemic; we are
fighting an infodemic (XI).

Blaming the victim and resorting to division
and contrast strategies are used clearly through
the media as applied to framing of vaccination.

Discriminating deniers through metaphors

As COVID-19 keeps spreading, sickening
and killing people across the globe, widespread
mandatory vaccination adoption becomes critical
for battling the pandemic. However, widespread
vaccine hesitancy deriving from specific concerns
about long-term safety, fears due to past
experiences and other uncertainties about
COVID-19 vaccines, are rising [Larson,
Broniatowski, 2021]. In a social environment,
formed in the era of COVID-19, a mismatch
between attitudes towards vaccination,
compliance with social distancing rules and
individual protective measures (wearing masks
and gloves, quarantine, etc.) can serve as a pretext
for social aggression and inequality. G.W. Allport
argued that even simple inequality, prejudice if left
unchecked, can develop into an extreme form,
(starting from anti-locution and ending up at
genocidal extermination) [Allport, 1954; Caless,
Tong, 2015].

Bias (stigmatization) as prototypical
concepts of racial, ethnic, class, age, gender and
professional inequality are verbalized in the
discriminatory COVID-19 discourse with its
agonal concepts. Structural-cognitive elements of
intolerance are proneness to conflict, all-or-nothing
mentality, imposing opinions, which are enforced
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in discriminatory topics of communication,
violation of the norms of living together, deviant
behavior of members of the out-group and open
opposition to its representatives. They manifest
themselves in a high degree of aggressiveness by
means of a pungent social response to an event,
excessive emotionality and rejection, imposing a
certain view and lifestyle on representatives of
the minority group, its psychological humiliation
under the social and communicative dominance
of the majority group.

Politicizing pandemics encourages ethnic
and racial discrimination among different people,
societies, and countries. It pushes people to indulge
in hate speech and aggression resulting in
disinformation, distortion, racial rhetoric, slur
expressions, ideology, manipulation, and propaganda.
A recent example is an anti-vaxxer’s threatening
in New York:

(12) ...If the authorities start vaccinating children,
I can guarantee you one thing: Town halls and schools
will be burned to the ground (XII).

In Russia, one of the infected confesses:

(13) ...Их соседи посылали бы им проклятия
одним только взглядом и перестали бы здороваться
с родней (XIII).

...Their neighbors would curse them with glances
and stop saying hello to their relatives. Give them a gun
and they wouldn’t hesitate to shoot us all.

Concurrently, research shows that public
conversations about COVID-19 contribute to an
increasingly polarized citizenry in the society as
well as the politicization of science and health
issues [Finkel et al., 2021; Woolhandler et al.,
2021]. This division reflects general vaccine
attitudes, concerns about side effects, distrust of
medical professions. One important factor related
to vaccine hesitancy is political ideology. For
example, US Democrats are more receptive to
advice of scientists than Republicans [Blank, Shaw,
2015]. Amid COVID-19, conservatives perceive
the virus as less severe and more likely to think
the pandemic is a conspiracy [Calvillo et al., 2020].

From this perspective, vaccinated folks are
considered to be morally accountable and deserve
to be praised as opposed to anti-vaxxers who are
immoral and, therefore, should be regulated for
not taking the COVID-19 vaccine. The ethical
focus is to promote universal vaccination entailing

positive individual and public freedom for pro-
vaxxers against restrictions or even discrimination
of anti-vaxxers. This raises the question about the
freedom of movement of unvaccinated people in
public implying that someone who refuses the
COVID-19 vaccine could bring harm to their
broader community. But in a progressive society
limitations on people’s freedom are acceptable
without infringing on the freedoms of others.

The recent trend of politicizing the COVID-19
vaccination manifested itself in the changing
pandemic-related discourse.  Despite the
abundance of military metaphors in the public and
media COVID-related discourse, the framing
tends to shift towards discriminating those
opposing and hesitant about inoculation against
COVID-19. This marks the gradual transition
from war on COVID-19 to war of vaccines and
ultimately to war on out-groups (anti-vaxxers)
as opposed to in-groups (pro-vaxxers – people
with enough common sense to vaccinate
themselves and their kids, protecting them from
preventable diseases) (XXIX).

Media coverage of COVID-19 vaccine
denial issues as well as public authorities responses
to them are rife with military metaphors
emphasizing the idea of a looming danger from
vaccine deniers who should be opposed to by the
in-group majority of pro-vaxxers:

(14) Gene Simmons rips anti-vaxxers: “If you’re
willing to walk among us unvaccinated, you are an
enemy” (XIV);

(15) When a prominent Israeli opponent of
vaccination died from COVID-19 in September 2021,
his supporters “claimed that he was murdered by
government authorities...” (XV);

(16) Even for a militant pro-vaxxer – I’m proud
to be such – the idea of a general population-wide
“mandatory” vaccination makes one uneasy (XVI);

(17) And in the UK, the militant anti-vaccine
group Alpha Men Assemble (AMA) is reportedly
plotting to target the police and vaccination centres
(XVII).

According to the press secretary of the
Russian President Dmitry Peskov, one can also
find opponents of COVID-19 vaccination in the
presidential administration, who will not be
tolerated:

(18) Наша позиция по отношению к ним [ан-
тиваксерам] непримирима (XVIII).
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Our position about them (vaccination
opponents) is irreconcilable.

Discrimination metaphors instantly capture
attention as they express strong negative emotional
valence of anxiety and fear, highlighting relevance
and urgency, motivating action. Experientially,
discrimination is an important and widespread
human experience. It can be either a first-hand
experience of participating in real discrimination
situations: family discrimination at home; gender,
age and occupational inequalities at work; racial,
ethnic, class, in-group and other inequalities in
society; or a second-hand experience through
witnessing current inequalities in media, covering
humiliating or abusive activities, etc.

To avoid such a backlash, it seems more
reasonable to involve social democracy in the
discussions of the COVID-19 crisis instead of
discrimination of anti-vaxxers. Such an approach
implies the form of governance and societal
formation assuming that, if one is sick, everybody
is potentially sick, therefore, a risk to one means a
risk to all. This solidaristic provision of welfare to
support the infected and potentially infected is both
efficient and just. It clearly contrasts with
discrimination governance that permits the minority
to bear the brunt of the COVID-19 crisis representing
egalitarian and just society in public institutions and
practices, unlike contested “herd immunity”. The
latter is considered a good way of protection from
infectious diseases when the entire population is
immune either from vaccination or acquiring
immunity through previous infection.

Repertoire of alternative framings

The metaphors elicited from our subcorpus
suggest that metaphors are diverse in terms of
the experiential domains from which they draw,
various aspects of the pandemic they reflect, and
“the ways in which they frame that aspect of the
pandemic” [Semino, 2021, p. 53].

Although the frequency of military metaphors
in public and media discourse is undebatable, their
pervasiveness is severely opposed to. Different
arguments against excessive militarization of the
pandemic discourse range from concerns that war
metaphors do not contribute to searching for
alternative ways to solve problems, to exacerbating
xenophobia along with fear and anxiety in the

populations across the globe that these metaphors
generate. For instance, K. Henderson [2020]
stresses that employing a war narrative to talk about
COVID-19 can be used to an advantage of white
supremacist groups. Using a war frame divides
communities, thus legitimizing the use of actual
military actions. The press also opposes deliberate
use of the war frame and calls for alternative
figurative frames. An attempt to do so is a recent
#ReframeCovid initiative, a collection of short texts
(articles, advertisements, notes, etc.) providing
alternative framings of the pandemic. They range
from framing COVID as a GAME (FOOTBALL)
to CALAMITIES/STORMS, to FAMILY, with the
latter been applied to refer to the measures taken
in response to the pandemic (e.g., lockdown, the
WHO We are Family Campaign).

(19) The fact that we are keeping our masks on
shouldn’t lead anyone to believe that the vaccines are
anything less than game changing (XIX);

(20) Surviving the waves of a pandemic storm: how
to fix the supply chain flaws exposed by COVID-19 (XX).

However, some game metaphors, for
instance, are similar to military metaphors in
treating the virus as an opponent and implying
either winning or losing:

(21) But just like a football player wouldn’t
discard one piece of protective equipment just because
he got another one, we are going to keep all of our
preventive measures in place until after the opponent
is defeated (XXI).

The Russian public discourse around the
pandemic frequently employs PRISON and CAMP
frames which derive from Soviet times where those
opposing the Soviet ideology were more often
isolated than sick patients. This explains the use of
self-isolation (unlike quarantine), regime,
associated with a prison or high-security colony,
rather than a hospital. Moscow and a number of
other cities introduced a permit regime, and the
expression digital/electronic concentration camp
flashed across the Internet and social media:

(22) Под прикрытием коронавируса, Собянин
хочет в Москве установить электронный концла-
герь (XXII).

Under cover of the coronavirus, Sobyanin wants
to establish an electronic concentration camp in
Moscow.
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Less radical metaphorical conceptualizations
of the isolation zones are promoted by the
GARDENING frame (covidary = fr. covid +
rosary; covidarium = fr. covid + dendrarium –
rus. ковидарий). In many ways a coronavirus is
what we would consider an invasive species/
weed, managing of which has a traditional three-
tiered response: prevention, early detection and
rapid response followed by mitigation. From this
perspective, COVID-19 as an alien species
infects vulnerable targets which have little or no
natural immunity. The term “weed” is any plant
growing where it is not wanted while a noxious
weed is commonly defined as a plant that grows
out of place and is pernicious and persistent. Such
line of reasoning evokes the inferences that
COVID is a weed which has been introduced into
an environment where it did not evolve. As a result,
it has no natural enemies to limit its reproduction
and spread. In this way, this weed produces
significant changes to vegetation, composition,
structure, or ecosystem function.

Previous research has repeatedly
demonstrated the aptness of FIRE metaphors for
characterizing emotions and other phenomena,
from sexual desire to social movements [Charteris-
Black, 2017; Kovecses, 2000], and, therefore,
they appear to be suitable for exploitation in the
coronavirus era [Semino, 2021]. Their creative
and flexible use to frame the pandemic serves
several functions. They vividly stress danger and
urgency to take action, signal different phases of
the pandemic, and explain the process of contagion
and measures to reduce it. They can also
foreground the role of medical personnel, relate
the pandemic to health inequalities and other
related problems or even predict scenarios of
post-pandemic life.

Another alternative framing relies on the
ANIMAL frame suggesting corresponding
abusive nominations both for the virus and anti-
vaxxers (e.g. beast, invasive/alien species, herd
immunity, etc.). A beast is usually not a gentle or
attractive animal. People are referred to as beasts
when they behave “...in a violent and uncontrolled,
crude, or horrible way, pertaining to the physical,
sensual, or carnal nature of humans, rather than
their spiritual or intellectual nature. Beasts often
aggressively attack people” (XXIX). This line of
reasoning is traced in the rhetoric of the
vaccination campaign in Russia which changed

within several months. From the balanced stories
of doctors about an insidious sore and exhortations
of unreasonable fellow citizens to get vaccinated,
TV propagandists moved on to showing “horror
stories” and threats against anti-vaxxers, without
understanding what they were protesting against:
against vaccinations in principle or against forced
vaccination:

(23) Просто предлагают поверить им на сло-
во: страшнее антиваксера зверя нет (XXIII).

They just offer to take their word for it: there is
no beast worse than an anti-vaxxer.

Our analyses seem to provide sufficient
evidence that the conceptual prolificacy of the
pandemic domain is encouraged by figurative
source frames providing both conventional and
novel conceptualizations of the global health crisis.
Our findings suggest striking creative potential the
human language demonstrates even in the face
of protracted uncertainty and alarming news
coming from every corner of the world.

Conclusion

The presented study explored the evolving
discourse around COVID-19 as manifested in
public and social media permeated by metaphors.
By drawing on specialized corpus data, it revealed
the conceptual and inferential structure of the
concept of the COVID-19 pandemic. The results
obtained in the course of the research speak in
favour of pervasiveness of the military metaphors
to figuratively frame the discourse about
coronavirus and measures to combat it. Another
issue the study addressed was whether military
framing of the pandemic is comparable to other
potentially relevant metaphorical framings related
to the pandemic-induced discourses. We found
that COVID-19 discourse is strikingly dynamic
evolving along with new phases of the pandemic
itself and reflecting the changing strategies
employed to withstand the pandemic.

Taken together our results suggest the
prevalence of the WAR frame in shaping public
discourse around the coronavirus. However, this
frame is more frequent when talking about such
aspects of the current pandemic as pressing
urgency to respond to it through diagnostics and
treatment as well as unwillingness to reconcile
with it. This brings us to conclude that selecting a
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single apt way of framing the pandemic is hardly
acceptable, and employing alternative framings
(FIRE, GARDEN, ANIMAL, PRISON) for
various aspects of the pandemic would be more
appropriate. In this regard, future studies could
shed more light on the effects of alternative
figurative framings.

Metaphor is a pervasive, powerful but yet
uncensored tool for reasoning and communication
about critical issues. Therefore, it can be
potentially useful or harmful when framing societal
challenges, such as global pandemic. To provide
for reasonable public health messaging, the
metaphor selection should be well-informed and
context-sensitive. False or distorted information,
manipulation, excessive ideologization, baseless
accusations, and inaccurate conclusions, if
facilitated by metaphorical framing, can spread
quicker than the virus itself. A possible line of
further research could be testing the power of
metaphorical framings in real-life situations and
their possible effects on reasoning.

