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APOSTROF (APOSTROPHE) AS A MEANS OF DISAMBIGUATION IN NUMBER 
ACCORDING TO ANTISTIH (ANTI-VERSE) PRINCIPLE 1

Aleksandr D. Bolshakov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod – National Research University, Nizny Novgorod, Russia

Abstract. The author of the article considers the development of the differentiating function of the apostrof 
(apostrophe), which is realized in the contemporary Church Slavonic language in the pronominal paradigm. The 
comparison of facts in grammars and old-printed editions shows that the application of apostrophe-dissimilator was 
not presupposed by the Grammar of 1648, and appeared in the course of the work of the Moscow Print Yard correctors 
(from the Service Book of 1655). It first appeared in the forms yazhe, izhe with the support of productive forms (ya, i), 
then it spread to the forms im, imzhe (by external analogy with other forms of DatPl) and further to the rest of the 
pronominal homoforms (by internal analogy). The development of this spelling innovation was consistently reflected 
in the Moscow editions of the second half of the 17th century up to its stage-by-stage codification in grammars of 
1721, 1723, 1725 and 1733. The pronominal nature of the apostrophe-dissimilator predetermined the limitations 
in its functioning; however, the acquisition of a differentiating function became a necessary stage in the formation 
of the system of antistih (anti-verse) in its modern form. The expansion of apostrophe functioning, which has a 
precedent in the Grammar by F. Maximov (1723), may contribute to the logical completion of this formation. Also, 
the obtained data on the development of the apostrof (apostrophe) differentiating function can be used to identify 
Moscow editions along with other innovations, introduced in the period of the Nikon’s correctors work.

Key words: antistih (anti-verse), Church Slavonic language, Church Slavonic graphics, Church Slavonic 
orthography, homonymy, book correction, apostrof (apostrophe), diacritics.
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АПОСТРОФ КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ ЧИСЛОВОЙ ОМОНИМИИ 
ПО ПРИНЦИПУ АНТИСТИХА 1

Александр Дмитриевич Большаков
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Автор статьи рассматривает развитие у апострофа дифференцирующей функции, ре-
ализующейся в современном церковнославянском языке в местоименной парадигме. Сравнение данных, 
представленных в грамматиках и старопечатных изданиях, показало, что апостроф-расподобитель не был 
предусмотрен Грамматикой 1648 г., а появился непосредственно в ходе работы справщиков Московского 
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печатного двора, начиная со Служебника 1655 года. Впервые он возникает в формах яже, иже при поддержке 
производящих форм (я, и), затем распространяется на формы им, имже (по внешней аналогии с прочими 
формами DatPl) и далее на остальные местоименные омоформы (по внутренней аналогии). Освоение этой 
орфографической инновации последовательно отражается московскими изданиями 2-й половины XVII в. 
вплоть до его поэтапной кодификации в грамматиках 1721, 1723, 1725 и 1733 годов. Местоименная природа 
апострофа-расподобителя предопределила ограниченность его функционирования, однако приобретение им 
дифференцирующей функции стало необходимым этапом формирования современной системы антистиха. 
Завершению этого процесса может способствовать расширение сферы функционирования апострофа, имею-
щее прецедент в Грамматике Ф. Максимова (1723). Представленные в статье данные о развитии у апострофа 
дифференцирующей функции могут быть использованы для идентификации московских изданий наряду с 
другими инновациями периода Никоновской справы.

Ключевые слова: антистих, церковнославянский язык, церковнославянская графика, церковносла-
вянская орфография, омонимия, книжная справа, апостроф, диакритика.

Цитирование. Большаков А. Д. Апостроф как средство устранения числовой омонимии по принципу 
антистиха // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, 
№ 4. – С. 5–20. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.4.1

Введение

Истоки славянского антистиха как ор-
фографического принципа восходят к К. Ко-
стенецкому (XV в.), который заимствовал его 
идею из греческой языковой системы, перена-
правив из русла этимологического в семанти-
ческое. Действительно, орфография греческих 
омонимов воспроизводит существовавшие 
в прежние эпохи фонетические различия: 
ср. χείρα (руку) – χήρα (вдова) – χyρα (ежа). Ар-
хаика подобного же рода присуща и, например, 
французской орфографии: ср. ver (червь) – 
verre (стекло) – vers (к) – vert (зеленый); 
под ее влиянием, но в значительно меньшей 
степени – английской: ср. two (два) – to (к) – 
too (тоже). Славянские грамматисты, вслед за 
К. Костенецким, избрали конвенционалист-
ский путь [Бобрик, 1990, с. 61–62]: для них 
«буквы и знаки должны обеспечить надежную 
фиксацию смысла» [Лукин, 2001, с. 267], даже 
если то или иное содержание присваивается 
тому или иному выразителю совершенно ис-
кусственно; и хотя в разные периоды и/или у 
разных справщиков (или разных типографий) 
имелись разные наборы средств расподобле-
ния и случаев их применения, то есть суще-
ствовали разные «системы антистиха», однако 
основной принцип «не смэшaи несмёснаz» [Ягич, 
1885, с. 710] оставался общим.

В настоящее время сфера действия 
антистиха делится на две неравные части: 
лексическую и грамматическую. В лексике им 
обеспечивается дифференциация конкретной 
группы омонимов – nomina sacra vs nomina 

profana [Загребин, 2006, с. 29; Романский, 
1907], тогда как в прочих случаях лексическая 
омонимия остается неснятой: ѓгGлъ vs ѓггелъ 2, 
бGъ vs б0гъ, ї}съ vs їисyсъ (Навин, Сирах и др.), 
но при этом грaдъ (‘πόλις’ = ‘χαλάζι’), колёно 
(‘φυλx’ = ‘γονάτυ’), губA (‘χείλος’ = ‘σπόγγοσ’) 
и т. п. В основном средством антистиха в 
лексике является титло (см. примеры), хотя 
эпизодически задействуется орфография (ми1ръ 
‘εkρήνη’ vs мjръ ‘κόσμος’3, kзhкъ (‘hθνος’ vs 
љзhкъ ‘γλ§σσα’) и тип склонения (сл0во ‘часть 
речи’ и тёло ‘плоть’ IV vs ‘Ипостась’ и ‘Дар’ I). 
Грамматические полномочия антистиха не-
сравненно шире; не является преувеличением 
даже такая формулировка: в области грамма-
тики принцип антистиха оказывается актуаль-
ным всякий раз, как только возникает (в том 
числе иногда и потенциально) какая бы то 
ни было омонимия форм. Приведение исчер-
пывающего списка всех возможных случаев 
довольно затруднительно, а в рамках данного 
исследования и нецелесообразно, поэтому 
ограничимся лишь несколькими примерами:

GenSn жены2 vs NomPl жєны2;
DatSn сестрЁ vs NomDl сестрB;
NomSn вост0къ vs GenPl востHкъ;
InstrSn стол0мъ vs DatPl столHмъ;
AdjPos nрёховъ vs GenPl nрёхwвъ;
Adj ск0ро vs Adv ск0рw;
NomSn и4же vs NomPl и5же;
NomSn вaша vs NomPl вaшz;
InstrSn т0щимъ vs DatPl т0щымъ;
Imper скорби1те vs Indic скорбитE;
Aor3Pl слhша vs PartPraesAct слhшz;
Praes1Pl направлsемъ vs PartPraesPass направлsемь.
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По сравнению со средствами дифферен-
циации лексических омонимов, инвентарь 
средств дифференциации грамматических 
омонимов значительно разнообразнее: буквы 
є, w, ы, z, ь, диакритические знаки áпостроф (а5) 
и камора (†), место ударения. Это приводит 
некоторых исследователей к мысли о всеси-
лии антистиха. Так, Л.И. Маршева пишет: 
«Если обратиться к омоформам, то можно 
обнаружить, что в церковнославянской орфо-
графии ни одна из них (выделено нами. – А. Б.) 
не остается без графического маркирова-
ния» [Маршева, 2012, с. 329]. Однако тексты 
показывают, что это все же далеко не так. 
С одной стороны, встречаются контексты, 
когда вопреки правилам и требованиям форма 
остается без расподобления: їудeє же наусти1ша 
чессти1выz жєны2, и3 благоoбрaзныz, и3 старёйшины 
грaда (Апостол, л. 32), ср.: їудeє же наусти1ша 
чести6выz жєны2, и3 благоwбр†зныz и3 старBйшины 
грaда (Библия, с. 1451а), что может быть объ-
яснено различными программными уста-
новками справщиков (разными «системами 
антистиха») 4 или ошибкой набора. С другой 
стороны, в некоторых словоформах использо-
вание средств антистиха затруднительно ввиду 
специфики их «внешней оболочки». Напри-
мер, словоформы ќмнаz и {w4/џ}блакъ 5: ќмнаz 
багрzни1ца є3мманyилева (ТП, ч. 1, л. 93) – ќмнаz 
вHинства дивлsхусz (ТП, ч. 2, л. 453); покры2 w4блакъ 
г0ру (Библия, с. 95а) – дaже до w4блакъ и4стина твоS 
(Библия, с. 717а). В заударной позиции нет 
места для использования дублета (ы и z явля-
ются плюральными показателями только после 
шипящих основ). Ударный гласный в обоих 
случаях может обозначаться дублетами, но и 
они здесь расподобителями не являются, по-
скольку u и o находятся вне орбиты антистиха, 
w употребляется в предлогах / приставках w(б) 
и t вне зависимости от наличия омонимии. 
Наконец, невозможно здесь использовать и 
диакритику: предполагаемая камора была бы 
употреблена одновременно с псили, то есть со-
ставила бы великий áпостроф 6, который в со-
временном церковнославянском языке (далее – 
СЦСЯ) пишется лишь в словах q и qле (то 
есть, в сущности, «лексикализован», как и 
пишущаяся только здесь же омега торжествен-
ная); апостроф же, согласно актуальным на 
сегодняшний день рекомендациям, также ис-
пользуется очень ограниченно (є55, и55, и5же, и5мже, 

и5мъ, и5хже, и5хъ, u55, u5бо, ю5, ±же, |) (Алипий, с. 20, 
59, 61; Козьмин, с. 18–19; Соколов, с. 20). Хотя 
очевидно, что в половине случаев апостроф 
используется по правилам употребления со-
ставляющих (псили в ан- + вария в ауслауте: 
є5, и5, u5, ю5, ±, |), его сочетаемость значительно 
шире, чем у великого апострофа, а оставша-
яся часть сочетаемостей связана именно с 
действием принципа антистиха (и5же, и5мже, 
и5мъ, и5хже, и5хъ, u5бо, ±же). Значит, написа-
ния t *а5гGлъ, къ *и5стиннымъ, къ *u5мнымъ, 
t *{w5/o5}блакъ, къ *ю5нымъ, къ *±внымъ теоре-
тически возможны, хотя в СЦСЯ для снятия 
числовой омонимии апостроф используется 
только в местоимениях. Соответственно, 
возникает закономерный вопрос о причинах 
этой ограниченности функционирования 
апострофа в системе антистиха.

Материал и методы

Фактический материал был отобран из 
источников двоякого рода. Во-первых, это 
литература на языке, поскольку СЦСЯ по-
нимается, прежде всего, как литургический 
язык [Кайперт, 2017, с. 11]: богослужебные 
тексты (издания текстов Священного Писания, 
Служебника, Триодей, Часослова, Ирмология, 
Октоиха, Требника, чинопоследований от-
дельных служб и т. д.), а также примыкающие 
к ним паралитургические, гомилетические и 
другие тексты (например, Скрижаль, различ-
ные поучения, грамоты и др.). Во-вторых, это 
литература о языке: грамматики, руководства, 
справочные пособия и пр., составленные 
как на русском (К. Козьмин, Д.Д. Соколов, 
иером. Алипий (Гаманович)), так и на церков-
нославянском (М. Смотрицкий, С. Полоцкий, 
Ф. Поликарпов-Орлов, Ф. Максимов, И. Икон-
ник) языке. В работе с церковнославянскими 
грамматиками мы разграничиваем их язык и 
метаязык, то есть те предписания, которые 
предлагаются авторами в парадигмах, иллю-
стративных примерах и т. п., и собственное 
(авторское) употребление языковых единиц. 
Всего к исследованию было привлечено 
50 памятников.

Материал получен путем сплошной 
выборки: данные извлекались как непо-
средственно из текстов, так и из сопутству-
ющих материалов (маргиналии, выпускные 
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данные (колофоны), кустоды, уставные за-
метки и пр.). Совокупный объем выборки 
составил около 6000 контекстов. Работа 
выполнена с применением историко-срав-
нительного метода. Помимо него исполь-
зовались методы наблюдения, описания, 
сравнения, элементарного количественного 
анализа, контекстуально-текстологического 
анализа (особенно для темных мест и/или 
разночтений). 

Результаты и обсуждение

Принято считать [Кравецкий, Плет-
нева, 2001, с. 15; Языки мира..., 2005, 
с. 40–43; Людоговский, Плякин, 2010, 
с. 383; и др.], что СЦСЯ сложился в эпоху 
никоно-иоакимовской книжной справы (да-
лее – КС): например, Н.И. Толстой утверж-
дал, что явившийся результатом этой справы 
кодифицированный текст Елизаветинской 
Библии существует без изменений ad hinc 
[Толстой, 2002, с. 83–84]. Теоретическим 
фундаментом этой справы стала грамматика 
М. Смотрицкого, специально для этого пере-
изданная (правда анонимно) на Московском 
печатном дворе (далее – МПД) в 1648 г. [За-
польская, 2000, с. 163–164; Православная 
энциклопедия, 2014, с. 129а]. Ею предус-
матриваются несингулярные формы, пред-
ставленные в таблице 1.

Апостроф в указанных формах, действи-
тельно, использован, но обусловливается это 
правилами употребления составляющих (пси-
ли и варии, ср.: Смотр-48, л. 59 об.), а не 
требованиями антистиха, для которого, сле-
дует отметить, существуют особые средства: 

в дуальных формах а и э противопоставляют 
род и лишь косвенно (по отношению к Acc 
ћже) число, тогда как Sn и Pl ћже остаются 
нерасподоблены (равно как и и4же, и4мъ, и4мже). 
Иными словами, Смотр-48 не знает апостро-
фа-расподобителя. Примечательно также и то, 
что для церковнославянского языка строгой 
нормы в Смотр-48 не предусмотрена оппо-
зиция одушевленность / неодушевленность 
(далее – Acc+ и Acc– соответственно) AccDlPl 
*и, и4же: ўпаси2 |, и3 возми2 | до вёка, въ мёсто ўпаси2 
и4хъ, и3 возми2 и4хъ (л. 62 об.).

В свою очередь, тексты, подготовлен-
ные никоновскими справщиками, показы-
вают картину, отличную от декларируемой 
в грамматике 7. Прежде всего: написания 
Dl ѓже и э$же единичны (например, Скри-
жаль-56, л. 711, 396), а на их месте выступает 
не противопоставленная ни Sn, ни Pl общая 
для всех трех родов форма (Скрижаль-56, 
л. 389; ТП-56, л. 498; Сл-57, л. 337, 684, 
Сл-58(6), л. 31, 49, 55, СлСС-67, л. 5 об. (bis); 
Шест-60, л. 271 об.). Однако гораздо важнее, 
что в изданиях МПД появляется апостроф, 
отличающий именно несингулярные фор-
мы (см. табл. 2, из которой также видно, 
что Acc+Pl все же используется, и притом 
довольно широко).

Итак, предписания, предлагаемые пере-
изданной ad hoc «Грамматикой» М. Смо-
трицкого, сохраняются,  причем с из-
вестными оговорками, только до издания 
Апостола 1655 года. Вышедший в этом же 
году Служебник уже содержит новый рас-
подобитель, а последующие никоновские 
и послениконовские издания отражают его 
экспансию (см. табл. 3). 

