


Учредитель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный университет»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (регистрационный номер
ПИ № ФС77-78163 от 13 марта 2020 г.)

Журнал включен в «Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук», всту-
пивший в силу с 01.12 2015 г.

Журнал включен в базу Web of Science Core
Соllection (Emerging Sources Citation Index)

Журнал также включен в следующие российские и
международные базы данных: Russian Science
Citation Index (RSCI, Web of Science ), Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ), MLA (США),
CrossRef (США), DOAJ (Швеция), EBSCO (США),
ProQuest (США), CiteFactor (Канада), COPAC*
(Великобритания), Google Scholar  (США),
Journalindex.net (США), JournalSeek (США),
ULRICHSWEB™ Global Serials Direсtory (США),
OCLC WorldCat (США), SHERPA/RoMEO (Испа-
ния), MIAR (Испания), ZDB (Германия), Научная
электронная библиотека «КиберЛенинка» (Рос-
сия), Соционет (Россия) и др.

Founder:
Federal State Autonomous
Educational Institution
of Higher Education
“Volgograd State University”

The journal is registered in the Federal Service for
Supervision of Communications, Information
Technology and Mass Media (Registration Number
ПИ № ФС77-78163 of  March 13, 2020)

The journal is included into “The Index of Peer-
Reviewed Academic Journals and Publications That
Must Publish the Main Academic Results of
Candidate’s Degree Theses and Doctoral Degree
Theses” that came in force on December 1, 2015

The journal is included into Web of Science Core
Соllection (Emerging Sources Citation Index)

The journal is also included into the following Russian
and international databases:  Russian Science Citation
Index (RSCI, Web of Science), eLIBRARY.RU (Russia),
MLA (USA), CrossRef (USA),  DOAJ (Sweden),
EBSCO (USA), ProQuest (USA), CiteFactor
(Canada), COPAC* (Great Britain), Google Scholar
(USA), Journalindex.net (USA), JournalSeek (USA),
ULRICHSWEB™ Global Serials Direсtory (USA),
OCLC WorldCat (USA), SHERPA/RoMEO (Spain),
MIAR (Spain), ZDB (Germany), “СyberLeninka”
Scientific Electronic Library (Russia), “Socionet”
Information Resourses (Russia), etc.





ISSN 1998-9911 (Print)
ISSN 2409-1979 (Online)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТН И К
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

С е р и я 2
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

2021
Том 20. № 6

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

SCIENCE JOURNAL
OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY

LINGUISTICS

2021
Volume 20. No. 6



SCIENCE  JOURNAL  OF  VOLGOGRAD  STATE  UNIVERSITY
LINGUISTICS

2021. Vol. 20. No. 6
Academic Periodical

First published in 1996
6 issues a year

Mainstream issue:
“Linguistic Corpora: Compilation Challenges and Capabilities”

© Volgograd State University, 2021

Editor, Proofreader I.V. Smetanina
Editors of English texts: O.S. Volkova, E.A. Agarkova

Making up and technical editing O.N. Yadykina

Passed for printing November 14, 2021.
Date of publication: Febr. 24, 2022. Format 6084/8.

Offset paper. Typeface Times.
Conventional printed sheets 16.1. Published pages 17.3.

Number of copies 500 (1st dublicate 1–31).
Order 13. «С» 42.

Open price

Address of the Printing House:
Bogdanova St, 32, 400062 Volgograd.

Postal Address:
Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd.

Publishing House of Volgograd State University.
E-mail: izvolgu@volsu.ru

Address of the Editorial Office and the Publisher:
Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd.

Volgograd State University.
Tel.: (8442) 40-55-79. Fax: (8442) 46-18-48

E-mail: vestnik2@volsu.ru

Journal website: https://l.jvolsu.com
English version of the website:

https://l.jvolsu.com/index.php/en/

Editorial Staff:
Assoc. Prof., Dr. E.M. Sheptukhina – Chief Editor
(Volgograd)
Prof., Dr. E.Yu. Ilyinova – Deputy Chief Editor
(Volgograd)
Prof., Dr. S.V. Ionova (Moscow)
Prof., Dr. S.S. Takhtarova (Kazan)
Cand. I.A. Safonova – Executive Secretary (Volgograd)
Cand. O.S. Volkova – Copy Editor (Volgograd)

Editorial Board:
Prof., Dr. R.S. Alikaev (Nalchik);
Prof., Dr. N.S. Bolotnova (Tomsk);
Prof., Dr. S. Vogeler (Brussels, Belgium);
Prof., Dr. D. Voyvodich (Novi Sad, Serbia);
Prof., Dr. V.Z. Demyankov (Moscow);
Leading Researcher, Dr. N.N. Zapolskaya (Moscow);
Prof., Dr. M.V. Zelikov (Saint Petersburg);

Assoc. Prof., Dr. D.Yu. Ilyin (Volgograd);
Prof., Dr. V.I. Karasik (Volgograd);
Prof., Dr. A.F. Kelletat (Mainz, Germany);
Prof., Dr. K. Koncharevich (Belgrade, Serbia);
Prof., Dr. E.I. Koriakowcewa (Siedlce, Poland);
Prof., Dr. L.P. Krysin (Moscow);
Prof., Dr. О.А. Leontovich (Volgograd);
Prof., Dr. I.P. Lysakova (Saint Petersburg);
Prof., Dr. O.A. Prokhvatilova (Moscow);
Prof., Dr. О.N. Prokhorova (Belgorod);
Prof., Dr. V.I. Terkulov (Donetsk, Ukraine);
Dr. Phil., Prof. of Slavonic Philology V.S. Tomelleri
(Turin, Italy);
Assoc. Prof., Dr. E. Hoffmann (Vienna, Austria);
Prof., Dr. N.L. Shamne (Volgograd);
Prof., Dr. L. Shipelevich (Warsaw, Poland);
Dr. R. Schmitt (Mannheim, Germany)



© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 2021

ВЕСТНИК  ВОЛГОГРАДСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА
Серия 2. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

2021. Т. 20. № 6
Научно-теоретический журнал

Основан в 1996 году
Выходит 6 раз в год

Главная тема номера:
«Лингвистические корпусы: проблемы составления и возможности использования»

Редактор, корректор И.В. Сметанина
Редакторы английских текстов:

О.С. Волкова, Е.А. Агаркова
Верстка и техническое редактирование О.Н. Ядыкиной

Подписано в печать 14.11 2021 г.
Дата выхода в свет: 24.02 2022 г. Формат 6084/8.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 16,1.
Уч.-изд. л. 17,3. Тираж 500 экз. (1-й завод 1–31).

Заказ 13. «С» 42.

Свободная цена

Адрес типографии:
400062 г. Волгоград, ул. Богданова, 32.

Почтовый адрес:
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.

Издательство
Волгоградского государственного университета

E-mail: izvolgu@volsu.ru

Адрес редакции и издателя:
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.

Волгоградский государственный университет.
Тел.: (8442) 40-55-79. Факс: (8442) 46-18-48

E-mail: vestnik2@volsu.ru

Сайт журнала: https://l.jvolsu.com
Англояз. сайт журнала: https://l.jvolsu.com/index.php/en/

Редакционная коллегия:
д-р филол. наук, доц. Е.М. Шептухина – главный
редактор (г. Волгоград)
д-р филол. наук, проф. Е.Ю. Ильинова  – зам. главного
редактора (г. Волгоград)
д-р филол. наук, проф. С.В. Ионова (г. Москва)
д-р филол. наук, проф. С.С. Тахтарова (г. Казань)
канд. филол. наук И.А. Сафонова – ответственный
секретарь (г. Волгоград)
канд. филол. наук О.С. Волкова – технический
секретарь (г. Волгоград)

Редакционный совет:
д-р филол. наук, проф. Р.С. Аликаев (г. Нальчик);
д-р филол. наук, проф. Н.С. Болотнова (г. Томск);
д-р филол. наук, проф. С. Вогелер (г. Брюссель, Бельгия);
д-р филол. наук, проф. Д. Войводич (г. Нови Сад,
Сербия);
д-р филол. наук, проф. В.З. Демьянков (г. Москва);
д-р филол. наук, ведущий науч. сотр. Н.Н. Запольская
(г. Москва);
д-р филол. наук, проф. М.В. Зеликов (г. Санкт-
Петербург);

д-р филол. наук, доц. Д.Ю. Ильин (г. Волгоград);
д-р филол. наук, проф. В.И. Карасик (г. Волгоград);
д-р, проф. А.Ф. Келлетат (г. Майнц, Германия);
д-р филол. наук, проф. К. Кончаревич (г. Белград,
Сербия);
д-р филол. наук, проф. Е.И. Коряковцева (г. Седльце,
Польша);
д-р филол. наук, проф. Л.П. Крысин (г. Москва);
д-р филол. наук, проф. О.А. Леонтович (г. Волгоград);
д-р филол. наук, проф. И.П. Лысакова (г. Санкт-
Петербург);
д-р филол. наук, проф. О.А. Прохватилова
(г. Москва);
д-р филол. наук, проф. О.Н. Прохорова (г. Белгород);
д-р филол. наук, проф. В.И. Теркулов (г. Донецк,
Украина);
д-р филологии, проф. слав. филологии В.С. Томеллери
(г. Турин, Италия);
д-р, доц. Э. Хоффманн (г. Вена, Австрия);
д-р филол. наук, проф. Н.Л. Шамне (г. Волгоград);
д-р гуманит. наук, проф. Л. Шипелевич (г. Варшава,
Польша);
д-р социол. наук Р. Шмитт (г. Мангейм, Германия)



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

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Баранов В.А. Параллельный корпус списков
славянского паримейника: состав, структура,
аналитическая разметка .................................................... 6

Новак М.О. Названия музыкальных инструментов
в древнерусских паримейниках XII–XIV вв.
(на материале исторического корпуса
«Манускрипт») ................................................................ 18

Матыцина М.С., Григорянова Т.
Англоязычный дискурс иммиграции
в аспекте корпусной лингвистики ................................ 29

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Зыкова И.В., Киосе М.И.
Лингвокреативная специфика кинодискурса
и дискурса детской литературы:
лексический уровень ..................................................... 42

Дмитриева Е.Г. Лексика эмоций в житиях святых
для детей: функциональный аспект .............................. 56

Сафонова И.А. Глагольные средства
выражения восприятия «незримого»
в агиографических текстах XX–XXI веков ................ 65

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Тупикова Н.А. Отражая перспективы
и развивая традиции... Польский взгляд
на современные проблемы
восточнославянского языкознания ............................... 78

Соколова Н.В. Машинный перевод vs
перевод, выполненный человеком,
в синергетическом переводческом
пространстве [На англ. яз.] ........................................... 89

Плахова О.А. Лингвосемиотическое воплощение
концепта «shape shifting / оборотничество»
в английской народной культуре
(на материале сказочного дискурса) ............................ 99

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Королева И.А. Региональная ономастическая лексика
в лингвокультурологическом освещении ................. 111

Воронина Л.В. Структурно-смысловая организация
антецедентно-анафорического комплекса
с семантикой цели:
когнитивный и функциональный аспекты ................. 122

Волкова О.С. Лингвопрагматика
английских заимствований
в русскоязычном дискурсе массовой коммуникации
(на материале названий обуви) ................................... 134

CONTENTS

MAINSTREAM ISSUE

Baranov V.A. Parallel Corpus
of the Slavonic Parimejnik Copies:
Composition, Structure, Analytical Markup ................... 6

Novak M.O. Names of Musical Instruments
in Old East Slavonic Parimejniks
from the 12th – 14th Centuries
(On “Manuscript” Corpus Materials) ............................ 18

Matytсina M.S., Grigoryanova T.
English Discourse of Immigration
in the Aspect of Corpus Linguistics ................................ 29

EVOLUTION AND FUNCTIONING
OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Zykova I.V., Kiose M.I. Linguistic Creativity
in Cinematic Discourse
and Discourse of Children’s Literature:
Lexical Level ...................................................................... 42

Dmitrieva E.G. Vocabulary of Emotions
in Hagiographies for Children:
Functional Aspect ............................................................. 56

Safonova I.A. Verbal Means
Expressing the Compehension of “Invisible”
in Hagiographic Texts of the 20th – 21st Centuries .......... 65

INTERCULTURAL COMMUNICATION
AND COMPARATIVE STUDIES OF LANGUAGES

Tupikova N.A. Reflecting Perspectives
and Developing Traditions... Polish View
on Modern Problems of East Slavic Linguistics ............ 78

Sokolova N.V. Machine vs Human Translation
in the Synergetic Translation Space ................................ 89

Plakhova O.A. Linguosemiotic Realization
of the Concept Shape Shifting
in the English Folk Culture
(Based on the Folk Tale Discourse) ................................ 99

MATERIALS AND REPORTS

Koroleva I.A. Regional Onomastic Vocabulary
in Linguaculturological Studies ...................................... 111

ДИСКУССИИ

Шарандин А.Л. Категория
репрезентации числительного ..................................... 146

Шкапенко Т.М., Ваулина С.С. Роль контекста
в процессе семантических преобразований
лексической единицы .................................................... 158



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6

Voronina L.V. Structural-and-Semantic Organization
of Antecedent-Anaphoric Complex
with Purpose Semantics:
Cognitive and Functional Aspects ................................. 122

Volkova O.S. Linguistic Progmatics
of English Borrowings
in Russian Mass Communication Discourse ................ 134

DISCUSSIONS

Sharandin A.L. The Category of Representation
of the Numeral ................................................................. 146

Shkapenko T.M., Vaulina S.S. The Role of Context
in the Process of Semantic Transformations
of a Lexical Unit .............................................................. 158




Б

ар
ан

ов
 В

.А
., 

20
21

6 Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 6

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.6.1

UDC 811.161.1’04 Submitted: 07.07.2021
LBC 81.411.2-03 Accepted: 30.09.2021

PARALLEL CORPUS OF THE SLAVONIC PARIMEJNIK COPIES:
COMPOSITION, STRUCTURE, ANALYTICAL MARKUP 1

Victor A. Baranov
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia

Abstract. The article gives grounds for marking up machine-readable transcriptions of medieval Slavic
manuscripts, which serve as textual material for the historical corpora, the excerpts are viewed as possessing
valuable codicological or textological characteristics. Composition analysis of four manuscripts from the Slavonic
Parimejnik (12th – 14th cc.) and modeling their structure with application of generally accepted tools of linguistic
analysis have enabled solving the following tasks: analytical units identification, text format elaboration and
search process algorithmization based on the natural language units characteristics. A suggested format of
lectionaries description includes data on the section (sub-section) of the liturgical year, the number of the lectionary
in this section, textual composition in relation to the texts of the Bible, the topic. The format of dates, days and time
of lectionaries reading throughout the year includes data on the section (sub-section), the date of the fixed
calendar or the week and the day within the section (sub-section) of the nonfixed calendar, the time of the church
service, the event to which the service is devoted. The markup of the Parimejnik texts included indication of the
excerpts boundaries and determination of their relations with the dictionary unitwith the aim to ensure the parallel
corpus of four Slavic manuscripts of the Parimejnik with ranging the corresponding excerpts at the level of the
lectionaries and Bible verses within the corpus “Manuscript” (manuscripts.ru).

Key words: Medieval Slavonic manuscripts, Parimejnik (Old Testament lectionary), structure and composition,
markup, parallel corpus.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОРПУС СПИСКОВ СЛАВЯНСКОГО ПАРИМЕЙНИКА:
СОСТАВ, СТРУКТУРА, АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАЗМЕТКА 1

Виктор Аркадьевич Баранов
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия

Аннотация. Обоснована необходимость разметки машиночитаемых транскрипций средневековых
славянских рукописей, являющихся текстовым материалом исторических корпусов, на уровне аналити-
ческих фрагментов – частей, обладающих кодикологически или текстологически значимыми характерис-
тиками. На примере анализа состава четырех рукописей славянского паримейника (XII–XIV вв.) и разра-
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В.А. Баранов. Параллельный корпус списков славянского паримейника

ботки его структурной модели продемонстрировано решение задач идентификации аналитических еди-
ниц, сохранения традиций их описания, создания условных форматов, обеспечения поиска и представле-
ния их характеристик с помощью естественного языка. Предложен формат описания паримий, включаю-
щий сведения об отделе (подотделе) церковного года, номере паримии в этом отделе, текстовом составе в
его отношении с текстами Библии, теме. Разработан формат описания дат, дней и времени чтения паримий
в течение года, который включает сведения об отделе (подотделе), дате по неподвижному или неделе и дне
в пределах отдела (подотдела) по подвижному календарю, о времени церковной службы, о событии, кото-
рому посвящена служба. Разметка списков паримейника (указание границ каждого фрагмента, установ-
ление связи фрагмента со словарной единицей) позволяет демонстрировать в корпусе «Манускрипт»
(manuscripts.ru) параллельный корпус четырех славянских списков паримейника, выровненных по пари-
миям и стихам Библии.

Ключевые слова: средневековые славянские рукописи, паримейник, структура и состав, разметка,
параллельный корпус.

Цитирование. Баранов В. А. Параллельный корпус списков славянского паримейника: состав, структу-
ра, аналитическая разметка // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкозна-
ние. – 2021. – Т. 20, № 6. – С. 6–17. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.6.1

Введение

Исследователи исторических текстовых
источников всегда исходили из понимания ог-
раниченности анализируемого материала, обус-
ловленной количеством рукописей, которые со-
хранились и доступны для анализа. Поэтому
отношение текстологов и лингвистов к данным
средневековых рукописей и текстов особое:
важны все факты изучаемого явления в их со-
отношении, в том числе и количественном, друг
с другом и в противопоставлении фактам аль-
тернативного способа выражения или альтер-
нативного значения. Это позволяет говорить о
том, что традиционный исторический метод
лингвистического анализа средневековых ру-
кописных источников использует по сути кор-
пусные методики извлечения и систематиза-
ции лингвистических данных [Баранов, 2015],
а корпусное понимание текста как единствен-
но доступного нам объекта наблюдения и изу-
чения имеет ту же методологическую основу,
что и база историко-лингвистических исследо-
ваний, опирающаяся на факты дошедших до
нас письменных источников.

Сегодня корпусные методы, использую-
щие в первую очередь автоматизированные
способы и приемы извлечения, количествен-
ного сопоставления и статистической оценки
лингвистических форм, конструкций и их зна-
чений, активно применяются не только для
решения прикладных задач поиска и анализа
текстов (контекстов), их генерации, создания
систем взаимодействия человека и машины
на естественном языке, но и для научных це-

лей – оценки текстов с точки зрения близости
и контрастности, подтверждения лингвисти-
ческих гипотез, нахождения в текстах неиз-
вестных закономерностей и многих других.

До недавнего времени применение кор-
пусных методов в работе со средневековыми
славянскими рукописями было невозможным:
отсутствовали машиночитаемые текстовые
ресурсы достаточного объема. Но за после-
дние десять – пятнадцать лет ситуация не-
сколько (пока, наверно, рано использовать сло-
ва существенно, принципиально, карди-
нально) изменилась: у отдельных исследова-
телей и коллективов появились достаточно
большие коллекции наборных копий (транс-
крипций) средневековых текстов (рукописей),
которые позволяют или применить к ним про-
стейшие автоматизированные приемы выбор-
ки, счета, сортировки, предоставляемые, в
частности, текстовыми процессорами и элек-
тронными таблицами, или осуществить их об-
работку с помощью специализированных про-
грамм, например AntConc, Voyant, Gephy и др.,
для подготовки конкордансов, получения ко-
личественных и статистических сведений, ви-
зуализации текстовых закономерностей, или,
создав на основе транскрипций корпус, исполь-
зовать возможности корпусных менеджеров
для поиска, выборки, демонстрации и анализа
лингвистической информации 2.

Как известно, анализ лингвистических
единиц включает в себя в том числе и этап их
сопоставления друг с другом по каким-либо
формальным и содержательным признакам:
от текстовых (время, автор, стиль и жанр) до
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собственно речевых и языковых (позиция,
грамматическая форма, семантика). Поэто-
му основой любой коллекции и корпуса явля-
ется разметка – метаразметка текстов, час-
теречная и морфологическая разметка линг-
вистических единиц, синтаксическая (их грам-
матических связей), тематическая, семанти-
ческая (отношений слов с другими словами)
и др. Наличие разметки позволяет не только
найти в большой коллекции единицы с необ-
ходимыми значениями, но и сформировать
выборки, единицы которых обладают набора-
ми идентичных (аналогичных) или противопо-
ставленных форм или значений.

В настоящее время для любой коллек-
ции или корпуса базовыми являются мета- и
грамматическая разметки. Дополнительные
зависят от направленности проекта, исследо-
вательских задач, которые решает коллектив,
от наличия инструментария, позволяющего в
автоматическом или автоматизированном
режиме осуществлять разметку, и, конечно, от
самого текстового материала.

Если для современных корпусов с их ог-
ромным количеством данных значимые наблю-
дения успешно осуществляются на основе вре-
менных, жанровых, авторских, гендерных, воз-
растных и под. противопоставлений, то для су-
щественно меньших по объему средневековых
коллекций при сохранении значимости времен-
ны´х и жанровых характеристик особое внима-
ние при анализе речевых и языковых особен-
ностей уделяется свойствам отдельных час-
тей рукописей и текстов. Понятно, например,
что при выборке данных из кодекса, перепи-
санного несколькими писцами, необходимо пре-
доставить пользователю возможность полу-
чить сведения о каждой из частей отдельно 3,
при наличии в рукописи нескольких текстов
анализ должен осуществляться с учетом того,
что лингвистические единицы принадлежат
разным текстам 4, а следовательно, их грани-
цы должны быть указаны. При компилятивном
характере текста информация о текстологичес-
ки важных фрагментах должна быть внесена
в машиночитаемую копию 5. Таким образом,
учет текстологических, кодикологических и
лингвистических особенностей средневековых
письменных памятников при их исследовании
с помощью корпусных методов должен быть
обеспечен соответствующей разметкой. И чем

более детальной она будет, тем больше воз-
можностей для сопоставления материала бу-
дет предоставлено лингвисту.

Данная работа посвящена демонстрации
способов решения прикладной текстологичес-
кой задачи – представления структуры и со-
става средневекового славянского паримейни-
ка в виде модели и в виде разметки четырех
славянских списков XII–XIV вв. в базе дан-
ных исторического корпуса «Манускрипт»6.

Наличие в базе данных корпуса структу-
рированных сведений о фрагментах списков
позволяет формировать выборки лингвистичес-
кого материала с учетом значений их частей:
а) создавать подкорпусы из фрагментов одной
рукописи с разными аналитическими характе-
ристиками 7 и подкорпусы из фрагментов раз-
ных списков с идентичными значениями; б) со-
поставлять подкорпусы с помощью инструмен-
тов, анализирующих количественные характе-
ристики их лингвистических единиц; в) пред-
ставлять на экране соответствующие друг дру-
гу части рукописей в виде параллельного кор-
пуса списков одного текста.

Материал и методы

Рукописи паримейника в корпусе

Как известно, паримейник (в греческой
традиции – профитологий) – сборник избран-
ных чтений в основном из Ветхого Завета.
Паримии читаются в дни Великого поста, на
Страстной неделе, в дни праздников и памят-
ных событий [Алексеев, 2008, с. 161–162]. Па-
римии содержат тексты, в той или иной степе-
ни соотносимые с поминаемым в этот день
событием [Алексеев, 2008, с. 163 и др.] и сгруп-
пированные в три отдела – Рождественско-
Богоявленский, Триодный и Месяцесловный, а
также указания на чтения, исполняющиеся во
время службы до, между или после паримий.

В настоящее время в корпусе «Манускрипт»
имеется четыре списка паримейника: Лазарев-
ский (Сковородский), XII в. (РГАДА 1988,
с. 119–121; СК 2002, с. 641–643), Захарьинский
1271 г. (СК 1984, с. 205–206), Федоровский,
XIII в. (СК 1984, с. 310–311) и Троицкий,
XIV в. (ПС 1966, с. 229; ОР 1878, с. 3) (см. спи-
сок источников; далее – Лаз, Зах, Фед, Тр со-
ответственно) 8.
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Рукописи в разной степени сохранности.
Наименьшее количество утрат в Зах: утраты
между 15 и 16 листами (нет одной паримии на
Богоявление и конца предыдущей паримии и
начала следующей) и между 195 и 196 листа-
ми (отсутствует несколько паримий Страст-
ной пятницы и Страстной субботы) (СК 1984,
с. 206). Наибольшее – в Фед: большие утра-
ты во всех отделах – нет нескольких Рожде-
ственских паримий, паримий на Богоявление
и Водосвятие, отсутствуют паримии первой
недели поста и понедельника и вторника вто-
рой недели и мн. др. (СК 1984, с. 311).

Две рукописи Лаз и Зах созданы несколь-
кими писцами. Текст Зах переписан попом цер-
кви Св. Дмитрия в Новгороде Захарией, его
сыном Олуферием и еще двумя писцами (СК
1984, с. 205–206), текст Лаз – тремя, вторым из
которых был поп новгородского монастыря Св.
Лазаря Домка, переписавший также бóльшую
часть Милятина евангелия (РНБ, F.п.1.7) [Ми-
хеев, 2019, с. 27–37; Мольков, 2020, с. 35; и др.].

Установление состава
и структуры рукописей

Паримии и их идентификация

В печатных изданиях паримейников тра-
диционно принято в качестве идентифицирую-
щего признака паримии указывать ее номер.
Так, в [Monumenta..., 1939, p. 600–604; 1980–
1981, p. 163–170] дана сквозная нумерация па-
римий в 71-й греческой рукописи IX–XIV вв.
(сведения о количестве по: [Алексеев, 2008,
с. 160]) от L1a до L76c (L – лат. lectio ‘чте-
ние’). Один и тот же номер арабскими цифра-
ми присвоен нескольким паримиям, читаю-
щимся в течение одной службы или на не-
скольких службах одного дня: восемь пари-
мий навечерия Рождества имеют номер L1,
две паримии, читающиеся в Сырную cреду, –
номер L3 и т. д.; литерная нумерация исполь-
зуется для идентификации паримий внутри
службы или дня: восемь паримий Рождества
последовательно пронумерованы от L1a до
L1h, паримия на 6-м часе имеет номер L3a,
на вечерне – L3b и т. д.

Несколько иным способом паримии
идентифицированы в обобщающем труде
[Алексеев, 2008, с. 234–245]. А.А. Алексее-

вым используются различные приемы: а) ука-
зание на службу определенного дня непод-
вижного или подвижного календаря или ком-
ментарий; б) нумерация; в) указание на со-
отношение с чтениями Библии; г) тема па-
римии. В перечне паримий указываются от-
делы (Рождественско-Богоявленский, Триод-
ный, Месяцесловный), подотделы (например,
Великий пост, Лазарева суббота и Страст-
ная неделя), день (например, Страстной по-
недельник, Страстной вторник и др.) и служ-
ба (например, на вечерне, на всенощном бде-
нии, на 6-м часе и др.). Паримии на Рожде-
ство, Богоявление, Водосвятие и на вечерне
Страстной субботы нумеруются по порядку
следования. В другие дни идентификация осу-
ществляется с помощью указания на стихи
Библии и темы. См., например, три паримии
на Вознесение:

Ис. 2.2-11 Суд Господень
Ис. 62.10-63.3-9 Не ангел, но сам Господь

спас их
Зах. 14.1-11 Живые воды потекут из Иеру-

салима.

А также с помощью комментария о
службе паримии в 1-й Понедельник Велико-
го поста:

Ис. 1.1-20 Омойтесь, очиститесь
Быт. 1.1-13 Три дня творения
Притч. 1.1-20 Начало премудрости – страх Гос-

подень («Прим. 1. В течение шести недель Велико-
го поста Ис читается на 6-м часе, Быт и Притч – на
вечерне» [Алексеев, 2008, с. 235]).

Удобство представления состава пари-
мейников в обоих случаях бесспорно: в пер-
вом случае каждая паримия имеет уникаль-
ный номер, позволяющий соотнести ее со
службой и местом в службе, во втором –
паримия имеет несколько характеристик, по-
зволяющих установить в том числе и их на-
значение.

В то же время и тот, и другой способ
обладают недостатками с точки зрения иден-
тификации паримий: в первом – нет указания
на то, что некоторые паримии читаются не-
сколько раз в году (для этого используются
дополнительные таблицы соответствий), во
втором – отсутствует единый способ обозна-
чения паримий.
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Разметка машиночитаемой транскрипции
предполагает указание объекта (в данном
случае – границ фрагмента) и приписывание
ему значений, которые могут быть как уни-
кальными, альтернативными, так и неуникаль-
ными, совпадающими со значениями других
объектов идентичного типа. В любом случае
необходим перечень параметров, значения
которых позволяют: а) однозначно указать
каждый из объектов; б) описать его суще-
ственные характеристики. При разработке
компьютерных систем еще одно условие дол-
жно быть учтено – необходимость автомати-
ческой обработки значений, что возможно при
наличии формализованных значений объектов.

Понятно, что при разметке паримий же-
лательно сохранить связь с печатной тради-
цией: для соотнесения пользователем резуль-
татов работы в корпусе с имеющейся в лите-
ратуре информацией о составе паримейников
необходимо присвоить фрагментам значения,
позволяющие осуществлять поиск и форми-
рование подкорпусов на основе идентичных и
альтернативных значений, и обеспечить воз-
можность автоматического упорядочения при
выводе на экран.

В настоящее время для разметки пари-
мейников в базе данных «Манускрипт» исполь-
зуются следующие параметры: номер паримии,
сведения о соотношении текста с текстом Биб-
лии, тема паримии, дата и время ее чтения.

Основным параметром является номер,
включающий по традиции указание на тип
фрагмента (P – паримия), номер отдела / по-
дотдела / дня (цифровая нумерация), порядок
следования в течение дня (литерная нумера-
ция), альтернативные паримии (дополнитель-
ная литерная нумерация), а кроме того, номер
другого отдела (как отсылка к той же пари-
мии, читающейся на другой службе):

P7a = P42aa,

где P – паримия, 7 – 1-я Среда Великого поста, a –
первая паримия Среды, = – паримия читается также
на другой службе, 42 – служба на праздник Препо-
ловения, aa – паримия, альтернативная паримии 42a.

Дополнительные параметры соотносят
каждую паримию с текстами Библии и содер-
жанием перикопы, которые даны в [Алексе-
ев, 2008, с. 234–245]:

P7a = P42aa Ис. 2.3-11 «Перекуют мечи
на орала»,

P42aa = P7a Ис. 2.3-11 «Перекуют мечи
на орала».

В теме, вслед за А.А. Алексеевым, в
квадратных скобках «приводится содержа-
ние некоторых опущенных пассажей книг
Бытия и Притч» [Алексеев, 2008, с. 236]:
P13b Быт. 5.1-24 «Родословие Адама [Рож-
дение Ноя]», а в случае различных формули-
ровок темы одной паримии – обе формулиров-
ки: P2i = P37b Исх. 2.5–10 «Обретение Мои-
сея на Ниле = Дочь фараона находит Моисея».

Имеются случаи, требующие уточнения
предложенной системы идентификации паримий:
а) вариативность текстов паримий; б) наличие
в рукописи нескольких паримий, соответствую-
щих по тексту одной в другом списке.

В первом случае различаем:
а) содержательную вариативность, при

которой (частично) меняется тема текста, ср.:
P1a = P2a = P5b Быт. 1.1–13 «Три дня творе-
ния» и P41b Быт. 1.1–5 «Первый день творе-
ния». Соответственно, паримии квалифициру-
ются как разные;

б) формальную вариативность, при кото-
рой содержание не меняется, ср. отсутствие
контекста, соответствующего стиху Пр. 5.7,
в списке Тр (20b–21b) в паримии P11c Пр. 5.1–
15 «Не приближайся к дверям блудницы», или
наличие дополнительных контекстов в конце
паримии P14c Пр. 6.20 – 7.1а «Опасность пре-
любодеяния [Опасность от блудницы]» в Зах
(68a – 69a) и др. Соответственно, признается
наличие в списках одной и той же паримии;

в) отсылочную вариативность, при кото-
рой в рукописи выписывается лишь заголовок
и начало паримии, а также дается отсылка к
полному тексту. См. 3-ю паримию на Воздви-
жение креста (14 сентября) P51c Ис. 60.11–16
«Будешь насыщаться молоком народов», в ко-
торой приводится только начало 11-го стиха и
отсылается ко второй части второй паримии на
вечерне Страстной субботы P41c Ис. 60.1–16
«Светися, / Иерусалиме, слава Господня на тебе
возсияла»:

(Тр 116d)
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Во втором случае – при наличии в руко-
писи нескольких паримий, соответствующих по
тексту одной в другом списке, – определяю-
щим критерием для признания фрагмента од-
ной паримией является соотношение с соответ-
ствующими текстами в других списках. Так, в
Зах на л. 42b–43с выписаны две паримии, на
что указывают два заголовка – w(т) притъчь
ч(т)ен и за(ч) w(т) при(т)ч. В то же время
содержание этих паримий соответствует одной
паримии в Тр (12b–13a), Лаз (20b–21b), а глав-
ное – и в других славянских и греческих спис-
ках, в которых текст, соотносимый с Пр. 3.1–
18 «Блажен человек, кто снискал мудрость»,
также является третьей паримией Четверга на
первой неделе Великого поста. При разметке
эти два фрагмента в Зах включены в одну па-
римию P8c Пр. 3.1–18.

Компоненты паримий и их разметка

Текст паримий с точки зрения соста-
ва неоднороден. В нем может быть выде-
лено несколько компонентов: заголовочная
часть, части, содержащие отсылки и/или
комментарии, сам текст – тело (или не-
сколько тел).

Заголовочная часть может включать
сведения о месяце или неделе, дате или дне
недели, о событии, о службе, о порядковом
номере паримии на службе и о Библейской
книге:

.

Компоненты заголовка характеризуют-
ся факультативностью, контактным или дис-
тантным расположением по отношению к па-
римии, содержательной связью или с одной,
или с несколькими паримиями.

Все элементы заголовка факультатив-
ны. Наиболее регулярно используются ука-
зания на Библейские чтения. Сведения о дате
и событии могут относиться к нескольким
последующим паримиям и отделяться от них
другими типами чтений. Со следующей не-
посредственно за заголовком паримией свя-
заны только сведения о порядковом номере
и о книге, которые могут следовать в раз-
ном порядке:

Характеристики состава и структуры
заголовочной части позволяют представить их
двумя способами: 1) компоненты, примыкаю-
щие к конкретной паримии, включить в нее в
качестве заголовка; 2) отстоящие от нее – раз-
метить как сведения о времени чтения и/или
событии, а с учетом разного содержания и ва-
рьирующегося расположения сведений о по-
рядковом месте и книге, присвоить им раз-
личные характеристики – нумерованный или
текстовый заголовок.

Подобная разметка заголовков и тел па-
римий позволяет решить несколько задач:
дать возможность пользователю формиро-
вать подкорпусы с включением или исклю-
чением композиционных компонентов, демон-
стрировать структуру паримий при их визуа-
лизации, визуализировать соответствующие
друг другу компоненты одной паримии в па-
раллельном корпусе.

Дата и время чтений

В связи с тем, что паримейник является
книгой, используемой при богослужении, рас-
положение текстов в ней определяется пос-
ледовательностью служб в течение года.
В отличие от других служебных книг, которые
ориентированы или на неподвижный, или на
подвижный календарь, в паримейнике дата
чтения текстов определяется как неподвиж-
ным, так и подвижным календарем. Так, па-
римии Рождественско-Богоявленского и Ме-
сяцесловного отделов читаются всегда в одни
и те же дни года, паримии Триодного отдела
(чтения Великого поста, Страстной недели,
Пентекостария и недель после Пятидесятни-
цы) – в дни, определяемые Пасхальным (под-
вижным) календарем.

В отличие от неподвижного календаря,
даты отмечаемых событий которого опреде-
ляются месяцем и днем в месяце, дни в под-
вижном календаре, в которые совершаются
богослужения, привязаны к отделам (подот-
делам) и неделям в отделе. При этом нача-
лом неподвижного календаря является 1 ян-
варя, подвижного – день Пасхи, приходящий-
ся на разные дни в промежутке между
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22 марта и 25 апреля по Юлианскому кален-
дарю. Аналогичны и различия в пределах су-
ток: ср. 24-часовой отсчет современных су-
ток, которые начинаются в полночь, и поря-
док следования служб в течение суток цер-
ковного календаря, в котором новый день на-
чинается вечером, до полуночи, каждая
служба имеет свое наименование (1-й час,
3-й час и т. д., вечерня, повечерие, утреня
и др.) и не привязана точно к конкретному
часу (например, служба 1-го часа начинает-
ся около 7 часов утра, вечеря – около 9 ча-
сов вечера и др.), а первой службой нового
дня является вечерня.

Все сказанное позволяет сделать вывод
о том, что разметка богослужебного текста
с указанием дня и времени чтения не может
быть единообразной: разметка должна содер-
жать сведения о двух годовых циклах – не-
подвижном и подвижном.

Согласно действующему стандарту пред-
ставления дат и времени [ГОСТ Р 7.0.64-2018],
идентификация дней может быть сделана на
основе как календарных, так порядковых дат.
В первом случае используется порядковый но-
мер месяца в году и порядковый номер дня в
календарном месяце, во втором – может быть
использован порядковый номер недели и поряд-
ковый номер дня в неделе.

Расширенный формат календарной даты,
предписываемый стандартом, – YYYY-MM-
DD, порядковой даты – YYYY-Www-D, где
YYYY – номер года, MM – номер месяца в
году, DD – номер дня в месяце, Www – по-
рядковый номер недели, D – номер дня в не-
деле (1 – понедельник и т. д.). Расширенный
формат времени – Thh:mm:ss, где T – метка
области времени: часы, минуты, секунды.
Стандарт предусматривает возможность мо-
дификаций форматов по соглашению сторон,
обменивающихся информацией.

Современный стандарт может быть ис-
пользован для разметки текстов паримейни-
ков (шире – любых богослужебных текстов)
с некоторыми дополнениями и соглашениями.
Так, для разметки средневековых славянских
текстов целесообразно: а) использовать Юли-
анский календарь современного православно-
го богослужения (при необходимости даты
могут быть переведены в даты современно-
го Григорианского календаря по новому сти-

лю); б) учитывать разделение Пасхального
года на отделы, подотделы (циклы, подцик-
лы); в) порядковый номер недели исчислять
от первой недели каждого из отделов и по-
дотделов; г) начало служб условно соотнести
с тем или иным временем (часом) суток;
д) службы, посвященные одному событию,
размечать как службы одного определенного
дня (вечерняя служба Рождества Христова,
совершаемая вечером 24 декабря, в связи с
тем, что новый день начинается до полуночи,
должна получить дату 25 декабря); е) исполь-
зовать современную терминологию для обо-
значения церковных понятий седмица и неде-
ля, а именно: неделя и воскресенье. Эти со-
глашения позволяют использовать форматы
стандарта и его терминологию, иметь уни-
кальное значение текстов с точки зрения вре-
мени их чтения в течение года, увеличивать
количество уникальных значений в случае
необходимости (например, использовать ана-
логичную разметку для других служебных
текстов), осуществлять поиск текстов на ос-
нове их временных значений и др.

Проиллюстрируем сказанное примерами.
Значения даты и времени:
1) текстов, читающихся на службе Рож-

дества Христова: Ch|--12-25T21|-, где обо-
значение отдела (цикла) – Ch = Christmas =
Рождество; указание на дату по неподвижно-
му календарю – |--12-25 = любой год-де-
кабрь-25; сведения о службе – T21 = вечер-
ня; указание на день по подвижному календа-
рю – |- = значение отсутствует;

2) текстов, читающихся на одной из
служб Великого поста: GL|-|--W01-1T12, где
GL = Great Lent = Великий пост, |- – дата по непод-
вижному календарю отсутствует, |--01-1 – поне-
дельник 1-й недели, T12 – служба 6-го часа.

Из примеров видно, что формат имеет
три части:

Div|--MM-DDThh|--Www-dThh,

где Div – отдел или подотдел: Рождество (Ch –
Christmas), Богоявление (Ep – Epiphany), Водосвя-
тие (BoW – Blessing of Water), Недели перед Вели-
ким постом (PWL – Preparatory Weeks for Lent), Ве-
ликий пост (GL – Great Lent), Страстная неделя
(HW – Holy Week), Пентекостарий (Pnt – Pentecost),
Недели после Пятидесятницы (WaP – Weeks after
Pentecost), Месяцеслов (Mnl – Menologium);
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|--MM-DDThh – формат даты и службы не-
подвижного календаря;

|--Www-dThh – формат дня и службы подвиж-
ного календаря, где Www – аббревиатура и номер
недели от начала отдела, d – номер дня недели, Thh –
идентификатор службы: 21 – вечерня, 22 – повече-
рие, 23 – всенощная, 24 – полунощница, 02 – утре-
ня, 07 – 1-й час, 09 – 3-й час, 12 – 6-й час, 13 – литур-
гия, 15 – 9-й час.

Таким образом, каждая служба кодиру-
ется уникальным идентификатором, присваи-
ваемым словарной единице словаря фрагмен-
тов по времени чтения, с которыми связыва-
ются соответствующие друг другу фрагмен-
ты разных списков.

Важным условием, также определяю-
щим точность и функциональность разметки,
является необходимость указания не только
дат и времени служб, но и событий, которым
они посвящены. Предложенный комбиниро-
ванный формат содержит сведения о некото-
рых праздниках, Страстной неделе, некоторых
памятных событиях, но он является условной
машиночитаемой аббревиатурой и не позво-
ляет без специальной обработки предоставить
пользователю возможность осуществлять
поиск данных на естественном языке и выво-
дить на экран необходимые для понимания
фрагментов сведения.

В настоящее время каждая единица сло-
варя, обеспечивающего разметку рукописей
в соответствии с датой и временем чтения
фрагмента, снабжается кратким комментари-
ем, содержащим словесную информацию об
отделе (подотделе), дате, времени и событии:

Ch|--12-25T21|-, комментарий: Рождество.
25 декабря. Вечерня;

GL|-|--W01-1T12, комментарий: Великий пост.
1-я неделя. Понедельник. 6-й час;

GL|-|--W06-6T23, комментарий: Великий пост.
6-я неделя. Лазарева суббота. Всенощное бдение;

Pnt|-|--W06-4T21, комментарий: Пентекоста-
рий. Вознесение. 6-я неделя. Четверг. Вечерня;

WaP|-|--W01-7T21, комментарий: Недели пос-
ле Пятидесятницы. 1-я неделя. Воскресенье. Неделя
Всех Святых. Вечерня;

Mnl|--09-08T21|-, комментарий: Месяцеслов.
8 сентября. Рождество Богородицы. Вечерня и др.

Дублирование информации в двух спосо-
бах идентификации каждой словарной едини-

цы позволяет обеспечить на данном этапе
поиск и демонстрацию фрагментов без созда-
ния специальных процедур перевода одного
обозначения в другой. Кроме того, немаловаж-
ным является удобство поиска и редактиро-
вания словарных единиц при наличии значе-
ний в словесной форме.

Результаты и обсуждение

Применение корпусных методов для
изучения славянских письменных памятни-
ков невозможно без подготовки историчес-
ких корпусов, тремя базовыми составляющи-
ми которых являются: машиночитаемые тек-
сты, их разметка и средства обработки, по-
иска, демонстрации и анализа лингвистичес-
ких данных.

И подготовка транскрипций, максималь-
но близких к оригиналу, и создание лингвисти-
ческой разметки предполагают создание не-
обходимых форматов, средств и инструмен-
тов, которые позволяют передать графичес-
кие, орфографические, грамматические со-
ставляющие средневекового текста в соот-
ветствии с его особенностями.

Необходимость исследовать рукописи
как объекты, состоящие из частей с разны-
ми кодикологическими (например, разные
писцы) и текстологическими (например, тек-
сты разных жанров и назначения) характе-
ристиками, без учета которых анализ линг-
вистических данных будет усредненным,
неточным, заставляет решать задачи моде-
лирования и разметки аналитической струк-
туры рукописей и текстов.

Разметка списков паримейника как тек-
стовых структур, состоящих из фрагментов с
различными характеристиками, требует реше-
ния нескольких задач:

а) идентификация каждой аналитической
единицы;

б) сохранение связи традиций их описа-
ния с машиночитаемым представлением ха-
рактеристик;

в) создание идентифицирующих форматов;
г) обеспечение поиска и демонстрации

характеристик фрагментов с помощью есте-
ственного языка.

Предложенные решения разметки пари-
мий, их составных частей, комментариев, а
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также дат и времени чтения фрагментов обес-
печивают идентификацию каждой из анали-
тических единиц с помощью нескольких па-
раметров: границ в пределах списка, связью
с единицами словаря, идентифицирующего
формализованного значения, дополнительных
характеристик.

Так, значения единицы P9c = P50b
Пр. 3.19–34 «Смиренным дает благодать» ука-
зывают на ее место в традиционно принятом
в паримейнике ряду паримий – это третья (c)
паримия (P) службы в пятницу 1-й недели
Великого поста (9), на ее текстовый состав,
соответствующий 19–34-му стихам 3-й гла-
вы книги Притч, на ее тему и на то, что эта
же паримия является вторым чтением (b) на
службе 13 сентября (50).

При решении задачи идентификации
фрагментов, читающихся в различные дни
года и на различных службах: а) предложены
решения, сохраняющие традицию; б) исполь-
зованы действующие стандартные соглаше-
ния, определяющие даты и время событий;
в) разработан машиночитаемый формат, со-
вмещающий неподвижный и подвижный ка-
лендари; г) применяются значения словарных
единиц, обеспечивающие поиск и демонстра-
цию данных, понятные пользователю.

Так, идентификационное значение словар-
ной единицы словаря дат и времени GL|-|--W01-
5T21 указывает на исполнение текста на
вечерне (T21) в пятницу (-5) первой неде-
ли (-W01) Великого поста (GL), а значение
Mnl|--09-08T21|- – на чтение текста на вечер-
не (T21) 8-го (-08) сентября (-09) по непод-
вижному календарю (Mnl).

Выводы

Анализ сложных по структуре и составу
текстов, разработка модели разметки данных
в соответствии с особенностями текстов, а
также с требованиями, которые предъявляют-
ся к формализованным описаниям, обеспечи-
вающим обработку, поиск и демонстрацию
данных, являются необходимым этапом при
создании глубоко размеченных машиночита-
емых текстовых ресурсов на основе средне-
вековых славянских рукописей.

Аналитическая разметка позволяет рас-
ширить условия подготовки запросов и учиты-

вать при поиске лингвистических данных в том
числе и характеристики кодикологически и тек-
стологически важных фрагментов, что обес-
печивает дифференцированный анализ речевых
форм и значений в пределах рукописи.

Значения единиц, выделенных при раз-
метке, дают возможность осуществлять по-
иск соответствующих друг другу фрагментов
различных списков, создавать выборки, обла-
дающие идентичными или противопоставлен-
ными значениями, упорядочивать единицы вы-
борок, выводить результаты на экран.

Наличие у аналитических фрагментов
соответствующих друг другу значений позво-
ляет выровнять их при демонстрации и пре-
доставить пользователю возможность одно-
временного просмотра на уровне наиболее
крупных (дата, день и время), крупных (па-
римии) и небольших (стихи) фрагментов, воз-
можность сопоставления их места в списках,
обнаружения лингвистических разночтений.

Вместе с подготовкой транскрипции и
разработки процедур и программ поиска и
демонстрации данных описание частей руко-
писей и аналитическая разметка являются
составными этапами создания параллельно-
го корпуса.
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ахронического корпуса Чешского национального кор-
пуса (https://www.korpus.cz/), корпуса «Великие ми-
неи-четьи» (http://www.vmc.uni-freiburg.de/Mens/),
проекта «The Russian Diachronic Online Corpus»
(https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/meyerrol/
subjekte/rrudi), корпуса «The TOROT Treebank»
(https://torottreebank.github.io/), Санкт-Петербургско-
го корпуса агиографических текстов (http://project.
phil.spbu.ru/scat/page.php?page=project), историчес-
кого корпуса «Манускрипт» (manuscript.ru) и некото-
рых других.
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3 См., например, работу [Гиппиус, 1989], в
которой дан анализ причастных форм, местоиме-
ний и имен в разных почерках Захарьинского па-
римейника.

4 См., например, лингвостатистический ана-
лиз анонимных текстов Толстовского сборника на
фоне авторских в [Zholobov, Baranov, Novak, 2020;
Баранов, Жолобов, 2021].

5 См. постановку задачи в: [Baranov, Zuga, 2021].
6 Данная работа является продолжением

публикации [Баранов, 2021], в которой показаны
результаты подготовительных работ по созданию
параллельного корпуса списков славянского па-
римейника.

7 Под аналитическими характеристиками пони-
маются характеристики составных частей текста и/или
рукописи, обладающие кодикологически и текстоло-
гически значимыми особенностями. Под аналитичес-
кой разметкой – указание границ составных частей
текста и/или рукописи и их индивидуальных или со-
впадающих с другими частями значений.

8 Машиночитаемые копии рукописей подго-
товлены в разное время А.И. Кузовенковой,
А.О. Штатновой (Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет), Г.А. Мольковым (Инсти-
тут лингвистических исследований РАН, Институт
русского языка им. В.В. Виноградова РАН), заг-
рузка в корпус «Манускрипт» осуществлена
В.А. Барановым (Ижевский государственный тех-
нический университет им. М.Т. Калашникова) и
Р.М. Гнутиковым (Удмуртский государственный
университет), сверка с оригиналом – О.Ф. Жоло-
бовым (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) и М.О. Новак (Институт русского
языка им. В.В. Виноградова РАН), корректура
транскрипций – М.О. Новак и В.А. Барановым (см.:
http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=54).
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Abstract. The article analyzes names of musical instruments, a thematic group significant for the biblical
tradition, in four Old East Slavonic manuscripts from the 12th – 14th centuries, which are part of the Parimejnik
subcorpus in the historical corpus “Manuscript” and belong to different textological groups. The author claims the
advantages of electronic publication of sources, which provide new opportunities for searching, comparing, and
analyzing data. Two types of contexts containing relevant lexical units are considered: readings with singular
references and readings with multiple references to musical instruments. Stable Greek-Slavonic correlations and
factors of variation are revealed, including the influence of the continuous Old Testament text on Parimejnik
readings and dependence on various types of the Greek text. There is a connection between the context use of
musical instruments names and the textological grouping of sources. The morphosyntactic positions of lexical
units in several readings demonstrate not only the ratio of archaic and innovative methods of transmitting individual
grammemes but also cases of occasional reinterpretation of syntactic connections. The analysis of the Parimejnik
lexical usage is based on the data of historical lexicography, which allows concluding about the ways traditional
translation strategies and methods typical for the translated Old Slavonic Christian literature reflect in the sources.
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НАЗВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В ДРЕВНЕРУССКИХ ПАРИМЕЙНИКАХ XII–XIV вв.

(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОРПУСА «МАНУСКРИПТ») 1

Мария Олеговна Новак
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, г. Москва, Россия

Аннотация. В статье проанализированы наименования музыкальных инструментов – значимая для
библейской традиции лексико-тематическая группа – в четырех древнерусских рукописях XII–XIV вв., входя-
щих в состав подкорпуса Паримейника исторического корпуса «Манускрипт» и принадлежащих к текстоло-
гически различным группам. Обоснованы преимущества электронной публикации источников, предостав-
ляющей новые возможности поиска, сопоставления и анализа данных. Показаны два типа контекстов, содер-
жащих релевантные лексические единицы: чтения с единичными и чтения с множественными упоминания-
ми музыкальных инструментов. Выявлены устойчивые греко-славянские параллели и факторы варьирова-
ния, среди которых влияние четьего текста на паримейный и зависимость от различных типов греческого
текста. Установлена связь между употреблением названий музыкальных инструментов в контексте и тексто-
логической группировкой источников. Описаны морфосинтаксические позиции лексических единиц в ряде
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чтений, демонстрирующие не только соотношение архаичных и инновационных приемов передачи отдель-
ных граммем, но и случаи окказионального переосмысления синтаксических связей. Лексический узус
Паримейника рассмотрен с опорой на данные исторической лексикографии, что позволяет сделать вывод об
отражении в источниках традиционных стратегий и приемов перевода, имеющих системный характер в
переводной древнеславянской книжности.

Ключевые слова: древнерусские паримейники, исторический корпус, названия музыкальных инстру-
ментов, перевод, греко-славянские параллели.

Цитирование. Новак М. О. Названия музыкальных инструментов в древнерусских паримейниках XII–
XIV вв. (на материале исторического корпуса «Манускрипт») // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 6. – С. 18–28. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2021.6.2

Введение: характеристика
исследовательского проекта

Статья представляет результаты иссле-
дования в рамках международного проекта, по-
священного электронной публикации и комплек-
сному лингвотекстологическому изучению
древнерусских Паримейников XII–XIV веков.
Среди его целей – пополнение электронного
исторического корпуса «Манускрипт» (http://
manuscripts.ru/) двумя машиночитаемыми ко-
пиями малоизученных списков Паримейника и
расширение подкорпуса памятника (к началу
проекта на портале «Манускрипт» уже были
опубликованы два источника).

Значение Паримейника (богослужебно-
го сборника, включавшего великопостные и
праздничные чтения из Ветхого Завета) для
истории древнеславянской книжности трудно
переоценить. Его перевод появился столь же
рано, как и переводы новозаветных книг, Еван-
гелия и Апостола, в русле деятельности Ки-
рилла и Мефодия, заложив основы общесла-
вянского литературного языка и дав импульс
развитию оригинальных литератур южных и
восточных славян.

Существует обширная научная литера-
тура, посвященная текстологии и языку древ-
неславянского Паримейника, в том числе не-
сколько изданий южнославянских источников
(см.: [Рибарова, Хауптова, 1998], (Jовановић-
Стипчевић, 2005)), а также отдельных библей-
ских книг в составе памятника (детальный
библиографический обзор см. в: [Čermák,
2008]). Интернет-издание рукописей, однако,
имеет серьезные преимущества перед тради-
ционными публикациями: в нем предусмотре-
ны различные способы визуализации текстов,
а машиночитаемые транскрипции источников

сопровождаются различного рода метаданны-
ми, лингвистической разметкой и аналитичес-
кими модулями, что открывает исследовате-
лям богатые возможности поиска и сопостав-
ления данных на разных уровнях текста (об-
зор функций исторического корпуса см. в: [Ба-
ранов, 2015]).

Источники и задачи исследования

Принципиально важно то, что в состав
подкорпуса Паримейника впервые вводится
самый старший из известных на данный мо-
мент списков Паримейника – древнерусский
Лазаревский (Сковородский) паримейник из
собрания РГАДА (ф. 381, оп. 1, Тип. 50,
126 л.; далее – Лаз), датируемый первой тре-
тью либо серединой XII в. [Князевская, 1999;
Михеев, 2019; Мольков, 2020] и «опережаю-
щий» в этом отношении среднеболгарский Гри-
горовичев паримейник XII–XIII вв., который
долгое время считался наиболее древним и
лексика которого была включена в многотом-
ный «Slovník jazyka staroslověnského» Праж-
ской академии наук (SJS).

Новой для подкорпуса является транскрип-
ция Федоровского II паримейника (РГАДА,
ф. 381, оп. 1, тип. 60, 107 л.; далее – Фед) –
также малоизученной рукописи XIII века.

Кроме того, ранее в состав подкорпуса
уже были введены известный Захарьинский
паримейник 1271 г. (РНБ, Q.п.I.13, 264 л.; да-
лее – Зах) и паримейник XIV в. из собрания
Троице-Сергиевой лавры (РГБ, ф. 304/I, № 4,
142 л.; далее – Тр4).

Согласно текстологическому исследо-
ванию, выполненному А.А. Пичхадзе на ма-
териале паримейных чтений книги Исход
[Пичхадзе, 1991], Лаз принадлежит к древ-
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нейшей группе списков, транслирующих ки-
рилло-мефодиевскую традицию перевода.
Зах возглавляет Захарьинскую группу, Фед
входит в Козминскую, Тр4 – в Семеновскую;
все три группы занимают «промежуточное
положение между паримейниками Древней-
шего типа и Поздней редакции» [Пичхадзе,
1991, с. 150]. При этом инновации Захарьин-
ской и Козминской групп возникали, по мне-
нию А.А. Пичхадзе, стихийно, при копирова-
нии текста, тогда как протограф Семеновс-
кой группы был целенаправленно отредакти-
рован по греческому оригиналу [Пичхадзе,
1991, с. 152–153].