NOTE

1 Hereinafter the translation of Russian examples
is provided by the authors.
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Abstract. Katoikonyms, which nominate residents, and their functioning in the language of Volgograd
(Stalingrad) region media are in the focus of research. The facts revealed in the texts of local newspapers of
different periods (1941–1945, 1985–1991 and 2010–2021) contributed to the characteristics of the units under study.
The main and additional functions of the names of residents were revealed. The main functions, the implementation
of which is not conditioned by context, include nominative, associated with the naming of a significant for a native
speaker object of reality, and compressive, connected with the transmission of information about a locality in a
compressed form. Contextually stipulated additional functions include address, which reflects the replacement of
a toponym with a derivative katoikonym; text-forming, which enables the transmission of knowledge about the
content of material before acquaintance with it, memorial-local, which causes associations about cultural and
historical heritage, as well as differentiating, which helps to distinguish people by the territory of dwelling, identifying
that emphasizes a person’s belonging to the area of residence, stylistic (play on words with a katoikonym), and
temporal (localization of the subjects of the narrative in a specific time period) functions. The paper describes the
conditions for the implementation of the additional functions. The use of derivatives that demonstrate relatively
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАТОЙКОНИМОВ
В ТЕКСТАХ ВОЛГОГРАДСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ XX–XXI ВЕКОВ

Светлана Евгеньевна Кириллова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В статье исследуется функционирование катойконимов – названий жителей – в языке
средств массовой информации Волгоградской (Сталинградской) области. Характеристика изучаемых
единиц осуществлена с использованием массива фактов, извлеченных из разновременных текстов мес-
тных газет (1941–1945, 1985–1991 и 2010–2021 гг.). Выявлены основные и дополнительные функции назва-
ний жителей. К основным функциям, реализация которых не обусловлена контекстом, отнесены номи-
нативная, связанная с называнием значимого для носителя языка объекта действительности, и компрес-
сивная, связанная с передачей в сжатом виде информации о населенном пункте. К дополнительным
функциям, обусловленным контекстом, отнесены адресная, отражающая замещение топонима произ-
водным от него катойконимом, текстообразующая, благодаря которой осуществляется передача носи-
телю языка информации о содержании материала до знакомства с ним, мемориально-краеведческая,
вызывающая ассоциации с культурно-историческим наследием, а также дифференцирующая (различе-
ние людей по территориальному признаку), идентифицирующая (подчеркивание принадлежности че-
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ловека к местности проживания), стилистическая (языковая игра с использованием катойконима) и тем-
поральная (локализация субъектов повествования в конкретном временном периоде). В работе описа-
ны условия для реализации дополнительных функций. Установлена специфика употребления ряда дери-
ватов, демонстрирующих относительно устойчивые тенденции к выполнению отдельных функций в
местных СМИ разных временных срезов.

Ключевые слова: ономастика, катойконим, функция, язык газеты, язык региона.
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Введение

Смена научных парадигм в лингвистике
и доминирование полипарадигмальности при
рассмотрении явлений языка мотивируют уче-
ных рассматривать языковые единицы как
ресурс, исследовать границы его функцио-
нальных возможностей и отвечать на вопро-
сы, с какой целью и на каком основании те
или иные явления существуют в речи носите-
лей языка и каков потенциал их использова-
ния. О значимости и доминировании функцио-
нального подхода к изучению элементов язы-
ка свидетельствует возрастающее количество
исследований, выполненных на его основе в
различных отраслях филологии. За первые
20 лет текущего столетия были опубликова-
ны работы по функциональной ономастике и
топонимике (см., например: [Ильин, Рыжен-
ко, 2013; Отин, 2004]). В то же время целый
ряд вопросов, касающихся использования оно-
мастических единиц в устной и письменной
речи носителей языка, исследован не в пол-
ной мере. Так, лингвисты фактически не уде-
ляли внимания функциональному подходу в ис-
следованиях по катойконимике. В современ-
ной науке не существует перечня функций, ко-
торые способны выполнять наименования жи-
телей, и, соответственно, отсутствует четкое
представление об эволюции бытования изу-
чаемых языковых единиц. При этом решение
такой исследовательской задачи может по-
мочь охарактеризовать речевой потенциал
катойконимов и их место в картине мира но-
сителей языка. Сказанное определяет цель
работы – описать функциональные свойства
региональных катойконимов, зафиксированных
в текстах местных периодических изданий раз-
ных синхронных срезов, и выявить в динамике
тенденции употребления названий жителей в
рамках выбранных источников.

Объектом настоящей работы выступа-
ет функциональная катойконимика в ее реги-
ональном варианте. Предмет рассмотрения –
функции зафиксированных в текстах разно-
временных местных газет названий жителей
населенных пунктов Волгоградской области.

Языковые единицы откликаются на про-
цессы, протекающие вне языковой среды, и в
таком случае эффективным способом описать
в динамике специфику изучаемого явления
станет сопоставление данных нескольких син-
хронных срезов, соотносящихся со значимы-
ми историческими событиями. В качестве та-
ких срезов были выбраны 1941–1945 гг. и
1985–1991 гг., сравниваемые с современны-
ми данными за 2010–2021 годы. Изучение спе-
цифики использования названий жителей в гра-
ницах указанных временных рамок позволит
установить функциональные особенности ис-
следуемых единиц в эти временные проме-
жутки и расширить представление о разноас-
пектных возможностях катойконимов как язы-
кового ресурса.

Материал и методы

В качестве источника языкового мате-
риала были выбраны областная газета «Вол-
гоградская правда» (в военное время – «Ста-
линградская правда»), а также издания Бы-
ковского района «Коммунар» (ранее – «Боль-
шевистское слово») и Калачевского района
«Борьба» (ранее – «Большевистская победа»).
Использование этих СМИ обусловлено рядом
факторов. Во-первых, локальные медиа в
большей степени отражают местные назва-
ния жителей и специфику их употребления.
Примеры из областного издания могут послу-
жить своеобразной «контрольной группой» для
более точного описания свойств и потенциала
региональной «микрокатойконимии». Под наз-
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ванным термином мы понимаем совокупность
катойконимов, обозначающих жителей муни-
ципального района, преимущественно функци-
онирующей в языке газет, издающихся на тер-
ритории этого района. Во-вторых, районные
издания фиксируют значительный пласт на-
званий жителей, практически не используемых
в СМИ регионального уровня. Таким образом,
в научный оборот вводится новый материал и
уточняются данные, полученные нами в бо-
лее ранних исследованиях (см., например: [Ки-
риллова, 2016]).

В процессе работы названия жителей
извлекались методом сплошной выборки.
Авторская картотека насчитывает более
2 500 контекстов. Анализ функционального
потенциала региональной катойконимии про-
водился при помощи контекстуального ме-
тода, а также приемов деривационного, се-
мантического, статистического и ареально-
го методов.

Результаты и обсуждение

В языкознании термин «функция» трак-
туется как «назначение, роль, выполняемая
единицей (элементом) языка при его воспро-
изведении в речи» [Ахманова, 2004, с. 506].
На это определение мы опираемся и в данной
работе, однако специфика источников иссле-
дования и результаты контекстуального ана-
лиза демонстрируют два смысловых уровня,
заложенных в понятие «функционирование».
Так, общепризнано, что одной из характерных
черт публицистического стиля, к которому
относится и язык газетных текстов, является
оценочность, в том числе социальная. Следо-
вательно, попадание в журналистский мате-
риал языковой единицы не случайно и свиде-
тельствует о ее определенной роли в масш-
табах текста и издания в целом. В то же вре-
мя невозможно отрицать наличие собственно
языкового назначения того или иного слова в
ограниченном контексте, в большинстве слу-
чаев – в рамках предложения. Таким обра-
зом, и термин «функция», и связанное с ним
понятие «функционирование» может тракто-
ваться и в широком, и в узком смысле: «как
факт появления и употребления катойконимов
в газетном тексте и как реализация дерива-
тами комплексов конкретных функций в раз-

личных контекстуальных условиях» [Кирил-
лова, 2016, с. 11].

Термин «функция» в узком понимании оз-
начает реализацию языкового потенциала ка-
тойконима в конкретном логически завершен-
ном речевом отрезке, как правило – предло-
жении. Можно выделить два типа функций: ос-
новные (номинативная и компрессивная) и до-
полнительные (адресная, текстообразующая,
дифференцирующая, идентифицирующая, сти-
листическая, темпоральная и мемориально-
краеведческая).

Будучи специфической по семантическо-
му потенциалу единицей, катойконим со сло-
вообразовательной точки зрения остается
обычным производным словом, а значит, ав-
томатически выполняет в речевом отрезке как
минимум часть функций, типичных для дери-
ватов в целом (подробнее см.: [Земская,
1992]). Как и любая языковая единица, назва-
ние жителей в газетных материалах всех ис-
следуемых периодов выполняет номинатив-
ную функцию, именуя значимый для носителя
языка объект действительности:

(1) На форуме «Армия-2021» волгоградцы
увидят современную боевую технику 1 («Волгог-
радская правда», 10.06.2021, заголовок);

(2) Волжане Тамара Дмитриевна и Евгений
Иванович САВЕЛЬЕВЫ вместе уже 66 лет («Вол-
гоградская правда», 10.07.2017);

(3) Счастья вам, дорогие калачевцы! («Борь-
ба», 01.01.1987);

(4) И теперь, тоже часами, может говорить о
неброской красоте Заволжья, быковчанах («Ком-
мунар», 08.03.1985);

(5) Родные товарищи Быковчане 2, мы полу-
чили от вас подарки («Большевистское слово»,
24.05.1945);

(6) В боях и труде гремит слава сталинград-
цев! («Сталинградская правда», 03.10.1942);

(7) Деятельно готовятся ляпичевцы ко дню
выборов («Большевистская победа», 29.01.1941).

Фиксация в газетном тексте и частот-
ное использование конкретного деривата яв-
ляется одним из признаков значимости соот-
ветствующего населенного пункта и вхожде-
ния таких наименований жителей в активный
словарный запас жителей региона.

Компрессивная функция катойконима
связана с тем, что дериват необходим для
реализации закона речевой экономии, посколь-
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ку успешно передает большой объем инфор-
мации в сжатом виде. Носителю языка про-
ще употребить слово волгоградцы, чем ис-
пользовать развернутую конструкцию жите-
ли (города) Волгограда. При обозначении
жителей регионального центра различия мо-
гут не ощущаться, но в связи с наличием в
региональной топонимии значительного коли-
чества длинных, а также состоящих из не-
скольких слов топонимов употребление катой-
конима упрощает задачу номинации жителей:
верхнебалыклейцы и нижнебалыклейцы –
соответственно жители сел Верхний и Ниж-
ний Балыклей в Быковском районе. Две на-
званные функции, в узком понимании этого тер-
мина, мы относим к основным, облигаторным,
так как они реализуются катойконимами ре-
гулярно, хотя и не раскрывают полностью раз-
носторонний потенциал дериватов.

Дополнительные функции в узком пони-
мании этого термина – те, которые могут быть
присущи катойконимам в условиях определен-
ных контекстов. Они выполняются не всегда,
при одновременной реализации одна из них мо-
жет доминировать.

Определяя перечень этих функций, мы опи-
рались на работы по функциональной топоними-
ке [Ильин, 2012; Никонов, 2011]. Выбор этой на-
учной базы обусловлен тесной многоаспектной
связью названий жителей с соответствующими
производящими топонимами. В настоящее вре-
мя установлено, что названия жителей реализу-
ют такие функции, как адресная, дифференци-
рующая, идентифицирующая, стилистическая,
текстообразующая, темпоральная. В этой рабо-
те мы охарактеризуем часть из них, чтобы сфо-
кусировать внимание на разносторонних воз-
можностях использования катойконимов в СМИ
нескольких синхронных срезов.

С точки зрения истории языка и активных
процессов в современной лексике интерес пред-
ставляет адресная функция. Она отражает за-
фиксированное учеными (см., например: [Васи-
льев, 2012]) еще для древних периодов развития
русского языка замещение топонима производ-
ным от него катойконимом для обозначения ме-
ста действия или указания на это место:

(8) Более 35 тысяч волгоградцев выздорове-
ли после коронавируса («Волгоградская правда»,
07.01.2021, заголовок);

(9) После чего состоялся Крещенский крест-
ный ход до городского пляжа к Крещенской купе-
ли, где в присутствии большого количества кала-
чевцев прошел Молебен и Великое освящение вод
р. Дон («Борьба», 22.01.2015);

(10) Недавно демидовцы единогласно избра-
ли ее депутатом в райсовет народных депутатов
(«Коммунар», 08.03.1985);

(11) Мариновцы из земляных подвалов пере-
ходят жить в светлые отстроенные квартиры («Боль-
шевистская победа», 15.10.1943);

(12) Помочь им выиграть битву за город дол-
жны в первую очередь мы, сталинградцы («Ста-
линградская правда», 27.09.1942).

В приведенных и других примерах бла-
годаря различным контекстуальным уточни-
телям катойконим именует не столько жите-
лей, сколько территорию их заселения. В кон-
тексте (8) называние количества выздоровев-
ших волгоградцев способствует активизации
переносного значения деривата «жители об-
ласти». В примерах (9)–(12) катойконимы ука-
зывают на место действия, равное соответ-
ствующему населенному пункту. Необходимо
отметить, что реализация этой функции акти-
визируется в современных СМИ.

Это объясняется рядом причин, среди
которых, например, недостаточное использо-
вание семантического потенциала региональ-
ных названий жителей в военное и перестро-
ечное время. Так, для газеты Калачевского
района в указанные периоды было свойствен-
но активное использование деривата калачев-
цы в обобщенном смысле «жители района»
либо вовсе с неясной семантикой, не позволя-
ющей точно установить, о городе или районе
идет речь. В таких контекстах топонимичес-
кий компонент значения, указывающий на
место действия, не акцентируется и представ-
ляется достаточно расплывчатым. Например,
в письме с фронта от С.В. Попова:

(13) Горячий привет вам, товарищи земляки-
калачевцы, из Действующей Красной Армии!
(«Большевистская победа», 23.02.1942).