Таблица 1. Несингулярные формы местоимений *и, и4же по Смотр-48

Table 1. Nonsingular forms of pronouns *и, и4же by Smotr-48

Num Cas
*и и4же

M N F M N F

Pl

Nom – и4же ћже
Gen и4хъ и4хже
Dat и4мъ и4мже

Acc
± | ћже

Dl а5 э% ѓже э$же
лл. 178–179 270 об.–271 об.
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Таблица 2. Употребление исо / апострофа в несингулярных местоименных омоформах

Table 2. The use of iso/apostrof (apostrophe) in nonsingular pronominal homoforms

Памятник Знак
Форма

яже иже им имже их ихже

Сл-51
Исо 57 96 41 4 83 16

Апостроф 0 0 0 0 0 0

Пс-53
Исо 21 4 68 6 33 7

Апостроф 0 0 0 0 0 0

Прис-54
Исо 2

×
11

×
6

×
Апостроф 0 0 0

Нужд-55
Исо 4

×
5

×
4

×
Апостроф 0 0 0

Умир-55
Исо 4

×
5

×
4

×
Апостроф 0 0 0

Отмщ-55
Исо 2

×
3

× × ×
Апостроф 0 0

Ап-55
Исо 107 77 78 15 47 29

Апостроф 0 0 0 0 0 0

Сл-55
Исо 26 53 20 3 38 16

Апостроф 6 1 0 0 0 0

Навеч-55
Исо 4 0 5

×
7

×
Апостроф 2 3 0 0

Скрижаль-56
Исо 130 231 36 11 23 10

Апостроф 63 26 1 3 0 2

Крест-56
Исо 3 3 1

×
1 2

Апостроф 1 12 0 0 1

Ект-56
Исо 4 13 4

×
10 1

Апостроф 1 3 1 4 0

ТП-56
Исо 171 48 82 14 51 30

Апостроф 29 14 1 1 0 2

Сл-56
Исо 12 26 19 3 43 15 *1

Апостроф 26 4 2 0 0 2

Мор-56
Исо 6 13 6

×
2 2

Апостроф 0 0 0 0 0

Букв-57
Исо

× ×
3

× ×
1

Апостроф 2 0

Ирм-57
Исо 3 0 1 1 3 1

Апостроф 20 11 10 3 0 1

Сл-57
Исо 25 47 17 3 56 16

Апостроф 33 14 *2 9 1 2 2

Примечания. Количественные данные приводятся в абсолютном выражении, знаком × обозначено 
отсутствие в памятнике искомых форм. *1 Л. 159 – в кустоде. *2 Л. 170 – в кустоде.
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Памятник Знак
Форма

яже иже им имже их ихже

ПсСл-58
Исо 6 *3 1 2 3 1 1

Апостроф 21 3 66 *4 3 32 1

Сл-58(5)
Исо 28 43 *5 16 2 52 16

Апостроф 30 10 *6 10 1 2 2

Сл-58(6)
Исо 31 37 19 2 54 14

Апостроф 62 20 8 4 5 6

Треб-58
Исо 50 69 11 0 23 8

Апостроф 66 35 46 5 10 7

ПсСл-60
Исо 7 2 5 2 1 0

Апостроф 19 2 63 4 32 2

Шест-60
Исо 16 64 24 8 15 28

Апостроф 56 30 24 2 2 0

Алекс-61
Исо 14 15 0 2 2 2

Апостроф 7 6 2 0 0 0

Пс-63МБ
Исо 5 1 4 1 4 1

Апостроф 21 3 64 5 27 1

Ап-63МБ
Исо 62 66 19 11 36 30

Апостроф 39 13 69 4 12 3

Ап-63
Исо 52 38 16 11 46 29

Апостроф 55 39 72 4 1 0

СлСС-67
Исо 3 33 6 2 8 6

Апостроф 47 29 18 2 45 5

СлСС-68
Исо 2 27 1 0 3 3

Апостроф 49 40 21 3 48 7

Поуч-68
Исо 0 1 0 0 0

×
Апостроф 3 13 3 1 2

ПсСл-69
Исо 2 3 0 3 4 1

Апостроф 24 1 67 *7 3 28 *8 1

Букв-69
Исо

× × × × ×
1

Апостроф 0

Букв-79
Исо 0 0 1

×
0 0

Апостроф 4 3 9 2 1

Ирм-83
Исо 5 2 1 0 1 1

Апостроф 25 12 12 3 2 0

Час-88
Исо 3 8 1 0 2 1

Апостроф 47 61 20 6 6 3

Примечания. *3 Для Пс. 55:13 – в кустоде. *4 Механическая утрата текста: на л. 95 налипла полоска 
бумаги от середины 8↑ строки до кустоды, однако оставшийся незакрытым фрагмент диакритического зна-
ка указывает на апостроф. *5 Л. 170 – в тексте (в кустоде – апостроф). *6 Л. 171 – в кустоде (в тексте – исо). 
*7 Л. 80 содержит механическую утрату; текст Пс. 113:7 вписан от руки без диакритических знаков. *8 Для 
Пс. 80:15 – также и в кустоде.

Окончание таблицы 2

End of Table 2
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Таблица 3. Употребление апострофа в несингулярных местоименных омоформах

Table 3. The use of the apostrof (apostrophe) in nonsingular pronominal homoforms

Знак
Форма

μпяже иже им имже их ихже

Сл-55 18,75 1,85 0 0 0 0 3,43
Навеч-55 33,33 100 0 × 0 × 33,33

Скрижаль-56 32,64 10,11 2,7 21,42 0 16,66 13,92
Крест-56 25 80 0 × 0 33,33 27,66
Ект-56 20 18,75 20 × 28,57 0 17,46
ТП-56 14,5 22,58 1,2 6,66 0 6,25 8,53
Сл-56 68,42 13,33 9,52 0 0 11,76 17,17

Букв-57 × × 40 × × 0 20
Ирм-57 86,95 100 90,9 75 0 50 67,14
Сл-57 56,89 22,95 34,61 25 3,44 11,11 25,66

ПсСл-58 77,77 75 97,05 50 96,96 50 74,46
Сл-58(5) 51,72 18,86 38,46 33,33 3,7 11,11 26,19
Сл-58(6) 66,66 35,08 29,62 66,66 8,47 30 39,41
Треб-58 56,89 33,65 80,7 100 30,3 46,66 58,03
ПсСл-60 73,07 50 92,64 66,66 96,96 100 79,88
Шест-60 77,77 31,91 50 20 11,76 0 31,90
Алекс-61 33,33 28,57 100 0 0 0 26,98
Пс-63МБ 80,76 75 94,11 83,33 97,09 50 80,04
Ап-63МБ 38,61 16,45 78,4 26,66 25 9,09 32,36

Ап-63 51,4 50,64 81,81 26,66 2,12 0 35,43
СлСС-67 94 46,77 75 50 84,9 45,45 66,02
СлСС-68 96,07 59,7 95,45 100 94,11 70 85,88
Поуч-68 100 92,85 100 100 100 × 98,57
ПсСл-69 92,3 25 100 50 87,5 50 67,46
Букв-79 100 100 90 × 100 100 98
Ирм-83 83,3 85,71 92,3 100 66,6 0 71,31
Час-88 94 88 95 100 75 75 87,83

μф

62,47 49,34 58,87 50,07 38,95 30,66

47,92

48,39 

Примечание. Количественные данные приводятся в процентах от общего числа контекстов; знаком × 
обозначено отсутствие в памятнике искомых форм; μф – среднее по омоформе; μп – среднее по памятнику.
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Появление апострофа-расподобителя 
именно в Служебнике 1655 г. весьма симпто-
матично, поскольку непосредственно с него 
и началась «легитимность»8 богослужебной 
реформы Патриарха Никона [Макарий (Булга-
ков), 1910, с. 186–187], пространное обоснова-
ние которой помещено во вступительном сло-
ве (Сл-55, л. 1 –39). Кроме того, в составлении 
этого Служебника, а также Скрижали 1656 г. 
Никон принимал непосредственное участие, 
чего нельзя сказать о последующих изданиях 
МПД, хотя бы он и находился в его подчине-
нии с 1653 г. [Николаевский, 1890, с. 122–125]. 
Иными словами, под видом этих изданий Ни-
кон санкционировал программу справщиков 
МПД, в том числе и эту орфографическую 
инновацию, заведомо противоречившую пред-
писаниям Грамматики 1648 г., специально 
для регуляции справы и переизданной. Это 
подтверждается двумя другими изданиями: 
между Служебником и Скрижалью выходят в 
свет чин освящения воды в Навечерие Богояв-
ления (Навеч-55, 29 декабря 1655 г.) и грамота 
о Крестном (Кийском, Кий-Островском) мона-
стыре (Крест-56, 24 июня 1656 г.), в каждом из 
которых функционирует апостроф-расподоби-
тель, и если богоявленский чин мог быть под-
готовлен и без патриарха, то автором крестной 
грамоты является сам Никон, к тому же в ней 
обнаруживается ряд перикоп, дублируемых 
подготовленной при его участии Скрижалью 
[Севастьянова, 2005, с. 365–366].

Из таблицы 3 видно, что, появившись в 
Служебнике 1655 г., апостроф-расподобитель 
встречается в подавляющем большинстве из-
даний МПД, а сфера его функционирования 
со временем расширяется. Особенно приме-
чательным среди первых исправленных из-
даний является Ирмологий 1657 г., в котором 
посредством апострофа устраняются более 
двух третей указанных омоформ. Это важно 
в связи с тем обстоятельством, что Ирм-57 
представляет собой editio princeps славянского 
ненотированного Ирмология [Казанцева, 1997, 
с. 65], из чего следует, что он непосредственно 
не зависит ни от орфографических программ 
предшествующих справ, ни от рукописной 
орфографической традиции [Андреев, 2017, 
с. 107]. По-видимому, именно этим и объяс-
няется столь активное (μп = 67 %) его исполь-
зование в Ирм-57 в сравнении с предшеству-

ющими изданиями МПД и современным ему 
Служебником.

Вместе с тем полученные данные говорят 
о том, что на протяжении всей 2-й половины 
XVII в. идет процесс освоения этой иннова-
ции. Во-первых, каким бы активным ни было 
употребление апострофа-расподобителя, эти 
значения (μп) не достигают 100 %.

Во-вторых, помимо неснятой омонимии 
(см. табл. 2, исо), в памятниках встречаются 
также случаи гиперкоррекции, большинство 
из которых, что немаловажно, приходится на 
местоименные формы:

Скрижаль-56: и5миже л. III-686; ±кwже л. III-
712; ±кw л. III-717, л. III-838;

Треб-58: и5миже л. II-229, II-266, II-511, II-622, 
II-714; ±же (Sn) ±кwже л. II-435; и5же (Sn) л. II-600, II-
848 (bis); II-870, л. III-42, л. III-90, л. III-95; o5стровы 
л. II-849; є5же л. II-851, II-865 (bis), II-876, II-877, 
II-884; ю5же л. II-888;

Сл-58(6): ±кw л. II-76; и5миже л. III-51;
Ирм-57: и5ми л. 233 (хотя в кустоде и4ми л. 232); 

и5миже л. 333, 372;
Шест-60: и5миже л. 13, 58, 118, 251 об.; ±же (Sn) 

л. 209 об.; їа5кwвлz 9 (Sn) л. 255 об.; и5мъ (Sn) л. 273;
Алекс-61: и5миже л. 52; и5же (Sn) л. 75; ±же (Sn) 

л. 85;
Пс-63МБ: и5ми л. 244;
Ап-63МБ: и5миже л. 469 об.;
СлСС-67: ±же (Sn) л. V-3; и5ми л. V-3;
СлСС-68: и5миже л. I-2, л. III-167 об.; ±же (Sn) 

л. III-226 об.;
Ирм-83: и5мже (Sn) л. 18 об.; и5ми л. 97 об.; 

и5миже л. 138, 184;
Час-88: ±же (Sn) л. II-96 об.

В-третьих, внедрение данной иннова-
ции осуществляется неодинаково для разных 
омоформ. Впервые апостроф-расподобитель 
появляется в формах яже и иже в Сл-55 и 
Навеч-55, с 1656 г. – и в остальных формах. 
Степень последовательности их расподобле-
ния (μф по убыванию 10: яже, им, имже, иже, 
их, ихже) можно объяснить следующим об-
разом: ±же имеет поддержку в виде произво-
дящего ±/| 11, а и5же – в виде и5, хотя, в отличие 
от первой пары (Pl–Pl), связь их не такая не-
посредственная (Pl–Sn), поэтому апостроф-
расподобитель впервые используется именно 
в этих формах; на форму им (и производную 
имже) он распространяется по аналогии с 
прочими формами DatPl (ср.: богHмъ, сыновHмъ, 
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неsсытємъ, ри1млzнwмъ – вне зависимости от 
реального возникновения омонимии: б0гомъ, 
сhномъ, неsсытію, ри1млzниномъ), поэтому в им 
апостроф используется активнее, чем в иже. 
Наконец, формы их, ихже содержат падежную, 
а не числовую омонимию, поэтому апостроф 
используется в них наименее активно и наи-
менее последовательно, однако это требует 
специального рассмотрения 12.

В-четвертых, не последнюю роль может 
играть и сила традиции того или иного тек-
ста, что обнаруживает не только полемика 
А.М. Никольского и П.А. Гильтебрандта 
[Кравецкий, 2010, с. 472, 475–476], но и 
умонастроения современных справщиков: с 
одной стороны, «на выбор варианта может 
оказать влияние традиция книги» [Левшен-
ко, 2015а, с. 92]; с другой – «при подготовке 
богослужебных текстов к публикации выбор 
того или иного варианта остается за редак-
тором» [Левшенко 2015б, с. 89]. Вероятно, 
вследствие этого в XXI в. остается нерас-
подобленной форма д0лги в молитве «Отче 
наш» – как несколько десятилетий оставалась 
нерасподобленной форма и4же в Херувимской 
песни (Чиновник-21, л. 61).

В-пятых, о долгой интеграции апостро-
фа в систему антистиха свидетельствует не 
только поздняя (XVIII в.), но и поэтапная 
его кодификация. В Полик-21 (табл. 4) вслед 
за переиздаваемым оригиналом (Смотр-48, 
см. табл. 1), с одной стороны, сохраняются а 
и э как специфические показатели числа, а не 
имеющие этих показателей омоформы (кроме 
ихже) маркируются апострофом. С другой сто-
роны, в Полик-21 эти написания никак не объ-
ясняются, а в разделе «О просодии» (л. 10–17) 
ни исо, ни апостроф не упоминаются. Иными 
словами, Ф. Поликарпов в 1721 г. впервые 
только регистрирует апостроф-расподобитель, 
но делает это декларативно.

В отличие от него, Ф. Максимов прямо 
указывает на дифференцирующий характер 
этих написаний (л. 175), кодифицируя также 
и новую форму Acc+SnM их, которая как вто-
ричная и маркируется апострофом (табл. 5).

Таким образом, Ф. Максимов в 1723 г. 
впервые собственно кодифицирует апостроф 
как средство расподобления в системе анти-
стиха, не ограничиваясь при этом лишь проно-
минальной парадигмой: ѓпострофъ... раздэлsетъ 
ќбw чaсть t чaсти, число2 t числA. ћкw... ћзвы, 

Таблица 4. Несингулярные формы местоимений *и, и4же по Полик-21 (л. 106–107 об.)

Table 4. Nonsingular forms of pronouns *и, и4же by Polik-21 (l. 106–107 r.)

Num Cas
*и и4же

M N F M N F

Sn

Nom – и5же ±же
Gen и4хъ и4хже
Dat и5мъ и5мже

Acc–
± | ±же

Dl а5 э% ѓже э$же

Таблица 5. Несингулярные формы местоимений *и, и4же по Макс-23 (л. 33)

Table 5. Nonsingular forms of pronouns *и, и4же by Maks-23 (l. 33)

Num Cas
*и и4же

M N F M N F

Pl

Nom – и5же ±же
Gen и4хъ и4хже
Dat и5мъ и5мже

Acc
и5хъ, ± ± ±же

Dl а5 э% а5же э%же
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я5звы (л. 175). В соответствии с этой установкой 
как в языке, так и в метаязыке его грамматики 
даны написания и5наz (л. 15), o5ва (л. 20), o5наz 
(л. 57, 179), o5бщаz (л. 209); уже упоминавшиеся 
написания t *а5гGлъ, къ *и5стиннымъ, къ *u5мнымъ, 
t *{w5/o5}блакъ, къ *ю5нымъ, къ *±внымъ также 
вполне ей удовлетворяют (ср.: o5ныz в Избр-25, 
л. 25). Кроме того, материал Макс-23 под-
тверждает высказанное выше предположение 
о том, что внедрение апострофа в несингуляр-
ную парадигму базируется на деривационной 
поддержке: подобно парам и5 – и5же, я5 – я5же 
Ф. Максимовым употребляются также не име-
ющие омоформ а5 – а5же, э% – э%же (табл. 5) и 
не являющиеся несингулярными ю5 – ю5же (л. 32; 
очевидно, гиперического характера).