Таким образом, все вовлеченные в наше
исследование источники имеют разнообраз-
ные текстологические «вводные», что позво-
ляет ожидать нетривиальных результатов.
Наша задача – оценка семантического соот-
ношения славянских эквивалентов и их гре-
ческих коррелятов и поиск факторов варьиро-
вания лексических единиц. Данные перечис-
ленных выше восточнославянских рукописей
будут анализироваться на фоне древнееврей-
ских параллелей, Септуагинты – греческого
перевода Библии (по мультиязычному ресур-
су (Bible Hub)), и сопоставляться с доступ-
ными нам опубликованными южнославянски-
ми списками Паримейника (Jовановић-Стип-
чевић, 2005), четьими книгами Геннадиевской
Библии 1499 г. (ГИМ, Син. 915, 1002 л.; да-
лее – ГБ), как некоторого итога рукописной
традиции, а также с материалами истори-
ческой лексикографии – чтобы представить
узус Паримейника в контексте древнесла-
вянской книжности в целом. Анализ лекси-
ческого материала естественным образом
влечет за собой ряд грамматических ком-
ментариев, поскольку словоформы не функ-
ционируют изолированно.

Данные для сопоставления извлекались
из четырех источников, чьи машиночитаемые
копии размещены в историческом корпусе
«Манускрипт», двумя способами: либо путем
поиска отдельных лексем в многотекстовой
запросной форме (http://manuscripts.ru/mns/
srch.simple?p_ed_id=94052725), либо путем
вывода на страницу поиска паримейных чте-
ний в параллельном корпусе списков Паримей-
ника (http://manuscripts.ru/mns/cred.cred?koll=
94052725), с последующей проверкой по фо-

токопиям рукописей на сайтах Троице-Серги-
евой лавры (https://lib-fond.ru/), РНБ (http://
nlr.ru/) и РГАДА (http://rgada.info/). Местона-
хождение лексических единиц в библейских
книгах определялось с помощью указателей
в [Алексеев, 2008; Коляда, 2004]. Интерпре-
тация семантики греческих параллелей осу-
ществлялась с помощью «Древнегреческо-
русского словаря» И.Х. Дворецкого (Alpha).

Фокус исследования:
лексико-тематическая группа
«музыкальные инструменты»

На первом этапе изучения лексики древ-
нерусских паримейников в качестве объекта
анализа выбраны наименования музыкальных
инструментов – по причине исключительной
значимости инструментальной музыки в Биб-
лии. Как отмечено в исследованиях Е.И. Ко-
ляды, в 25 из 30 книг Ветхого Завета упомя-
нуто 29 различных музыкальных инструмен-
тов – духовых, струнных и ударных; 21 наи-
менование более или менее точно атрибути-
ровано [Коляда, 1998; 2004, с. 8]. Уже в нача-
ле книги Бытия (4:21) один из отдаленных по-
томков Адама, Иувал, назван отцом «всех иг-
рающих на гуслях и свирели» (греч. ψαλτήριον
καr κιθάραν) и упомянут наряду с кочевником-
скотоводом («отец живущих в шатрах со ста-
дами») и кузнецом («ковач всех орудий из
меди и железа»). Е.И. Коляда подчеркивает
значимость этого краткого перечня древних
занятий: «Инструментальное музицирование
включается в Книге Бытия в число трех глав-
ных родов деятельности древнего человека
наряду со скотоводством и кузнечным ремес-
лом (Быт. 4:18–22), что свидетельствует о
важной, если не первостепенной роли музыки
в его жизни» [Коляда, 2004, с. 25].

Роль музыки в библейских религиозных
культах трудно переоценить. Среди священ-
ников-левитов были и певцы, и инструмента-
листы, сопровождавшие богослужения и об-
ряды – вначале перед Ковчегом завета, за-
тем в Первом и Втором Иерусалимском Хра-
ме [Коляда, 2004, с. 12–13]. Музыка сопро-
вождала светские церемониалы и развлече-
ния древнего Израиля (ср. обличительный кон-
текст из книги пророка Исаии 5:12, о котором
пойдет речь в статье) и языческие ритуалы
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(ср. описание поклонения золотому истукану
в книге пророка Даниила – оно также будет
анализироваться ниже).

Ветхозаветные описания музыкальных
практик находят продолжение в Новом Заве-
те и дают богатую пищу для символической
трактовки инструментов в христианской тра-
диции. Например, ранняя святоотеческая эк-
зегеза (как византийские, так и латинские ав-
торы) нередко противопоставляла струнные
псалтерий и кифару – те самые инструменты,
играть на которых, согласно книге Бытия, на-
учил человечество Иувал. У псалтерия резо-
натор располагался вверху, у кифары – внизу;
по этому признаку псалтерий метафорически
уподоблялся душе / духу, кифара – телу / пло-
ти [Петров, 2009].

Основная трудность анализа данной лек-
сико-тематической группы заключается в том,
что славянские книжники работали с гречес-
ким текстом, который, в свою очередь, был
переводом с древнееврейского и арамейско-
го языков, и далеко не всегда точным. Как
отмечает Е.И. Коляда, «различные толкова-
ния инструментов возникли уже в древности
и с тех пор “путешествуют” из одной версии
Священного Писания в другую, из одного язы-
ка в другой. И Септуагинта, и последующие
переводы греко-иудеев Акилы, Феодотиона и
Симмаха, сирийская Пешитта и арамейские
Таргумы, наконец, латинская Вульгата, в це-
лом следуя оригиналу на иврите... в ряде слу-
чаев допускают значительные отклонения: пу-
тают, а часто взаимозаменяют как типологи-
чески разные инструменты – киннор (лира) и
невел (арфа), так и однотипные – шофар (рог)
и хацоцру (труба)» [Коляда, 2004, с. 223]. Та-
ким образом, в Септуагинте один и тот же гре-
ческий термин может передавать разные
древнееврейские названия инструментов (на-
пример, древнеевр. и арамейск. шофар, йобел,
карна, хацоцра : греч. σάλπιγξ) [Коляда, 2004,
с. 255, 258, 260, 261], и наоборот (например,
древнеевр. невел : греч. νάβλα, ψαλτήριον,
κιθάρα, –ργανον) [Коляда, 2004, с. 266]. Сла-
вянский перевод отражает обе тенденции с не-
которым тяготением ко второй (например,
греч. αšλüς : слав. цэвьница, пищаль, свирэль,
сопьль) [Коляда, 2004, с. 273] и наследует, как
мы увидим далее, свободное отношение к язы-
ку первоисточника.

Анализ материала

Интересующие нас контексты в под-
корпусе Паримейника можно разделить на
две группы: первая представляет единичные
упоминания музыкальных инструментов,
вторая – целые перечни. Рассмотрим их пос-
ледовательно.

1. В первой группе фигурирует стабиль-
ная греко-славянская параллель σάλπιγξ : тру-
ба, не подверженная варьированию. Так, в
чтении Лазаревой субботы из книги пророка
Захарии (9:14) во всех списках встречается
словосочетание въ трубу въструбить (Лаз,
л. 76; Зах, л. 170; Тр4, л. 78 об.; Фед – про-
пуск) – греч. dν σάλπιγγι σαλπιεß.

Ситуация становится несколько разнооб-
разнее, когда наименование духового инстру-
мента оказывается в позиции приименного
генитива: проявляется варьирование на мор-
фосинтаксическом уровне. Так, в чтении ве-
черни Великого четверга, Исход, глава 19, на-
ходим словосочетания φωνx τyς σάλπιγγος
(стих 16) и φωναr τyς σάλπιγγος (стих 19).
В первом случае перевод генитива τyς
σάλπιγγος дает в славянских рукописях кон-
куренцию форм родительного (гла(съ) троу-
бы – Лаз, л. 85 и Тр4, л. 88) и дательного
(гла(съ) троубэ – Зах, л. 190 об. и Фед, л. 76)
приименного. Во втором случае τyς σάλπιγγος
передается либо родительным приименным
(гл(а)си трубы – Тр4, л. 88), либо адъекти-
вом (гласи троубьнии – Лаз, л. 85; Зах,
л. 190 об.; Фед, л. 76). Передача греческого
приименного генитива славянским дативом
либо прилагательным была, как известно,
широко распространена на раннем этапе раз-
вития древнеславянской книжности [Истори-
ческая грамматика..., 1978, с. 401], тогда как
грамматически строгое соотношение «гречес-
кий генитив – славянский генитив» более ха-
рактерно для поздней справы, включая афон-
скую версию богослужебных книг [Чевела,
2010, с. 192–198]. Наши источники демонст-
рируют относительную независимость от этой
тенденции: Лаз, представитель древнейшего
типа паримейного текста, в стихе 16 объеди-
няется с отражающим целенаправленную ре-
дактуру Тр4 в своем предпочтении генитива.
В стихе 19, напротив, Тр4 противостоит ос-
тальным спискам, использующим древнюю
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стратегию передачи генитива формой прила-
гательного.

Своего рода выравнивание наблюдает-
ся в стихе 13 того же чтения книги Исход:
словосочетание αj φωναί καr αj σάλπιγγες
‘голоса и трубы’ передано точно во всех ис-
точниках,  кроме Фед,  где встречается
гла(съ) трубы (л. 75 об.), явно по модели с
именным управлением, представленной в
стихах 16 и 19.

Своеобразное решение предлагает Фе-
доровский II паримейник и в великопостном
чтении (среда шестой седмицы, на 6-м часе)
из книги пророка Исаии (58:1). Греческая кон-
струкция ©ς σάλπιγγα Ûψωσον (τxν φωνήν σου)
‘как трубу, возвысь (голос твой)’ имеет со-
ответствие aко троубоу възнеси, однако в Фед
это выражение переосмыслено по образцу
грецизированного синтаксического оборота с
участием инфинитива и датива: aко троубэ
възнести гла(съ) свои (л. 59 об.)

2. Вторая группа чтений представляет
более сложную картину, поскольку функцио-
нирование в контексте сразу нескольких (двух
и более) наименований инструментов пред-
полагает дополнения, сокращения, изменение
порядка слов. Именно в этих фрагментах
можно столкнуться с широким лексическим
варьированием.

Первое чтение такого рода мы уже упо-
мянули: это стих об «отце музыкантов» Иува-
ле – Быт. 4:21. В Септуагинте о нем сказано
так: ο£τος ƒν ¿ καταδείξας ψαλτήριον καr
κιθάραν ‘(вот) он научил псалтерию и кифа-
ре’. В наших источниках обнаруживается со-
ответствие сь бэ съказавыи прэгоудьницоу и
гоусли (приводим контекст по старейшему
списку Лаз, л. 31; вариантность в других ру-
кописях затрагивает лишь нерелевантные
грамматические детали).

В данном контексте греч. ψαλτήριον на-
зывает струнный щипковый инструмент типа
лиры (древнеевр. киннор), κιθάρα – духовой,
типа флейты (древнеевр. ‘угав). Греческая
версия, однако, представляет оба инструмен-
та как струнные. Славянский перевод пред-
лагает два образования от основы гоуд-, ко-
торая отождествляется в исторической лек-
сикографии с игрой на струнных (например, в
словарных статьях «гnсти», «гnдениe» и
«гnсли» в (SJS, vol. I, p. 449); «Словарь рус-

ского языка XI–XVII вв.» в статье «прегуд-
ница» использует более осторожную дефини-
цию «название ряда музыкальных инструмен-
тов» (СлРЯ, с. 171–172).

Ученые XIX – начала XX в. видели в
употреблении лексем с этой основой пере-
житок языческого сознания. Так, И.Е. Евсе-
ев в своем исследовании о славянском пере-
воде книги пророка Исаии замечает вслед за
Ф.И. Буслаевым: «...проскальзывают и у него
(переводчика Паримейника. – М. Н.) поня-
тия дохристианския» [Евсеев, 1897, с. 12]; ср.
у Ф.И. Буслаева: «...что гудьба считалась
языческим занятием, это видно везде, где
наши благочестивые предки упоминают о
музыке» [Буслаев, 2005, с. 67]. Очевидно, это
не слишком корректное заключение, посколь-
ку отдельные негативные упоминания музы-
ки, музыкантов и музыкальных инструмен-
тов в связи с языческими практиками не в
состоянии скомпрометировать лексический
узус как таковой.

Так или иначе, слово прэгоудьница, ста-
бильно используемое в паримейной версии,
заменялось в четьих и толковых текстах Вет-
хого Завета на образования пэвьница либо
пэсньница (ГБ, л. 3) (см. также: [Евсеев, 1897,
с. 117; Михайлов, 1912, с. 185]), очевидно ис-
ходя из интерпретации греческого ψαλτήριον
как производного от глагола ψάλλω ‘переби-
рать струны; играть или петь’, с акцентом на
семантическом компоненте ‘петь’.

Те же наименования, гоусли (киннор –
κιθάρα) и прэгоудьница (невел – ψαλτήριον),
фигурируют в чтении вторника второй недели
Великого поста, книга Исаии 5:12: съ гоусль-
ми бо и прэгоудницами. и тоумъпаны и пи-
щальми вино пиють (Зах, л. 54; Тр4, л. 19) –
греч. μετN γNρ κιθάρας καr ψαλτηρίου καr
τυμπάνων καr αšλ§ν τ’ν οqνον πίνουσιν. В Фед
данное чтение пропущено, в Лаз сокращено:
съ гоусльми бо и ликr вино пиють (л. 28).
Присутствие в Лаз словоформы ликr не ре-
зультат индивидуального решения или порчи
текста, поскольку поддерживается южносла-
вянским Белградским списком XIII в.: сь
гю(. ..) бо и лик ликr  и прэгюдницами
(л. 17 vb) (Jовановић-Стипчевић, 2005, с. 115).
И.Е. Евсеев упоминает форму ликъ в Ис. 5:12
как вариант к прэгоудьница, ссылаясь при
этом на рукопись паримейника XV в. (РНБ,
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Q.I.179) [Евсеев, 1897, с. 113], но это вряд ли
заменяющий вариант, поскольку Белградский
паримейник демонстрирует употребление обо-
их слов. Возможно, за формой ликы стоит не-
кое чтение древнееврейского или греческого
текста, не зафиксированное в стандартных
изданиях Ветхого Завета. В древнеславянс-
кой книжной традиции существительное ликъ
могло обозначать танец-хоровод, хоровое пе-
ние, а также хор как собрание поющих (SJS,
vol. II, p. 122].

Кроме того, в контексте фигурируют так-
же формы существительных тоумъпанъ
(тоф – τýμπανον, ударный инструмент, бара-
бан либо бубен) и пищаль (халил – αšλüς, ду-
ховой инструмент, флейта). Первая лексема
представляет собой заимствование, которое
по-разному осваивается в древнеславянских
паримейниках и других источниках в графико-
орфографическом отношении, ср.: тунъбаны
(Тр4, л. 19), тоупанъ, тумбанъ, тимпанъ
и т. д. (SJS, vol. IV, p. 566). К разговору о слове
пищаль мы еще вернемся в связи со следую-
щей группой контекстов с еще более впечатля-
ющим перечнем музыкальных инструментов.

Речь идет о чтении Великой субботы из
третьей главы книги пророка Даниила, где рас-
сказывается о поклонении золотому идолу
вавилонского царя Навуходоносора, сопровож-
даемом игрой на духовых и струнных инстру-
ментах (стихи 5, 7, 10, 15). Разноречивые по-
казания древнерусских паримейников удобнее
разместить в таблице и затем прокомменти-
ровать ее данные (см. таблицу).

Итак, в Дан. 3 налицо уже знакомые нам
стабильные греко-славянские параллели, хотя
семитские (начальная часть книги Даниила,
2:4–7:28, написана по-арамейски) корреляты
отличаются от приведенных в предыдущих
чтениях): τyς σάλπιγγος (арамейск. карна) :
(гласъ) трубы / трубьныи; κιθάρα (арамейск.
катрос) : гоусли; ψαλτήριον (арамейск. песан-
терин) : прэ(при)гоудьница. Кроме того, в пе-
речнях инструментов появляются новые еди-
ницы: σýριγγος (генитив от σ™ριγξ, арамейск.
машрокита) ‘флейта’, σαμβύκη (арамейск.
саббеха) ‘арфа’, συμφωνία (арамейск. сумпо-
нья, заимствовано из греческого) – с неясной
семантикой. Именно эти три наименования,
повторяясь в стихах 5–15, дают наиболее бо-
гатое варьирование в наших источниках.

С одной стороны, все они могут высту-
пать как заимствования с неустойчивым гра-
фико-орфографическим обликом: суриггъ
(Лаз), соурии (Зах), суригонъ (Тр4); самъвук¿и
(Лаз), самбоукии (Зах), самбюки (Тр4); соумь-
фони (Лаз), соумdонии (Лаз; Зах). Очевид-
но, это следы наиболее древней переводчес-
кой стратегии, для которой, как давно уста-
новлено, характерно широкое употребление
заимствований (см. об этом, например: [Пе-
нев, 1989]).

С другой стороны, перечисленные еди-
ницы могут получать во всех источниках
славянские эквиваленты: пищаль для σ™ριγξ,
пищаль и пискъ для συμφωνία, цэвьница для
σαμβύκη.

То обстоятельство, что слово συμφωνία
могло передаваться образованиями с основой
писк- (так же, как σ™ριγξ), свидетельствует о
восприятии этого инструмента в славянском
переводе как духового. Заметим, что основа
гоуд- в древнеславянских памятниках систе-
матически ассоциировалась со струнными
инструментами, а основа писк- – с духовыми
(см., например, соответствующие славяно-
греческие параллели в контексте из апостоль-
ского послания 1Кор. 14:7 (SJS, vol. I, p. 449;
vol. III, p. 39).

Толкования термина συμφωνία разноре-
чивы. Он может означать как слаженное зву-
чание пения или инструментального ансам-
бля, так и звучание отдельного инструмента
[Коляда, 2004, с. 137–138]. В сочинениях эк-
зегетов и в переводах на европейские языки
συμφωνία могла отождествляться с самыми
разными инструментами [Коляда, 2004,
с. 139–141]. Интересно, что четьи славянс-
кие версии могут интерпретировать συμφω-
νία и как ‘согласие’. Ср. варианты съгласны-
ихъ (ГБ, л. 600 об.), съгласниць, съгласници
([Евсеев, 1905, с. 32], по Архивскому хро-
нографу (РГАДА, ф. 181, № 279/658, XV в.).

Эквивалент к σαμβύκη – цэвьница –
указывает на восприятие славянами этого ин-
струмента (арфы) как духового, поскольку
восходит к общеславянской основе цэв- со
значением ‘полая трубка’ (ЭССЯ, с. 190–
194); этот факт, возможно, отражает общую
ситуацию с переводами названий музыкаль-
ных инструментов, которые далеко не все-
гда были точными.
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Как именно соотносятся лексические
единицы в отдельных стихах Дан. 3? Во-пер-
вых, стихи 5 и 7 предпочитают грецизмы, тог-
да как в стихах 10 и 15 появляются славянс-
кие эквиваленты, упомянутые выше. Это мо-

жет свидетельствовать о влиянии на Паримей-
ник четьего и/или толкового текста (по дан-
ным И.Е. Евсеева, именно там присутствуют
эти эквиваленты – пищаль, пискъ, цэвьница
[Евсеев, 1905, с. 32–36]).

Сопоставление источников

Sources’ collations
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Во-вторых, наблюдаются индивидуаль-
ные решения в списках. Так, Зах в Дан. 3:5
не дает эквивалента к форме σύριγγος, а фор-
му σαμβύκης передает как моусик¿и; в Дан. 3:7
в той же рукописи налицо двойной перевод
τyς συμφωνίας : пискомъ. и соумdонии, что, ве-
роятно, указывает на синтез паримейной и че-
тьей версий. Тр4 размещает славянские сло-
воформы в ином порядке, нежели их гречес-
кие соответствия, ср.:

Дан. 3:10: σύριγγός (1) τε καr σαμβύκης (2),
κιθάρας (3) καr ψαλτηρίου (4) : гусле³ (3) ³ пища-
лемъ (1) ³ прегудн³ць (4) ³ цэвниць (2);

Дан. 3:15: σύριγγός (1) τε καr κιθάρας (2),
σαμβύκης (3) τε καr ψαλτηρίου (4) : гусле³. (2)
³ прегудниць. (4) ³ пищале³ (1) ³ самбики (3).

Последнее обстоятельство, требующее
комментария, касается отсутствия в славян-
ских списках тех или иных эквивалентов. Так,
в Тр4 нет параллелей к слову συμφωνία в сти-
хах 10 и 15; это, очевидно, связано с его от-
сутствием в том типе греческого текста, с
которым работали создатели архетипа Тр4
(см. различные греческие чтения в: [Евсеев,
1905, с. 32–36], с συμφωνία и без; в нашей таб-
лице формы слова συμφωνία взяты по этой при-
чине в круглые скобки). В Фед отсутствует
параллель к греческому σαμβύκης (стих 15), что
может быть результатом изменений уже в про-
цессе бытования славянского текста.

На общем фоне Лазаревский список про-
изводит впечатление наиболее стабильного в
отношении соответствия греческому, что под-
тверждает его принадлежность к древнейше-
му типу текста Паримейника.

Названия музыкальных инструментов
встречаются еще во многих местах Ветхого
Завета, однако здесь мы рассмотрели только
те чтения, которые представлены в наших
четырех источниках, формирующих подкор-
пус древнерусских паримейников.

Выводы

Итак, в статье рассмотрены названия
музыкальных инструментов в восточносла-
вянских списках Паримейника XII–XIV вв.,
формирующих соответствующий подкорпус
исторического корпуса «Манускрипт», – как
отдельные упоминания, так и крупные переч-
ни. Последние дали наиболее показательную

картину для сопоставления источников и оцен-
ки характера варьирования.

1. Наиболее устойчивы греко-славянские
лексические параллели σάλπιγξ : труба,
ψαλτήριον : прэгоудьница, κιθάρα : гоусли.
Существительное труба, выступая в контек-
сте как единственное название музыкально-
го инструмента, может вовлекаться в те или
иные синтаксические отношения, которые по-
разному реализованы в славянских источни-
ках. Например, в словосочетании ½ φωνx τyς
σάλπιγγος ‘глас трубы’ форма генитива пере-
дается как гласъ трубы, гласъ трубэ, гласъ
трубьныи.

2. Списки Паримейника отражают сис-
тематическую для древнеславянской пере-
водной книжности тенденцию перевода на-
званий духовых инструментов образования-
ми с основой писк-, струнных – образовани-
ями с основой гоуд-.

3. Сопоставление чтений позволило вы-
явить ряд индивидуальных моментов, кото-
рые могут быть обусловлены различными
факторами. Так, паримейное чтение из кни-
ги пророка Даниила (3: 5, 7, 10, 15) с четы-
режды повторяемым перечислением шести
музыкальных инструментов, демонстрирует:
а) конкуренцию во всех источниках грециз-
мов и славянских эквивалентов, что указы-
вает на влияние со стороны четьего текста
Ветхого Завета; б) пропуск лексической па-
раллели к слову συμφωνία в Тр4, что свиде-
тельствует о зависимости его архетипа от
типа греческого текста, в котором это слово
отсутствовало; в) трансформацию порядка
упоминания лексических единиц в Тр4, что
может быть результатом сознательной прав-
ки славянского текста.

4. В целом можно заключить, что рас-
смотренный лексический материал подтверж-
дает общий текстологический «расклад» Па-
римейника: Лазаревский список из группы
древнейшего типа наиболее стабилен, тогда как
Троицкий, принадлежавший к Семеновской
группе, где проводилась целенаправленная ре-
дактура, дает наибольшее число изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 20-512-18001 «Средне-



26

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 6

вековые тексты в современном контексте (новые
методы и принципы представления средневековых
текстов сегодняшним пользователям)».

The reported study was funded by RFBR,
project no. 20-512-18001 “Medieval Texts in the
Contemporary Context (Modern Methods and
Principles of Presentation of Medieval Texts to the
Nowaday Users)”.

В статье использованы неопубликованные
материалы доклада, представленного автором на
Международной научной конференции «Mobilitas:
движение людей, идей, товаров, денег, искусства в
средневековом мире» (Софийский университет, 24–
25 июня 2021 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев А. А., 2008. Библия в богослужении. Ви-
зантийско-славянский лекционарий. СПб. :
Нестор-История. 268 с.

Баранов В. А., 2015. Исторический корпус как цель
и инструмент корпусной палеославистики
// Scripta & e-Scripta : The Journal of
Interdisciplinary Mediaeval Studies. Vol. 14–15.
C. 39–62.

Буслаев Ф. И., 2005. О влиянии христианства на сла-
вянский язык: опыт истории языка по Остро-
мирову Евангелию // Буслаев Ф. И. Исцеление
языка: опыт национального самосознания.
Работы разных лет. СПб. : Библиополис. 520 с.

Евсеев И. Е., 1897. Книга пророка Исайи в древне-
славянском переводе. В 2 ч. Ч. 1. Славянский
перевод книги пророка Исайи по рукописям
XII–XVI вв. СПб. : Печатня С.П. Яковлева.
168 с.

Евсеев И. Е., 1905. Книга пророка Даниила в древ-
неславянском переводе. Введение и тексты.
М. : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко. 183 с.

Историческая грамматика русского языка. Син-
таксис. Простое предложение, 1978 / под ред.
В. И. Борковского. М. : Наука. 446 с.

Князевская О. А., 1999. Древнейший список Паре-
мийника (первая половина XII в., РГАДА,
ф. 381, оп. 1, № 50) // Роль библейских перево-
дов в развитии литературных языков и культу-
ры славян : тез. докл. Междунар. науч. конф.
(Москва, 23–24 нояб. 1999 г.). М. : Ин-т славя-
новедения РАН. С. 44–46.

Коляда Е. И., 1998. Библейские музыкальные инст-
рументы (к проблеме идентификации и пере-
вода) // Альфа и Омега. № 4 (18). URL: http://
aliom.orthodoxy.ru/arch/018/018-kol.htm (дата
обращения: 23.07.2021).

Коляда Е. И., 2004. Библейские музыкальные инст-
рументы в музыкальной практике и книжной

традиции. Интерпретация библейского инст-
рументария в истории переводов Священно-
го Писания : дис. ... д-ра искусствоведения.
М. 361 с.

Михайлов А. В., 1912. Опыт изучения текста книги
Бытия пророка Моисея в древнеславянском
переводе. Ч. 1. Паримейный текст. Варшава :
Тип. Варшав. учеб. округа. 460 с.

Михеев С. М., 2019. Минеи двух Домок: еще раз о
писцах служебных миней из новгородского
Лазарева монастыря // Словэне = Slověne.
Vol. 8, № 2. С. 7–56. DOI: 10.31168/2305-
6754.2019.8.2.1.

Мольков Г. А., 2020. Формирование орфографи-
ческих систем в древнерусской письменнос-
ти XI – начала XIII века : дис. ... д-ра филол.
наук. СПб. : Ин-т лингв. исслед. РАН. 494 с.

Пенев П., 1989. Към историята на Кирило-Методие-
вия старобългарски превод на Апостола
// Кирило-Методиевски студии. София : Изд-во
БАН. Кн. 6. С. 246–317.

Петров В. В., 2009. Кифара и псалтерий в символи-
ческой органологии античности и раннего
средневековья // Историко-философский еже-
годник, 2008. М. : Наука. С. 27–51.

Пичхадзе А. А., 1991. К истории славянского пари-
мейника (паримейные чтения книги Исход)
// Традиции древнейшей славянской пись-
менности и языковая культура восточных
славян. М. : Наука. С. 147–173.

Рибарова З., Хауптова З., 1998. Григоровичев пари-
мејник. Текст со критички апарат. Скопје :
МАНУ. 452 с.

Чевела О. В., 2010. Герменевтика литургической по-
эзии: лингвистическое исследование. Казань :
Казан. гос. ун-т. 346 с.

Čermák V., 2008. Zu der neueren Erforschung der
Übersetzungen des slavischen Parömienbuchs
(Zur Edition des Belgrades Parömienbuchs)
// Byzantinoslavica. Revue internationale des
études byzantines. LXVI. S. 333–347.

ИСТОЧНИКИ И СЛОВАРИ

ГБ – Геннадиевская Библия // ГИМ. Син. 915. 1002 л.
Зах – Захарьинский паримейник 1271 г. // РНБ.

Q.п.I.13. 264 л.
Лаз – Лазаревский (Сковородский) паримейник,

XII в. // РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Тип. 50. 126 л.
Тр4 – Троицкий паримейник, XIV в. // РГБ. Ф. 304/I.

№ 4. 142 л.
Фед – Федоровский II паримейник, XIII в. // РГАДА.

Ф. 381. Оп. 1. Тип. 60. 107 л.
СлРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 18.

Потка – Преначальный. М. : Наука, 1992. 288 с.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 27

М.О. Новак. Названия музыкальных инструментов в древнерусских паримейниках XII–XIV вв.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских язы-
ков. Вып. 3. М. : Наука, 1976. 199 с.

Alpha – Alpha. Древнегреческо-русский словарь
И.Х. Дворецкого : [прогр. обеспечение]. URL:
http://www.gurin. tomsknet.ru/alpha.html (дата
обращения: 25.07.2021).

Bible Hub – Bible Hub. Online Bible Study Suite. 2004–
2021. URL: https://biblehub.com/ (date of access:
26.07.2021).

Jовановић-Стипчевић Б. Београдски паримеjник.
Почетак XIII века. Текст са критичким апара-
том. Београд : Нар. библ. Србије, 2005. 495 с.

SJS – Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon
linguae palaeoslovenicae). I–IV. Kurz a kol.
Praha : Nakl. Československé akademie věd,
1966–1997.

REFERENCES

Alekseyev A.A., 2008. Bibliya v bogosluzhenii.
Vizantiysko-slavyanskiy lektsionariy [Bible at
Divine Service. Byzantine-Slavonic Lectionary].
Saint Petersburg, Nestor-Istoriya Publ. 268 p.

Baranov V.A., 2015. Istoricheskiy korpus kak tsel’ i
in strument  korpusnoy paleoslavistiki
[A Historical  Corpus As Purpose and
Instrument of Corpus Slavistic Studies]. Scripta
& e-Scripta: The Journal of Interdisciplinary
Mediaeval Studies, vol. 14-15, pp. 39-62.

Buslayev F.I., 2005. O vliyanii khristianstva na
slavyanskiy yazyk: opyt istorii yazyka po
Ostromirovu Evangeliyu [On Influence of
Christianity on Slavonic Language: A Study of
Language History Based on Ostromir Gospel].
Buslayev F.I.  Istseleniye yazyka: opyt
natsional’nogo samosoznaniya. Raboty
raznykh let [Healing of Language: National
Conscience Experience. Essays from Various
Years]. Saint Petersburg, Bibliopolis Publ. 520 p.

Evseyev I.E.,  1897. Kniga proroka Isayi v
drevneslavyanskom perevode. V 2 ch. Ch. 1.
Slavyanskiy perevod knigi proroka Isayi po
rukopisyam XII–XVI vv. [Isaiah Book in Old
Slavonic Translation. In 2 Parts. Part 1. Slavonic
Translation of Isaiah Book in Manuscripts from
the 12th – 16th Centuries]. Saint Petersburg,
Pechatnya S.P. Yakovleva. 168 p.

Evseyev I.E.,  1905. Kniga proroka Daniila v
drevneslavyanskom perevode. Vvedeniye i
teksty [Daniel Book in Old Slavonic Translation.
Introduction and Texts]. Moscow, Tip.
G. Lissnera and D. Sovko. 183 p.

Borkovskiy V.I., ed., 1978. Istoricheskaya grammatika
russkogo yazyka. Sintaksis. Prostoye
predlozheniye [Historical Grammar of the

Russian Language. Syntax. Simple Sentence].
Moscow, Nauka Publ. 446 p.

Knyazevskaya O.A., 1999. Drevneyshiy spisok
Paremiynika (pervaya polovina XII v., RGADA,
f. 381, op. 1, № 50) [The Most Ancient Copy of
Parimejnik (First Half of the 12th Century,
RGADA, f. 381, inv. 1, no. 50)]. Rol’ bibleyskikh
perevodov v razvitii literaturnykh yazykov i
kul’tury slavyan: tez. dokl. Mezhdunar. nauch.
konf. (Moskva, 23–24 noyab. 1999 g.) [The
Role of Biblical Translations in the Development
of Slavic Literary Languages and Culture.
Proceedings of the International Scientific
Conference (Moscow, November 23–24, 1999)].
Moscow, In-t slavyanovedeniya RAN, pp. 44-46.

Kolyada E.I., 1998. Bibleyskiye muzykal’nyye
instrumenty (k probleme identifikatsii i perevoda)
[Biblical Musical Instruments (To the Question
of Identification and Translation)]. Al’fa i Omega
[Alpha and Omega], no. 4 (18). URL: http://
aliom.orthodoxy.ru/arch/018/018-kol.htm
(accessed 23 July 2021).

Kolyada E.I., 2004. Bibleyskiye muzykal’nyye
instrumenty v muzykal’noy praktike i knizhnoy
traditsii.  Interpretatsiya bibleyskogo
instrumentariya v istorii perevodov
Svyashchennogo Pisaniya: dis. … d-ra
iskusstvovedeniya [Biblical Musical Instruments
in Musical Practice and Tradition. Interpretation
of Biblical Tools in the History of Scripture
Translation Dr. art hist. sci. diss.]. Moscow. 361 p.

Mikhaylov A.V., 1912. Opyt izucheniya teksta knigi
Bytiya proroka Moiseya v drevneslavyanskom
perevode. Ch. 1. Parimeynyy tekst [Study on
Old Slavonic Translation of Genesis. Part 1.
Parimejnik Text]. Varshava, Tip. Varshav. ucheb.
okruga. 460 p.

Mikheev S.M., 2019. Minei dvuh Domok: eshhe raz o
pistsah sluzhebnyh minej iz novgorodskogo
Lazareva monastyrja [The Menia of Two Domkas:
Once More on the Scribes of the Menaia from
the Novgorod Convent of St. Lazarus]. Slověne,
vol. 8, no. 2, pp. 7-56. DOI: 10.31168/2305-6754.
2019.8.2.1.

Mol’kov G.A., 2020. Formirovaniye orfograficheskikh
sistem v drevnerusskoy pis’mennosti XI –
nachala XIII veka: dis. ... d-ra filol. nauk
[Orthography Systems Development in Old East
Slavonic Writing from the 11th – Beginning of the
13 th Century. Dr. philol. sci. diss.]. Saint
Petersburg, In-t lingv. issled. RAN. 494 p.

Penev P., 1989. Kym istoriyata na Kirilo-Metodiyeviya
starobylgarski prevod na Apostola [On the
History of Old Bulgarian Translation of
Apostolos]. Kirilo-Metodiyevski studii. Sofia,
Izd-vo BAN, book 6, pp. 246-317.



28

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 6

Petrov V.V., 2009. Kifara i psalteriy v simvolicheskoy
organologii antichnosti i rannego
srednevekov’ya [Kithara and Psalterion in
Symbolic Organology of Antiquity and Middle
Ages]. Istoriko-filosofskiy ezhegodnik, 2008
[The Annual in History and Philosophy, 2008].
Moscow, Nauka Publ., pp. 27-51.

Pichkhadze A.A., 1991. K istorii slavyanskogo
parimeynika (parimeynyye chteniya knigi
Iskhod) [On the History of Slavonic Parimejnik
(Lectures of Exodus)]. Traditsii drevneyshey
slavyanskoy pis’mennosti i yazykovaya kul’tura
vostochnykh slavyan [Traditions of Ancient
Slavonic Writing and Language Culture of East
Slavs]. Moscow, Nauka Publ., pp. 147-173.

Ribarova, Z., Khauptova, Z, 1998.  Grigorovichev
parimeјnik. Tekst so kritichki aparat
[Grigorovich Parimeјnik. Text with Critical
Apparatus]. Skopјe, MANU. 452 p.

Chevela O.V., 2010. Germenevtika liturgicheskoy
poezii: lingvisticheskoye issledovaniye
[Hermeneutics of Liturgical Poetry. A Linguistic
Study]. Kazan, Kazan. gos. un-t. 346 p.

Čermák, V., 2008. Zu der neueren Erforschung der
Übersetzungen des slavischen Parömienbuchs
(Zur Edition des Belgrades Parömienbuchs).
Byzantinoslavica. Revue internationale des
études byzantines, 66, S. 333-347.

SOURCES AND DICTIONARIES

Gennadievskaya Bibliya [Gennadi’s Bible]. GIM [State
Historical Museum], sin. 915. 1002 l.

Zakhar ’inskiy parimeynik 1271 g. [Zacharia’s
Parimejnik, 1271]. RNB [National Library of
Russia], Q.p.I.13. 264 l.

Lazarevskiy (Skovorodskiy) parimeynik, XII v. [Lazar’s
Parimejnik, 12th Century]. RGADA [Russian State
Archive of Ancient Acts], f. 381, inv. 1, tip. 50. 126 l.

Troitskiy parimeynik, XIV v. [Troitsa Parimejnik,
14th Century]. RGB [Russian State Library],
f. 304/I, no. 4. 142 l.

Fedorovskiy II parimeynik, XIII v. [Fyodor II Parimejnik,
13th Century]. RGADA [Russian State Archive of
Ancient Acts], f. 381, inv. 1, tip. 60. 107 l.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 18. Potka –
Prenachal’nyy [Dictionary of the Russian
Language, the 11th – 17th Centuries. Iss. 18. Potka –
Prenachal’nyy]. Moscow, Nauka Publ., 1992. 288 p.

Etimologicheskiy slovar’ slavyanskikh yazykov. Vyp. 3
[Etymological Dictionary of Slavic Languages.
Iss. 3]. Moscow, Nauka Publ., 1976. 199 p.

Alpha. Drevnegrechesko-russkiy slovar’ I.Kh. Dvoretskogo:
(progr. obespecheniye) [Alpha. Ancient Greek-
Russian Dictionary by I.Kh. Dvoretsky
Software]. URL: http://www.gurin.tomsknet.ru/
alpha.html (accessed 25 July 2021).

Bible Hub. Online Bible Study Suite. 2004–2021. URL:
https://biblehub.com (accessed 26 July 2021).

Jovanoviћ-Stipcheviћ B. Beogradski parimejnik.
Pochetak XIII veka. Tekst sa kritichkim
aparatom [Belgrade Parimejnik. The Beginning
of the 13th Century. Text with Critical Apparatus].
Belgrade, Nar. bibl. Srbije, 2005. 495 p.

Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae
palaeoslovenicae). 1–4. Kurz a kol. Prague,
Nakl. Československé akademie věd, 1966–1997.

Information About the Author

Maria O. Novak, Doctor of Sciences (Philology), Leading Researcher, Department of Linguistic
Source Studies and the History of Literary Russian Language, V.V. Vinogradov Russian Language Institute
of the Russian Academy of Sciences, Volkhonka St, 18/2, 119019 Moscow, Russia,
mariaonovak@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5501-8510

Информация об авторе

Мария Олеговна Новак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отде-
ла лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка, Институт рус-
ского языка им. В.В. Виноградова РАН, ул. Волхонка, 18/2, 119019 г. Москва, Россия,
mariaonovak@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5501-8510



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 29


М

ат
ы

ци
на

 М
.С

., 
Гр

иг
ор

ян
ов

а Т
., 

20
21

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.6.3

UDC 811.111’42 Submitted: 05.03.2021
LBC 81.432.1-51 Accepted: 30.08.2021

ENGLISH DISCOURSE OF IMMIGRATION
IN THE ASPECT OF CORPUS LINGUISTICS 1

Marina S. Matytсina
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia

Tatiana Grigoryanova
University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia
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social problem; the L1 frequency collocates of the asylum seeker search query unit are American and failed,
M. Matytсina concludes that they actualize the significance of the immigration problem for the entire world community
and contribute to the formation of anti-immigrant sentiment. In fixed collocations, according to T. Grigoryanova,
they are replaced by the words other, central, new. The results of the analysis made it possible to conclude that the
English discourse of immigration contains a protest against immigrants and asylum seekers, reflects the fear and
anxiety of society about the consequences of increase in their number for the indigenous population.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ДИСКУРС ИММИГРАЦИИ
В АСПЕКТЕ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1
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Аннотация. В статье на основе данных лингвистического корпуса News on the Web исследуется медий-
ный дискурс иммиграции в британских и американских СМИ в период с 2018 по 2020 год. Рассматривая
языковые факты с позиций дискурсивной лингвистики и корпусного анализа, авторы утверждают, что выяв-
ление и количественная оценка коллокаций, в которых семантически главным компонентом выступают слова
поискового запроса immigrants и asylum seekers, их ранжирование по степени устойчивости, а также опреде-
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ление наиболее распространенных L1 коллокатов объективируют информацию об особенностях англоязыч-
ного дискурса иммиграции. Установлено, что во всех типах изучаемых СМИ наиболее частотны коллокации
существительного immigrant с прилагательными illegal и undocumented, прямо указывающие на нелегаль-
ную иммиграцию как серьезную социальную проблему (Т. Григорянова). Обнаружено, что частотными L1
коллокатами единицы поискового запроса asylum seeker являются American и failed, актуализирующие зна-
чимость проблемы иммиграции для всего мирового сообщества и способствующие формированию анти-
иммигрантского настроения (М.С. Матыцина); в устойчивых коллокациях они заменяются словами other,
central, new (Т. Григорянова). Результаты проведенного анализа позволили сделать выводы о том, что англо-
язычный дискурс иммиграции cодержит протест против иммигрантов и лиц, ищущих убежища, отражает
страх, тревогу социума по поводу того, чем увеличение их количества может обернуться для коренного
населения.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпусный анализ, коллокация, L1 коллокат, дискурс.
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Введение

В настоящее время в отечественной и
зарубежной науке увеличивается количество
исследований конкретных и повторяющихся
дискурсивных практик с использованием ме-
тодов корпусного анализа. По мере проникно-
вения современных информационных и ком-
муникационных технологий во все сферы на-
уки, и в частности в филологию, возрастает
востребованность лингвистических корпусов
текстов при изучении различных аспектов
языка. Корпусная лингвистика тесно связана
с дискурсивной лингвистикой. В фокусе вни-
мания лингвистики дискурса находится выяв-
ление средств интертекстуальности и интер-
дискурсивности, а корпусная лингвистика за-
нимается исследованием роли единиц языка
в конструировании социальной реальности на
основе максимального соответствия характе-
ристик выборки характеристикам дискурса и,
таким образом, позволяет усилить объектив-
ность доказательной базы. Дискурсивный ана-
лиз ориентирован на установление интертек-
стуальных и интердискурсивных связей меж-
ду высказываниями, различными жанрами,
текстами и типами дискурса, объясняющих
актуализацию семиотических образований в
тех или иных текстовых и дискурсивных про-
странствах. Корпусный анализ является коли-
чественным методом. Его использование свя-
зано с проблемой доказательства существо-
вания определенного явления в языке. Одна-
ко «быть в корпусе» не отождествляется с
«быть в языке». В корпусе могут не получить
своего отражения некоторые существующие

языковые явления, при этом их отсутствие в
корпусе может расцениваться как значимое,
что приводит к ошибочным выводам.

Цель настоящего исследования заклю-
чается в определении специфики англоязыч-
ного дискурса иммиграции посредством объе-
динения методологического инструментария
дискурсивного анализа и корпусной лингвис-
тики. Мы предполагаем, что выбранная ме-
тодологическая основа обеспечит достиже-
ние объективности, установление точных эм-
пирических данных. В контексте гипотезы
проводимой научной работы сообщения в
СМИ рассматриваются как дискурсивные
практики, отражающие особенности репрезен-
тации иммигрантов и просителей убежища в
англоязычном медиадискурсе, а также имп-
лицитно выраженные установки и скрытые эф-
фекты воздействия дискурса иммиграции на
систему общественных отношений.

Материал и методы

Корпусный анализ в качестве методоло-
гической базы для изучения медийного дис-
курса иммиграции был выбран неслучайно.
Во-первых, он выступает эффективным ме-
тодом установления точных статистических
данных, поскольку применение квантитатив-
ных методов для решения лингвистических
задач позволяет собрать и обработать боль-
шее количество данных для изучения каче-
ственного состава словаря, получить объек-
тивную информацию о частотности языковых
единиц, степени связности частей словосоче-
тания и семантической просодии. Квантита-
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тивное исследование дискурса представляет
собой надежный, контролируемый, ориентиро-
ванный на результат обобщенный способ ана-
лиза целого ряда языковых явлений. Во-вто-
рых, мы, вслед за П. Бейкером, считаем, что
использование современных информационных
технологий позволяет устранить возможность
вмешательства человеческого фактора при
проведении исследований, когда данные ана-
лизируются выборочно с целью подтвержде-
ния тех или иных гипотез. Это ставит под со-
мнение достоверность полученных ранее дан-
ных и объективность проведенного исследо-
вателем лингвистического анализа [Baker,
2006, р. 96]. В-третьих, построение матриц,
отражающих встречаемость стандартной и не-
стандартной лексики и структур, по мнению
П. Бейкера, облегчает поиск мотивационной
базы тех позиций, установок, целей и интересов
медиаэлиты, которые определяют дискурс как
властный ресурс [Baker, 2006, р. 96].

Применение корпусного анализа позво-
ляет дополнить семантический и прагматичес-
кий анализ высказываний, а также выявить
наиболее рекуррентные лингвистические ме-
ханизмы реализации структур дискурса и дис-
курсивных стратегий, использованных для
репрезентации иммигрантов и лиц, ищущих
убежища [Gabrielatos, Baker, 2006; 2008; Baker
et al., 2008; KhosraviNik, 2009].

В статье предметом анализа стали осо-
бенности конструирования в медиадискурсе
образа иммигранта и лиц, ищущих убежища,
поскольку, несмотря на широкое распростра-
нение подобных исследований, некоторые воп-
росы в области изучения специфики форми-
рования такого дискурса в СМИ рассматри-
ваются, на наш взгляд, односторонне.

Материалом для изучения послужили
данные корпуса News on the Web – новостные
статьи британских и американских качествен-
ных периодических изданий, бульварных из-
даний, таблоидов и информационных агентств,
опубликованные в период с 2018 по 2020 год.
Выбранные информационные источники раз-
делены на категории, предложенные неком-
мерческой независимой организацией Вели-
кобритании «Audit Bureau of Circulations»
(ABC; «Бюро аудита тиражей»), определяю-
щей стандарты для измерения медиабрендов
печатных публикаций и цифровых каналов:

1) британские и американские качественные пе-
риодические издания (The Times, The Sunday
Times, The Daily Telegraph, The Guardian,
The New York Times, The Wall Street Journal,
The Washington Post, The Washington Times);
2) бульварные издания (The Daily Mail,
The Sunday Express, The Daily Express); 3) таб-
лоиды (The Daily Mirror, The Sun, The New York
Post); 4) информационные агентства (CNN, BBC
News, FOX News, ABC News, Reuters).

Корпус News on the Web ежемесячно уве-
личивается приблизительно на 180–200 милли-
онов слов из 300 000 новых статей, что состав-
ляет 2 миллиарда слов ежегодно. Материал
исследования отбирался посредством поиско-
вого запроса: immigrants и asylum seekers («им-
мигранты», «просители убежища»). Объем
сведений, полученный из выбранных источни-
ков, является, на наш взгляд, достаточным для
всестороннего понимания и объяснения дискур-
сивных характеристик образа иммигрантов и
лиц, ищущих убежища, на страницах изданий и
информационных агентств. Как и ожидалось,
количество статей, затрагивающих тему им-
миграции, опубликованных в СМИ в период с
2018 по 2020 г. без ограничений по типу, разме-
ру и идеологической позиции, было внушитель-
ным – около 100 тысяч.

Использование широких критериев отбо-
ра позволило достичь научной объективности
в отношении процедуры подбора материала.
Применение электронного корпуса дало воз-
можность выявить и количественно оценить
часто повторяющиеся устойчивые словосоче-
тания, в которых семантически главным ком-
понентом выступают слова поискового запро-
са. Кроме того, по сравнению с традиционной
лингвистикой, которая имеет описательный и
интроспективный характер, полученные на ос-
нове корпуса количественные данные не яв-
ляются субъективной интерпретацией агента-
ми коммуникации ситуативной модели.

Результаты и обсуждение

Для исследования медийного дискурса
иммиграции мы поставили ряд задач. Во-пер-
вых, определить коллокации, в которых семан-
тически главным компонентом выступали бы
лексические единицы immigrants и asylum
seekers, и ранжировать выявленные коллока-
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ции по степени устойчивости. Во-вторых, най-
ти самые распространенные L1 коллокаты ис-
следуемых слов immigrants и asylum seekers.

В современной лингвистике существуют
различные определения понятия «коллокация».
Большинство из них строится на феномене по-
вторяющегося сочетания двух или более слов,
совместно появляющихся в тексте [Sinclair,
1991; Stubbs, 1995]. Согласно У. Фаулеру, тер-
мин collocate («коллокация») в лингвистическом
аспекте впервые был употреблен Дж.Р. Фертом
для обозначения совместной встречаемости
отдельных слов. В работе «Modern English
Usage» У. Фаулер приводит примеры часто
встречаемых сочетаний отдельных слов и оп-
ределяет эту связность как неотъемлемую
часть организации языка (см.: [Burchfield, 1996,
p. 158]). О.С. Ахманова в «Словаре лингвис-
тических терминов» приводит следующее оп-
ределение коллокаций, принимаемое авторами
настоящей работы: «коллокация – это лексико-
фразеологически обусловленная сочетаемость
слов в речи для реализации их полисемии» [Ах-
манова, 1966, с. 194]. Изучение паттернов кол-
локаций в больших массивах текстов, по мне-
нию П. Бакера, способствует пониманию зна-
чений слов, которые их образуют, взаимообус-
ловленности элементов словосочетания, что
трудно установить из анализа отдельно взято-
го текста [Baker, 2006, p. 96]. Статистические
исследования показывают не только частоту
встречаемости слов в корпусе, но и направле-
ние изменений лексических значений слов при
устойчивости словосочетания. Это позволяет
исследователям провести анализ извлеченной
из корпуса информации как в квалитативном,
так и квантитативном ракурсе и оценить силу

притяжения слов (см., например: [Hunston, 2007;
McEnery, Hardie, 2011]).

Обширный лингвистический материал
корпуса показывает, что если семантически
главным компонентом в словосочетании вы-
ступает лексическая единица immigrants, то
вспомогательным компонентом словосочета-
ния, или коллокатом, является слово, которое
чаще других сочетается с главным компонен-
том словосочетания в данном корпусе. В этом
случае анализируются релевантные единицы,
находящиеся на заданном расстоянии от ис-
следуемого слова. В нашем исследовании –
это первые пять слов (a five-word window) без
учета служебных единиц, стоящие либо в пре-
позиции, либо в постпозиции к главному ком-
поненту словосочетания. Поиск коллокаций с
таким количеством слов, согласно исследо-
ваниям других ученых, представляется опти-
мальным, поскольку большее количество мо-
жет привести к языковым искажениям (см.,
например: [Baker, Gabrielatos, McEnery, 2013]).
Типичные повторяющиеся сочетания со сло-
вом immigrants, выделенные из корпуса, дают
дополнительное представление о практике ре-
ального использования этих моделей в языке.

Результаты сочетаемости слова immigrants
в исследуемом корпусе представлены в таб-
лице 1, согласно которой наиболее частотной
является коллокация illegal immigrants – она
встречается в 42 % статей.

Второй этап анализа заключался в поис-
ке L1 коллокатов исследуемого слова. Слова
в указанном диапазоне являются коллоката-
ми целевого (исследуемого) слова, которое
на рисунке 1 обозначено как target («цель»).
На рисунке показано расположение коллока-

Таблица 1. Количественная характеристика коллокатов слова immigrants, 2018–2020 гг.

Table 1. Quantitative characteristics of collocates of the word immigrants, 2018–2020
Коллокат Перевод Количество Доля, % 

illegal нелегальные 14 770 42 
undocumented не имеющие документов 8 992 26 
new новые 2 338 7 
young молодые 1 739 5 
Mexican мексиканские 1 364 4 
Chinese китайские 1 353 4 
Indian  индийские 1 050 3 
unauthorized неразрешенные 1 043 3 
African африканские 998 3 
other другие  986 3 

Всего 34 633 100 
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тов по обеим сторонам исследуемого слова.
Лексическая единица, стоящая непосред-
ственно перед исследуемым словом, опреде-
ляется как L1 коллокат. Анализ данных кор-
пуса показывает, что L1 коллокат является оп-
ределяющим словом, выраженным разными
частями речи и поясняющим признаки иссле-
дуемого слова. L1 коллокаты представляют
собой речевые паттерны и указывают на за-
кономерности употребления слов, используе-
мых для описания иммигрантов и просителей
убежища, в то время как L2–L5 коллокаты –

это лексические единицы, составляющие кол-
локацию с целевым словом, но встречающи-
еся в такой паре реже.

Наиболее частотным L1 коллокатом су-
ществительного immigrants является прила-
гательное illegal (рис. 2).

Оценочное прилагательное illegal в каче-
стве L1 коллоката существительного immigrants
намного чаще используется в качественных
изданиях и публикациях информационных
агентств, чем в бульварных изданиях и таб-
лоидах (рис. 3).

L5 L4 L3 L2 L1 TARGET R1 R2 R3 R4 R5 

Рис. 1. Расположение коллокатов по отношению к исследуемому слову
Fig. 1. Location of collocates in relation to the word under study

Рис. 2. C-collocates  существительного immigrants
Fig. 2. C-collocates of the noun immigrants
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Рис. 3. Illegal как L1 коллокат существительного immigrants в изданиях разных типов
Fig. 3. Illegal as a Тор L1 Collocate of the noun immigrants by publication type
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Как видим, в 4,5 % статей качествен-
ной прессы и 3,5 % сообщений информаци-
онных агентств предпочтение отдается фра-
зе illegal immigrants, а бульварные издания
и таблоиды характеризуют иммигрантов как
нелегальных в 1,3 % и 0,7 % соответствен-
но. Иными словами, все типы изданий под-
черкивают нарушение иммигрантами зако-
нов, определяют этот круг лиц как угрозу
европейскому населению.

Слово illegal в качестве L1 коллоката
становится ключевым для описания преступ-
ных действий со стороны иммигрантов и слу-
жит ярким примером использования власт-
ными структурами средств массовой инфор-
мации для воспроизводства стереотипов, свя-
занных с этой социальной группой в созна-
нии граждан страны. Формируемые в резуль-
тате такого воздействия индивидуальные
ментальные репрезентации дискурса соотно-
сят структуры дискурса с коммуникативны-
ми ситуациями, отражая то, как участник
коммуникативного события интерпретирует
происходящее действие, и одновременно
оказывая воздействие на существующие со-
циальные отношения. Описывая иммигран-
тов как нелегалов, англоязычная пресса и
информагентства выстраивают особую концеп-
цию иммиграции, которая, во-первых, подчер-
кивает проблему правового статуса и, во-вторых,
изображает иммигрантов как нарушителей
закона. Очевидно, что СМИ модифицируют
существующие социальные отношения в ин-
тересах лиц, определяющих политику, созда-
вая и укрепляя стереотипы в понимании того,
что такое иммиграция и кто такие иммигран-
ты. Социум убеждают в том, что существу-
ет серьезная проблема с обеспечением бе-
зопасности, поэтому необходимо установле-
ние жесткого контроля. Таким образом, и для
общественности, и для СМИ незаконность
отождествляется с иммиграцией. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что издания
устанавливают гипо-гиперонимические свя-
зи между словами immigrants и illegal, то
есть иммигранты квалифицируются как на-
рушители законов, а их передвижение – как
преступление, а не как вынужденная мера.
Изложение информации посредством ре-
куррентной последовательности лексичес-
ких единиц illegal immigrants в англоязыч-

ных массмедиа является механизмом по-
рождения нужных власти смыслов, влияю-
щих на отношение коренного населения к
иммигрантам.

Приведем некоторые примеры из корпу-
са, иллюстрирующие формирование и поддер-
жание средствами массовой информации об-
щественного мнения о нелегальных иммигран-
тах как проблеме:

(1) A total of 27 illegal immigrants and one boat
skipper were detained during Ops Benteng while eight
land vehicles were seized (Petaling, 2020);

(2) Macgregor has referred to immigrants to
Europe as “Muslim invaders”, advocated shooting
illegal immigrants on the US border, and promoted a
range of white nationalists conspiracy theories
(Borger, 2020).

Другим L1-коллокатом, образующим
высокоустойчивое сочетание c лексической
единицей immigrants, является прилагатель-
ное undocumented. Иногда оно используется
как альтернатива прилагательному illegal и в
большинстве случаев употребляется в контек-
сте обсуждения проблем иммиграции в США,
а не Великобритании. Приоритетной темой
изданий становится освещение дебатов по
иммиграционной реформе, проводимой пра-
вительством США в отношении иностранцев,
находящихся на территории страны без необ-
ходимых для этого документов:

(3) Padilla, graduated from the Massachusetts
Institute of Technology with an engineering degree,
says he became politically engaged in 1994 – as many
Latinos did – when Californians passed Proposition
187, the initiative aimed at cutting public spending on
undocumented immigrants, including public schooling
and nursing home care (Morain, 2020);

(4) As the mayor of reliably Democratic Miami-
Dade County in Florida, Carlos A. Gimenez, a
Republican, six days after the inauguration in 2017
became the first big-city leader in the country to reverse
the county’s de facto status as a “sanctuary” for
undocumented immigrants (Shear, 2020).