На наш взгляд, одним из объяснений та-
кой реализации адресной функции является
изменение мировоззрения носителей языка.
В советское время в газетных текстах – и в
профессиональных, и в материалах от рядо-
вых читателей – больший акцент при исполь-
зовании названий жителей делался на массо-
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вость, общность, сопричастность. Современ-
ные периодические издания более прагматич-
ны, журналисты стараются употреблять ка-
тойконимы как многофункциональное сред-
ство. Оно может одновременно формировать
представление об относительно значимом ко-
личестве героев (условные волгоградцы,
быковчане и калачевцы создают в сознании
читателя ощущение массовости происходяще-
го, так как единицы во множественном числе
изначально означают «больше, чем один»),
указывать на место действия и/или адресата
текста, вносить в этот текст определенные
стилистические нюансы или вовсе структу-
рировать его.

Охарактеризованная функция, заключа-
ющаяся в обеспечении логичности построе-
ния текста и передаче читателям информа-
ции о содержании материала до его прочте-
ния, называется текстообразующей. В этих
случаях название жителей, как правило, вы-
носится в заголовок или выступает в виде
обращения:

(14) Где волгоградцы могут купить и попол-
нить транспортную карту Волна? («Волгоградская
правда», 21.04.2017, заголовок);

(15) Праздник самых юных логовчан («Борь-
ба», 09.05.1986, заголовок);

(16) Наш ответ голубинцам («Большевистская
победа», 06.02.1941, заголовок).

В таких примерах дериват выносится в
сильную текстовую позицию и за счет соче-
тания в своей семантике различных компонен-
тов (указание на территорию, множествен-
ность и т. д.) способствует реализации закона
речевой экономии. С помощью одного слова
читателю можно сообщить о примерном со-
держании будущей публикации (и даже ее ти-
повой структуре), месте действия и героях.
В некоторых случаях это сопровождается и
дополнительной коннотативной или стилисти-
ческой нагрузкой на дериват.

Таким образом, анализ двух из перечис-
ленных функций позволяет понять, что назва-
ния жителей в разновременных газетных тек-
стах могут использоваться как многофункци-
ональное средство обозначения внеязыковых
реалий, передачи оттенков значений и постро-
ения публикации. Отметим, что реализация
катойконимом текстообразующей функции

имеет специфику применительно к разным
рассмотренным срезам. В материалах газет
XX в. использование названий жителей в силь-
ных позициях нередко имело идеологический
оттенок, соотносимый по значению с клише
все советские люди (как один), но в масш-
табах той территории, которую обозначал со-
ответствующий топоним калачевцы (как все
советские люди) 3.

В современных публикациях авторы де-
лают акцент на формальной стороне потенци-
ала катойконимов, то есть на способности язы-
ковой единицы частично предопределить со-
держание и структуру текста. Это, по-види-
мому, обусловлено типовым характером ряда
регулярно выходящих и относительно шаблон-
ных тематических публикаций с характерны-
ми клишированными заголовками, например:
. ..стало известно волгоградцам.  Кроме
того, подобное смещение акцентов при ис-
пользовании дериватов в заголовках обуслов-
лено и переходом многих СМИ в Интернет.
Как показал проведенный нами опрос сотруд-
ников волгоградских медиа (30 респондентов),
журналисты сознательно употребляют типо-
вые заголовки с катойконимами для того, что-
бы алгоритмы сетевого поиска вывели эту но-
вость в число популярных в регионе и предло-
жили ее как можно большему количеству мест-
ных пользователей всемирной сети.

Богатый разноаспектный потенциал на-
званий жителей, раскрывающийся в газетных
публикациях, предопределил использование
этих языковых единиц в более «масштабных»
целях, чем собственно языковое обозначение
для явления действительности или средство
организации текстового пространства. Резуль-
таты проведенного анализа подтверждают
выводы, сделанные в современных социоло-
гических исследованиях (см., например: [Яиц-
кова, 2017]): у факта появления деривата в га-
зетном тексте есть не только сугубо прагма-
тическое объяснение.

Для современного носителя русского язы-
ка катойконим является одним из значимых
средств самоидентификации (см., например:
[Ахметова, 2015]). Кроме того, употребление
определенного варианта названия жителей либо
помещение этого слова в специальный контекст
позволяет выражать эмоции и оценки, а также
влиять на фоновые знания реципиента.
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В этом случае языковая единица в соот-
ветствии с принципом «часть обладает всеми
свойствами целого» способствует выполнению
той задачи, которая стоит перед автором га-
зетного материала, а иногда и изданием в це-
лом. Исследуя городские газеты, И.А. Пуш-
карева выделяет для них мемориально-крае-
ведческую функцию [Пушкарева, 2017], что
представляется обоснованным в масштабах
газеты. Возникает вопрос, способна ли сохра-
нять историческую память, вызывать опре-
деленные реакции и ассоциации и передавать
знания краеведческого характера одна язы-
ковая единица, хотя и обладающая большим
функциональным потенциалом?

Анализ разновременных текстов показал,
что катойконимы, унаследовавшие часть се-
мантических компонентов производящих то-
понимов (см. об этом: [Васильев, 2012; Иль-
ин, 2012; Левашов, 1968]), обладают таким
потенциалом. Реализация последнего имеет
эволюционный характер, то есть семантичес-
ки катойконим адаптируется к свойствам язы-
ка эпохи. Предваряя рассмотрение конкрет-
ных примеров, отметим, что ответ на сфор-
мулированный выше вопрос тесно связан с
такой топонимической проблемой, как исчез-
новение географических названий (см. об
этом, например: [Попов, 2021]). Часть волгог-
радских катойконимов, которая должна была
утратиться из словарного запаса местных жи-
телей, по разным причинам еще употребля-
ется. Это явление и позволяет нам выделить
для катойконимов особую функцию, реализа-
ция которой возможна не в рамках собствен-
но лингвистического контекста, а в результате
актуализации фоновых знаний, выходящих за
пределы соответствующего материала:

(17) Особенно красивой, по воспоминани-
ям царицынцев, была в этом храме икона Рожде-
ства Христова, созданная иконописцем Андреем
Милениным («Волгоградская правда», 25.02.2016);

(18) Через 20 минут на площадке возле музея
«Россия. Моя история» стартует Царицынский бал
и флешмоб «Царицынцы» («Волгоградская прав-
да», 31.08.2019).

В приведенных и других подобных им
примерах посредством катойконима осуще-
ствляется отсылка к тому периоду, когда об-
ластной центр носил название Царицын. Та-

ким образом автор материала настраивает
читателя на соответствующее восприятие
ценностей, поведения, мировоззрения людей
другой эпохи. Схожий способ воздействия на
сознание реципиента информации отражен и в
названии флешмоба в контексте (18), хотя в
данном случае языковая единица уже явля-
ется не столько катойконимом в его традици-
онном понимании, сколько именем собствен-
ным-названием мероприятия.

Катойконимы из указанных и аналогич-
ных им контекстов считаем правильным от-
нести к разряду историзмов, так как с карты
региона исчезли либо соответствующие гео-
графические названия в связи с переимено-
ванием, либо населенные пункты. Дериваты
же продолжают употребляться во многом
вследствие значимости этих населенных пун-
ктов для истории области и для жизни совре-
менных волгоградцев в целом. Если важность
регионального центра во все периоды его су-
ществования комментариев не требует, то
значимость других населенных пунктов необ-
ходимо конкретизировать в контексте. Так,
материалы, в которых фиксируются обозна-
чения жителей исчезнувшей немецкой коло-
нии Сарепта, содержат объяснение статуса
поселения и его жителей:

(19) Найдя на Ергенинских горах родники,
сарептяне построили один из первых в России во-
допроводов («Волгоградская правда», 04.07.2013);

(20) Имя доктора Вира было известно далеко
за пределами поселения и сыграло не последнюю
роль в налаживании отношений сарептян с калмы-
ками («Волгоградская правда», 04.07.2013);

(21) Сарептяне стали первыми сажать экзо-
тический тогда картофель, готовить бальзамы и на-
стои на травах («Волгоградская правда», 30.01.2015);

(22) Но главным достижением сарептян было
созданное ими в начале девятнадцатого века гор-
чичное производство («Волгоградская правда»,
29.09.2018).

Примеры (19)–(22) намеренно приведе-
ны в хронологическом порядке, чтобы проде-
монстрировать, что подобные употребления –
не единичные случаи, а сознательное, регу-
лярное и активное использование конкретных
катойконимов-историзмов.

Ярким примером использования катой-
конимов-историзмов еще со времен Сталин-
градской битвы стал дериват сталинградцы,
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который уже в военные годы превратился в
нарицательное имя и символ памяти о героях
и пережитых ими событиях, приобрел различ-
ные значения и коннотации. Такая особенность
названного деривата сохранилась и частично
видоизменилась в современных, причем не
только региональных, газетных текстах. По-
добные свойства характерны и для произво-
дящего топонима Сталинград [Ильин, 2012].

Особым случаем функционирования ис-
торизмов становится употребление катойко-
нимов, именующих жителей исчезающих на-
селенных пунктов. В соответствии с законо-
мерностями развития общерусской катойко-
нимии и ее региональной подсистемы для
малочисленных поселений нерационально ис-
пользовать соответствующие дериваты, в том
числе если потенциально нет лингвистичес-
ких препятствий для их образования. В это же
время в волгоградской прессе материалы о
вымирающих поселках нередко сопровожда-
ются появлением либо активизацией ранее
ушедших в пассивный словарный запас соот-
ветствующих оттопонимических производных.
Наиболее характерные примеры – село Ниж-
ний Балыклей (нижнебалыклейцы) и стани-
ца Степано-Разинская (степаноразинцы) в
Быковском районе (подробно см.: [Кирилло-
ва, 2021]). Важно, что такие употребления
дериватов фиксируются именно в районных
периодических изданиях современного синх-
ронного среза. В указанных выше и других
подобных случаях катойконим становится и
ярким средством выражения социальной оцен-
ки, акцентируя внимание читателя на важно-
сти проблемы исчезновения целых поселений.
Во время прочтения материала о населенном
пункте, в котором подчеркивается мысль о
нескольких оставшихся жителях, возникает
ощущение, что названия типа нижнебалык-
лейцы и степаноразинцы действительно
были актуальны именно раньше, а сейчас кон-
трастируют с реальностью.

Помимо историзмов в региональных ме-
диа фиксируются и архаизмы, то есть вышед-
шие из употребления формы катойконимов,
которые заменены новыми либо функциониру-
ют параллельно с ними. Так, в военное и дово-
енное время для жителей районного центра
Быковского района Быково употреблялся де-
риват быковцы, как в письме бойца И. Быкова:

(23) Здравствуйте дорогие, товарищи земля-
ки, быковцы! («Большевистское слово», 27.04.1944).

В тот же период появлялась и номина-
ция Быковчане (в газетах 1940-х гг. катойко-
нимы нередко писались с заглавной буквы), и
только она упоминается в материалах за 1985–
1991 и 2010–2021 годы. Подобные примеры
наблюдаются и в калачевской газете «Борь-
ба», и в областном издании, где до сегодняш-
него дня сосуществуют архаичный вариант
царицане и современный царицынцы. При
этом форма, созданная по образцу XIX в.,
может окончательно «выйти из языковой
моды», как произошло с александрянами
(с. Александровка в Быковском районе), а мо-
жет быть нормой изначально либо стать ею в
процессе конкуренции с другими, появляющи-
мися в более позднее время дериватами.
Употребление архаичных названий объясня-
ется рядом факторов: от демонстрации с по-
мощью катойконима возраста населенного
пункта (Камышин – камышане) до отраже-
ния уклада жизни населения, поскольку неред-
ки случаи, например, «архаичного» наимено-
вания для жителей станиц (Голубинская – го-
лубяне). В подобных случаях, в отличие от кон-
текстов с лексемой быковцы, дериват не мо-
жет считаться архаизмом. Употребление ус-
таревшей словообразовательной модели обус-
ловлено комплексом внеязыковых и соб-
ственно языковых факторов, вследствие чего
такой катойконим реализует мемориально-
краеведческую функцию.

Выводы

Сравнительный анализ употребления ка-
тойконимов, зафиксированных в региональных
СМИ 1940-х, 1980-х и 2010-х гг., позволил оха-
рактеризовать функциональный потенциал иссле-
дуемых единиц. Внутритекстовые роли, типич-
ные для катойконимов, согласно полученным
данным целесообразно разделить на основные
(номинативная, компрессивная), характерные
для всех единиц в любых контекстуальных ус-
ловиях, и дополнительные, раскрывающиеся в
особом контекстуальном окружении (адресная,
текстообразующая, мемориально-краеведчес-
кая, дифференцирующая, идентифицирующая,
стилистическая и темпоральная).
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В волгоградской прессе обнаружена
тенденция к использованию названий жите-
лей в качестве средства накопления и транс-
ляции краеведческой информации. Отмече-
ны особенности употребления отдельных
дериватов в СМИ советского периода, в
том числе наименований жителей истори-
чески значимых населенных пунктов (Ста-
линград и сталинградцы): для таких но-
минаций характерно приращение дополни-
тельных эмоциональных компонентов зна-
чения. В современных СМИ актуализиро-
ваны текстообразующая и мемориально-
краеведческая.

Более подробное изучение вопросов фун-
кционирования катойконимов в региональных
газетных текстах, в том числе с привлечени-
ем большего количества фактического мате-
риала и данных новых синхронных срезов, яв-
ляется перспективой исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее, кроме визуального выделе-
ния катойконимов, сохранены орфография и пунк-
туация источника, если не указано иное.

2 Катойконим приводится по орфографии
1940-х гг., в последующих периодах фиксируется в
публикациях со строчной буквы.