Последующие грамматики Ф. Поликар-
пова (1725) и И. Иконника (1733) окончатель-
но утверждают (спустя почти три четверти 
века) апостроф в качестве расподобителя: наd 
возноси1телными числA мн0жественнагw, в8 разли1чіе 
е3ди1нственнагw под0бныхъ рaди падежeй Ѓпострофъ 
полагaетсz (Техн-25, л. 183–184); и сим положе-
нием разделяет убо часть от части, и число 
от числа (Икон-33, л. 188–188 об.; цит. по: 
[Кузьминова, 2012, с. 440]).

Заключение

Следует признать, что СЦСЯ не является 
ни готовым, ни непосредственным продуктом 
никоновской КС как минимум потому, что и 
сама никоновская КС – один из этапов, эпизо-
дов, продолживший иосифовскую и сам при 
этом продолженный иоакимовской КС.

Нормализаторская программа никонов-
ской КС также обнаруживает внутреннюю 
динамику, поскольку те или иные решения 
справщиков оказываются невыводимы из 
предписаний Смотр-48, задумывавшейся как 
регулятор справы. По утверждению С.М. Кус-
мауль, «языковая норма разрабатывается 
справщиками Московского печатного двора 
(в патриаршество Иосифа. – А. Б.) сначала в 
богослужебных изданиях, а затем кодифици-
руется в грамматике» [Кусмауль, 2014, с. 95]. 
Полученные нами данные согласуются с этим 
выводом. На эту динамику указывает как до-
вольно скорое относительно времени издания 
Смотр-48 возникновение апострофа-распо-

добителя, так и очень поздняя относительно 
времени возникновения его кодификация в 
грамматиках.

Возникший как инновация справщиков 
МПД, апостроф замещает собой прежние чис-
ловые показатели, неудовлетворительные, оче-
видно, тем, что провоцировали несоответствие 
между устной и письменной речью (а5, а5же; за 
подобное критиковали еще Л. Зизания [Право-
славная энциклопедия, 2001, с. 551в]) или 
же являлись чуждыми церковнославянскому 
языку как языку в основе своей южнославян-
скому (э%, э%же).

Экспансия апострофа-расподобителя 
протекает в 3 логических этапа:

– возникновение в формах яже, иже, 
имеющих деривационную поддержку;

– распространение на формы им, имже, 
имеющие поддержку в аналогии с внешними 
парадигмами (субстантивной, адъективной);

– распространение по внутренней ана-
логии на все омоформы прономинальной 
парадигмы.

Однако именно в силу своего прономи-
нального генезиса апостроф-расподобитель 
не закрепился в прочих парадигмах. Этим 
объясняется ограниченность возможностей 
антистиха в СЦСЯ: чтобы ни одна из омоформ 
действительно не осталась без расподобления, 
необходимо расширять сферу употребления 
либо апострофа, либо великого апострофа.

Наряду с другими современными ему 
приметами, появившимися именно в ходе 
никоно-иоакимовской КС (например, паги-
нация, расположение колонцифры, кустоды; 
подробнее см.: [Гусева, 1990, с. 10–13]), 
апостроф-расподобитель может служить 
вспомогательным датирующим признаком: в 
этом новом качестве он впервые появляется в 
изданиях МПД 1655 года.

Использование апострофа в дифферен-
цирующей функции явилось важной вехой в 
развитии самой системы антистиха, а именно 
в ее переходе к современному состоянию: 
наличие противопоставлений ћзвы vs я5звы, 
и4наz vs и5наz, џва vs o5ва, џнаz vs o5наz, џбщаz vs 
o5бщаz и т. п. позволяет интерпретировать упо-
требление апострофа как семантизированную 
мену оксии на варию (в составе комплексного 
диакритика), что свидетельствует об осмысле-
нии дублетности (одинакового фонетического 
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содержания разных графических выражений) 
ударений, которые прежде искусственно увя-
зывались с позициями и искусственными же 
(относительно славянской фонологической 
системы) квантитативно-квалитативными 
характеристиками вокализма ударного и смеж-
ных слогов. Дальнейшее распространение 
этого понимания на камору и знаменовало 
собой окончательное формирование в цер-
ковнославянском языке системы антистиха 
в современном 13 виде, причем не только в 
плане инвентаря средств расподобления, но и 
в части приоритета буквенного расподобления 
над диакритическим как исторически более 
раннего над более поздним.
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этот список надлежало бы пополнить, например, 
парой си1ла – сjла (ср.: ΣιλOς).
 4 Подробно об этом применительно к ситу-
ации рубежа XIX–XX вв. см.: [Кравецкий, 2010].
 5 Орфография инициали регулируется тради-
цией (Алипий, с. 253).
 6 Термин предложен Ф. Людоговским [2003].
 7 Подробнее о подобных противоречиях см.: 
[Кузьминова, 2011].
 8 В 1653 г. вводятся первые изменения (по-
ясные поклоны, троеперстие и т. д.), которые ут-
верждаются Собором 1654 г., после чего Собором 
1655 г. утверждаются тексты Служебника и Сим-
вола веры. Поскольку работа над Апостолом была 

начата намного раньше, первым непосредственным 
продуктом книжной справы можно считать именно 
Служебник, вышедший 31 августа 1655 года.
 9 Sic! Апостроф употреблен не в анлаутной 
позиции, очевидно, вследствие расщепления я > iа.
 10 Если учитывать только памятники с полным 
набором омоформ: яже – 64 %, им – 63 %, имже – 
47 %, иже – 42 %, их – 37 %, ихже – 30 %.
 11 Выбор дублета – в соответствии с общими 
предписаниями.
 12 Формы Gen и Acc+ серьезно конкурируют в 
использовании апострофа: с одной стороны, Gen 
традиционно содержит расподобитель (ср.: родHвъ, 
крає1въ, тогw2, бёлагw, шeдшагw, менє2, тебє2, себє2); но, с 
другой стороны, Acc+ – явление позднейшее, то 
есть вторичное, и потому, следовательно, требу-
ющее расподобления. Вероятно, именно поздняя 
кодификация их, ихже и обусловила победу Acc+.
 13 Подробнее см.: [Большаков, 2022, с. 257–264].
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Аннотация. В статье рассматриваются языковые способы воплощения в деловой речи различных мета-
форических моделей государственного устройства России от древнерусской эпохи до XX века. Предполага-
ется, что первичная метафора средневекового государства – семьи проявляется в особом «фамильярном»
типе делового общения, ориентированного на устную разговорную речь. Государь представлялся родите-
лем своих подданных, зависимость одного князя от другого определялась в терминах родства, отношение
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людей к властным лицам выражалось с помощью речевых формул с модальностью требования, уничиже-
ния, увещевания, подчинения. В эпоху правления Петра I на смену семейной метафоры приходит метафора
государства – механизма. Обнаруживается снижение эмоциональности и устранение фамильярности при
деловом общении, внедрение стандартов оформления документа. Развитием этой метафоры является «при-
дворная» модель государственного устройства России с эпохи Екатерины II, когда важнейшим средством
внутригосударственного общения стали не столько строгость и точность способов выражения цели комму-
никации, сколько этикетность и соответствие приличиям светского общения. Дальнейшие периоды в исто-
рии русской деловой речи рассматриваются как комбинации способов выражения этих трех базовых мета-
форических моделей.

Ключевые слова: деловая речь, деловая коммуникация, метафора, метафора государства – семьи,
метафора государства – механизма, придворная метафора государства.
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Введение

В научной литературе вопрос о метафо-
ре (и тем более о ее типах) в деловой речи
обычно не ставится в силу очевидной невоз-
можности ее использования в этой речевой
системе. Современная деловая речь лишена
фигуративности вследствие таких ее стиле-
вых черт, как точность, неличный характер
изложения, стандартизованность, официаль-
ность. Тропы, в частности метафора, очевид-
ным образом противоречат этим требовани-
ям. «Лишь в одной из сфер письменной речи
средства словесной образности почти совсем
неупотребительны. Это – деловая речь, по-
скольку здесь официальности, точности, бе-
зэмоциональности общения и терминирован-
ности выражения оказываются как бы проти-
вопоказанными образные средства» [Котюро-
ва, 2016, с. 460].

Элементы образности, впрочем, прису-
щи деловой речи переломных эпох, когда вла-
сти, стремясь донести до адресата свою волю,
апеллируют не только к разуму, но и к чув-
ствам: «...деловому стилю не всегда далеки,
а, наоборот, в определенной исторической си-
туации близки агитационно-пропагандистские
образно-экспрессивные задачи» [Логинова,
1968, с. 200–201]. К числу таких эпох отно-
сится, например, период между Февральской
и Октябрьской революциями 1917 г., первые
годы советской власти, период Великой Оте-
чественной войны; в документах этого вре-
мени встречается значительный пласт рито-
рических средств (см.: [Логинова, 1968,
с. 196–201, 219–222; Грановская, 2005, с. 294–

297; Протопопова, 2013; 2015; и др.]). Ритори-
ческий элемент был присущ и некоторым жан-
рам деловой речи в дореволюционной России,
например царским манифестам по случаю
войн или иных чрезвычайных событий, раз-
личным воззваниям и др.

Все же основной массив деловых доку-
ментов и деловая коммуникация в целом ли-
шены риторического начала и, как следствие,
фигуративности. Однако такой вывод справед-
лив при рассмотрении поверхностных струк-
тур языка, призванных создавать образность
текста; если обратиться к понятийным, глу-
бинным метафорам государственного устрой-
ства России разных эпох и речевым спосо-
бам их выражения, то ситуация оказывается
совершенно иной.

Материал и методы

Материалом для исследования послужи-
ли разновременные тексты делового стиля
преимущественно XVIII в., в которых раскры-
вается государственная метафора, присущая
той или иной эпохе (см. список источников).
Однако основное внимание уделяется XVIII в.
как времени коренного преобразования госу-
дарственного устройства России, нашедшего
отражение в языке делового общения.

Цель исследования – описание языковых
средств делового языка, представляющих го-
сударственную метафору XVIII в. на фоне
предшествующей и последующей метафори-
ческих моделей государственной коммуника-
ции. Это достигается с помощью комплекса
методов, в самом широком смысле раскры-
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вающих функциональную, прагматическую
направленность делового текста вообще и
государственного документа (закона, указа,
устава и др.) в частности. Поэтому был при-
менен метод лингвопрагматического анализа
текста с учетом его общестилистических и
жанровых черт. Существенные результаты
были получены традиционными общелингви-
стическими методами – лексико-семантичес-
кого анализа отдельных слов и семантико-син-
таксического анализа конструкций должен-
ствования, по справедливому утверждению
Л.Р. Дускаевой и О.В. Протопоповой, – важ-
нейшей стилистической доминанты деловой
речи, реализующей основные регулировочные
функции государства [Дускаева, Протопопо-
ва, 2016, с. 274].

Стилевая окраска долженствования (ина-
че – волюнтативность, императивность, дирек-
тивность, прескриптивность) обусловлена и тем,
что деловая речь «характеризуется ярко выра-
женной стратегией воздействия адресанта на
адресата с целью побуждения второго к совер-
шению определенного (чаще всего посткомму-
никативного) действия» [Комлева, 2003, с. 4–5].
Поскольку побуждение осуществляется «на ос-
новании власти или социального положения»
[Богданов, 1990, с. 53], такие речевые акты от-
носятся к классу инъюнктивов.

Итак, деловое общение характеризуется
отчетливо выраженной установкой на адреса-
та, а значит, предполагает реализацию установ-
ленных (традиционных или насаждаемых вла-
стью) моделей отношений между адресантом
и адресатом. Очевидно, что коммуниканты,
вступая в диалогические отношения, реализу-
ют определенную поведенческую установку,
диалогические роли, в свою очередь, объеди-
няются в ролевую модель.

Результаты и обсуждение

Источником моделей отношений между
участниками деловой коммуникации являет-
ся господствующее в обществе представле-
ние о том, как устроены государство и отно-
шения в нем между людьми.

Государство, безусловно сложное и мно-
гоаспектное явление, познается не только ра-
ционально, но и через глубинные (концепту-
альные) метафоры [Чудинов, 2012, с. 124].

Важность метафоры в политике была отме-
чена еще Дж. Лакоффом и М. Джонсоном:
«Политические и экономические идеологии
формируются на основе метафор» [Лакофф,
Джонсон, 2004, с. 252]. Метафоры государства
и власти активно употребляются и в совре-
менной политической коммуникации, которая
«направлена на завоевание, удержание и ис-
пользование власти, сохранение, укрепление
или изменение существующих властно-управ-
ленческих отношений в обществе» [Грачев,
2004, с. 18–19], и транслируются через сред-
ства массовой информации.

Таким образом, метафора государства
выступает как способ познания его устрой-
ства (когнитивная функция) и как модель по-
ведения между участниками политической
коммуникации (моделирующая функция).
Типы метафор власти хорошо изучены: в рам-
ках политической лингвистики выделяют ан-
тропоморфные, фамильные, доместические,
милитарные, механистические и др.

По нашим наблюдениям, в истории русской
деловой речи нашли отражение как минимум три
метафорические модели государства (далее –
ММГ), («метафорическая модель – это суще-
ствующая и/или складывающаяся в сознании
носителей языка схема связи между понятий-
ными сферами, которую можно представить
определенной формулой: “Х – это Y”» [Чудинов,
2012, с. 131]): 1) «государство – семья / феодаль-
ный дом» (семейная метафора); 2) «государ-
ство – механизм» (механистическая метафора);
3) «государство – европейский королевский
двор» (придворная метафора).

Каждая модель характеризовалась на-
бором нескольких разнопорядковых (в том
числе – лингвистических) признаков: спосо-
бы номинации участников деловой коммуни-
кации; способы номинации объектов действи-
тельности и отношений между ними; особен-
ности отношений между участниками; спосо-
бы выражения императивности; господству-
ющая тональность текста.

ММГ: Государство  –
феодальный дом  (семья)

Эта, видимо, изначальная метафоричес-
кая модель представляет участников делового
общения в виде членов большой семьи, из
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чего следует целый ряд важных черт сред-
невековой деловой речи: ее исходная устно-
речевая основа, проявляющаяся в орфогра-
фии, лексических номинациях, особенностях
синтаксиса, прямая директивность деловых
текстов, слабая отграниченность деловых от-
ношений от бытовых, большая доля не фик-
сируемых на письме отношений, генетичес-
кая связь деловых жанров с разговорно-ре-
чевыми, общая фамильярная тональность де-
ловых текстов.

Семейная метафора имела естественное
происхождение: государство формировалось в
результате разрастания и объединения тради-
ционных семей и на него естественным обра-
зом переносилась система отношений в се-
мье. «Семейный быт, от которого, надо ду-
мать, пошло развитие человеческих обществ,
представляется господством главы семейства
над членами его семьи. При отсутствии дру-
гих высших союзов в руках его сосредоточи-
вается всякая власть, светская и духовная,
над членами его семьи» [Сергеевич, 1883,
с. 55]. Глава государства выступал в роли
отца, подчиненные – в роли детей. В свою оче-
редь, сам государь и его семья мыслили уп-
равление государством как продолжение уп-
равления домом. Все это вместе и в услови-
ях отсутствия иных моделей государства фор-
мировало семейную метафору как единствен-
но возможную, отвечающую реальным миро-
воззренческим установкам человека средне-
вековой Руси. Она использовалась для осмыс-
ления как внутри-, так и внешнегосударствен-
ных отношений.