Следующим этапом анализа стало выявле-
ние устойчивых коллокаций, или «c-collocates», –
наиболее часто встречаемых слов, стоящих на
расстоянии пяти слов в препозиции и постпози-
ции без учета служебных слов к слову immigrants
(см. рис. 4).
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Как показано на рисунке, слово illegal
сохраняет наибольшую частотность во всех
типах исследуемых изданий.

Количественная характеристика устой-
чивой коллокации лексической единицы
immigrants с коллокатом illegal в разных ти-
пах источников приведена на рисунке 5.

Авторы публикаций в качественных
СМИ характеризовали иммигрантов с помо-
щью прилагательного illegal в 7,2 % случаев.
Для информационных агентств и бульварных
изданий этот показатель равен 4,3 % и 1,1 %
соответственно, для таблоидов – 0,5 %.

Полученные данные формируют цело-
стную картину современного этапа полити-
ческой коммуникации, помогают лучше по-

нять дискурсивные механизмы формирова-
ния отношения к иммигрантам, используе-
мые разными изданиями. Все этапы анали-
за коллокаций дают четкое представление
о тех речевых моделях, которые применя-
ются англоязычными массмедиа для харак-
теристики иммигрантов.

Исследователь из Массачусетского уни-
верситета в Амхерсте С. Блиндер отмечает,
что на страницах газет Великобритании и США
отражаются продуцируемые властными струк-
турами ментальные модели и в отношении про-
сителей убежища, то есть лиц, уже покинув-
ших свою страну, въехавших в другую страну
и ходатайствующих в органах власти о предо-
ставлении убежища [Blinder, 2015]. Согласно

Рис. 4. Наиболее частотные c-collocates существительного immigrants
Fig. 4. Тор c-collocates of the noun immigrants
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Рис. 5. Illegal как самый частотный c-collocate существительного immigrants в изданиях разных типов
Fig. 5. Illegal as a Тор c-collocate of the noun immigrants by publication type
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Т.А. ван Дейку, «ментальные модели в эпизо-
дической памяти управляют многими свой-
ствами порождения и восприятия дискурса,
речевыми актами, стилем, выбором лексичес-
ких средств, форматом, риторикой, семанти-
ческими стратегиями и т. д.» [Дейк, 2015,
с. 230]. Ментальные модели соотносят струк-
туры дискурса с коммуникативными ситуаци-
ями, отражая то, как участник коммуникатив-
ного события интерпретирует происходящее
действие. Результаты сочетаемости asylum
seeker в исследуемом корпусе представлены
в таблице 2.

В работе «Bad News for Refugees» ис-
следователями университета Глазго подни-
мается проблема освещения в прессе вопро-
сов, связанных с проявлением враждебности и
неприязни к лицам, ищущим убежища [Philo,
Briant, Donald, 2013]. Анализируя новостные со-
общения, авторы рассматривают способы со-
здания и поддержания стереотипов в отноше-
нии иммигрантов в сознании индивида, форми-
рования дискурса, в рамках которого экономи-
ческие мигранты, беженцы и лица, ищущие убе-
жища, объединяются в одну «группу». Она ста-
новится предметом политических разногласий.
Медиааналитики объясняют негативную реак-
цию коренного населения на вновь прибывших,
описывая случаи мошенничества при получе-
нии пособий, краж на работе, уличной преступ-
ности, которые составляют содержательную
основу новостных текстов, касающихся иммиг-
рантов. В ходе исследования ученые выявля-
ют различные семантические, прагматические
и социально-политические стратегии формиро-

вания антииммигрантских представлений,
взглядов и установок в доминирующем дискур-
се власти, используя такие формулировки, как
bogus asylum seekers и illegal asylum seekers.
Такие словосочетания бессмысленны с поли-
тической точки зрения, поскольку поиск убе-
жища сам по себе не может быть нелегаль-
ным. Однако просители убежища, заявления и
апелляции которых были отклонены, могут ос-
таться в стране незаконно. Факты, установлен-
ные медиааналитиками из Глазго, находят под-
тверждение и в настоящем исследовании. Так,
в качестве одного из наиболее частотных L1
коллокатов словосочетания asylum seeker в ис-
следуемом корпусе выступает слово failed
(см. рис. 6).

Наиболее частотным L1 коллокатом яв-
ляется прилагательное American. Это под-
тверждается и распределением статей с та-
ким L1 коллокатом по публикациям изданий
разных типов (см. рис. 7).

Данные диаграммы свидетельствуют о
том, что вопрос об иммиграции для США сто-
ит особенно остро. Словосочетание American
asylum seekers использовано в 24,5 % ново-
стных статей информационных агентств и в
14 % статей качественной прессы, в то время
как в бульварных изданиях оно представлено
лишь в 4 % публикаций, а в таблоидах не упот-
реблено вовсе. Приведем некоторые приме-
ры из корпуса, иллюстрирующие, что проси-
тели убежища становятся все более серьез-
ной проблемой в США, а для ее решения тре-
буется ужесточение пограничного контроля и
депортация незаконных иммигрантов:

Таблица 2. Количественная характеристика L1 коллокатов сочетания asylum seekers,
2018–2020 гг.

Table 2. Quantitative characteristics of L1 collocates of the word combination asylum seekers,
2018–2020

L1 коллокат Перевод Количество Доля, % 
American американские 244 20 
African африканские 186 16 
failed неудавшиеся 159 13 
other другие 126 10 
Honduran гондурасские 103 9 
rejected которым отказано 83 7 
new новые 81 7 
would-be потенциальные 73 6 
vulnerable незащищенные 71 6 
Iranian иранские 70 6 

Всего 1 196 100 
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(5) Central American asylum seekers detained
in McAllen, Tex. on June 12 were sent to a processing
centre for possible separation (Leonhardt, 2018);

(6) Central American asylum seekers wait for
transport while being detained by US border patrol
agents near the US-Mexico border in McAllen (Powell,
2018);

(7) The relocation seeks to disband the group of
some 1,400 Central American asylum seekers and
prevent potential mass attempts to rush for the border
fence to cross to the U.S., as happened in Tijuana late
last year (Montes, 2019).

Наиболее часто встречаемыми словам,
стоящим на расстоянии пяти слов в препози-
ции и в постпозиции без учета служебных слов
к asylum seekers, относятся other, central, new,
American (см. рис. 8).

Слово other в качестве альтернативы
лексическим единицам American и failed
неодинаково частотно использовано в раз-
личных источниках (см. рис. 9).

Как свидетельствуют данные диаграммы,
в публикациях информационных агентств лица,
ищущие убежища, характеризовались посред-
ством other в 22,8 % статей, в качественных из-
даниях – в 14,6 %, в бульварных изданий – в 3,8 %,
а в таблоидах – лишь в 1 % статей.

Заключение

Анализ данных, полученных в результа-
те корпусного исследования целевого слова
immigrants и словосочетания asylum seekers,
позволяет определить следующие закономер-

Рис. 6. Наиболее частотные L1 коллокаты сочетания asylum seekers
Fig. 6. Тор L1 collocates of the word combination asylum seekers
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Рис. 7. American как L1 коллокат сочетания asylum seekers в изданиях разных типов
Fig. 7. American as a Тор L1 Collocate of the word combination asylum seekers by Publication Type
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ности в использовании тех лексических еди-
ниц, которые участвуют в дискурсивном кон-
струировании медийного образа иммигрантов
и лиц, ищущих убежища. Наиболее употреби-
тельными являются сочетания слова
immigrants с прилагательными illegal и
undocumented, которые выступают также и
L1 коллокатами лексической единицы
immigrants. Это свидетельствует о том, что
illegal и undocumented становятся ключевы-
ми определениями в отношении требующих
вмешательства правительства преступных
действий со стороны иммигрантов. Прилага-
тельное illegal сохраняет наибольшую частот-
ность употребления с целевым словом
immigrants и образует с данной лексической

единицей устойчивую коллокацию в источни-
ках исследуемого трехлетнего периода.

Как показывает данное исследование,
самыми частотные L1 коллокатами сочета-
ния asylum seekers являются слова American,
African и failed. Частотность употребления
словосочетания American asylum seeker до-
казывает то, что проблема иммиграции не рас-
сматривается англоязычной прессой как ис-
ключительно национальная проблема какой-
либо страны Европейского союза, а представ-
ляет собой часть общего социокультурного и
языкового контекста всего мирового сообще-
ства. Лексическая единица illegal сохраняет
наибольшую частотность употребления с це-
левым словом immigrants и образует с ним

Рис. 8. Наиболее частотные c-collocates сочетания asylum seekers
Fig. 8. Тор c-collocates of the word combination asylum seekers
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Рис. 9. Other как самый частотный c-collocate сочетания asylum seekers в изданиях разных типов
Fig. 9. Other as a Тор c-collocate of the word combination asylum seekers by Publication Type
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устойчивое сочетание в источниках всех ис-
следуемых типов, в то время как в устойчи-
вых коллокациях со словосочетанием asylum
seekers лидирующую позицию занимает сло-
во other, что подтверждает сложность опре-
деления специфики англоязычного дискурса
иммиграции.

Выявленные в результате анализа кол-
локации исследуемых лексических единиц
свидетельствуют о том, что иммигранты и
лица, ищущие убежища, изображаются как
угроза европейской безопасности, порождаю-
щая чувство страха у читателей. На основе
такой репрезентации дискурса авторами но-
востных публикаций делается следующий
вывод: обществу необходимо осознать всю се-
рьезность ситуации и принять безотлагатель-
ные меры в отношении регулирования иммиг-
рационных потоков и порядка предоставления
убежища на территории государств.

Исследование дискурсивных характери-
стик медийного образа иммигрантов и лиц,
ищущих убежища, на основе корпусного ана-
лиза способствует созданию исчерпывающей
статистической базы данных о лингвистичес-
ком наполнении дискурса об иммигрантах на
страницах изданий и в сообщениях информа-
ционных агентств.
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LINGUISTIC CREATIVITY IN CINEMATIC DISCOURSE
AND DISCOURSE OF CHILDREN’S LITERATURE:

LEXICAL  LEVEL 1
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Abstract. The research aims to develop the method of contrastive analysis of linguistic creativity in discourse.
The present study attracting two typologically different discourses, the cinematic discourse and the discourse of
children’s literature, demonstrates the 5-stage algorithm of contrastive frequency and contingency analysis of
linguistic creativity parameters in all language levels, phonological, morphological, word building, lexical, syntactic
and graphic. The algorithm helps distinguish between discourse creative and non-creative use of linguistic means,
with the basic criterion of pragmatic relevance serving to make the decision between the two. The procedure is
applied to the discourse data sets which amount to 104,543 text signs of two cinematic comedies and four children’s
humorous short stories; to assess the pragmatic relevance of linguistic creativity parameters, we relied on the
humorous effect produced with the use of linguistic means. The main research focus of the study is the parametric
activity and parametric distribution within the lexical level of the discourses contrasted. Apart from the general
parametric results contrasting all the parameters of linguistic creativity within the lexical level, we present the
results of two distinct parameters, socio-communicative register shifts and professional code shifts, which clearly
specify the differences in their discourse creative and non-creative use in the cinematic discourse and the discourse
of children’s literature. The results show that enhanced general parametric activity is not contingent with discourse
creative parametric activity as the pragmatically relevant modifications of parameter use display diversity in two
discourse types. The developed method of contrastive analysis and the results obtained will stimulate further
research in cross-discourse studies of linguistic creativity, which might disclose new dimensions in discourse
construal and discourse productivity.

Key words: linguistic creativity, cinematic discourse, discourse of children’s literature, linguistic creativity
parameter, socio-communicative register, terminology.
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Аннотация. Исследование направлено на создание единой методологии изучения лингвокреативности
разных типов дискурса. Разработан пятиступенчатый алгоритм контрастивного исследования с применени-
ем метода дискурсивно-параметрического анализа лингвокреативности на всех уровнях языковой системы.
Алгоритм, в основу которого положен критерий прагматической релевантности введения тех или иных пара-
метров лингвокреативности, позволяет осуществить разграничение креативных и некреативных случаев упот-
ребления языковых средств. На материале кинокомедий и детских юмористических рассказов проведен кон-
трастивный анализ активности и сопряженности выделенных в работе фонологических, морфологических,
словообразовательных, лексических, синтаксических и орфографических параметров. Особое внимание уде-
лено реализации лингвокреативных параметров лексического уровня. Определена специфика сопоставляе-
мых дискурсов, проявляющаяся в актуализации и лингвокреативной продуктивности двух параметров с
разными показателями активности («смена социокоммуникативных регистров» и «смена профессиональ-
ного кода»). Проведено разграничение креативных и некреативных случаев переключения социокоммуни-
кативных регистров и употребления терминов в кинопроизведениях и детских рассказах. Установлено, что
активность определенного параметра не всегда является показателем реализации в дискурсе креативного
потенциала языковой системы. Детерминирована обусловленность креативных языковых феноменов в обо-
их типах дискурса прагматической задачей выражения в них категории комического. Полученные результаты
вносят вклад в разработку понятий универсальной и дискурсивной лингвокреативности.
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Введение

Креативный потенциал человеческого
мышления имеет прямое выражение в есте-
ственном языке и дискурсивных практиках его
использования. Поэтому изучение лингвисти-
ческой креативности составляет одно из пе-
редовых направлений современного языкозна-
ния. Накопленный в настоящее время боль-
шой опыт исследования данного феномена,
отражающий разработку множества междис-
циплинарных (лингвокогнитивных, лингвокуль-
турологических, психолингвистических, линг-
вопрагматических и т. д.) подходов. Они фо-
кусируются на разных аспектах реализации
креативного ресурса языковой системы в
широчайшем спектре существующих дискур-

сов и новых форм коммуникации (см., напри-
мер: [Ильясова, Амири, 2018; Логический ана-
лиз языка, 1990; Уральский филологический
вестник..., 2020; Lundmark, 2005; Vega Moreno,
2007]). Исследуются креативные возможно-
сти языковых категорий и отдельных языко-
вых единиц (лексических, фразеологических,
терминологических и др.), определенные уров-
ни языковой системы (морфологический, син-
таксический и др.) и конкретные дискурсы
(рекламный, научный, художественный, сете-
вой и др.); проводится систематизация и со-
здаются типологии языковых новаций (язы-
ковых аномалий, языковых ошибок, лингвок-
реатем), выявляемых на разном языковом
материале, как определенного рода наруше-
ний языковых конвенций, запускающих меха-
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низм эволюционирования языков; изучаются
способы интегрированности лингвокреатив-
ных средств в сложные полимодальные фор-
мы коммуникации (см., например: [Гак, 2016;
Радбиль, 2012; Benczes, 2006; Dancygier,
Sweetser, 2014; Piata, 2018]). Не преследуя цели
охватить все многообразие столь разнопла-
новых исследований лингвокреативности, ука-
жем на то, что все они убеждают в много-
мерности этого феномена, открывающей но-
вые пути его осмысления, и позволяют очер-
тить круг еще не решенных задач. К их числу
относятся задачи определения сходств и раз-
личий в манифестации креативного потенциа-
ла языка в разных типах дискурса, а также
создания универсальной методологии анали-
за и сопоставления лингвокреативности раз-
ных дискурсов и выработки единой системы
объективной оценки ее реализации в них.
Именно к решению этих вопросов мы обра-
щаемся в настоящем исследовании. В каче-
стве ключевой мы ставим задачу разработки
единой методологии изучения лингвокреатив-
ности для разных типов дискурса, позволяю-
щей провести сравнение их лингвокреативно-
сти посредством установленного набора ее
параметров.

Материал и методы

Исследование базируется на двух вза-
имосвязанных трактовках лингвокреативно-
сти, дающих возможность дифференцировать
два ее основных вида – универсальную линг-
вокреативность (лингвокреативность-1) и
дискурсивно обусловленную лингвокреа-
тивность (лингвокреативность-2). Мы исхо-
дим из того, что, как универсальное явление,
лингвокреативность присуща в равной мере
всем существующим типам дискурса (худо-
жественному, рекламному, научному, эписто-
лярному, медийному и т. д.) и имеет общие
параметры оценки, позволяющие на единых
основаниях распознавать в любом дискурсе
ненормативное (или нестандартное, оригиналь-
ное, творческое) использование языка. Как
дискурсивно обусловленное явление, лингвок-
реативность обладает спецификой проявления
общих параметров в каждом конкретном типе
дискурса и особыми формами реализации в нем
креативного (ненормативного, нестандартного,

оригинального) функционирования языковых
единиц. Из данных трактовок следует, что
ключевым операциональным понятием, позво-
ляющим формализовать и «измерить» столь
сложное явление лингвокреативности и в язы-
ке как системе, и в дискурсе как непосред-
ственной практике применения языка, явля-
ется понятие параметра. Поскольку процеду-
ра выделения параметров лингвокреативнос-
ти и их многоуровневая и поэтапная типоло-
гия были подробно освещены в нашей статье
[Зыкова, Киосе, 2020], то видится целесооб-
разным ограничиться здесь их общим пере-
числением и дать более развернутое пред-
ставление только тем из них, которые стали
предметом контрастивного изучения в насто-
ящей работе, а именно лексическим пара-
метрам лингвокреативности.

Мы выделяем следующие группы пара-
метров лингвокреативности: внешние (или
макродискурсивные), внутренние (или микро-
дискурсивные) и интердискурсивные парамет-
ры. В фокусе внимания в настоящей статье
находятся внутренние (или микродискурсив-
ные) параметры, изучение которых сопровож-
дается их маркированием в тексте посред-
ством указания присвоенного им определен-
ного числового кода. Микродискурсивные па-
раметры лингвокреативности подразделяют-
ся на фонологические (коды с 101 по 107, на-
пример «звуковой повтор»), морфологические
(коды с 201 по 207, например «категориаль-
ная новация прилагательного»), словообразо-
вательные (коды с 301 по 306, например «ок-
казиональное словосложение»), лексические
(коды с 401 по 413, например «парадигмати-
ческая новация»), синтаксические (коды с 501
по 511, например «синтагматическая нова-
ция») и орфографические (коды с 601 по 607,
например «графогибридизация»). К лексичес-
ким параметрам лингвокреативности относят-
ся следующие группы языковых явлений:
«смена социокоммуникативных регистров»
(код 401), «смена социально-территориально-
го кода» (код 402), «смена профессионально-
го кода» (код 403), «смена языкового кода»
(код 404), «смена лингвосемиотического кода»
(код 405), «лексический экспрессив или эмо-
тив» (код 406), «лексический неологизм и ок-
казионализм» (код 407), «парадигматичес-
кая активность» (код 408), «многозначность»
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(код 409), «стилистический троп» (код 410),
«имя (собственное) и его модификации, про-
звища, клички» (код 411), «лексическая ошиб-
ка» (код 412), «фразеологизм» (код 413).

Разработанная система лингвокреатив-
ных параметров легла в основу предложенно-
го в нашей работе метода контрастивного
параметрического анализа дискурсивной
лингвокреативности. Процедура его реали-
зации включает: 1) определение активности
(частоты) и сопряженности показателей па-
раметров лингвокреативности-1 в сопостав-
ляемых дискурсах; 2) установление значимых
различий в показателях активности и сопря-
женности параметров лингвокреативности-1 в
сопоставляемых дискурсах; 3) определение
дискурсивно-прагматических оснований для
разграничения лингвокреативности-1 и линг-
вокреативности-2 применительно к каждому па-
раметру (с использованием критерия прагмати-
ческой релевантности введения параметра);
4) установление специфики активизации и лин-
гвокреативной продуктивности параметров
лингвокреативности-2 и выявление ее техно-
логий и стратегий реализации в дискурсах;
5) установление значимых различий в показа-
телях активности параметров лингвокреатив-
ности-2 в сопоставляемых дискурсах.

Отдельно необходимо пояснить, что в
качестве критерия прагматической реле-
вантности введения параметра рассмат-
ривается критерий оценки соответствия се-
мантического и прагматического потенциала
параметра прагматическому заданию дискур-
са. В связи с тем что основное прагматичес-
кое задание в обоих рассматриваемых типах
дискурса заключается в реализации катего-
рии комического, случаи использования пара-
метра, ориентированные на выполнение этого
задания, мы квалифицируем как проявления
дискурсивной лингвокреативности. Таким об-
разом, критерий прагматической релевантно-
сти позволяет определить, какие проявления
универсальной лингвокреативности могут
быть отнесены к проявлениям дискурсивной
лингвокреативности.

Материалом для исследования послу-
жили две популярные кинокомедии «Семь
нянек» (Р. Быков, 1962) и «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещен»
(Э. Климов, 1964) общим объемом 54 357 зна-

ков и четыре детских юмористических рас-
сказа «Райкины пленники» (Ю. Сотник, 1956),
«Разноцветная история» (В. Железников, 1960),
«А Воробьев стекло не выбивал» (Ю. Яков-
лев, 1972), «Дым в рюкзаке» (В. Медведев,
1974) общим объемом 50 186 знаков. С уче-
том контрастивного характера проводимого
исследования анализируемый материал был
унифицирован по жанру и подтипу (киноко-
медия и юмористический рассказ), периоду
создания (советское время), языку (русско-
язычные произведения), автору произведе-
ния (выдающиеся режиссеры и писатели),
основной проблематике (роль института се-
мьи в социализации детей, отношения меж-
ду поколениями и формирование социальных
и этических ценностей), возрастной класси-
фикации аудиовизуальной и печатной продук-
ции (для зрительской / читательской аудито-
рии 6+ и 12+), рейтингу успешности или по-
пулярности произведения (выше среднего или
высокий) и объему, определяемому количе-
ством вербальных знаков.

Приведем данные по активности па-
раметров лингвокреативности в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, активность
уровней параметров лингвокреативности-1
в сопоставляемых дискурсах демонстриру-
ет значимую вариативность. Различия по-
казателей наиболее заметны в отношении
четырех уровней: фонологического, слово-
образовательного, синтаксического и ор-
фографического; при этом наибольшей ак-
тивностью в обоих случаях обладает лек-
сический уровень.

Проведено сравнение результатов, полу-
ченных в данном исследовании, с результата-
ми, полученными ранее на меньшем по объе-
му материале (около 30 тысяч знаков). Свод-
ные данные по меньшей и большей по объему
выборке киноматериала и материала детской
литературы приведены в таблице 2.

Результаты анализа сопряженности пока-
зателей активности параметров лингвокреатив-
ности в рассматриваемых кинопроизведениях
и детских юмористических рассказах показа-
ли, что распределение активности является
весьма стабильным: показатели корреляции
Пирсона в обеих выборках двух дискурсов пре-
вышают 0.99 (при p = 0.01 критическим будет
значение r-Пирсона 0.71).
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Таким образом, даже в относительно не-
больших по объему выборках, проанализиро-
ванных с использованием разработанной ме-
тодики параметризации, распределение актив-
ности параметров оказывается постоянным.
Полученные данные убедительно свидетель-
ствуют о том, что дальнейшее расширение
выборки для контрастивного лингвокреативно-
го изучения дискурсов нецелесообразно, так
как увеличение выборки кардинально не вли-
яет на изменение показателей распреде-
ления активности параметров лингвокре-
ативности. Привлеченные к анализу выбор-
ки оказались достаточными для установления
закономерностей реализации параметров лин-
гвокреативности-1. Для проведения контрастив-
ного анализа лингвокреативности дискурсов
данный факт является важным ввиду того, что
позволяет ограничить языковой материал до
определенного (небольшого) объема.

Как было показано выше (см. табли-
цы 1, 2), самую высокую активность в иссле-
дуемых дискурсах имеют лингвокреативные
параметры лексического уровня. Перейдем к
его рассмотрению.

Результаты и обсуждение

1. Лексические параметры
лингвокреативности в кинокомедиях

и детских юмористических рассказах:
результаты контрастивного анализа

Параметры лингвокреативности лекси-
ческого уровня имеют, во-первых, сходную, а
во-вторых, высокую активность в обоих ти-
пах дискурса, ср.: 1 767 случаев в кинодис-
курсе и 1 579 случаев в дискурсе детской ли-
тературы. Как мы предполагаем, это обуслов-
лено большим лингвокреативным потенциа-
лом параметров данного уровня, однако пред-
стоит выяснить, заключается ли этот потен-
циал в реализации универсальной или дискур-
сивной лингвокреативности. На рисунке при-
ведена диаграмма активности параметров
лексического уровня кинодискурса и дискур-
са детской литературы.

Самую высокую активность в обоих ти-
пах дискурса демонстрируют параметры
410 «стилистический троп», 413 «фразеоло-
гизм», 406 «лексический экспрессив и эмотив».

Таблица 1. Активность параметров лингвокреативности в кинодискурсе и в дискурсе
детской литературы

Table 1. Linguistic creativity parameters in cinematic discourse and discourse of children’s
literature

Тип дискурса Подкор-
пус 

(в зна-
ках) 

Кол-во 
предло-
жений 

Кол-во 
слов 

Фоноло-
гический 
уровень 

Морфо-
логиче-

ский 
уровень 

Словооб-
разова-

тельный 
уровень 

Лексиче-
ский 

уровень 

Синтак-
сический 
уровень 

Орфо-
графиче-

ский 
уровень 

Кинодискурс 54 357 2 145 9 021 334 173 150 1 767 1 965 96 
Дискурс дет-
ской литера-
туры 50 186 866 8 305 112 150 243 1 579 1 123 135 
 

Таблица 2. Показатели активности параметров в кинодискурсе и дискурсе детской ли-
тературы в двух разных по объему выборках

Table 2. Parameters activity in two different sized samples of cinematic discourse and discourse
of children’s literature

Тип 
дискурса 

Выборка Подкор-
пус 

(в зна-
ках) 

Кол-во 
предло-
жений 

Кол-во 
слов 

Фоноло-
гический 
уровень 

Морфо-
логиче-

ский 
уровень 

Словооб-
разова-

тельный 
уровень 

Лексиче-
ский 

уровень 

Синтак-
сический 
уровень 

Орфо-
графиче-

ский 
уровень 

Кинодис-
курс 

1 29 747 1 166 5 114 185 127   86 1 215 1 224   14 
2 54 357 2 145 9 021 334 173 150 1 767 1 965   96 

Дискурс 
детской ли-
тературы 

1 29 762   541 4 758   72   98 130   937   685   72 

2 50 186   866 8 305 112 150 243 1 579 1 123 135 
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Отличающаяся (контрастивная) активность
отмечена в проявлениях параметров 401 «сме-
на социокоммуникативных регистров»,
402 «смена социально-территориального
кода», 403 «смена профессионального кода»,
406 «лексический экспрессив и эмотив»,
410 «стилистический троп», 411 «имя (соб-
ственное) и его модификации, прозвища, клич-
ки», 413 «фразеологизм».

Продемонстрируем некоторые особенно-
сти их использования на материале активно-
го параметра 410 «стилистический троп» в
дискурсах кинофильма (далее – к/ф) и дет-
ских рассказов (далее – д/р).

Самыми частотным тропеическим сред-
ством для кинодискурса является ирония, для
дискурса детской литературы она также ха-
рактерна, но ее доля в общем количестве
средств ниже.

(1) [О тяжелом плакате]: «Куда ставить-то?» –
«Ставь на сцену! <...> Не надо эту самодеятель-
ность» (к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»).

Здесь ирония создается за счет обыг-
рывания одновременно двух значений слова
самодеятельность: ‘проявление личного по-
чина в каком-нибудь общественном деле’ и
‘непрофессиональная театральная, исполни-
тельская, художественная деятельность’
(Шведова, Ожегов, с. 710), при этом в отно-
шении второго значения наблюдается и согла-
сование (некоторое действие на сцене) и рас-

согласование (постановка стенда на сцену
не является театральным действием). Такие
примеры совмещения в одном слове двух зна-
чений, одно из которых создает рассогласо-
вание, редки для дискурса детской литерату-
ры; для него характерны примеры рассогла-
сования значений в словосочетаниях:

(2) А я, убедившись, что Мишка ни с дымом,
ни без дыма пока не может прочитать мои мысли,
я, как всегда, но почему-то с еще большим наслаж-
дением, предался своим ничем не выдающимся
размышлениям (д/р «Дым в рюкзаке»).

Ирония создается за счет рассогласова-
ния значений устойчивого выражения книж-
ного стиля предаваться размышлениям и
прилагательного также книжного стиля выда-
ющимся для обозначения детских мыслей на
бытовую тему.

Приведем статистические данные, полу-
ченные в результате анализа сопряженности
параметров разных уровней в двух типах дис-
курса. Значимыми показателями при p = 0.01
будут значения r-Пирсона, превышающие 0.25.
В кинодискурсе к таким относятся парамет-
ры 402 «смена социально-территориального
кода» и 301 «аффиксальная модификация
(субъективной и функциональной оценки)»
(0.25); в дискурсе детской литературы это
параметры 401 «смена социокоммуникатив-
ных регистров» и 301 «аффиксальная моди-
фикация (субъективной и функциональной
оценки)» (0.56), 406 «лексический экспрессив

Активность параметров лексического уровня
Lexical parameters activity
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и эмотив» и 301 (0.26), 406 и 401 (0.29),
410 «стилистический троп» и 301 (0.27), 410
и 401 (0.29), 410 и 406 (0.33), 411 «новация в
использовании имени (собственного)» и
301 (0.61), 411 и 401 (0.56), 411 и 410 (0.27),
413 «фразеологизм» и 301 (0.32), 413 и
401 (0.39), 413 и 406 (0.31), 413 и 410 (0.41),
413 и 411 (0.29).

Контрастивный анализ активности от-
дельных и сопряженных параметров линг-
вокреативности на лексическом уровне де-
монстрирует значимые различия в отношении
почти всех параметров, поэтому для после-
дующего анализа лингвокреативности-2 необ-
ходимо было установить критерий отбора па-
раметров. Этим критерием стала контрасти-
рующая вариативность активности парамет-
ров, в соответствии с которой из 13 парамет-
ров лексического уровня были отобраны 2, де-
монстрирующие противоположную вариатив-
ность в частотности: 401 «смена социоком-
муникативных регистров» и 403 «смена про-
фессионального кода». Показатели их актив-
ности мы используем при установлении специ-
фики активизации и лингвокреативной продук-
тивности параметров лингвокреативности-2 и
последующем выявлении лингвокреативных
технологий ее реализации в дискурсах.

2. Специфика активизации
и лингвокреативной продуктивности
двух параметров лексического уровня

в кинодискурсе и дискурсе
детской литературы

2.1. Параметр «смена
социокоммуникативных регистров»

Специфика активизации лингвокреатив-
ного параметра «смена социокоммуникатив-
ных регистров» определяется количеством
переключений такого рода регистров как со-
циальных подъязыков коммуникативного вза-
имодействия, выбор которых обусловлен праг-
матическими установками дискурса (о поня-
тии и типологиях регистров см., например, в:
[Ревзина, 2014; Ратмайр, 2020; Biber, 1995]).
Такая смена наблюдается при трансформа-
ции характера коммуникативного взаимодей-
ствия и сопровождается изменениями в фор-

мах социального общения, или изменениями
с исходного (основного, базового) регистра
дискурса на иной регистр под влиянием уста-
новок дискурса. В ходе анализа мы установи-
ли, что исходными социокоммуникативными
регистрами для обоих типов дискурса явля-
ются нейтрально-разговорный и нейтрально-
официальный, что обусловлено общими типа-
ми социокоммуникативных установок (сход-
ные состав участников, характер общения,
предметные области коммуникации). При
этом переключения в обоих случаях осуще-
ствляются на возвышенно-официальный (ин-
ституциональный, формальный) регистр как
более высокий и на неформальный (дружески-
разговорный) и сниженный (сниженно-разго-
ворный и сниженно-бытовой) регистры как бо-
лее низкие.

Проведенный контрастивный анализ ки-
нодискурса и дискурса детской литературы
позволяет говорить о значительной вариатив-
ности в активизации данного параметра. Коли-
чество обнаруженных переключений регистра
в дискурсе детской литературы в 6,3 раза выше,
чем в кинодискурсе. В ходе анализа были так-
же выявлены случаи переключения на каждый
из указанных выше типов регистров. Сводные
данные об этом см. в таблице 3.

В результате анализа материала было
проведено разграничение между некреатив-
ным и креативным использованием социоком-
муникативных регистров.

К некреативным относятся такие пере-
ключения регистров, которые не сопровожда-
ются социокоммуникативным диссонансом 2 –
искажением в способах представления ролей,
ситуации или формата дискурса, при котором
актуализируется прагматическая установка
дискурса в целом (в исследуемом материа-
ле – демонстрация комического). В качестве
примера некреативной смены коммуникатив-
ных регистров приведем следующий контекст
детского рассказа:

(3) – Смотри, Юрка, – испуганно сказала Галя, –
она не красная, а какая-то оранжевая! (д/р «Раз-
ноцветная история»).

В данном фрагменте демонстрируется
смена коммуникативных регистров с переклю-
чением на сниженно-разговорный регистр при
использовании сниженного-разговорного вари-
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анта имени Юра – Юрка. При этом не созда-
ется новой социокоммуникативной роли ребен-
ка (Юры или Гали), не трансформируется си-
туация коммуникации (дружески неформаль-
ное общение между близкими родственника-
ми-детьми), не меняется формат дискурса
(диалог в разговорном регистре).

Креативными являются переключения, в
которых происходит искажение в способах
представления ролей, ситуации или формата
дискурса, обнаруживающиеся в использова-
нии соответствующих технологий лингвок-
реативного переключения коммуникатив-
ных регистров. В результате реализуются
особые прагматические интенции дискурса,
проявляющиеся в создании условий для акту-
ализации его комического потенциала.

Так, в контексте (4) комический эффект
достигается за счет искажения в представ-
лении исходной социокоммуникативной ситу-
ации – ситуации социальной опасности, воз-
никшей в результате пожара:

(4) [Телефонный звонок в пожарную служ-
бу]: «Будьте любезны. Не откажите в любезности,
пришлите, пожалуйста, хотя бы одну пожарную
команду» (к/ф «Семь нянек»).

Здесь наблюдается рассогласование
двух коммуникативных ситуаций комплексно-
го типа: чрезвычайной ситуации (пожар), для
которой характерен определенный формат реп-
лик коммуникантов (краткие реплики, не ослож-
ненные обращениями, вводными словами,
фатическими формами), и ситуации формаль-
ной фатической коммуникации с типичными
контактоустанавливающими формами: Будь-
те любезны, Не откажите в любезности и
пожалуйста.

Та же технология лингвокреативного пе-
реключения социокоммуникативных регистров

на уровне коммуникативных ситуаций в дис-
курсе детской литературы может быть про-
иллюстрирована следующим контекстом:

(5) «Что ты на это скажешь, Семин?» – побе-
доносно спросил директор моего школьного това-
рища. «Он врет!» – ответил Семин (д/р «А Воробь-
ев стекло не выбивал»).

В данном примере переключение на
сниженно-разговорный регистр при исполь-
зовании сниженного слова врет трансфор-
мирует структуру социокоммуникативной
ситуации – официальное общение директо-
ра с учениками в кабинете директора «ста-
новится» неформальным, что не согласует-
ся с нормами дискурсивно-прагматического
конструирования ситуаций такого типа и в
рассмотренном случае создает комический
эффект.

Результаты анализа переключений пока-
зали, что для дискурса детской литературы
более востребованной является лингвокреа-
тивная технология переключения коммуника-
тивных регистров на уровне социальных ро-
лей (39 случаев). Новая коммуникативная
роль чаще реализуется при переключении на
регистр более высокого порядка. Так, в при-
мере (6) приведена ситуация, в которой один
подросток Боря рассказывает другому, как он
звонит своему товарищу, члену географичес-
кого кружка:

(6) Звоню как-то Димке Тузикову по телефо-
ну: «Почему не явился на занятия по добыванию
огня трением?» (д/р «Райкины пленники»)

Здесь используются лексические едини-
цы, демонстрирующие переход с нейтрально-
го регистра на официальный, что позволяет
Боре создать новую социокоммуникативную
роль начальника или руководителя, которым он

Таблица 3. Количественная характеристика параметра «смена социокоммуникативных
регистров» в кинокомедиях и в детских юмористических рассказах

Table 3.Quantitative characteristics of the “socio-communicative register shifts” parameters
in comedy films and children’s humorous stories

Тип дискурса 

Количество 
случаев 

активизации 
параметра  

Количество переключений регистров разных типов, % 
Возвышенно-
официальный 

Неформальный Сниженно-
разговорный 

Бытовой  

Кинодискурс 58 41 19 40 0 
Дискурс детской 
литературы 365 28 68   2 2 
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не является. Это и становится причиной воз-
никновения комического эффекта в рассказе.

В целом социокоммуникативный диссо-
нанс обнаружен в 17 примерах кинодискурса
и 51 примере дискурса детской литературы,
что составляет 30 % и 14 % от всех случаев
использования смены регистров в рассматри-
ваемых типах дискурса соответственно. При
этом в кинодискурсе наибольшую активность
демонстрирует лингвокреативная технология
переключения регистров на уровне коммуни-
кативных ситуаций, вызывающая социоком-
муникативный диссонанс (10 случаев). Как
мы полагаем, это обусловлено тем, что дан-
ная лингвокреативная технология представля-
ет эффективный способ стимулирования праг-
матики кинодискурса без необходимости вво-
дить новую сцену в кинофильм. Превалирова-
ние переключений на уровне социальных ролей
в дискурсе детской литературы может быть
связано с тем, что ребенку как адресату тако-
го дискурса легче придумать для себя или дру-
гого новую социальную роль, чем конструиро-
вать целую коммуникативную ситуацию; при
этом новая роль в подавляющем большинстве
случаев связана с использованием регистра
более высокого порядка.

2.2. Параметр «смена
профессионального кода»

Специфика активизации лингвокреатив-
ного параметра «смена профессионального
кода» определяется количеством ввода в ана-
лизируемое произведение (кинокомедию или
юмористический рассказ) термина определен-
ной предметной области (например, медицин-
ских, исторических, социологических, юриди-
ческих и других терминов). Бóльшая актив-
ность параметра «смена профессионального
кода» обнаруживается в кинодискурсе по

сравнению с дискурсом детской литературы.
Примечательно, что в отличие от анализиру-
емых кинокомедий для детских юмористичес-
ких рассказов характерно повторное терми-
ноупотребление. Данный факт свидетельству-
ет как о большей терминологической насы-
щенности кинопроизведений, так и о большем
разнообразии терминов, используемых для
построения фикциональной реальности кино-
дискурса. При этом повторные терминоупот-
ребления как в детских юмористических рас-
сказах, так и в кинокомедиях вызваны осо-
бенностями композиционного развития их
сюжета и в ряде случаев могут обретать ста-
тус художественных средств выражения ко-
мического и усиливать лингвокреативный по-
тенциал произведения. Сводные данные о па-
раметре лингвокреативности «смена профес-
сионального кода» представлены в таблице 4.

Специфика активизации параметра «сме-
на профессионального кода» определяется и
характером вводимого термина как более
общего и употребительного не только в про-
фессиональном узусе или, напротив, как узко-
специализированного, ассоциированного преж-
де всего с конкретной профессиональной или
научной областью. В ходе исследования было
обнаружено 253 случая использования узко-
специализированных терминов в кинодискур-
се и 92 случая – в дискурсе детской литера-
туры. Введение узкоспециализированной тер-
минологии в кинокомедии и детские юморис-
тические рассказы является более значимым
с лингвокреативной точки зрения феноменом,
ее лингвокреативная продуктивность пред-
ставляет особый интерес.

Изучение всех установленных случаев
ввода терминологической единицы в анализи-
руемые кинокомедии и детские юмористичес-
кие рассказы позволило разграничить их не-
креативное и креативное использование.

Таблица 4. Количественная характеристика параметра «смена профессионального кода»
в кинокомедиях и в детских юмористических рассказах

Table 4. Quantitative characteristics of the “professional code shifts” parameters in comedy
films and children’s humorous stories

Тип дискурса Количество случаев 
активизации параметра  

Количество случаев 
повторного ввода термина, % 

Кинодискурс 1 060 49 
Дискурс детской 
литературы   843 61 
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Некреативным является такое термино-
употребление, при котором термин сохраняет
свою форму и значение и служит главным
образом целям передачи фактуальной инфор-
мации в кинодискурсе и дискурсе детской ли-
тературы. В качестве примера некреативных
терминоупотреблений приведем следующие
контексты:

(7) «Ребята, фокусы, художественная пира-
мида, пантомима – все годится» (к/ф «Добро по-
жаловать, или Посторонним вход воспрещен»);

(8) Но он подумал, как будет глупо, если он
не попадет к профессору и на заседание кружка
(д/р «Райкины пленники»).

В контекстах (7) и (8) термины исполь-
зуются в основных терминологических зна-
чениях и не подвергаются ни структурным,
ни семантическим, ни функционально-прагма-
тическим изменениям.

К креативным терминоупотреблениям
относятся случаи неконвенционального ис-
пользования термина, которое осуществляет-
ся с помощью определенных лингвокреатив-
ных технологий (подробно см.: [Зыкова, 2021]).
В рассматриваемом материале применяют-
ся следующие основные лингвокреативные
технологии использования терминов: тро-
пеизация, фразеологизация, окказиональное
(креативное) дефинирование, неологизация,
креативный трансфер и поэтизация терминов,
а также детерминологизация и активизация
или развитие многозначности. Рассмотрим
подробнее некоторые из них.

Одной из наиболее часто применяемых
в обоих типах дискурса является лингвокреа-
тивная технология тропеизации – комплекс-
ный процесс образного осмысления термина,
приводящий к развитию неконвенционального
(окказионального, неологического) значения и
формированию креативного тропа (креативной
метафоры, креативного сравнения, креативной
метонимии и др.) или сложной тропеической
структуры, имеющей несколько тропеических
проекций. Сравним в качестве примера кон-
тексты, в которых образуются следующие
креативные метафоры:

(9) Будем достойными спутниками семилет-
ки! (к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»);

(10) Толстое, шершавое, как бы покрытое
морозным инеем, стекло в дверях директорского
кабинета оказалось разбитым. И напоминало бро-
ню, пробитую снарядом (д/р «А Воробьев стекло
не выбивал»).

В контексте (9) креативная метафора
достойные спутники семилетки создает-
ся посредством развития окказиональных пе-
реносных значений у терминов спутник и се-
милетка. На базе термина спутник – ‘кос-
мический аппарат, запускаемый с различны-
ми целями’ (БПЭ), ‘тело (обычно меньшей
массы), связанное с объектом силами тяго-
тения и движущееся вместе с ним в косми-
ческом пространстве’ (БЭС), входящего в
терминосистему космонавтики и астрономии,
формируется образное представление о се-
милетнем плане развития народного хозяй-
ства (то есть о семилетке) как о событии
космического или планетарного масштаба и
вселенской значимости. Креативный харак-
тер метафоры усиливается за счет гипербо-
лизации важности выполнения плановой эко-
номической программы, а также посред-
ством неконвенционального использования по
отношению к термину спутник адъектива
достойный, то есть ‘заслуживающий похва-
лы’, ‘обладающий высокими нравственными
качествами’ (ТСРЯ), которое приводит к оли-
цетворению и придает выражению в целом
оксюморонный оттенок. В контексте (10)
военные термины броня и снаряд служат
основой построения креативной метафоры,
направленной на отождествление локально-
го школьного инцидента – разбитого стекла
в кабинете директора, который квалифици-
руется юридически как мелкое хулиганство,
с серьезным (масштабным) разрушением,
вызванным применением мощного боевого
орудия в ходе военной операции. Как и в кон-
тексте (9), гиперболизация школьного собы-
тия-происшествия до уровня боевого дей-
ствия за счет использования указанных тер-
минов усиливает креативность метафоры и
способствует формированию сложной тро-
пеической структуры, делающей данный
сегмент дискурса более выраженным и ре-
левантным с лингвокреативной точки зре-
ния. В обоих контекстах применение лингвок-
реативной технологии тропеизации терминов
производит комический эффект.
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Помимо тропеизации распространенными
в обоих типах дискурса являются такие линг-
вокреативные технологии, как детерминологи-
зация, развитие или активизация многозначно-
сти и креативный трансфер (подробно см.: [Зы-
кова, 2021]). Редко применяются такие линг-
вокреативные технологии, как фразеологизация,
окказиональное (креативное) дефинирование,
неологизация и поэтизация терминов. В каче-
стве примера приведем контексты, демонст-
рирующие фразеологизацию и окказиональное
дефинирование терминов:

(11) Нельзя меня выгонять. Оставьте меня!
Я буду в планетарий ходить (к/ф «Семь нянек»);

(12) Нас двое у родителей, я и моя сестра Галя,
но мама говорит, что мы стоим добрых десяти.
Мама никогда не оставляет нас дома одних, потому
что тогда я обязательно что-нибудь придумаю и
сделаю Галю соучастницей. Папа называет это цеп-
ной реакцией (д/р «Разноцветная история»).

В контексте (11) термин планетарий
используется в составе выражения ходить
в планетарий. В кинокомедии данное выра-
жение обретает ряд основных категориаль-
ных признаков фразеологической единицы –
раздельнооформленность, устойчивость, вос-
производимость и образное значение ‘зани-
маться благородным и полезным делом,
встать на путь исправления’, что делает воз-
можным квалифицировать данное выражение
как авторский фразеологизм. Внимания зас-
луживает и модифицированная форма данно-
го неофразеологизма, созданная посред-
ством нарушения порядка расположения его
структурных компонентов, что усиливает
степень реализации креативных возможнос-
тей языковой системы. Под окказиональным
дефинированием мы понимаем специфичес-
кий способ свободной (упрощенной / услож-
ненной) интерпретации термина героями про-
изведения или его автором, в ходе которой
он обретает новые, оригинальные смыслы,
возможно прямо противоположные его кон-
венциональному пониманию или (существен-
но) искажающие его. В контексте (12) спе-
цифика окказионального дефинирования
термина цепная реакция заключается в
симплификации и на ее основе искажении его
терминологического значения, сопровож-
дающихся развитием новых субъективно-

оценочных смыслов. Примечателен и сам
принцип построения дефиниции – от приведе-
ния примера (то есть экземплификации) дефи-
нируемого феномена к указанию автора такой
его трактовки. В приведенных контекстах при-
менение двух анализируемых лингвокреатив-
ных технологий придает (едко-)иронический или
шутливый оттенок речи персонажей.

Помимо установленных основных линг-
вокреативных технологий, были выявлены
единичные случаи применения других спосо-
бов окказионального использования терминов
в анализируемых кинокомедиях и юмористи-
ческих рассказах, например окказиональные
словообразовательные модификации, грамма-
тические искажения и др.

Кроме того, согласно проведенному ана-
лизу, одним из специфических способов реа-
лизации креативного потенциала терминоло-
гии, свойственного кинодискурсу, является
создание на базе термина кинематографичес-
кого тропа. Одним из примеров такого креа-
тивного терминоупотребления служит кине-
матографическая метафора «человек – жи-
вотное», основанная на использовании терми-
нов биологии (человек, люди, обезьяна) для
своеобразного представления в кинофильме
(с дидактической целью) видовых различий
живых существ, сопровождающегося креа-
тивным трансфером, то есть переводом тер-
мина люди в область социологии (ср.: люди >
рабочие люди – рабочий класс), в следую-
щем контексте:

(13) «Работать не хочешь. Значит, ты не чело-
век?! Значит, ты обезьяна. Тогда иди в зоопарк в
свободную клетку. А здесь люди живут, рабочие
люди» (к/ф «Семь нянек»).

В контексте (13) произносимый одним из
киноперсонажей текст поддерживается визу-
альным рядом, изображающим неадекватное
(дикое) поведение трудного подростка Афана-
сия, не желающего идти на работу. То, как ве-
дет себя Афанасий, напоминает повадки обе-
зьян. В созданной на базе рассматриваемых
терминов кинометафоре синтезируются в юмо-
ристическом ключе две теории происхождения
человека – эволюционная теория происхожде-
ния человека Чарльза Дарвина, основанная на
родстве человека и человекообразных обезь-
ян, и трудовая теория происхождения человека
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Фридриха Энгельса. В приведенном контексте
в таком поликодовом и мультимодальном
обыгрывании комичности ситуации негативно-
го отношения подростка к работе легко угады-
вается пропагандирование второй теории, от-
ражающей идеологию советского общества, и
акцентирование идеи о том, что «только труд
делает человека человеком».

В целом сопоставительный анализ линг-
вокреативной продуктивности параметра
«смена профессионального кода» позволяет
сделать вывод о равноценной лингвокреатив-
ной значимости данного параметра в обоих
исследуемых типах дискурса. Как в кинодис-
курсе, так и в дискурсе детской литературы
лингвокреативное терминоупотребление на-
правлено на решение ключевой прагматичес-
кой задачи – выражение категории комическо-
го – и достигается в подавляющем большин-
стве установленных случаев в результате из-
менения семантического и/или функционально-
го плана терминов посредством разнообразных
лингвокреативных технологий.

Заключение

В работе на материале двух дискурсов –
кинодискурса и дискурса детской литературы –
апробирована единая методология изучения дис-
курсивной лингвокреативности, позволяющая
провести сравнение лингвокреативного потен-
циала дискурсов посредством установленного
набора фонологических, морфологических, сло-
вообразовательных, лексических, синтаксичес-
ких и орфографических параметров. Реализован-
ное исследование показало, что применение ме-
тода контрастивного параметрического анали-
за дискурсивной лингвокреативности, предпо-
лагающего осуществление ряда последователь-
ных этапов, решает задачу установления спе-
цифических характеристик лингвокреативности
как универсальной языковой категории, так и ка-
тегории дискурсивно специфической. Для этого
разработана методика определения объема язы-
кового материала, достаточного для получения
валидных результатов контрастивного изучения
лингвокреативности типологически разных дис-
курсов. Параметрический анализ лингвокреатив-
ности позволил разграничить некреативные и
креативные языковые явления в двух дискур-
сах с опорой на критерий прагматической реле-

вантности введения параметра, предусматрива-
ющий установление языковых употреблений, на-
целенных и не нацеленных на выражение праг-
матической категории комического. На мате-
риале двух параметров лексического уровня –
«смена социокоммуникативных регистров» и
«смена профессионального кода» – показана ре-
ализация данного критерия при установлении
дискурсивно лингвокреативных технологий ис-
пользования универсальных параметров линг-
вокреативности. Благодаря тому, что привлека-
емые к анализу параметры демонстрируют уни-
версальный языковой характер, а распределе-
ние их активности и особенности их прагмати-
ческой реализации являются дискурсивно спе-
цифическими, предложенная методология мо-
жет быть применена для проведения контрас-
тивного анализа с целью фиксации специфичес-
ких реализаций лингвокреативности в иных ти-
пах дискурса со сходными и различающимися
дискурсивно-прагматическими установками.
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Abstract. The article is devoted to the problem of linguistic originality of hagiographic texts for children
regarded as a special branch of hagiographic genre, which communicates to the new generation culturally significant
senses and values of the ethnic group, with the emphasis on the concept of a religious and moral ideal. The source
of the language material was collections of hagiographies for children. The author focuses on lexical units that
nominate and describe emotional experiences. The features determining the use of units of this lexical set for the
creation of texts that consider children’s reading experience are established. It is shown that the specificity of using
the vocabulary of emotions in a hagiographic text is determined by its functional load: its usage as a means of
characterization (characterological function), the basics of compositional text formation (text-building function),
the implementation of the educational orientation of the hagiographic text (didactic function). The vocabulary of
emotions is an important means of creating imagery based on metaphorical and metonymic shifts, which contributes
to the adaptation of the text to the age and cultural demands of the children’s readership. The consideration of
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hagiographic texts.
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ЛЕКСИКА ЭМОЦИЙ В ЖИТИЯХ СВЯТЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Евгения Геннадьевна Дмитриева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Cтатья посвящена проблеме языкового своеобразия агиографических текстов для детей,
формирующих особое направление развития житийного жанра, транслирующего для нового поколения
культурно значимые смыслы и ценностные ориентиры этноса, центральным из которых является понятие
религиозно-нравственного идеала. Источником языкового материала послужили сборники житий для детей.
В центре внимания автора находятся лексические единицы, называющие и описывающие эмоциональные
переживания. Установлены особенности, определяющие употребление единиц данного лексического мно-
жества для создания текстов, ориентированных на детский читательский опыт. Показано, что специфика
лексики эмоций в агиографическом тексте задается ее функциональной нагрузкой: использованием как
средства характеристики (характерологическая функция), как основы композиционного построения текста
(текстообразующая функция), как реализации просветительской направленности житийного текста (дидак-
тическая функция). Лексика эмоций является важным средством создания образности на основе метафори-
ческих и метонимических переносов, что способствует адаптации текста к возрастным и культурным по-
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требностям детской читательской аудитории. Учет функционально-стилевого своеобразия лексем позволил
увидеть в их неоднородности, смешении книжных и разговорных, просторечных слов отражение процессов
трансформации житийного жанра, свойственных современным агиографическим текстам.

Ключевые слова: жития для детей, лексика эмоций, характерологическая функция, текстообразующая
функция, дидактическая функция, адаптация.
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Введение

Изучение агиографических произведений
для детей как отдельного, обширного пласта
детской литературы представляет значитель-
ный интерес, поскольку позволяет проследить
эволюцию житийного жанра на отечественной
почве, тенденции развития языка и стиля рус-
ской агиографии в целом, механизмы творчес-
кой адаптации житийного материала, обуслов-
ленной учетом возрастных особенностей вос-
приятия и потребностей читателя.

Ученые-литературоведы обращают вни-
мание на неоднородность современных аги-
ографических произведений для детей в жан-
ровом отношении и связывают ее с переры-
вом в агиографической традиции, усилением
авторского начала, ориентацией на современ-
ного читателя и его культурный опыт.

Поскольку жития для детей предназна-
чены для особой аудитории, встает вопрос:
являются ли эти произведения адаптирован-
ными текстами? При этом под адаптирован-
ным текстом понимается «вторичный текст,
созданный для читателей, которые по каким-
то причинам не могут понять текст-источник»
[Первухина, 2014, c. 98]. Отмечая, что транс-
формирование оригинального текста во вто-
ричный вариант – это путь компрессии и адап-
тирования, А.В. Брыгина противопоставляет
эти типы преобразований по целевому назна-
чению: цель текстовой компрессии – «кратко
изложить основное содержание, основную
идею текста-оригинала» [Брыгина, 2005, c. 4];
адаптации – «донести до читателя максимум
информации, заложенной в оригинальном тек-
сте, которую он способен воспринять» [Бры-
гина, 2005, c. 4].

Наличие определенного прототипа – пер-
вичного текста, или прототекста, – исследо-
ватели называют одним из важнейших ка-
честв вторичного текста [Ионова, 2006, c. 69].

Применительно к житиям для детей таких про-
тотекстов может быть несколько: жизнеописа-
нию одного святого часто посвящен ряд тек-
стов, не только отличающихся степенью под-
робности описания, но и подчас противореча-
щих друг другу в отдельных деталях.

Опираясь на связи современных агиогра-
фических произведений для детей с прототек-
стами, Е.К. Макаренко предложила типологию,
выделив: жития, восходящие к четьиминейной
традиции; жития, ориентированные на пролож-
ную традицию; жития, строящиеся на основе
традиций патерика и позднего Пролога; жития,
соотносящиеся со светскими жанрами мему-
арной и биографической прозы; жития, постро-
енные как «текст в тексте» (назидательный
рассказ с вымышленной сюжетной канвой, в
которую вставлена история жизни святого)
[Макаренко, 2015, c. 159–163].

Таким образом, жития для детей пред-
ставляют собой интереснейший материал для
филологического анализа, и если их литерату-
роведческие характеристики нашли отраже-
ние в работах исследователей, то особеннос-
ти функционирования языковых единиц в дан-
ных текстах еще не становились предметом
специального рассмотрения.

Материал и методы

В качестве источника языкового мате-
риала были использованы сборники житий для
детей, построенные по принципу Четий миней
и объединяющие повествования о наиболее
почитаемых византийских и русских подвиж-
никах веры: «Жития святых для детей», со-
ставленные протоиреем Виктором Ильенко
(книга включает избранные жития, которые
впервые публиковались отдельными выпуска-
ми в 1950–1960-е гг. в Лос-Анджелесе), и
«Святцы для детей. Избранные жития свя-
тых» Т. Коршуновой и М. Тряпкиной (2017).
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Названия книг указывают как на жанровую
природу текстов, так и на их предполагаемо-
го адресата.

В центре нашего внимания находится
лексика эмоций, понимаемая как совокупность
лексем, служащих для обозначения и описа-
ния эмоций и чувств и их внешних проявле-
ний. Реконструкция семантической структу-
ры единиц, входящих в данное лексическое
множество, позволила выделить их значимые
семантические признаки, к которым прежде
всего относятся ‘эмоциональное переживание’
(маркер принадлежности к группе эмотивов),
‘характер эмоции’ (положительная / отрица-
тельная / нейтральная), ‘интенсивность эмо-
ционального переживания’ (высокая / сред-
няя / низкая) [Горбань и др., 2015, с. 188],
‘оценка эмоционального переживания’ (поощ-
ряемое / непоощряемое / амбивалентное).