3 Типовой контекст, характерный для публи-
каций в калачевской газете 1980-х годов.
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Аннотация. Исследование феномена синкретизма встраивается авторами статьи в широкий современ-
ный социокультурный контекст и связывается с усложнением реальности, художественных форм и научных
объектов. Исходя из понимания художественного текста как многомерного целостного образования, авторы
видят в синкретизме одно из таких «измерений» – типологически маркированное текстовое свойство, реализу-
емое сложной системой взаимосвязей разнородных текстовых характеристик, органическое «слияние» кото-
рых в текстовое целое обусловлено объединяющим началом авторской интенции. Сформулированная гипоте-
за подтверждается анализом синкретичных научно-фантастических текстов XX–XXI вв., в которых силою вооб-
ражения креативного субъекта и в уникальной художественной форме моделируется неразрывная связь тра-
диционно противопоставляемых способов человеческого познания – рационального и эмоционально-образного.
В статье кратко охарактеризована специфика осмысления синкретизма в разных научных дисциплинах; дано
его определение, предложена методология его описания и выделены виды синкретизма (синкретизм реально-
сти, интенции и языковой данности), отражающие специфику художественного моделирования; установлены
разнородные характеристики, маркирующие системность проявлений синкретизма на разных уровнях орга-
низации научно-фантастического текста: предметно-тематическом, лексико-семантическом и структурно-
синтаксическом. Механизм порождения синкретичного текста сопряжен с деавтоматизацией читательского
восприятия и активизацией когнитивной деятельности интерпретатора.

Ключевые слова: синкретизм, категория сложного, целостность, научно-фантастический текст, тек-
стообразующее свойство, авторская интенция, художественная модель.
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Введение

Актуальность исследования синкретиз-
ма как сложного явления коррелирует с ус-
ложнением современных реалий и интересом
современной науки к проблеме сложного. Гло-
бализация социальных процессов, новые фор-
мы коммуникации и рост объемов информа-
ции усложняют организацию мира, органично
встраивая сложное в проблемное поле науч-
ного познания. Как составляющая глобально-
го контекста наука пополняется сложными
категориями и понятиями, использует комп-
лексные и интегральные методы исследова-
ния, актуализирует целостность видения, ут-
верждает методологический плюрализм. Изу-
чение проявлений феномена сложности отве-
чает на вызовы времени.

Присущее современной культуре услож-
нение художественных форм заставляет согла-
ситься с определением Ю.М. Лотманом ис-
кусства как «особой коммуникации», «особым
образом организованного языка», «генератора
языков особого типа», оказывающих человеку
«незаменимую услугу» [Лотман, 1998, с. 15, 17].
Языки искусства обслуживают одну из самых
сложных и не до конца ясных по механизму
сторон человеческого знания [Лотман, 1998,
c. 17]. Психологизация повествования и заме-
щение жесткой событийной линии неопределен-

ностью «внутренних событий»; перемещение
авторской оценки в подтекст и перепоручение
повествования ненадежному нарратору; слож-
ные для разграничения виды «чужой речи»; по-
стмодернистская антиосновность и размыва-
ние норм, «отказ от серьезности и всеобщий
плюрализм» (фразеология В.П. Руднева: [Руд-
нев, 1997, с. 221]), реализующий себя в иронии,
пародии, пастише и стилизации; по словам
И. Ильина, «калейдоскопически меняющиеся
ракурсы действительности, в своем мелькании
не дающие возможности познать ее сущность»
(цит. по: [Руднев, 1997, с. 224]), полидискурсив-
ность и поликодовость, – все эти способы ху-
дожественной организации усложняют воспри-
ятие текста и расширяют спектр интерпрета-
тивных решений, предопределяя рост когнитив-
ной активности адресата. Аналогичные ком-
петенции требуются от имплицитного читате-
ля синкретичных научно-фантастических тек-
стов, выступающих предметом рассмотрения
в этой статье.

Тезис о сложности и гетерогенности ху-
дожественного текста, многомерности его
организации и разнообразии его свойств, пла-
нов, областей и повествовательных инстанций,
об иерархии смысловых уровней текста и со-
четающихся в нем знаковых систем давно
воспринимается как научная аксиоматика (бо-
лее подробно см.: [Щирова, 2008; 2013]). Тек-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 2 161

И.А. Щирова, Ю.В. Сергаева. Синкретизм как «измерение» научно-фантастического текста

стовый синкретизм, к проявлениям которого
оправданно отнести и синкретизм текстотипа
(ср. тексты психологического или авантюрно-
го детектива, фэнтези, научной фантастики,
киберпанка, литературно-критического эссе
и пр.), вносит в текст «дополнительное изме-
рение», маркирует интеграцию «инородных»
элементов. Усложнение организации увеличи-
вает трудность его восприятия.

Феномен синкретизма исследовался в
разных областях научного знания. В философ-
ско-культурологической традиции описание
нерасчлененности первобытного мышления и
первобытной культуры связывается с имена-
ми Э.Б. Тайлора, Л. Леви-Брюля, К. Леви-
Стросса, Э. Дюркгейма [Тайлор, 1989; Леви-
Брюль, 1994; Леви-Стросс, 1999; Дюркгейм,
1995]. Синкретизм первобытного сознания в
мифологии разрабатывался в фундаменталь-
ных трудах М. Элиаде, А.Ф. Лосева, Е.М. Ме-
летинского, Б. Малиновского, Дж. Кэмпбелла
[Элиаде, 1996; Лосев, 1994; Мелетинский,
2000; Малиновский, 1998; Кэмпбелл, 2004].
Идеи синкретизма обнаруживаются в трудах
о «первозданном слове», из которого вырас-
тает миф [Афанасьев, 1995], в выводах
В.М. Жирмунского о разрушении границ меж-
ду жанровыми канонами и видами искусства
[Жирмунский, 1977], в концепции взаимопро-
никаемости литературных родов и видов [Бе-
линский, 2014]. В исследованиях средневеко-
вого сознания и словесности также отмеча-
ются проявления синкретизма (ср., например:
[Аверинцев, 1997; Бахтин, 1990; Хейзинга,
2011]). Отдельные виды духовной деятельно-
сти воспринимаются в это время как «жизнь
в ее нерасторжимом единстве», «интегриро-
ванная цивилизация» [Эко, 2004, с. 34]. Так,
М.М. Бахтин обнаруживает начало средневе-
ковой драматургии в синтезе серьезной и сме-
ховой традиций [Бахтин,1990].

Спектр лингвистических исследований
синкретизма также достаточно широк. Воп-
росы сложных синкретичных образований и
явления переходности в языке и речи разра-
батывались В.В. Виноградовым, О.С. Ахма-
новой, В.В. Бабайцевой [Виноградов, 2001;
Ахманова, 1969; Бабайцева, 2017], синкретизм
рассматривался как семантическая, лингво-
мыслительная и исследовательская категории
[Колесов, 1991; Пименова, 2011; Береснева,

2017], а ранний синкретизм – как универсаль-
ное онтологическое свойство [Чеснокова,
1988]. Недискретные, диффузные зоны синк-
ретизма выделялись в морфологии и синтак-
сисе разных языков, в сфере частей речи и
членов предложения (см., например: [Чареков,
2009; Высоцкая, 2006; Meiser, 1992; Baerman,
2007; Luraghi, 2001]). Лингвисты рассматри-
вали понятия, близкие синкретизму по смыс-
ловому содержанию, например, сложные син-
тетические произведения, созданные на базе
ранее существовавших текстов и на стыке
жанров (ср. «роман-притча», «сказка-притча»
в творчестве Б. Брехта, Дж. Оруэлла, У. Фолк-
нера, Ж.-П. Сартра).

Представленная история исследования
синкретизма, бесспорно, не исчерпывает всего
многообразия подходов к этому сложному
феномену. Выделяя наиболее известные на-
правления его изучения, авторы стремились
показать некоторые их взаимосвязи, увидеть
синкретизм как целостность, встроив его в
глобальный культурный контекст.

Важной составляющей научного знания
сегодня признается его контекстуализация.
Например, Е.Ю. Ильинова и Л.А. Кочетова
обоснованно указывают на недостаточность
рассмотрения языковых и структурных харак-
теристик для получения адекватного пред-
ставления о дискурсе в жанровом аспекте,
которое требует и прагматической перспек-
тивы [Ilyinova, Kochetova, 2016]. Общая логи-
ка исследования синкретизма демонстриру-
ет осмысления механизмов его порождения,
форм проявления и функций на разных эта-
пах социокультурного развития. Изучение
синкретичных научно-фантастических тек-
стов XX–XXI вв. в настоящей работе свя-
зывается с усложнением реальности, художе-
ственных форм и научных проблем, характе-
ризующих современную эпоху как эпоху слож-
ного. Под синкретизмом текста при этом по-
нимается имеющее системный характер,
органическое сочетание в сложном, иерархи-
чески организованном текстовом целом раз-
нородных (разноуровневых, разноплановых
и т. д.) дифференциальных характеристик:
семантико-структурных, функционально-ком-
муникативных, когнитивно-дискурсивных и пр.

Синкретичный текстотип научной фанта-
стики сочетает в себе дифференциальные
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характеристики двух типов текста: научного
и художественного. Объективируемые в них
разные способы познания – рациональное и
эмоциональное (художественно-образное) –
неразрывно объединяются в смысловой цель-
ности текста единой авторской интенцией. Каж-
дый из взаимосвязанных текстотипов вместе
с тем обладает качественной определеннос-
тью, то есть отличается от иного текстотипа
конститутивными характеристиками.

Целью исследования выступает систем-
ное описание синкретичного текста как цело-
стности, а синкретизма – как текстообразу-
ющего и типологически маркированного его
свойства.

Материал и методы

Методология исследования учитывает
интегративный характер современного науч-
ного познания. Движение к адекватному ос-
мыслению сложного синкретичного текста
обеспечивается целостным подходом, осно-
ванным на понимании текста как ингерентно-
го компонента литературной коммуникации.
Отражая стремление к целому в познании
мира, коммуникативно-когнитивные субъекты
(автор, читатель, фикциональный субъект),
порождаемый и воспринимаемый синкретич-
ный текст, а также экстралингвистический
контекст трактуются как взаимосвязанные и
взаимообусловленные элементы в составе
целостного единства и рассматриваются в
многообразии формируемых ими неразрывных
связей. В работе используются метод моде-
лирования, лингвостилистический и контексту-
альный анализ, сравнительно-сопоставительный
метод и метод научной рефлексии.

Сложность художественного текста как
иерархически организованного смыслового
целого и «единицы высшего ранга» [Тураева,
2021, с. 23], усложнение текстовой организа-
ции в синкретичном текстотипе, а также про-
дуктивность использования целостных (холи-
стических) подходов в изучении сложных фе-
номенов ориентирует на рассмотрение синк-
ретичного текста научной фантастики как
сложной системы взаимосвязей и взаимодей-
ствий разнородных характеристик, которые:
а) репрезентируются на разных уровнях и в
разных областях организации текста (ср. уров-

ни реальной коммуникации; авторской интен-
ции и изображенной коммуникации или облас-
ти прагматики, интенциональной семантики и
семантики / содержания, в терминологии
Ю.И. Левина [Левин, 1998]); б) актуализиру-
ются на разных этапах существования тек-
ста (порождение – восприятие – понимание –
интерпретация) и предполагают разные ракур-
сы рассмотрения (ср. текст как: сложное, мно-
гомерное антропоцентрическое образование;
иерархически организованное смысловое це-
лое; индивидуально-авторский вариант концеп-
туализации мира; художественная модель;
неотъемлемый компонент коммуникативной
ситуации; результат совместной когнитивной
деятельности когнитивных субъектов-соавто-
ров, языковая данность и пр.).

Материалом исследования послужили
научно-фантастические короткие рассказы,
написанные как признанными классиками это-
го жанра, так и менее известными авторами
(R. Bradbury, A. Asimov, A. Clarke, T. Chaing,
A. Feldman, A. Bloch). Выбор малообъемной
прозы обусловлен ее информативной насыщен-
ностью и компрессией языкового материала.
Обозримость текстового пространства корот-
кого рассказа повышает степень точности
выводов о прослеживаемых закономерностях.

Результаты и обсуждение

Синкретизм науки и искусства
в образном «инобытии»
художественной модели

Являясь спекулятивной литературой,
сложные научно-фантастические тексты ос-
новываются на фантастических допущениях
и совмещают объективную реальность с
субъективно прогнозируемыми гипотетичес-
кими событиями. Определение уровня их ре-
альности осложняется и спецификой художе-
ственного текста: любая его «реальность»
оказывается фикцией.

Объектом моделирования в текстах на-
учной фантастики выступают наука и искус-
ство – ключевые сферы познавательной дея-
тельности. Основа их традиционного проти-
вопоставления формируется контрастом меж-
ду сущностными характеристиками науки –
ее обращенностью к ratio, обезличенностью,
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установкой на создание объективных и сис-
темно организованных знаний и отличитель-
ными характеристиками искусства, которому
присущи обращенность к emotio человека и
открытая субъективность, декларируемая в
эстетически выразительных художественных
формах. На современном этапе социокультур-
ного развития эти традиционные контрасты,
однако, не всегда проявляются со всей оче-
видностью: наука вступает в диалог с иными
способами познания, демонстрирует множе-
ственные междисциплинарные связи, что вос-
принимается как объективная закономер-
ность. Усложнение реальности и научных
объектов, антропоориентированность науки и
субъективизация научной истины ставят под
сомнение возможность решения сложных за-
дач усилиями одной научной дисциплины.
Поиск «точек пересечения» между явлениями,
синтез знания и проблемно-ориентированный
характер возвращают науку к идее целост-
ного мышления. Актуально звучат слова
В.И. Вернадского: «Отделение научного ми-
ровоззрения и науки от одновременно или ра-
нее происходившей деятельности человека в
области религии, философии, общественной
жизни или искусства невозможно, поскольку
«эти проявления человеческой жизни тесно
сплетены между собой и могут быть разде-
лены только в воображении» [Вернадский,
1988, с. 58].