А.М. Селищев, характеризуя особенно-
сти языка «Русской Правды», писал: «Бли-
зость к живой народной речи обусловлена
была не тем, что то был начальный момент
его письменного применения, а содержани-
ем речи, сферой применения ее» [Селищев,
1957, с. 59]. Иными словами, власти не ви-
дели необходимости в создании какого-то
отдельного языка для целей управления, и
весь допетровский период существовавший
регулятивный язык государства сохранял
устойчивую связь с живой устной речью,
отражая присущие ей черты. Это было ха-
рактерно как для законодательных, распо-
рядительных, так и просительных докумен-
тов. Например:

(1) У кого корчму вымут впервые, или кто на
продажу вино курит, и на тех впервые заповеди
правити по пяти рублев, а на питухах по полупол-
тине на человеке. А у кого корчму вдругоряд вы-
мут, и на тех людех заповеди править вдвое, по деся-
ти рублев, а на питухех по полтине на человеке, да
тех же людей, у кого корчму вымут вдругоряд, бити
кнутом по торгом, а питухов бити батоги (ПРП,
вып. 6, с. 443. Соборное уложение);

(2) Лhта 7182 Іюля въ 24 день, по Государеву
Цареву и Великого Князя Алексchя Михайловича,
всеа Великія и Малыя и Бhлыя Росіи Самодержца,
указу и по приказу воеводы князя Якова Петрови-
ча Волконского, память Якутцкого острогу сыну
боярскому Матвhю Ярыгину. Итти ему, съ служи-
лыми людми, Великого Государя на службу, въ Олек-
минской острожекъ, для Великого Государя Царя и
Великого Князя Алексhя Михайловича, всеа Вели-
кія и Малыя и Бhлыя Росіи Самодержца, ясачного
сбору. И пришедъ, тебh Матвhю принять у сотни-
ка казачья у Третьяка Смирнягина Олекминской
острожекъ, и служилыхъ людей, и аманатовъ, по
росписи, которыхъ у него Третьяка налицо заhдешъ,
и аманатскіе рыбные кормы, и ясачныя книги, и
Великого Государя въ казнh всякіе товары, и суды
и судовые снасти; а сколко чего налицо примешъ, и
въ томъ съ нимъ росписаться, а росписався, выс-
лать его Третьяка и служилыхъ людей всhхъ въ Якут-
цкой острогъ... (АИ, т. 4, с. 521. Наказная память
якутскому сыну боярскому Матвею Ярыгину,
24.07.1674).

Процитированные документы стилисти-
чески объединяет устно-разговорный синтак-
сис (господство сочинительных (присоедини-
тельных) связей, обилие союзов а, и, да, по-
яснительные конструкции) и отсутствие книж-
ной лексики. Различия заключаются в том, что
первый текст содержит некоторые устаревшие
морфологические формы: инфинитив на -ти,
окончания существительного мужского рода
-ех в форме мн. ч. предл. п., -ом в форме мн. ч.
дат. п., -и (ы) в форме мн. ч. твор. п. Старые
формы придают изложению стилистическую
приподнятость, однако соседствуют с разго-
ворными формами в одном контексте; ср.:
правити – править, питухех – питухах.
Вместе с тем можно отметить полное отсут-
ствие форм аориста и имперфекта как абсо-
лютно книжных.

Наиболее типичным способом выраже-
ния предписания в документах допетровско-
го времени является инфинитив. Эта форма,
во-первых, тесно связана с устно-разговорной
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сферой языка и, во-вторых, четко выражает
субъектно-объектные отношения в ситуации
волеизъявления: не называя субъекта в силу
его очевидности, она управляет дательным
адресата. Другими типичными способами
выражения предписания были форма импера-
тива и глагол велеть в сочетании с инфинити-
вом, которые также управляли дательным
падежом со значением адресата волеизъяв-
ления. Запрет выражался главным образом
инфинитивом в сочетании с частицей не, вклю-
чая сочетание не велеть; разрешение – сло-
вами воля, вольно, волен:

(3) А будет в том лесу бортное его дерево
повалится со пчелами, или безо пчел, и похочет он
ис того дерева пчелы или улей безо пчел высечи, и
ему те пчелы с ульем из лесу вывести вольно, а
верховья и коренья оставити в лесу тому, чей тот
лес, а бревен никаких, ни дров ис того чюжаго лесу
не возити ни которыми делы, и в тот чюжой лес
не вступатся, и своим лесом не называти (ПРП,
вып. 6, с. 133. Соборное уложение).

Семейная ролевая модель наиболее пол-
но реализовалась в просительных документах
типа челобитной. Отметим, что название че-
лобитная закрепляется в русской деловой
речи лишь со второй половины XVI века. Ра-
нее просительные документы были известны
под именем жалобницы, отсылающим назва-
ние делового жанра к бытовому жанру жало-
бы. Просительные документы допетровско-
го времени моделировали ситуацию жалобы
младшего, обделенного члена семьи к свое-
му отцу. Например:

(4) Црю гсдрю i великому князю еодоруу
Алеkhевичю всеа Великия и Малыя и Бhлыя Росиi
самодержцу бьет челом холоп твои стряпчеи ко-
нюгъ Евсютка Верещагинъ в ннешнhмъ гсдрь во
РПИ м, году в ноябре мце збhжала от меня холопа
твоего женишка моя екоолка i в ннешнемъ же гсдрь
во РПИ м году декабря въ ЗI де вынели женишку
мою в Новомещанскои слободы у вдовы у Маре
Самоилове дочери млсрдыi гсдрь црь i великиi кнзь

еодоръ Алеkhевичь всеа Великия i Малыя i Бhлыя
Росиi самодержец пожалуи меня холопа своего
вели гсдрь тое вдову Марю взят в Посолскои
прикаsъ и допросить хто ея к неи вдове привел или
она сама пришла и хаживал ли к неи оцъ и мать или
нетъ црь гсдрь смилуися пожалуи (МДБП, с. 231.
Челобитная Е. Верещагина, 18 декабря 1679 г.).

Ситуация ходатайства представляется не
как удовлетворение законных требований че-
лобитчика, а как побуждение государя про-
явить милость, пожалеть его. Побудительная
интенция документа заключена, например, в
глаголах смиловаться ‘милостиво отнестись,
призреть, снизойти’ (СлРЯ XI–XVII, вып. 25,
с. 193) и пожаловать ‘пожалеть о ком-, чем-
л.; выразить сожаление; оказать какую-л.
милость, благодеяние, пожаловать; соизво-
лить, пожелать сделать что-л.’ (СлРЯ XI–
XVII, вып. 16, с. 93), которые имеют форму
императива. Лексическое наполнение текста
челобитной служит тому, чтобы расположить
адресата к оказанию милости просителю. Это
достигается особым именованием автора и
получателя челобитной: адресат просьбы
именуется милосердным, милостивым, ад-
ресант – диминутивными формами антропо-
нимов (Митька, Сенька, Ивашко, Фролко),
которые подчеркивают незначительность про-
сителя наряду с пренебрежительными наиме-
нованиями его родственников и имущества
(женишко, детишки, сынишко, животиш-
ки, домишко и пр.). Незначительность авто-
ра челобитной должна убедить адресата в
том, что и просьба его незначительна [Садо-
ва, Руднев, 2020, с. 10–12].

Отдельного упоминания заслуживает
использование челобитчиками для самоиме-
нования апеллятивов холоп, сирота, богомо-
лец применительно к просителям-мужчинам
и вдова, раба, богомолица – к женщинам.
По мнению С.С. Волкова, они употреблялись
в челобитных не в собственных своих значе-
ниях, а в значении ‘безусловно покорный (-ая),
верноподданный (-ая)’ [Волков, 2006, с. 41].
Однако более точным представляется мне-
ние историка С.Б. Веселовского. «Термины
холопы, богомольцы, сироты, по мысли
С.Б. Веселовского, применялись в подписях не
случайно, а в связи с характером государствен-
ной идеологии того времени. Эти термины
были метафорическими изображениями го-
сударства в виде феодального дома, в кото-
ром помимо прямых родственников были чле-
ны дома, не связанные узами кровного род-
ства: холопы – работники, богомольцы – ус-
троители духовной жизни дома и сироты –
безродные, нищие люди, желавшие стать чле-
нами дома. При этом выражение сироты
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твои служило своеобразным укором господи-
ну: на недостаточное внимание к своим лю-
дям, к их тяжелому материальному положе-
нию или моральному состоянию» [Качалкин,
2014, с. 75].

Завершая обзор семейной метафоричес-
кой модели государства, отметим, что она
имела универсальный характер и использова-
лась для моделирования отношений не толь-
ко внутри государства, но и между государя-
ми. Русские летописи, повествуя об отноше-
ниях между потомками Рюрика, в общем вла-
дении которых находилось правление Древней
Русью, отмечают, что, подчиняясь тому из
своих родственников, кто становился великим
князем, они признавали его «в отца место».
Так, в 1054 г. Ярослав Владимирович, умирая,
поручил своих младших сыновей старшему
сыну Изяславу со словами «да то вы будеть в
мене место» [Сергеевич, 1883, c. 305].
В 1150 г. Вячеслав и Изяслав целовали меж-
ду собой крест в том, чтобы «Изяславу име-
ти отцем Вячеслава, а Вячеславу имети сы-
ном Изяслава» [Сергеевич, 1883, с. 306].
В 1160 г. Святослав Ольгович с союзниками
принудил к миру своего племянника Святос-
лава Владимировича, который обязался «име-
ти ему его в отца место и во всей воли его
ему ходити» [Сергеевич, 1883, с. 306]. Эта
формула, однако, не означала безусловного
подчинения одного князя другому: «условие
иметь кого-либо в отца место заключает в
себе только обязанность воздавать названно-
му отцу самую высокую дань почтения, ува-
жения и любви» [Сергеевич, 1883, с. 311].

Добавим к сказанному, что обращение
государей друг к другу с использованием сло-
ва брат (Monsieur mon frère ‘государь, брат
мой’) было типичным и для европейской жиз-
ни Нового времени. Потому, например, отказ
Николая I обращаться к Наполеону III таким
образом был расценен как оскорбление и выз-
вал дипломатический скандал.

ММГ: Государство  –  механизм

Проникновение этой метафорической
модели государства в русскую деловую сфе-
ру было связано с петровскими преобразова-
ниями. К моменту петровских реформ старая
модель власти, основанная на уподоблении

государства большой семье, была недоста-
точной как вследствие размера государства
и численности населения, так и в силу слож-
ности задач, стоявших перед властями. Нуж-
но было такое устройство управления, при ко-
тором делегирование полномочий от царя раз-
личным учреждениям происходило бы на по-
стоянной и упорядоченной основе. Как нельзя
лучше такому устройству государства отве-
чала метафора механических часов, широко
использовавшаяся в европейской политичес-
кой мысли XVII в. (подробнее об этом см.:
[Stollberg-Rilinger, 1986]). В XVIII–XIX вв.,
однако, оказалось, что делегирование учреж-
дениям полномочий на постоянной основе раз-
мывало представление о монархе как источ-
нике власти и подрывало его власть, следстви-
ем чего стали европейские революции, на-
правленные на ограничение или свержение
власти монархов.

Петр I был знаком с представлениями о
государстве как механизме. Об этом свиде-
тельствует, например, записка Лейбница (ко-
торого Петр I ценил чрезвычайно высоко),
поданная царю в июне 1716 г., где встречает-
ся такой фрагмент: «Государство можно при-
вести в цветущее состояние только посред-
ством учреждения хороших коллегий, ибо как
в часах одно колесо приводится в движение
другим, так и в великой государственной ма-
шине одна коллегия должна приводить в дви-
жение другую, и если все устроено с точной
соразмерностью и гармонией, то стрелка жиз-
ни непременно будет показывать стране сча-
стливые часы» [Герье, 1871, с. 197].

Под влиянием новой метафоры государ-
ства начинаются изменения в деловой комму-
никации. В рамках государства-механизма
субъекты деловой коммуникации уподобляют-
ся его частям (шестеренкам, винтикам), каж-
дый из которых выполняет заданную ему фун-
кцию, а их отношения приобретают обезличен-
ный характер. Эта метафорическая модель
вызвала к жизни ранее неизвестные русской
деловой речи жанры устава, регламента, инст-
рукции. «Законодательство Петра отличается
регламентарным характером. Вместо прежних
коротеньких норм, которые отрывочно опреде-
ляют отдельные частные казусы и пробелы
которых восполняются указаниями обычая –
оно замыкается в форму подробных, обшир-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 27

Д.В. Руднев, Т.С. Садова. Метафора государства и способы ее выражения в русской деловой речи

ных уставов, предусматривающих и стараю-
щихся определить каждую мельчайшую де-
таль» [Богословский, 1902, с. 4].

Изменения коснулись и деловой речи.
Так, официальность, которая возникает в до-
кументах с Петровской эпохи и со временем
усиливается, следует рассматривать как про-
явление постепенного отчуждения деловой
речи от разговорной стихии. Такие стилевые
черты, как безличность, неэмоциональность,
клишированность речи и стандартность рече-
вых конструкций, оказывались изоморфными
устройству механизма.

В Петровскую эпоху для обнародования
документов стал применяться печатный ста-
нок. Сначала новую форму обрели законода-
тельные и распорядительные документы вер-
ховной власти, но постепенно практически все
документы становятся печатными. Исполь-
зование печатного станка в оформлении до-
кумента, а также стремление к стандартиза-
ции текста вело к существенной трансформа-
ции способов его представления: реквизиты
документа постепенно получают графическое
и пространственное выделение. Более диск-
ретно начинает оформляться основное содер-
жание документов: борясь с излишней теку-
честью и недостаточной ясностью изложения,
обусловленной устноречевой основой деловой
речи, власти вводят в документы изложение
по пунктам.

Меняется лексико-синтаксическое
оформление деловой речи. Если в рамках се-
мейной модели власть, принадлежавшая го-
сударю-отцу, довольствовалась при выполне-
нии управленческих функций устноречевыми
единицами, то в рамках новой модели начи-
нается поиск новых речевых средств – от-
личных от устно-разговорных. Смена речевых
средств происходила не одномоментно: новые
средства постепенно возникали и укоренялись
в «старом», приказном языке, вытесняя ста-
рые единицы. Быстрее менялся лексический
состав и значительно медленнее, почти пол-
тора столетия, – синтаксис. Окончательный
разрыв с традицией приказного языка проис-
ходит в период правления Александра I, ког-
да в ходе министерской реформы начинается
перевод письменной деловой коммуникации на
литературный язык, формировавшийся в те-
чение XVIII века.

На протяжении XVIII в. деловой язык
имел переходный характер. Синтаксический
строй сохранял устойчивую связь с предше-
ствующей эпохой, испытывая редкое и слабое
влияние европейской литературной фразы.
Лексическое наполнение представляло сплав
русских разговорных слов, европейских заим-
ствований и славянизмов. Славянизмы, одна-
ко, употреблялись очень ограниченно и были
представлены некоторыми союзами, место-
имениями, наречиями типа токмо, такожде,
точию, паки, вкупе, сей, оный, понеже, ибо,
дабы (см. подробно: [Майоров, 2009]). Вос-
требованными были также некоторые слово-
образовательные славянизмы: словосложные
слова (нижереченный, вышеименованный
и пр.), производные с аффиксами воз-, -ост’-,
-(ен)иj-, -ств-. Активность суффиксов с абст-
рактным значением была обусловлена не
столько стилистическими (хотя и ими тоже),
сколько семантическими причинами – начав-
шейся заменой личных форм глагола отглаголь-
ными существительными под влиянием меха-
нистической модели государства, в рамках ко-
торой отношения представлялись обезличенно.

(5) Хотя по Генеральному регламенту и по
состоявшимся пополнителным указом имянно оп-
ределено, каким образом во учрежденных вышних
и нижних судах во отправлении дел поступать, ток-
мо, как нам известно, что по тем регламенту и ука-
зом не везде исполняется, как и ныне в нашем Се-
нате и в Комерц колегии произошли некоторые
между собою споры и несогласия, и многие канце-
лярские служители оной Комерц колегии арестова-
ны, от чего не токмо скораго и лутчаго по надлежа-
щему порядку в делах и интересах наших отправле-
ния ожидать, но и, следователно, остановка и упу-
щение из того произойти может, и хотя мы о том
повелели изследовать в нарочно утвержденнои для
того комисии, однако ж, разсуждая, что в том след-
ствии произоидет продолжение, а между тем в де-
лах остановка. Того ради указали мы тое комисию
отставить и заарестванных в колегии секретаря и
прочих канцелярских служителеи, також и тех, ко-
торые по тому ж делу в Сенате задержаны, свобо-
дить и быть им всем в тои колегии у дел по званию
каждаго по прежнему и произшедшие споры и не-
согласии всеконечно оставить и никому не возоб-
новлять (ПСЗРИ, т. 9, с. 240–241, 1733 г.)