Названные семантические признаки мо-
гут быть выделены в семантике любого чле-
на данного множества и играют существен-
ную роль при выборе той или иной лексемы
автором жития.

Исследование нацелено на выявление
функций, реализующихся лексикой эмоций
(см. подробнее: [Дмитриева, 2020]) как сред-
ством передачи представлений о культурно
значимых ценностях, и проведено с опорой на
положения комплексного подхода, сформули-
рованные в трудах С.П. Лопушанской: языко-
вой факт рассматривается с учетом совокуп-
ности системных и функциональных, парадиг-
матических и синтагматических характерис-
тик слова, взаимосвязи языка и мышления [Ло-
пушанская, 1987; 1996; 1998]. В качестве ос-
новных в работе использованы методы ком-
понентного, контекстуального и лингвокультур-
ного анализа.

Результаты и обсуждение

Дидактическая функция
лексики эмоций

В центре внимания автора любого жи-
тия лежит представление о религиозно-
нравственном идеале (подробнее о термине
см.: [Дмитриева, 2018, с. 66]), воплощением
которого и является подвижник. С этим свя-
зана особая дидактическая направленность

агиографического текста. Воспринимая этот
идеал, ребенок приобщается к культурным
ценностям и традициям своего народа, опре-
деляющим национально-культурную идентич-
ность. Сложность задачи, которая решается
создателем агиографического текста для де-
тей, состоит в том, чтобы объяснить малень-
кому читателю суть таких сложных понятий,
как нравственный идеал и святость, на при-
мере конкретных поступков, достойных под-
ражания. Воспитательная направленность
детской житийной литературы обеспечивает-
ся тем, что следование указанным образцам
подается как норма жизни. При этом особое
внимание уделяется созданию атмосферы
личной причастности ребенка открывающе-
муся перед ним новому миру:

(1) Все святые были когда-то простыми людь-
ми. И жили они, как и мы, на земле (СД, с. 7);

(2) Святые могут стать нам настоящими дру-
зьями (СД, с. 8).

Важное место при характеристике свя-
тых уделяется эмоциональному плану:

(3) Святые тоже ошибались и даже грешили.
Но обязательно каялись и очень старались очис-
тить душу. Не унывали и просили Бога помочь ис-
правиться. И как самое большое богатство взращи-
вали в своей душе любовь (СД, с. 7).

В приведенном контексте лексемы уны-
вать «впадать в безнадежную печаль, гнету-
щую скуку» (ТСРЯ, с. 1029) и любовь «чув-
ство глубокого расположения, самоотвержен-
ной и искренней привязанности» (ТСРЯ, с. 421)
указывают спасительный путь.

Лексика эмоций, реализуя дидактичес-
кую функцию, играет важную роль в приоб-
щении ребенка к открывающемуся перед
ним новому миру, формирует необходимые
модели поведения и закрепляет ценностные
ориентиры.

Характерологическая функция
лексики эмоций

Обращение к описанию чувств позволя-
ет автору сделать образ подвижника ближе и
понятнее маленьким читателям. Значимыми
при выборе лексем оказываются характер
эмоции (положительная / отрицательная / ней-
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тральная), оценка эмоционального пережива-
ния (поощряемое / непоощряемое / амбива-
лентное) и «статус» описываемого лица (свя-
той / не святой).

Абстрактные значения, присущие лекси-
ке эмоций, не всегда понятны детям. Возмож-
но, этим фактом объясняется использование
метафорических и метонимических переносов.
Так, метафорическое описание чувств может
строиться на их сравнении с огнем:

(4) Услыхав эти слова, князь Александр разго-
релся сердцем (ЖСД, с. 79).

В приведенном контексте описывается
эмоциональная реакция святого на слова захват-
чика, бросившего ему вызов. Глагол разгореть-
ся, то есть «начать сильно гореть» (ТСРЯ,
с. 793), где гореть «испытывать какое-н. силь-
ное чувство; существовать, проявляться (о та-
ком чувстве)» (ТСРЯ, с. 162), употреблен в пе-
реносном значении и на конкретное чувство
не указывает. Более определенные указания на
чувства находим в следующих контекстах:

(5) Варвара услаждалась сердцем и горела
любовью ко Христу... (ЖСД, с. 125);

(6) Потом... еще больше разгорелась Божией
любовью... (ЖСД, с. 125);

(7) Постепенно в ее сердце разгорелся огонь
Божественной любви... (ЖСД, с. 123).

С огнем могут сравниваться не только
положительные, но и отрицательные чувства –
гнев, ярость:

(8) Ехать к хану, когда тот пылал яростью, зна-
чило самому идти на смерть (ЖСД, с. 94);

Эмоциональные переживания могут упо-
добляться вкусовым ощущениям: глаголы
услаждаться и насладиться (наслаж-
даться) имеют значение «испытать высшую
степень удовольствия» (ТСРЯ, с. 494) и эти-
мологически связаны с прилагательным
сладкий:

(9) Услышав все это, Варвара услаждалась
сердцем... (ЖСД, с. 125);

(10) И тогда они слышат там слово Златоуста:
«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится
сего доброго и светлого торжества!» (ЖСД, с. 49).

В работе Анны А. Зализняк наслажде-
ние связывается с понятием удовольствия, что
следует из словарного толкования: наслажде-
ние обусловлено непосредственным впечат-
лением, которое почти не имеет в своей осно-
ве рациональной оценки, и, в отличие от удо-
вольствия, относится к области высокого.
Резюмируя, ученый пишет: «…во всех типах
употребления глагол наслаждаться, как и
существительное наслаждение, обозначает
сильное (а иногда также “высокое”, то есть
так или иначе не совсем “приличное”) чув-
ство» [Зализняк, 2005, с. 174].

В православной традиции чувственная
сфера связывается с сердцем, его называют
«центральным органом чувств» [Святитель
Лука, 1999, c. 33]. Метонимическая замена,
когда сердце выступает номинацией челове-
ка, широко распространена в анализируемых
текстах. Описание происходящего с сердцем
призвано донести до читателя эмоциональные
переживания человека. Так, особое внимание
обращается на физическое состояние – бие-
ние, боль, сжатие сердца:

(11) Евфимия с благоговением взирала на свя-
тых, сердце ее трепетно билось (ЖСД, с. 72).

Существительное благоговение «глубо-
чайшее почтение» (ТСРЯ, с. 47), сопровожда-
емое в словарях пометой «высокое», и наречие
трепетно, связанное отношениями производ-
ности с прилагательным трепетный и суще-
ствительным трепет «сильное волнение, на-
пряженность чувств» (ТСРЯ, с. 998), имею-
щим помету «книжное», описывают происхо-
дящее во внутреннем мире героини.

(12) Радостно забилось сердце кн. Александ-
ра при этом рассказе... (ЖСД, с. 82).

Глагол забиться, имеющий основное зна-
чение «начать биться» (ТСРЯ, с. 239), конкрети-
зируется наречием радостно, производным от
прилагательного радостный «полный радости,
веселья; выражающий радость» (ТСРЯ, с. 787).

(13) Диоскор же, жестокосердый отец Варва-
ры, не только не болел сердцем, видя великие муки
своей дочери, но не постыдился стать и ее палачом
(ЖСД, с. 130).
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Глагол болеть использован в перенос-
ном значении «сильно беспокоиться, посто-
янно тревожиться, остро переживая что-н.»
(ТСРЯ, с. 54).

(14) Больно сжалось его сердце при виде сво-
его бывшего господина в нищенском облике (ЖСД,
с. 141).

Глагол сжаться «о чем-н. сдавлива-
емом, сжимаемом: плотно сдвинуться, уп-
лотниться» употреблен в переносном зна-
чении – «об ощущении тоски, страха»
(ТСРЯ, с. 878), отсылающем нас к чувству
жалости.

Физическое состояние сердца часто вы-
ступает основой для метафор, описывающих
внутренние переживания. При этом сердце
выступает:

– вместилищем для чувств:

(15) ...Святая ощутила в сердце своем неизъ-
яснимую радость (ЖСД, с. 128);

– жидкостью, которая может кипеть (16)
или застывать, а потом таять (17):

(16) София едва могла дождаться конца фра-
зы: сердце ее кипело гневом на лжеца и клятвопре-
ступника (ЖСД, с. 75);

(17) При этом рассказе сердце Софии таяло
от жалости… (ЖСД, с. 73).

Сердце – средоточие эмоционально-
чувственной жизни человека, вместилище
любви, тоски, веры, страха и т. д. По пред-
ставлениям славян, в сердце или рядом с ним
локализуется душа. Впрочем, сердце иногда
противопоставляется душе. Сердце становит-
ся синонимом характера, а также метоними-
чески означает самого человека [Агапкина,
Кабакова, Топорков, 2012, c. 258–260].

В таком случае сердце само приобре-
тает способность чувствовать, переживать
эмоции:

(18) Но его сердце не озлобилось от страда-
ний (ЖСД, с. 51);

(19) Но материнское сердце чуяло беду (ЖСД,
с. 66).

Лексема озлобиться фиксируется в тол-
ковом словаре в значении «ожесточиться, стать
злобным» (ТСРЯ, с. 560). Глагол чуять в зна-

чении «чувствовать, ощущать» относится к
просторечным лексемам (ТСРЯ, с. 1099).
В случае, когда субъект действия обозначен су-
ществительным сердце, в контексте речь идет
о догадке, предчувствии чего-то недоброго.

Как отмечают исследователи, централь-
ную роль в системе внутреннего мира совре-
менного человека играет душа, для древне-
русской культуры подобную функцию выпол-
няло сердце. Это отражается в текстах и оп-
ределяется наибольшей частотностью упот-
ребления соответствующего имени, а также
наиболее широким спектром функций, кото-
рые оно выполняет [Колесов, Колесова, Ха-
ритонов, 2014, c. 237].

Важно отметить, что «душа, как она
представлена в языке, отвечает за различные
психические процессы; сердце же понимает-
ся как материальная субстанция, “платфор-
ма” для души и связанных с ней явлений»
[Зибров, 2011, c. 110]

Опираясь на данные языка, Е.В. Урысон
называет душу и сердце органами чувств, а
также органами предчувствий, то есть «орга-
нами, с помощью которых человек может ин-
туитивно постигать то, что произойдет в буду-
щем, а также то, что было в прошлом или про-
исходит в настоящий момент» [Урысон, 2003,
c. 22]. Раскрывая отличия души и сердца, ис-
следователь связывает последнее с конкрет-
ными чувствами и желаниями, но не внутрен-
ним миром в целом, а также указывает на боль-
шую независимость этих чувств и желаний от
конкретных внешних обстоятельств [Урысон,
2003, c. 24]. Сердце настолько неподвластно
воле, что субъект может рассматривать его
отчужденно [Урысон, 2003, c. 26].

Анализируя представления о духе,
душе, сердце и уме, отраженные в древне-
русских текстах XI–XII вв., А.А. Шайкин от-
мечает, что сердце – первое, к чему обра-
щается Бог в составе человека; желая побу-
дить человека к какому-либо действию, Бог
«вкладывает ему в сердце»; общение с Бо-
гом в человеке главным образом осуществ-
ляет душа, однако душа утверждена в серд-
це, поскольку сердце – материальное вмес-
тилище души [Шайкин, 2015, c. 118–119]. Ис-
следователь описывает сердце и душу в
единстве («сердце-душа»), говоря об их об-
щей референциальной сущности.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 61

Е.Г. Дмитриева. Лексика эмоций в житиях святых для детей: функциональный аспект

Рассмотренные метонимические перено-
сы с лексемами сердце и душа показывают,
насколько важным является для создателя
жития эмоциональная сфера, поскольку наи-
менование «центра чувств» становится обо-
значением человека, а человек характеризу-
ется через свои эмоции.

Текстообразующая функция
лексики эмоций

Выбранные нами сборники житий позво-
ляют сделать наблюдения о разных подходах
к адаптации агиографического текста, прояв-
ляющихся и в употреблении лексики эмоций.
Сопоставим рассказ о святых мученицах
Вере, Надежде, Любови и матери их Софии в
интерпретации протоиерея Виктора Ильенко
и соавторов Татьяны Коршуновой и Марии
Тряпкиной.

Первое повествование более простран-
ное. Оно следует житийному канону и содер-
жит топосы благочестивых родителей, успе-
хов в воспитании. В основной части главной
героиней является София, сестры Вера, На-
дежда и Любовь получают обобщенное обо-
значение – дети. Автор показывает их от-
дельно только в заключительной части, в
момент принятия мук, которые описаны
очень подробно.

Особое внимание уделено описанию
чувств. Ключевые действия героев всегда
эмоционально окрашены и противопоставле-
ны: при первой встрече с императором София
и ее дочери спокойны, а он поражен; перед
казнью София убеждает дочерей помнить о
грядущих утешении и радости; во время каз-
ни девочки не боятся, а Адриан смущен, по-
ражен, выведен из терпения.

Важное место занимает обращение Со-
фии к детям, ее напутствие перед судом им-
ператора. Переданное как прямая речь, оно
реализует воспитательные интенции автора:

(20) Не жалейте вашей красоты! Когда она бу-
дет отнята муками, Христос украсит вас небесной
красотою (ЖСД, с. 6).

Эти слова косвенно свидетельствуют о
том, что дети воспринимаются автором как
«маленькие взрослые». Текст жития требует
от читателей серьезной внутренней работы по

преодолению некоторой дистанции между со-
временными представлениями и реалиями
предшествующих эпох, по расширению куль-
турного опыта.

Кроме того, язык произведения наполнен
устаревшей, книжной лексикой, которая может
затруднять восприятие текста. Обратимся к
следующему контексту:

(21) София встала с детьми на молитву. Она
молилась так: «Всесильный Боже, подаждь нам
помощь Твою святую, да не устрашится сердце
наше гордого мучителя, да не ужаснемся мук и
горькой смерти за имя Твое!» (ЖСД, с. 4).

Глагол устрашиться «испугаться, по-
чувствовать страх перед кем-чем-н.» в сло-
варях может сопровождаться пометой «книж-
ное» (ТСРЯ, с. 1036), глагол ужаснуться
«прийти в ужас» (ТСРЯ, с. 1021) фиксируется
как стилистически нейтральный. Однако гла-
гол устрашиться, употребленный в прямом
значении, предполагает наличие конкретного,
одушевленного субъекта, в приведенном кон-
тексте субъект выражен существительным
сердце. Обращает на себя внимание и арха-
ичная глагольная форма подаждь. Стоит от-
метить, что книжные, устаревшие лексемы
чаще встречаются в речи героев, являясь сво-
еобразным художественным приемом созда-
ния речевой характеристики.

В целом можно говорить о реализован-
ном автором стремлении остаться в рамках
житийной традиции.

Второе изложение больше напоминает
рассказ о жизни трех девочек, который, не-
смотря на краткость, содержит дополнитель-
ные детали: например, мы узнаем об их отце,
который был язычником, но «разрешал люби-
мой жене воспитывать дочек в христианской
вере» (СД, с. 134); о том, чему посвящали бу-
дущие святые свое время:

(22) ...Они любили трудиться и помогать сво-
ей матери; любили молиться и читать Священное
Писание (СД, с. 134).

Упоминают авторы и о том, что может
быть дорого современным детям:

(23) Ни платьев нарядных, ни игрушек излиш-
них, ни сладостей у девочек не было. Да им все это
было неинтересно... (СД, 134).
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Последний фрагмент подтверждает ди-
дактическую направленность второго текста,
авторы которого показывают, что подвиг, со-
вершенный юными христианками, был подго-
товлен их праведной жизнью. Простота укла-
да семейного быта Софии противостоит пыш-
ности и богатству дворцовых покоев. В ком-
позиционном плане благочестивая семья про-
тивопоставлена не только императору Андри-
ану, но и завистникам, недоброжелателям, ко-
торые «нажаловались» правителю.

Данная антитеза поддерживается и в
эмоциональном плане: жизнь святых мучениц
наполнена любовью, радостью, воодушевле-
нием, но им знакома и скорбь, их антагонисты
завидуют, гневаются, чувствуют собственное
бессилие. При этом лексемы, обозначающие
переживания героев, общеупотребительны и
стилистически нейтральны.

Таким образом, лексика эмоций играет
важную роль в построении текста: организу-
ет его композиционную структуру, эксплици-
рует интенции автора, делает текст доступ-
ным потенциальному читателю.

Выводы

Обращение к анализу современных жи-
тий для детей показало, что лексика эмоций
выступает важным средством создания об-
разов подвижников как воплощения нравствен-
ного идеала, организует повествование, реа-
лизуя характерологическую, текстообразую-
щую и дидактическую функции.

В рассмотренных текстах описания
чувств наполнены образностью и строятся на
принципах метафоры и метонимии; сохраня-
ются традиционные сравнения чувств чело-
века с огнем; в метонимических переносах
частотны лексемы сердце и душа.

В функционально-стилевом отношении
лексика эмоций, употребленная в проанали-
зированных житиях, неоднородна: встречают-
ся слова книжные, устаревшие и простореч-
ные. Это обусловлено противоречивыми про-
цессами развития жанра жития: с одной сто-
роны, размывание его границ, влияние худо-
жественного, публицистического и даже офи-
циально-делового стилей, а с другой – кон-
серватизм, стремление сохранить традицию
житийного канона.

В следовании одной из этих тенденций
проявляется творческая установка автора
жития, в конечном итоге определяющая его
взгляд на адаптацию текста к возможностям
восприятия и понимания юными читателями.
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VERBAL MEANS EXPRESSING THE COMPEHENSION OF “INVISIBLE”
IN HAGIOGRAPHIC TEXTS OF THE 20th – 21st CENTURIES
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Abstract. The article focuses on the potential of perception verb usage for creating the images of saints and
godliness devotees. An integrated approach was applied to studying hagiographic texts of the 20th – 21st centuries,
which comprise the research material. Special attention is paid to the verbs that directly nominate the process of
obtaining information about the surrounding world (exteroceptive sensations). The analysis also involves the
verbs that are etymologically related to the verbs of perception. The author introduces the structure of meaning of
the verbs denoting perception and their corresponding subdivision into subgroups. The verbs employed in the
description of the saints’ and ascetics’ abilities to comprehend the world intuitively, to foresee the forthcoming
events in the lives of people, country, and the Church are analyzed, the peculiarities of their use are revealed. The
subgroups of verbs denoting these processes in the studied texts have been identified. The contextually stipulated
changes in the meanings of verbs are characterized. Lexicographic sources have been used to determine the
meanings, which are actualized in the texts, and those not recorded in the dictionaries. The impressive semantic
potential of the analyzed verbs is demonstrated. This makes it possible to use them for nominating the outstanding
abilities of saints and ascetics, which distinguish them from ordinary people.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ «НЕЗРИМОГО»
В АГИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XX–XXI ВЕКОВ

Ирина Александровна Сафонова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования глаголов с перцептивной семан-
тикой для создания образов святых и подвижников благочестия. Исследование проведено на материале
агиографических текстов XX–XXI вв. с опорой на основные положения комплексного подхода. В центре
внимания автора находятся глаголы, номинирующие в прямых значениях процесс получения информации
об окружающем мире (экстероцептивных ощущений). Для анализа привлекаются также глаголы, этимоло-
гически связанные с глаголами восприятия. Представлена структура значений глаголов восприятия и оп-
ределяемое ей деление данных единиц на подгруппы. Выявлены особенности употребления глаголов для
описания способностей святых и подвижников благочестия постигать мир интуитивно, прозревать гряду-
щие события в жизни людей, страны, Церкви. Установлены подгруппы глаголов, обозначающих эти про-
цессы в изучаемых текстах, и наполнение этих подгрупп. Охарактеризованы контекстуально обусловлен-
ные изменения в значениях глаголов. С опорой на данные лексикографических источников определен
набор актуализирующихся в текстах значений, в том числе значения, не фиксируемые словарями. Проде-
монстрирован большой семантический потенциал анализируемых глаголов, обеспечивающий возмож-
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ность их использования для номинирования способностей святых и подвижников благочестия, отличаю-
щих их от других людей.

Ключевые слова: житие, святой, подвижник благочестия, глагол, лексическая семантика, перцептив-
ное значение, функционирование.
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Введение

Жития представляют собой уникальное
явление в русской культуре. Их изучение име-
ет давнюю традицию и по-прежнему актуаль-
но до сегодняшнего времени.

Жития святых являются ценным источ-
ником различных знаний: об исторических со-
бытиях, о культурных реалиях, о человеке.
Именно представления о человеке, отражен-
ные в текстах житий, составляют предмет
исследования в данной статье. Изучению этих
представлений были посвящены, в частности,
труды Д.С. Лихачева. В книге «Человек в ли-
тературе Древней Руси» [1958] и статье
«Изображение людей в житийной литературе
конца XIV–XV века» [1956] ученый, рассмат-
ривая агиографические произведения через
призму жанра, приходит к выводам об эволю-
ции в восприятии и изображении в них чело-
века, о движении от застывших и монумен-
тальных образов в произведениях XII–XIII вв.
к описанию страстей, чувств людей в житий-
ных произведениях XIV–XV веков. Именно
жития, по его мнению, отчетливо «показыва-
ли» черты нового в изображении человека: во-
сторг перед красотой огромного мира и тре-
пет перед подвигами святого [Лихачев, 1956,
с. 106–107]. При этом подвиги святого пред-
стают столь недосягаемыми, что их трудно
передать с помощью слов, отсюда нагромож-
дение синонимов, тавтологических и плеона-
стических сочетаний, неологизмов, эпитетов,
ритмическая организация речи, создающая
впечатление бесконечности чувств [Лихачев,
1956, с. 108].

Рассматривая специфику житий раннего
периода, В.М. Живов отмечал, что агиогра-
фические тексты реализовали медиирующую
функцию, подобно описанным в них святым,
являвшимся медиаторами социальных отно-
шений (и при жизни, и после успения). Уче-
ный подчеркивал размытость границ между

святым как историческим деятелем и святым
как агиографическим персонажем [Живов,
2005, с. 725]. Жития были вписаны в «реаль-
ный исторический контекст, а не в призрач-
ный литературный ряд» [Живов, 2005 с. 729].

Центральным образом житийных тек-
стов является святой, представления о кото-
ром претерпевают изменения с течением вре-
мени. Основываясь на результатах языковед-
ческого анализа разножанровых текстов XI–
XII вв., В.В. Колесов реконструирует образ
древнерусского святого и приходит к выводу
о характерном для древнего сознания пони-
мании святости как света [Колесов, 2004,
с. 596]. Сравнение с современными представ-
лениями о святости позволило ученому пока-
зать динамику в понимании природы этого фе-
номена, обнаружить переосмысление святос-
ти, движение от древнейшего понимания ее как
света к современному ви дению ее как жерт-
венности – высшего нравственного идеала
поведения и жизненной позиции (см.: [Коле-
сов, 2004, с. 600]).

Несколько иной точки зрения на святость
придерживался В.Н. Топоров (см., например:
[Топоров, 1987; 1995]). Ученый, рассматривая
святость как понятие гораздо более древнее,
нежели христианство и время формирования
русского языка, культуры и народа, реконст-
руирует параллели праславянского
элемента*svęt- (= *svent-) с обозначениями
понятия святой в балтийских, иранских и дру-
гих языках [Топоров, 1987] и приходит к вы-
воду о связи слова святой с индоевропейс-
кой основой *k’âen-to-, которая обозначает
«возрастание, набухание, вспухание, то есть
увеличение объема или иных физических ха-
рактеристики» [Топоров, 1995, с. 7]. С приня-
тием христианства древняя идея начинает
трансформироваться. Как пишет ученый,
«суть изменений состоит в троякой переори-
ентации локуса святости – с природы на че-
ловека (и сверхчеловеческое), с материально-
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физического на идеально-духовное, с конкрет-
ного и зримого на абстрактное и незримое»,
что приводит к актуализации таких смыслов,
как «чистота, непорочность, праведность»
[Топоров, 1987, с. 226]. Кроме того, В.Н. То-
поров допускает связь святости и жертвен-
ности, что, по его мнению, нашло отражение
в оригинальных агиографических текстах
«Сказания» и «Чтения» о Борисе и Глебе [То-
поров, 1987].

Выводы исследователей о святости и осо-
бенностях создаваемых агиографами образов
святых чаще всего основываются на результа-
тах изучения житийных текстов преимуществен-
но древнерусского и старорусского периодов,
тогда как современные житийные произведения
и представленные в них образы святых и под-
вижников благочестия часто остаются вне поля
зрения ученых. При этом агиографические про-
изведения XX–XXI вв. содержат не менее цен-
ный материал для изучения.

По замечанию Л.Г. Дорофеевой, совре-
менная агиография – явление неоднородное,
разностилевое, использующее разные жанро-
вые формы: от строго документальной прозы
до художественных форм повествования (ис-
ключая вымысел и воображение как способ
создания текста) [Дорофеева, 2017, с. 19–20].

Современные житийные тексты подраз-
деляются исследователями: на канонические
и неканонические, жития для взрослых и жития
для детей, традиционные жития и интернет-
жития (см. об этом: [Макаренко, 2011]); на
имеющие проложный и публицистический
принцип написания [Митров]. Особый феномен
в современной агиографии представляют жи-
тия новомучеников. Опыт новомученичества
рассматривается как религиозно-этический
фундамент идеала святой Руси, проецирую-
щий этические категории христианства на со-
временную культуру [Капура, 2004].

При этом остаются фрагментарными
наблюдения над тем, каким предстает свя-
той и как формируется его образ в современ-
ных житийных текстах. В связи с этим акту-
ально обращение к языковым единицам, по-
средством которых агиографы создают обра-
зы святых и подвижников благочестия в со-
временных житиях.

Одним из таких средств являются лек-
сические единицы с семантикой восприятия, с

помощью которых описывается процесс взаи-
модействия человека с реальным миром.

Перцептивная лексика достаточно хоро-
шо описана исследователями-языковедами:
рассмотрены единицы разной частеречной
принадлежности, в семантике которых полу-
чает отражение процесс восприятия; показа-
ны особенности функционирования этих еди-
ниц в разностилевых и разножанровых тек-
стах; выдвинуты различные точки зрения на
специфику и статус общности этих единиц;
проведены сопоставительные исследования
(чаще на материале близкородственных язы-
ков), а также исследования обобщающего
характера, ориентированные на осмысление
отражения восприятия в языке, и т. д. Боль-
шое количество исследований, посвященных
изучению перцептивной лексики, стало одним
из важнейших факторов формирования от-
дельной отрасли лингвистического знания,
которая получила название «лингвосенсорика»
(см.: [Харченко, 2011; Нагорная, 2017]). Наи-
более разработанной областью в рамках лин-
гвосенсорики остается описание ощущений,
получаемых в результате воздействия реалий
окружающего мира на органы чувств (эксте-
роцептивных). При этом исследователям еще
предстоит дать подробное описание интеро-
цептивных (в терминологии В.К. Харченко –
«внутрителесная лингвистика» [Харченко,
2015]) и проприоцептивных ощущений (о клас-
сификации ощущений подробнее см.: [Нагор-
ная, 2014]).

Поскольку восприятие – это прежде все-
го процесс, к ядерным языковым единицам,
эксплицирующим его, можно отнести глаголь-
ные слова. В центре нашего внимания в дан-
ной работе находятся глаголы, в прямом зна-
чении называющие получение информации об
окружающем мире с помощью органов
чувств (в иной терминологии – получение
экстероцептивных ощущений), но при этом
использующиеся в современных житийных
текстах для описания восприятия, которое
нельзя отнести ни к одной из указанных раз-
новидностей (получение экстероцептивных,
интероцептивных, проприоцептивных ощуще-
ний). Эти процессы можно определить как по-
стижение «духовного», «незримого» с помо-
щью внутренних возможностей святого и
подвижника благочестия.
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Восприятие не с помощью органов
чувств (духовное зрение, духовный слух) при-
влекало и привлекает внимание богословов и
ученых. В частности, духовное зрение связы-
вают в православной культуре с праведнос-
тью и умением «видеть» прегрешения
(см., например: [Филарет]). Существование
феномена «духовного глаза» (или «ока души»)
получило обоснование и в психологии. Так,
В.П. Зинченко отмечает, что в человеческом
зрении есть два различных органа: «телесный
глаз», который ученый считает до сих пор не до
конца исследованным чудом природы, и «глаз
духовный» (или «око души»), представляющий
собой особый функциональный, а не анатомо-
физиологический орган, который может раз-
виваться в большей или меньшей степени, что
определяется условиями жизни, обучения и
воспитания человека. Именно второй орган
участвует в формировании картины мира
[Зинченко, 1988].

Цель нашего исследования состоит в
том, чтобы выявить особенности употребле-
ния глаголов с перцептивной семантикой для
обозначения «духовного» восприятия как осо-
бой способности, отличающей святых и под-
вижников благочестия.

Материал и методы исследования

Источниками для отбора языковых фак-
тов послужили жития и жизнеописания святых
и подвижников благочестия, опубликованные
после 2000 г. (см. список источников).

В изучаемых текстах показаны разные
пути обретения Божественной благодати
(преподобничество, старчество, святитель-
ство, мученичество). Среди изучаемых ис-
точников представлены пространные, в ко-
торых повествуется о жизни подвижников
благочестия с рождения и до кончины (на-
пример, святителя Тихона, Патриарха Мос-
ковского и всея России или праведного Ионы,
Одесского чудотворца), и краткие, пролож-
ные, которые содержат подробное описание
какого-то отдельного периода жизни (напри-
мер, Житие мученика Михаила (Новосело-
ва)). При этом в текстовой и речевой орга-
низации анализируемых житий и жизнеопи-
саний отмечена общность, обусловленная во
многом отражением в них единого религиоз-

но-нравственного идеала (см. об этом: [Дмит-
риева, Сафонова, 2019]).

Исследование языковых фактов прово-
дится с опорой на основные положения ком-
плексного подхода в трактовке С.П. Лопу-
шанской, предполагающего в первую очередь
обращение к семантике единиц разных язы-
ковых уровней, рассмотрение ее через при-
зму мыслительных процессов, изучение язы-
ковых единиц в ходе функционирования (см.,
в частности: [Лопушанская, 1988; 2003;
2006]). Представления о специфике содержа-
тельной стороны слова и его функциониро-
вании нашли отражение в предложенной уче-
ным дефиниции термина «семантическая
структура» – «единство взаимодействующих
разноуровневых значений, организованных в
пределах отдельного слова определенным
способом в соответствии с системой данно-
го языка и с закономерностями функциони-
рования этой системы в речи / в тексте» [Ло-
пушанская, 1988, с. 5].

Использование комплексного подхода к
изучению позволило охарактеризовать семан-
тические структуры глаголов восприятия, фор-
мирующих отдельную лексико-семантическую
группу. Семантические структуры рассматри-
ваемых глаголов составляют категориально-
лексическая сема, интегральные семы и конк-
ретизирующие их дифференциальные призна-
ки (ниже приведены в скобках).

В качестве категориально-лексической
для рассматриваемых перцептивных глаголов
установлена сема ‘восприятие’, конкретизи-
руемая интегральными семами ‘способ вос-
приятия’ («недифференцированно» / «зритель-
но» / «на слух» / «посредством обоняния» /
«посредством осязания» / «на вкус»), ‘харак-
тер субъекта’ («одушевленность» / «неоду-
шевленность», «конкретность» / «абстракт-
ность», «активность» / «пассивность»), ‘харак-
тер объекта’ («конкретность» / «абстракт-
ность»), ‘характер процесса’ («преднамерен-
ность» / «непреднамеренность»).

Рассматриваемые нами глаголы восприя-
тия могут быть по-разному разделены в зави-
симости от реализации семантического призна-
ка, принимаемого как основание для дифферен-
циации. Компонентом значения, определяющим
основное деление и принцип дальнейшего опи-
сания глаголов, является интегральная сема
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‘способ восприятия’, в зависимости от реализа-
ции которой глаголы подразделяются на следу-
ющие подгруппы: с общим значением восприя-
тия, зрительного восприятия, слухового воспри-
ятия, обоняния, осязания и вкуса.

Для анализа привлекаются глаголы, де-
ривационно и этимологически связанные с
перцептивными глаголами и использующиеся
в рассматриваемых текстах для обозначения
особого процесса получения информации о
реальном мире.

Результаты и обсуждение

1. В исследуемых агиографических
текстах для выражения «духовного» воспри-
ятия используются глаголы двух подгрупп –
с общим значением восприятия и зритель-
ного восприятия.

Если языковые средства выражения
«духовного» зрения ранее рассматривались
исследователями-языковедами (см., напри-
мер: [Пименова, 2001; Яковлева, 1997]), то
специфика номинирования получения инфор-
мации о «незримом» глаголами с общим зна-
чением восприятия оставалась недостаточ-
но изученной (отдельные наблюдения над
функционированием данных глаголов в жи-
тийных текстах представлены в: [Сафонова,
2020б]). Большой семантический диапазон
данных глаголов в современном русском язы-
ке, являющийся результатом развития их
древних синкретичных значений, определил
широкие возможности использования этих
единиц для выражения процесса постижения
того, что нельзя воспринять с помощью ор-
ганов чувств.

Глаголы с общей семантикой восприятия
не обнаруживают дифференциации в зависи-
мости от реализации интегральной семы ‘ха-
рактер процесса’.

В исследуемом материале данные гла-
голы, в прямом значении называющие непред-
намеренное недифференцированное восприя-
тие, представлены лексемами чувствовать,
почувствовать.

Прямым для глагола чувствовать в со-
временном русском языке является перцеп-
тивное значение «испытывать какое-л. чув-
ство», которое может быть охарактеризова-
но как синкретичное, поскольку имеются в

виду такие чувства, как холод, голод, запах,
тепло и даже чей-то взгляд (БТС, с. 1484).

Данный глагол широко представлен в
исследуемых агиографических текстах.
Например:

(1) Она чувствовала приближение опаснос-
ти (ЖММ, с. 7);

(2) С юных лет он чувствовал призвание к
иноческой жизни (ЖАмф, с. 5);

(3) «Сознаю высоту моего сана и соединен-
ных с ним обязанностей, чувствую свою немощь и
недостоинство» (ЖИК, с. 11);

(4) Отец Иона умел удивительно чувствовать
все прекрасное (ЖИО, с. 15);

(5) ...Я все больше и больше, – если хотите –
в меру усиления грозы, – чувствую всю несокру-
шимость того Ковчега, непоколебимость Коего обе-
щана нам Истинным Свидетелем... (ЖМН).

Глагол чувствовать используется в кон-
струкции с существительными абстрактной
семантики (призвание, немощь, прекрасное,
несокрушимость), что делает невозможным
описание ситуации восприятия, которая пред-
полагает в качестве обязательного условия
конкретность объекта. В приведенных контек-
стах рассматриваемый глагол реализует раз-
ные непрямые значения, которые определяют-
ся в словарях современного русского языка
как «испытывать какое-н. эмоциональное
состояние, воспринимать эмоционально; уметь
воспринимать эмоционально, духовно» (умел
чувствовать прекрасное) (ТСРЯ, с. 1097),
«воспринимать интуитивно, чутьем, предчув-
ствовать, предугадывать» (чувствовать при-
ближение опасности, призвание) и «пони-
мать, осознавать» (чувствовать немощь,
недостоинство) (БТС, с. 1484).

В ряде контекстов чувствовать упот-
ребляется в конструкции с придаточным пред-
ложением. Например:

(6) Но здесь все перерождались и чувствова-
ли, как лед сомнения и неверия постепенно таял и
заменялся теплотою веры (ЖИК, с. 26);

(7) Я чувствую, что твердой почвы нет нигде,
всюду вулканы, кроме Краеугольного Камня – Гос-
пода нашего Иисуса Христа (ЖМН);

(8) Получив из рук митрополита Владимира
жезл святого Петра, Патриарх Тихон сказал свое пер-
вое первосвятительское слово: «...По отношению ко
мне самому дарованием патриаршества дается мне
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чувствовать, как много от меня требуется и как мно-
гого для сего мне недостает» (ЖТМР, с. 93);

(9) Не знаю, как Вы, а я, видя, что «пашни
много», в то же время чувствую, что «дня немного
впереди»... (ЖМН).

В приведенных контекстах агиографы
акцентирует внимание на чуде, которое про-
исходит с верующим человеком (6), на пост-
революционных событиях (7), на внутренних
ощущениях святителя Тихона (8) и мученика
Михаила (9). Во всех случаях описываемое
может быть познано интуитивно, осознано,
понято, но не может быть воспринято с помо-
щью органов чувств.

В нашем материале представлены кон-
тексты с глаголом чувствовать в непрямом
значении, в которых реализованы анафори-
ческие отношения частей высказывания.
Например:

(10) Массовое отпадение людей от Церкви,
воинствующее богоборчество, нарастание отчуж-
дения и злобы между людьми, отвержение милли-
онами традиционной веры и греховная жизнь без
покаяния привели многих к тяжким духовным по-
следствиям. Матрона это хорошо понимала и чув-
ствовала (ЖММ, с. 23);

(11) Спокойная учтивость русского адми-
рала раздражала Нельсона... И наконец, уже с
полной откровенностью: «Я ненавижу рус-
ских...» Это чувствовал и сам Феодор Феодоро-
вич (ЖФУ, с. 25).

Глагол почувствовать, подобно глаго-
лу чувствовать, в современном русском
языке имеет большой семантический диапа-
зон: называет получение ощущений, замкну-
тых в сфере субъекта (интероцептивных) или
являющихся результатом взаимодействия
человека с окружающим миром (экстероцеп-
тивных), обозначает восприятие с помощью
интуиции и мыслительную деятельность
(МАС, т. 3, 1987, с. 346; т. 4, 1988, с. 689).
В изучаемом материале, представленный в
сочетании с абстрактными существительны-
ми, данный глагол реализует только одно зна-
чение – связанное с интуитивным представ-
лением о судьбе. Например:

(12) И вот, во время богослужения он [св.
Николай] вдруг почувствовал призыв Божий, ре-
шив, что должен ехать в Японию (ЖНЯ, с. 12).

Репрезентация объекта существитель-
ным призыв с уточнителем Божий способ-
ствует актуализации непрямого значения
рассматриваемого глагола, который исполь-
зуется в данном случае для описания осо-
бой способности святого предвидеть собы-
тия своей жизни.

Для выражения интуитивного восприятия,
предвосхищения событий в анализируемых
текстах используется также глагол предчув-
ствовать, деривационно связанный с чув-
ствовать и сохраняющий семантическую
связь с ним. Данный глагол, имеющий в со-
временном русском языке значение «иметь
предчувствие чего-л.» (БТС, с. 962; МАС, т. 3,
с. 374; ТСРЯ, с. 721), широко представлен в
исследуемых текстах. Например:

(13) Он предчувствовал многие беды для Рос-
сии и горячо молился о своей заблудшей Родине
(ЖНЯ, с. 38);

(14) Предчувствуя войну, святитель Николай
молился о примирении России и Японии (ЖНЯ, с. 53);

(15) Затем святитель Тихон, предчувствуя всю
тяжесть выпавшего ему жребия, произнес краткое
слово... (ЖТМР, с. 89);

(16) Предчувствуя скорый конец, святитель Ти-
хон решает позаботиться о том, чтобы оставить цер-
ковное управление в надежных руках (ЖТМР, с. 177).

В приведенных контекстах посред-
ством глагола предчувствовать описыва-
ется способность равноапостольного Нико-
лая Японского и святителя Тихона предви-
деть грядущие события. Из более широко-
го контекста становится понятным, что
предвидение как особая способность свя-
того помогло изменить к лучшему жизнь
страны или Церкви.

2. Глаголы зрительного восприятия диф-
ференцируются в зависимости от реализации
интегральной семы ‘характер процесса’ на
глаголы непреднамеренного и преднамерен-
ного восприятия.

Для обозначения получения информации
без участия органов чувств используются гла-
голы непреднамеренного зрительного воспри-
ятия видеть, увидеть, узреть. В данной ста-
тье остановимся на анализе контекстов, со-
держащих описание ситуаций получения ин-
формации не через сны и видения (см. об этом:
[Сафонова, 2020а]).
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Глагол видеть находим в следующих
фрагментах:

(17) Он [патриарх Тихон] прекрасно понима-
ет, какие настали времена, и как будто видит все
трудности и скорби, которые ждут его на первосвя-
тительском служении (ЖТМР, с. 94);

(18) Матушка Марфа видела их безразличие
к собственному спасению, холод их душ и не стала
их принимать (ЖМЦ, с. 45);

(19) А – главное – ложь так опутала всю Рос-
сию, что не видишь ни в чем просвета (ЖМН);

(20) Россия скрылась куда-то: по крайне мере,
я почти не вижу ее (ЖМН);

(21) Но он видел, что в столице и ее окрестно-
стях очень много работы истинному пастырю ста-
да Христова (ЖИК, с. 9).

В приведенных контекстах рассматри-
ваемый глагол представлен в сочетании с су-
ществительными абстрактной семантики
трудности, скорби, безразличие, просвет.
Такой способ репрезентации объекта исклю-
чает возможность зрительного восприятия и
способствует актуализации переносного зна-
чения, которое может быть определено как
«понимать, осознавать» (БТС, с. 130) или
«сознавать, усматривать» (ТСРЯ, с. 91).
В контекстах (20) и (21), содержащих мета-
форический перенос, описывается не полу-
чение информации с помощью органов зре-
ния, но осмысление сложившихся сложных
ситуаций.

Анализируемый глагол используется так-
же для описания особой способности святых
«видеть» с помощью «духовного» зрения:

(22) Духовным зрением она видела, что мать
находилась в храме только телесно (ЖММ, с. 7);

(23) А она отвечает ему: «Иди, раскайся в своих
грехах» (духовным зрением она видела, что есть
еще грех, который он не исповедал) (ЖММ, с. 10).

В Житии Иоанна Кронштадтского на-
ходим:

(24) ...Будто своими просветленными очами
лицом к лицу видел он пред собой Господа и раз-
говаривал с Ним (ЖИК, с. 26).

Данный фрагмент является частью бо-
лее широкого контекста, содержащего описа-
ние литургии, в ходе которой святой становился
«живым звеном, соединявшим Церковь зем-
ную... и Церковь небесную» (ЖИК, с. 25).

Глагол видеть используется для обозначения
особого восприятия, которое отличает только
святых и подвижников благочестия.

Аналогичное употребление в изучаемых
текстах обнаруживает глагол увидеть:

(25) «Тогда я исповедал пред Господом свое
ничтожество и свою греховность, увидел волю Бо-
жию во всем этом деле и стал просить для боляще-
го исцеления» (ЖИК, с. 21).

Синонимичным увидеть в рассматрива-
емых текстах является глагол преднамерен-
ного зрительного восприятия усматривать:

(26) «Влияние на лагерников я оказывал ис-
ключительно духовного характера, внушая лагер-
никам религиозное настроение – быть в личной
лагерной жизни терпеливыми, не роптать, быть
покорными своей судьбе, усматривая во всем волю
Божию» (ЖАмф, с. 18);

(27) «Я тогда в этих двух случаях прямо уже ус-
мотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога –
молиться за тех, кто будет этого просить» (ЖИК, с. 21).

Глагол узреть употребляется для опи-
сания процесса получения информации о
человеке:

(28) Владыка Иннокентий сразу же узрел в
молодом иеромонахе и родственную душу, и чело-
века с похожей судьбой (ЖНЯ, с. 14).

Использование рассматриваемого глаго-
ла в конструкции с существительным в форме
предл. п. (узреть в ком-л.), а также в сочета-
нии с существительными душа и человек в
функции прямого объекта способствует акту-
ализации значения, связанного с восприятием
не только с помощью органов зрения, – книжн.
«усмотреть, заподозрить» (БТС, с. 1378; МАС,
т. 4, с. 477).

Подобно тому как рассмотренный выше
глагол чувствовать связан с предчувство-
вать, глагол видеть деривационно связан с
предвидеть, который, имея в современном
русском языке значение «заранее знать, быть
уверенным в возможности чего-н. в будущем»
(ТСРЯ, с. 717), употребляется в тексте для
описания особой способности святого:

(29) В последние годы жизни, предвидя буду-
щие скорби, отец Иона в храме Благовещенского
монастыря сказал... (ЖИО, с. 42);
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(30) Он запретил хоронить себя в поровой
церкви, предвидя ее разрушение (ЖИО, с. 50);

(31) Лукерию мать Марфа, предвидя ее ско-
рую смерть, перекрестила, три раза поцеловала
(ЖМЦ, с. 16).

Аналогичное употребление обнаружива-
ет синонимичный глагол провидеть:

(32) Великий молитвенник и печальник Рус-
ской земли, отец Иоанн провидел страшные послед-
ствия разъедающей русское общество крамолы
безверия и богоборчества (ЖИК, с. 37);

(33) Значения этих слов матушка никому
не объяснила, но ее близкие догадывались, что
отец Иоанн провидел особое служение Матронуш-
ки России и русскому народу во времена гонений
на Церковь (ЖММ, с. 8).

Отдельного рассмотрения требует гла-
гол прозревать, сохраняющий в прямом зна-
чении связь с перцепцией. В изучаемых жи-
тийных текстах этот глагол используется с
следующих контекстах:

(34) Таких Матушка обличала и даже не встре-
чалась с ними, прозревая в них не веру в Бога, а
невежество и суеверие (ЖЕв, с. 11);

(35) Духом Святым отец Иоанн прозревал то, что
происходило за много сотен километров (ЖИК, с. 22).

Употребление в контексте (34) анализи-
руемого глагола в сочетании с существитель-
ными абстрактной семантики вера, невеже-
ство, суеверие свидетельствует о реализации
им непрямого значения, которое в словарях со-
временного русского языка определяется как
«понять, осознать что-л. ранее не понятое,
не осознанное» (БТС, с. 1009; МАС, т. 3,
с. 488). Данные более широкого контекста по-
зволяют говорить о том, что старица Евгения
могла сразу «увидеть» людей, не веривших в
ее святость и приходивших к ней как к гадал-
ке. Это свидетельствует о реализации в жи-
тийном тексте несколько иного значения.

Подобно тому как глагол видеть исполь-
зуется в сочетании с духовным зрением, гла-
гол прозревать употребляется в контексте (35)
в сочетании с наименованием того, благодаря
чему становится возможным особое «воспри-
ятие», – Святой Дух. Глагол прозревать но-
минирует процесс получения информации о том,
что человек не может увидеть физически, по-
скольку это происходит очень далеко.

Заключение

Жития, формирующие значительную
часть культурного наследия русского народа, во
многом продолжают определять направления
духовного воспитания. Жизнь святого являет-
ся образцом, ориентиром, идеалом, к которому
должен стремиться каждый подвижник веры.

Житийный текст организован централь-
ным образом – святого или подвижника благо-
честия; для его создания используются разные
лексические средства. Наряду с глаголами, на-
зывающими процессы, характерные для зем-
ной жизни святого, в агиографических произве-
дениях употребляются глаголы, необходимые
для описания его духовной жизни. Последнее и
составляет то, что отличает святых как посред-
ников между земной и небесной Церковью.

Характерное для христианства внимание
к «духовному», «незримому» ярко представ-
лено в житийных текстах и задает отбор гла-
голов, имеющих широкий семантический ди-
апазон. К таковым относятся единицы, в пря-
мых значениях называющие получение инфор-
мации об окружающем мире с помощью ор-
ганов чувств, – глаголы восприятия.

В результате проведенного анализа было
установлено, что не все перцептивные глаголы
используются для описания особых способно-
стей святых и подвижников благочестия, но
только глаголы с общим значением восприя-
тия и зрительного восприятия, обнаруживаю-
щие большой семантический потенциал и ши-
рокие возможности сочетаемости. Обращение
к функционированию этих единиц позволило
выявить, что при описании способности «осоз-
навать» мир интуитивно, через прови  дение,
предчувствование они используются в перенос-
ных значениях. При этом из всего набора зна-
чений актуализируются только те, которые от-
ражают переход от материального (свойствен-
ного человеку физиологического восприятия с
помощью органов чувств) к нематериальному,
«незримому» (свойственному далеко не всем
людям «духовному» постижению мира).
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Н.А. Тупикова. Польский взгляд на современные проблемы восточнославянского языкознания

Аннотация. В статье обобщена проблематика исследований, связанных с широким спектром вопросов
восточнославянского языкознания, что находит отражение в наиболее важных тематических блоках ежегод-
ника «Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego» по славистике, полонистике, компа-
ративистике и является свидетельством интереса польского научного сообщества. Цель работы заключается
в характеристике одного из традиционных направлений, составляющих содержательное ядро журнала и обес-
печивающих преемственность традиций, сложившихся за десятилетия в одном из старейших изданий Польши
и расширяющих возможности для дискуссий, особенно актуальных в настоящее время по причинам как
интра-, так и экстралингвистического порядка. В результате обзорного исследования показана устойчивая
тенденция к предоставлению публикационной площадки специалистам в области исторического и синхрон-
ного, в том числе восточнославянского, языкознания; стержневыми остаются проблемы сопоставительного
изучения славянских языков, диалектологии и ономастики, решение которых базируется на систематизации
обширного разноуровневого материала; неисчерпаемость тем демонстрируют работы, опирающиеся на
факты польско-восточнославянского взаимодействия на пограничье языковых контактов. Подчеркивается
фундаментальный вклад в изучение восточнославянских языков исследований, публикуемых в выпусках
журналов, организованных по тематическому принципу, что может рассматриваться как одно из перспек-
тивных направлений редакционной политики лингвистического издания на современном этапе.

Ключевые слова: славистика, восточнославянское языкознание, сопоставительное языкознание,
межъязыковое взаимодействие, междиалектное взаимодействие, лингвистические традиции, лингвисти-
ческие новации, научная проблематика журнала.
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Введение

Вечной проблемой лингвистики и одним
из вопросов, «задевающим любопытство не
столько, может быть, специалистов-языкове-
дов, сколько мыслящей публики», как писал
И.А. Бодуэн де Куртенэ со свойственной ему
свободой выражения научного мнения, явля-
ется вопрос «о происхождении языка в роде
человеческом» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, с. 84].

Банальное, на первый взгляд, утвержде-
ние, что оригинальные идеи этого великого
поляка, польского и русского ученого, продол-
жают жить и развиваться в трудах многих
поколений исследователей, перестает быть
некой трафаретной фразой, когда имеются
очевидные конкретные результаты многолет-
ней подвижнической деятельности различных
центров и лингвистических школ. К таким
научным сообществам относится и «Łódzkie
Towarzystwo Naukowe» (= ŁTN) – Лодзинское
научное общество (ЛНО), создавшее серь-
езную теоретико-методологическую базу
для дискуссий о развитии славянских и ин-
доевропейских языков, их диалектной специ-
фике, динамике внутриязыковых и межъязы-
ковых процессов, закономерностях формиро-
вания различного рода образований переход-
ного типа и т. д.

Платформой для обсуждения более ше-
стидесяти лет служит ежегодник «Rozprawy
Komisji Językowej ŁTN». Его многолетняя ис-
тория, с момента создания в 1954 г., представ-
ляет собой вехи в полонистике, славистике,
компаративистике, исторической и сопостави-
тельной диалектологии, ономастике: имена
членов Лодзинского научного общества, «от-
цов-основателей» и редакторов журнала го-
ворят сами за себя. З. Штибер, К. Дейна –
известные полонисты, диалектологи, авторы
глубоких исследований – от фундаментальных
по исторической и сопоставительной грамма-
тике, диалектологии славянских языков, лин-
гвогеографии до вопросов языкового пограни-
чья, образований переходного типа, сопутству-
ющей этому интерференции; С. Грабец – спе-
циалист в области славянской филологии, то-
понимики, лексикографии, исследователь го-
воров периферийного («окраинного») типа.
В поле зрения этих ученых постоянно находи-
лись проблемы сопоставительного славянско-
го языкознания и вопросы языковых контак-
тов, связанные с бытованием в том числе
переходных восточнославянских говоров на
территориях Польши, и др. [Dejna, 1957; 1973;
1981; Hrabiec, 1949; Stieber, 1956; 2005].

Заложенные традиции были продолжены
плеядой талантливых руководителей журна-
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ла 70–90-х годов. Филологическая проблема-
тика журнала расширялась, и в этом значи-
тельная заслуга таких ученых, как В. Цыран,
чьи научные работы обращены и к диалект-
ному словообразованию, и к паремиологичес-
кому словотворчеству [Cyran, 1977], М. Ка-
миньска, труды которой имеют интердисцип-
линарный лингвокультурологический и социо-
лингвистический характер, базирующийся на
анализе богатого эмпирического материала
функционально разнородных сфер номинации
(от религиозных текстов до городской и диа-
лектной речи) [Kamińska, 1977; 1984; 1995].
В первые десятилетия XXI в. руководил из-
данием известный ономаст, дериватолог и ди-
алектолог С. Гала, который придал новый им-
пульс опубликованию исследований и матери-
алов в рамках ключевых направлений и тема-
тических блоков, сформированных его учите-
лями [Dejna, Gala, 1998], а также привлек вни-
мание научной общественности к работам,
продиктованным новым временем и новыми
подходами в трактовке известных явлений, в
соответствии с тенденциями к интегративно-
му осмыслению эмпирических фактов в об-
ласти польской и, шире, славянской филоло-
гии, неофилологии, с учетом «контекста» раз-
вития современного индоевропейского языкоз-
нания. Ключевые интересы этого ученого, свя-
занные с фундаментальными вопросами тео-
ретико-методологического плана, языкового
пограничья в диалектологии и лингвогеогра-
фии (интердиалектальных явлений), словооб-
разования, ономастики и славянских номина-
ций, восприняты и находят развитие в рабо-
тах представителей его школы, среди кото-
рых И. Ярос [Jaros, 2009; 2015], в настоящее
время возглавляющая журнал и способству-
ющая вместе с коллегами продолжению сло-
жившейся редакционной политики. Усилиями
польских лингвистов издание является инте-
ресным не только для специалистов разных
областей знания, но и для тех, кто только оп-
ределяет свое направление в рамках совре-
менных научных парадигм, стремится соот-
носить традиционно решаемые проблемы с
новыми возможностями трактовки и верифи-
кации языковых фактов.

Цель данного обзора – показать пробле-
матику одной из наиболее значимых для рос-
сийского читателя и актуальных в силу разных

причин в настоящее время областей слависти-
ки, которая включает различные аспекты изу-
чения восточнославянских языков и межславян-
ского языкового взаимодействия. Объектом
рассмотрения избраны публикации последних
лет, демонстрирующие редакционную политику
издания как польский взгляд на перспективы
развития научного знания, которое представле-
но в одном из важных тематических блоков,
составляющих содержательное ядро журнала
«Rozprawy Komisji Językowej ŁTN» («Исследо-
вания языковой комиссии ЛНО»; здесь и далее
перевод с польского наш).

Результаты и обсуждение

Восточнославянская проблематика чрез-
вычайно востребована читателями, интересу-
ющимися судьбами славянского слова, и осо-
бенно значима в настоящее время, по разным
причинам, в том числе экстралингвистичес-
кого порядка, которые так или иначе отража-
ют геополитические процессы в языковых
континуумах. Тем отраднее, что польский
взгляд на многие вопросы свидетельствует в
целом о приверженности сугубо научному ра-
курсу исследований, без искаженного прелом-
ления в угоду конъюнктуре момента.

Важным в редакционной политике пред-
ставляется регулярный выход автономных в
тематическом отношении выпусков журнала.
В последние годы это выпуски тома 62
[Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 2016], по-
священного памяти лодзинского ученого
В. Смеха, известного специалиста по истори-
ческому языкознанию и исторической диалек-
тологии, западнославянским языкам, грамма-
тике польского глагола, топономастике, и вы-
пуск памяти видного полониста, слависта, ди-
алектолога С. Гали – том 67 [Rozprawy Komisji
Językowej ŁTN, 2019].