Синкретичный текст как целостность:
синкретизм реальности, интенции

и языковой данности

Обратимся к эмпирическому материалу
и проследим механизмы реализации синкре-
тизма в тексте научной фантастики, исходя
из того, что взаимопроникновение и взаимо-
действие его дифференциальных характерис-
тик, обусловлены смысловой целостностью
текста. Обратим особое внимание на слия-
ние традиционно несочетаемого на разных
уровнях и в разных планах текста. Для упоря-
дочивания характеристик сравниваемых сущ-
ностей разграничим в ходе анализа три вида
синкретизма – синкретизм реальности, синк-
ретизм авторской интенции и синкретизм язы-
ковой данности. Выделенные типы синкретиз-
ма, характеризующие объект моделирования;

модель как гипотетическое построение и
объективирующую ее языковую данность про-
слеживаются на разных уровнях и в разных
областях организации научно-фантастического
текста. При этом в синкретичном текстотипе
«научно-фантастический текст» характерис-
тики искусства ингерентно присущи художе-
ственному тексту, интегрирующему в себя
элементы научного текста, а характеристики
науки – научному тексту, интегрируемому в
текст художественный. Синкретичный науч-
но-фантастический текст, как следствие, про-
демонстрирует органическое слияние разно-
родных характеристик.

Синкретизм реальности в научно-фан-
тастическом тексте закономерно включает
характеристики науки в число реализующих
его дифференциальных характеристик. Отли-
чительной особенностью современной науч-
ной реальности являются интеграционные про-
цессы и частный случай их проявления – меж-
дисциплинарность. Художественно-трансфор-
мированная реальность научно-фантастичес-
кого текста, воспроизводя характеристики
объекта моделирования, отсылает адресата
к различным культурным смыслам и аспек-
там научной деятельности, фиксирует про-
явления междисциплинарности. К такого рода
проявлениям относится взаимодействие:

а) информационных технологий, робото-
техники и религии (Clarke A. “The Nine Billion
Names of God”);

б) биологии и медицины, философских
и религиозных представлений (Chiang T.
“Exhalation”);

в) археологии, анатомии и антропологии
(Bloch A. “Men are Different”).

Переплетение «проявлений жизни» в ана-
лизируемой литературе не ограничивается со-
четанием дифференциальных характеристик в
синкретичной картине мира текста. Предме-
ты обсуждения фикциональных субъектов, на-
пример, спасение вселенной от всепоглощаю-
щей энтропии (Asimov A. “The Last Question”)
или непредсказуемое во времени влияние не-
значительного на систему – так называемый
«эффект бабочки» (Bradbury R. “A Sound of
Thunder”) отображают интересы реального
социума. Актуальность научной проблемати-
ки повышает эффективность воздействия тек-
ста на картину мира реципиента, программи-
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рует его когнитивную активность, предопре-
деляет успешность «вчувствования» в худо-
жественный текст.

Метаязык науки традиционно использу-
ется для передачи фактуальной, концептуаль-
ной и гипотетической научной информации,
нейтральной по своей оценочной направлен-
ности; ассоциируется с научной деятельнос-
тью и ее атрибутами: предметом научных ис-
следований, отраслями научного знания, на-
учными дисциплинами и институтами, науч-
ными специальностями и пр. В проанализиро-
ванных текстах метаязык науки был, в част-
ности, представлен номинациями:

– фактов, предметов, процессов и явле-
ний из сферы науки – robots, relays, circuits,
interstellar travel, uranium, hyperspace, Solar
station;

– отраслей наук и представляющих их
ученых – scientist, archeologist, historian,
researcher, mathematician, psychiatrist;

– гипотез, концепций, теорий – advocates
of the inscription hypothesis, the problem of
entropy, Ilinski technique и пр.

Художественный текст – уникальная
смысловая целостность, все составляющие
которой передают единый глубинный смысл.
Реализуя интенцию автора текста, интегриру-
емые в него «инородные» элементы научного
текста становятся неотъемлемой составля-
ющей художественного текстового целого.
Так, на уровне сюжетной линии создание ве-
рифицируемого научного знания перемеща-
ется в сферу гипотетической реальности: са-
фари оказывается путешествием во време-
ни (Time Safari) и охотой на динозавров: All
you got to worry about is – “Shooting my
dinosaur,” (R.B.); ученый-археолог, проводя-
щий эксперимент над человеком, – роботом:
I’m an archaeologist, and Men are my business
(A.B.); математики – представителями иноп-
ланетной расы: the invaders from the Dog-star
Siriuss were the greatest mathematicians in the
System  (A.F.), а привычный современному по-
колению компьютер – суперкомпьютером,
способным анализировать сложнейшие про-
блемы человечества: supercomputer Multivac
used to analyze human problems and provide
the most effective solution (A.A.).

В мире вымышленной реальности эле-
менты научной деятельности обретают

не свойственные им семантические харак-
теристики и функции. Например, в рассказе
«Exhalation» (T.Ch.) биолого-медицинский тер-
мин lungs, номинирующий гипотетическую
реалию вымышленного будущего и составля-
ющий основу семантического ряда, получает
новые смысловые наслоения и комбинатор-
ные свойства: легкие становятся механичес-
ким контейнером для заправки воздуха и пред-
метом обмена (a replacement lung, to keep
spare sets of full lungs, emptied lungs, filling
stations for lungs и т. п.). Согласно авторской
интенции, сочетания с ключевым словом
lungs не только обозначают технические де-
тали эксперимента персонажа-киборга, но и
выстраивают развернутую концептуальную
метафору «дыхание = жизнь», то есть нечто
живое и естественное, наполняющее жизнью
Вселенную и противостоящее неодушевлен-
ному механическому. Образ поддерживается
метафорическими выражениями с семанти-
чески сходными лексемами breath, exhalation
(the universe began as an enormous breath
(здесь и далее выделено нами. – И. Щ.,
Ю. С.) being held, a universe’s exhalation),
превращается в лейтмотив, появляется в силь-
ных позициях заглавия («Exhalation») и завер-
шающих абзацах. Значение существительно-
го lung – ‘eiher of the two organs in the chest
with which people and some animals breathe’
[Cambridge Dictionary] – в масштабах целос-
тного текста пополняется новыми семанти-
ческими нюансами и получает символичес-
кий смысл жизненного начала. Как и чудот-
ворное божественное дыхание, оно не имеет
временных границ: I hope that you were
motivated by a desire for knowledge, a
yearning to see what can arise from a
universe’s exhalation.  Because even if a
universe’s lifespan is calculable, the variety
of life that is generated within it is not (T.Ch.).

Синкретизм интенции в научно-фан-
тастическом тексте подразумевает включе-
ние в художественную модель элементов с
разнородными характеристиками, органичес-
ки сочетающимися в силу общей направлен-
ности на реализацию авторской интенции и
передачу глубинного текстового смысла.
Смысл этот реализуется в форме, деавтома-
тизирующей читательское восприятие. Дос-
товерная, интеллективная и точная научная
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информация, традиционно апеллирующая к
ratio человека, превращается в составляющую
фикционального мира, моделируемого в созна-
нии литературных коммуникантов. Обретая
новые образные формы, она используется для
трансляции не научной истины, а художествен-
ной правды.

Так, в рассказе о путешествии во вре-
мени на сафари в мезозойскую эру «A Sound
of Thunder» (R.B.) в уникальной эстетической
форме объективируется неравнодушное, бе-
режное отношение к природе и истории чело-
вечества. Страстная речь протагониста – пер-
сонажа Тревиса содержит «пучок» стилисти-
ческих приемов: градацию, синтаксический
параллелизм, усиленный повторами, в том
числе анафорическими. Становясь неотъем-
лемой частью художественного образа, фак-
туальная информация (цифры, даты, названия
реальных животных), обретает форму эмотив-
но заряженного манифеста, контрастирует с
безразличием к судьбе планеты антагониста
Тревиса – охотника Экельса, маркирует ав-
торское мировидение:

“And all the families of the families of the
families of that one mouse! With a stamp of your
foot, you annihilate first one, then a dozen, then a
thousand, a million, a billion possible mice!”

“So they’re dead,” said Eckels. “So what?”
“So what?” Travis snorted quietly. “Well, what

about the foxes that’ll need those mice to survive?
For want of ten mice, a fox dies. For want of ten foxes a
lion starves. For want of a lion, all manner of insects,
vultures, infinite billions of life forms are thrown into
chaos and destruction” (R.B.).

Синкретизм языковой данности тек-
ста научной фантастики объективирует синк-
ретизм художественной модели, воспроизво-
дящей синкретизм реальности, и реализуется
в дифференциальных характеристиках науки
и искусства, неразрывно связанных авторской
интенцией. Рациональный способ познания
(научная сфера деятельности) моделируется
с помощью научной терминологии (calcium
compound, microscope, periscope); топонимов
и антропонимов, совпадающих с реальными
или имитирующих таковые (planet called
Earth, Tibet, Texas, Grand Canyon, President
Keith); точных цифр и дат (A.D. 2055. A.D.
2019. 1999! 1957! Gone!). Языковое модели-

рование чувственно-образного способа позна-
ния (творческой деятельности) осуществля-
ется с помощью изобразительных и вырази-
тельных средств, типичных для художествен-
ного текста как произведения искусства – пер-
цептуальных образов и тропов: Sounds like
music and sounds like flying tents filled the
sky, and those were pterodactyls soaring with
cavernous gray wings, gigantic bats of
delirium and night fever (R.B.); эмотивной и
оценочной лексики: Was there any limit to the
follies of mankind? monstrous giant (A.C.);
экспрессивного синтаксиса: All the energy we
could ever use, forever and forever and
forever (A.A.) и пр. Фантастические осно-
вания научно-фантастического текста про-
гнозируют наличие в нем многообразных эле-
ментов вымышленной реальности. Так, в рас-
сказе «The Mathematicians» (A.F.) фантасти-
ческие образы пришельцев моделируются с
помощью:

а) вымышленных имен (Zizzo, Zizza,
Zalibar);

б) вымышленного языка, носителями
которого они выступают:

– “Papa, what sort of language did these Star-
beings talk?”

– “A very simple language, but the humans were
never able to master it. So, the invaders, being so much
smarter, mastered all the languages of the globe” (A.F.);

в) необычной внешности:

– “Wasn’t there any difference at all between
the Star-beings and the humans, papa?”

– “There was. The newcomers, each and all, had
a pair of wings covered with green feathers growing
from their shoulders, and long, purple tails” (A.F.).

Необычный для восприятия научно-фан-
тастический мир также конструируется и с
помощью концептуальной интеграции. В про-
цитированном рассказе «The Mathematicians»
она формирует основу бленда An-vils, раскры-
вающего двойственную сущность пришель-
цев-математиков: наполовину ангелов и на-
половину демонов (Half angels, half devils).

Согласно авторской интенции, неоднород-
ность образа пришельцев-математиков, по-
грузившихся в мир ранее несвойственных для
них человеческих эмоций, обеспечивается
синкретичной семантикой глагола to multiply.
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Глагол реализует два значения – математи-
ческого действия умножения и воспроизведе-
ния потомства:

– “And what happened to Zizzo and Zizza,
papa?”

– Well, like all the An-vils, they were great
mathematicians. So, they multiplied” (A.F.).

Комический эффект каламбура на уров-
не композиции дополняется неожиданной раз-
вязкой. Портретная художественная деталь
(наличие крыльев) деавтоматизируя воспри-
ятие текста, имплицирует связь прошлого и
настоящего: отец и дочь оказываются потом-
ками давно покинувших Землю пришельцев:

– “Oh, papa,” laughed Zoe, flapping her wings
excitedly, “that was a very nice story!” (A.F.).

Таким образом, заглавие рассказа
«Mathematicians» пополняется новыми
смыслами, органически встраиваясь в тек-
стовое целое.

Бесспорно, семантика, формы и функ-
ции синкретичного научно-фантастического
текста сложнее, чем они представлены в
статье, а лежащие в его основе фантасти-
ческие допущения, как и уходящие в мифо-
логию корни синкретизма, расширяют круг
культурных смыслов, которые еще могут
быть подвергнуты анализу. Перспективной
представляется и детализация взаимосвя-
зей, формирующих сложный анализируемый
текстотип, и разработка его когнитивных
механизмов.

Выводы

1. Предложенное понимание синкретиз-
ма как комплексного феномена обусловлено
усложнением реалий мира, научных объектов
и художественных форм, адекватное описание
которых сегодня требует холистических и це-
лостных подходов. Данные концептуально-
методологические ориентиры рассматрива-
лись как релевантные при исследовании сти-
левого и текстового синкретизма, синкретиз-
ма научно-фантастического текстотипа, ус-
ложняющего структуру и семантику текста,
и художественного текста как иерархически
организованного смыслового целого.

2. Синкретизм научно-фантастического
текста оправданно трактовать как конститу-
тивное типологически отмеченное текстовое
свойство, органическое сочетание взаимосвя-
занных и взаимодействующих дифференциаль-
ных (разнородных) текстовых характеристик,
реализующихся в разных областях, планах,
уровнях и на разных этапах «жизни» текста.
Системные проявления дифференциальных
характеристик объединяются авторской ин-
тенцией синкретичного научно-фантастичес-
кого текста в иерархически организованную
смысловую целостность, обретают взаимо-
связь и взаимообусловленность.

3. Разнородность характеристик синкре-
тичного текстотипа деавтоматизирует вос-
приятие текста читателем, активизируя его
когнитивную деятельность по актуализации
глубинного текстового смысла.