Приведенный фрагмент хорошо иллюс-
трирует черты деловой речи XVIII в., а именно
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нанизывание предикативных конструкций на
основе присоединительных связей, недоста-
точно четкие смысловые отношения между
ними, разговорную лексическую основу, вклю-
чающую заимствования (регламент, секре-
тарь, коллегия, Сенат, комиссия, интерес,
арестовать), использование европейских ка-
лек (германизмы следовательно ‘folglich’,
каким образом ‘auf was Art’, ‘welcher Art’,
‘welcher Gestalt’, ‘welcher Weise’), славяниз-
мов (токмо, всеконечно, несогласие, упуще-
ние, отправление, следствие).

В отличие от семейной метафоры госу-
дарства, которая сложилась естественным
образом, механистическую модель власть
навязывала подданным, преодолевая их со-
противление. Это видно на примере вмеша-
тельства Петра I в законодательство о че-
лобитных. Прежде всего, царь запретил че-
лобитчикам под страхом строжайшего на-
казания давать челобитные ему в руки:
см. указы 1714, 1715, 1718 гг. (УПВ, с. 11, 24,
30–31, 72–73, 102–104). Этот запрет много-
кратно повторялся, поскольку подданные про-
должали рассматривать свои челобитные
как личные жалобы царю.

В одном из своих указов Петр I разъяс-
нял, почему он ввел запрет на вручение ему
челобитных: в государстве создана система
судов разного уровня, и челобитные должны
были рассматриваться в них – к царю чело-
битная могла попасть только в том случае,
если права челобитчика были нарушены при
рассмотрении прошения в судах всех уровней,
включая Сенат. Таким образом, семейная
метафора власти разрушалась запретом лич-
ного обращения подданных к монарху, кото-
рые продолжали воспринимать его как отца.

Изменения вносились и в язык челобит-
ных. Указом от 30 декабря 1701 г. челобит-
ные и прочие просительные документы необ-
ходимо было впредь подписывать не полуиме-
нем, а полным именем и фамилией:

(6) На Москве и в городах царевичам, и боя-
рам, и окольничим, и думным, и ближним, и всех
чинов служилым, и купецкаго, и всяких чинов лю-
дям боярским, и крестьянам к великому государю в
челобитных и в отписках, и в приказных и домовных
во всяких письмах генваря с 1 числа 702 года писать-
ся целыми именами с прозваниями своими, а полу-
именами никому не писаться (ПСЗРИ, т. 4, с. 181).

С одной стороны, в этом можно усмот-
реть стремление властей установить едино-
образие в принципах официального именова-
ния лиц и сблизить принципы именования с
европейскими. Диминутивные формы антро-
понимов употреблялись лишь в небольшой
части деловых текстов – челобитных, писцо-
вых книгах и др. С другой стороны, отмена
полуимен означала запрет подданным на лич-
ное обращение к царю, так как подобные фор-
мы имели эгоцентрический характер и явля-
лись важным экспрессивным средством про-
сительных документов.

В марте 1702 г. появился указ, регламен-
тировавший формы прошений на царское имя,
которые должны были начинаться формулой
Державнейший царь, государь всемилос-
тивейший, а заканчиваться Вашего Величе-
ства нижайший раб. Указ «О форме суда»
от 5 ноября 1723 года окончательно опреде-
лил структуру челобитной и дал ее образец:

(7) «Форма челобитным
Титло
Потом бьет челом имрак на имрака, а в чем

мое прошение, тому следуют пункты, и писать
пункт за пунктом.

1.
Прошу Вашего Величества о сем моем чело-

битье решение учинить.
Все суды и розыски имеют по сей форме от-

правлятца...» (УПВ, с. 144, третья пагинация).

Несмотря на то что челобитная состав-
лялась на имя монарха, документ поступал в
одно из государственных учреждений, то есть
коммуникация имела опосредованный харак-
тер. Результатом этого стала утрата разно-
образных средств убеждения адресата, адре-
сант больше не использовал эмоционально-
оценочную лексику, не пытался разжалобить
адресата – он просил о своем «челобитье ре-
шение учинить». Государство властно вмеши-
вается в принципы составления документа:
стремясь сделать информацию документа
более доступной и дисциплинировать речевое
поведение просителя, оно предписывает изло-
жение по пунктам и по законодательно уста-
новленной форме. Это нашло отражение в
грамматическом оформлении речевого дей-
ствия: в челобитных глаголы повелительного
наклонения глагола были вытеснены перфор-
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мативом прошу, который эксплицитно указы-
вал на речевые намерения челобитчика, но не
имел воздействующей силы императива.

Обращение к челобитным XVIII в. по-
казывает, что предписанные правила строго
выполнялись, например:

(8) Всепресвhтлhишiи державнhишiи вели-
ки гсдрь императоръ и самодержецъ всероссiискiи
гсдрь всемлстивhишiи:

[Бь]ет челом цркви Сергия чюдотворца чтω
на Дмитровке попъ Петръ Спиридоновъ а о чемъ
мое прошение тому слhдуютъ пункт[ы]

1
В прошлом 739 м году дядя мои двоюроднои

Геролдъмеистерскои канторы подканцеляристъ
Iванъ Муромцовъ отдалъ мнh для одиначества
моего крепостную свою дhвку по ωдинноцетому
году которую купил у кнзь Михаила княжь Михаи-
лова сна Хаванского Дарью Пантhлhеву дочь

2
И сего евраля 5 г дня оная моя двка покрав

бhжала не вhмъ куда а покрав снесла каламенко-
вую юпку китаичетую душегреику цhна рубль две
рубашки дватцеть копhекъ полушубакъ китаече-
тои на заечьем мhху цhна одинъ рубль епанчю
камчатую на бh[личьем] мhху хрептовом цена во-
семь рублеи да днгъ пять рублеи

И дабы высочаишимъ ваше[го] императорс-
кого величест[ва] указом повhлено было сие мое
яв[чное] челобитье в Полицымеистерскои канце-
ляр[ии] принять и записать явочных челоби[тен] в
кнгу впред для вhдома i сыску онои д[евки] во всhхъ
полицеиских командах обяви[ть] у приказу;

Всемлстивhишiи гсдрь прошу вашего импе-
раторского величества о семъ моемъ прошении[и]
решение учинить 1741 г евраля дня к поданию
надлhжитъ в Полицмеистерскои канцелярiи

Прошение писал я попъ Петръ Спиридонов i
руку прилож[ил] (ПМДП, с. 168–169. Явочная че-
лобитная П. Спиридонова, 05.02.1741).

ММГ: Государство –
европейский королевский двор

Эту метафорическую модель следует
воспринимать как производную от механи-
стической метафоры, поскольку она отража-
ла результаты социальной инженерии в от-
ношении европейского дворянства Нового
времени.

Постепенно в государственной коммуни-
кации все большее значение приобретает эти-
кетность, следование правилам социального

поведения, нежели полезность и «механисти-
ческая» целесообразность, естественность
того или иного действия и поступка. Иными
словами, участникам государственного управ-
ления все строже предписывалось соблюде-
ние жестко заданного поведения.

Начало активного формирования такой
формы коммуникации, которую метафоричес-
ки можно соотнести с «придворной (салонной)»
формой общения и поведения, приходится на
правление Екатерины II.

Социальное дисциплинирование дворяни-
на происходило в результате его воспитания и
образования, в ходе которых целенаправлен-
но преобразовывалась и подавлялась есте-
ственная природа человека и дворянин при-
нимал систему ценностей, набор правил, ма-
неры поведения в обществе, способы изъяв-
ления чувств благородного человека.

Некоторыми чертами придворная модель
государства была схожа с механистической:
дворяне, подобно «деталям в механизме», при
социальном взаимодействии вели себя по об-
щим для них жестким правилам. Однако в
сравнении с механизмом поведение дворян
имело интериоризированный, внутренне усво-
енный характер. Следование правилам под-
держивалось понятием чести; в русском язы-
ке XVIII в. честь – это и «слава», и «досто-
почтенное имя, приобретаемое преимуще-
ственными качествами, отменными деяниями
и другими отличностями» (САР, т. 6, с. 725).
Было существенное отличие и от семейной
метафоры: в рамках последней отношения
имели непосредственный, прямой, «фамиль-
ярный» характер, подчеркивалось социальное
неравноправие участников общения, тогда как
придворная модель предполагала непрямой,
опосредованный этикетом характер коммуни-
кации и вуалирование отношений неравнопра-
вия идеей общей культуры, воспитания и об-
щественных интересов.

Этикет общения предусматривал, преж-
де всего, сложно организованное речевое вза-
имодействие дворян друг с другом. Образцы
письменной речи усваивались через многочис-
ленные письмовники. Культивировались изящ-
ность речи, непрямая манера общения, зап-
рет на грубость и прямоту, открытое сопере-
живание собеседнику, подчеркнутое изъявле-
ние чувств, использование фигур речи и др.
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Такая манера общения кажется сегодня искус-
ственной (таковой она и была – это сознатель-
ное удаление от прямого выражения мыслей и
чувств), однако дворяне в силу единого куль-
турного кода, усваиваемого через одинаковое
образование, прекрасно понимали такую речь.

Придворная метафорическая модель
прочно вошла в политическую и светскую
жизнь Европы уже в XVII–XVIII вв. (о ее ис-
пользовании во Франции XVIII в. подробно см.:
[Пименова, 2018, с. 341–356]). Проникновение
этой модели в русскую государственную ком-
муникацию, и, как следствие, – в деловую речь,
сдерживалось несколькими факторами: отсут-
ствием нового литературного языка (он начи-
нает складываться ближе к середине XVIII
в.) и образцов изящной словесности, дворянс-
кого образования (оно формируется с появле-
нием кадетских корпусов, а позже пансионов
и университетов) и способами фиксации де-
ловой речи на протяжении XVIII века.

До министерской реформы принятие ре-
шений происходило чиновниками-дворянами,
а письменное оформление документов осуще-
ствлялось канцеляристами и секретарями,
относившимися к непривилегированным соци-
альным слоям: «...коллежское делопроизвод-
ство осуществлялось еще на началах полного
“безгласия” канцелярии, когда она выполняла
роль “коллективного писаря”» [Литвак, 1984,
с. 50]. В 1804 г. в докладе императору Алек-
сандру I министр внутренних дел В.П. Кочу-
бей объяснял это неграмотностью чиновни-
ков: «Известно, что многие бояре и государ-
ственные люди того времени, при весьма здра-
вом и остром разуме, писать однако ж не уме-
ли, и некоторые с трудом подписывали свое
имя. Сие делало необходимым отделить в
приказах и коллегиях часть суждения от час-
ти исполнения. Президенты и члены судили, а
дьяки в приказах и секретари в коллегиях ис-
полняли» [Санкт-Петербургский журнал, 1804,
с. 47–48]. Сейчас подобное объяснение выг-
лядит не вполне убедительным: скорее, речь
шла не о неграмотности чиновников, а об их
отношении к письменному труду, а также об
унаследованном из прошлого устном способе
решения дел. Однако это не столь существен-
но – гораздо важнее то, что секретари и кан-
целяристы на протяжении XVIII в. воспроиз-
водили те способы составления и оформле-

ния деловых бумаг, которые были им переда-
ны по наследству их предшественниками, ра-
ботавшими в приказах.

Ситуация меняется в начале XIX в. в
результате проведения министерской рефор-
мы. Созданием документов начинают зани-
маться чиновники, а канцелярия становится
местом контроля за их движением: «...“кан-
целярские функции” выполняет все министер-
ство, все подчиненные ему учреждения, весь
государственный аппарат сверху донизу, а соб-
ственно “канцелярия” выполняет узкие функ-
ции “самообслуживания”, состоящие в регис-
трации и “диспетчерском” регулировании дви-
жения “бумаг”» [Литвак, 1984, с. 50]. Это оз-
начало изменение социального состава тех, кто
сочинял бумаги, – теперь к этому процессу
имели отношение главным образом дворяне с
их особой письменной культурой, которую они
привносят в делопроизводство.

Усилению позиции дворян в делопро-
изводстве способствовал подготовленный
М.М. Сперанским именной указ «О правилах
производства в чины по гражданской службе
и об испытаниях в науках, для производства в
коллежские асессоры и статские советники»
от 6 августа 1809 г., которым вводился обра-
зовательный ценз при получении чинов, давав-
ших право на дворянство: для производства в
чин коллежского асессора (VIII класс), пре-
доставлявшего право на личное дворянство,
наряду с выслугой и одобрением начальства,
было необходимо обучение в одном из уни-
верситетов Российской империи или сдача там
специального экзамена.

Важным фактором внедрения новой ре-
чевой культуры в делопроизводстве стала
позиция министров, например министра внут-
ренних дел В.П. Кочубея и министра финан-
сов Д.А. Гурьева, использовавших новый де-
ловой слог и требовавших того же от своих
подчиненных [Магницкий, 1835, с. 20]. Опи-
сывая свойства нового делового языка,
М.Л. Магницкий отмечает: «Общие свойства
языка делового суть: правильность, чистота,
краткость, благородная простота, точность и
приличие» [Магницкий, 1835, с. 25]. Весьма
примечательно, что в списке черт нового де-
лового языка упоминается «приличие», или
иначе «приличный каждому акту тон» [Маг-
ницкий, 1835, с. 20].
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Приличие подразумевало не только вы-
бор правильных риторических средств для
создания нужной тональности документа, но
и широкое употребление европейской фати-
ческой лексики и комплиментарных формул
типа имею честь покорнейше просить ,
имею счастие всеподданнейше донести,
приемлю долг испрашивать, поставляю
(непременным) долгом (за долг) и т. п. Эти
формулы, использовавшиеся в частной пе-
реписке XVIII в., были введены в сферу де-
ловой коммуникации в связи с изменениями
в деловой речи начала XIX века. Приведем
фрагмент одного из письмовников середи-
ны XIX в.:

(9) Если в рапорте извещают о чем-нибудь, то
всегда употребляют выражение: честь имею доне-
сти; в рапортах к государю императору пишут:
счастие имею всеподданнейше донести; а к ли-
цам высочайшей фамилии: счастие имею донес-
ти. К высшим начальникам, в знак особого уваже-
ния, пишут: почтительнейше честь имею донес-
ти. Когда представляется на рассмотрение какое-
либо обстоятельство, тогда пишут: честь имею пред-
ставить. Если доносят о чем-нибудь и вместе с тем
испрашивают разрешения, то пишут: имея честь
представить сие на благоразсмотрение Вашего
Превосходительства, испрашиваю разрешения.
При сем должно наблюдать, чтобы слова: честь
имею донести, честь имею представить (особли-
во в коротком рапорте) не повторялись (Образцо-
вый письмовник, 1845, с. 63).

Для деловых документов XIX в. была
характерна непрямая императивность.
М.Л. Магницкий, говоря о слоге инструкций и
наставлений, отмечает их особый тон, кото-
рым проявляются «оттенки уважения к сосло-
вию или доверенности и благоволения к лицу,
инструкцию получающему» [Магницкий, 1835,
с. 50]: он проявляется в замене слов предпи-
сываю, приказываю выражениями поручаю,
ожидаю от вас, вы не оставите, мне при-
ятно будет и пр. [Магницкий, 1835, с. 50].
В приведенной цитате примечательно упоми-
нание о доверенности, которое было обуслов-
лено общностью (дворянской) культуры.

Неуместность многих деловых элемен-
тов стала очевидной в связи с социальными
изменениями в русском пореформенном об-
ществе второй половины XIX в. (постепенная
утрата дворянами господствующего положе-

ния в культуре и ее демократизация) и отме-
чалась документоведами на рубеже XIX–
XX веков. Так, А.Н. Долгов в пособии по де-
лопроизводству писал: «Каждая деловая бу-
мага должна быть изложена по возможности
кратко, ясно и точно, без употребления лиш-
них и не идущих к делу фраз и выражений.
Принятые в общественной жизни слова и фра-
зы учтивости: господин, имею честь, почти-
тельнейше, усерднейше и т. п. – в служеб-
ной переписке не должны быть употребляе-
мы» [Долгов, 1892, с. 8]. Ограничивался так-
же круг императивной лексики, использовав-
шейся в предписаниях и рапортах. В «Поло-
жении о письмоводстве и делопроизводстве
в военном ведомстве» разъяснялось, что «на-
чальник всегда дает своему подчиненному
предписание, хотя бы подчиненный состоял в
равном и даже в высшем чине, причем вос-
прещается употреблять слово “прошу”, а пи-
сать непременно: “приказываю”, “предписы-
ваю” или “предлагаю”» (Положение о пись-
моводстве, 1915, с. 5). Служебная бумага
«должна излагаться ясно, кратко и точно, без
не идущих к делу фраз учтивости (господин,
имею честь, почтительнейше и т. п.), титу-
лов (Ваше Превосходительство, Сиятель-
ство, Ваше Благородие и пр.), кроме случа-
ев обращения к высочайшим особам, без зак-
лючительных фраз (о вышеизложенном до-
ношу и т. п.)» (Положение о письмоводстве,
1915, с. 10).