Содержание последнего из упомянутых
выпусков отличается широтой затрагиваемых
при обсуждении тем, отражающих прежде
всего развитие идей С. Гали о языковых си-
туациях в пограничных этноязыковых регио-
нах, «кресах» и перифериях. Происхождение
так называемых «периферийных» польских
говоров (или «окраинных», kresowych) явля-
ется давней дискутируемой проблемой. Раз-
новидность польского языка, которая форми-
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ровалась на протяжении XVI–XX вв. как ре-
зультат различных культурно-политических
процессов на территории бывшего Великого
княжества Литовского и Украины с этничес-
ки украинским, белорусским, литовским на-
селением, получившая вследствие периферий-
ного географического положения этих районов
по отношению к центральным польским зем-
лям название «периферийные» говоры, испы-
тала многочисленные влияния языковых кон-
тактов, что способствовало процессу интег-
рации (одна из гипотез) или появлению гово-
ров переходного типа (другое мнение). Это
приводит к диалектальной разнородности язы-
ковой базы региона, обнаруживая на одной
территории доминантное польско-белорус-
ское, белорусско-литовское влияние, на дру-
гой – результаты междиалектного польского,
юго-западно-русского и украинского взаимо-
действия. Дополнительным усложнением язы-
ковой ситуации являлась неоднородность со-
циального состава носителей периферийного
диалекта, поскольку польский язык, на кото-
ром говорили и высшие, и средние слои насе-
ления указанного региона, можно рассматри-
вать как местную разновидность культурно-
го диалекта польского языка, или, как пишет
Н.Е. Ананьева, разговорного языка образован-
ных людей, наряду с известными познанской,
краковской, варшавской разновидностями
[Ананьева, 1994, с. 103–105]. Неоднознач-
ность трактовок в этом вопросе – решающее
влияние на литературный язык этой устной
формы «кресового» варианта либо произведе-
ний писателей-кресовцев XVI–XVII вв. на ли-
тературный польский язык и значение этой ре-
гиональной культурной разновидности
польского языка, в свою очередь, для кресть-
янских говоров на «кресах» – побуждает ис-
следователей вновь и вновь обращаться к
эмпирическому материалу для установления
причинно-следственных связей. Публикации
67 тома, темой которых стало функциони-
рование языков и диалектов на культурно-
языковом и диалектальном пограничье
(см. статьи: Л. Кароль, Х. Пельцова, М. Плу-
са, А. Повлачик, М. Рак), вносят новый вклад
в рассмотрение данной сложной проблемы на
базе методологии сопоставительной научной
парадигмы, а также междисциплинарных наук,
использующих методы и методики социоло-

гии, этнологии, теории коммуникации и др. для
характеристики современных языковых состо-
яний, ситуаций, коммуникативных умений
[Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 2019].

Уместно здесь отметить, что весьма пер-
спективными и обоснованными, на наш взгляд,
являются постулаты и утверждения, высказан-
ные на страницах журнала Х. Пельцовой, про-
гнозирующей развитие взаимодействия в ус-
ловиях польско-восточнославянского культур-
но-языкового пограничья: такая ситуация, пред-
ставленная в языковом, культурном и геогра-
фическом смысле, является не просто простран-
ством для соединения, состыковки языков и
культур, а выступает как широкая зона взаим-
ных уступок, условий, исторических и обще-
ственных; то есть пограничье не должно вос-
приниматься буквально как граница, это  поло-
са соприкосновения, соединения, рождающая
сосуществование разных явлений и цивилиза-
ционно-языковых знаний жителей [Pelcowa,
2019, s. 265]. В этом смысле пограничье впи-
сывается в глобализационные процессы и от-
вечает одновременно необходимости локаль-
ной самоидентификации личности в смысле
осознания своей принадлежности к «малой
родине» и сопричастности культурным тра-
дициям региона. Эти две противопоставлен-
ные ипостаси способствуют осознанию но-
вого качества жизни, изменениям в постиже-
нии мира с помощью новых способов и форм
передачи информации, коммуникации, универ-
сализации культурно-языковых норм, форми-
рованию определенных образцов речевого и
культурно-языкового поведения в данном кон-
тинууме [Pelcowa, 2019, s. 265].

Статус и функционирование литератур-
ных языков в условиях этнического и/или ди-
алектального пограничья имеет свой польский
взгляд и в историческом, историко-литератур-
ном аспекте. Так, сохраняет свою актуаль-
ность дискуссия о «простой мове» (или «про-
стей руской мове») как языковом субстрате,
обслуживавшем в юго-западных землях и на
пограничье восточнославянских и западносла-
вянских территорий нужды перевода религи-
озных текстов на «простой литературный
язык» для широких масс населения. Среди
языковедов нет единой точки зрения на дан-
ный феномен, его происхождение и роль в сло-
жении литературно-языковых традиций вос-



82

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20. № 6

точнославянских народов. Известно, что, фун-
кционируя в качестве простой разновидности
литературного языка на территории централь-
ной Руси XV–XVI вв., Московской, «проста
мова» в дальнейшем не повлияла на русскую
языковую ситуацию, тогда как на юго-западе она
получает самое широкое распространение, в том
числе на пограничных территориях.

В статье, опубликованной в 67-м томе
журнала, автором которой является Й. Гетка,
приводятся аргументы в пользу концепции сво-
еобразного и оригинального пути развития
«простой мовы» на территориях нынешней Ук-
раины и Беларуси. Исследовательница анали-
зирует графические обозначения глосек (зву-
ков), графические написания [t] и [d] в русско-
язычных изданиях религиозно-дидактической
направленности XVIII в. и в результате, сопо-
ставляя и оценивая графический рисунок тек-
стов, выражает несогласие с известной харак-
теристикой «простой мовы» Б.А. Успенским
[Getka, 2019, s. 88, 98], который считает, что
эта установка на «простоту и понятность язы-
ка» отличалась как от церковнославянской
традиции, так и от традиций живого языка
белорусов и украинцев. Й. Гетка предлагает
говорить о «двух простых мовах» со свои-
ми характерными чертами – белорусской и
украинской [Getka, 2019, s. 89]. При этом ав-
тор статьи справедливо полагает, что тер-
мины «проста мова» («проста руска мова»)
и «русский язык» омонимичны, а синоними-
ческое их использование не означает един-
ства языковых систем русского языка и
«простой мовы», чего, впрочем, не утверж-
дает и Б.А. Успенский. Анализ графем, слу-
чаев смешения написаний в сопоставляемых
изданиях дает автору основания утверждать
следующее: более правильной представля-
ется тезис, что та своеобразная «церкови-
зация» («cerkiewizacja») или «полонизация»
(«polonizacja») языков вытекала скорее из воз-
можностей, которые давали уже разрабо-
танные орфографии этих языков для отраже-
ния черт живых языков, белорусского и ук-
раинского [Getka, 2019, s. 99], что, безусловно,
нуждается в дополнительной аргументации и
подтверждении на эмпирическом материале
разноуровневого характера с учетом широкого
социокультурного и культурно-исторического
контекста эпох.

Не углубляясь в детали многолетнего об-
суждения проблем истории и структуры восточ-
нославянских литературных языков, сошлюсь на
исследования выдающегося ученого-слависта,
автора фундаментальных трудов по истории
русского языка, письменности, русской цер-
ковной истории В.М. Живова, который подроб-
но излагает точку зрения на ограниченность
полифункциональности «простой мовы», отра-
жавшей «компромисс между понятностью и
традиционностью» [Живов, 2017, с. 907], ука-
зывает на существенные отличия языковой
ситуации Московской Руси от ситуации в юго-
западных землях, определяет пути формиро-
вания стандартного русского литературного
языка нового типа XVIII в. в процессе секу-
ляризации культуры [Живов, 2017, с. 898–936].
Сам же факт постановки острых вопросов на
страницах журнала «Rozprawy Komisji
Językowej ŁTN» свидетельствует о стрем-
лении всесторонне и аргументированно
объяснить суть этого противоречивого фе-
номена, образование и функционирование ко-
торого связано с бытованием языков на по-
граничных территориях, в условиях тесных
межъязыковых, межрегиональных и куль-
турно-исторических контактов славянских
народов.

Безусловно, исключительный интерес для
российского читателя представляет выпуск
тома 66, имеющий в каком-то смысле авто-
номное значение [Rozprawy Komisji Językowej
ŁTN, 2018], определяемое, конечно, основной
направленностью журнала на многоаспектное
обсуждение обозначенной проблематики. Те-
матическое объединение публикаций под за-
головком «Języki wschodniosłowiańskie na
przestrzeni wieków» («Восточнославянские
языки на протяжении веков») символично под-
крепляется эпиграфом к изданию, которым
предваряет публикации редактор тома Я. Сос-
новский: Choć się zmienił cały świat – jesteśmy!
Zawiruje jeszcze raz – będziemy, będziemy!
(w: Zbigniew Preisner „Piotr“) [Rozprawy
Komisji Językowej ŁTN, 2018, s. 6] – «Хотя из-
менился весь мир – мы есть! Еще раз по кру-
гу – мы будем, будем!» (из: Збигнев Прейс-
нер «Петр»). Кажется, точнее не выразить об-
щей интенции как отклика на околонаучные
«страсти», которыми «кипит» наше доброе
время, и на истинные проблемы, которыми по-
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прежнему живет и будет жить восточносла-
вянское языкознание. Нельзя не присоединить-
ся к этой оценке и не поблагодарить издателей
журнала, главного редактора Ирену Ярос, чле-
нов редакции, авторов статей и особенно ре-
дактора тома профессора Я. Сосновского за
научные изыскания и поддержку восточносла-
вянского языкознания, которое известно своей
многолетней историей развития и мировыми
достижениями. Вышедший том – еще одно
свидетельство заинтересованности польской
научной общественности, представителей Лод-
зинского научного общества в сохранении тра-
диций лингвистических школ, связанных в том
числе и с польской русистикой.

Я. Сосновский, автор известных работ в
области русского и славянского историческо-
го языкознания [Sosnowski, 2003], объединил
польских и зарубежных исследователей из
России, Германии, Украины, Болгарии, США,
Канады в широкой тематике, касающейся
истории и современного функционирования
восточнославянских языков и диалектов.
Польская «часть» представлена статьями
ученых из Варшавы, Кракова, Лодзи, Торуня,
Познани, Белостока, Люблина (Н. Барщев-
ска, А. Буджяк, Я. Вавжинчик, В. Витковски,
М. Вуйтович, И. Грек-Пабисова, С. Гжибов-
ски, Х. Карась, М. Кондратюк, Й. Козловска-
Дода, М. Острувка, Д. Пащко-Конечняк,
Я. Сосновски, А. Фаловски, А. Филинович,
Л. Читко, М. Янас). Центральными являются
вопросы, отражающие тематическую направ-
ленность журнала (истории восточнославян-
ских языков, истории письменности, балто-
славянского генезиса), различные аспекты ис-
торической, русской, украинской и белорусской
лексикологии, диалектологии, межъязыкового
польско-восточнославянского взаимодей-
ствия, старообрядческой языковой традиции
на территории Польши, проблемы языкового
пограничья в синхронии и диахронии. О каж-
дой публикации можно говорить только с по-
ложительной интенцией, поскольку все иссле-
дования отличает высокий профессионализм,
новизна и глубина проникновения в изучаемый
материал. Особенно поражает «многотемье»,
неисчерпаемость ракурсов, которую демон-
стрируют работы, опирающиеся на факты
польско-восточнославянского пограничья язы-
ковых контактов. Специалисты-диалектологи,

несомненно, найдут в публикациях вдохнове-
ние для собственных научных поисков и новых
обобщений, возможных на том эмпирическом
материале, который представлен исследовате-
лями – авторами статей. Это, конечно, не ис-
ключает и дискуссионности некоторых выска-
занных положений, по поводу которых более
корректным было бы обсуждение в кругу спе-
циалистов данной области знания.

Наш неизменный интерес вызывают ис-
следования по историческому языкознанию и
истории письменности. Новое осмысление
процесса заимствования полонизмов в москов-
ских говорах дается в публикации М. Вуйто-
вича («O zapożyczeniach polskich w słownictwie
gwar okolic Moskwy») [Wójtowicz, 2018b]. Ав-
тор убедительно показывает причины некор-
ректной квалификации явлений, базирующей-
ся на семантической близости языковых еди-
ниц или внешнем подобии в обоих языках. От-
дельные замечания, высказанные ученым,
выстраиваются в целостную картину, обобща-
ющую исследовательский опыт и подходы,
которые необходимо вырабатывать для точ-
ной характеристики слова, в том числе заим-
ствований, что важно в лексикографической
практике, требующей углубленного этимоло-
гического анализа, соблюдения принципа пол-
ноты в методике собирания материала. Ис-
пользование таких приемов играет ключевую
роль в определении времени и объемов заим-
ствования полонизмов в общерусский язык,
что, как справедливо отмечает М. Вуйтович,
приходится в основном на XVII и XVIII вв. и
позволяет с достоверностью установить ук-
раинское или белорусское посредство, не пре-
увеличивая его значение. Выявить цепочку
процесса заимствования следует, показав
прежде всего роль западноевропейских и клас-
сических (немецкого, французского, итальян-
ского, латыни) языков в обогащении польско-
го языка, затем послужившего (в ряде случа-
ев через посредничество восточнославянских
языков) делу увеличения словарного состава
русского языка. К структуре древних восточ-
нославянских имен обращается в своей ста-
тье Я. Сосновский («Древние восточнославян-
ские двучленные имена») [Sosnowski, 2018].
Праславянское и праиндоевропейское языко-
вое наследие, нашедшее отражение в искон-
ной восточнославянской антропонимике, зани-
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мает многих исследователей, поскольку в
древнерусской (восточнославянской) онома-
стике обнаруживается четкая противопостав-
ленность двучленных имен, никогда не исполь-
зовавшихся в функции нарицательных суще-
ствительных (к двучленным именам принад-
лежат, например: Всеволодъ, Ратьмиръ, Яро-
полкъ – сложные имена, композиты; Завидъ,
Нажиръ, Перенэгъ – приставочно-корневые
имена; Избыгнэвъ, Изяславъ, Сдеславъ, где
первый член состоит из двух элементов – при-
ставки и корня), и односоставных отапелля-
тивных имен, равных нарицательным словам
(типа Волчко – ср.: волкъ; Дрочила – ср.: дро-
читися, то есть ‘гордиться’; Морозъ; Опа-
ра – от опара, то есть ‘закваска для теста’).
Краткий очерк научной традиции исследова-
ния антропонимов в работах по восточносла-
вянскому языкознанию, предваряющий пол-
ный перечень восточнославянских двучлен-
ных имен, приведенных Я. Сосновским, слу-
жит своеобразным ориентиром, более или
менее исчерпывающим справочником, кото-
рый позволяет читателю уяснить совокуп-
ность источников, в которых дана интерпре-
тация собранного материала, выявить объем
эмпирических фактов, подлежащих дальней-
шей систематизации, поскольку такие обра-
зования, как Болестрахъ, Вьрхогость, Доб-
ровстричь и др. (мужские имена), Възора,
Градислава, Съновида и др. (женские име-
на), по-прежнему вызывают у историков-
ономастов вопросы и разные трактовки.

Сложный период в развитии русскоязыч-
ной письменности, испытавшей на себе влия-
ние разных традиций, определяет актуаль-
ность исследования Л. Читко («Świecka
literatura przekładowa XVI wieku – źródło do
badań historii języka białoruskiego (na podstawie
przekładów romansów rycerskich») [Citko, 2018].
Русскоязычная письменность, функциониро-
вавшая в Великом княжестве Литовском, впи-
сывается в систему литературной книжнос-
ти, где кроме религиозных текстов большую
популярность приобрели переводные произве-
дения. Рыцарские и исторические романы
XV–XVII вв. как новые жанры светской вос-
точнославянской письменности в культурно-
языковом и собственно лингвистическом пла-
не изучены фрагментарно, особенно в аспек-
те влияния на русскую и в целом восточнос-

лавянскую письменную традицию. Исследо-
вание Л. Читко в определенной степени вос-
полняет эту лакуну. В статье автор рассмат-
ривает старобелорусскую версию рыцарско-
го романа о Тристане и Изольде, подробно
останавливаясь на характеристике разных
уровней языка, особенно выделяя лексичес-
кую базу, источники и специфику заимство-
ваний. Автор, в частности, обращает внима-
ние на то, что некоторая часть заимствова-
ний, зафиксированных в белорусских лекси-
кографических источниках, имеет корни, свя-
занные с периодом славянского языкового
единства.

Графико-фонетические и морфологичес-
кие черты, отраженные в переводном произ-
ведении, дают основания судить о состоянии
языковой системы XVI в. применительно к
литературной традиции старобелорусского язы-
ка, свидетельствуют о процессах упорядоче-
ния и нормализации под влиянием, с одной сто-
роны, письменной церковнославянской тради-
ции, с другой стороны – черт живой речи (на-
пример, в аспекте графической реализации зву-
ков и др.), преобразования морфологической
системы, приближающейся к современному
облику, обогащения словаря лексическими еди-
ницами, называющими новые реалии. В целом
автор классифицирует явления, сходные с раз-
витием литературных языков всего восточнос-
лавянского пространства, в том числе русско-
го литературного языка, где наблюдались сход-
ные тенденции. В то же время Л. Читко выс-
казывает оригинальное предположение, каса-
ющееся истории старобелорусского периода
развития письменности, при попытке квалифи-
кации явлений, трудных для однозначной интер-
претации, особенно в смысле языков – источ-
ников заимствования в белорусской традиции.
Гипотеза касается того, что многие неясные
моменты возможно было бы объяснить на ос-
нове локализации так называемой сербской
редакции рассматриваемого текста, который
мог служить посредником между текстом,
представляющим западноевропейскую (италь-
янскую) версию рыцарского романа, и ее бе-
лорусским вариантом [Citko, 2018, s. 76]. Тако-
го типа связи в славянской литературной тра-
диции неоднократно становились предметом
дискуссии славистов, которая продолжает, как
представляется, оставаться актуальной.
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В предлагаемом обзоре непременно хоте-
лось бы выделить публикацию известного
польского лексикографа, полониста и русиста
Я. Вавжинчика [Wawrzyńczyk, 2018a]. Наверное,
даже неспециалист в области лексикографии
может оценить новизну проекта, предлагаемого
ученым, – создаваемый под его руководством
«Гиперсловарь польского языка» («Hipersłownik –
гиперсловарь – hyperdictionary», 2018) и гигант-
ский объем проделанной работы для вычлене-
ния даже небольшого фрагмента, фиксирующе-
го восточнославянские элементы, например бе-
лорусское в информационном и метаинформаци-
онном пространстве польской речи. Тематичес-
кое многообразие единиц словника обусловлено
прежде всего составом привлеченных источни-
ков для отбора материала; основной массив фак-
тов дает примеры отономастических образова-
ний, вызванных коммуникативными потребнос-
тями и морфосинтаксическими правилами пост-
роения польской речи; отражены белорусизмы
как с прозрачной, так и с затемненной структу-
рой, зафиксированные в польских текстах. От-
дельную, очень интересную и значительную груп-
пу слов, охарактеризованную в статье Я. Вавжин-
чика («Белорусское в Гиперсловаре польского
языкa»), составляют дериваты, появление кото-
рых в польских текстах, а затем и в различных
словарях польского языка изначально, как пола-
гает автор, связано с переводом оригинальных
белорусских текстов (книг, газетных статей и
т. п.) на польский язык. На базе обобщения фак-
тов ученый делает вывод, важный в концепту-
альном отношении для теории лексикографии:
«Можно утверждать, что белорусский язык, бе-
лорусские темы, представленные в белорусско-
язычных текстах, послужили первым толчком для
образования целого ряда новых единиц, окказио-
нальных слов польского языка, авторских инди-
видуализмов, маркированных белорусскостью»
[Wawrzyńczyk, 2018a, s. 528], типа okołomiński,
pijackobujny, podświerkowy, podtuningować,
zadarmocha, zapadnorusizm, zapomnielisko,
zmarginesowieć и др. [Wawrzyńczyk, 2018a, s. 528].
Оригинальный взгляд исследователя на спосо-
бы фиксации такой информации через непосред-
ственное и опосредованное восприятие «инос-
феры» формирует новое направление в европей-
ской лексикографической теории и практике, в
том числе в восточнославянском языкознании, –
лексикографическую семиотику.

Заключение

Работы польских ученых, посвященные
восточнославянской проблематике, публику-
емые на страницах одного из старейших и
авторитетных изданий – «Rozprawy Komisji
Językowej ŁTN», отражают взаимосвязь и
преемственность исследовательских при-
емов в части интерпретации фактов истории
и современного состояния родственных язы-
ков, их сопоставительного изучения при раз-
ной степени родства, что во все времена
было востребовано читателями, которые ин-
тересуются судьбами славянского слова.
Польский взгляд на дискуссионные и усто-
явшиеся трактовки фактов всегда интересен,
поскольку отражает новизну и оригинальность
подходов лингвистических школ, имеющих
давнюю и славную традицию своего разви-
тия в Польше. Научная глубина и самостоя-
тельность суждений, отсутствие излишнего
пиетета перед авторитетом видных ученых,
демократизм в лучшем понимании этого сло-
ва – то, что отличало и отличает польских
славистов, всегда генерировавших перспек-
тивные идеи, можно сказать фонтанировав-
ших ими, щедро делившихся с теми, в мыс-
лях которых могут найти творческий отклик
и продолжение на новом витке развития на-
учного знания, в новых трудах, концепциях,
теоретико-методологических выкладках и
прикладных разработках.

Российскому читателю отрадно, что,
несмотря на «соблазны» и особенности по-
литического момента, на страницах польского
издания, которое выходит под эгидой извес-
тного в профессиональной среде Лодзинско-
го научного общества, приоритетными оста-
ются публикации, культивирующие глубокий
интерес к детальному языковедческому ана-
лизу, скрупулезному отбору добротного эм-
пирического материала, выработке строгих
системно-классификационных параметров,
применению корректных методов и методик
для верификации гипотез, деликатность дис-
куссионной остроты. Это, безусловно, явля-
ется залогом доверия к полученным научным
результатам и создает основу для коллектив-
ных и авторских трудов фундаментального
характера, чему журнал способствует в зна-
чительной мере.
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Проанализированные исследования, ха-
рактеризующие содержательную направлен-
ность ежегодника «Rozprawy Komisji Językowej
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego», «ядер-
ные» темы, которые остаются незыблемы-
ми, отражают высокий статус польской сла-
вистики, польской русистики, демонстриру-
ют ракурсы польского видения проблем вос-
точнославянского языкознания. Сложившие-
ся научные традиции при многообразии на-
учных парадигм составляют «лицо» журна-
ла, в котором специализация и популяризация
научного знания не противоречат, но допол-
няют друг друга, расширяя на «гостеприим-
ных страницах» авторский коллектив, привле-
кая новые аудитории читателей, формируя в
результате польский взгляд на перспективы
развития лингвистики.
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Abstract. The paper focuses on English-to-Russian translations of patent applications on the website of the
World Intellectual Property Organization (WIPO). A comparative analysis of patent applications is performed by
using translations made with the help of the WIPO Translate tool and human translators within the framework of
the synergetic translation space concept encompassing the domains of the author’s intensions, text content and
composition, energy, translator, recipient, and the translation acceptability notion. The translation erratology
aspects were considered from the point of view of the semantic, referential, and syntactic ambiguity within the
domains of content-composition and energy space. In the domain of the author, the intention to convey some
technical information is revealed, while its rendering in the content-composition and energy domains depends on
whether the translation is made by a person or a machine. Genre- and composition-related specifics have been
rendered in both cases while machine translation errors have been proven to result from the semantic, referential,
or syntactic ambiguity, and this is when the translated output is generally considered unacceptable by the recipient.
The results obtained can be used for editing machine translations of patent documentation, assessing the quality
of technical documentation translation that is referred to other specific genre conventions.
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД VS ПЕРЕВОД, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЧЕЛОВЕКОМ,
В СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Наталья Владимировна Соколова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия

Аннотация. В статье на материале патентных заявок, представленных на веб-сайте Всемирной организации
интеллектуальной собственности (WIPO), рассматриваются лингвистические проблемы перевода с английского
языка на русский. Осуществлен сопоставительный анализ переводов патентных заявок, выполненных с помощью
инструмента WIPO Translate и человека, в рамках синергетической концепции переводческого пространства,
включающей поля автора, содержания и композиции, переводчика, реципиента, а также энергетическое поле, и
опирающейся на понятие приемлемости перевода. Эрратологические аспекты перевода охарактеризованы с
точки зрения смысловой, референциальной и синтаксической неоднозначности в рамках содержательного, ком-
позиционного и энергетического полей. Установлено, что в переводах, выполненных машиной и человеком, в
поле автора патентной заявки реализуется намерение передать техническую информацию. Показано, что в содер-
жательном, композиционном и энергетическом полях жанрово-композиционные особенности заявки переданы в
переводах обоих типов, а при наличии в оригинале смысловой, референциальной или синтаксической неоднознач-
ности в машинном переводе присутствовали ошибки, а текст перевода воспринимался реципиентом как непри-
емлемый. Результаты исследования могут быть использованы при редактировании машинных переводов патент-
ной документации, а также при оценивании качества перевода технической документации других жанров.
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Introduction

The role of technical texts, or texts pertaining
to the subject area of technology [Lotman, 2000;
2010, p. 67] and conveying respective information,
is becoming increasingly important.

Currently, we are witnessing an
unprecedented growth of technical information –
an umbrella term describing any technology-related
data such as technical know-how, standards and
specifications, invention and innovation disclosures,
patent applications and drawings, manuals, etc. For
example, the number of patent applications
worldwide has demonstrated a three-fold increase
within the period of 2002–2016, according to the
World Intellectual Property Organization (WIPO).
Pertaining to the domain of technology [Lotman,
2010, p. 17], technical texts play their role in
disseminating specific technical knowledge.

Technical information can be further
disseminated through translation into other
languages. The amount of technical translation
accounts for a great proportion of the world’s
translation output [Franco Aixelá, 2004].

Moreover, technical translation itself often
involves utilizing technology. One cannot but
witness a growing tendency to have technical
texts – such as patent applications – translated
via a variety of machine translation tools powered
by IT giants.

The intricacies of technical translation have
been approached by scholars, with lexical aspects
[Shershukova, 2017; Trinozhenko, Goncharova,
2016] or the translator being in focus [Fontanet,
2016], etc. Speculations about the pros and cons
of machine vs. human translation are also
underway [Zhaorong Zong, 2018].

Within the domain of linguistics, the word-
sense, referential, and syntactic ambiguity types
have been proven to be the reason behind machine
translation errors [Linares, 2008] (see also:
[Sokolova, 2019]) which can be explained by the
fact that words may have more than one meaning,
referent, and can be used in complicated syntactic
structures [Linares, 2008, p. 3].

These findings focus on the linguistic material
and its translated output leaving the process of
translation and its stakeholders behind, along with
genre-related aspects. These assumptions make
us believe that a broader approach should be
applied to human-produced and machine
translations of technical texts within the area of
translation studies.

This paper does not intend to unravel the
misconceptions intertwined with technical
translation and brilliantly exposed by Jody Byrne
[Byrne, 2004; 2006] such as those of technical
translation including economics, law, business
etc. and being a non-creative transfer process
[Byrne, 2006].

Investigating the technical translation process
within a framework embracing the stakeholders
and the output of technical translation produced by
humans and machines, the paper aims at comparing
such output in terms of acceptability.

Material and methodology

When it comes to technical texts, patent
documents are of particular interest as they deliver
cutting-edge technical knowledge. The European
Patent Office (EPO), the United States Patent
and Trademark Office (USPTO) are among the
institutions accumulating and disseminating patent
data. The World Intellectual Property Organization
(WIPO) maintains a special database –
PATENTSCOPE (WIPO PATENSCOPE)
providing access to over 90 million patent
documents and 4 million published international
patent applications regardless of country specifics.
In addition, the WIPO provides database users
with a custom machine translation tool – WIPO
Translate.

The paper draws on the English language
patents of the WIPO PATENTSCOPE database
as the material of the study in the amount of
120,000 characters and their human-produced and
machine translations into Russian. The machine
translations coming under scrutiny are generated
using the custom WIPO Translate tool specifically
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trained in the subject area of patents. Human
translations were made by professional
translators. The English language patents under
study pertain to the subject area of information
technology and related embodiments in the
linguistic field.

According to the WIPO maintaining the
PATENTSCOPE database, a technology patent
“is an exclusive right to a product or a process
that generally provides a new way of doing
something or offers a new technical solution to a
problem. To get a patent, technical information
about the invention must be disclosed to the public
in a patent application” (FAQ).

Since the technical translation process
involves several stakeholders, and the relevant
information should be taken into account, the
synergetic translation space approach elaborated
by L.V. Kushnina [Kushnina, 2004] might have a
potential of explaining the complex process of any
translation type, including the technical one.

We assume that this all-encompassing
synergetic translation space approach could
provide for investigating the technical translation
process within the framework of the domains
outlined below:

– the author ’s domain conveying the
intention of the author to render some information
in a particular way;

– the composition- and content-related
domain which contains terms while their adequate
translation ensures the successful transposition of
factual meanings; the word-sense, referential, and
syntactic ambiguity will come under scrutiny in
this respect;

– the energy-related domain of technical
texts containing both verbal means such as
official clichés rendering emotive meanings and
nonverbal means including figures, drawings, etc.
[Ketola, 2015];

– the translator ’s domain which is
intertwined with the translator’s understanding of
the author’s intention to be eventually transposed
to and embodied in the target text;

– the recipient’s domain within which the
target text becomes part and parcel of the
recipient’s culture [Kushnina, 2013] (see also:
[Larson, 1987]).

This approach provides for transposing factual
and emotive meanings of the source text and
transplanting them into the target text and culture

[Kushnina, 2004]. The target text should not be
identical to the source one; it must sound natural
instead [Kushnina, 2013] being acceptable to the
target culture.

The paper also makes use of terms such as
word-sense ambiguity, with “words having more
than one possible meaning or sense” [Linares, 2008,
p. 3; Miftakhova, 2017]; referential ambiguity for
words having more than one referent [Linares,
2008, p. 3]; and syntactic ambiguity [Linares, 2008,
p. 3], which may result in translation errors.

This is when the notion of acceptability
should be emphasized as “subscription to norms
originating in the target culture determines...
acceptability” [Toury, 1995, p. 57].

J. Byrne stresses that the aim of technical
translation is to achieve a high level of
acceptability because technical texts are
intended to function as a target language text
[Byrne, 2006, p. 37] while M. Larson points out
that “the goal of most translators is to produce
translations which are acceptable for the
audiences for  whom the translations are
produced” [Larson, 1987, p. 69].

It is also of crucial importance within the
context of this paper to focus on the notions of
text and genre as “at a general level, text refers
to a sequence of sentences serving an overall
rhetor ical purpose. ..  genre refers to the
conventional linguistic expression associated
with speech and writing in certain contexts of
situation (e.g. the letter to the editor)” [Baker,
Saldanha (eds.), 2011, p. 89]. Ultimately, genres
demonstrate definite and relatively stable
typical forms as a whole [Bakhtin, 1986].

Patents constitute a genre of their own
which makes it possible for us to investigate both
the conventional expressions of the patent genre
and their textual realization from the perspective
of the translation space approach both in the
source and target texts of information technology
patent documents translated by humans and with
the help of the WIPO Translate tool.

Thus, the methodology framework to be
applied to human and machine translations of
patent documents provides for:

1) selecting patent documents and having
them translated both with the help of human
translators and the WIPO Translate tool;

2) investigating the source and target texts –
both machine- and human-produced ones – within
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the domains of the author, content, energy,
translator, recipient;

3) comparing the machine- and human-
produced translation output in terms of its
acceptability.

Results and discussion

The author’s domain

First of all, translation can be generally
perceived as a communicative act involving the
author, the translator, and the reader [Byrne, 2006,
p. 11] so it is the intention [Klushina, 2012] of the
author that is crucial in generating the source text
and determining its function.

The author’s intention to present technical
information of patent documents results in their
primarily informative function, but “there is more
to technical translation than simply transmitting
information. Instead, the challenge for technical
communicators is to ensure that all the relevant
information is indeed conveyed but also that it is
conveyed in such a way that the readers can use
the information easily, properly and effectively”
[Byrne, 2006, p. 10]. “...The sole purpose is to
communicate technical information clearly and
efficiently” [Byrne, 2006, p. 175].

Thus, the author’s intention determines the
informative function of technical texts such as
patent documents and – respectively – technical
translation as a process of communicating relevant
information and its resulting output.

The composition and content domain

The intention of the author’s domain to
provide new technical information clearly and
precisely manifests itself in a specific content of
patent documents within the framework of the
genre-specific composition.

Typically, the genre of patents has conventional
composition parts such as summary, related
applications, technical field, background art
which can be rendered into Russian as реферат,
родственные заявки, область техники / тех-
нического применения, уровень техники,
respectively.

The invention summary gives a general
description while the brief description of the
drawings  (описание чертежей) and

description of specific embodiments (описа-
ние внедрений) focus on drawings and
invention applications. Via Claims (формула
изобретения), one can get familiarized with
methodological guidelines. Eventually, the parts
of patent applications work together to deliver
all the relevant technical information both in the
verbal and nonverbal forms such as drawings
and figures, with the titles of the patent parts
being conventionally translated into Russian as
specified above.

The custom WIPO tool trained to translate
patent documents demonstrates that it can handle
the challenges of choosing the proper word within
the patent subject area when it comes to genre-
specific titles as can be seen in the machine
translations below since the technical field and
background are rendered as область техни-
ки и уровень техники in line with the genre-
specific clichés accepted in the Russian technical
language and culture:

(1) TECHNICAL  FIELD
The present disclosure is generally related to

computer systems, and is more specifically related
to systems and methods for automated translation
of electronic documents from one or more source
natural language to one or more target natural
languages.

Machine translation: Область техники
Настоящее раскрытие в целом относится к

компьютерным системам и, более конкретно, от-
носится к системам и способам автоматического
перевода электронных документов из одного или
более источников естественного языка на один или
более целевых естественных языков.

(2) BACKGROUND
Language translation computer programs

perform reasonably well for formal content in well-
studied languages (e.g., English, French, Spanish,
German, and others). However, for other language, as
well as informal or subject area-specific content, a user
has often resort to human translation and hence bear
the associated costs (US20160259760).

Machine translation: Уровень техники
Компьютерные программы машинного пере-

вода достаточно хорошо работают для формально-
го содержания на хорошо изученных языках (на-
пример, английский, французский, испанский, не-
мецкий и другие). Однако для другого языка, а так-
же неформального или тематически определенно-
го содержания, пользователь часто прибегает к
трансляции человека и, следовательно, поддер-
живает связанные с ними затраты.
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At the same time, the machine translation
excerpt (2) above demonstrates the wrong and
non-acceptable rendering of the term human
translation as трансляция человека instead of
перевод, выполненный человеком.

This fact shows that polysemantic words and
their word-sense ambiguity as well as the proper
choice of factual meanings still pose a major challenge
even to genre-trained machine translation tools. As
for those conventional genre-specific clichés such as
titles of patent sections, the machine can easily and
errorfree replace them with their Russian equivalents
within the context of the patent genre.

The author’s intention to describe the
invention in the most detailed and precise manner
could also result in using terms in the form of
multi-component collocations [Vlavatskaya, 2011,
p. 135] when end words are preceded with other
ones, for example, a Web search engine user
interface; an enterprise cloud computing
platform; the search engine user interface, etc.
(WO2017151408). As a result, translators deal not
only with rendering the meanings of terms but also
with challenges of disentangling multi-component
collocations and their syntactic relations.

The patent document (WO2017034824)
below features a variety of multi-component
collocations such as the source language, the
target language, web pages, a web page copy,
the human translators translations, etc. There
are also attributes such as participles and clauses
identifying these nouns in detects a second request
for the web page from a computing device
associated with the target language and in
response to detecting the second request outputs
to the computing device the translated web page
with additional content (WO2017034824). One
can come across subordinate clauses such as
while machine translation is typically faster
and less expensive, manual translation can
typically provide higher quality translations
(WO2017034824).

Below are the analyzed excerpts translated
by a human translator and rendered with the help
of the WIPO Translate tool, respectively:

(3) In response to receiving a first request to opt
in to the translation feature the server: detects a
second request for the web page from a computing
device associated with the target language and in
response to detecting the second request outputs to

the computing device the translated web page with
additional content relevant to the computing device
or a user associated with the computing device
(WO2017034824).

Human translation: В ответ на получение пер-
вого запроса на выполнение перевода сервер: от-
слеживает второй запрос веб-страницы, поступа-
ющий от компьютерного устройства, связанного с
работой на языке перевода, и в ответ на второй
полученный запрос загружает на устройство пере-
веденную веб-страницу с дополнительной инфор-
мацией, относящейся к устройству или пользова-
телю устройства.

Machine translation: В ответ на прием перво-
го запроса на выполнение перевода сервер: обна-
руживает второй запрос web-страницы из вычис-
лительного устройства, связанного с целевым язы-
ком, и в ответ на обнаружение вторых запросов
запроса на вычислительное устройство передает пе-
реведенную web-страницу с дополнительным со-
держанием, релевантным для вычислительного ус-
тройства, или пользователя, ассоциативно связан-
ного с вычислительным устройством.

The comparison of the human and machine
translations above makes it evident that the
content-related domain is rendered in the
machine translation output improperly as the
multi-component term target language
conventionally translated into Russian as язык
перевода is conveyed as целевой язык. At the
same time, it is also of particular interest that
the term целевой язык  is becoming more
pervasive these days as compared to the
traditional term язык перевода.

The referential and syntactic ambiguity is also
a challenge, with the part additional content
relevant to the computing device or a user
associated with the computing device rendered
as дополнительным содержанием, релеван-
тным для вычислительного устройства, или
пользователя, ассоциативно связанного с
вычислительным устройством. In comparison,
the human translation output above demonstrates a
variety of techniques relevant in the context which
make the resulting output acceptable.

The next example below demonstrates again
that the machine translation tool fails to render
the terms due to the word-sense and referential
ambiguity, with manual translation  being
conveyed as ручная трансляция, while the
human translator opted for using the antonymous
translation немашинный перевод:
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(4) While machine translation is typically faster
and less expensive, manual translation can typically
provide higher quality translations (WO2017034824).

Machine translation: Хотя машинное преоб-
разование обычно является более быстрым и ме-
нее дорогостоящим, ручная трансляция может,
как правило, предоставлять переводы более высо-
кого качества.

Human translation: Несмотря на то, что ма-
шинный перевод чаще оказывается быстрее и де-
шевле, немашинный, как правило, отличается бо-
лее высоким качеством.

One cannot but conclude that the
acceptability is not the case when terms and
multi-component collocations within the content-
related domain of patent documents are
translated using machine tools as opposed to and
compared with translations made by humans.
Machines are “baffled” by the word-sense
ambiguity [Linares, 2008] of terms in the context
such as translation – перевод – трансляция,
machine translation – машинный перевод –
машинная трансляция, etc., with this type of
ambiguity being the result of using “words having
more than one possible meaning or sense”
[Linares, 2008, p. 3; Miftakhova, 2017].

The author’s intention to define the notions
as comprehensively and precisely as possible also
results in using descriptive participles and clauses,
for example:

(5) Also presented are a server having one or
more processors configured to perform operations and
a computer-readable medium...

Machine translation: Также представлены сер-
вер, имеющий один или более процессоров, скон-
фигурированных для выполнения операций, и ма-
шиночитаемый носитель...

And the machine translation above
demonstrates the fact that this type of the syntactic
ambiguity is an obstacle overcome since the linear
syntactical structures of patent texts can be easily
transposed to the target language.

Thus, the conventional titles of patent parts –
background, summary, etc. – can be rendered
equally acceptably both by humans and the WIPO
Translate tool trained using the patent genre
features. This statement is also true of syntactic
structures consisting of nouns and identified with
participles and clauses which are typical of the
patent genre.

However, when it comes to the ambiguity
of polysemantic words and the referential
ambiguity in the patent texts, the machine
translation tool happens to be incapable of
choosing the proper factual meaning in the context
while the human translator makes proper choices.

The energy domain

There is a stereotype that patents deliver
information in the most impassionate way, and it
turns out to be untrue when taking a closer look
at the conventional composition of patent
applications and their textual content.

As mentioned earlier, the Background
section of patent applications describes the
problem associated with the current state of
technology which might be too slow,  too
expensive, not easy to use, etc. This is when
the proposed invention is supposed to be helpful
in solving this problem. And this is when the
emotive meanings may come forward in the
Background section due to conveying the
persuasive intention of the author and setting the
positive tonality [Matveeva, 2006] of the section
offering some cutting-edge solution to the
problem specified.

The analysis of the patent document below
(US20120215521) shows that the Background
section can be built around the antithesis of the
prior, present, and the future state of things, with
the prior or present ones being problematic and
the invention method being effective, accurate,
necessary,  enabling users to clearly and
easily communicate, etc. The emotive words
can also be accompanied by intensifiers such as
highly, etc.:

(6) The present invention is a software
application that is designed to allow individuals, who
speak different languages, to clearly and easily
communicate with each other. <...> Users may speak
or type messages with the software application and
then press a “translate” button to select a language in
order to send the message in that language. <...>

Many individuals find themselves in situations
that require knowledge of other languages. While
vacationing, working, or visiting areas in which the
native language is unfamiliar, individuals may find
themselves unable to communicate with the people
around them. This can be highly problematic,
especially if these individuals become lost, are sent to
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the hospital, or find themselves in other emergency
situations (US20120215521).

Machine translation: Настоящее изобретение
представляет собой приложение программного
обеспечения, которое предназначено для того, что-
бы дать возможность людям, которые говорят на
разных языках, ясно и легко связываться друг с дру-
гом. Пользователи могут говорить или тип сооб-
щений с приложением программного обеспечения
и затем нажать кнопку “транслировать” для того,
чтобы выбрать язык для того, чтобы послать сооб-
щение на этом языке.

Многие люди находят себя в ситуациях, кото-
рые требуют знания других языков. В то время как
истощение, обработка или посещающие области, в
которых родной язык неизвестны, индивидуумы
могут найти себя неспособным связаться с людь-
ми вокруг них. Это может быть весьма проблема-
тичным, особенно если эти люди потеряны, отправ-
лены в больницу или находят себя в других чрезвы-
чайных ситуациях.

Human translation: Настоящее изобретение
представляет собой программное приложение,
которое предназначено для того, чтобы предос-
тавить возможность людям, говорящим на раз-
ных языках, легко общаться и понимать друг
друга. <...> Пользователи могут произнести или
напечатать сообщение, а затем нажать кнопку
«перевод», чтобы выбрать язык и отправить со-
общение на этом языке. <...>

Многие оказываются в ситуациях, когда не-
обходимо знание языков. В отпуске, на работе
либо при посещении территорий, где говорят на
неизвестном языке, люди не могут вступить в
общение с окружающими. Это может быть весь-
ма проблематичным, особенно если человек
заблудился, попал в больницу или оказался в чрез-
вычайной ситуации.

The patent excerpts above feature
qualitative adjectives and adverbs such as
easily and highly problematic among others,
which may not be considered typical of ‘dry’
technical texts. However, within this context,
such words serve to render the persuasive
intention of the author trying to provide some
substantiation for the invention. To describe the
current situation,  the negatively-charged
adjective highly problematic is used while the
positively-charged one – easily – demonstrates
the benefits of the solution described in the
patent document.

As  it  turns out ,  a ll the qua lit a t ive
adjectives and adverbs of the energy domain
are rendered properly both in the human and

machine translations since they have the literal
meaning easy which means легкий, etc. in this
context.

However, acceptability is not achieved in the
content-related domain of the machine translation
due to numerous errors resulting from the world-
sense and syntactical ambiguity whereas
vacationing, working, or visiting areas are
translated as истощение, обработка или по-
сещающие области, etc.

This is also true of one more manifestation
of the energy field in patent documentation such
as metaphorical idioms. For example, the idiom
word of mouth – the verbal sharing of
information (Free Dictionary) – is used for
describing aspects of creating patent databases
as a result of word-of-mouth referrals. The
machine translation (7) where this idiom is
rendered as слов-референтов в ротовой по-
лости is unacceptable:

(7) Physicians typically derive their patient base from
word-of-mouth referrals. These word of mouth referrals
generally come from former patients (WO2001035275).

Machine translation: Врачи, как правило, по-
лучают свое основание пациента из слов-референ-
тов в ротовой полости. Эти слова, относящиеся к
рту, как правило, поступают от прежних пациен-
тов. Таким образом, врачи зависят от пациентов
при построении основы пациента.

Human translation: Как правило, база паци-
ентов врачей-терапевтов формируется на основа-
нии устных рекомендаций, которые предоставляют
бывшие пациенты.

As compared to the machine translation
above, the human-produced translation
demonstrates a completely different picture, with
the idiom rendered properly.

The translator’s and the recipient’s domains

The examples evidence the fact that it is
the human translator  who is capable of
assembling and making sense of all the domains
of the author’s intention, genre composition and
terminology content, as well as the emotive
energy in order to deliver  an acceptable
translation output.

To assess such acceptability from the point
of view of the recipient, a questionnaire was
created and shown in a table below. With two
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translators in the area having been questioned to
range these translations within the acceptable –
partly acceptable – unacceptable criteria:

Target patent 
application translation 

Human Machine 

Content domain Acceptable Unacceptable 
Composition domain Acceptable Acceptable 

Energy domain Acceptable Partly acceptable / 
Unacceptable 

 

As it follows from the table, the answers
are identical when it comes to the content and
composition domain. As for the energy domain,
the answers range from partly acceptable to
unacceptable providing assessments to the
translation of separate emotive words such as
highly problematic and idioms.

The machine translations under study lack
acceptability mostly in the domains of rendering
the author’s intention, terminology content, and
energy since the translation is a purposeful activity
[Nord, 1997] – being far from a mere and primitive
word-by-word substitution.

Undeniably, the machine translation tool
under study shows progress in conveying the
conventional translations of the genre-specific
titles and linear syntactical structures along with
single emotive words such as adjectives and
adverbs while the idioms and culture-acceptable
use of words leave the software tool ‘baffled’.

Conclusion

Patent documents account for a great
proportion of technical translation, with machine
translation tools often touted as providing a
solution, which the recipient might need in terms
of getting comprehensible information. However,
the translations produced by the WIPO Translate
tool demonstrate that the machine translations
of patents contain errors resulting from the
semantic, referential, and syntactic ambiguity as
compared to the patent translations made by
humans. The premises come from the
comparative analysis of the machine and human
patent translations that was performed within the
framework of the synergetic translation space
concept, spanning the domains of the author,
content and composition, energy, translator,
recipient, and acceptability.

The synergetic translation space approach
proved to be instrumental in unraveling the myth

of coming-to-rescue machine translation since –
despite the progress made – only purposefully
produced human translations demonstrate a viable
potential of delivering the target culture-acceptable
output fitting within all the translation domains of
the author, composition, content, energy, and
recipient and delivering their synergy while the
machine translation tool can handle the process only
within the conventional aspects of the patent genre
composition. Assessing acceptability of rendering
pointed to certain disparity in the content-
composition and energy domains, as the technical
and emotive information encoded by the author is
delivered more accurately by a human translator.
Genre- and composition-related specifics have been
rendered in both cases while the machine
translation errors in the content and energy domains
have been proven to result from the semantic,
referential, or syntactic ambiguity, and this is when
the translated output is generally considered
unacceptable by the recipient.

The outlined findings could be instrumental
in paving the way for improving machine
translation quality and acceptability as perceived
by human recipients.
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Abstract. The research objective consists in the study of the linguosemiotic manifestation of the concept
shape shifting in the English folk culture. The present work allows to identify the concept structure as a scenario
frame whose structural minimum comprises the classifiers: the “subject of the shape shifting”, “object of the shape
shifting”, “action” and “circumstances of the action”. The temporal and causal classifiers as well as the “state of
the shape shifting object” and “consequences of shape shifting” belong to the optional ones having irregular
linguosemiotic actualization. The English folk tale discourse demonstrates the diversity of the linguosemiotic
manifestation of the concept represented by items of a wide range of codes (zoomorphic, ornithomorphic,
amphibiomorphic, reptilemorphic, somatic, artifact, mineral, coloromorphic, temporal, numerological, esoteric,
manipulative, etc.). The article confirms the idea that the original and the transformed shapes of the objects of
shape shifting are opposed in the English folk tale discourse as “alive – dead”, “beautiful – ugly”, “sublime –
terrible”. In its complete form the concept shape shifting can be revealed within one folk text more than once. All the
elements of the structural-meaningful minimum are proved to remain constant; only the intention of the subject of
the shape shifting becomes variable. Accordingly it concerns either casting a spell on, or taking a spell off, or
punishing for doing the evil (shape shifting as retribution). The paper contains the examples of a discursive link
between the first two shape shifting motifs (enchantment – disenchantment) manifested by the conditions of
regaining the original shape.
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ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
КОНЦЕПТА «SHAPE SHIFTING / ОБОРОТНИЧЕСТВО»

В АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОЧНОГО ДИСКУРСА)

Ольга Александровна Плахова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия

Аннотация. Цель исследования состоит в описании лингвосемиотического представления концепта
«shape shifting / оборотничество» в английской традиционной культуре. Установлено, что концепт имеет вид
сценарного фрейма, в структурный минимум которого входят классификаторы «субъект», «объект», «дей-
ствие» и «обстоятельства действия». Все элементы структурно-содержательного минимума остаются посто-
янными. Переменной величиной становится только интенция субъекта оборотничества, в соответствии с
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которой возможно наложение заклятия (заколдовывание), снятие заклятия (расколдовывание) и кара за соде-
янное зло (оборотничество как воздаяние). Периферийные когнитивные признаки классификатора «объект»
осуществляют связь исследуемого концепта с другими концептами группы «изменение внешнего облика».
Особое внимание уделено дискурсивной связи двух мотивов оборотничества (заколдовывание – расколдо-
вывание), которая осуществляется за счет вербализации когнитивного признака «условия возвращения ис-
ходного облика». Результаты анализа языкового материала свидетельствуют о том, что лингвосемиотическая
манифестация концепта разнообразна и отличается широкой номенклатурой единиц зооморфного, орнито-
морфного, амфибиоморфного, рептилеморфного, инсектоморфного, соматического, артефактного, мине-
рального, колороморфного, темпорального, нумерологического, эзотерического, манипулятивного, акцио-
нального и других кодов. Противопоставление исходного и трансформированного обликов объектов обо-
ротничества реализуется в англоязычном сказочном дискурсе в оппозициях «живой – мертвый», «прекрас-
ное – безобразное», «возвышенное – ужасное».

Ключевые слова: дискурс, сказочный дискурс, фольклор, концепт, фрейм, лингвосемиотика, оборот-
ничество.
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Введение

Оборотничество как явление магической
смены облика уходит своими корнями в тоте-
мические и анимистические верования. В ис-
следованиях тотемических мифов выделяют
связанные с разным устройством архаическо-
го общества (матриархат и патриархат) сюже-
ты, в которых заключается брак человека с
тотемом. При этом маркером «чужой» отме-
чен либо жених героини (матрилинейный счет
родства), либо невеста героя (отцовское пра-
во) [Решетникова, 2006, с. 120]. Животные-
тотемы воспринимались в древности как пра-
родители, как проводники, ведущие человека в
сложных ситуациях жизни, как некие констан-
ты бытия и глубокие образы, наделенные оп-
ределенным набором качеств, которые со вре-
менем укоренились в коллективном бессозна-
тельном в виде архетипов [Жарова, 2014; Ка-
линин, 2015; Киндря, 2010; Хазанкович, 2009].

Оборотни устойчиво связываются в народ-
ном сознании с потусторонним миром. Соответ-
ственно, оборотничество маркируется как хао-
тическое и демоническое, противопоставляясь
упорядоченности и правильности реального
мира [Неклюдов, 1979; 1998]. Подобное проти-
вопоставление выражается в культуре в оппо-
зициях «высокое – низкое», «свое – чужое», «ис-
тинное – преображенное», «живое – мертвое»,
«одушевленное – неодушевленное», «видимое –
невидимое», «красивый – уродливый», «доб-
рый – злой» [Кузьмин, 2009]. Эту же точку зре-

ния разделяет А.П. Решетникова, указывая на
генетическую корреляцию дефектности хтони-
ческих существ и половинчатости оборотней-
тотемов [Решетникова, 2006, с. 122].

Мотив смены человеческого облика на
зооморфный / орнитоморфный обладает глу-
боким смыслом для человеческой культуры
в целом и находит отражение не только в
фольклорном, но и в художественном дискур-
се [Королькова, 2013; Любимова, 2016; Тима-
нова, 2008; Хазанкович, 2009].

Феномен изменения внешнего облика
героя исключительно многообразен в народ-
ной культуре, что приводит к сложностям в
определении объема понятия «оборотниче-
ство». С одной стороны, оборотничество при-
равнивается к превращению, поскольку пос-
леднее представляет собой переход одной
материи в другую [Коломакина, 2012; 2017].
С другой стороны, оборотничество, предпо-
лагающее слияние, вытеснение и подмену
сущностей, практически исключается из
мифопоэтической картины мира. Вместо
него, как считает Н.А. Киндря, исследова-
тель в большинстве случаев имеет дело с
оборачиванием, будь то трансформация
Иванушки-дурачка в Ивана-царя или царе-
вича в Ясного сокола [Киндря, 2009, с. 174–
175]. Кроме того, оборотничество рассмат-
ривается как одна из форм изменения внеш-
него облика, наряду с маскарадом, наготой,
обнажением, заголением и т. д. [Краюшки-
на, 2008, с. 73].
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В народной культуре трансформация об-
лика является одним из результатов магичес-
кого воздействия сказочного персонажа [Ас-
тафурова, Плахова, 2013, с. 121]. Вместе с тем
способность к смене личины разнится не толь-
ко у мифологических персонажей разных
групп, но и у существ, объединенных фольк-
лорным сознанием в один концепт. В частно-
сти, изучение англоязычного сказочного дис-
курса свидетельствует о том, что данным
признаком обладают мифологические персо-
нажи, формирующие ядро соответствующего
концепта – фейри или великаны. Персонажи,
занимающие периферийные области, данного
свойства уже лишаются, компенсируя его от-
сутствие социально значимыми признаками
[Плахова, 2011а; 2011б; 2011в; Плахова, Ас-
тафурова, 2011].

Исходя из разного понимания сущнос-
ти оборотничества, авторы предлагают раз-
ные принципы классификации явления. Обо-
ротничество может быть высоким (восхо-
дящим к тотемизму), низким или относить-
ся к нашему миру. По цели выделяются воз-
растное оборотничество, принятие облика
другого ролевого плана, изменение сущнос-
ти. Кроме того, оборотничество классифи-
цируется как временное, сознательное и не-
сознательное, полное и частичное, добро-
вольное и насильственное, а также субъек-
тно-субъектное и субъектно-объектное [Ко-
ломакина, 2012, с. 20; Коломакина, 2017,
с. 35; Краюшкина, 2008, с. 73–75].

Актуальность избранной темы связана
с недостаточной изученностью значимого для
исследуемой лингвокультуры концепта «shape
shifting / оборотничество» в лингвосемиоти-
ческом и когнитивном аспектах, его структур-
но-содержательного минимума и связи с дру-
гими мифологическими концептами.

Новизна предлагаемого вниманию чи-
тателя исследования состоит в изучении осо-
бенностей лингвосемиотического представ-
ления концепта «shape shifting / оборотниче-
ство» в англоязычном сказочном дискурсе и
описании его структурно-семантических ха-
рактеристик.

Понимание оборотничества в настоящей
работе базируется на семантике ключевой
номинации соответствующего концепта в ан-
глийской лингвокультуре. Первый элемент

лексемы shape shifting получает в словаре
следующее толкование: shape – 1. The outer
form of something (выделено нами. – О. П.),
by which it can be seen (or felt) to be different
from something else (LDELC, 2000, р. 1236) /
Внешний облик, по которому что-либо воспри-
нимается как другое, отличается от других
(здесь и далее перевод с английского наш. –
О. П.). Данное значение полностью передает
сущность оборотничества как полную смену
формы кого-либо (чего-либо). Соответствен-
но, к оборотничеству мы относим широкий
спектр явлений, включая трансформации жи-
вотных-тотемов, традиционную для волшеб-
ных сказок добровольную и насильственную
смену антропоморфного облика на любой дру-
гой (зооморфный, орнитоморфный, флоромор-
фный, артефактный и т. д.), а также чары
(glamour), посредством которых мифологичес-
кие существа заставляют человека воспри-
нимать окружающие объекты в искаженном
виде. Более подробно данный вид гипнотичес-
кого воздействия был описан в [Плахова,
2012]. Переходными между оборотничеством
и иными формами изменения внешнего обли-
ка являются частичная трансформация вне-
шности персонажа в результате увечий и со-
крытие героиней своего истинного облика по-
средством переодевания в одежду из расте-
ний, шкур животных или перьев птиц.

Материал и методы

Целью данной работы является дескрип-
ция специфики лингвосемиотической манифе-
стации концепта «shape shifting / оборотниче-
ство» в английской народной культуре.

Гипотеза настоящего исследования состо-
ит в том, что в структурном отношении кон-
цепт «shape shifting / оборотничество» представ-
ляет собой сценарный фрейм, состоящий из
постоянных и переменных величин. Входящие
в структурный минимум концепта когнитивные
признаки осуществляют его связь с другими
концептами, аккумулирующими в народном
сознании представления о смене внешнего об-
лика. Мы предполагаем, что данный концепт
фиксируется в англоязычном сказочном дис-
курсе посредством лингвосемиотических еди-
ниц разных групп, организованных в оппозиции
категории «чудесное».
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В качестве материала исследования
были использованы тексты разных жанров,
составляющие англоязычный сказочный дис-
курс (классические волшебные сказки, пре-
дания, легенды). Исследуемый корпус соста-
вили 124 текста, входящие в три сборника ан-
глийских сказок общим объемом 635 страниц.