4. Синкретизм научно-фантастического
текста воспроизводит синкретизм реальнос-
ти – неразрывную связь науки и искусства
как традиционно противопоставляемых друг
другу сфер жизнедеятельности человека, реп-
резентируется в художественной модели на
гипотетическом уровне авторской интенции
(синкретизм интенции) и объективируется
языковыми средствами (синкретизм языко-
вой данности).

5. Взаимосвязи и взаимодействия диффе-
ренциальных характеристик в целостной сис-
теме синкретичного научно-фантастического
текста реализуют единство его многообразия
в двух направлениях. Элементы научного тек-
ста, интегрируемые в художественный текст,
реализуют авторскую интенцию на конструи-
рование смыслового целого в форме образно-
го инобытия; становясь его ингерентной со-
ставляющей, они актуализируют качествен-
но новые смысловые приращения и обретают
новую функциональную направленность. Ху-
дожественный текст, интегрируя элементы
научного текста как текста иной качествен-
ной определенности, обретает текстовое свой-
ство синкретизма и новый статус синкретич-
ного текстотипа.
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Abstract. The article determines the problems of modern speech genre modeling and proposes a method for
solving them. The methodology for describing the speech genre in modern linguistics needs to work out principles
that are focused on system design. In genre modeling, at the present stage, the main tendency towards the so-
called “portraiture” (passportization) has formed. The logical result was the accumulation of many essay works,
which introduce diverse descriptions of individual genres without revealing their system characteristics. As a
productive technology for speech genre description, a universal methodology of functional modeling is being
developed. It allows constructing the genres with the parameters of regularity, commitment and oppositional
character. Considering the genre model as a complex structure, the author describes its constituting modules in
their syntagmatic interaction. The hypothesis of formal transformational modeling is put forward: an oppositional
change in the typical structure of a module entails de-structuring, and decay of the speech genre. The article
describes some stages in the formal transformational modeling of a genre module. In order to identify the attributive
content of the genre, an analysis according to the so-called communicative-semiotic model was chosen as a
productive method. A methodology of transformational opposition analysis is being developed. It arises from the
idea of combinatorial and contrastive functions attribution to the author’s modules of the genre. Substitutional
analysis is performed by correlating the selected module of the genre with the same module of another genre in
order to identify differentiation between them. The proposed principle of describing the genre is postulated as a
method of objective modeling.
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖАНРА
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ)

Надежда Ивановна Тюкаева
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия

Аннотация. В статье определяются теоретико-методологические проблемы современного построения
модели речевого жанра и предлагается способ их решения. Показано, что в жанровом моделировании на
современном этапе основной является тенденция к портретированию (паспортизации), закономерным ре-
зультатом реализации которой стало накопление множества работ-очерков, где описаны отдельные жан-
ры, но не показаны их системные характеристики. Утверждается, что продуктивная технология описания
речевого жанра возможна на базе универсального метода функционального моделирования, который по-
зволит конструировать жанры с опорой на признаки регулярности, обязательности, оппозитивности. Исходя
из того, что модель жанра представляет сложную структуру, предлагается описание ее компонентов в их
синтагматическом взаимодействии с применением формально-трансформационного анализа. Выдвинута
гипотеза: оппозиционное изменение типовой структуры модуля ведет к деструктуризации, разрушению
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речевого жанра. В статье на примере одного из модулей жанра описаны некоторые этапы реализации фун-
кционального моделирования. Для установления атрибутивного состава жанра избран продуктивный ком-
муникативно-семиотический анализ и разработана методика трансформационно-оппозиционного анализа,
в основе которой лежит идея закрепленности за модулями жанра комбинаторной и контрастивной функций.
Субститутивный анализ проведен посредством соотношения выделенного модуля жанра с однотипным мо-
дулем другого жанра с целью обнаружения дифференциации между ними. Предложенный метод описания
жанра постулируется как метод объективного моделирования.

Ключевые слова: метод, системное моделирование, модель жанра, жанры речи, прототипический
подход.
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Введение

В последние годы появилось большое
количество исследований, посвященных мо-
делированию языковых объектов, в частно-
сти жанров речи. Кроме того, можно с уве-
ренностью констатировать, что современное
жанроведение начинает осознавать необходи-
мость поиска методологических оснований
для построения моделей речевых жанров (да-
лее – РЖ).

В связи с этим в настоящей статье под-
нимается вопрос о принципах и методах по-
строения модели речевого жанра, определя-
ются некоторые методологические проблемы
современного способа построения его моде-
ли и предлагается метод решения задач жан-
рового моделирования.

Способность носителей языка порож-
дать и воспринимать речь реализуется за
счет устойчивых структур, которые являют-
ся бессознательными (со стороны автора и
адресата) маркерами РЖ. Любой текст, в той
или иной степени отражая эти структуры,
выступает перед лингвистом как репрезен-
тант РЖ и дает исследователю основания
конструировать его структуры, отождествляя
их с определенным жанром.

В нашей работе методология исследо-
вания содержания жанровой модели высказы-
вания опирается на понимание его как сово-
купности признаков типовых реализаций тек-
ста. Иными словами, модель жанра представ-
ляется в качестве структуры, состоящей из
моделей признаков, функционирующих как
устройство, иерархически организованное,
реализующее стратификацию высказываний
и их идентификацию. В работах по речевому

жанроведению, опубликованных представите-
лями Сибирского лингвистического кружка
(Барнаул – Кемерово), неоднократно выска-
зывалась мысль о заложенной в инвариант-
ной модели жанра возможности реализации
типовых жанровых структур (автора, адреса-
та, композиции, темы, ситуации и пр.).

Применение деятельностного подхода в
описании жанра (изучение способов реализа-
ции речевой деятельности) позволяет конста-
тировать следующее: автор, имея набор пер-
сональных признаков (языковые и неязыковые
факты, дающие возможность идентифициро-
вать языковую личность автора), синтезиру-
ет их с комплектом жанровых свойств рече-
вого произведения и тем самым системати-
зирует, стандартизирует собственную речь в
соответствии с формальными требованиями
РЖ. Согласимся с мнением М.Ю. Федосюка
о том, что в отечественном жанроведении пол-
ный перечень содержательных признаков РЖ,
по-видимому, «и составляет ту прозрачную для
распознавания адресатом характеристику ком-
муникативных намерений говорящего» [Федо-
сюк, 1997, с. 108], которую М.М. Бахтин назы-
вал речевым замыслом автора [Бахтин, 1986].

Очевидно, жанровая модель речепроиз-
водства, избранная в качестве приоритетной,
задает правила речевого поведения создате-
лю высказывания, что обеспечивает выбор
языковой личностью того или иного РЖ.

Исходя из того, что каждый текст есте-
ственной речи оформлен как РЖ, хотелось бы
отметить проблему степени жесткости пост-
роения каждого жанра и в онтологическом, и
в гносеологическом модусах. Так, М.М. Бах-
тин разграничивал стандартизованные жанры
такого типа, как приветствие и поздравление,
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где говорящему предоставляется минимум
возможностей для собственного творчества,
и более «свободные», в которых степень жес-
ткости соблюдения условного «стандарта»
уменьшается [Бахтин, 1986]. В естественной
речи, которая представлена в большей степе-
ни «свободными» жанрами, под стандартом
понимается условный тип речи, который ин-
туитивно осознается носителями языка как
эталон или прототип жанра. При осмыслении
РЖ мы придерживаемся позиции В.В. Демен-
тьева, который считает речевой жанр «пере-
ходным явлением между языком и речью» [Де-
ментьев, 2002, с. 30], определяемым не ком-
муникацией, а ее формой [Бахтин, 1986,
с. 253]. Исходя из этого, становится очевид-
ным, что онтологическая сложность изучае-
мого объекта (РЖ) и формирующих его фак-
торов приводят ученых к трудному поиску под-
ходов и методов реконструкции РЖ в гносео-
логическом аспекте.

Рассуждая в этом ключе, хотелось бы
обозначить методологический принцип жан-
роведения: сквозь призму типового текста
могут рассматриваться языковые и речевые
явления языка (их структура и система).
Осознавая, что язык как динамическая систе-
ма (существующая в деятельности) «обеспе-
чен целостностью при действии языковой над-
системы» [Оленев, 2016, с. 26], мы предпола-
гаем, что РЖ является надсистемой языка как
детерминанта того, что, по словам Н.Д. Голе-
ва, «задает устойчивые режимы функциони-
рования всей системы» [Оленев, 2016, с. 26].
В таком понимании РЖ необходимо толковать
как инвариант согласованного комплекса язы-
ковых единиц, оформленных в виде модели,
который представляет тип сложной «адаптив-
ной системы» [Мельников, 1972, с. 188], обес-
печенной единицами, субстанцией, функцией,
детерминацией, адаптацией, надсистемой.
Очевидно, что проблемы построения гносео-
логической модели РЖ как подвижной систе-
мы, соединяющей два начала: языковое и ре-
чевое, – связаны с тем, что речевой жанр ис-
пытывает на себе влияние множества факто-
ров. В таком онтологическом освещении РЖ
обнаруживается как проводник языковых по-
нятий в социум (от одного субъекта друго-
му). Иными словами, РЖ рассматривается
нами как модель «физиологического» [Боду-

эн де Куртенэ, 1963, с. 191–192] воплощения
языковой системы (кроме физиологического
И.А. Бодуэн де Куртенэ выделял психологи-
ческий и физический миры), способной инфор-
мировать о языковых фактах и представле-
ниях о них социум.

Материалы и методы

Гносеологическое осмысление РЖ и изу-
чение признаков текста в аспекте жанровой
реализации, то есть исследование принципов
формального и содержательного конструиро-
вания речи, инициирует использование мето-
да моделирования высказываний в рамках
определенного жанра. Этот метод признан
наиболее продуктивным [Шмелева, 1997; Та-
расова, 2007; Дрофман, 2012; Шерстяных,
2014; Шурлина, 2017; Усачева, 2010; Пром,
Йованович, 2017; Тюкаева, 2019; и др.], так
как его применение позволяет реконструиро-
вать РЖ на базе выявления пучка признаков
жанра. Преимущество жанрового моделиро-
вания как способа описания РЖ видится нами
в особых онтологических свойствах объекта.
С одной стороны, РЖ дифференцируются но-
сителями языка по ряду признаков, которые
возможно свести к прототипичным, то есть
идеальным, частотным по отношению к жан-
ру. Это «крайние, полярные (чистые) случаи,
в которых рассматриваемые объекты наибо-
лее четко и резко противопоставлены друг
другу» [Русская..., 1973, с. 15]. С другой сто-
роны, РЖ – это модель, форма построения
высказывания, поэтому выделение опредме-
ченных в тексте структурных элементов та-
кой модели и установление их корреляции с
языковыми и речевыми фактами позволяет об-
наружить типовые комбинации, правила по-
строения типового высказывания и принци-
пы его организации. В этом случае конкрет-
ное высказывание выступает в качестве ва-
рианта текста стандартной структуры (инва-
рианта РЖ). В связи с этим встает вопрос о
методах и подходах реконструкции вариантов
текстов в пределах РЖ с целью обнаружения
их типовой конструкции. Одним из наиболее
востребованных методов современного жан-
рового моделирования является метод прото-
типического анализа (см.: [Fromilhague, 1996;
Кузьмина, 2006; Акулова, 2007; Тырыгина,
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2008; Гаврилова, 2008; Прохорова 2012;  Кан-
турова, 2012; Шеина, 2015; и др.], том числе и
наша работа: [Тюкаева, 2005]).

Основными методами прототипического
описания определяются следующие: а) обна-
ружение эталона текста (прототипа) на основе
убеждения в том, что жанр «предполагает су-
ществование некоего прототипа» [Тырыгина,
2008, с. 120], и распространение идеи прототи-
па на тематические единицы текста с их пос-
ледующим описанием; б) определение рефе-
рента для имени жанра и понимание референ-
та как прототипа жанра; в) описание прототи-
па как набора параметров (выдержка из рабо-
ты: «параметры относятся либо к сфере кон-
текста – все, что обуславливает данную ком-
муникативную ситуацию, и в первую очередь
характер взаимодействия ее актантов, либо к
сфере контекста – языковое наполнение и ок-
ружение фрагмента» [Гаврилова, 2008, с. 74]).
В таком ракурсе модель жанра представляет
организацию «признаков этого концепта по
принципу поля» [Гаврилова, 2008, с. 74].

Иными словами, изучение РЖ на основе
прототипического анализа направлено на оп-
ределение ядра жанра, то есть «идеального»
в жанровом исполнении текста (прототипа), в
большей степени отражающего свойства РЖ.

Анализ прототипических подходов к ха-
рактеристике РЖ (подробнее об этом см.:
[Тюкаева, 2021]) показал, что проблема сис-
темного описания, которая «не только не ре-
шена, но и имеет многолетний отрицательный
опыт» [Дементьев, Феина, 2005, с. 6], связана
с методологическими погрешностями, не по-
зволяющими выйти за рамки эмпирического
подхода. Рассмотрим методологический прин-
цип прототипического подхода с позиции кон-
структивного анализа с целью выявления про-
блемных узлов его использования.

Методологический коллапс при попытках
обнаружить прототип РЖ вызван тем, что ис-
следователь 1 пытается решить задачу опре-
деления жанровых признаков, не имея инст-
рументов описания. Так, при отсутствии на-
бора признаков жанра (очевидно, его нужно
установить) исследователь на интуитивном
основании задает одну из констант формулы
поиска единиц модели – прототип (‘П’), эта-
лон жанра. Иными словами, в таких исследо-
ваниях прототип жанра определяется как дан-

ность, то есть находится в области «дано».
Далее, используя собственный опыт, исследо-
ватель вводит в модель РЖ набор признаков
(а, b, c, d, ...) прототипа («неизвестное»), вы-
явленного интуитивным путем, методом под-
бора словесных формулировок, отражающих
ответы на вопросы: «что?», «где?», «как?»,
«с какой целью?», «для кого?» и др. Интуитив-
ные ответы на перечисленные вопросы и об-
разуют формулу прототипа жанра (в исследо-
вании это подается как набор признаков).