Революция 1917 г. и последующие изме-
нения в социальной структуре российского
общества способствовали полной утрате ком-
плиментарной фразеологии: она ассоциирова-
лась с эпохой, чуждой новой власти, объявив-
шей всеобщее равенство и построение демок-
ратического общества. Востребованной ока-
залась механистическая модель государства,
язык документов приобрел современную
обезличенность, официальность и сухость.

Однако полностью придворная модель
не была утрачена – она сохранилась в дипло-
матическом подстиле официально-делового
стиля. Ее существование поддерживалось в
дипломатической речи международными до-
кументами и договорами. Очень точно и про-
зорливо об этом еще в середине XIX в. писал
М. Магницкий: «Слог дипломатический есть,
так сказать, разговорный язык государств,
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принимаемых за лица нравственные. Сие оп-
ределение достаточно показывает, что при-
надлежности его должны быть: ясность, точ-
ность, достоинство и утонченность обо-
ротов» [Магницкий, 1835, с. 86–87].

При переходе от придворной модели им-
перского периода к механистической моде-
ли советского и постсоветского времени лек-
сическая и синтаксическая основа делового
языка подверглась незначительным преобра-
зованиям. Основные изменения свелись к ут-
рате комплиментарной и фатической лекси-
ки и перифрастичности, к еще большему ос-
лаблению личного начала, к изменению то-
нальности речи (риторически-участливая ок-
раска речи сменилась подчеркнуто холодной
и отстраненной). Очевидна внутренняя бли-
зость механистической и придворной моде-
лей государства: хотя в одном случае госу-
дарство мыслится как механизм, точнее –
(в духе Лейбница) как часы, а в другом – как
двор, но в обоих случаях образ его формиру-
ется на основе представлений о рациональ-
ных законах человеческого взаимодействия
в государстве.

Тесную связь с обеими моделями обнару-
живают модальные предикаты должен и обя-
зан. В современном языке обязан имеет два
значения: деонтическое – ‘имеющий что-л. сво-
ей обязанностью, долгом’ и устаревающее
комплиментарное – ‘получивший, сделавший
что-л., достигший чего-л. и т. п. благодаря
кому-, чему-л.; испытывающий благодар-
ность, признательность к кому-л. за что-л.’
(МАС, т. 2, с. 582). Эти значения слово приоб-
рело в XVIII веке, ср.: ‘словесным или пись-
менным обещанием долженствующий, понуж-
даемый делать что’ и ‘одолженный’ (САР, ч. 1,
с. 1117) в результате заимствования этих зна-
чений у глаголов obliger (фр.) и verbinden
(нем.). Модальное слово должен может вы-
ражать долженствование как деонтическое
(правовые, служебные и т. п. нормы), так и
нравственное (моральные обязательства, ср.:
устаревшее значение ‘обязанный кому-л.’; ср.:
я должен ему сохранением моей жизни ‘je
lui dois la conservation de ma vie’ (Нордстет,
т. 1, с. 167). Все это говорит о том, что преди-
каты должен и обязан выражали идею нрав-
ственного долга, типичного для придворной
модели деловой коммуникации.

Выводы

Выделяя три метафорические модели
государства в качестве способов организации
деловой речи, мы понимаем известную дис-
куссионность предложенного исследователь-
ского инструментария. Вместе с тем описы-
ваемые модели позволяют, во-первых, приме-
нительно к современному языку объяснить
различия речевых структур, лежащих в осно-
ве дипломатических и внутригосударственных
документов; во-вторых, рассматривать исто-
рические изменения в деловом языке не как
абстрактный процесс постепенного олитера-
туривания деловой лексики и синтаксиса, а как
смену принципов организации речевых
средств деловой речи, отражавших измене-
ния в представлении об устройстве государ-
ства; в-третьих, по-новому объяснить систем-
ность деловой речи, обусловленность набора
стилевых доминант, характерных для разных
эпох, а также увидеть прямое вмешательство
власти в развитие делового языка.
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Abstract. The article examines the peculiarities of emotive vocabulary functioning in the hagiographic texts 
of the 17th–18th centuries based on the material of short and lengthy editions of the Life of the locally venerable 
Saint Paisius of Uglich. The research paper aims to describe the semantics of emotives and identify the features 
of their functions implementation in the regional text. Whilst analyzing the lexical meaning of linguistic units, 
special attention was paid to additional senses that are actualized in the lexical structure of the text. Thus, contextual 
analysis made it possible to distinguish between close synonyms with the meanings of “joy” – “fun” and “sadness” – 
“sorrow” through the establishment of a hierarchy of antonymic oppositions: “joy” – “sadness” as related to the 
divine, always socially approved feelings experienced by the subject within himself, and “fun” – “sorrow” as often 
having external manifestations associated with everyday life, not always socially approved emotional experiences. 
The main linguistic functions of emotives are characterological, which is found in the description of emotional 
experiences of characters, and text-forming, explicated through the correlation of emotives that denote dominant 
emotions in the text of the function. The connection of the emotives used in the Life with a certain territory is noted 
to be indirect, as the realization of plot-forming and ideological functions that allow recreating a special cultural 
code, understandable and recognizable by the reader.
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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЖИТИЙНОМ ТЕКСТЕ

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

Аннотация. В статье на материале краткой и пространной редакций Жития местночтимого святого 
Паисия Угличского рассматриваются особенности функционирования эмотивной лексики в агиографическом 
тексте XVII–XVIII веков. Статья нацелена на изучение семантики эмотивов и выделение особенностей реали-
зации ими в региональном тексте комплекса функций. В ходе анализа лексических значений языковых единиц 
особое внимание уделено дополнительным смыслам, которые актуализируются в лексической структуре 
текста. Контекстуальный анализ позволил разграничить синонимы со значениями «радость» – «веселье», 
«печаль» – «скорбь» посредством установления иерархии антонимических оппозиций: «радость» – «печаль» 
как связанные с божественным, всегда социально одобряемые чувства, переживаемые субъектом внутри 
себя, и «веселье» – «скорбь» как часто имеющие внешние признаки, связанные с повседневностью, не всегда 
социально одобряемые эмоциональные переживания. Основными лингвистическими функциями эмотивов 
признаны характерологическая, обнаруживающаяся в описании эмоциональных переживаний персонажей, 
и текстообразующая, эксплицирующаяся через соотношение эмотивов, обозначающих доминантные эмоции 
в тексте. Показано, что связь употребленных в Житии эмотивов с определенной территорией проявляется 
как реализация сюжетоформирующей и мировоззренческой функций, позволяющих воссоздать особый 
культурный код, узнаваемый читателем и понятный ему.
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Введение

Описание территориальной дифферен-
циации языка остается в центре внимания 
отечественных и зарубежных лингвистов в 
течение длительного времени. В последние 
десятилетия, помимо исследований говоров, 
ученые обратились к изучению региональных 
особенностей и других разновидностей обще-
народного языка, как результат было введено 
понятие региолекта [Трубинский, 1991; Герд, 
1998; 2001], а такой признак литературного 
языка, как единство на всей территории рас-
пространения, в современной науке подвергся 
уточнению: принято говорить о возможности 
территориального варьирования литературных 
норм [Крысин, 2007], актуализировано по-
нятие регионального варианта литературного 
языка [Гельгардт, 1959] (подробнее о термине 
см.: [Бохиева, Степанова, 2012, с. 138–139]).

Термин «региолект» не получил одно-
значной трактовки, статус региолектов в со-
временной социолингвистической системе 
русского языка не вполне ясен [Ерофеева, 
2020, с. 599], однако при описании соответ-
ствующих языковых явлений подчеркивается 
два важных момента: во-первых, «наиболее 
очевидно проявление регионально марки-
рованных языковых черт на лексическом 
уровне» [Теркулов, 2018, с. 11]; во-вторых, 
региолект «представлен в фольклорных, ху-
дожественных и публицистических текстах» 
[Супрун, 2020, с. 841].

Кроме того, в исследованиях прочно 
утвердилось понятие «региональный (ло-
кальный) текст». Такой текст связывается с 
определенной территорией, характеризуется 
наличием каких-либо региональных черт 
(регионализмов) и «представляет собой 
уникальный конструкт, в основу которого 
заложена совокупность закрепленных тра-
дицией, прошедших практику языковых ком-
муникаций, устойчивых значений, которые 
спонтанно собираются или рекомбинируются 

в зависимости от тех целей, которые ставятся 
человеком и обществом» [Храпова, Каранда-
шов, 2018, с. 130].

В качестве материала для анализа ученые 
используют не только фольклорные, художе-
ственные и публицистические произведения, 
но и тексты других стилей разной временной 
отнесенности (см., например, исследования 
деловой письменности: [Документы Войска 
Донского..., 2020]). Региональные черты таких 
текстов в большинстве случаев обусловлены 
речевым и социально-культурным опытом их 
создателей, проживающих или проживавших 
на определенной территории. Так, рассматри-
вая языковые средства выражения региональ-
ной самоидентификации автора в литератур-
ном тексте, лингвисты обращают внимание на 
локализацию пространства средствами языка 
и речи, использование онимов, регионально 
окрашенных прецедентных единиц, реали-
зацию в текстах оппозиции «свой – чужой» 
[Баскакова, 2012, c. 170].

В этой связи употребление термина «ре-
гиональный (локальный) текст» по отношению 
к агиографическим памятникам условно, 
поскольку «когда говорят о региональной 
агиографической традиции, скорее, имеют в 
виду не столько место создания жития, сколько 
место духовного подвига святого» [Семячко, 
2005, c. 123–124]. Тем не менее историко-куль-
турологические исследования агиографических 
текстов, связанных с определенной терри-
торией, позволяют вычленить характерные 
особенности подобного рода произведений: 
ориентацию на создание культа местночтимого 
святого, отражение истории повседневности 
[Лившиц, 2012, c. 11]; показывают, как право-
славная семантика формирует идентичность 
региона [Шер, 2014, c. 99].

Региональная специфика агиографиче-
ского текста формируется прежде всего на 
лексическом уровне, в этой связи перспектив-
ным представляется выявление семантических 
и функциональных особенностей слов одной 
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тематической группы, в частности лексики 
эмоций, в текстах региональных (локальных) 
житий. Исследование нацелено на верифика-
цию гипотезы о том, что специфика эмотивных 
лексем проявляется в наборе функций, реали-
зующихся ими в житии.

Материал и методы

Материалом для работы послужило Жи-
тие Паисия Угличского – памятник местной 
углической агиографии XVII в., представля-
ющий собой жизнеописание преп. Паисия 
(в миру Павла Гавренева), основавшего, со-
гласно Житию и бытующему в Угличе пре-
данию, во второй половине XV в. Угличский 
Покровский монастырь [Сосновцева, 2020, 
с. 65]. Житие Паисия Угличского известно 
в двух основных редакциях, выделенных 
В.О. Ключевским, – краткой и пространной. 
Согласно мнению М.Д. Каган, краткая редак-
ция Жития была создана раньше пространной, 
на рубеже XVI–XVII веков. Она связывается с 
подготовкой канонизации святого, что объяс-
няет сжатый характер и отсутствие интереса к 
биографическим деталям [Каган, 1988, с. 317–
318]. Однако самые ранние из известных 
списков краткой редакции Жития относятся 
ко второй половине XVII в., и на сегодняшний 
день никаких убедительных свидетельств того, 
что Житие возникло раньше, не обнаружено 
[Сосновцева, 2020, с. 66].

Точное время появления пространной 
редакции Жития неизвестно, однако рукописи, 
в которых она читается, датируются второй 
половиной XVIII–XIX веком. Пространная 
редакция представляет собой позднейшее 
распространение краткой редакции за счет 
включения в ее текст обширных вставок, 
описывающих как некоторые подробности 
биографии преподобного, так и эпизоды мо-
настырской истории [Сосновцева, 2020, с. 71].

В статье использованы древнейший из 
известных списков краткой редакции, дати-
руемый серединой XVII в., а также основной 
вариант пространной редакции Жития Паисия 
Угличского, сохранившийся в нескольких спи-
сках второй половины XVIII века.

В центре нашего внимания находятся 
функции эмотивной лексики, определяющие 

место данной лексической группы в репрезен-
тации представлений о нравственном идеале: 
собственно лингвистические – характерологи-
ческая, текстообразующая, лингвокультурная 
и экстралингвистические – сюжетоформирую-
щая, дидактическая, мировоззренческая (под-
робнее о терминах см.: [Дмитриева, 2020]).

Исследование проведено с опорой на 
положения комплексного подхода, сформу-
лированные в трудах С.П. Лопушанской и ее 
учеников: языковой факт рассматривается с 
учетом совокупности системных и функцио-
нальных, парадигматических и синтагматиче-
ских характеристик слова, взаимосвязи языка 
и мышления [Лопушанская, 1996; Семантика 
древнерусского глагола..., 2015; Косова, Шеп-
тухина, 2022]. В качестве основных в работе 
использованы методы компонентного, кон-
текстуального и лингвокультурного анализа.

Результаты и обсуждение

Эмоциональный фон Жития Паисия 
Угличского очерчен рядом ключевых эмоций 
(в скобках указано количество случаев употре-
бления лексем с соответствующей семантикой 
в краткой и пространной редакциях Жития): 
радость (30/73), печаль (24/36), любовь (19/36), 
удивление (6/40), страх (3/17). Лексические 
единицы, обозначающие каждое из названных 
чувств, имеют смысловые оттенки и в тексте 
включены в систему семантических соответ-
ствий и оппозиций. Это не значит, что в рас-
сматриваемом житии нет упоминаний о других 
чувствах, агиограф называет такие значимые 
в жизни человека переживания, как надежда, 
вера, забота, благоговение, гнев, стыд, нена-
висть и др. (в совокупности 14 и 61 случай 
употребления лексем в краткой и пространной 
редакции соответственно), однако частотность 
употребления лексем с данной семантикой 
гораздо ниже, чем частотность лексических 
единиц, обозначающих радость, печаль, лю-
бовь, удивление, страх.

Эмоциональной доминантой текста (под-
робнее о термине см.: [Ионова, 2023]) является 
чувство радости. Оно обозначено лексемами с 
корнями -весел-, -рад-, -сме-.

Происхождение корня -весел- (первона-
чально *ves-) представляется исследователям 
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неясным, этимологические параллели находят 
в готском языке в словах со значениями «ра-
доваться», «жить роскошно (припеваючи)», 
в латинском vescor – «питаюсь», «пирую», 
«наслаждаюсь» (Черных, т. 1, c. 145), в ла-
тышском vesels (vęsęls) – «здоровый, целый, 
невредимый» (РЭС, с. 18); рефлексы *vesel- 
в славянских языках могут обозначать изо-
билие, свадебное веселье как залог здоровья 
и благополучия молодых, возрождение мира 
весной (РЭС, с. 16). Славянский корень 
-рад- не имеет родственных связей в других 
индоевропейских языках, за исключением не-
которых языков германской группы, в которых 
встречаются лексемы со схожими значения-
ми – «радостный», «веселый», «становиться 
веселым, ясным» (Черных, т. 2, c. 93). Корень 
-сме- восходит к индоевропейскому *(s)mei- 
со значением «смеяться, улыбаться» (Черных, 
т. 2, c. 179).

Глагол веселити  в донациональный 
период развития русского языка имел одно 
значение «веселить, радовать» (СРЯ XI–XVII, 
вып. 2, с. 111), постфиксальное образование 
веселитися могло выступать в двух значениях: 
«веселиться, радоваться» и «процветать, быть 
изобильным» (СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 111). 
Словарь фиксирует семантические дублеты 
данных лексем: веселовати / веселоватися, 
весельствовати, веселятися (СРЯ XI–XVII, 
вып 2, с. 111–113). Веселятися также имел 
значение «устраивать веселье, пировать» 
(СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 113). Полисемант 
веселье мог выступать в текстах в значениях: 
«веселье, радость», «развлечение, увеселе-
ние», «свадьба» (СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 112).