В структурном отношении концепт «shape
shifting / оборотничество» является сценарным
фреймом и входит в народном сознании в ка-
честве элемента в структуру большинства
мифологических концептов («barguest / бар-
гест», «boggle / боггл», «bogie / боуги», «giant /
великан», «water spirits / водные духи», «goblin /
гоблин», «dragon / дракон», «devil / дьявол»,
«people with magic ability / люди, обладающие
магическими способностями», «mermaid / ру-
салка», «fairy / фейри», «hobgoblin / хобгоб-
лин»), в том числе во многих случаях в струк-
турно-содержательный минимум концепта
[Плахова, 2013].

Результаты и обсуждение

Структурно-содержательный минимум
концепта «shape shifting /

оборотничество»

Будучи концептом сценарного типа,
«shape shifting / оборотничество» содержит
в своей структуре информацию о том, как
данный процесс разворачивается во време-
ни. Обязательными классификаторами фрей-
ма концепта являются «субъект оборотни-
чества», «объект оборотничества», «дей-
ствие» и «обстоятельства действия». Рас-
смотрим, какие лингвосемиотические сред-
ства используются для их репрезентации в
сказочном дискурсе.

Субъект оборотничества. Субъектом
оборотничества традиционно выступают ми-
фологические персонажи (the Red Ettin; Splug;
the wicked dwarf; barguest; boggle; bogie;
giant; goblin; dragon; devil; mermaid; fairy;
hobgoblin, etc. / Рыжий Эттин; Сплаг; злой
гном баргест; боггл; боуги; великан; гоблин;
дракон; дьявол; русалка; фейри; хобгоблин),
животные-тотемы (a husband that she never
saw; bird, etc. / муж, которого она никогда
не видела; птица и т. д.), маги и колдуньи как
транзитивные персонажи между реальным и

потусторонним мирами (conjurer; wicked
witch woman; the Witch Queen; hen-wife;
witch; wizard, etc. / волшебник; злая ведьма;
королева-ведьма; птичница; ведьма; волшеб-
ник и т. д.) и даже герои профанного мира
(a beautiful maiden; Childe Wynd; queen; Kate
Crackernut, etc. / прекрасная дева; Чайлд
Уинд; королева; Кейт-Щелкунчик и т. д.).
Средствами их репрезентации являются зна-
ки-антропонимы и знаки-мифонимы, как на-
рицательные, так и собственные.

Объект оборотничества. Объект обо-
ротничества всегда представлен в двух фор-
мах – исходной (первоначальной) и конечной
(трансформированной). В случае насильствен-
ного оборотничества его объектом выступа-
ют, как правило, герои-люди. Их исходный
облик манифестируется антропонимами, ука-
зывающими на их гендерную принадлежность
и социальный статус, в сочетании с квалита-
тивами: knights and ladies; a duke’s daughter;
prince; a beauteous maiden; his sister
Margaret; the Queen of the Golden Mountain;
Coo-my-dove; Tamlane; many beautiful ladies
and valiant knights; a bonny girl; a handsome
young prince / рыцари и дамы; дочь герцога;
принц; прекрасная дева; его сестра Маргарет;
королева Золотой Горы; Воркуюший Голубь;
Тэмлейн; много прекрасных дам и доблест-
ных рыцарей; красивая девушка; красивый
молодой принц.

Трансформированный образ передается
в сказочном дискурсе посредством широкой
номенклатуры знаков зооморфного, орнито-
морфного, амфибиоморфного и других кодов,
обозначающих живых существ (hind; dove;
bird; a sheep’s head; a Laidly Worm; snake;
adder; all sorts of birds and beasts; fishes and
insects; frog; goshawk; heron; cygnet; swan /
лань; голубь; птица; овечья голова; Уродли-
вый Змей; змея; гадюка; разные птицы и
звери; рыбы и насекомые; лягушка; ястреб-
тетеревятник; цапля; лебеденок; лебедь), зна-
ков артефактного (a red-hot glaive / меч, рас-
каленный докрасна), метеорологического
(frozen ice; a huge flame of roaring fire / за-
мерзший лед; ревущее огненное пламя) и ми-
нерального (a pillar of stone; stones / камен-
ная колонна; камни) кодов, которые могут со-
провождаться единицами колороморфного и
нумерологического кодов (a white hind;
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twenty-four grey herons; seven cygnets / бе-
лая лань; двадцать четыре серые цапли; семь
лебедят). В некоторых случаях в сказке ис-
пользуются вербальные знаки обобщенной се-
мантики в сочетании с негативно маркирован-
ными квалитативами: shapes and forms; those
frightful things; those unearthly monsters /
формы и очертания; те ужасные существа; те
таинственные чудовища.

Промежуточной ступенью между соб-
ственно оборотничеством и переодеванием
являются ситуации приобретения персонажа-
ми увечий и неизлечимых заболеваний
(a mangy face; leprosy; an ugly face;
a squeaky voice; a lame leg; lameness / пар-
шивое лицо; проказа; уродливое лицо; скрипу-
чий голос; хромая нога; хромота) или пере-
одевания в шкуры животных, одежду из тро-
стника и оперений птиц (they made her a coat
of catskin; the Catskin; the Rushen Coatie; and
they took all the feathers and made a coat of
them and gave it to her / они сшили ей одежду
из кошачьей шкуры; Кошачья Шкура; Трост-
никовая Шапка; и взяли они все перья, и сши-
ли из них плащ, и отдали его ей). В первом
случае деформацию тела можно рассматри-
вать как нарушение упорядоченности и воз-
врат к бесформенности потустороннего мира;
во втором случае внешний облик героини со-
храняет реминисценции тотемических транс-
формаций. В этой связи когнитивные призна-
ки «увечья» и «внешнее уподобление тотему»
располагаются в периферийной области кон-
цепта «оборотничество», осуществляя его
связь с другими концептами группы «измене-
ние внешнего облика».

В отдельных случаях в ситуации рас-
колдовывания объект оборотничества прохо-
дит несколько стадий смены облика, прежде
чем предстанет в своем изначальном антро-
поморфном виде. Яркой иллюстрацией после-
довательной смены обличий может служить
сказка «Tamlane»: the knight  frozen ice 
a huge flame of roaring fire  an adder was
skipping through her arms  a snake that
reared up as if to bite her  a dove was
struggling in her arms  a swan  a red-hot
glaive  and this she cast into a well of water
and then he turned back into a mother-naked
man (Jacobs, 1894) / рыцарь  замерзший
лед  ревущее огненное пламя  гадюка, вы-

рывающаяся из ее рук  змея, готовая уку-
сить ее  голубь, бьющийся в ее руках 
лебедь  меч, раскаленный докрасна  она
бросила его в колодец, и вышел он из него
словно заново рожденный.

В ситуации добровольного оборотниче-
ства субъект и объект могут совпадать. Ими
чаще выступают люди, обладающие магичес-
кими способностями, реже – мифологические
персонажи. В результате трансформации они,
как правило, теряют свой антропоморфный
облик, что и находит отражение в единицах
зооморфного кода (toad; cat; a suspiciously
bright-eyed cat; a fierce old wehr-wolf;
blackbird; hare; hound (greyhound); dog; the
white doe; a black mare; a large black ox; owl;
mouse; jackdaw / жаба; кошка; кошка со стран-
ными горящими глазами; свирепый старый
волк-оборотень; черный дрозд; заяц; гончая;
собака; белая лань; вороная кобылица; огром-
ный черный бык; сова; мышь; галка).

Сосуществование в сказочном дискур-
се исходного и трансформированного обра-
зов становится возможным благодаря экс-
плицитной манифестации элементов оппози-
ций «живой – мертвый» (and this she cast
into a well of water and then he turned back
into a mother-naked man; when his brother
started into life – lay there entombed as if
dead / она бросила его в колодец, и вышел
он из него словно заново рожденный; когда
его брат ожил – лежал там погребенный,
словно мертвый), «прекрасное – безобраз-
ное» (a beauteous maiden; many beautiful
ladies; a bonny girl; a handsome young
prince; her own pretty head – a nasty frog; a
Laidly Worm; the loathsome thing; a dreadful
dragon; a huge ugly toad; a horrid wrinkled
toad; a great ugly cat / прекрасная дева; мно-
го прекрасных дам; красивая девушка; кра-
сивый молодой принц; своей милой головкой –
отвратительная лягушка; Уродливый Змей;
отвратительное существо; ужасный дракон;
огромная отвратительная жаба; ужасная мор-
щинистая жаба; огромная отвратительная кош-
ка), а также правого члена оппозиции «возвы-
шенное – ужасное» (those frightful things;
those unearthly monsters / те ужасные суще-
ства; те таинственные чудовища).

В случае наложения чар на человека
(glamour) наблюдается смысловой сдвиг оп-
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позиции «прекрасное – безобразное», посколь-
ку искаженное восприятие объектов действи-
тельности, наоборот, маркируется лексемами
с позитивными коннотациями в противополож-
ность номинациям истинного облика. При этом
в противопоставлении участвуют преимуще-
ственно знаки артефактного, с одной сторо-
ны, и натурморфного и соматического кодов,
с другой стороны: the neat cottage – the large
overhanging branches of an ancient oak; the
fire place – hollow and moss-grown trunk;
lamps – glow-worms; two older children – little
flat-nosed imps; with many a grin and grimace
were pulling the mothers ears with their long
hairy paws / аккуратный дом – большие на-
висающие ветви старого дуба; камин – по-
лый и покрытый лишайником ствол; лампы –
светляки; двое старших детей – маленькие
плосконосые чертята; ухмыляясь и гримас-
ничая, тянули мать за уши длинными мохна-
тыми лапами.

Действие. Когнитивный классификатор
«действие» концепта «оборотничество» пред-
ставлен в английской народной культуре зна-
ками нескольких кодов. Важнейшую группу
составляют эзотерические, акустические,
манипулятивные и волюнтаристские акцио-
нальные знаки, которые в ситуации колдовства
демонстрируют переход объекта оборотниче-
ства из одного качества в другое: transform
into; turn into; change into; off falls her own
pretty head, and on jumps a sheep’s head; took
a mallet and knocked him on the head;
enchant; spell; cruel enchantment; bespell; it was
this that had her forced to take on the dragon’s
shape; muttering over some burning herbs /
трансформировать(ся) в; превратить(ся) в; пре-
вратить(ся) в; отвалилась ее собственная
милая головка, а на ее месте появилась ове-
чья голова; взял молоток и стункнул его по
голове; очаровывать; накладывать заклятие;
жестокое колдовство; накладывать заклятие;
именно это прератило ее в дракона; бормочу-
щая над горящими травами.

Процесс расколдовывания объекта акту-
ализируется глагольными конструкциями с се-
мантикой «освобождение от заклятия» (the
enchantment broke; having broken his cruel
enchantment; the spell was broken; unspell;
when took the spell off him; release my sister
from thy spells; she was disenchanted; free of

the weirding of her father’s wife / чары пали;
разрушил жестокое колдовство; заклятие было
разрушено; разрушить магическое заклинание;
сняла с него заклятие; освободить мою сест-
ру от заклятия; ее расколдовали; свободная
от чар своей мачехи), конструкциями с семан-
тикой «возвращение к жизни» (his brother
started into life; raise my brothers to life; and
they sprang at once into life / его брат ожил;
вернуть моих братьев к жизни; и они ожили) и
«возвращение исходного облика» (returned to
their proper shapes; she be borrowed to her
natural shape; and she was her own pretty self
again / вернули свой изначальный облик; вер-
нуть ей изначальный облик; вновь стала хоро-
шенькой), акциональными и манипулятивны-
ми глаголами (young Tamlane had again been
sained by the holy water and made Christian
once more; he had only to touch with his wand;
touched Anne three times with the wand; kiss;
spring; seize; cling hold, etc. / молодой Тэм-
лейн был очищен святой водой и вновь стал
христианином; ему нужно было всего лишь
дотронуться палочкой; трижды коснулся Энн
палочкой; поцеловать; прыгнуть; схватить; вце-
питься и т. д.).

В сказочном тексте традиционно отсут-
ствуют подробности принятия героем зооморф-
ной личины. Трансформация происходит мгно-
венно, как, например, в «Earl Mar’s Daughter»:

Suddenly Coo-my-dove changed into a goshawk
and around him flew twenty-four grey herons and
above them flew seven cygnets (Jacobs, 1890) / Вне-
запно превратился Воркующий Голубь в ястреба и
улетел, окруженный двадцатью четырьмя серыми
цаплями, и летели над ним семь лебедят.

Возвращение своего естественного антро-
поморфного облика получает более детальную
дескрипцию за счет дополнительной актуали-
зации знаков, отвечающих за чувственную сфе-
ру восприятия человека (аудитивных, тактиль-
ных, визуальных и др.). Приведем примеры из
разных вариантов сказки «The Laidly Worm»:

The dragon’s skin began to crack, then to peel
away. First a human hand came out, then a shoulder,
and then the flushed face of his sister, Margaret. The
scaly skin fell to the ground, and there she stood,
free of the weirding of her father’s wife (Keding,
Douglas, 2005, p. 73) / Кожа дракона начала трес-
каться и слезать. Сначала показалась рука, затем



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 105

О.А. Плахова. Лингвосемиотическое воплощение концепта «shape shifting / оборотничество»

плечо, а затем и смущенное лицо его сестры Мар-
гарет. Чешуйчатая шкура упала на землю, и она
стояла, свободная от заклятия своей мачехи.

...And with a hiss and a roar the Laidly Worm
reared back and before Childe Wynd stood his sister
Margaret (Jacobs, 1890) / ...С шипением и ревом
отпрянул Уродливый Змей, и перед Чайлд Уиндом
стояла его сестра Маргарет.

Обстоятельства действия. Данный
классификатор отражает несколько важных
когнитивных признаков, однако не все из них
получают одновременную лингвосемиотичес-
кую репрезентацию в англоязычном сказоч-
ном дискурсе.

Признак «инструменты и атрибуты пре-
вращения» представлен преимущественно
артефактными, эзотерическими, натурмофны-
ми и нумерологическими знаками: mallet;
spells; wand; green mantle; witchery; herbs; a
twig of a rowan-tree; with spells three times
three, and with passes nine times nine, etc. /
молоток; заклинания; палочка; зеленая ман-
тия; колдовство; травы; ветка рябины; закли-
нания три раза по три и пассами девять раз по
девять и т. д. В сказке также манифестиру-
ются концептуальные признаки «обязательные
условия оборотничества» (lifted the lid off the
pot; to send the lassie to her next morning
fasting / подняла крышку горшка; на следую-
щее утро отправила девушку голодной) и «ус-
ловия предотвращения оборотничества»
(answer three questions; do as she wished /
ответить на три вопроса; сделать так, как она
пожелала).

Достаточно часто в обстоятельства обо-
ротничества включаются и условия возвра-
щения герою исходного облика посредством
единиц акционального, вербального, аудиаль-
ного, манипулятивного, эзотерического, нуме-
рологического и других кодов (until a beautiful
maiden of her own free will should do him a
favor; some girl would do his bidding for a
whole night, and chop off his head at the end
of it; exercise all their magic on me; tried their
spells on young Tamlane; give them no answer;
let them do what they will, even if they beat
and torment you; speak not a word, or you
cannot save me, etc. / пока прекрасная дева
по своей воли не окажет ему любезность; де-
вушке придется выполнять его приказания в
течение ночи и отрубить ему голову на рас-

свете; опробовал на мне все свое магическое
мастерство; наложила заклятие на молодого
Тэмлейна; не отвечать; позволить им сделать
все, что они хотят, даже если они будут бить
и мучить тебя; молчи, или ты не сможешь
спасти меня и т. д.).

Такие условия могут вслух проговаривать-
ся субъектом оборотничества и быть извест-
ными слушателям с самого начала сказки
(I weird ye to be a Laidly Worm, / And borrowed
shall ye never be, / Until Childe Wynd, the King’s
own son / Come to the Heugh and thrice kiss
thee; / Until the world comes to an end, /
Borrowed shall ye never be / Быть тебе Урод-
ливым Змеем, пока Чайлд Уинд не придет
не поцелует тебя трижды, до тех пор, пока су-
ществует мир, ты будешь внушать отвраще-
ние). Однако в большинстве случаев эти усло-
вия раскрываются в финальной части сказки,
после того как герой освобождается от кол-
довских чар. В таком случае объект оборот-
ничества является в сказке носителем знания
о необходимых условиях снятия заклятия, но
далеко не всегда может передать их герою про-
фанного мира, которому предстоит быть
субъектом в ситуации расколдовывания. В та-
ком случае последний действует неосознанно,
интуитивно или подчиняется давлению со сто-
роны его окружения.

Установление контакта с персонажем,
подвергшимся колдовству, позволяет героине как
потенциальному субъекту оборотничества по-
лучить все необходимые инструкции, имеющие
целью освободить пострадавшую сторону от
действия колдовских чар. Яркий пример такого
инструктажа мы находит в сказке «Tamlane»:

You must spring upon me suddenly, and I will
fall to the ground. Then seize me quick, and whatever
change befall me, for they will exercise all their magic
on me, cling hold to me till they turn me into red-hot
iron. Then cast me into this pool and I will be turned
back into a mother-naked man. Cast then your green
mantle over me, and I shall be yours, and be of the
world again (Jacobs, 1894) / Тебе нужно внезапно
прыгнуть на меня, и я упаду на землю. Тогда креп-
ко хватай меня, и, что бы ни случилось, а они при-
менят всю свою магию, крепко держи меня, пока
меня не превратят в раскаленное железо. Тогда бро-
сай меня в воду, и я снова стану человеком. Тогда
набрось на меня свою зеленую мантию, и я стану
твоим и буду принадлежать миру.
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В нужное время героиня поступает имен-
но таким образом, который ей был открыт, и
процесс оборотничества запускается:

...Springing forward she seized the bridle of the
milk-white steed and pulled its rider down. And as
soon as he had touched the ground she let go the
bridle and seized him in her arms (Jacobs, 1894) /
...Прыгнув вперед, она схватила под уздцы молоч-
но-белого жеребца и стащила всадника вниз. Как
только он коснулся земли, она отпустила уздечку и
схватила его.

Исследование лингвосемиотических
средств реализации концепта «оборотниче-
ство» свидетельствует о том, что данный кон-
цепт в своей полной форме может проявлять-
ся в пределах одного сказочного текста бо-
лее одного раза. Все элементы структурно-
содержательного минимума остаются посто-
янными; переменной величиной становится
лишь интенция субъекта оборотничества, в
соответствии с которой речь идет о наложе-
нии заклятия (заколдовывание), снятии зак-
лятия (расколдовывание) и каре за содеян-
ное зло (оборотничество как воздаяние). Дис-
курсивная сцепка двух мотивов оборотниче-
ства (заколдовывание – расколдовывание)
происходит за счет вербализации когнитив-
ного признака «условия возвращения исход-
ного облика».

Факультативные классификаторы
концепта «shape shifting / оборотничество»

Факультивными классификаторами
концепта, не входящими в его структурно-
содержательный минимум и имеющими в
англоязычном сказочном дискурсе нерегу-
лярную лингвосемиотическую актуализа-
цию, являются «продолжительность дей-
ствия заклятия» (темпоральный), «каузаль-
ный», «состояние объекта оборотничества»
и «последствия оборотничества».

Продолжительность действия зак-
лятия. По сравнению с остальными факуль-
тативными классификаторами темпораль-
ный имеет наиболее детальную репрезен-
тацию в сказочном дискурсе: активно ис-
пользуются нумерологические и хронологи-
ческие маркеры, в том числе указатели нео-
пределенной (реже определенной) длитель-

ности (a dove by day; at night her spells lose
their power; By day a bird, by night a prince;
you have broken the enchantment by night;
that by day has yet to be overcome; twelve
long years have I waited for a deliverer;
Molly was to go lame on her right leg for
seven long years; lame she went for nearly
the whole of that period; lameness seized him
all on one side, which continued on him as
long as he lived; the pixies were kind enough
to let her off with a lame leg, which was so
to continue only for seven years / голубь
днем; ночью ее заклинания теряют силу;
днем – птица, ночью – принц; ты разрушила
ночные чары; ночные чары еще предстоит
снять; долгие двенадцать лет я ждала по-
сланника; Молли должна была хромать на
правую ногу семь долгих лет; она охромела
почти на все это время; хромота осталась с
ним до конца его дней; пикси проявили доб-
роту, освободив ее от хромоты, которая про-
должалась семь лет).

Каузальный классификатор характе-
ризуется слабой дискурсивной манифестаци-
ей, в которой эксплицитное выражение (напри-
мер, wanted to marry him / хотела выйти за
него замуж) чаще заменяется имплицитным,
понимаемым только при учете контекста. Так,
колдовские действия мачехи-ведьмы в сказ-
ке «The Laidly Worm of Spindleston Heugh»
обусловлены исключительно ее завистью к
красоте и молодости падчерицы. В сказке
прямая номинация эмоционального состояния
королевы как субъекта оборотничества под-
меняется указанием на ее интенцию:

I’ll soon put an end to her beauty (Jacobs, 1890) /
Я скоро положу конец ее красоте.

Состояние объекта оборотничества
как классификатор соответствующего концеп-
та представлено единичными вербальными
маркерами (например, live pitiably in
confinement / влачить жалкое существование
в заточении), что подчеркивает бóльшую ори-
ентацию сказки на действие, чем на воссоз-
дание эмоциональных состояний и пережива-
ний героев.

Последствия оборотничества. Возда-
яние за насильственное оборотничество по-
лучает эксплицитную вербализацию в исклю-
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чительно редких случаях (например, be rightly
punished / получить по заслугам). Гораздо
чаще субъект оборотничества лишается жиз-
ни без прямой референции к тому, что было
им содеяно, либо в силу своей обезличеннос-
ти и удаленности ситуации наложения чар во
времени остается безнаказанным.

Выводы

Концепт «shape shifting / оборотничество»
в английской традиционной культуре имеет вид
сценарного фрейма, в структурный минимум
которого входят классификаторы «субъект
оборотничества», «объект оборотничества»,
«действие» и «обстоятельства действия».
К факультативным классификаторам концепта,
имеющим в англоязычном сказочном дискур-
се крайне нерегулярную лингвосемиотическую
актуализацию, относятся «темпоральный», «ка-
узальный», «состояние объекта оборотниче-
ства» и «последствия оборотничества».

Связь концепта «shape shifting / оборот-
ничество» в национальной концептосфере с
другими концептами группы «изменение внеш-
него облика» осуществляется за счет когни-
тивных признаков «увечья» и «внешнее упо-
добление тотему», которые принадлежат
классификатору «объект оборотничества» и
относятся к периферийной области концепта.

Лингвосемиотическая манифестация
концепта чрезвычайно разнообразна и пред-
ставлена широкой номенклатурой единиц зоо-
морфного, орнитоморфного, амфибиоморфно-
го, рептилеморфного, инсектоморфного, сома-
тического, артефактного, минерального, коло-
роморфного, темпорального, нумерологичес-
кого, эзотерического, манипулятивного, акци-
онального и других кодов. Противопоставле-
ние исходного и трансформированного обли-
ков объектов оборотничества реализуется в
англоязычном сказочном дискурсе в оппози-
циях «живой – мертвый», «прекрасное – бе-
зобразное», «возвышенное – ужасное».

В своей полной форме концепт «shape
shifting / оборотничество» может проявлять-
ся в пределах одного сказочного текста бо-
лее одного раза. Все элементы структурно-
содержательного минимума остаются посто-
янными; переменной величиной становится
лишь интенция субъекта оборотничества, в

соответствии с которой возможно наложение
заклятия (заколдовывание), снятие заклятия
(расколдовывание) и кара за содеянное зло
(оборотничество как воздаяние). Дискурсивная
связь двух мотивов оборотничества (заколдо-
вывание – расколдовывание) происходит за
счет вербализации когнитивного признака «ус-
ловия возвращения исходного облика».
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Abstract. The article considers the possibility of implementing an integrated approach to the representation
of a toponym in reference systems and databases, taking its linguistic and cultural specifics into account. It is
shown that their informative field contains both linguistic and encyclopedic information, it is revealed that various
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Аннотация. В статье рассматривается возможность реализации комплексного подхода к представлению
топонима в справочных системах и базах данных с учетом его лингвокультурологической специфики. Показа-
но, что информативное поле топонимов содержит как лингвистическую, так и энциклопедическую информа-
цию. Выявлено, что в основах топонимов закодированы разнообразные сведения: исторические, географичес-
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кие, социальные, культурологические, этнографические, лингвистические. На материале топонимов Смо-
ленской области, которые включены в электронную информационную систему «Топонимия России», создан-
ную в Институте языкознания РАН, демонстрируется реализация комплексного подхода в представлении со-
держательного плана топонимов. Установлены коды культуры, содержащиеся в топоосновах и отражающие
национально-культурную специфику географических названий: антропоморфный, фаунистический, духов-
ный, производственный (ландшафтный), топоморфный (гидроморфный), эмоционально-характеристический,
а также случаи совмещения разных кодов в одном топониме. Особое внимание при изучении культурных
кодов, отраженных в топонимических единицах, уделено названиям географических объектов русско-белорус-
ского приграничья. В результате проведенного исследования предлагается информацию о кодах культуры вклю-
чать в описание топонимов и подавать как отдельный параметр в системе «Топонимия России», что позволит
пользователям расширить знания о номинируемом объекте и его национально-культурной специфике.

Ключевые слова: лингвокультурология, ономастика, региональная топонимия, Смоленская область,
информативное поле, информативное поле имени собственного, код культуры, информационная система
«Топонимия России».
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Введение

Идея антропоцентричности языка в на-
стоящее время неоспорима и лингвокульту-
рология как область современного знания по-
лучила мощное развитие [Березович, 2009;
Васильева, 2012; Воробьев, 1997; Красных,
2002; Маслова, 2004; Мезенко, 2011; Телия,
1995; и др.]. Главное направление исследова-
ний – изучение культурного фактора в языке
и языкового фактора в человеке. По словам
известного белорусского лингвокультуролога
В.А. Масловой, «лингвокультурология изуча-
ет язык как феномен культуры. Это опреде-
ленное видение мира сквозь призму националь-
ного языка, когда язык выступает как выра-
зитель особой национальной ментальности»
[Маслова, 2004, с. 8]. Как пишет Е.Л. Березо-
вич, лингвокультурология «изучает определен-
ным образом отобранную и организованную
совокупность культурных ценностей, исследу-
ет живые коммуникативные процессы порож-
дения и восприятия речи, опыт языковой лич-
ности и национальный менталитет, дает сис-
темное описание языковой “картины мира”...»
[Березович, 2009, с. 125].

Каков объект изучения в лингвокульту-
рологии? По мнению В.А. Масловой, это:
1) слова и выражения, описываемые в линг-
вострановедении; 2) мифологизированные язы-
ковые единицы; 3) паремиологический фонд
языка; 4) фразеологический фонд языка;
5) эталоны, стереотипы, символы; 6) метафо-
ры и образы; 7) стилистический уклад разных

языков; 8) формулы речевого этикета [Мас-
лова, 2004, с. 37–47]. Такие объекты отража-
ют основные области взаимодействия языка
и культуры. Однако их перечень можно, как
нам представляется, расширить за счет вклю-
чения в него имен собственных (далее – ИС).

Не останавливаясь на теоретическом
вопросе о наличии / отсутствии у имен соб-
ственных значения, скажем только, что мы
присоединяемся к точке зрения тех лингвис-
тов, которые считают, что имена собствен-
ные эксплицируют широкий спектр сведений
[Болотов, 1993, с. 37]. Информация, содержа-
щаяся в основах ИС, двупланова: языковая
(лингвистическая) и неязыковая (энциклопе-
дическая) (подробно см.: [Королева, 2016,
с. 17]). Такая двуплановость отражает связь
имени с объектом, который оно номинирует, и
отношение говорящего к этому объекту.
Объем информации зависит и от ситуации
употребления ИС, и от знаний о мире самого
говорящего.

Современный этап развития ономасти-
ки характеризуется повышенным вниманием
к вопросам описания онимов с антропоцент-
рических позиций и отмечен активным инте-
ресом к региональным ономастическим еди-
ницам, в частности к топонимам. Эти ИС со-
храняют и транслируют ценную этнографичес-
кую и историко-культурную информацию, по-
этому все бóльшую актуальность приобрета-
ют исследования топонимов, осуществляе-
мые в рамках этнолингвистического, когнитив-
ного, лингвокультурологического, лингвостра-
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новедческого, лингвогеографического подхо-
дов [Мезенко и др., 2017, с. 10]. Культура ак-
кумулирует черты определенной эпохи, по-
требности и интересы общества, которые
впоследствии полностью или частично вопло-
щаются в наименованиях объектов, в том
числе топонимических. Основы топонимов со-
держат ценнейшую информацию о прошлом
территории, этнических контактах населявших
ее народов, географии региона. В них закоди-
рованы сведения о верованиях жителей, их со-
циальной и профессиональной деятельности,
народной культуре, воплощены национальные
ценности, значимые для этноса смыслы, куль-
турно маркированная информация.

Каждый топоним формирует обширное
информативное поле, включающее как лингви-
стические, так и нелингвистические сведения.
Лингвистическая информация – это граммати-
ческие характеристики названия, его этимоло-
гия, способ образования, ударение, словообра-
зовательный потенциал. Внелингвистическая
информация – это комплекс сведений из раз-
личных областей знания. Так, обязательна гео-
графическая информация, административно-
территориальная, историческая, социокультур-
ная. Как лингвистическая, так и энциклопеди-
ческая информация в слове закодированы,
свернуты. Топоним – это свернутый лингвокуль-
турный код, который требует расшифровки
(подробно об этом см.: [Королева, 2015]), в ре-
зультате чего носитель языка получает пред-
ставление о географическом названии в пол-
ном объеме. Этому способствует лексикогра-
фическое представление топонимов.

Цель статьи – охарактеризовать некото-
рые лакуны в комплексном описании топони-
ма, возникающие при неполном учете культу-
рологической информации, закодированной в
его основе и аффиксах.

Материал и методы

В статье рассматриваются топонимы
Смоленской области. Материалом для иссле-
дования послужила картотека, состоящая из
500 топонимов, собранных в основном в при-
граничной смоленско-белорусской зоне. Ис-
точниками являются географические карты
и официальные сайты администрации районов
Смоленщины.

Именно в лингвокультурологическом ра-
курсе и составляются так называемые карточ-
ки топонимов для информационной системы
«Топонимия России» – базы данных о россий-
ских топонимах микро- и макроуровней. Эта
система разработана в 2014 г. в секторе при-
кладного языкознания Института языкознания
РАН. Сбор и систематизация региональных
топонимов, выработка единых критериев их
описания – основные направления работы на-
учных сотрудников. Информационная система
была создана в память об известном ученом-
ономасте Александре Васильевне Суперан-
ской (1929–2013), практически вся деятель-
ность которой была связана с Институтом язы-
кознания РАН. На платформе помещены и ре-
гиональные смоленские топонимы, описанные
нами. Образец представлен в печатном изда-
нии Ю.Ю. Гордовой: в книге дан вариант кар-
точки «Гнёздово» – места, где находятся все-
мирно известные курганы и найден глиняный
кувшин с древнейшей известной кирилличес-
кой надписью [Гордова, 2020, с. 87].

Единая база данных по топонимии Рос-
сии – это уникальное хранилище комплексной
топонимической информации, представляю-
щей собой развернутый топонимический код
для каждого топонима. Чтобы структуриро-
вать вводимую в информационную систему
топонимическую единицу, была разработана
схема описания – карточка топонима. Инфор-
мация структурируется по трем разделам: вне-
лингвистическая, лингвистическая и справочно-
иллюстрационная [Гордова, 2020, с. 90]. Рас-
положенные в определенной последователь-
ности, они и составляют общий план описа-
ния топонима. Первый раздел – внелингвис-
тическая информация – содержит обязатель-
ные поля: «Регион расположения географичес-
кого объекта», «Тип объекта» и «Общие све-
дения административно-территориального и
географического характера». Второй раздел –
лингвистическая информация – включает
поля: «Разряд», «Упоминание в документах»,
«Происхождение топонима», «Словообразова-
тельная модель», «Наименование жителей»,
«Производные», «Близкие топонимы» [Гордо-
ва, 2020, с. 93]. Обязательно включение спе-
циального поля – «Историко-культурная ин-
формация». Такая информация необходима и
традиционно включается в топонимические
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словари (Смолицкая, 2002). В третьем разде-
ле содержатся список литературы и источни-
ков, географические карты и др., что позво-
ляет верифицировать лингвистическую и вне-
лингвистическую информацию.

При подготовке системы ее разработчи-
ками был проведен опрос среди разных групп
потенциальных пользователей [Гордова, 2020,
с. 95]. В ходе опроса выяснилось, что отдель-
ные социальные и возрастные группы респон-
дентов по-своему представляют объем и по-
дачу информации о топониме. Так, школьников
интересует происхождение топонима, но в по-
пулярном представлении, без точных ссылок и
доказательств. Исследователей-топонимистов,
наоборот, – максимальная достоверность ин-
формации и ее подтверждение в описании то-
понима. Составители базы приняли второй ва-
риант представления материала, но в перспек-
тиве предполагают и создание популярного
варианта описания.

В качестве иллюстрации применения
комплексной схемы описания топонима при-
ведем некоторые карточки топонимов Смо-
ленской области и покажем возможности рас-
ширения информации, включенной в них
(см. табл. 1, 2).

Результаты и обсуждение

«Любое исследование собственных имен
преследует цель: познать непознанное, обна-
ружить неизвестное. Поэтому каждая новая
ономастическая работа опирается на преды-
дущий опыт и сама в свою очередь служит
фундаментом для последующих работ» [Су-
перанская и др., 2009, с. 215]. Единая элект-
ронная информационная система «Топонимия
России» и есть такая база для топонимичес-
ких исследований разного рода. Она, по сло-
вам составителей, позволяет получать широ-
кому кругу пользователей объективную и до-
стоверную информацию: помимо ономастов,
системой могут пользоваться географы, ис-
торики, этнографы, региональные краеведы
[Гордова, 2018].

В свете лингвокультурологического изу-
чения топонимической лексики в информатив-
ном поле топонимов особую значимость пред-
ставляют так называемые коды культуры,
которые являются одним из способов рекон-

струкции языковой картины мира человека.
В их основе лежат различные фрагменты ок-
ружающей действительности [Васильева,
2012, с. 65], поэтому культура любого наро-
да – это система таких кодов. При изучении
топонимов в лингвокультурологическом аспек-
те считаем целесообразным опираться на
сформулированное Н.И. Толстым и С.М. Тол-
стой понимание кода культуры как вторичной
знаковой системы, которая использует «раз-
личные формальные и материальные сред-
ства для кодирования одного и того же содер-
жания, сводимого в целом к картине мира, к
мировоззрению данного социума» [Толстой,
Толстая, 1995, с. 5].

Культурологами выделяются базовые
коды культуры – их количество колеблется от
4 до 15. Имена собственные воплощают в себе
коды традиционной культуры, поскольку в сво-
их основах заключают, как мы уже указыва-
ли, значительный объем культурологической
информации, то есть сведений о мировоззре-
нии народа, его верованиях, обычаях, сведе-
ния о различных сферах жизнедеятельности
(материальной и духовной).

Достаточно интенсивно ведется исследо-
вание кодов культуры в области топонимичес-
кой лексики. Ученые, рассматривающие про-
цесс создания имен собственных как особого
типа кодирования историко-культурологической
информации, выделяют разные, но имеющие точ-
ки соприкосновения коды культуры. Например,
известный белорусский ономаст А.М. Мезен-
ко выделяет при изучении урбанонимии 8 ко-
дов культуры: топоморфный, антропоморфный,
физико-географический, флористический, фауни-
стический, эмоционально-характерологический,
цветовой, темпоральный [Мезенко, 2011]. Бело-
русский топонимист Т.Ю. Васильева при рассмот-
рении белорусских ойконимов тоже выделяет
8 кодов: антропоморфный, ландшафтный, про-
странственный, топоморфный, временной, рас-
тительный, атрибутивный, духовный [Василье-
ва, 2012]. Российский исследователь Е.И. Сья-
нова, изучавшая названия физико-географичес-
ких объектов Воронежской области, выделяет
9 кодов культуры: географический (природно-
ландшафтный), зооморфный, фитоморфный, ло-
кативный, антропоморфный, цветовой, темпо-
ральный, историко-социальный и этноморфный
(кванторный) [Сьянова, 2007]. В наших преды-
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Таблица 1. Карточка топонима Угра

Table 1. Chart of a toponym Угра

дущих работах, характеризуя названия населен-
ных пунктов Рославльского района Смоленской
области, мы выделили и описали 8 кодов куль-
туры: антропоморфный, ландшафтный, простран-
ственный, временной, топоморфный, раститель-
ный, атрибутивный, духовный (см., например: [Ко-
ролева, 2020]). Однако в зависимости от топо-

нимического материала, который собирается и
анализируется в том или ином регионе, коды
могут быть и иные.

Полученные лингвистами результаты
позволяют утверждать, что в целом топони-
мический код отражает ментальную сферу
носителей языка.
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Таблица 2. Карточка топонима Духовщина

Table 2. Chart of a toponym Духовщина
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Об этом же пишет А.М. Мезенко в спе-
циальном исследовании «Имя внутригород-
ских объектов и менталитет белорусов» [Ме-
зенко, 2003]. Она считает, что одним из под-
ходов к изучению проблемы ментальности
того или иного социума можно считать ана-
лиз ментальности этнических общностей че-
рез изучение их топонимии [Мезенко, 2003,
с. 288]. Именно в топонимах в свернутом
виде синтезированы определенные модели
восприятия окружающей действительности,
то есть знания о картине мира, и – что нема-
ловажно – сохраняются передаваемые из по-
коления в поколение элементы культуры. Ин-
тересны наблюдения белорусского ономаста
о некоторых отличительных чертах белору-
сов, нашедших отражение в названиях внут-
ригородских объектов. Вывод исследовате-
ля однозначен: названия улиц не случайны, они
самым тесным образом связаны с историей,
социальной организацией, политической жиз-
нью, культурой общества. Помимо того, в
названиях заложена оценка определенного
явления объективной действительности по
шкале «плюс – минус», «свой – чужой» и пр.
Тонкие наблюдения, сделанные А.М. Мезен-
ко, касаются образа белоруса: любовь к род-
ным местам, четкая ориентация в простран-
стве, приверженность народной культуре, об-
щий прагматизм в восприятии мира. В целом
для белорусской урбанонимии свойственно
совмещение двух полей культур – белорус-
ской и русской, что объясняется историей
страны [Мезенко, 2003].

Совмещение двух культур – русской и
белорусской – проявляется в топонимической
системе русско-белорусского приграничья, к
которому относится Смоленская область,
имеющая границу с Республикой Беларусь
протяженностью 463 км. Смоленщина грани-
чит с Витебской (Велиж, Рудня, Красный) и с
Могилевской (Монастырщина, Хиславичи,
Ершичи, Шумячи) областями Беларуси
(CОЭ). Анализ культурной составляющей в
топоосновах смоленско-витебского приграни-
чья выявил много общих черт в номинирова-
нии географических объектов. Это позволило
говорить о специфике приграничных террито-
рий и со стороны менталитета ее жителей, на-
зывавших эти географические объекты [Смо-
ленщина и Витебщина..., 2014].

Как пишет белорусский исследователь
В.М. Генкин, «приграничные территории ста-
новятся периферийными для каждой из сис-
тем. Образуя некии буферные зоны, которые
имеют черты, присущие и той, и другой сто-
роне. Кроме того, на приграничных террито-
риях чужие элементы нередко появляются в
силу историко-политических причин» [Генкин,
2012, с. 70].

Проиллюстрируем заложенные в топоос-
новах приграничных названий коды культуры
на примере анализа названий приграничных
смоленских районных центров (подробно о них
см.: [Королева, 2012, с. 5–18]).

Так, антропоморфный код представлен в
названии Хиславичи. Оно образовано от кня-
жеского имени Хислав (вариант Хослав –
«добрая слава»). На старых картах топоним
зафиксирован именно как Хославичи. Суф-
фикс -ич(и) типичен для названий пригранич-
ной зоны, он имеет пространственное значе-
ние. Возможно, в названии отражено имя кня-
зя, в чей удел входило поселение.

Фаунистический код заложен в основе
топонима Ершичи. Поселение расположено на
берегах реки Ипуть, в которой водилось и во-
дится довольно много рыбы, особенно ершей.
В топониме не произошло перехода е в о, что,
вероятнее всего, свидетельствует о весьма
древнем появлении ИС, и представлен типич-
ный для приграничья суффикс -ич(и).

Духовный код заложен в основе топони-
ма Монастырщина. Суффикс -щин(а) указы-
вает на территорию, расположенную вокруг
монастыря. Действительно, на рубеже XIII–
XIV вв. в этих местах располагался монас-
тырский скит, положивший начало поселению.

Производственный (ландшафтный) код
культуры реализуется в основе топонима Руд-
ня. В названии отражен тот период истории,
когда на Смоленщине значительных успехов
достигло рудное дело – выплавка железа из ме-
стной болотной руды. Руднями называли мес-
та, где происходила переработка такой руды.

Руда по цвету напоминает кровь: она
красная, красноватая. Таким образом, частич-
но реализован и цветовой код. Рудня как имя
нарицательное пришло из старопольского язы-
ка через старобелорусский язык.

Топоморфный (гидроморфный) код пред-
ставлен в основе топонима Велиж. Город рас-
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положен на Западной Двине, которая, по мне-
нию белорусского исследователя В.А. Жучке-
вича, в верхнем течении в прошлом называ-
лась Веля «великая». Суффикс -иж- (-еж-)
обозначает принадлежность населенного пун-
кта к какому-либо объекту, в частности к реке
(Жучкевич, 1974).

Эмоционально-характеристический код
культуры реализуется в основе названия Крас-
ный. Прилагательное красный выражало зна-
чение «красивый, прекрасный», которое и от-
разилось в названии поселения, основанного в
конце XIII века.

Сложный код представлен в топоосно-
ве Шумячи. Населенный пункт расположен
на реке Шумячке, получившей свое назва-
ние из-за шумного, быстрого течения. С од-
ной стороны, способ номинации типичен – ре-
ализуется топоморфный (гидроморфный) код.
С другой стороны, достоверно, что один из
потомков бывшего московского князя Дмит-
рия Шемяки, бежавшего в Литву, Юрий Ше-
мяка во второй половине ХV в. в своем уде-
ле на западном берегу реки Шумячки пост-
роил усадьбу, о чем упоминается в летопи-
си. Это и положило начало поселению. Та-
ким образом, имеет место и антропоморф-
ный код культуры.

Выводы

Региональная топонимика в настоящее
время является востребованной для исследо-
ваний областью. Наиболее перспективные
разработки осуществляются в лингвокульту-
рологическом аспекте.

Топонимы, будучи словами естественно-
го языка, выступающего универсальным язы-
ком культуры, в большинстве случаев отсы-
лают к конкретным культурным реалиям, ко-
торые, в свою очередь, образуют специфичес-
кие «языки» культуры – коды. Система кодов
отражает ментальную сферу носителей язы-
ка, которая обусловлена этнокультурной при-
родой знаний о мире. Культурное осмысление
мира представляется В.Н. Топоровым следу-
ющим образом: «Культура... не только то ме-
сто, где рождаются смыслы, но и то простран-
ство, где они обмениваются, “проводятся” и
стремятся быть переведенными с одного язы-
ка культуры на другой» [Топоров, 1989, с. 7].

Сегодня, когда идет процесс своеобразно-
го размывания культурных границ, вопрос о куль-
туре имеет важное онтологическое значение, а
изучение проблем национально-культурной са-
мобытности и региональной уникальности об-
ретает особую актуальность.

Большую роль в сохранении историко-
культурной информации, содержащейся в ос-
новах ИС, играет созданная в Институте язы-
кознания РАН электронная информационная
система «Топонимия России». Она имеет
большой потенциал для дальнейшего разви-
тия: это многолетний открытый и многоэтап-
ный проект, предполагающий включение в нее
электронных баз из других областей, привле-
чение новых исследователей.

В электронной базе данных не акценти-
руется внимание на коде культуры, но он, как
мы показали выше, заложен в информативном
пространстве топонима. В связи с этим мож-
но предложить составителям «Топонимии Рос-
сии» выделить информацию, значимую в куль-
турном плане, в самостоятельное поле «Код
культуры». Это позволит расширить представ-
ление о номинируемом объекте и его нацио-
нально-культурной специфике.
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Аннотация. В фокусе внимания автора – изучение антецедентно-анафорического комплекса как
сложного расчлененного способа экспликации суждений о цели. Материалом для анализа послужили
выделенные методом сплошной выборки текстовые фрагменты стенограмм интервью с политическими
лидерами, содержащие антецедентно-анафорический комплекс. Посредством интроспекции, наблюде-
ния и сопоставления, лингвистического моделирования и трансформации выявлены особенности струк-
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турной организации антецедентно-анафорического комплекса с семантикой цели на основе пропози-
тивно-именной корреляции начального компонента и референтного выражения. Установлена специфи-
ка смысловых отношений между антецедентом и субститутом, обозначены когнитивные, лингвистичес-
кие, прагматические, коммуникативные факторы,  детерминирующие выбор комплексной анафоры как
оптимальной модели экспликации суждений в текст аргументативного типа в ряду типичных способов
оформления семантики цели. Проанализирован функционал референтных выражений в аспекте опреде-
ления как левосторонних отношений – элиминации повторной номинации пропозиционального содержа-
ния начального компонента, так и правосторонних связей внутри самого антецедентно-анафорического
комплекса, реализующего семантику цели, и в рамках континуума дискурса. Описаны особенности фун-
кционирования исследуемых моделей в глубоком контексте при сцеплении их с последующими дискур-
сивными единицами, а также при интеграции текстовой единицы с семантикой цели в состав иного
антецедентно-анафорического комплекса.
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Введение

Анафорические отношения обсуждают-
ся в лингвистической литературе в большей
степени применительно к взаимодействию
компонентов внутри сентенции [Падучева,
1990; Уткин, 2003; Шлуинский, 2007], в мень-
шей – в рамках текста [Валгина, 2003; Во-
ронкова, 2003] и в связи с понятиями рефе-
ренции и повторной номинации [Стросон, 1992;
Сёрль, 1992 ].

Понимание референции как «отношения
актуализованного, включенного в речь имени
или именного выражения (именной группы) к
объектам действительности» [Арутюнова, 1992]
соответствует основной цели языка – «конста-
тации фактов о предметах, людях и событиях»
[Стросон, 1992, с. 55] в аспекте их идентифика-
ции (принцип идентификации, по Р.Дж. Сёрлю
[Сёрль, 1982, с. 182]) – и применительно к ис-
следуемому антецедентно-анафорическому ком-
плексу (далее – АКК) актуально для интерпре-
тации субститута, или анафора, – «выражения,
которое отождествляется с упомянутым ранее»
[Прокопеня, 2016, с. 6].

Объектом в данной научной работе вы-
ступает антецедентно-анафорический комп-
лекс, реализующий семантику цели в дискур-
сивных единицах, функционирующих в жанре
политического интервью.

Представляя собой пропозитивно-имен-
ную корреляцию, ААК может быть квалифи-
цирован как комплексная дискурсивная ана-

фора: ее структурная и смысловая сложность
обусловлена тем, что антецедент репрезен-
тует «положение дел» в моно- или полифор-
мате, в то время как референтное выраже-
ние (с нулевым денотатом) выполняет фун-
кцию гиперссылки, направляя внимание ре-
ципиента к начальному компоненту; развер-
тывание анафорических отношений в плос-
кости дискурса, в рамках спонтанного тек-
ста, предполагает его членение на состав-
ные части (антецедент и субститут) с боль-
шей или меньшей степенью независимости
и дистантности друг от друга.

В поле нашего зрения – факторы выбора
расчлененного способа экспликации суждений
о цели, их оформление в соответствии со спе-
цификой языка и прагматическими установка-
ми субъекта, коммуникативной организацией
смысла высказывания, а также выявление ус-
ловий развертывания анафора в континууме
текста (правосторонние отношения) и его [ана-
фора] разрешения – отсылке к предшествую-
щему фрагменту (левосторонние связи).

Материал и методы

Материалом исследования послужили
опубликованные на официальном сайте пре-
зидента РФ и других сайтах стенограммы
интервью с российскими политическими ли-
дерами. Методом сплошной выборки был
сформирован корпус из более чем 1 200 еди-
ниц, который и был подвергнут многоаспект-
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ному анализу в соответствии с целями дан-
ной научной работы.

Выявление специфики порождения выска-
зываний о цели, особенности их экспликации и
функционирования определило ведущие мето-
ды исследования – концептуальный анализ,
интроспекцию, когнитивное моделирование,
дискурс-анализ.

Учет изменения формата связей и ори-
ентации на взаимодействие в out-формате
обусловил потенциальное включение дискурсив-
ных единиц с семантикой цели в 3D-анализ:
с позиции говорящего – при кодировании суж-
дения в высказывания, выборе формы и спо-
собов его выражения; с позиции слушающе-
го – при восприятии, декодировании текста,
его понимании и ответной реакции; наконец, в
текстовом отношении – его структурной свя-
занности (когезия) и смысловой цельности (ко-
герентность).

Результаты и обсуждение

ААК с семантикой цели
как комплексная дискурсивная анафора

пропозитивно-именного типа

Общее представление о том, что ана-
фора – это «отношение между языковыми
выражениями (словами или словосочетани-
ями), состоящее в том, что в смысл одного
выражения входит отсылка к другому» [Па-
дучева, 1990, с. 32], ограничивает ее описа-
ние, во-первых, рамками предложения, во-
вторых, исключением из поля зрения корре-
ляции именной группы с пропозитивными
выражениями. Однако иной взгляд на пробле-
му повторной (вторичной) номинации, даже
в аспекте внутрисентенциальной перспекти-
вы, показывает, что на поверхности – «оппо-
зиция предметной / событийной анафоричес-
кой номинации» [Уткин, 2003], поэтому рефе-
рентные выражения в логическом ракурсе,
как отмечает П.Ф. Стросон, «регулярно ис-
пользуются для референции к конкретному
лицу, или единичному предмету, или отдель-
ному событию, или месту, или процессу в ходе
обычного высказывания о данном лице, пред-
мете, месте, событии или процессе» [Стро-
сон, 1992, с. 55]. Последнее имеет ключевое
значение для нашего исследования, так как

референтом целевого высказывания высту-
пают события (см. контекст (1)), процессы
(2) или состояния (3), которые эксплициру-
ются в дискурсе посредством текстовых
единиц, чаще всего содержащих предикацию
(в случае с предложно-падежными конструк-
циями в свернутом виде):

(1) Мы никак туда [президентские выборы в
США] официально не могли залезть. Для этого,
понимаете, нужно чувствовать нерв и особеннос-
ти внутриполитической жизни Соединенных Шта-
тов (ИВП-1); 

(2) Очень рассчитываю на то, что ситуация
будет развиваться в позитивном ключе. Мы со
своей стороны готовы приложить для этого все уси-
лия (ИВП-2);

(3) Я хотел бы сотрудничать с теми людьми,
которые стремятся к тому, чтобы Россия стала силь-
нее, эффективнее, стала конкурентоспособной стра-
ной, самодостаточной. Но для этого у людей, о ко-
торых мы с Вами говорим, должна быть ясная, чет-
кая программа действий... (ИВП-3).

Использование ААК при выражении це-
левой семантики следует считать расчленен-
ным способом экспликации цели на том осно-
вании, что, в отличие от типичных традицион-
ных конструкций, в рамках простых и сложных
предложений сообщение о цели линейно распа-
дается на две части, между которыми уста-
навливается особый тип отношений.

В первой, независимой от последующей, –
антецеденте – референтом выступает ситуа-
ция, которая репрезентуется в сознании субъек-
та в форме простых (атрибутивных / экзистен-
циональных) или сложных (конъюктивных /
дизъюнктивных) суждений и эксплицируется в
речи в высказываниях, нерелевантных целевым
(в них отсутствуют типичные грамматические
показатели семантики цели). Они, будучи раз-
ными по структурной и семантической слож-
ности, представляют собой:  простые предло-
жения с осложнениями (4), сложные предло-
жения (5), фрагменты текстов (6):

(4) Это набор мер, направленных на стиму-
лирование роста мировой экономики, на создание
новых рабочих мест. При этом мы исходим из того,
что для того, чтобы обеспечить решение этих важ-
нейших задач, нам необходимо решить несколько
подзадач (ИВП-4);

(5) Не хватает... понимания того, что чтобы
быть успешными, стабильными, процветающими,
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нужно, чтобы все люди, которые на этой террито-
рии проживают... чувствовали, что эта террито-
рия – их Родина. Для этого они должны почувство-
вать, что они могут реализовать себя полноценно
здесь не хуже, чем на каких-то других территори-
ях... (ИВП-5);

(6) В этой связи хотел бы сказать, что наше
сотрудничество с Ираном и в ядерной сфере, и в
сфере военно-технического сотрудничества не про-
тиворечит ни одному международно-правовому
акту. Мы не сделали ни одного шага в нарушение
каких бы то ни было международных документов,
принятых в отношении Ирана. Наша ядерная про-
грамма, программа по строительству атомной элек-
тростанции в Бушере носит исключительно мир-
ный характер и полностью контролируется инспек-
торами МАГАТЭ. Там и техника стоит, там посто-
янно присутствуют наблюдатели МАГАТЭ – нет ни
одной претензии к нашей программе по строитель-
ству атомной электростанции. Мы и в будущем на-
мерены действовать только таким образом (ИВП-6).

Понимание того, что содержание антеце-
дента – это сообщение о цели, достигается толь-
ко при наличии второго компонента ААК. На-
пример, в высказывании *Нация должна быть
физически и психически здоровой элемент
антиципации континуума текста неочевиден.

Второй компонент – анафор, анафоричес-
кий элемент, субститут [Падучева, 1990], – на-
против, обнаруживает свою жесткую структур-
но-смысловую зависимость от предшествую-
щей части ААК, которая обеспечивается
включением специализированных средств по-
вторной номинации (по Н.С. Валгиной) / рефе-
рентных выражений (по П.Ф. Стросону) / ре-
ференциальных средств (по А.А. Кибрику).
Не обладая собственным семантикой, они ста-
новятся формальными показателями, марке-
рами для интерпретации левосторонних смыс-
ловых отношений субститута с антецедентом.
Так, вариантами продолжения приведенного
выше высказывания (*Нация должна быть
физически и психически здоровой) могут
быть следующие: *К этому мы приложим
все усилия (= ассоциативное изъяснение) /
*Потому мы и прикладываем к этому все
усилия (= ассоциативное следствие) / *Это
наша первоочередная задача  (= прямая
цель); Для этого мы приложим все усилия
(= ассоциативная цель).

Лексико-грамматическая «упаковка»
развернутого, полноценного пропозициональ-

ного содержания первого компонента в целе-
вую рамку, форму, которую задает референт-
ное выражение, обеспечивает континуум тек-
ста в актуальном для говорящего направле-
нии: *Мы приложим усилия к оздоровле-
нию нации / *Мы приложим усилия для
оздоровления нации / *Здоровье нации –
наша задача.

Факторы выбора ААК
как способа выражения семантики цели

в политическом дискурсе

Суждения, получая ту или иную матери-
альную оболочку в соответствии с возможно-
стями данного языка, коммуникативными на-
мерениями говорящего и в зависимости от его
прагматических установок, с одной стороны, и
внешних факторов общения, с другой стороны,
выходят за рамки интроспекции, предполага-
ющей исключительную ориентацию на внутрен-
ний мир субъекта, его потребности, особенно-
сти восприятия действительности, и становят-
ся достоянием внешнего мира, интегрируясь в
дискурс – «максимальную языковую единицу»
[Кибрик, 2003, с. 11], не всегда экплицитную
[Дейк, 2000, с. 43].

Выбор «упаковки» – «способа передачи
сообщения» [Чейф, 1982, с. 278]  – обуслов-
лен рядом факторов лингвистического, ком-
муникативного, прагматического и когнитив-
ного порядка.

Так, компактные по объему, семантичес-
ки выхолощенные, но формирующие необхо-
димую грамматическую рамку (для + N2),
ассоциируемую исключительно с целевой се-
мантикой, референциальные выражения в ис-
следуемых антецедентно-анафорических ком-
плексах меняют модальный статус денота-
та, перенося его в иную модальную плос-
кость – интенциональную, и становятся, по
нашим данным, самым частотным способом
организации анафорических отношений в АКК
с семантикой цели [Воронина, 2020].