На следующем этапе исследования ав-
тор иллюстрирует языковыми средствами
обозначенный конгломерат признаков с целью
сопоставить особенности анализируемых тек-
стов (объединенных по имени, например пись-
мо, записка, переписка) и формулу прототипа
(условно обозначим эти действия формулами
неравенства: a  a*; b  b*; c  c*; d  d*
и др., где признаки с пометой «*» – это при-
знаки анализируемых текстов). Признаки тек-
ста, совпадающие по характеристике со свой-
ствами прототипа, принимаются за жанровые
(a = a*; b = b* – жанровые признаки; c  c*;
d  d* – нежанровые признаки). Таким обра-
зом, в поисках жанровых признаков посред-
ством прототипического описания исследова-
тель интуитивно определяет признаки прото-
типа, которые и переносит на объект иссле-
дования путем идентификации.

Думается, в определенной степени кон-
цепция использования опыта исследователя
имеет право на существование, однако с
объективистских позиций такой подход ква-
лифицируется скорее как субъективный. Оче-
видно, что неудовлетворенность результата-
ми таких описаний и провоцирует необходи-
мость выработки иных принципов, способных
объективировать процесс описания РЖ.

Исследования, посвященные определе-
нию признаков РЖ, предполагающие изуче-
ние процессов его формирования и выявле-
ние его специфических свойств, практичес-
ки всегда осуществляют анализ экстра- и
интралингвистических факторов по обще-
признанным, принятым за образец и став-
шим классическими моделям описания РЖ
[Шмелева, 1997; Вежбицка, 1997; Лебеде-
ва, 2001; Иссерс, 2008;  Williamson, 2010;
Newsom, 2010; Шурлина, 2017; Шерстяных,
2014; и др.].
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В научной литературе методику описа-
ния лингвистического объекта по определен-
ным параметрам-схемам принято обозначать
как портретирование [Апресян, 2006; Голев,
Напреенко, 2016] или паспортизация [Лебеде-
ва, 2003; Стернин, Попова, 2007]. Жанровая
паспортизация как принцип в генристике по-
лучила широкое распространение. При исполь-
зовании этого метода определяются свойства
РЖ, выделяется множество его признаков.
В таком случае можно говорить, что жанро-
вая паспортизация решает задачу соотнесе-
ния имени жанра с набором его признаков, то
есть идентифицирования.

Обзорная паспортизация РЖ предпола-
гает определение комплекса характеристик,
выводимых с применением эмпирических
методов: интуитивного анализа, наблюдения,
концептуального анализа, путем выделения
типичного, частотного (формально, лексичес-
ки выраженного) языкового материала. При-
меры обзорной жанровой паспортизации (об-
зорного портретирования) РЖ довольно мно-
гочисленны (см.: [Fromilhague, 1996; Акулова,
2007; Лебедева, 2001; 2003; Тюкаева, 2005;
Кузьмина, 2006; Тырыгина, 2008; Гаврилова,
2008; Дрофман, 2012; Кантурова, 2012; Про-
хорова, 2012; Шеина, 2015; и др.]).

Закономерным следствием разноаспек-
тного изучения и разностороннего описания
РЖ оказалось появление множества несоот-
носимых между собой «паспортов» жанра.
Безусловно, проводимые исследования описа-
тельного характера, как правило, оказывают-
ся одним из этапов развития научного направ-
ления и обусловлены онтологической много-
образностью изучаемого объекта, представ-
ляющего весьма сложную динамическую мо-
дель, включающую экстралингвистические и
собственно лингвистические признаки, разно-
образные аттракторы, дискурсивные «дист-
рибуции», процессуальные парадигмы, функ-
циональные признаки.

Нельзя не заметить, что в современном
жанроведении наблюдается тенденция реше-
ния проблем по принципу эмпирического опи-
сания: путем перечисления лингвистических и
экстралингвистических характеристик, соотно-
сящих имя жанра (так называемый номинали-
стический принцип) с особенностями экспли-
кации (иногда импликации) признаков высказы-

вания в пределах «текстотипа» (текста, содер-
жащего жанровую структуру).

Осознание проблем, возникающих при
применении эмпирического подхода, и разра-
ботка методов объективистского описания РЖ
могут стать импульсом к переходу от номи-
нализма, который занимает в сегодняшней
жанроведческой парадигме главенствующее
положение, к парадигме фактологического
исследования. На методологическом уровне
паспортизация РЖ концептуально связана с
«теорией именования». Иными словами, она
направлена на поиски значений жанровой де-
терминации – «привязывание» признаков тек-
ста к его жанровому имени.

Языковеды часто оперируют именем
жанра (иногда процесс номинации производит-
ся самим лингвистом) как понятием или де-
финицией. Такое теоретизирование имени от-
ражает эссенциалистический принцип и вос-
ходит к философскому спору Платона и Ари-
стотеля (реализм и номинализм как философ-
ские течения). В современной теории рече-
вого жанроведения наблюдается тенденция к
развитию номинализма как методологическо-
го принципа, спецификой которого является
изучение одноименных текстов в качестве
продуктов, выполняющих некоторую гносео-
логическую функцию, то есть исследователи
объединяют в один жанр тексты, в естествен-
ном языке связанные тем, что имеют одно
имя (например, письмо, записка, девичий днев-
ник), которому при анализе придается мета-
языковой статус с соответствующей познава-
тельной функцией. Следовательно, имя жан-
ра, спонтанно созданное носителями языка, в
генристике предстает в функции термина, пре-
поднесенного в исследованиях как научный
факт, характеризуемый рядом лингвистичес-
ких признаков (именно их пытается обнаружить
лингвист при описании конкретного жанра).
На сегодняшний момент сложилась ситуация
переноса имени жанра, естественно сложив-
шегося в языке, в сферу терминообразования.
Иными словами, естественное имя становит-
ся частью терминологической лингвистики
(метаязыком).

Традиционно терминообразование как
факт методологии – это один из концепту-
альных моментов исследования объекта
(обычно конечных), фиксирующий в сокра-
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щенном виде часть категорического сужде-
ния, имеющего отношение к определенной
области научного познания. Очевидно, что
движение теоретической мысли от термина к
определению научного понятия является сла-
бым местом номиналистической концепции,
порождающей ряд проблем жанроведения.
Примеры номиналистического описания РЖ
довольно многочисленны, перечислим выдер-
жки из названий научных статей, демонстри-
рующих этот подход: «последняя страница
тетради как жанр», «пацанская лирика как
жанр», «модель жанра “поэтическое послание”»,
«политическое эссе как жанр», «спонтанно-
рефлекторные записи как жанр», «студенчес-
кое граффити как жанр». Также жанрами оп-
ределяются названия форм компьютерно-
опосредованной коммуникации (КОК): элект-
ронное письмо, чат, веб-страница, веблог и не-
которые другие.

Предполагаем, что при описании конк-
ретных РЖ в методологическом плане иссле-
дователю необходимо задаться вопросом:
«Каков механизм разграничения жанров
речи, например, при изоморфных лексичес-
ких, функциональных и прочих признаках?».
Если имена жанров различны и разведены в
обыденном сознании, ведет ли это к одно-
значному языковому разграничению текстов
и языковых моделей РЖ? Так, вопросы: «Бе-
седа, разговор, болтовня, общение, обсужде-
ние – это разные жанры?», «Какие факты
языка свидетельствуют о разграничении этих
жанров?» (при положительном ответе на пер-
вый вопрос) – относятся к принципиальным
в гносеологическом плане.

Исследование жанра «от его имени»
предполагает, что для описания каждого жанра
создаются индивидуальные комплексы при-
знаков-параметров. Иными словами, всякий
раз создается уникальная модель жанра, свой-
ственная только ему одному. Так, дифферен-
циация жанров по названию с последующим
определением ядерных признаков при совпа-
дении параметра «материальный субстрат»
не решает проблем, обозначенных вопросами:
«Существует ли методика дифференциации
этих явлений?», «На каких основаниях произ-
водится разграничение РЖ?». Например, над-
пись на стене гаража (субстрат – стена гара-
жа): Продается гараж – может относиться

к разным жанрам и, соответственно, по-раз-
ному называться (граффити, объявление, за-
писка, реклама и т. п.). С позиций номиналис-
тического подхода эта надпись должна иметь
разные признаки (структуру, субстрат, образ
и пр.), если будет отнесена к разным жанрам.

В методологическом плане погрешнос-
ти номиналистического подхода обнаружива-
ют себя уже на начальной стадии исследо-
вания РЖ: по сути, задача лингвиста заклю-
чается в доказательстве соответствия име-
ни жанра его текстовым особенностям. Ис-
ходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что описанные подходы, выпол-
нившие задачу осознания жанровой диффе-
ренциации, не способствуют реализации фак-
тического описания РЖ, которое не должно
ограничиваться, с одной стороны, сложив-
шимся в социуме «именем», с другой сторо-
ны, поиском некого прототипа, находящего-
ся в области ментального, интуитивного
представления.

Таким образом, обозначенная ситуация
указывает на то, что жанроведение нуждает-
ся в иной методологии, а именно в разработ-
ке универсальной методики анализа РЖ. Ре-
шение заявленной проблемы видится в фор-
мировании другой теоретической основы, сво-
дящейся к методике экспертного анализа, то
есть анализа по установленным схемам, осу-
ществляемого в условиях выбора между яв-
лениями, находящимися в оппозитивной пред-
ставленности (признак – антипризнак).

Накопленный опыт исследований в об-
ласти речевого жанроведения имеет некото-
рую инертность, которую необходимо преодо-
леть. Исходя из идей, сформулированных
М.М. Бахтиным, и учитывая многообразную
практику описаний РЖ, каждый исследова-
тель, работающий в русле речевого жанрове-
дения, пытается определить то, что интуитив-
но нащупал в свое время основатель жанро-
ведения М.М. Бахтин: жанр – это тип постро-
ения целого, отношений, целей, композиций, за-
вершений, авторов, адресатов и пр.

Основой теоретико-методологического
подхода, представленного в данной статье,
послужили работы отечественных и зарубеж-
ных лингвистов в области теории речевых
жанров и принципов моделирования
(М.М. Бахтина, Т.В. Шмелевой, А. Вежбиц-
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кой, В.В. Дементьева, Н.Д. Голева, Н.Б. Ле-
бедевой и др.).

Результаты и обсуждение

Отправной точкой реализации идей
объективного определения принципов органи-
зации РЖ считаем обнаружение методологи-
ческой проблемы речевого жанроведения, то
есть постановку вопросов, диагностику про-
тиворечий, связанных с обнаружением обо-
значенных М.М. Бахтиным типов высказыва-
ний – РЖ. Импульс движению жанроведения
в сторону постановки проблемы, что уже яв-
ляется научным фактом, предполагающим
некоторый результат в области методологии
исследования, дает принцип лингвоэкспертной
деятельности. Постановка вопросов: «На что
влияет существование типов речи?», «Какие
проблемы возникают при ошибочном выборе
жанра?», «Возникнут ли коммуникативные
ошибки при изменении структуры жанра?» –
уже способна развернуть жанроведение от не-
обходимости рассуждений об определении по-
нятия «жанр», функции его имени к выработ-
ке методов, позволяющих давать экспертную
оценку функциональным возможностям жан-
ра. Очевидно, ответы на поставленные воп-
росы требуют разработки методологическо-
го аппарата для определения единиц, функций,
характеристики системности РЖ.

В качестве продуктивной методики опи-
сания РЖ с нашей стороны предприняты по-
пытки создания универсальной методики
«функционального моделирования», которая
позволит конструировать естественные пись-
менные РЖ и их модули на основании регу-
лярности, обязательности, оппозиционного
характера. Универсальность разрабатывае-
мой методики базируется на представлении
РЖ как знака (семиотический подход) и по-
иске возможности его описания в виде конст-
рукта или модели, ориентированной в направ-
лении исследования системности, которая мо-
жет быть зафиксирована в виде кода для фун-
кционального программирования.

Считаем, что в настоящий момент не-
обходимо развивать концепцию построения
конструкта РЖ по принципу системно-функ-
ционального анализа. Предполагается, что
разрабатываемый принцип позволит систем-

но представить единицы жанра сквозь при-
зму систематических категорий (субстанция,
функция, детерминированность и др.) и тео-
ретически обосновать системное моделиро-
вание автора жанра, позволяющее не только
описать совокупность языковых элементов,
организующих жанр, но и разработать прин-
цип его реконструкции на основе анализа тек-
стовой субстанции.

Исходный тезис нашего исследования
заключается в том, что модель системы жан-
ра в гносеологическом описании имеет слож-
ную уровневую структуру: текст конструиру-
ется из ряда фациентов (признаков РЖ), кото-
рые образуют также конструкт, состоящий из
комплекса единиц-признаков – условно назо-
вем их модули фациента или модули РЖ
(в концепции Н.Б. Лебедевой – «параметры»,
один из которых «автор» [Лебедева, 2003,
с. 95]). Следовательно, инвариант модуля
предстает как семиотический конструкт, ва-
рианты модуля – это речевые факты, имею-
щие значение и значимость в пределах жанра
(подробнее об этом см.: [Тюкаева, 2019б,
с. 212]). Попытки определения значения фа-
циентов предпринимались в координатах
ядро / периферия [Тюкаева, 2005; Лебедева,
2001; 2003], при этом выполнялись задачи
опознавания признака жанра и поиск принци-
пов выражения в нем жанрового значения. Воз-
можно, модель жанра целесообразно конст-
руировать по принципу функционального поля,
но этот вопрос требует отдельного размыш-
ления, и его решение не является целью на-
стоящей статьи.