Глагол радоватися имел значения «радо-
ваться, веселиться», «находить удовольствие 
в чем-л., любить что-л.», в формах инфи-
нитива и императива мог использоваться в 
качестве приветствия и т. д. (СРЯ XI–XVII, 
вып. 21, с. 123–124). Существительное 
радость характеризовалось следующей се-
мантикой: «радость, а также событие, лицо, 
вызывающие это чувство», «свадьба, брако-
сочетание», «веселье, ликование», «милость» 
(СРЯ XI–XVII, вып. 21, с. 125).

Существительное смэх фиксируется 
в исторических словарях как полисемант: 
«смех», «нечто смешное, забавное», «шутки, 
балагурство», «насмешка; предмет смеха, на-

смешки» (СРЯ XI–XVII, вып. 25, с. 185–186), 
а глагол смэятися приводится в значениях 
«смеяться», «насмехаться», «беззастенчиво 
обманывать» (СРЯ XI–XVII, вып. 25, с. 192). 
Христианство осуждало смех и связывало его с 
близкой бедой из-за тесной связи с возможным 
пороком (СРМ, т. 2, c. 270).

Дефиниции в исторических словарях по-
казывают, что глаголы веселитися – радоватися 
и существительные веселье – радость являлись 
синонимами. В «Словаре русской ментально-
сти» веселье и радость противопоставляются 
как «жизнерадостное беззаботное состояние, 
переживаемое совместно с другими людьми» 
(СРМ, т. 1, c. 91) и «личное душевное распо-
ложение к удовольствию» (СРМ, т. 2, c. 152); 
«радость испытывают в соборной общности, 
ради которого она возникает во всеобщем 
веселье» (СРМ, т. 2, c. 152).

В житийных контекстах реализуются 
смысловые оттенки, различающие данные 
слова.

Радость имеет божественную природу и 
связана с именем Бога:

(1) И тэм8 райскиz двери tǀвер8ѕеша быша, 
и в8нидоша радуюǀщесz в радость Gа своего (ЖПУкр, 
л. 16 об.).

Радость – проявление божественной 
любви и благодати. Рефреном выступает в опи-
саниях чудес святого фраза: радуzсz и хвалz 
бGа и uгодника его. Именно с приветственным 
радуйсz обращается к святому Паисию ангел:

(2) радуйсz, паисэе uгодниче х7въ... (ЖПУкр, 
л. 21).

В русской лингвокультуре при встрече 
принято адресовать другому человеку поже-
лание здоровья (здравствуй(те)!) – как выс-
шей ценности, в житийных текстах сходное 
значение приобретает радость, символизирую-
щая получение божественного благословения.

Веселье связано с божественным, по-
скольку может быть атрибутом жизни вечной:

(3) но паче надеǀжею будущихъ бл7гъ веселzшесz 
(ЖПУкр, л. 26 об.); и мира сего печальǀ остави, на 
вэчное веселiе прiиде (ЖПУкр, л. 29).

Связь с древней семантикой корня, 
конкретным значением празднования, 
по-видимому, требовала дополнительных 
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уточнений, когда речь шла о душевных пере-
живаниях:

(4) И пріиǀдэ же прпдбныи oц7ъ нашъ паvсіи на 
µǀглэчь, ѕэло радуzсz и веселzсz дш7еюǀ своею, имэz 
же в сердцы своемъ явиǀвшагосz ему знаменіе 
(ЖПУпр, л. 236 об.);

(5) Днесь, братіе, веселитисz намъ лэпоǀ есть 
д\ховнэ и праздновати (ЖПУпр, л. 308 об.).

В Житии Паисия Угличского представ-
лены случаи противопоставления радости и 
веселья:

(6) В8мэсто телеснаго покоz, зел8ныǀz труды и 
болезни · в8мэсто снаǀ в8сенощное стоzние · и в8мэсто 
весеǀлиz радостнотвор8ныи плачь ·ǀ и в8мэсто чlческих 
мол8въ вынуǀ з8 бGомъ бесэдованiе (ЖПУкр, л. 16 об.).

Разграничить радость и веселье можно 
по признаку социальной оценки: лексемы с 
корнем -рад- всегда выражают положительную 
оценку, а образования с корнем -весел- – амби-
валентны.

При этом слова с корнем -сме- всегда 
характеризуют отрицательное оцениваемое 
поведение:

(7) игры же и смэхотвоǀр8ных словесъ · якwже 
есть обыǀчай дэтемъ ненавидzше (ЖПУкр, л. 18).

Подробно описывается в обеих редакци-
ях Жития случай с боярином, который, увидев 
преподобного работающим в саду, посмеялся:

(8) посмэzвсz прпдбному tц\уǀ въ срдцы 
своемъ, и похули егw ... послэ ǀ хулнаго своегw 
словеси над бл\жеǀннымъ oц\эмъ и смэха своегwǀ 
тогда б\жіимъ гнэвомъ поражен (ЖПУпр, л. 296 об.).

Отметим, что радость – веселье – смех 
противопоставлены и по характеру процесса: 
радость – внутренне переживаемое чувство, 
веселье – и чувство, и его внешнее проявле-
ние, смех – внешняя демонстрация эмоции 
(не обязательно радости).

По-видимому, в житийном тексте пред-
ставлена некая иерархия эмоций, соотносяща-
яся с субъектом эмоциональных переживаний: 
радость как чувство более глубокое прежде 
всего переживается праведниками, веселье 
свойственно широкой палитре положительных 
персонажей, смех сопутствует изображению 
грешников. Описывая эмоции, агиограф 
скрыто поучает своих читателей, а рассма-

триваемые лексемы одновременно выполняет 
характерологическую, лингвокультурную и 
дидактическую функции.

Противоположная (отрицательная) эмо-
ция печали, страдания выражена лексемами с 
корнями -печ-, -скорб-.

Существительное печаль этимологи-
чески связано с глаголом печь (Черных, т. 2, 
c. 28), а лексема скорбь – со словами ущерб, 
щербатый (Черных, т. 2, c. 171).

Слово скорбь, как и синонимичные 
однокоренные образования скорбэние и 
скорбление, в памятниках письменности со-
четало в многочисленных оттенках своих 
значений абстрактную и конкретную семан-
тику: «душевное страдание, глубокая печаль, 
скорбь», «телесные страдания, боль; мука, 
мучение», «болезнь; телесный недуг, нездо-
ровье», «беда, несчастье», «тяготы, лишения, 
нужда», «досаждение, беспокойство, смуще-
ние», «огорчение, досада, сожаление», «обида, 
притеснение; угнетение», «скорбные вопли, 
жалобы, мольбы о сострадании», «заботы, 
тревоги, хлопоты о чем-л.» (СРЯ XI–XVII, 
вып. 24, с. 238–239).

Существительное печаль имело схожие 
значения: «забота, постоянное попечение», 
«физические страдания, болезнь», «несчастье, 
беда», «угнетенное состояние, чувство скор-
би, горя; печаль тоска», «неприятная черта, 
свойство характера» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, 
с. 32–33). Показательно, что однокоренные 
лексемы печалование – «забота, попечение», 
«ходатайство, хлопоты; посредничество» 
(СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31), печа – «забота, 
попечение, беспокойство» (СРЯ XI–XVII, 
вып. 15, с. 31) и печалие – «забота, попечение, 
беспокойство» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31) 
не имели эмотивного значения.

Глагол скорбэти, в отличие от глаголов 
скорбэтися – «горевать, печалиться, скорбеть» 
(СРЯ XI–XVII, вып. 24, с. 236) и скорбити – 
«причинять боль, страдание» (СРЯ XI–XVII, 
вып. 24, с. 236), характеризовался многознач-
ностью: «горевать, печалиться, скорбеть», 
«печалиться, заботиться о ком-, чем-л.», «бо-
леть, страдать, мучиться чем-л.», «тяготиться 
чем-л.», «обижаться, досадовать на кого-л.», 
«жаловаться, молить о сострадании» (СРЯ XI–
XVII, вып. 24, с. 236). В текстах письменных 
памятников отмечено несколько глагольных 



42

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 4

образований от корня -печ- с набором сходных 
значений: печалити – «печалить, огорчать, тре-
вожить»; печаловати – «скорбеть, печалиться, 
сожалеть, горевать», «иметь попечение, забо-
титься», «ходатайствовать, просить за кого-л.», 
«мучить, угнетать»; печаловатися – «скорбеть, 
печалиться, сожалеть», «иметь попечение, за-
ботиться, беспокоиться», «ходатайствовать, 
просить за кого-л.»; печальновати – «печалить-
ся, горевать» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31–33).

При наличии общего семантического 
компонента ‘эмоциональное состояние’ свое-
образным ассоциативным фоном выступают 
значения «физическое состояние (болезнь)» 
для лексем с корнем -скорб- и «социальные 
отношения (забота)» для слов с корневой 
морфемой -печ-.

Авторы «Словаря русской менталь-
ности» сближают печаль и скорбь, называя 
оба состояния душевной заботой, и противо-
поставляют во временном плане: печаль 
вызывает сожаления о прошлом (СРМ, т. 2, 
c. 19), а скорбь может быть вызвана разлукой, 
разъединением, распадом связей в настоящем 
(СРМ, т. 2, c. 248).

В Житии обнаруживаются различия в 
эмотивных значениях этих существительных. 
Скорбь и печаль мыслятся как дискретные 
состояния, что подтверждается реализован-
ной возможностью образовывать формы мно-
жественного числа у называющих их лексем:

(9) вэстеǀ бо яко мн7гими с8корбьми подоǀбаетъ 
нам7 внити в8 црс7тво нбс7ное... (ЖПУкр, л. 24);

(10) якоǀ же нэкто t дал7нихъ t чюжих 
странǀǀ во свое tч7ество приходz, и никоǀеzже 
печали имzше · но паче надеǀжею будущихъ бл7гъ 
веселzшесz (ЖПУкр, л. 26 об.–27).

Печаль может мыслиться и как длитель-
ное эмоциональное состояние, среднее по 
интенсивности:

(11) видэшв7иǀ же родители его юна суща в8 
толиǀце воздержанiи в8 печали бzху о нем8 (ЖПУкр, 
л. 18 об).

Скорбь, обладая высокой степенью интен-
сивности, находит внешнее выражение:

(12) и пǀрихож8даху uбо к8 нему братizǀ всz, 
видэв8ше его изнемогаюǀща · и ко г7у хотzща tити · 
скоǀрбzше и рыдающе... ст7ыи же рече к8 нимъ:ǀ · 
не скор8бите о семъ, братиz (ЖПУкр, л. 25 об.–26).

Частотны контексты, в которых суще-
ствительные скорбь и печаль употребляются как 
однородные члены предложения, связанные 
соединительным союзом:

(13) и пребысть в8 скорби и пеǀчали велице 
времz немало (ЖПУкр, л. 37 об.); въ велицэ скорбиǀ 
и печали w немъ бэста (ЖПУпр, л. 292 об.).

Представляется, что подобное употребле-
ние призвано передать чувства высокой интен-
сивности. Использование интенсификаторов 
(велицэ, времz немало и т. п.) при эмотивной 
лексике в целом характерно для житийных тек-
стов (см. об этом: [Дмитриева, 2018]).

Внешним проявлением печали и скорби 
в житии выступает плач. Его описания часто 
встречаются в анализируемом житийном тек-
сте, например:

(14) Тогдаже всz братіzǀ t жалости великіz 
слезы аки реку проліǀzша, а наипаче tц\ъ прпдбныи 
касіzнъǀ t великіz теплотый своегw срдца и люǀб’ве 
ко ст\ому слезы испустивъ (ЖПУпр, л. 268 об.).

В отличие от современных представле-
ний, в русской христианской традиции плач – 
это не просто внешнее проявление эмоций 
(чаще отрицательных), а знак душевного 
очищения, следовательно, приближения к 
Богу. Слезная мольба, обращенная к Богу или 
святому, – непременное условие чудесного 
исцеления:

(15) он8 же молzсz со слеѕаǀми о исцэлении 
своемъ (ЖПУкр, л. 33 об.); и молzсz со слезами о 
исцэǀленiи д8щери своеz (ЖПУкр, л. 33) и т. п.

Да и сам святой при жизни подает пример 
такой молитвы:

(16) Прпдбный же oц\ъ вшед в8 келліюǀ свою, 
и затворивсz единъ, и начатъǀ гс\деви со слэзами 
многими молитиǀсz (ЖПУпр, л. 239).

Именно с этих позиций становится по-
нятным выражение радостнотвор8ныи плачь 
(см. пример (6)), которое отражает непри-
вычную для носителя современного русского 
языка взаимосвязь: не слезы радости (след-
ствие), а слезы очищения, дающего радость 
(причина).

В анализируемом тексте складываются 
семантические оппозиции: веселье – скорбь 
(конкретно оформленные свойства мирской 



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 43

Е.Г. Дмитриева. Семантика и функции эмотивной лексики в региональном житийном тексте

жизни, имеющие бытовые проявления) и ра-
дость – печаль (характеристики духовного 
бытия, ориентированного на подготовку к 
жизни вечной).

В обеих редакциях анализируемого 
Жития доминирующие в количественном и 
смысловом отношении лексемы со значением 
радости / печали и их проявлений дополня-
ются существительными, прилагательными 
и глаголами, называющими эмоции страха и 
удивления. Они оказываются контекстуально 
близкими, поскольку чаще всего выражают 
переживания от столкновения с чудесным, 
божественным:

(17) И сіz видэвше с\тіиǀ oц\ы, и падоша 
на землю ницъ t славыǀ пречтс\ыz влдчицы и ц\рz 
всэхъ, и трепеǀтніи бывше, якw внэ себэ t страха 
(ЖПУпр, л. 246 об.);

(18) И тогда W оµжаснаго чюǀдэси и страшнаго 
наказаніz ст\агwǀ oц\а явивсz бо премилостивыи 
oц\ъǀ нашъ и чюдотворецъ великіи паvсіи (ЖПУпр, 
л. 298 об.);

(19) ...пасти хртс\оимэнитоеǀ стадо, прпдбнымъ 
oц\эмъ добрэ собраǀное во страсэ б\жіи (ЖПУпр, 
л. 267).

Сложные эмоции автор Жития «рас-
щепляет» на знакомые для читателя состав-
ляющие:

(20) Слышав8 же прпдбныи паисэz г7лы t 
аг7гла со страǀхом и радостію, бл7годарныzǀ мл7твы 
воз8сылаz бг7у (ЖПУкр, л. 21 об.).

Таким образом, эмотивные лексемы 
не только характеризуют персонажей Жития, 
являются средством выражения ценностных 
ориентиров агиографа, но и выполняют тек-
стообразующую функцию: они эксплицируют 
основополагающую антитезу, противопостав-
ляющую наш мир – обитель скорби, страха и 
печали – и мир горний, в котором человека 
ждет радость настоящего бытия. Святой же 
предстает проводником, помогающим найти 
путь из одного мира в другой.

Агиограф использует лексику эмоций и 
в сюжетоформирующей функции. Если эмо-
тивы, реализующие характерологическую, 
текстообразующую и дидактическую функ-
ции, транслируют универсальные смыслы, то 
сюжетоформирующая функция связана с раз-
вертыванием повествования не только о жизни 
святого, но и об истории монастыря и города. 

Так, описывая события большого пожара в 
Угличе, автор объясняет чудесное избавление 
города от огня следующим образом:

(21) Иǀ тогда oгнь якw оµстыдесz wбраǀза 
прест\ыz  бцды чюдотворнаго и тоǀликихъ прпдбныхъ 
мужей и сщ\8еннослуǀжительǀǀ цр\ковныхъ и в8скоре 
оµгаси свое лютоеǀ пламz (ЖПУпр, л. 259–259 об.).

Опора на события из истории Углича 
конкретизирует образ святого в сознании чи-
тателя-земляка, делая его «своим», родным, 
близким и создает особую эмоциональную 
атмосферу сопереживания, заставляя острее 
понимать чувства, которые испытывали герои. 
Подобная «конкретизация» чувств сопро-
вождается реализацией мировоззренческой 
функции эмотивной лексики, поскольку от-
ражает особенности восприятия человеком 
окружающей действительности.