Теоретически всякая двухкомпонентная
синтаксическая конструкция с семантикой
цели может быть трансформирована в ААК
с большей или меньшей степенью смыслово-
го совпадения. Например, даны две более или
менее идентичные ситуации: 1) необходи-
мость развивать экономику страны; 2) необ-
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ходимость развивать экономику страны мак-
симально быстрыми темпами. Обе репрезен-
туются в сознании субъекта в плоскости по-
требности, каждая предполагает определен-
ный набор действий, направленных на реали-
зацию задуманного, – готовность сделать все
возможное.

Первая ситуация, объективно нейтраль-
ная, наиболее вероятно будет эксплицирована
типичными грамматическими средствами
выражения семантики цели: *Мы сделаем все
возможное для развития экономики стра-
ны / *Мы сделаем все возможное, чтобы
развивать экономику страны. Вторая со-
держит оценочный компонент (максимально
быстрыми темпами), который потребует сво-
ей манифестации и соответствующей выде-
ленности в потоке речи – в начальном компо-
ненте лексическими средствами интерсубъ-
ектной модальности необходимости (*Необ-
ходимо развивать экономику страны мак-
симально быстрыми темпами) или посред-
ством оценочных лексем (*Наша цель /
наша первоочередная задача – развивать
экономику страны максимально быстры-
ми темпами); в субституте – коммуникатив-
но: референциальное средство повторно акцен-
тирует содержание антецедента (для этого)
и организует правосторонние связи континуу-
ма текста, сообщая о средствах достижения
заявленной цели (*Для этого мы сделаем все
возможное).

Исследование корпуса политических ин-
тервью показало, что выбор расчлененного
способа экспликации цели обусловлен актуа-
лизацией коннотативного слоя семантики тек-
стовой единицы в субституте (компонент «ре-
сурсы»). Цель также должна представляться
субъекту значимой (что подчеркивается лек-
сически): он готов, должен, обязан сделать
нечто (все возможное) для достижения по-
ставленных целей / решения заявленных задач:

(7) Я думаю, что помочь им можно, но для
этого нужно прежде всего сделать так, чтобы нако-
нец воцарился мир и чтобы абхазы, грузины, осе-
тины могли находиться в нормальном полноцен-
ном диалоге. И тогда можно разрешить самые
сложные вопросы (ИДМ-1).

Порождение и моделирование суждений,
их непосредственная одномоментная экспли-

кация в устной форме дискурса осуществля-
ется в рабочей памяти, объем которой не-
значителен, потому линейно протяженные
высказывания неактуальны: как отмечает
А.А. Кибрик, дискурс «порождается не как
плавный поток, а толчками, квантами» [Киб-
рик, 2003, с. 22], каждому из них соответству-
ют клаузы, или «просодические фразы», кото-
рые представляют собой «лингвистическое
выражение того, что в данный момент нахо-
дится в... фокусе сознания говорящего» [Чейф,
2008, с. 81]. Следовательно, речь не что иное,
как словесный эквивалент следующих друг за
другом фокусов сознания. В этой связи чле-
нение «антецедент – анафор» не просто конг-
руэнтно последовательным речевым экспли-
кациям, оно предполагает некий бэкбрид-
жинг – возврат к предшествующей мысли,
ее дублирование в новом ракурсе, а затем
последующее развитие.

Описанная выше последовательность
речевых сигналов, с одной стороны, наруша-
ет принцип их восприятия, которое является
«строго линейно упорядоченной, разворачива-
ющейся слева направо» [Бирвиш, 1988, с. 94],
с другой – служит подтверждением позиции
У. Чейфа о том, что мысли имеют безуслов-
ный приоритет над звуками [Чейф, 2008, с. 83],
а потому нарушаемая в синтаксических кон-
струкциях с ААК последовательность, на наш
взгляд, не мешает восприятию, а, наоборот,
обеспечивает максимальное внимание адре-
сата к излагаемой информации.

Очевиден факт ощутимой, по мнению
Е.Р. Даниловой, органичности комплексной
анафоры в жанре политического интервью
[Данилова, 2016, с. 178]. Данный тип дис-
курса, предполагающий незамедлительную
реакцию респондента на порой неудобные
вопросы, стимулирует использование
средств, дающих время на размышление.
Оптимальными для этого являются рас-
члененные способы выражения мысли, по-
скольку они создают дополнительную воз-
можность говорящему изменить направле-
ние интерпретации сказанного.

Кроме того, суждения о цели всегда зна-
чимы, а потому требуют коммуникативной
выделенности – особенно в рамках аргумен-
тативного типа изложения, характерного для
жанра интервью. Акцентирование цели в та-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 127

Л.В. Воронина. Структурно-смысловая организация антецедентно-анафорического комплекса

ких конструкциях происходит дважды: снача-
ла в антецеденте выделяется новая значимая
информация (комплексная рема), затем вклю-
чается референциальное средство и выносит-
ся в начало анафорического компонента, что
способствует актуализации содержания анте-
цедента в сознании субъекта путем отсылки
к нему. К тому же корреляция «антецедент –
анафор» с точки зрения экспрессивности выс-
казывания намного насыщеннее традиционных
способов экспликации цели: позиция анафора
требует постановки паузы, ударной позиции,
особой интонации.

Например, существуют два события –
встреча лидеров государств и их желание /
потребность решить проблему. В речи они
эксплицируются в высказывания о цели, офор-
мленные как типичными для цели способами:
*Лидеры 8 государств собрались вместе,
чтобы решить важнейшие задачи совре-
менности, так и расчлененно: *Необходимо
решать важнейшие задачи современнос-
ти. Для этого собрались политические ли-
деры 8 государств. При этом второй вари-
ант наиболее вероятно будет функционировать
в тех жанровых разновидностях дискурса, для
которых характерно обоснование (позиции,
действий): структуры ААК с семантикой цели
и обоснования, говоря словами Я.С. Яскеви-
ча, с его «ответом на вопрос “что и как?”»
[Яскевич] релевантны (что? – антецедент,
как? – анафор). Типичное оформление – с кон-
статацией того или иного события, процесса,
состояния – актуально для жанров новостей
и аналитической статьи.

Развертывание правосторонних
контекстуальных связей ААК

с семантикой цели
в политическом дискурсе

Трех аспектов функциональности антеце-
дентно-анафорического комплекса – а) экспли-
кации суждения расчлененным способом в
связи с когнитивными обстоятельствами, в
соответствии с прагматическими установка-
ми субъекта и жанровой спецификой дискур-
са; б) стремления говорящего элиминировать
повторную номинацию пропозиционального
плана антецедента в субституте; в) структур-
ной жесткости ААК – отнюдь не достаточно

для понимания его функционала в рамках бо-
лее широкого контекста.

Интеграция синтаксических структур с
антецедентно-анафорическим комплексом
обеспечивает линейное развертывание конти-
нуума текста:

1) в рамках собственно ААК с семан-
тикой цели (субституте);

2) при включении исследуемых ААК в
более широкий контекст;

3) при интеграции текстовой единицы с
семантикой цели, организованной типичными
традиционными для ее выражения языковы-
ми способами, в структуру иного ААК.

При развертывании континуума текста
в рамках ААК со значением цели актуализи-
руется прагматический слой семантики выс-
казывания в ситуациях, типичных для целе-
вого контекста:

– акцентации цели как единственно зна-
чимой для субъекта:

(8) Но мы готовы оказать содействие и офи-
циальным властям Сирии, и здоровой части оппо-
зиции в том, чтобы они нашли между собой какие-
то точки соприкосновения и договорились о поли-
тическом будущем своей страны. Именно для это-
го мы организовали в Москве серию встреч пред-
ставителей оппозиции и представителей правитель-
ства Асада (ИВП-7);

– ситуации непринятия цели:

(9) Может быть, если бы мы занялись этим
целенаправленно, мы, наверное, выявили этих лю-
дей, если они существуют. Но у нас такой цели нет
и задачи (ИВП-3);

– оценки ресурсов с точки зрения их до-
статочности и предпочтения:

(10) Мы знаем, что и у Китая есть уже суще-
ственные достижения. Например, в сфере интер-
нета вещей, в сфере цифровой торговли. Но этого
для успешного развития в ближайшей перспекти-
ве нам всем – и Китаю, и России – будет совершен-
но недостаточно (ИВП-8);

(11) Мы... будем бесконечно спорить по проб-
лемам Сирии или по каким-то другим мировым
проблемам, их достаточно много, по ближневос-
точной проблеме начнем дискутировать... Для это-
го лучше находить другие площадки, другие фору-
мы, их достаточно: ООН, например; Совет Безо-
пасности (ИВП-1).
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В силу того, что субститут обладает
коммуникативной и смысловой силой, а так-
же подчеркнутой интонацией завершения, ак-
туальной для ситуаций пояснения, обоснова-
ния и т. п., функционирование антецедентно-
анафорических комплексов с семантикой цели
в дискурсе специфично потому, что они, во-
первых, выступают своего рода финальными
клаузами, то есть завершают тематический
фрагмент речевого события:

(12) Россия всегда последовательно выступа-
ла в поддержку межкорейского диалога. Мы гото-
вы и впредь прилагать для этого все необходимые
усилия (ИДМ-2);

во-вторых, способны вносить добавочную
информацию в основную ткань текстовой
единицы, служить пояснением, комментари-
ем к ее компоненту (структурно разрывать
антецедент):

(13) Я, конечно, очень надеюсь на то, что Ад-
министрация Соединенных Штатов Америки вместе
со специальными службами, которые для этого со-
зданы, вместе с усилиями компаний, за это отвечаю-
щих, все-таки эту проблему решит (ИДМ-3).

Антецедентно-анафорические комплек-
сы с семантикой цели способны интегриро-
ваться в более широкий контекст. Частотны-
ми для них выступают контексты обусловлен-
ности – причины (13) и следствия (14):

(14) Мы в ближайшие годы не планируем
повышать возраст выхода на пенсию. Но не пото-
му, что у нас для этого нет объективных оснований,
а потому, что такие решения обязательно требуют
очень серьезного обсуждения и общественного
согласия (ИДМ-4);

(15) Потому что мы знаем... сотрудники пра-
воохранительных органов... «крышуют» какие-то
преступления, для этого преодолевают расстоя-
ние в сотни и тысячи километров. И возникает
совершенно удивительная ситуация, когда люди,
приехавшие абсолютно из другого региона не-
понятно для чего, занимаются «правоохранитель-
ной» деятельностью, а местные правоохранитель-
ные структуры, местная милиция об этом даже
не знает (ИДМ-5).

Развитие континуума текста при вклю-
чении текстовой единицы с семантикой цели
в состав иного ААК связано с установле-
нием логико-смысловых отношений между

компонентами комплекса в нескольких на-
правлениях.

Развертывание континуума по линии
«цель» осуществляется в следующих ситуа-
циях: неприятие субъектом целевого события
(16), его актуализация (17), (18), оценка (19),
(20), расширение позиции субъекта (21):

(16) Я не для того стал Президентом страны,
чтобы удовлетворять личные амбиции. Мне это
совершенно ни к чему, если интересами России
пренебрегают (ИВП-9);

(17) Изначально, когда АТЭС создавался, во
главу угла была поставлена цель либерализации
мировой экономики. И мы намерены этот вопрос
сделать ключевым в ходе обсуждения во Владивос-
токе (ИВП-10);

(18) Мы ставим перед собой цель развития
нашего общества, дальнейшей его демократизации
и по этому пути будем двигаться дальше, не соби-
раемся с него сворачивать (ИВП-10);

(19) Сегодня кто-то хочет использовать бой-
цов «Аль-Каиды» либо людей из других организа-
ций, но с такими же крайними взглядами для дости-
жения своих целей в Сирии. Это очень опасная и
недальновидная политика (ИВП-10);

(20) ...Мы понимали, что есть различного рода
намерения силой восстановить территориальное
единство страны, использовать войска, я думал, что
это параноидальный сценарий, который никогда
не будет реализован (ИДМ-1);

(21) Вы знаете, что мы на востоке страны сей-
час возводим новый космодром как раз для целей
народного хозяйства, для гражданских целей. Мне
представляется, что Республика Корея могла бы
принять участие и в этой работе (ИВП-11).

Функционирование подобных конструк-
ций в политическом дискурсе способствует
формированию отношения аудитории к со-
держанию цели, сообщаемой адресантом.
Кроме того, семантика имени в составе ре-
ференциального средства, направляющего
внимание к антецеденту, позволяет оценить
масштаб целевого события с позиции гово-
рящего (контекстуальные синонимы вопрос,
политика, сценарий).

Развертывание континуума по линии «ре-
сурсы» осуществляется в аспекте их нали-
чия (22), конкретизации (23), условий дости-
жения цели (24):

(22) В  основе должны лежать принципы ра-
венства, уважения международного права, недели-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 129

Л.В. Воронина. Структурно-смысловая организация антецедентно-анафорического комплекса

мости безопасности, неприменения силы или уг-
розы силой. Сегодня эта задача становится все бо-
лее актуальной. Ее решению призван способство-
вать предстоящий саммит Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (ИВП-12);

(23) ...Мы продолжим создавать специализи-
рованные многофункциональные спортивные
объекты, повышать квалификации педагогов по
адаптивной физкультуре, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья имели равные воз-
можности для занятий спортом и самореализации.
Большая работа на этом направлении идет в рам-
ках специальных программ «Развитие физической
культуры и спорта» и «Доступная среда» (ИВП-13);

(24) Наша задача – восстановить прибрежную
среду. И без помощи ученых и специалистов, в пер-
вую очередь географической и смежных наук, сде-
лать это будет невозможно (ИВП-14).

Интегрируясь в дискурс, анафора спо-
собствует дальнейшему развертыванию тек-
ста, обогащению исходной единицы новыми
синтаксическими связями и смысловыми от-
ношениями.

Выводы

Эксплицированная цель по своей при-
роде декларативна. Ее манифестация в по-
литическом дискурсе – вопрос не столько
речевых стратегий, сколько дипломатичес-
ких уловок.

Обстоятельства субъективного поряд-
ка формируют ситуации намеренной декла-
рации цели в ходе спонтанной речи, обуслов-
ливают ее принятие или непринятие, интер-
претацию, оценку субъектом. В речевом по-
токе такие высказывания редко функциони-
руют сами по себе. Они вплетаются в струк-
турно-семантическую ткань дискурсивной
единицы, погружаются в глубокий контекст,
сообщающий о причинах действий, релеван-
тности желаемого результата реальному, ус-
ловиях достижения цели и т. д. Следователь-
но, выражение целевой семантики осуществ-
ляется за рамками конкретной структуры,
рассредоточивается по тексту, актуализируя
при этом разные аспекты целенаправленного
действия или субъекта целеполагания. Появ-
ляется объективная необходимость в повтор-
ной номинации целевого события, которая
реализуется посредством референтных выра-
жений, самые частотные из которых – реду-

цированные именные группы с анафоричес-
кими местоимениями.

Квалификация АКК как расчлененного
способа экспликации целевой семантики де-
терминирована особенностями организации
комплекса. Это двухкомпонентные структу-
ры, в основе которых – корреляция выраже-
ний с пропозициональным значением и рефе-
ренциальных средств, обеспечивающих раз-
вертывание право- и левосторонних связей
субститута в дискурсе на разных уровнях: как
в рамках собственно синтаксической конструк-
ции, в состав которой включен антецедентно-
анафорический комплекс, так и в более ши-
роком контексте – при его взаимодействии с
другими синтаксическими структурами, в
том числе интеграции в конструкции, вклю-
чающие иные ААК, с последующим развер-
тыванием континуума в направлениях «цель»
и «ресурсы».

Выбор, осуществляемый говорящим в
процессе спонтанной речи в пользу исследуе-
мых конструкций, не только когнитивно обус-
ловлен, но и определяется действием ряда
факторов – лингвистических, коммуникатив-
ных, прагматических.

Двухчастная структура («антецедент –
субститут») позволяет говорящему дважды
фокусировать внимание адресата («фокус
сознания») на одном и том же событии, но
не дублировать его, а высвечивать в разных
ракурсах: сначала как утверждение его нали-
чия (денотат), а затем как устремление к нему
(референция к цели). Этот факт во многом
определяет коммуникативную организацию
смысла текстовой единицы, предполагающую
подчеркнутую выделенность АКК в потоке
речи (коммуникативный фактор), а также од-
нозначный выбор грамматической формы ре-
ференциального средства (для этого), ассо-
циируемой с целевой семантикой (лингвисти-
ческий фактор).

Потенциальная актуализация коннотатив-
ного слоя значения текстовой единицы с АКК
в обоих компонентах семантической структу-
ры цели вкупе с рядом просодических средств
акцентации смысла образуют комплекс
средств, обеспечивающих успешную реали-
зацию установок адресанта на убедитель-
ность, экспрессивность, оценочность комму-
никации (прагматика), что в свою очередь
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позволяет нам считать ААК с семантикой
цели наиболее оптимальным способом из ряда
альтернативных, типичных способов выраже-
ния целевой семантики с точки зрения жанро-
вой обусловленности и аргументативного фор-
мата экспликации суждений.
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ЛИНГВОПРАГМАТИКА АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В РУССКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЙ ОБУВИ)
Ольга Сергеевна Волкова

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема лингвопрагматического использования английских
заимствований в дискурсе массовой коммуникации на русском языке. На материале русскоязычного
сетевого контента (письменного и устного) выявлена символическая значимость заимствованных англо-
язычных именований обуви, установлена ценностная специфика модного образа жизни и выделены тема-
тические области ее реализации: спорт, здоровый образ жизни, активная жизненная позиция, экоактивизм,
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О.С. Волкова. Лингвопрагматика английских заимствований в русскоязычном дискурсе

при описании которых употребляются заимствованные англоязычные именования обуви. Заимствован-
ные номинации обуви определены как транслингвальные единицы – языковые знаки, принадлежащие
другому языку, но ситуативно применяемые носителями – агентами сетевой коммуникации для передачи
своих идей посредством переключения языкового кода. Транслингвальные единицы представляют собой
универсальные символы в контексте глобальной массовой культуры и, пересекая границы языков, транс-
лируют новые ценности. При этом они спонтанно проходят основные этапы лингвистической адаптации и
активно включаются в сетевой контент массовой коммуникации на принимающем языке. В статье охарак-
теризована фонетическая ассимиляция транслингвальных названий обуви, которая отражает свойствен-
ную нормам произношения русского языка редукцию гласных в первом предударном слоге, оглушение
звонких согласных звуков на конце слова, палатализацию, сосуществование дифтонгизированных и моно-
фтонгизированных вариантов произношения гласных, сигнализирующие о незавершенности фонетичес-
кой адаптации. Представлены приемы транслингвальной адаптации заимствованных номинаций обуви:
транслингвальная деривация, частичная грамматическая категоризация, конверсия и блендинг.

Ключевые слова: заимствование, транслингвальная единица, дискурс массовой коммуникации, линг-
вистическая адаптация, ценности сетевой коммуникации, модный образ жизни, названия обуви.
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Введение

Изучение заимствований иноязычной лек-
сики в отечественной лингвистике опирается
на теорию ассимиляции и адаптации чужих
слов как иноязычных вкраплений [Реформат-
ский, 1967; Леонтьев, 1966; Князева, 1970]. Мо-
тивация и стадии заимствования в условиях
опосредованных и непосредственных языковых
контактов детально описаны в работах совре-
менных исследователей [Крысин, 1968; 2002;
Кимягарова, 1989; Диброва, 2008; Свинцова,
2006]. С начала XXI в. лингвисты наблюдают
активное проникновение англоязычной лекси-
ки в практику массовой коммуникации на рус-
ском языке. В своих исследованиях они ана-
лизируют специфику адаптации английских слов
к словообразовательным и грамматическим
нормам русского языка [Дьяков, Скворецкая,
2013; Пономарёва, 2001], семантический ас-
пект освоения англицизмов в разных регист-
рах речи [Павленко, 1998; Прокутина, 2009].
Обосновывая причины интенсивного заимство-
вания англицизмов в современный русский
язык, ученые, наряду с историко-культурным
[Крысин, 1968; Дьяков, 2003], выделяют праг-
матический фактор [Китанина, 2005], полагая,
что лингвистическое изучение процесса заим-
ствования следует проводить на коллекциях
текстов, принадлежащих к различным сферам
коммуникации. Например, опубликованы дан-
ные об адаптации англицизмов в экономичес-
ком, юридическом, политическом, филологи-

ческом дискурсах, в сфере игровой, реклам-
ной индустрии [Горностаев, 2017], однако ма-
лоисследованной, но значимой для изучения
особенностей транслингвальной адаптации
остается тема заимствования англоязычной
лексики в современной массовой коммуника-
ции о модном образе жизни, прагматика и сти-
листика ее употребления в речи.

В данной статье предполагается обосно-
вание гипотезы о транскультурной значимос-
ти английских заимствований в русскоязыч-
ном дискурсе о модном образе жизни, отра-
женной в прагматике спонтанного появления
новой единицы в тезаурусе русскоязычного
агента сетевой коммуникации о модном об-
разе жизни при обсуждении ценностей и сим-
волов массовой культуры.

Введение в настоящее исследование по-
нятия транскультурной значимости заимство-
ванной единицы опирается на сформулирован-
ные в современной теории коммуникации по-
ложения о транслингвизме, или трансъязычии
[Canagarajah, 2002; Gardner-Chloros, 2009],
как динамичном развитии языков в условиях
опосредованных и непосредственных языко-
вых контактов. Обосновывая коммуникатив-
ную ценность того или иного заимствования
исследователи указывают на особые социо-
культурные условия, при которых, в связи с
ростом количества людей, владеющих одним
или несколькими иностранными языками на-
ряду со своим родным, в процессе интерак-
ции они прибегают к употреблению в речи
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транслингвальных единиц – языковых знаков,
принадлежащих другому языку, ситуативно при-
меняемых («ad hoc») для передачи своих идей
посредством переключения языкового кода
[Kochetova, Ilyinova, 2020]. Транслингвальные
единицы, одновременно попадая в несколько
языковых сред, приобретают универсальную
ценность в контексте глобальной массовой
культуры, тем самым демонстрируя транскуль-
турную значимость заимствования.

Материал и методы

Анализ сетевой коммуникации о модном
образе жизни возможен через изучение теза-
уруса агента сетевой коммуникации о модном
образе жизни. Прагматика появления транс-
лингвальных единиц заключается в формиро-
вании потребности употребления единиц, не-
обходимости подбора языковых единиц для
номинации новых предметов или явлений.
Именно такими единицами выступают транс-
лингвальные образования.

Источником для отбора языковых еди-
ниц послужили тексты русскоязычных жур-
нальных публикаций, блогов о модном образе
жизни, отзывов интернет-магазинов, содержа-
щих заимствованные из английского языка
номинации обуви (общее количество – 54 лек-
сические единицы в 154 контекстах). Был про-
веден лингвопрагматический анализ употреб-
ления транслингвальных единиц и особеннос-
тей их адаптации, проходящей в условиях спон-
танной коммуникации о модном образе жизни
в сетевом контенте. Общая методика анали-
за предполагала сочетание приемов описания
словообразовательных процессов адаптации
англоязычного заимствования к нормам рус-
ского языка, формирования семантики и син-
тагматики использования в русскоязычном
тексте с приемами лингвопрагматической
интепретации контектуального употребления.

Результаты и обсуждение

Языковая адаптация заимствований

Фонетическое освоение заимствованно-
го слова проявляется в изменении его звуко-
вого облика, которое происходит по законам
языка-реципиента. Степень адаптации может

быть различной. Если в заимствованном сло-
ве все звуки соответствуют единицам звуко-
вого состава языка-реципиента, то произне-
сение данного слова у его носителей не вы-
зывает затруднений, однако чуждые языку-
реципиенту звуки заменяются наиболее
близкими по звучанию. Так, действующие в
русском языке фонетические законы, напри-
мер редукция гласных в первом предударном
слоге, когда [о] произносится как [], распро-
страняются и на транслингвы, которые в про-
цессе фонетической ассимиляции начинают
произноситься по аналогии с русскими слова-
ми: б[]тфорты, м[]касины. Фонетические
законы произношения согласных требуют ог-
лушения звонких согласных на конце слова:
бро[к] вместо бро[г], кло[к], а не кло[г]; па-
латализации: с[л’]ипоны, тим[б’]ерленды.
По нормам русского языка перед гласным [э]
произносится мягкий согласный: [лóф’эры],
[сл’ип’эры], [конв’эрсы], однако процесс фо-
нетической адаптации по данному параметру
в ряде случаев еще не завершен: [лабутэны],
[топ сайдэды], [гриндэрсы]. Сосуществова-
ние дифтонгизированных ([лоуф’эры], [оупэн-
той]) и монофтонгизированных ([лоф’эры],
[опэнтой]) вариантов произношения гласных
сигнализирует о незавершенности процесса
фонетической адаптации некоторых транс-
лингвальных именований обуви.

Под графическим освоением транслин-
гвальных единиц понимается передача на
письме перешедшего слова графическими
средствами языка-реципиента, в нашем ма-
териале – кириллицей (например, slipper – сли-
пер). Графическая адаптация транслингваль-
ного слова занимает не так много времени,
как, например, грамматическая, однако и
здесь единое графическое изображение уста-
навливается не сразу. Было отмечено, что на
начальном этапе графической ассимиляции
транслингвальных названий обуви в русско-
язычных текстах встречаются варианты с
графической передачей их первоначального
написания, например ankle boots, kitten heel:

(1) Надеваем носки с ankle boots поверх лег-
гинсов (I);

(2) Предпочитающие более комфортную
обувь найдут в коллекции аккуратные kitten heels
в стиле Одри Хепберн (II).
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Иногда в скобках дается определение иноя-
зычных названий обуви на русском языке. Это
делается для уточнения нового, пока неизве-
стного читателю понятия:

(3) Туфли на низком каблуке (он же kitten heel) –
самое правильное решение для тех, кто не в состо-
янии каждый день проявлять бытовой героизм и
бегать на высоченных шпильках, но при этом пока
не готов окончательно спуститься с небес на зем-
лю и отказаться от лодочек в пользу балеток, слипе-
ров и прочих прозаично-удобных вариантов (III).

Неравномерную графическую адапта-
цию транслингвальных единиц со сходной
морфемной структурой наблюдаем при пере-
ходе обувных названий docksiders – доксай-
деры, Top-Siders – топ-сайдеры / топсайде-
ры. Отметим расхождения в слитном и де-
фисном написании последнего и упразднении
прописных букв:

(4) Этим летом о морских круизах будут на-
поминать не только тельняшки, топ-сайдеры и эс-
падрильи на джутовой подошве, широкополые шля-
пы, короткие шорты и ледяное шампанское, но и
коллекция декоративной косметики MAC «Hey,
Sailor!» (IV).

Полностью графически адаптировавши-
мися считаются транслинвальные единицы,
которые в русском языке передаются на пись-
ме буквами русского алфавита. Это доказы-
вает максимальную стадию графической
адаптации: derby – дерби, Mary Jane – Мэри
Джейн, chelsea – челси:

(5) Однако самой популярной моделью мужс-
кой обуви в женском гардеробе этой осенью стали
челси, обыгравшие лидирующие прежде по попу-
лярности оксфорды разве что не всухую (V).

В случае актуализации нескольких язы-
ковых явлений при транслингвальном перехо-
де объект или явление может получить номи-
нацию с отличным от исходного объемом лекси-
ческого значения, например open toe – опентой:

(6) Как всегда, летом будет актуальна обувь
опентой. Первейшей из модниц вы сможете про-
слыть, если прикупите обувь не просто с откры-
тым носочком, но и с пластиковыми вставками (VI).

Заимствованное англоязычное словосочета-
ние (open toe [adj + N]), обозначающее от-

крытый палец, транскрибируется и входит в
принимающий язык как единая словоформа,
графически передаваемая кириллицей без про-
белов – опентой (модель обуви с вырезан-
ным мысом).

Грамматическая адаптация представля-
ет процесс подчинения формы транслингваль-
ной единицы законам грамматики русского
языка. Заимствованные слова – в нашем ма-
териале это парные имена существительные –
демонстрируют частично или полностью, в
зависимости от степени грамматической
адаптации, признаки грамматических катего-
рий: род, число, склонение, падеж.

Из 54 отобранных наименований обуви
только 18,5 % заимствований имеют показа-
тели грамматического рода и единственное
число: мокасин (муж. род), брог (муж. род),
платформа (жен. род), конверс (муж. род),
крипер (муж. род), кед (муж. род), лофер
(муж. род), оксфорд (муж. род), слипон (муж.
род), слипер (муж. род); остальные 81,5 % –
только множественное число: челси, кроги,
хилисы, слаучи, ридинги, джодпур, мон-
ки, томсы.

Следует отметить, что схожие в англий-
ском языке по фонетическому и морфемному
составу слова flatform и platform, обознача-
ющие форму подошвы, адаптировавшиеся к
нормам русского языка в разные историчес-
кие периоды, приобрели разные граммати-
ческие характеристики: flatform употребля-
ется только в форме множественного числа
и не имеет родовой принадлежности – флат-
формы, в то время как platform имеет фор-
мы единственного и множественного числа,
а в единственном числе склоняется по пара-
дигме женского рода: платформа, туфли на
платформе. Это объясняется тем, что поли-
семичное слово платформа давно существу-
ет в русском языке с полной парадигмой грам-
матических показателей.

Подчинение транслингвальных единиц
правилам русского языка привычно наделяет
обувные лексемы показателем множествен-
ного числа, позволяя при этом упростить гра-
фическое исполнение, и в русском варианте
сложносоставные слова пишутся слитно:
winklepicker / винклпикеры (winkle-picker
(n) – a shoe or boot with a narrow, sharply
pointed toe, popular in the 1950s (COED) – туф-
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ли или ботинки с узким, заостренным мысом,
популярные в 1950-х гг. (здесь и далее пере-
вод с английского наш)); slip-on / слипоны.
В некоторых случаях финальный компонент,
номинирующий тип обуви, в процессе пере-
хода опускается: oxford shoes / оксфорды,
Birkenstock sandals / биркенштоки. Грам-
матический показатель множественного чис-
ла при употреблении иноязычных названий
обуви в русском языке не добавляется к ос-
нове с финальным гласным звуком: tabi / таби,
Derby shoes / дерби, chelsea boots / челси.

В словосочетаниях, номинирующих обувь
на основе метонимического переноса, в рус-
ском языке используется семантическое каль-
кирование: cowboy boots / ковбойские сапо-
ги, kitten heels / кошачий каблук. Данный при-
ем позволяет коротко и емко описать модель,
сохраняя порядок следования элементов транс-
лингвальной единицы (Dockside boat-shoes /
яхтенные туфли) или меняя его, адаптируя к
привычному для носителя русского языка по-
рядку: glove shoes / туфли-перчатки, stretch
leather ankle boots / полусапоги-носки.

Анализируя процессы адаптации заимство-
ванных названий обуви, мы наблюдаем конвер-
сию – переход слов из одной части речи в дру-
гую, в частности переход существительных
(имен собственных, номинирующих компанию-
производителя обуви) в прилагательные при по-
мощи русского суффикса -вск-/-овск-, образу-
ющего относительные имена прилагательные
с общим значением свойственности тому или
характерности для того, что названо мотиви-
рующим словом. При этом заимствованная кор-
невая морфема графически не всегда ассими-
лируется. В результате формируется весьма
продуктивная деривационная модель с различ-
ными вариантами графической репрезентации:

а) дефисное написание корневой и аффик-
сальной морфем:

(7) Etonic-овских ботинок (VII);
(8) в ECCO-вских ботинках (VIII);
(9) модели Puma-вских балеток (IX);

б) написание с апострофом в русской и
английской алфавитных раскладках:

(10) Reebok’овские кроссовки; переместили
традиционные adidas’овские полоски с плеч на бо-
ковую сторону формы (X);

(11) ...Исключение составляют Mizuno’вская
волна и Nike’овские воздушные подушки (XI);

в) использование кавычек для заимство-
ванной номинации бренда:

(12) На Ямале снова изымают «пиратские»
диски и контрафактные «ADIDAS»овские кроссов-
ки (XII).

Слова, образованные от транслингваль-
ных обувных номинаций с помощью конверсии
из существительного в глагол, немногочислен-
ны. Восприятие модели N  V позволяет уча-
стникам коммуникации о моде распознать се-
мантику транслингвального деривата, напри-
мер boots (n) – буцать / бутсать (v), to
bump (v) – bumps (n) – (по)бампкать (v):

(13)  В кроссовках этих фирм бегали и буцали
мяч только советские футболисты (XIII);

(14) ...И первоначально относилось к обуви для
зала, в которой можно «бампкать и буцать» (XIV).

Итак, в процессе употребления транс-
лингвальных названий обуви коммуниканты
сетевого дискурса спонтанно уподобляют
словоформы к фонографическим и грамма-
тическим нормам русского языка, используя
следующие приемы: транслитерация с эле-
ментами оглушения финального консонанта,
редукция гласных в первом предударном сло-
ге, частичная грамматическая категориза-
ция, конверсия.

Контекстуальная адаптация

Ценности массовой культуры транслиру-
ются через текстовый контент постов в мик-
роблогах, социальных сетях, на онлайн-кана-
лах, посвященных моде и красоте, шопингу,
путешествиям, спорту и здоровому образу
жизни. Употребление транслингвальных на-
званий обуви в контексте данной тематики
имеет характер саморепрезентации автора
как человека, сведущего в новинках, после-
дних тенденциях моды и стиля. Иноязычная
лексика, спонтанно инкорпорируемая в речь,
забавляет и увлекает слушателя или читате-
ля, также владеющего иностранным языком
и мастерством переключения кода, а менее
продвинутыми в языковом плане адресатами
незнакомые, чужие, заимствованные названия
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воспринимаются как маркер просвещеннос-
ти и информированности адресанта, показа-
тель опыта заграничных поездок, где именно
так эти новинки и называются. Регулярность
употребления в речи модных блогеров транс-
лингвальных единиц воспринимается массо-
вой аудиторией как маркер достатка – воз-
можности путешествовать за границу, посе-
щать элитные торговые центры и аутлеты,
приобретать дизайнерскую обувь.

Массовая культура на современном эта-
пе своего развития отражает ценности, кон-
венции и представления, сформировавшиеся
за последние 5–10 лет и составляющие мод-
ный образ жизни. Они воплощены в четких
когнитивных установках носителей массовой
культуры о публично одобряемых и порицае-
мых аспектах модного образа жизни. Так,
здоровый образ жизни, ставший базовым ре-
гулятивом, включает множество компонентов:
активная жизненная позиция, правильное пи-
тание, регулярные занятия спортом, сознатель-
ное отношение к здоровью, правильная орга-
низация пространства и тайм-менеджмент,
экоактивизм и многое другое.

Публичное обсуждение модных тем в
рамках сетевого общения позволяет блоге-
рам создать положительный имидж посред-
ством вербальной самоидентификации как
приверженца здорового образа жизни, разде-
ляющего ценности современной массовой
культуры. Агенты сетевого общения демон-
стрируют знания по актуальным темам для
подтверждения следования тенденциям. Эк-
сплицитная речевая самоидентификация
представителей массовой культуры в боль-
шинстве случаев сопровождается указанием
на безусловный характер данного парамет-
ра, имплицитная индикация ведения правиль-
ного, здорового образа жизни чаще воспри-
нимается адресатом через распознавание
значения употребляемых в речи транслинг-
вальных лексических единиц, принадлежа-
щих к тематическим полям «мода», «спорт»,
«правильное питание», «путешествия». Так,
блогер, публикуя видеообзор о требованиях,
предъявляемых к спортивной обуви, в дей-
ствительности не всегда является професси-
ональным спортсменом, чаще демонстрация
знаний в области специализированной
спортивной обуви – это элемент имиджа сто-

ронника модного образа жизни, в современ-
ной массовой сетевой культуре они называ-
ются лидерами мнений.

Употребление трансъязычных названий
специализированной спортивной обуви обус-
ловлено доступностью и широкой популярно-
стью ее моделей от иностранных производи-
телей среди российских потребителей и от-
сутствием в русском языке номинирующих их
лексических единиц, которые отражали бы
весь комплекс неотъемлемых характеристик
товара и его предназначение для конкретного
вида спорта / спортивной дисциплины.

Наиболее часто встречаются транслин-
гвальные номинации спортивной обуви для
бега: трейнеры (от англ. trainer) предназна-
чены для длительных тренировок; трейловые
кроссовки, очевидно от трейлраннинг (англ.
trailrunning), предназначены для занятий бе-
гом по природному рельефу в свободном тем-
пе или в рамках соревнования; минимусы
(от лат. minimus – транслингвальная единица,
используемая во всех языках, но свою попу-
лярность в русском языке приобрела через ан-
глийский вариант американского бренда «New
Balance Minimus») – минималистичные крос-
совки, имитирующие бег босиком.

Активная жизненная позиция как эле-
мент модного образа жизни блогера требу-
ет демонстрации знаний в области туризма
и путешествий. Упоминания просто «удоб-
ной обуви» уже недостаточно для привле-
чения и поддержания интереса подписчиков.
Стремление выделиться, быть не как все,
предложить читателям информацию боль-
шего объема по сравнению с другими чле-
нами цифрового сообщества заставляет авто-
ров модных блогов употреблять транслинг-
вальные названия специальной обуви: трек-
кинговые ботинки (англ. trek (verb) – to go
on a long and difficult journey on foot (MMD) –
путешествовать, гулять, особенно длительно,
пешком):

(15) ...Самый важный элемент экипировки в
походах и путешествиях. Высокое голенище и плот-
ная стелька надежно фиксируют стопу и помогают
преодолеть пешком даже самые большие расстоя-
ния... Если вы примерите треккинговые ботинки
на ровной поверхности, например, на полу или
асфальте, то они могут показаться вам слишком
жесткими (XV).
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Массовая культура цифровой коммуника-
ции популяризирует транслингвальные единицы
и явления, которые за ними стоят, например за-
нятие хакингом (hiking – the activity of walking
for long distances in the countryside. Someone who
does this is called a hiker (MMD) – туризм – пе-
шие прогулки на природе на большие расстоя-
ния. Человек, который этим занимается – турист):

(16) Наибольшее число любителей природы
предпочитают хайкинг. Хайкеры предпочитают
высокую скорость движения с малым грузом за
плечами. Обувь для хайкинга отличается малым
весом, эффективной вентиляцией и посадкой с плот-
ной фиксацией голеностопа... (XVI).

Путешествия, как наземные, так и мор-
ские, являются неотъемлемой составляющей
модного образа жизни, они сопровождаются
облачением туриста в специальную обувь для
морских вояжей, которая получает транслин-
гвальную номинацию:

(17) Топсайдеры – были задуманы как обувь для
моряков и яхтсменов, но уже давно не влекут за со-
бой покупку яхты – по крайней мере, не настаивают
на ее наличии. Единственное, чем действительно нуж-
но обладать, чтобы носить топсайдеры, так это готов-
ность пренебречь носками – с палубной обувью их
носить категорически не рекомендуется (XVII).

Саморепрезентация личности блогера,
происходящая в рамках освещения популяр-
ных и модных тем, предполагает «правиль-
ное», то есть одобряемое обществом, совре-
менное и при этом оригинальное и индивиду-
альное решение проблем экологии: обувь, из-
готавливаемая популярными брендами из био-
разлагаемых материалов или продуктов вто-
ричной переработки, представляется как ак-
туальная тенденция 2020-х гг.:

(18 ) . . .Они изготовили кроссовки
Alphaedge4D, используя текстиль, созданный из
переработанного океанического мусора (XVIII).

Модный блогер позиционирует себя как при-
верженец экологического мышления – человек,
руководствующийся новыми морально-этичес-
кими принципами, стремящийся к отказу от
использования сырья животного происхожде-
ния для сохранения биоразнообразия планеты:

(19) Предпринимательницы хотят создать «но-
вую роскошь» – экологичную и произведенную без

жестокости по отношению к животным. Тейлор и
Томас отмечают, что хотя люксовый сегмент стре-
мится к устойчивому развитию, найти экообувь
можно разве что у Стеллы Маккартни (XIX).

Указанная идея передается с помощью транс-
лингвального префиксоида eco- / эко-. Убежден-
ные экоактивисты проецируют концепцию веге-
тарианства – отказа от потребления продуктов
животного происхождения – на выбор материа-
лов, из которых изготовлена обувь:

(20) Помимо шлепанцев, в ассортименте брен-
да найдутся кроссовки с голенищем ковбойских
сапог, спортивные сандалии со шнурками и ботин-
ки с пришитыми бахилами. Наглядный пример того,
что экологичные и на 100 % веганские вещи могут
быть ультрамодными (XIX).

Модный образ жизни подчеркивается
агентами сетевого общения с помощью де-
монстрации принадлежности к определенным
социальным группам и выбора аристократич-
ных видов спорта, и как следствие – употреб-
ление ими в данных контекстах трансъязыч-
ной обувной лексики:

(21) Гольф-обувь – специальная обувь. И здесь
мы находим элементы, уникальные именно для этой
области. Например, для того чтобы облегчить иг-
року принятие правильной стойки для удара («ко-
ленки внутрь»), пятка Etonic-овских ботинок с внеш-
ней стороны скошена на 6 градусов, благодаря чему
положение ноги во время удара будет более пра-
вильным (VII).

Наблюдаемый в примерах прием графи-
ческой и грамматической адаптации заимство-
ванных названий обуви представляет собой
грамматический блендинг.

Немаловажным параметром модного
образа жизни коммуниканты в цифровом про-
странстве считают комфорт и удовольствие,
на которые также ссылаются через многочис-
ленные транслингвальные номинации моделей
спортивной обуви и таким образом реализу-
ют интенцию о привлечении еще большего
количества лиц, заинтересованных в ведении
здорового образа жизни и поддержании при-
влекательной внешности:

(22) Покупая трейловые кроссовки, помните,
что самое главное условие – удобство... Второй важ-
нейший момент – правильно подобранный размер.
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Не стоит покупать трейловые кроссовки
впритык... (XX).

Модной тенденцией жизни считается в
русской блогосфере стремление к порядку и
эргономичной организации пространства. Дви-
жение Fly Lady (дословно: «реактивные хозяй-
ки» ), уже не первый год удерживающее пози-
ции лидера среди наставников домохозяек,
обучает всех желающих хитростям ведения
быта с удовольствием. Семантика глагола fly
(«when something such as a bird, insect, or aircraft
flies, it moves through the air» (COED) – когда
что-то, например птица, насекомое или само-
лет, летит, оно движется по воздуху) изначаль-
но заложена в концепции движения Fly Lady –
парящие леди-«пчелки», легко и быстро вы-
полняющие работу по дому. Метафорический
перенос исходного значения fly наблюдаем в
номинации флай-обувь «летательная обувь»:
одна из первых рекомендаций блога – обуть-
ся в удобную пару обуви на шнуровке. Фла-
юшки (диминутивное обращение к домохозяй-
кам, практикующим данный подход) верят,
что работа по дому требует собранности и
организованности, что невозможно продемон-
стрировать в домашних плюшевых тапочках
или босиком. Для этого флай-обувь (лучше
кеды на белой подошве) шнуруют так, чтобы
их невозможно было снять в любой момент и
позволить себе прервать «полет».

Заключение

Лингвопрагматика англоязычных заим-
ствований в русскоязычном дискурсе массо-
вой коммуникации выражается в спонтанном
подборе русскоязычным агентом и включе-
нием в свой тезаурус англоязычных номина-
ций, необходимых для выражения мнения при
обсуждении ценностей и символов массовой
культуры.

Актуальной в сетевой массовой комму-
никации является дискуссия о модном обра-
зе жизни, которую лидеры мнений, или аген-
ты сетевой коммуникации, инициируют по сле-
дующим темам: активная жизненная позиция,
правильное питание, регулярные занятия
спортом, сознательное отношение к здоровью,
правильная организация пространства и тайм-
менеджмент, экоактивизм и др. При раскры-

тии указанных ценностей массовой культуры
агенты активно включают в свою речь транс-
лингвальные номинации обуви, которые сим-
волизируют модный образ жизни, тем самым
расширяя тезаурус участников сетевой ком-
муникации. Проведенный анализ прагмалинг-
вистических особенностей текстового контен-
та о модном образе жизни позволил выявить
приемы транслингвальной адаптации англо-
язычных названий обуви к фонографическим,
грамматическим и лексическим нормам рус-
ского языка: транслитерация с элементами
оглушения финального консонанта, редукция
гласных в первом предударном слоге, транс-
лингвальная деривация, частичная граммати-
ческая категоризация и блендинг, конверсия.
Перспективы исследования видятся в тема-
тической систематизации транслингвальной
адаптации англоязычных единиц в тезаурусе
трансъязычной личности.
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КАТЕГОРИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО

Анатолий Леонидович Шарандин
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Россия

Аннотация. В статье с позиций теории репрезентации, традиционно применяемой к пониманию
частеречной специфики глагола, осмысливается категориальная природа числительного как части речи.
Языковая репрезентация позволяет описать знания о первичных и вторичных синтаксических функциях,
представленных когнитивными коммуникативно-дискурсивными формами. Они демонстрируют различ-
ную степень реализации количественного признака с точки зрения его полноты и яркости в разных формах
числительного. Выделены его репрезентанты в основной синтаксической позиции – в составе нумератив-
ного (счетного) оборота (типа три стола) и в неосновных синтаксических позициях – адъективный нуме-
ратив (порядковые числительные типа третий), адвербиальный нумератив (наречные формы типа триж-
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ды) и субстантивный нумератив (существительные типа тройка). В них количественный признак оказыва-
ется осложненным в результате взаимодействия числительного с теми частями речи, для которых его
неосновные синтаксические позиции являются основными. Шкала количественности демонстрирует умень-
шение степени полноты и яркости восприятия количественного признака в направлении от прототипичес-
кого (количественные числительные) до минимального в субстантивных формах. Синтаксический харак-
тер категории репрезентации позволяет отразить в большем объеме и разнообразии частеречную семан-
тику числительного.

Ключевые слова: числительное, категория репрезентации, адъективный нумератив, адвербиальный
нумератив, субстантивный нумератив, шкала количественности.
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Введение

В самом общем виде понятийное содер-
жание слова «репрезентация» осмысливает-
ся как представление одного в другом и по-
средством другого. Естественно, такое тол-
кование в дальнейшем получило в разных сфе-
рах научных знаний конкретизацию, чтобы ока-
заться востребованным в качестве термина
и научного определения. В результате мы
имеем употребление термина «репрезента-
ция» в философии, психологии, социологии,
теории познания, лингвистике и т. д. Напри-
мер, в общефилософском смысле «репрезен-
тация – это сущность, выступающая в позна-
вательной деятельности человека в качестве
заместителя некоторой другой сущности. Это
опосредованное, “вторичное” представление
идеальных и материальных объектов, их
свойств, отношений и процессов» [Энцикло-
педия эпистемологии...]. В «Словаре лингви-
стических терминов» О.С. Ахмановой поня-
тие репрезентации отражено в дефиниции
«репрезентативной функции языка», то есть
«функции языка, определяющей речевой акт
в его отношении к референту, или предмету
мысли» [Ахманова, 1969, с. 508].

В лингвистических работах термин «реп-
резентация» сочетается с термином «катего-
рия». По мнению С.А. Кузнецова, первым, кто
обосновал категорию репрезентации (на ма-
териале английского глагола), был А.И. Смир-
ницкий [Кузнецов]. Согласно А.И. Смирниц-
кому, категория репрезентации «есть катего-
рия, которая представляет процесс в различ-
ных вариациях – как чистый процесс или же
как процесс, осложненный другими (предмет-
ными или “признаковыми”) моментами»

[Смирницкий, 1959, с. 246–247]. В результате
эти «вариации» оказываются представленны-
ми в разных формах, которые отразили и тем
самым репрезентировали «степень полноты»
и «яркости» процесса как глагольного призна-
ка. Вместе с тем о представлении процесса
в различных глагольных образованиях писал
еще А.А. Шахматов: «Часть речи, называе-
мая глаголом, включает в себе не только на-
звания активного признака простые, но так-
же обосложненные теми или иными сопут-
ствующими представлениями» [Шахматов,
1941, с. 460].

Употребление термина «репрезентация»
в сочетании с термином «категория» обус-
ловливает восприятие данного сочетания в
качестве терминологического, что и позво-
ляет включать его в систему грамматичес-
ких терминов, связанных с категориальным
описанием глагола как части речи. Наибо-
лее полно рассмотрение понятийного содер-
жания термина «категория репрезентации»
было представлено в отношении русского
глагола в работе Л.Л. Буланина «Структура
русского глагола как части речи и его грам-
матические категории» (1983). Следуя за
своими предшественниками, он трактует ка-
тегорию репрезентации как регулярное кате-
гориальное противопоставление личных и не-
личных форм, основное различие между ко-
торыми видит в плане восприятия содержа-
ния: с какой степенью полноты и насколько
ярко процесс представлен в той или иной гла-
гольной форме именно как процесс [Буланин,
1983]. В сущности, категория репрезентации
имеет синтаксическое обоснование, посколь-
ку рассматриваемые глагольные формы
были связаны с синтаксической функцией,
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которую они выполняли в качестве членов
предложения. При этом она осмысливается
как иерархически организованная система,
структура которой определяется степенью и
яркостью выражения частеречной семанти-
ки в той или иной синтаксической позиции.
Кроме того, данная категория характеризу-
ется признаком обязательности и определя-
ет ту или иную часть в целом в системе ча-
стей речи.

На наш взгляд, выделение категории
репрезентации, которая характеризует гла-
гол в целом, заслуживает внимания и кон-
цептуально перспективно. Она позволяет
выявить содержательную сущность репре-
зентантов и увидеть их назначение в ком-
муникативном процессе. Объединение дан-
ных репрезентантов в одну парадигму в этом
случае, наряду с парадигмами граммати-
ческих категорий, дает возможность ис-
пользовать ее в качестве характеризующе-
го признака части речи, в качестве катего-
рии-параметра и не противопоставлять же-
стко морфологию и синтаксис, а учитывать
их единство в плане грамматической харак-
теристики части речи. Однако, принимая в
целом позицию Л.Л. Буланина о выделении
данной категории, мы считаем несколько
безапелляционным его утверждение о том,
что категорией репрезентации вообще об-
ладает только глагол как часть речи [Ша-
рандин, 2017a].

Несомненно, категория репрезентации в
качестве характеризующего признака глаго-
ла значительно усиливает грамматическую
сторону его описания. Она позволяет вклю-
чить в изучение и определение глагола как
части речи не только морфологию, но и син-
таксис, представленный разнообразием упот-
реблений в разных синтаксических позициях,
причем не только в главных (основных), но и
во второстепенных (неосновных) позициях
[Шарандин, 2009; 2017б]. Однако согласить-
ся с мнением Л.Л. Буланина о том, что кате-
гория репрезентации присуща только русско-
му глаголу как части речи, представляется не
совсем корректным и убедительным. Но при
этом критерии ее выделения в глаголе могут
быть приняты за основу для выделения и ос-
мысления данной категории в отношении
других частей речи.

Результаты и обсуждение

Категория репрезентации рассматри-
вается нами как система когнитивных
коммуникативно-дискурсивных форм лек-
семы. Это структуры словесного типа, кото-
рые объединены общностью лексического
значения в различных синтаксических пози-
циях в составе высказывания и предстают в
них в той или иной морфологической форме.
Различия между ними определяются когни-
тивными и коммуникативными целями гово-
рящего. Это приводит к созданию различных
высказываний, в которых лексема эксплици-
рует разные в плане концептуальной структу-
ры образования, репрезентирующие одно и то
же концептуальное (лексическое) содержание
[Шарандин, 2017в]. Например, глагол закры-
вать / закрыть в значении «cдвинуть, задви-
нуть что-н. для преграждения доступа.
З. дверь. З. окно» (Ожегов, с. 180) не только
употребляется в основной синтаксической
позиции – предиката, но и имеет своих репре-
зентантов (представителей) в неосновных син-
таксических позициях, в которых он представ-
лен особыми формами. Так, в позиции опре-
деления глагол закрывать / закрыть оформ-
лен как причастие (закрывающий, закры-
тый), в позиции обстоятельства – как деепри-
частие (закрывая, закрыв), а в позиции под-
лежащего и дополнения – в качестве девер-
батива (закрывание, закрытие).

В рамках статьи представлена точка
зрения, согласно которой категория репрезен-
тации присуща числительному с количествен-
ным значением типа два, пять. Традиционно
числительное определяется как именная
часть речи (имя числительное) и включает в
свой состав слова, которые обозначают коли-
чество предметов (три стола, пять столов,
десять столов). Это – узкое понимание чис-
лительного как части речи (Л.В. Щерба). Все
исследователи сходятся во мнении об отра-
жении количественных отношений в семанти-
ке числительного, что и позволяет видеть в
количественных числительных, выражающих
данные отношения, своего рода прототип чис-
лительного как части речи. Так, в «Русской
грамматике» (1980) мы находим следующее
определение: «Имя числительное – это часть
речи, обозначающая количество и выражаю-
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щая это значение в морфологических категори-
ях падежа (последовательно) и рода (непосле-
довательно)» [Русская грамматика, 1980,
с. 573]. Строго говоря, числительными являют-
ся слова типа три, пять, два (две), оба (обе).

Не вдаваясь в детальный анализ соста-
ва числительного как части речи (подробно
см.: [Чеснокова, 1997]), обратим внимание на
связь семантики числительного не только с
понятием количества, но и числа. Числовое
значение указывает на связь со счетной сис-
темой, в основе которой – ряд натуральных
чисел, обозначающих математическое поня-
тие. Этот ряд представляет собой упорядо-
ченную совокупность чисел, которые находят-
ся в строгой последовательности в счетном
ряду (два, три, четыре, двадцать, двести),
но при этом они могут сочетаться друг с дру-
гом, образуя бесконечное количество нату-
ральных чисел (двадцать три, двести три).
Числовые значения отражают специфику ма-
тематического мышления, в котором числа не
отягощены связью с предметами. Поэтому в
математических формулах они оказываются
самостоятельными и полноценными членами
предложения, обеспечивающими понимание и
восприятие содержания этих формул, пред-
ставленных в языке в виде высказываний,
например: К двум прибавить пять – будет
семь. Два умножить на пять – будет де-
сять. Такое «поведение» числительных корре-
лирует с функционированием («поведением»)
знаменательных слов, являющихся членами
предложения и определяющих содержание
высказывания. Ср.: Книга лежит на столе.

Однако если числовое значение связа-
но с предметом, то числительное уже имеет
не значение числа как математического по-
нятия, а количественное значение, которое ха-
рактеризует признак предмета (пять книг,
два стола). В результате происходит утра-
та числительным самостоятельности в со-
ставе высказывания, и числительное вклю-
чается в состав некоторого количественно-
го (счетного) оборота, или нумеративного
словосочетания, который выступает в каче-
стве единого и целостного члена предложе-
ния. В этом случае мы имеем другой вид от-
ношений между количественным признаком
и предметом – это отношения необходимого
информативного восполнения.

Таким образом, числительное в составе
математических формул и высказываний мо-
жет рассматриваться как собственно понятий-
ное слово. Оно отражает специфику матема-
тического мышления и является научным по-
нятием. Числительное же с количественным
значением отражает уже не математическое,
а обыденное, практическое мышление, кото-
рое позволяет человеку воспринимать дей-
ствительность в неразрывной связи количе-
ственного признака с предметом. Причем эта
связь не пропадает и в том случае, когда пред-
мет не называется в высказывании, но пред-
метная ассоциация (ориентация на предмет)
при этом присутствует и подсказывается кон-
текстом, например: «На опушке леса появи-
лись солдаты». – «Сколько?» – спросил ко-
мандир. «Пять», – ответил разведчик.
Именно представление в обыденном сознании
количественных отношений становится основ-
ным и системным для носителей языка, что
находит отражение в языковой картине мира.
Поэтому, на наш взгляд, состав числительного
как части речи русского языка включает в себя
слова с количественным значением, которое
характеризуется признаком и обусловлено свя-
зью с предметами при их счете.