Разрабатываемая методика функцио-
нального моделирования РЖ предполагает
несколько этапов.

Для того чтобы решить проблему атри-
бутивного аспекта РЖ, то есть определить
его единицы, необходимо провести анализ
жанра по так называемой коммуникативно-
семиотической модели 2 (КСМ), предложен-
ной Н.Б. Лебедевой, так как эта модель от-
ражает бóльшее количество признаков выска-
зывания (среди других моделей, представлен-
ных в жанроведении), учитывая «максималь-
ное число элементов ситуации, конституиру-
ющих РЖ» [Лебедева, 2003, с. 98] (подробно
об этом в нашей работе: [Тюкаева, 2019а;
2021]). Фациенты коммуникативно-семиоти-
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ческой модели (элементы ситуации, конститу-
ирующие жанры естественной письменной
речи) представляют рубрики описания, по кото-
рым можно производить многоаспектный об-
зор параметров конкретного РЖ. Такие обзоры
многократно осуществлялись в рамках работ
по описанию естественной письменной речи.

Исходя их вышесказанного, видится не-
обходимой разработка параметров систем-
ного моделирования с целостной методоло-
гией описания. В этом отношении стремление
к созданию объективистской методологии мо-
делирования РЖ предполагает анализ компо-
нентов по установленным схемам с минималь-
ной опорой на опыт исследователя и его инту-
итивные предположения.

В рамках нашего описания каждый мо-
дуль жанра рассматривается в виде модели
как комплекс речесемиотических особеннос-
тей, на основе которых моделируется РЖ.
Придерживаясь логики системного описания,
исследователь изучает признаки РЖ сквозь
призму системных категорий, применяемых
в общей теории систем: единиц, систем, фун-
кций, субстанций, надсистем, детерминант,
адаптаций [Оленев, 2016, с. 26].

Реализация методики функционального
моделирования жанра связана с необходимо-
стью выявления всех элементов (единиц) си-
стемы текста, то есть модулей (мы отталки-
ваемся от понимания модуля конструктивно-
го признака жанра как системы семиотичес-
ких явлений, оязыковленных в тексте). В этом
случае считаем эффективным применение
метода формально-количественного обнаруже-
ния списка признаков модуля, который представ-
ляет наиболее частотные характеристики мо-
дуля (фациента), свойственные описываемому
жанру. Такая работа осуществлена на приме-
ре ряда жанров естественной письменной рус-
ской речи (далее – ЕПРР 3) [Тюкаева, 2005;
Лебедева и др., 2021; и др.].

На следующем этапе моделирования
РЖ предполагается проведение процедур вы-
явления значимых единиц в жанровой
структуре.

Определяя единицы модуля в модели
жанра, необходимо исходить из того, что каж-
дый признак жанра, реализованный в выска-
зывании, онтологически представлен в виде
лингвистических и экстралингвистических

знаков в их взаимосвязи с «конкретными» и
«социальными» признаками в пространстве
текста. Модули жанра в высказывании выс-
тупают, с одной стороны, как носители сово-
купной информации о языковой (речевой) и
внеязыковой действительности, с другой – как
выразители индивидуальных (персональных)
и социальных (типовых) особенностей авто-
ра. В данном случае понятие «социальный»,
то есть типовой, жанровый, коллективный,
используется для обозначения признаков, про-
тивопоставленных в речевом произведении
«конкретным», то есть частным, индивидуаль-
ным, личным, персональным. Учет такого
фактора, как персонологические образования
в высказывании, в жанроведческих исследо-
ваниях требует выстраивания методических
приемов по обнаружению и разграничению
подобного рода структур при построении мо-
дели жанра. Эта работа частично реализова-
на при описании персонем различных жанров
[Тюкаева, 2016].

Выявление статуса модулей жанра пред-
лагаем осуществлять по методике функцио-
нального моделирования жанра, которая в
ряду прочих включает трансформационно-
оппозиционный анализ 4. При дальнейшем вы-
страивании методики функционального моде-
лирования необходимо в жанровый конструк-
тор включить методы по выявлению иденти-
фикаторов модуля. Такое построение базиру-
ется на идее о том, что текст содержит типо-
вую структуру модуля жанра, имеющую внут-
реннюю (глубинную) и внешнюю (поверхнос-
тную, формальную) части (подмодули), кото-
рые характеризуются отличными от модулей
другого жанра качествами. Следовательно,
принимая во внимание то, что дифференциаль-
ные признаки типовой структуры модуля жан-
ра могут являться идентификаторами как са-
мого модуля, так и РЖ в целом, выдвигаем
гипотезу формально-трансформационного мо-
делирования: оппозиционное (полярное) изме-
нение (трансформация) типовой структуры
модуля влечет деструктуризацию, разруше-
ние РЖ. Иными словами, изменение жанро-
вого модуля, состоящего из «закодированно-
го» сочетания языковых и экстралингвисти-
ческих компонентов, приведет к изменению
значения и функции жанра и отразится на про-
цессе идентификации РЖ.
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Процедуру определения модуля жанра
предлагается производить путем использова-
ния адаптированного к объекту исследования
метода формально-количественного модели-
рования, описанного Н.Д. Голевым [Голев,
Напреенко, 2016, с. 85] как универсальная
методика атрибуции текстов. Основной прин-
цип формально-количественного моделирова-
ния заключается в следующем: исходя из того,
что «контрастивные по отношению друг к дру-
гу количественные данные могут являться
идентификаторами» [Голев, Напреенко, 2016,
с. 85], установление модулей РЖ возможно
производить путем определения частотной
фиксации факта. Таким образом, исследова-
тель получает возможность вычислить типо-
вые характеристики модуля РЖ. Принимая во
внимание то, что этот метод нуждается в бо-
лее детальном описании относительно исполь-
зования его при изучении РЖ, считаем, однако,
необходимым обозначить его в настоящей ра-
боте, но в качестве одного из приемов метода
системного моделирования жанра.

Таким образом, функциональное модели-
рование жанра включает в себя ряд методов,
в частности трансформационно-оппозиционно-
го анализа, когда каждый признак, выделенный
эмпирическим путем (обзорной паспортизаци-
ей), подвергается субститутивному и трансфор-
мационному анализу. Субститутивный анализ
предполагается производить посредством со-
отношения выделенного модуля жанра с одно-
типным модулем другого жанра с целью вы-
явления дифференциации между ними или пу-
тем мены выделенного признака на противо-
положный (экстралингвистический и языковой).
Априори устанавливается, что при замене ин-
вариантного, типового модуля / подмодуля из-
меняется (в функциональном плане) и РЖ, о
чем может свидетельствовать реакция носи-
телей языка в ходе эксперимента или возника-
ющее противоречие значений.

В основе трансформационно-оппозицион-
ного анализа лежит идея закрепленности за
модулями РЖ комбинаторной и контрастивной
функций, отображаемых в процессе изменения
контекста (жанра) и/или чередования модулей.

Приведем пример апробации разрабаты-
ваемого метода.

Выделенный модуль «Автор» жанра
«студенческое граффити»5 (тип возраста ав-

тора – «молодой» [Тюкаева, 2005, с. 76]; в
нашей терминологии – подмодуль «Возраст»)
соотносится с модулями смежных по обозна-
ченному признаку жанров: «Девичий альбом»,
«Девичий дневник», «Армейский альбом»,
«Армейское письмо», «Чат», «ВК» и др. В на-
стоящий момент терминологический аппарат
находится в активной разработке, поэтому
признак жанра, условным обозначением кото-
рого является свернутая характеристика (сло-
весная формула), определим как код. В жан-
ре «студенческое граффити» код – «молодой».

Далее необходимо соотнести языковой
модуль «Автор» «студенческого граффити» и
модуль «Автор» перечисленных жанров.

Предположим, что при соотношении мо-
дулей наиболее частотным оказался подмодуль
«Тема» (модуля «Автор»), где код «любовь»
выражен частотной фразой Я тебя люблю и
лексемой любить. Следовательно, обозначен-
ные данные характеризуют модуль «Автор»
жанра «студенческое граффити».

Следующий этап – субституция: изме-
нение кода «молодой» на код «взрослый».
В этом отношении на настоящем этапе ос-
мысливаются два варианта методов.

Первый вариант – внеязыковой, осуществ-
ляемый путем экстралингвистической замены
(метод – эксперимент): написание текста на
парте «взрослым». Эксперимент предполага-
ет варианты методов: метод опроса или ситу-
ативного эксперимента, то есть стимуляция
пожилого автора написать на парте. Подобно-
го рода эксперименты уже проводились в рам-
ках нашей лингвистической школы (Барнаул –
Кемерово). Предположительные варианты оп-
роса: а) что будет написано? б) кому адресо-
вана надпись? Частотность совпадений / не-
совпадений позволит соотнести данный пара-
метр по шкале «типично / нетипично» для мо-
дуля «Автор» жанра «студенческое граффити».

Второй вариант эксперимента – языко-
вой. Субституцию лингвистической составля-
ющей модуля «Автор» предполагается про-
водить следующим образом: выделенные лин-
гвистические признаки, например, модуля
«студенческое граффити» заменить на линг-
вистические признаки оппозиционного моду-
ля «Автор» – «мемуары». Код модуля «Ав-
тор» жанра «граффити» – «молодой», код мо-
дуля «Автор» жанра «мемуары» – «пожилой».
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Так, если на парте написать текст с со-
хранением признаков модуля «Автор» жан-
ра «мемуары» (подмодуль «Тема») и про-
вести опрос с целью выявления реакции на
данный факт, то считаем достаточной ре-
акцию замешательства, чтобы зарегистри-
ровать «жанровую ошибку». Фиксация жан-
ровой ошибки позволяет квалифицировать
обозначенный код как маркер модуля жан-
ра. Описываемая методика нуждается в до-
работке, однако проведенные первичные эк-
сперименты позволяют зафиксировать код
«молодой» за модулем «Автор» жанра «сту-
денческое граффити» и код «пожилой» за
модулем «Автор» жанра «мемуары» (по-
добный эксперимент проведен в рамках
выпускной квалификационной работы под
нашим руководством, результаты опублико-
ваны в [Тюкаева, 2019а]).

Трансформационно-оппозиционная мето-
дика была нами апробирована [Тюкаева, 2005;
Лебедева и др., 2021], относительно результа-
тов апробации необходимо отметить, что она
нуждается в доработке, однако проведенные
эксперименты позволяют квалифицировать не-
которые модули жанров.

Заключение

Таким образом, мы обозначили пробле-
мы современной теории речевых жанров в
аспекте разработки принципов определения
типовых признаков РЖ, предложили пути ре-
шения возникающих вопросов об особеннос-
тях объективистского описания модели РЖ
и продемонстрировали продуктивность
трансформационно-оппозиционного метода.
Разработка методов описания РЖ связана с
задачей построения его модели, синтезиру-
ющей накопленные знания об объекте в це-
лостную методологию анализа, позволяюще-
го прогнозировать как поведение автора в
рамках определенного жанра, так и комму-
никативное событие, соответствующее жан-
ру. Предложенная методика описания РЖ
позволяет квалифицировать функциональное
моделирование как объективный метод.
В результате в рамках данного исследова-
ния осуществлена попытка решения теоре-
тико-методологической проблемы моделиро-
вания жанра речи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Имеется в виду любой исследователь, рабо-
тающий по принципу полевого или прототипичес-
кого описания жанра.

2 Разработаны несколько востребованных в
современной генристике схем-параметров описа-
ния РЖ (Т.В. Шмелева, А. Вежбицка, О.С. Иссерс).

3 Хотелось бы отметить, что в своем иссле-
довании мы опираемся на тексты ЕПРР. Выбор ма-
териала исследования обусловлен тем фактом, что
тексты ЕПРР представляют разновидность выска-
зываний и отражают естественное, наивное, «не
профессиональное» представление носителей
языка, авторов текстов о генезисе, структуре и фун-
кционировании типов (жанров) естественных тек-
стов. Заострим внимание на том факте, что ана-
лиз жанров ЕПРР показывает наличие норм, ти-
пов, устойчивых структур, которые находятся в
процессе саморегуляции, самоидентификации,
без вмешательства внешних факторов (норматив-
ных актов, регламентирующих организаций и пр.).
Иными словами, интерес к жанрам ЕПРР со сто-
роны лингвистики вызван тем, что ЕПРР – это си-
стема, в которой без предписаний, обучений, ре-
гулирований существуют нормы, стандарты, от-
раженные в письменных высказываниях. Эти «не-
профессиональные» нормы чувствуются и регла-
ментируются естественным образом носителями
языка в онтологическом аспекте. В стремлении к
объективному описанию параметров жанра мы
останавливаемся на объекте ЕПРР, где естествен-
ным образом сформированы и сохранены стан-
дарты речи – РЖ. В данном аспекте важно заост-
рить внимание на том, что  форма высказываний
ЕПРР письменная. Это предполагает отсутствие ад-
ресата во время создания высказывания и автора
в момент осуществления коммуникации и, следо-
вательно, в определенной степени нивелирует вли-
яние дискурса, ситуации непосредственного об-
щения на процессы кодирования, последующего
распаковывания информации, ее интерпретации,
заложенных в модель РЖ, что объективизирует
процесс гносеологического описания.

4 Трансформационно-оппозиционный анализ
разрабатывается по принципу метода субституции
как продолжение дистрибутивных процедур в ус-
ловиях жанровой конструкции.

5 Инвариантно-вариативный способ описа-
ния жанра «студенческое граффити» был раз-
работан нами в рамках коммуникативно-семи-
отической модели Н.Б. Лебедевой [Лебедева,
2003; Тюкаева, 2005]. В результате такого рода
описания были получены доминантные призна-
ки жанра, совокупность которых составила ин-
вариант жанра.
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