Как и в случае с глаголом, рассмотрим
неосновные синтаксические позиции количе-
ственных числительных, для которых основ-
ной синтаксической позицией является син-
таксическая позиция нумеративного оборо-
та (комплекса) в целом. Большинство линг-
вистов считают, что в синтаксическом пла-
не количественные числительные (но не чис-
ловые числительные!) несамостоятельны,
поскольку их лексическая семантика – обо-
значение количества – требует информатив-
ного восполнения. Это достигается путем
употребления количественных числительных
в сочетаниях с существительными, и в ре-
зультате данные сочетания образуют смыс-
ловое единство. Оно реализуется в синтак-
сически устойчивом образовании (словосо-
четании), которое выполняет функцию одно-
го члена предложения. При этом атрибутив-
ное согласование числительного с существи-
тельным представлено в косвенных формах
(пяти книг, пятью книгами), тогда как в
Им. п. и Вин. п. мы имеем формальное уп-
равление (пять книг, пять девушек).
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Однако такого рода сочетания, на наш
взгляд, не являются первичными и не опреде-
ляются реальным опытом восприятия отно-
шений между предметами и их количеством.
Человек воспринимает прежде всего предме-
ты, а затем подвергает их счету с той или иной
целью, например: На столе лежали пять
книг. Эта фраза представляет собой контами-
нацию двух мыслительных операций: На сто-
ле лежали книги. Книг было пять. Эти
пять книг принес сегодня отец. Другими
словами, сочетание пять книг, будучи нераз-
ложимым в определительном количественно-
именном сочетании, оказывается разложи-
мым в предметно-предикативном сочетании,
в котором числительное выполняет предика-
тивную функцию. Причем именно предикатив-
ная функция оказывается первичной. Поэто-
му, в принципе, числительное представлено
количественно-предикативными словами
(ср. качественно-предикативные слова в от-
ношении слов типа добрый / быть добрым).
Именно это позволяет воспринимать опреде-
ленное или неопределенное количество как са-
мостоятельный мыслительный признак по от-
ношению к предметам, то есть как актуали-
зированную информацию, востребованную в
коммуникации. Однако данная актуализация
чаще всего оказывается свернутой в нумера-
тивном сочетании (обороте), преобразуясь в
определительную функцию. В результате ко-
личественно-атрибутивное согласование опре-
деляет восприятие количества предметов. Ко-
личество не воспринимается в отдельности от
предметов, которое оно определяет, а как бы
сливается в единое целое с предметом и ока-
зывается своего рода единым предметом
(субъектом) или объектом мысли, выступая
в качестве одного члена предложения (Пять
книг лежали на столе / Я увидел на столе
пять книг). В этом мы усматриваем специ-
фику синтаксического употребления количе-
ственных числительных. Она в том, что их
синтаксическая функция оказывается как бы
двойственной – предикативно-определительной.
При этом предикативность числительного в
количественно-именном сочетании в боль-
шей степени имеет скрытый характер, тогда
как атрибутивность (определительность) –
эксплицитный характер. Однако связь с коли-
чественным признаком в предикативной по-

зиции всегда существует, что и обеспечивает
количественному признаку в нашем сознании
самостоятельную концептуализацию. Следо-
вательно, синтаксическая позиция числитель-
ного вне счетного (нумеративного) оборота
может рассматриваться в качестве вторич-
ной, неосновной позиции.

В этом плане особый интерес вызыва-
ют прежде всего образования типа второй,
пятый, то есть образования, которые обозна-
чают отношение к порядку предметов при сче-
те (второй тайм, пятый номер). Что проис-
ходит с числительным, когда оно попадает в
позицию определения, присущую относитель-
ному прилагательному? Во-первых, слово,
выражающее несамостоятельный количе-
ственный признак, получает статус самосто-
ятельного члена предложения – согласован-
ного определения. Во-вторых, количественный
признак претерпевает концептуальные изме-
нения: он уже связан не с количеством пред-
метов при счете, а с порядком предметов при
счете, то есть на первый план выступает се-
мантика отношения, которая присуща относи-
тельным прилагательным как части речи. Ср.:
Отец купил ребенку пять книг о войне. Че-
тыре книги ребенок прочитал за время ка-
никул, но пятая книга так и осталась не-
прочитанной. Данные изменения нашли от-
ражение в морфологических характеристиках
порядкового числительного. Оно стало изме-
няться по падежам, родам и числам, то есть
так, как изменяется относительное прилага-
тельное. Вот почему в некоторых исследова-
ниях слова, обозначающие порядок предметов
при счете, включаются не в состав числитель-
ного, а в состав прилагательного.

В связи с этим возникает вопрос об отно-
шениях между количественным числительным
(например, пять) и порядковым числительным
(пятый соответственно). Являются ли эти
отношения однопорядковыми и мы имеем два
самостоятельных лексико-грамматических
разряда (ЛГР) числительных или же мы име-
ем особую адъективную форму количествен-
ного числительного пять в позиции опреде-
ления? Оценивая порядковые образования в
плане лексической семантики, мы усматри-
ваем их тождественность с количественны-
ми числительными. Различия же связаны с
грамматикой, обусловленной разными синтак-
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сическими позициями. Однако в этом случае
перед нами не словообразование, а формооб-
разование, представленное синтаксической
деривацией (по Е. Куриловичу).

Вопрос же о том, что является показа-
телем формообразования – нулевой формооб-
разующий суффикс или флексия, выполняю-
щая, наряду со словоизменительной, формо-
образовательную функцию, – спорный. Боль-
шинство лингвистов усматривает в этом слу-
чае нулевую суффиксацию.

Таким образом, порядковые числитель-
ные, будучи образованными от количествен-
ных числительных, демонстрируют концепту-
альные признаки отношения к счету предме-
тов, которое позволяет определить порядко-
вое место предмета. Другими словами, мы
имеем результат взаимодействия количе-
ственного числительного и относительного
прилагательного, когда количественное чис-
лительное из своей основной синтаксической
позиции – несамостоятельного количествен-
ного признака предмета – попадает в основ-
ную позицию относительного прилагательно-
го и предстает в ней как самостоятельный
количественный признак. Это сопровождает-
ся морфологическими изменениями в харак-
теристике количественного числительного,
представленного в форме относительного при-
лагательного, но при этом не происходит раз-
рыва с лексическим значением количествен-
ного числительного. Такого рода граммати-
ческие изменения в целом позволяют рас-
сматривать порядковые числительные как
когнитивные коммуникативно-дискурсивные
формы количественного числительного. В кон-
цептуальном плане восприятие количества в
порядковых числительных осложнено отноше-
нием к порядку предметов при счете. В ре-
зультате значение количества оказывается
несколько затушеванным, менее ярким и пол-
ным по сравнению с количественным воспри-
ятием, выраженным количественными числи-
тельными. Именно поэтому на шкале призна-
ка «количество» порядковые числительные
не являются прототипическими.

Иерархические отношения в системе
частей речи позволяют увидеть и взаимодей-
ствие числительного с наречием. В этом слу-
чае мы имеем восприятие количественного
признака по отношению к глагольному призна-

ку. Например, в высказывании Он уже триж-
ды говорил об этом образование трижды
имеет количественное значение (три раза).
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова
трижды определяется как наречие в значе-
нии «три раза», правда, при этом приведен
пример Трижды три – девять, в котором
трижды имеет числовое значение (Ожегов).

Как и в случае с порядковыми числитель-
ными, для нас важно, что трижды выполня-
ет самостоятельную синтаксическую функ-
цию – обстоятельственно-определительную
(говорил сколько раз или который раз).
С точки зрения денотативного значения три
и трижды тождественны, а различия связа-
ны с употреблением в разных синтаксичес-
ких позициях. Три, употребляясь в нумератив-
ном обороте, выполняет определительную
функцию по отношению к предмету, с кото-
рым числительное сочетается (Я мог три
раза прочитать стих и запомнить его –
Мне достаточно было трех прочтений
стиха, чтобы запомнить его), а трижды –
обстоятельственную функцию (Мне доста-
точно было прочитать трижды стихот-
ворение, чтобы запомнить его). Следова-
тельно, перед нами формы одного слова, но
только не морфологические, а синтаксические,
обусловленные различиями в синтаксических
позициях, которые связаны с морфологичес-
ким оформлением слов, употребленных в ней.
Другими словами, синтаксическая позиция,
которая является основной для наречий, обус-
ловила неизменяемость наречных форм чис-
лительного: утрачивается категория падежа,
которая была присуща количественному чис-
лительному (да и порядковым числительным).

В концептуальном же плане наречные
формы типа трижды позволяют дополнить
признаковую семантику, выраженную глаго-
лом-предикатом, количественным обстоя-
тельственным признаком. Поэтому мы впра-
ве видеть в этих образованиях когнитивные
коммуникативно-дискурсивные формы коли-
чественного числительного.

Таким образом, наряду с порядковыми
числительными, которые являются репрезен-
тантами частеречного концепта КОЛИЧЕ-
СТВО, числительное имеет особые формы
наречного типа в синтаксической позиции об-
стоятельства, которое характеризует действие
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в количественном плане. В результате соб-
ственно количественное числительное в сво-
ей основной позиции определяет количе-
ственный признак по отношению к предмету
(объекту), выраженному существительным,
образуя с ним нумеративный оборот, а в слу-
чае употребления в роли обстоятельства ха-
рактеризует действие, выражая самостоя-
тельный дополнительный по отношению к
предикату признак.

Иерархические отношения в системе
частей речи позволяют выделить и субстан-
тивные формы количественного числительного
в качестве его когнитивных коммуникативно-дис-
курсивных форм. Речь идет о таких образо-
ваниях, как тройка и тысяча.

Слова тысяча, миллион, миллиард име-
ют разную трактовку в научной и учебной ли-
тературе. Одни лингвисты рассматривают их
как числительные (А.А. Шахматов, А.Н. Ти-
хонов), другие считают их существительны-
ми (А.А. Зализняк, М.В. Шульга). Некоторые
лингвисты стремятся увидеть в них слова,
не устоявшиеся в частеречном смысле. Так,
по мнению В.В. Виноградова, слово тысяча
занимает промежуточное положение между
существительным и числительным, но при
этом «втягивается в орбиту числительных».
Об этом свидетельствует форма Тв. п. тыся-
чью, которая аналогична форме пятью [Ви-
ноградов, 1947, с. 293]. Рассмотрение их как
существительных связано с тем, что они име-
ют род (моя тысяча, мой миллион), изменя-
ются по падежам и числам (тысяча – тыся-
чи, к тысяче, к тысячам, о тысяче, о тыся-
чах), то есть склоняются и управляют Род. п.
существительных (В.В. Виноградов, А.Е. Суп-
рун, И.Г. Милославский, «Русская граммати-
ка»). Существует и точка зрения, согласно ко-
торой слова типа тысяча являются омонима-
ми, представляющими существительные и
числительные [Буланин, 1976, с. 87]. Однако,
по мнению Л.Д. Чесноковой, «считать эти сло-
ва функциональными омонимами вряд ли воз-
можно, так как они не могут выступать в том
или ином тексте только как имена существи-
тельные без признаков числительных, призна-
ки обеих частей речи в них представлены
слитно и всегда сопутствуют один другому, с
большей или меньшей актуализацией то од-
ного, то другого. Такое явление для функцио-

нальных омонимов не типично» [Чеснокова,
1997, с. 118]. Поэтому Л.Д. Чеснокова опре-
деляет их как синкретичные образования, в
которых объединены признаки имен числи-
тельных и признаки имен существительных
(в том или ином их соотношении). Так, в сло-
ве тысяча, считает она, признаки числитель-
ного более сильны, чем в словах миллион,
миллиард [Чеснокова, 1997, с. 118].

Прежде всего целесообразно обратить
внимание на то, что в функции числительных
данные слова входят в числовой ряд, образу-
ют составные числительные (триста девять
тысяч), могут употребляться вне сочетаний
с существительными, не определяются при-
лагательными, не имеют форм числа [Чесно-
кова, 1997, с. 119–110]. Числовое значение по-
зволяет рассматривать их в составе особого
структурно-семантического типа слов, отра-
жающих математическое мышление. Упот-
ребляется слово тысяча и в количественном
значении, образуя нумеративный оборот с су-
ществительным (Тысяча книг лежала на
столе). Употребление же слова тысяча во
множественном числе, думается, привносит
в высказывание дополнительный смысловой
оттенок – неопределенности (Тысячи книг
лежали на столе). В плане смысловых из-
менений это в какой-то степени коррелирует
с употреблением во мн. ч., в частности, тра-
диционно выделяемых абстрактных существи-
тельных типа красота (Красоты нашего го-
рода всегда привлекали внимание турис-
тов). Такое употребление позволяет исследо-
вателям определять существительное красо-
ты как конкретное. Известно, что и веще-
ственные существительные типа мед, упот-
ребляясь во множественном числе, получают
несколько иное содержательное осмысление:
они обозначают уже не столько вещество как
таковое, сколько конкретные виды, сорта того
или иного вещества (Продаваемые покупа-
телям меды поражали своим своеобраз-
ным вкусом). Вполне вероятно, что и слово
тысяча во мн. ч. претерпевает семантичес-
кие изменения, утрачивая количественную
определенность и приобретая неопределенную
количественность.

На наш взгляд, с точки зрения динами-
ческой теории частей речи в синкретичности
слов типа тысяча можно видеть взаимодей-
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ствие частей речи, которое позволяет выде-
лять количественные субстантивные формы,
однако не имеющие производного характера,
то есть тысяча – это субстантивная форма
количественного числительного тысяча.
Грамматические признаки существительного
в этом случае объясняются наличием синтак-
сических условий, в которые вовлекается чис-
лительное, не теряя своей количественной
семантики. К ним, в частности, можно отне-
сти употребление числительного тысяча с
определениями, например: Он отдал другу
последнюю тысячу рублей, который обе-
щал эту тысячу возвратить через месяц.
Такая сочетаемость в большей степени при-
суща словам субстантивной номинативной се-
мантики. Ее особенностью является то, что
тысяча имеет родовой признак, который при-
сущ существительным. В принципе, можно ви-
деть и определенную счетность в таких со-
четаниях, как пять тысяч (ср. пять столов),
которая в большей степени присуща нумера-
тивным сочетаниям числительного и существи-
тельного. Числительное пять как бы опреде-
ляет сочетание тысяча столов (пять тысяч
столов). Субстантивным характером числи-
тельных типа тысяча можно объяснить и воз-
можность их употребления в переносном
смысле в составе стилистических фигур (ты-
сяча проблем), поскольку собственно числи-
тельные этим свойством не обладают. В слу-
чаях переносного употребления актуализиру-
ется не количественное, а оценочное значе-
ние (Твое решение создало тысячу проблем
для коллектива). Употребляясь в виде суб-
стантивной формы, числительные типа тыся-
ча способны образовать производные со зна-
чением оценочности (тысчонка, миллиончик,
миллионище), что собственно числительным
несвойственно.

Таким образом, в употреблениях слов
тысяча, миллион, миллиард в субстантивном
значении можно видеть, с позиций взаимодей-
ствия частей речи, особую субстантивную
форму количественного числительного. В ре-
зультате в них отражается та или иная сте-
пень гибридности, позволяющая рассматри-
вать их в качестве особых форм именно чис-
лительного, поскольку их количественная се-
мантика оказывается тождественной с их
употреблением в синтаксической позиции ко-

личественных числительных. Другими слова-
ми, тысяча, например, не есть существитель-
ное, образовавшееся лексико-семантическим
способом, в результате чего возникли бы омо-
нимы, а представляет собой числительное.
Субстантивное значение оказывается в этом
случае результатом контекстуального упот-
ребления количественного числительного, что
и позволяет данному образованию иметь гиб-
ридный характер: наряду с количественной се-
мантикой как собственно лексической, оно
включает субстантивную семантику, которая
получает соответствующее грамматическое
оформление (наличие грамматического при-
знака рода и изменение по падежам и числам).
В лексикографических изданиях представле-
на одна словарная статья, отражающая коли-
чественное определение, но при этом в рам-
ках этой статьи указано употребление в суб-
стантивном значении.

Наиболее ярко, на наш взгляд, межчас-
теречное взаимодействие числительного и су-
ществительного объективировано в русском
языке в таких образованиях, как тройка. Тра-
диционно такие образования определяются как
существительные с количественной семанти-
кой. Их статус как существительных основы-
вается на грамматических признаках. В част-
ности, они имеют родовую характеристику
(славная тройка лошадей), изменяются по
числам и падежам, то есть склоняются (трой-
ка – тройки, тройке, о тройке лошадей).
По мнению авторов учебника «Морфология со-
временного русского языка», убедительным
аргументом в пользу рассмотрения их в каче-
стве существительных является «способность
этих слов вступать в свойственные именам су-
ществительным словообразовательные отно-
шения: от них образуются слова с уменьши-
тельно-ласкательным, увеличительным, пре-
небрежительным и т. п. значениями» (троеч-
ка) (Морфология..., 2013, с. 320). В этом смыс-
ле авторы объединяют их с такими существи-
тельными, как тысяча, миллион (тысчонка,
миллионище). В синтаксическом плане они ха-
рактеризуются сочетаемостью с определени-
ями (русская тройка). Следует заметить, что
в случае со словами типа тройка может на-
блюдаться омонимия, например: тройка (обо-
значение количества) лошадей и тройка (обо-
значение оценки) по литературе.
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Связь числительных с существительны-
ми прослеживается в истории появления и
развития числительных (см., например:
[Шульга, 2019]). Они формировались в основ-
ном на базе слов с предметным значением
(В.З. Панфилов, А. Спиркин). В частности,
М.В. Шульга связывает изменения в семан-
тике тысяча с комплексным грамматическим
процессом, который сопровождается утратой
ряда субстантивных признаков, что и привело
к переходу существительного тысяча в чис-
лительное тысяча [Шульга, 2019]. Думается,
в настоящее время именно количественная
семантика оказывается первичной в воспри-
ятии данного слова.

Что касается слов типа тройка, то они,
на наш взгляд, представляют собой субстан-
тивные формы количественных числитель-
ных, в частности три. С концептуальной точ-
ки зрения их субстантивная форма фокусиру-
ет в коммуникации тот ракурс восприятия,
когда субстантивность формы обусловлива-
ет в какой-то степени менее жесткий харак-
тер их сочетаемости с предметными слова-
ми, большую степень их расчлененности. Суб-
стантивная форма тройка с количественным
значением как бы концентрирует на себе вни-
мание в качестве предмета мысли в выска-
зывании, например: Тройка лошадей пора-
зила внимание присутствующих своей сла-
женностью в движении. Особенно это
было заметно в тройке на поворотах. В от-
личие от тысячи как субстантивной формы
числительного тысяча, субстантивная форма
тройка связана с количественным числитель-
ным три производностью. Это и позволяет
видеть в тройке именно субстантивную фор-
му данного числительного, поскольку их объе-
диняет лексическая тождественность – опре-
деленная количественность.

Итак, в концептуальном плане наличие
субстантивных форм числительного позволя-
ет в большей степени «дефокусировать» вос-
приятие количества с позиции, требующей
информативного восполнения (карета, запря-
женная тремя лошадьми, была подана к
подъезду дворца), на восприятие с позиции
самостоятельного предмета мысли (тройка
лошадей была подана к подъезду дворца).
Сходство образования типа тройка с числи-
тельным определено лексической тожде-

ственностью, а различия обусловлены синтак-
сическим позициями. Это и позволяет видеть
в словах типа тройка когнитивные коммуни-
кативно-дискурсивные формы количественно-
го числительного, представленные в субстан-
тивных образованиях. Именно этим и объяс-
няется наличие тех грамматических особен-
ностей, которые отмечают исследователи.

Заключение

Таким образом, числительное, как и гла-
гол, способно иметь разные когнитивные ком-
муникативно-дискурсивные формы, которые
образуют категорию его репрезентации. Она
демонстрирует шкалу полноты и яркости ко-
личественного признака. Наиболее полно и ярко
данный признак представлен в нумеративных
сочетаниях, в которых он ничем не осложнен и
воспринимается как «лучший образец» (про-
тотип) представления в обыденном сознании
количества (количественности). В этом слу-
чае количество осмысливается как некий по-
стоянный признак, воспринимаемый в един-
стве с предметом. В языковом сознании дан-
ное восприятие выразилось прежде всего в ре-
гулярном характере грамматической катего-
рии падежа.

В других же случаях количественный
признак оказывается в восприятии преломлен-
ным и концептуально интерпретируемым в
связи с употреблением в неосновных синтак-
сических позициях, которые накладывают не-
кое «осложнение» на восприятие количества
с точки зрения тех частей речи, для которых
данные позиции являются основными. Такое
взаимодействие числительного с ними оказы-
вается грамматически отмеченным (морфо-
логически и синтаксически). В результате это-
го взаимодействия можно выделить особые,
когнитивные коммуникативно-дискурсивные
формы числительного: адъективный нумера-
тив, адвербиальный нумератив и субстантив-
ный нумератив.

Адъективный нумератив представлен
порядковыми числительными, которые обо-
значают порядок предметов при счете, то есть
они реализуют количественный признак как
отношение к счету. Это позволяет им выпол-
нять синтаксическую функцию определения
как самостоятельного члена предложения.
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Данная позиция позволяет реализовать согла-
совательные грамматические категории па-
дежа, рода и числа, то есть морфологические
характеристики относительного атрибутива
(относительного прилагательного).

Адвербиальный нумератив является
результатом взаимодействия числительного
и наречия, когда употребление в синтакси-
ческой позиции обстоятельства позволяло
охарактеризовать предикат высказывания в
количественном аспекте (побеждал на со-
ревнованиях трижды). Данная синтакси-
ческая позиция обусловила неизменяемость
количественной формы, то есть в позиции
наречия утрачивалась изменяемость числи-
тельного по падежам.

Субстантивный нумератив, как и в
случае с девербативом и деадъективом, ока-
зывается на периферии в системе числитель-
ного. Однако в отличие от них, связанных с
утратой модально-временных характеристик,
присущих глаголу и качественному предика-
тиву, субстантивный нумератив, являясь ре-
зультатом взаимодействия количественного
числительного с существительным, получа-
ет морфологическую поддержку со стороны
грамматических категорий падежа и числа и
грамматического признака рода. При этом
не утрачивается несамостоятельный характер
числительного в составе высказывания.
Ср. высказывания со словом тройка как суб-
стантивной формой числительного (Тройка
лошадей стояла у дворца; Хозяин прика-
зал подготовить тройку лошадей) и как су-
ществительным (Ребенок получил тройку по
литературе). Даже в устойчивом сочетании
русская тройка имплицитно содержится ло-
шадей. Лексическая тождественность с ко-
личественным числительным удерживает
субстантивные образования типа тройка
(тройка лошадей) в составе числительно-
го. Концептуальная же значимость субстан-
тивного нумератива состоит в том, что он
оказывается в качестве фигуры, а не фона
восприятия количественности. Ср.: Русская
тройка / Тройка лошадей вызвала восхи-
щение у зрителей.

Таким образом, характеризуя числи-
тельное как часть речи с учетом категории
репрезентации, можно дать следующее его оп-
ределение. Числительное – это неосновная

(неядерная) часть речи, которая обозначает
различные виды количества предметов при
счете (определенное, неопределенное, дроб-
ное), оформленные падежными формами в
составе нумеративного (счетного) оборота
(комплетивного словосочетания) в качестве
компонента, который находится в отношени-
ях информативного восполнения с определяе-
мым предметом, а нумеративное (счетное)
сочетание выступает в роли единого члена
предложения (подлежащего или дополнения).
Кроме того, количественная семантика чис-
лительного в неосновных синтаксических по-
зициях получает репрезентацию в особых, ког-
нитивных коммуникативно-дискурсивных фор-
мах – адъективных (порядковые числитель-
ные), адвербиальных (наречные числитель-
ные) и субстантивных.

В целом же, подводя итоги рассмотре-
ния репрезентации как категории, присущей
частям речи,  мы считаем,  что взгляд
Л.Л. Буланина на категорию репрезентации
как характеризующую только глагол требу-
ет уточнения. Данная категория имеет ос-
нования для включения в системное описа-
ние и других частей речи. В частности, ка-
тегориальную репрезентацию имеет каче-
ственный предикатив (качественно-предика-
тивные слова). В качестве его репрезентан-
тов, представленных в неосновных синтак-
сических позициях, выступают качествен-
ный атрибутив (полные качественные при-
лагательные), качественный адвербатив (на-
речные формы) и качественный деадъектив
(субстантивные формы). На шкале каче-
ственности, фиксирующей степень ее пол-
ноты и яркости, они демонстрируют посте-
пенное «угасание» качественного признака
в субстантивных формах (деадъективах).
На шкале количественности они показыва-
ют уменьшение степени полноты и яркости
в восприятии количественного признака в
направлении от прототипического (количе-
ственные числительные) до минимального
его восприятия в субстантивных формах.
В целом же синтаксический характер кате-
гории репрезентации позволяет представить
в большем объеме и разнообразии часте-
речную семантику по сравнению с тем, ког-
да мы характеризуем часть речи, указывая
только основные ее синтаксические позиции.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли контекста в процессе семантической деривации. Авто-
ры предлагают различать понятие семантической деривации как динамического процесса появления у
слова нового значения и понятие полисемии как результат данного процесса. Четкое разграничение выше-
указанных терминов позволяет дифференцировать методы исследования в зависимости от стадии проте-
кания семантических преобразований. В условиях уже сформировавшейся полисемии речевой контекст, в
котором употребляется полисемант, служит средством идентификации конкретного лексико-семантического



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2021. Vol. 20. No. 6 159

Т.М. Шкапенко, С.С. Ваулина. Роль контекста в процессе семантических преобразований лексической единицы

варианта. На стадии протекания процесса семантической деривации контекст создает необходимые усло-
вия для возникновения нового значения, в связи с чем обнаружение инновационных контекстов в речевой
практике должно использоваться с целью лингвистического мониторинга семантических преобразова-
ний. Конкретные способы изменения контекста в процессе неосемантизации зависят от частеречной при-
надлежности слова. Семантическая деривация прилагательного протекает в результате атрибуции призна-
ка новому объекту. Появление новых значений у глагольной лексики предполагает изменение таксономи-
ческого класса членов актантной рамки. В случае семантической деривации существительного изменение
контекста не носит облигаторного характера и варьируется в зависимости от конкретного типа семанти-
ческих преобразований.

Ключевые слова: контекст, инновационный контекст, семантическая деривация, семантические пре-
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Введение

Одной из основных проблем лексичес-
кой семантики, как отечественной, так и за-
рубежной, долгое время являлось изучение
полисемии. Внимание лингвистов было пре-
имущественно направлено на установление
моделей семантических сдвигов в значении
слова (метафоризация, метонимизация, спе-
цификация). В качестве основного матери-
ала исследования использовались толковые
словари, фиксирующие факт многозначно-
сти слова в виде его отдельных лексико-
семантических вариантов (далее – ЛСВ).
В результате преобладания в науке структур-
ного подхода акцент делался на внутреннем
строении языка как автономной системы, в
то время как роль человеческого фактора в
изменении значения практически полностью
игнорировалась. По мнению О.Б. Пономаре-
вой, «в свете когнитивной лингвистики сло-
во, будучи частью понятийной системы че-
ловека, обусловлено опытом его взаимодей-
ствия со средой и способностью к мышле-
нию. <...> Появление производных значений
объясняется тем, что в речи слова исполь-
зуются для наименования экстралингвисти-
ческих объектов действительности – дено-
татов. Но в речи связь между именем и пред-
метом устанавливается через сигнификат.
За основу берутся свойства, выделенные у
объекта, что позволяет говорящему (выде-
лено нами. – Т. Ш., С. В.) подводить сигни-
фикат под определенное понятие, обладаю-
щее соответствующим обозначением в язы-
ке» [Пономарева, 2006, с. 214–215].

Такое осмысление лексической произ-
водности с точки зрения истинного, а не дек-
ларируемого в силу формальных требований
антропоцентрического подхода начинает по-
степенно влиять на осознание лингвистами
невозможности появления у слова нового зна-
чения без когнитивного «вмешательства» че-
ловека. В этой связи учеными все чаще го-
ворится о необходимости дифференцировать
термины «полисемия» и «семантическая де-
ривация» (далее – СД), рассматривать дери-
ватологию как самостоятельную область се-
мантических исследований, предпринимают-
ся попытки эмпирического анализа речеязы-
ковых условий рождения нового смысла.
В данной работе ставится цель системати-
зировать различные подходы к описанию по-
лисемии и семантической деривации и выя-
вить роль контекста как внешнего условия
объективации новых значений, приписывае-
мых лингвокреативным человеком уже су-
ществующему языковому знаку.

Материал и методы

Теоретико-методологическую основу
работы составили исследования российских
и зарубежных ученых, посвященные пробле-
мам лексической семантики (Ю.Д. Апресян,
В.Г. Гак, Д.Н. Шмелев, А.А. Зализняк, Г.И. Кус-
това, Е.В. Падучева, Р.И. Розина, И.М. Кобо-
зева, J. Pustejovsky, C. Fillmore, G. Fauconnier
и др.). Эмпирическая часть работы выполне-
на на современном языковом материале, од-
нако изучение семантического развития сло-
ва невозможно без учета семантической рет-
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роспективы. Как указывал Ю.М. Лотман,
«статическое состояние – это частная (идеаль-
но существующая только в абстракции) мо-
дель, которая является умозрительным отвле-
чением от динамической структуры, представ-
ляющей единственную реальность» [Лотман,
2001, с. 30]. В связи с этим анализ активно
протекающих в языке процессов проведен в
синхронно-диахронической перспективе.

Результаты и обсуждение

Полисемия и семантическая деривация

Под полисемией понимается многознач-
ность слов как единиц языковой системы.
Согласно Д.Н. Шмелеву, «лексическая поли-
семия – способность одного слова служить
для обозначения разных предметов и явле-
ний действительности» [Шмелев, 1990,
с. 382]. «Полисемия – наличие у одного и того
же слова (у данной единицы выражения, ха-
рактеризующейся всеми формальными при-
знаками слова) нескольких связанных меж-
ду собой значений, обычно возникающих в
результате видоизменения и развития перво-
начального значения этого слова» [Ахмано-
ва, 1969, с. 335].

В лингвистике существует значитель-
ное количество определений семантической
деривации (см., например: [Зализняк, 2001;
Падучева, 2004; Шкапенко, Ваулина, 2020]).
При общем понимании семантической де-
ривации как смыслового развития на осно-
ве исходного, или «прототипического», зна-
чения, споры вызывает интерпретация тер-
мина в качестве обозначающего исключи-
тельно процесс либо процесс и результат од-
новременно. Толкование термина в его ме-
тонимическом двуединстве представлено в
публикациях Т.Н. Пархоменко [Пархоменко,
2012] и Анны А. Зализняк, указывающей,
что «данный термин является, по-видимому,
наиболее удачным – в частности потому, что
ценой довольно незначительного насилия он
может быть применен не только к процессу,
но и к результату» [Зализняк, 2001, с. 13].
Вто же время Е.В. Падучева указывает, что
полисемию, или регулярную многозначность,
«можно представить как следствие семан-
тической деривации – это и будет динами-

ческая модель многозначности [Падучева,
2004, с. 147]. К динамическому пониманию
семантической деривации склонялся и
В.Г. Гак, который считал СД частным слу-
чаем полисемии, то есть развитием смыс-
ла в диахроническом аспекте [Гак, 1977,
с. 230]. В данной работе СД также предла-
гается рассматривать исключительно в про-
цессуальном смысле, поскольку подобный
подход позволяет разграничить явление по-
лисемии как уже свершившийся факт мно-
гозначности от динамического процесса пре-
образования семантики.

Контекст и различные подходы
к его теоретическому описанию

Различные лингвистические и толковые
словари предлагают в целом сходные опреде-
ления термина «контекст». «Контекст – 1. Лин-
гвистическое окружение данной языковой еди-
ницы; условия, особенности употребления дан-
ного элемента в речи. 2. Законченный в смыс-
ловом отношении отрезок письменной речи,
позволяющий установить значение входящего
в него слова или фразы» [Ахманова, 1969,
с. 206]. «Контекст – законченная в смысловом
отношении часть текста, высказывания, позво-
ляющая установить значение входящего в нее
слова или фразы» (СТС, с. 286).

Как видим, определения не только содер-
жат объяснение термина с точки зрения его
внешней представленности, но и указывают
на выполняемую контекстом смыслоразличи-
тельную функцию. Иначе говоря, дефиниции
имплицируют присущую языковым знакам
полисемичность.

В работах различной проблематики
находим более широкое понимание контек-
ста, не ограничивающееся его вербальной
формой экспликации. Так, И.В. Арнольд
разделяет контекст на собственно лингви-
стический – языковое окружение лексичес-
кой единицы, необходимое и достаточное
для определения ее значения, и экстралин-
гвистический – невербальный, представ-
ленный ситуацией общения [Арнольд, 2002,
с. 37]. И.Г. Торсуева предлагает разграни-
чивать контекст эксплицитный и имплицит-
ный, который основан на пресуппозициях,
позволяющих участникам общения иденти-
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фицировать смысл речи [Торсуева, 1990,
с. 238]. Существуют и другие классифика-
ции контекстов (подробно см.: [Воркачев,
Воркачева, 2020]).

Многие исследователи указывают на
значимость контекста в выборе одного из лек-
сико-семантических вариантов полисеманта.
Подчеркивается, что «роль контекста очень
важна при явлении полисемии, так как только
благодаря контексту возможно выявить оп-
ределенное значение слова, возникающее в
связи с его употреблением» [Галеева, Кази-
ахмедова, Янова, 2017, с. 791]. Предлагается
разделение контекстов на однотипные и раз-
нотипные: «контексты, выступая в которых
слово называет предметы разных классов,
называются разнотипными. В разнотипных
контекстах реализуются разные словарные
значения одного и того же слова» [Арбекова,
1977, с. 81–82].

Ученые, изучающие функциональные
свойства контекста, отмечают, что «как сред-
ство семантической идентификации и инстру-
мент лингвистического анализа контекст ис-
пользуется лишь при исследовании и описании
употребления многозначных лексических и
грамматических единиц» [Воркачев, Воркаче-
ва, 2020, с. 112–113]. Основная часть работ та-
кого рода связана, по мнению С.Г. Воркачева и
Е.А. Воркачевой, с установлением типов кон-
текста в зависимости от их «разрешающей спо-
собности» снять полисемию языковой едини-
цы в процессе восприятия речевого высказы-
вания [Воркачев, Воркачева, 2020, с. 112–113].
Потребность в выборе конкретного значения
слова возникает как при обмене сообщениями
на одном языке, так и при межъязыковой ком-
муникации, и в первую очередь в процессе пе-
ревода с одного языка на другой.

Однако в какой бы тематической плос-
кости не осуществлялся анализ контекста,
практически для всех работ характерен ста-
тичный подход к изучению полисемии как уже
свершившегося языкового факта, зафиксиро-
ванного словарями. Иначе обстоит дело с ана-
лизом контекста в динамическом аспекте,
когда речь идет не о его роли в интерпрета-
ции лексико-семантических вариантов много-
значного слова, а о роли в процессе появле-
ния нового значения. Примечательно, что тот
неоспоримый факт, что именно контексты ста-

новятся вербальной / невербальной средой,
разграничивающей значения полисемичного
слова, не становится достаточно убедитель-
ным основанием для того, чтобы попытаться
экстраполировать его на динамическую ситу-
ацию порождения нового смысла. На наш
взгляд, предположение об определяющей роли
инновационного контекста в процессе семан-
тической деривации представляется вполне
оправданным и подлежащим лингвистической
верификации.

Распространенные в лингвистике утвер-
ждения о том, что «языковое поведение сло-
ва (сочетаемость, состав грамматических
форм и их значение, фразовое ударение и т. п.)
определяется его значением, а значение из-
менчиво, подвижно» [Падучева, 2004, с. 4],
создают впечатление, что значение изменя-
ется само по себе, вслед за чем уже происхо-
дит изменение контекста. Сделать шаг от
аксиомы о роли контекста как индикатора кон-
кретного смысла многозначной лексемы к
гипотезе о том, что первым шагом к появле-
нию у слова нового значения является его
творческое употребление в инновационном
контексте, мешает, вероятно, инертность мыш-
ления, а возможно, как это будет показано
ниже, и гетерогенность языковых способов
объективации контекста.

Большинство исследований, обращенных
к проблематике полисемии или семантичес-
кой деривации, нацелены на выявление и сис-
тематизацию основных типов изменения зна-
чения. Как говорит Дж. Пустеевский, такие
работы просто перечисляют возможные рас-
ширения смысла («simply enumerates all
possible sense extensions») [Pustejovsky, 1998а,
р. 2]. В противовес данному вектору иссле-
дований в области лексической семантики
Дж. Пустеевский декларирует функциональ-
но-динамический подход к изучению полисе-
мии, при котором репрезентации различных
смыслов интерпретируются им как «часть
композиционного процесса». Данный подход
описывается лингвистом в терминах «генера-
тивных моделей лексикона» («generative
models of the lexicon») и, кроме его работ, пред-
ставлен также в статьях Ч. Филлмора [Fillmore,
Kay, O’Connor, 1988].

В статье «The Generative Lexicon» («Ге-
неративность и объяснение в семантике»)
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Дж. Пустеевский подчеркивает, что  пред-
лагаемый им подход к изучению полисемии
имеет динамический характер и направлен
на поиски ответа на вопрос, каким образом
новые смыслы могут возникать композици-
онно. Приводя примеры слов, меняющих свое
значение в контексте, Дж. Пустеевский вво-
дит термин «qualia structures», который мож-
но интерпретировать как семантические
«структурные качества» лексических еди-
ниц, предопределяющие генерирование ими
семантических преобразований в рамках раз-
личных контекстов.  По мнению исследова-
теля, над этими квалиа-структурами действу-
ют композиционные правила, инкорпорирую-
щие специальные приемы для контекстуаль-
ной детерминации конкретного значения
[Pustejovsky, 1998b, р. 289]. Дж. Пустеевский
подчеркивает, что его теория генеративного
лексикона отвечает на эмпирически сложные
вопросы: каким образом слова могут иметь
разные значения в разных контекстах и как
новые смыслы могут возникать композици-
онно [Pustejovsky, 1998b, р. 289]?

О роли контекста в развитии у слова но-
вых смыслов говорит и Ж. Фоконье. По его
мнению, если для лингвистических штудий в
двадцатом столетии характерным являлось
интутитивное приписывание каждой форме
значения независимо от контекста, то иссле-
дования значения в области прагматики по-
казали, что допущение о существовании ин-
вариантного значения было слишком упрощен-
ным. Контекст имеет значение (Context
matters) [Fauconnier, 2004, р. 658].

Н. Эванс и Д. Вилкинс, анализируя про-
цесс семантического расширения на материа-
ле перцептивных глаголов, также приходят к
выводу о предопределяющей роли контекста в
изменении значения слова: значение B часто
появляется (comes into existence), поскольку
регулярно возникающий (новый) контекст обес-
печивает процесс контекстуального обогаще-
ния от смысла A до смысла B. Впоследствии
это контекстное значение может стать лекси-
кализованным до такой степени, что больше
не будет нуждаться в поддержке данным кон-
текстом [Evans, Wilkins, 2000, р. 550]. Однако
первичным условием для появления у слова
нового значения является его употребление в
инновационном лексическом окружении.

Контекстуальные условия
семантической деривации

предикатной лексики

Представляется очевидным, что ха-
рактер лексико-синтаксической сочетаемо-
сти слова напрямую зависит от его часте-
речной принадлежности. Наиболее изучена
с точки зрения синтагматических особен-
ностей адъективная семантическая дерива-
ция (А.Н. Шрамм, Е.М. Вольф, М.В. Санда-
кова и др.). М.В. Сандакова указывает, что
«свойства в мире не существуют вне пред-
метов... ...Языковое представление свойства
и его носителя посредством различных слов
является результатом абстрагирующей дея-
тельности нашего сознания» [Сандакова, 2010,
с. 202]. Ученый отмечает, что процесс семан-
тических преобразований прилагательного
может в связи с этим получать единственную
форму экспликации – изменять сочетаемость
в результате переадресовки свойства от од-
ного предмета к другому [Сандакова, 2010,
с. 202], и выделяет регулярные модели СД при-
лагательного: метафоризация, метонимия и
специализация отношения, под которой пони-
мается добавление нового семантического
компонента, сужающего или специализирую-
щего значение [Сандакова, 2019, с. 123–124].

В качестве эмпирического свидетель-
ства определяющей роли контекста в процес-
се СД прилагательного может служить ис-
пользование так называемых правил-фильтров
снятия многозначности в текстах Националь-
ного корпуса русского языка (далее – НКРЯ).
Как разъясняют специалисты в области ком-
пьютерной лингвистики, «действие таких пра-
вил основано на том, что в контексте слово
имеет только одно значение. Соответствен-
но, если для каждого из значений данного сло-
ва удастся задать параметры контекста, в
котором это значение реализуется, то эту ин-
формацию можно затем использовать для ав-
томатического определения значения слова
в тексте» [Рахилина, Карпова, Резникова,
2009, с. 422–421]. В качестве теоретической
базы использованного подхода исследователи
указывают концепции, связывающие семан-
тику лексемы с ее поверхностной сочетае-
мостью, в том числе теорию «конструкцион-
ной грамматики» Ч. Филлмора [Fillmore, Kay,
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O’Connor, 1988] и концепцию генеративного
лексикона Дж. Пустеевского, в которой осо-
бое внимание российские лингвисты обра-
щают на термин «coercion», интерпретиру-
емый как «вынуждение» к сдвигу значения
лексемы в составе комплексного выраже-
ния [Pustejovsky, 1991].

Если вопрос о синтаксической сочетае-
мости прилагательного решается достаточно
просто на базе определяемых им существи-
тельных, то вопрос о синтаксической сочетае-
мости глагола более сложен, поскольку глагол
имеет гораздо более распространенную цепоч-
ку логико-синтаксических валентностей. В свя-
зи с этим можно предположить, что СД глаго-
лов выражается в изменениях существующей
актантной рамки, в которую входят субъект,
объект и обстоятельства совершения действия.

Р.И. Розина, анализируя категориальный
сдвиг актантов на материале переносного
употребления глаголов в сленге, задается воп-
росом об обязательной смене таксономичес-
кого класса действующего субъекта. В ре-
зультате анализа метафорических употребле-
ний ряда глаголов автор приходит к выводу о
том, что в случае одноместного предиката
«субъект обязательно меняет свой таксоно-
мический класс» [Розина, 2002, с. 4]. Напри-
мер, субъектом глагола тормозить «замед-
лять ход» вместо транспорта становится че-
ловек в производном сленговом значении
«медленно действовать» или «медленно мыс-
лить» [Розина, 2002, с. 4]. В случае многоме-
стных предикатов в процессе метафоризации
внутри актантной рамки возникают различные
типы категориальных сдвигов. Так, может
одновременно изменяться таксономический
класс субъекта и объекта (люди угнали ло-
шадей – ветер угнал туман) или только
объекта (женщина взяла стакан – военные
взяли селение). Могут одновременно изме-
няться таксономический класс субъекта и
места его действия. Например, прямое зна-
чение глагола слинять подвергается метафо-
ризации в результате замены субъекта дей-
ствия на человека и смены места действия
на участок конкретного пространства (крас-
ки слиняли – ученик слинял с занятий). По-
явление нового, разговорного значения у гла-
гола въехать основывается на смене субъек-
та действия (транспорт  человек) и таксо-

номического класса обстоятельства (реаль-
ное пространство  интеллектуальный
объект): не въехал в тему [Розина, 2002, с. 5].
В результате ученый приходит к умозаклю-
чению, что при деривации многоместных пре-
дикатов возможны различные варианты изме-
нения таксономических классов актантов,
однако в одном из них обязательно должен
произойти категориальный сдвиг.

Указанные способы изменения таксономи-
ческого класса субъекта и объекта стали про-
дуктивным способом СД глаголов в 1990-е гг.,
когда адаптация языка к изменившимся экст-
ралингвистическим условиям осуществлялась
преимущественно на собственной языковой по-
чве. Вариативность способов обмана в услови-
ях первичного накопления капитала привела к
СД глаголов кинуть, обуть, наколоть, жажда
быстрого обогащения – к СД глаголов срубить
и скосить, а естественная для «первонакопите-
лей» капитала брутальность нравов – к СД гла-
гола наехать, заказать или замочить. Приме-
чательно, что основным типом категориальных
сдвигов стала замена типового неодушевленного
объекта действия на объект одушевленный, что
грамматически маркировало изменившийся тип
социальных взаимоотношений.

Кроме изменений таксономических клас-
сов актантов, подробно описанных в работе
Р.И. Розиной, СД глаголов может также про-
исходить за счет добавления к глагольному
действию отсутствующего в исходном упот-
реблении объекта либо же, напротив, за счет
его устранения. Так, глагол болеть со значе-
нием физиологического состояния при добав-
лении объекта за кого получает значение «бу-
дучи чьим-л. болельщиком, остро переживать
успехи и неудачи предмета поклонения»
(СТС, с. 51), в то же время глагол зажигать,
имплицирующий обязательное наличие объек-
та, способного воспламениться: зажигать
(зажечь) «заставить гореть» лампу, огонь,
свет и т. п. (МАС, т. 1, с. 520), – в переносном
значении лишается данного актанта и начина-
ет употребляться в значении «отдыхать, весе-
литься»: Мы так вчера зажигали!!! Мы заж-
гли! (https://www.slovonovo.ru).

Изменения такого рода можно наблю-
дать и на примере более современных гла-
гольных семантических дериватов. Так, ак-
тантная рамка глагола перетереть «1. Тре-
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нием разорвать, разделить надвое. 2. Трени-
ем измельчить, истереть» (МАС, т. 3, с. 101)
характеризовалась ранее обязательным нали-
чием объекта воздействия. Его устранение
привело к появлению нового значения глагола
«обсудить что-то, особенно какие-то пробле-
мы» (https://teenslang.su), активно упоребляю-
щегося в современных речевых практиках.
Еще более необычной с точки зрения логики
переноса и контекстуальных изменений пред-
ставляется СД глагола бомбить. Субъект из
прототипического самолета-бомбардировщи-
ка или управляющего им летчика заменяется
человеком, занимающимся извозом, в то же
время объект бомбардировок (города, здания
и т. п.) устраняется из контекста. В результа-
те новое значение объективируется в выска-
зываниях типа Вчера целый день бомбил.
Можно предположить, что в данном случае
смыслоразличительную роль выполняет рефе-
рентная ситуация. Семантическая связь с
исходным значением, скорее всего, основана
на актуализации потенциальной семы ‘унич-
тожительная дистрибутивность’. Процесс
множественного уничтожения объектов, от-
раженный в прямом значении глагола бом-
бить, приравнивается лингвокреативным но-
минатором к процессу множественного отъе-
ма денег. Глагол в данном инновационном
употреблении лишается привычного объекта,
происходит элиминация включенного актанта
при одновременной таксономической замене
субъекта действия на частного водителя.
Изменение прототипической ситуации стано-
вится единственным условием объективации
нового значения, декодирование которого тре-
бует наличия у собеседника соответствующей
пресуппозиции.

Изменения в актантной рамке могут со
временем лишаться внешне выраженного ха-
рактера, избавляться от контекстной поддерж-
ки. Например, СД глаголов тащиться (куда?),
валяться (где?) происходит посредством уст-
ранения обстоятельственного значения и добав-
ления к глаголам косвенного объекта, каузиру-
ющего эмоционально-оценочное состояние вы-
сокой степени удовольствия (тащусь от тебя,
от фильма; валяюсь от смеха и т. п.). Данная
контекстуально-смысловая поддержка со вре-
менем утрачивается, и глаголы начинают упот-
ребляться как автономные предикативные еди-

ницы, особенно в форме устойчивой разговор-
ной реплики: я тащусь, я валяюсь.

Изменение актантной рамки внутри кон-
текста может также быть связано с измене-
нием глагольного управления. Так, глагол то-
пить, привязанный референтно к отопитель-
ным приборам и имеющий основные словар-
ные дефиниции «разводить и поддерживать
огонь в печи», «обогревать (помещения), раз-
водя огонь в печи или включая отопительные
приборы, отапливать» (МАС, т. 4, с. 382), на-
чинает сочетаться с существительным в ви-
нительном падеже с предлогом за, приобре-
тая в результате значение «болеть за кого-то»:
Короче, топи за Сочи! (текст рекламного
баннера 2018 г. в Сочи).

Описывая глагольную СД с точки зрения
изменений актантной рамки, Г.И. Кустова ут-
верждает: «На самом деле одновременно про-
исходят два противонаправленных семанти-
ческих процесса: с одной стороны, круг актан-
тов расширяется, и глагол “вбирает” все боль-
шее количество новых объектов – и в этом
смысле исходное значение и прототипическая
ситуация действительно выступают как источ-
ник некой “абстрактной схемы”, под которую
“подводятся” разные объекты; но с другой
стороны, происходит “приспособление” глаго-
ла к новым типам объектов, семантическое
согласование с их признаками, что приводит к
более или менее заметному сдвигу значения и
формированию новых, производных значений»
[Кустова, 2000, с. 87]. Если же изменений типа
актантов не происходит, то нет причин для из-
менения значения глагола.

Таким образом, анализ семантических
преобразований глагольной лексики приводит
к выводу о том, что условием объективации
нового смысла глагола является изменение его
контекстуального окружения. Это изменение
происходит в условиях творческого, иннова-
ционного употребления слова индивидом, а
уже впоследствии переходит из окказиональ-
ного в узуальное.

Контекстуальные условия
семантической деривации

предметной лексики

Несмотря на то что в основе СД всех
частей речей лежат схожие модели (метафо-
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ризация, метонимизация и спецификация), ког-
нитивные операции в основе сдвигов значе-
ний предикатной и предметной лексики зна-
чительным образом отличаются друг от дру-
га. Невозможность автономного существова-
ния признаков вне определяемых объектов
приводит к тому, что изменение их значения
представляет собой операцию по наделению
признаком или действием объекта / субъекта,
не входящего в группу прототипических опре-
деляемых. Номинатор в данном случае обя-
зательно употребляет характеристику в инно-
вационном контексте: дремлет человек –
дремлет лес, глубокое озеро – глубокая
мысль и т. п. Контекстуальная объективация
семантического сдвига является обязатель-
ным условием для возникновения нового зна-
чения предикатных слов.

Иначе обстоит дело с СД имен существи-
тельных. Они выполняют функцию номинации
объектов, следовательно, в основе их СД ле-
жит перенос имени с одного называемого
объекта на другой, или смена референта. Но-
минативная метафора имеет целью наимено-
вание нового объекта старым именем на ос-
нове уловленного номинатором сходства, на-
пример: лента – о конвейере или о фильме,
взгляд – о мнении и т. п. Номинативные акты
данного типа направлены на конкретный де-
нотат, еще не имеющий имени, и, как правило,
не нуждаются в контекстуальной поддержке.
Как справедливо замечает О.Б. Пономарева,
«для существительных в развитии полисемии
основным оказывается логический фактор,
для глаголов в большинстве случаев логичес-
кая связь между исходным и производным
значением перекрывается синтактико-фразе-
ологическим окружением слова» [Пономаре-
ва, 2006, с. 214].

Действие номинативной метафоры мо-
жет осуществляться как независимо от кон-
текста (например, шар – геометрическая
фигура, предмет такой формы, воздушный
шар и т. п.), так и в обязательной связи с ним.
В последнем случае метафорическая номи-
нация имеет форму составного наименова-
ния Nnom. + Ngen.: спутник Земли, нос ко-
рабля, подошва горы, кольцо колбасы, лу-
ковки церквей.

Формула атрибутивного сочетания ак-
тивным образом используется также в дру-

гих типах СД существительных. Исследуя
изменения значений русских существительных
в языке коммерции и рекламы, Е.М. Кацман
приходит к выводу о том, что «процессы рас-
ширения / сужения значения слова неразрыв-
но связаны с изменением его сочетаемости»
[Кацман, 2017, с. 46]. Так, появление иннова-
ционной сочетаемости у существительного
пакет (пакет акций, предложений, услуг,
инициатив, требований и т. п.) создает ус-
ловия для деактуализации семы прототипи-
ческого материального объекта («бумажный
мешок для упаковки продуктов») и порожда-
ет новое, метафорическое значение «совокуп-
ность, комплекс». Если метафоризация суще-
ствительного пакет находит выражение в кон-
кретизирующем контексте, включающем гени-
тивную конструкцию: пакет + сущ. Род. п.
мн. ч., то в процессе СД слова продукт ре-
шающую роль в становлении нового значения
играет инновационное сочетание слова с со-
гласованным определением-прилагательным:
банковский, страховой, финансовый, ин-
вестиционный, рекламный продукт и т. п.
Е.М. Кацман отмечает, что в данных отрас-
лях продукт не имеет материального дено-
тата, что сближает такие употребления с
абстрактным ЛСВ («результат») [Кацман,
2017, с. 47].

Анализ СД существительного рынок при-
водит Е.М. Кацман к выводу о том, что проис-
ходит не только расширение значения слова, но
и реиерархизация сем в его семантической
структуре. На первое место выходит значение,
отражающее экономическое понятие, – «сфе-
ра свободного товарно-денежного обращения»,
в то время как бывшее ранее главным значе-
ние «место торговли» фиксируется словарями
уже как второе. Среди контекстов, объективи-
рующих новый ЛСВ, исследователь указыва-
ет сочетания свободный рынок, переход к
рынку, туристический рынок, рынок жилья.
На наш взгляд, данного контекстуального ма-
териала, однако, явно недостаточно для того,
чтобы вывести на новый уровень значимость
понятия рынка, которое составило экономичес-
кую основу трансформации России. Даже бег-
лый анализ примеров НКРЯ позволяет выде-
лить калькируемые с английского языка соче-
тания, которые выступают в роли проводников
новых смыслов. Рынок подвергается антропо-
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морфизации (невидимая рука рынка, рынок
быстрее успокоится, рынок оказался нечув-
ствительным к ситуации и др.), внушается
мысль о рынке как об универсальном регуля-
торе всех экономических процессов (саморе-
гулируемый рынок, рынок все отрегулиру-
ет), как об универсальной форме конкуренции
во всех областях (рынок сбыта, рынок обра-
зовательных услуг, потребительский рынок,
рынок труда, рынок жилья и т. п.). Как ви-
дим, в случае реконцептуализации понятия за-
действованными становятся самые разные
синтактико-семантические формы инновацион-
ных контекстов. В связи с этим чрезвычайно
важным представляется понимание того, что
«именно скрупулезный анализ контекста упот-
ребления слова позволяет выявить семы, ак-
туализирующиеся в его значении, и просле-
дить возможное направление формирова-
ния нового значения (выделено нами. – Т. Ш.,
С. В.» [Кацман, 2017, с. 47].

Динамический подход к выявлению лин-
гвокогнитивных условий реализации СД суще-
ствительного отличает работу В.А. Белова
«Семантическая деривация имен существи-
тельных». В исследовании, основанном на
данных НКРЯ и результатах эксперимента
толкования носителями современного русско-
го языка новых ЛСВ слов, акцент делается
не на «моделях или типах семантических из-
менений (которые достаточно полно описаны
в лингвистике), а на самом процессе измене-
ния» [Белов, 2020, с. 5]. Согласно сформули-
рованной автором гипотезе, СД имени суще-
ствительного «обусловлена изменением обо-
значаемой словом прототипической ситуации
под влиянием контекстуальной ситуации,
представленной в высказывании» [Белов, 2020,
с. 5]. Анализируя процессы изменений значе-
ния слов (стоянка, рассылка, силовики и др.)
на основе их обновленных контекстуальных
употреблений, В.А. Белов подчеркивает осо-
бую роль, которую играют «конкретизаторы
ситуации», указывающие на использование
существительного в новом значении. Контек-
сты, в которых существительные употребля-
ются в новом значении, ученый, вслед за
Н. Энфилдом, называет «связывающими»
(bridging contexts), поскольку они маскируют
переход от прагматической импликации к под-
линной полисемии [Enfield, 2003, p. 28–29].

Заметим, что данный термин представляет-
ся вполне адекватным с точки зрения роли
контекста в закреплении нового ЛСВ, однако
с точки зрения условий порождения нового
смысла более релевантным, на наш взгляд,
является использование термина «инноваци-
онный контекст». Именно в результате упот-
ребления «старого» языкового знака в нети-
пичном для него, новом контекстуальном ок-
ружении происходит возникновение его ново-
го содержания. Новая ситуация, эксплициро-
ванная в индивидуальном лингвокреативном
высказывании, постепенно получает распро-
странение в узусе, освобождается от рамок
связывающего контекста и закрепляется в
значении самого слова.

Заключение

Развитие у слова нового значения про-
исходит в результате взаимодействия двух
факторов: когнитивного (логического сдвига
в значении) и речеязыкового (употребления
слова говорящим в инновационном контексте).
Роль и соотношение этих факторов неодина-
ковы для различных частей речи. Процесс СД
прилагательного происходит в результате при-
писывания свойства или признака новому
объекту, что объективируется в инновацион-
ной синтагматике прилагательного. У глаго-
ла в область отраженных им лингвокогнитив-
ных связей включаются субъект, объект и об-
стоятельства действия, следовательно, в про-
цессе СД происходит обязательное изменение
таксономического класса членов актантной
рамки, влекущее за собой изменение контек-
ста. Соотношение логического и речеязыко-
вого факторов в СД имени существительного
зависит от типа семантического сдвига. Если
речь идет о смене именуемого денотата, то
логический фактор не всегда требует исполь-
зования слова в инновационном контексте.
Если происходит спецификация значения (рас-
ширение или сужение смысла, реконцептуа-
лизация), использование инновационного кон-
текста употребления слова является необхо-
димым условием его неосемантизации. При
этом способность существительного соче-
таться с другими существительными, глаго-
лами и прилагательными обусловливает зна-
чительно более широкий спектр контекстуаль-
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ных изменений. Их более подробное типоло-
гическое описание составляет перспективу
изучения роли и моделей инновационного кон-
текста в процессе семантической деривации.
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