Выводы

Изображение внутреннего мира персо-
нажей является важной частью житийного 
повествования. В центре внимания агиографа 
находится ограниченный набор эмоций: ра-
дость, печаль, любовь, страх, удивление, кото-
рые выражаются устойчиво повторяющимися 
лексическими единицами. Упоминания других 
эмоциональных переживаний (надежда, вера, 
забота, благоговение, гнев, стыд, ненависть 
и др.) встречаются гораздо реже.

Из числа частотных эмоций обычно одна 
или две доминирующие, это проявляется не 
только в значимости их роли в раскрытии 
замысла автора, но в высокой употребитель-
ности лексических единиц, их выражающих. 
В Житии Паисия Угличского это переживания 
радости и печали. Состав лексики, номиниру-
ющей эти эмоции, также ограничен и узнава-
ем. Сложные эмоциональные состояния могут 
«расщепляться» на простые составляющие, 
например, благоговение – это одновременно 
радость и страх. Такая простота обманчива, 
поскольку в агиографическом тексте эмотив-
ные лексемы включаются в систему семанти-
ческих корреляций и оппозиций, актуализируя 
новые смыслы. Во многом этому способствует 
богатство текстовых функций, которые они 
реализуют: эмотивы характеризуют (харак-
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терологическая функция), эксплицируют 
смыслы, являющиеся основой для построения 
текста (текстообразующая функция), поучают 
и обучают читателя (дидактическая функция).

Особенности реализации эмотивами 
экстралингвистических функций (сюжетофор-
мирующей и мировоззренческой) позволяют 
говорить о косвенном участии лексики эмоций 
в отражении региональной закрепленности 
текста. Такое использование анализируемых 
языковых единиц сопровождается «кон-
кретизацией» семантики лексем на основе 
контекстуально устанавливаемой связи с 
историческими персоналиями, событиями и 
реалиями, создает «домашнюю» эмоциональ-
ную атмосферу, узнаваемый культурный код, 
а местный («свой») святой мыслится как на-
дежный защитник и помощник в преодолении 
житейских трудностей.
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Abstract. The paper presents a comprehensive approach analysis on the lexicon of dialect speakers, chosen for
the purpose of ethnolinguistic study of this research object. Attaining the objectives set contributes to the consideration
of the problems relevant to the modern paradigm of scientific knowledge. Following the established methodological
principles of linguistic units interpretation and using the recordings of the Don and Ukrainian dialects speakers as
research material, the authors present a multilevel classification of a vast array of facts registered while surveying the
informants in the residential areas with mixed population in the Volgograd region. The methods of differentiation of the
vocabulary with an explicitly or implicitly expressed ethnocomponent of meaning are proposed, the means of linguistic
continuum segmentation are determined. It is noted to reflect indirectly the realia, phenomena, processes and signs
characteristic of traditional material and spiritual folk culture. The methodological system of dialectological, functional-
and-semantic, and ethnolinguistic analysis of lexical units is introduced. It allows to present the person’s ethnic
identification means in the speech of Russian and Ukrainian speakers, taking into account the content-and-semantic
principle of detailing information in the text (within the framework of themes and microthemes) and the semantic-and-
categorial method of ethnocultural meanings verbalization in the context (within situations and microsituations). The
fundamentals of the field modelling technique embracing a vast array of facts are characterised, their application
enables presenting lexicon of dialect speakers as the hierarchical structure, and the ethnolinguistic significance of its
individual segments and their components identification is discovered.
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ЛЕКСИКОН ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ:

ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 1

Наталия Алексеевна Тупикова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Наталья Анатольевна Стародубцева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В работе представлен комплексный подход к анализу лексикона диалектоносителей, из-
бранный с целью этнолингвистического изучения данного объекта исследования. Определяются задачи,
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решение которых способствует рассмотрению поставленных проблем, актуальных для современной пара-
дигмы научного знания. В русле сложившихся методологических принципов интерпретации языковых еди-
ниц на материале, извлеченном из записей речи носителей донских и украинских говоров, излагается
авторское видение многоуровневой классификации обширного массива фактов, зафиксированных при
опросе информантов в пунктах смешанного проживания населения Волгоградской области. Предлагают-
ся способы дифференциации лексики с эксплицитно или имплицитно выраженным этнокомпонентом
значения, описываются приемы сегментации языкового континуума, опосредованно отражающего реа-
лии, явления, процессы и признаки, свойственные традиционной материальной и духовной народной
культуре. Раскрывается система методов диалектологического, функционально-семантического и этно-
лингвистического анализа лексических единиц, позволяющая установить инвентарь средств этнической
идентификации личности в речи русско- и украиноговорящих с учетом содержательно-смыслового прин-
ципа детализации информации в тексте (в рамках тем и микротем) и семантико-категориального способа
вербализации этнокультурных смыслов в контексте (в рамках ситуаций и микроситуаций). Характеризу-
ются основы методики полевого моделирования массива фактов, применение которой дает возможность
представить иерархическую структуру лексикона диалектоносителей, выявить этнолингвистическую зна-
чимость его отдельных сегментов и их составляющих.

Ключевые слова: этнолингвистика, донские говоры Волгоградской области, украинские говоры
Волгоградской области, лексикон диалектоносителей, функциональная семантика, междиалектное взаи-
модействие.
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Введение

Уникальность языкотворческих актов,
обнаруживающих значимость предметов и
явлений окружающей действительности в про-
странстве традиционной народной культуры,
не перестает удивлять исследователей, кото-
рые обращаются к «реальным» текстам, фик-
сирующим неподготовленную спонтанную
речь диалектоносителей. Особенно привлека-
ет внимание при этом способность языка кон-
центрировать, передавать человеческий опыт
различных групп населения края.

Изучение данного феномена, ориентиро-
ванное на его глубинное постижение как антро-
пологической сущности [Вендина, 2002, с. 3–4]
и как субстрата этнокультурного сознания че-
ловека, давно и по разным поводам обсуждает-
ся в научном мире. Еще Ф.Ф. Фортунатов, го-
воря о задачах языковедения в связи с другими
науками, ясно высказывался, предвосхищая ком-
плексность новых работ: «...филолог, останав-
ливаясь на известном народе, изучает его в раз-
личных проявлениях его духовной стороны, а по-
тому, между прочим, изучает и язык этого на-
рода» [Фортунатов, 1956, с. 26–27]. Необходи-
мость представления и систематизации разно-
образной информации о культурно-историческом
(этнокультурном) компоненте в значении слова

(в структуре значения) либо на уровне контек-
ста, отражающего его «или в цитатном мате-
риале, или в энциклопедических описаниях»
(не в структуре лексического значения) [Кузне-
цова, Сороколетов, 2011, с. 389], осознается мно-
гими отечественными и зарубежными исследо-
вателями при междисциплинарном рассмотре-
нии проблем соотношения языка, общества,
культуры, человеческой личности. В диалекто-
логии этнолингвистическое направление долж-
но решать задачи собственно лингвистические
и задачи «этнографические» (выработки умения
фиксировать знания о материальной и духовной
культуре народа, особенно те знания, заключен-
ные в элементах народной культуры, которые
не совпадают со стандартным выражением кар-
тины мира средствами литературного языка).

Языковая деятельность, реализующая,
по мнению С.М. Толстой, как социльную (ком-
муникативную), так и культурную функцию
(способность передавать, хранить культурную
традицию) [Толстая, 1994, с. 93], в диалект-
ной среде характеризуется стремительным
заимствованием общеупотребительных экви-
валентов под воздействием целого ряда вне-
шних и внутренних факторов [Баженова, 2022,
с. 262]. В регионе позднего заселения быто-
вание говоров осложняется различного рода
тенденциями, в частности теми, которые мож-
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но определить, вслед за В.В. Бубликовым, как
«размывание» «этнической компоненты» лич-
ности, вплоть до «размывания» моноэтничных
ареалов [Бубликов, 2022, с. 168–169]. В конеч-
ном счете это отражается на тех трансформа-
циях, с которыми связаны доминирующие про-
цессы развития сложившегося полиэтническо-
го социума. Данные явления характерны для
исследуемого нами региона в пунктах смешан-
ного проживания донских казаков и украинских
переселенцев (их потомков). По мнению уче-
ных, в русско-украинской группе жителей раз-
ных регионов России наблюдается практичес-
ки одинаковый набор признаков, указывающих
на многоуровневую идентификацию личности
[Бубликов, 2022, с. 170, 173] при выдвижении
какой-либо одной составляющей.

Волгоградская область как зона компак-
тного расселения разных народов «представ-
ляет собой необыкновенно интересный в эт-
нокультурном отношении регион, своего рода
научный плацдарм для изучения процессов
адаптации этносов к новым природно-геогра-
фическим условиям обитания, межкультурной
интеграции, этнической миксации и пр.» [Рыб-
лова, 2004, с. 356]. Однако анализ этих про-
цессов до последних десятилетий был фраг-
ментарным. Активизация волгоградской эт-
нографии и волгоградской этнолингвистики
связана прежде всего с исследованием куль-
туры донского казачества и обследованием
донских говоров, что в свою очередь разви-
вает системный взгляд на указанные явления.
Опубликованы отдельные специальные рабо-
ты, обобщающие этнологические, этнографи-
ческие и краеведческие сведения, открыва-
ющие новые стороны развития территории
позднего заселения [Рыблова, 2002; 2022],
вышли фундаментальные лексикографические
и энциклопедические издания (см.: (СДГВО,
2011); [Этнографическая энциклопедия, 2017]),
проведены лингвокультурологические и этно-
лингвистические изыскания [Брысина, 2003;
Брысина, Супрун, Алещенко, 2016; Брысина,
Супрун, 2021], постоянным объектом внима-
ния на страницах региональных разножанро-
вых изданий стали фольклор, обычаи, живой
язык донских казаков [Екимов, 2003; Когитин,
1992; Рыблова, 2017].

Тем не менее специфика речевого кон-
тинуума в пунктах компактного проживания

украинских переселенцев в соседстве с донс-
кими казаками на территориях бытования дон-
ских говоров изучена мало (см., например:
[Теркулов, 2010]), работ, связанных с выясне-
нием соотношения этнических групп и усло-
вий проявления билингвизма в смешанных рус-
ско-украинских семьях, практически нет. В то
же время под воздействием разного рода фак-
торов, прежде всего ведущей роли русского
языка, влияния миграционных и других обще-
ственно-социальных процессов на изменение
сельской жизни, в говорах обнаруживаются
новые элементы, особенно в их лексической
основе [Кудряшова, Брысина, Супрун, 2006,
с. 294], отражающие новые грани этнической
идентификации личности в речи русско- и ук-
раиноговорящих, что требует дополнительно-
го осмысления.

Характеристика лексики по записям жи-
вой речи, предпринятая в работе, осуществ-
ляется в русле тех идей, которые связаны с
представлением традиционной славянской
культуры через описание ее составных эле-
ментов при максимальном использовании дан-
ных языка [Толстой, Толстая, 2013, с. 224].
В этом плане конкретная цель данного иссле-
дования состоит в определении системных и
функциональных свойств языковых единиц
как средств выражения этнолингвистической
информации при обозначении реалий матери-
альной и духовной жизни носителей диалек-
тов и как компонентов, которые играют важ-
ную роль в сохранении, «ретрансляции» мно-
говекового опыта этносов, в создании узуаль-
но непротиворечивой среды общения рус-
ских и украинцев (потомков переселенцев)
на территориях бытования донских говоров
Волгоградской области.

Материал и методы

Для лингвистического ландшафта Вол-
гоградской области характерна диалектная
неоднородность: функционирование ранних
переселенческих говоров (донских, занимаю-
щих западную половину области) и собствен-
но переселенческих (волжских, занимающих
восточную часть) [Баранникова, 1975].

Донские говоры, начало формирования
которых относят к массовому заселению зе-
мель Подонья в XVI–XVII вв. выходцами из



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 51

Н.А. Тупикова, Н.А. Стародубцева. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте

губерний вблизи юго-восточной границы Руси,
отличаются присущими им южнорусскими
чертами и являются говорами вторичного
образования (см. о них: [Кудряшова, 1998,
с. 253; 2002, с. 73–74]). Имеющиеся ареаль-
ные различия обусловлены специфическими
условиями формирования диалекта и админи-
стративно-территориальным делением реги-
она (бывшей Области Войска Донского)
в прошлом на три округа [Брысина, Супрун,
Алещенко, 2016, с. 64–70]. Донских казаков
примерно с XIV–XVI вв. считают первыми
насельниками края (после господствовавших
здесь кочевников) [Рыблова, 2004, с. 356];
данная этническая группа сложилась на бе-
регах Дона и его притоков (Хопер, Медведи-
ца, Бузулук – приток Хопра, Северский До-
нец) – на пространстве, соотносимом с совре-
менными Харьковской областью Украины, не-
которыми регионами России, в том числе Вол-
гоградской и Ростовской областями, с Донец-
кой и Луганской республиками. Вопрос о про-
исхождении этой общности до настоящего вре-
мени является дискуссионным, однако в на-
учной среде не вызывает возражений тот факт,
что она испытала на себе различные влияния,
нашедшие отражение и в диалектных особен-
ностях казачьей речи [Брысина, Супрун, Але-
щенко, 2016, с. 65–66; Рыблова, 2017, с. 91].
В частности, лексический состав современ-
ного донского диалекта содержит общенарод-
ные русские, интердиалектные, южнорусские,
украинские, специфические единицы [Кудря-
шова, Брысина, Супрун, 2006, с. 292], и в це-
лом ранние переселенческие (донские) гово-
ры Волгоградской области, особенно на лек-
сическом уровне, характеризуются многими
общими для большинства жителей местнос-
ти чертами [Кудряшова, 2002, с. 74].

Украинцы – особая группа населения,
которая, по мнению исследователей, форми-
ровалась, начиная с XVII в., в течение дли-
тельного времени в рамках нескольких ос-
новных этапов; ее представители встреча-
лись среди донского казачества, а переселен-
цы проникали незначительными группами на
территорию нынешней Волгоградской облас-
ти уже на первом этапе; крупные украинские
поселения, слободы, возникали в XVIII в.
в соответствии с промышленно-хозяйствен-
ными нуждами и потребностями освоения

малозаселенных земель, часто сохраняя на-
звание «малой родины» [Брысина, Супрун,
Алещенко, 2016; Кудряшова, 1997; Супрун,
2017б]. Этим обусловлено то, что, наряду с
гомогенными (казачьими, генетически дон-
скими) говорами, в некоторых населенных
пунктах распространены также относитель-
но гомогенные говоры восточноукраинского
типа (генетически восточноукраинские, хох-
лацкие, или «хахлачьи»), которые квалифици-
руются как говоры «разной степени сохран-
ности», выступающие в смешении с элемен-
тами русского разговорного обихода, имею-
щие общевосточнославянские корни и в це-
лом хорошо сохраняющие лексический запас,
отражающий жизнь и быт местного населе-
ния [Брысина, Супрун, Алещенко, 2016, c. 6;
Кудряшова, 1997, с. 44; Супрун, 2010, с. 24,
27; 2017а, с. 334].

Вышеизложенное дает возможность вы-
делять лексикон диалектоносителей в каче-
стве единого объекта изучения и сосредото-
читься на обследовании типичных населенных
пунктов, в которых речь жителей отражает
общие особенности используемой лексики.
Материал собран на территориях Иловлинс-
кого, Киквидзенского, Михайловского и Урю-
пинского районов в пунктах, где смешанно
проживают донские казаки и украинские пе-
реселенцы, в том числе представители двой-
ственной, биэтничной, идентичности (биэтно-
ры) (термины см.: [Бубликов, 2022, с. 171–
172]), члены русско-украинских семей, билин-
гвы. Анализ обширного массива фактов по-
зволяет определить дефиниционное содержа-
ние избранного объекта исследования: лекси-
кон диалектоносителей – динамическая под-
система, реализуемая в текстах, зафиксиро-
вавших функционирование языка в его регио-
нальном варианте, включающая лексику и
фразеологию общенародного национального
языка, в том числе элементы традиционных
диалектов, обиходно-разговорной сферы об-
щения, индивидуальное словоупотребление,
подверженная изменению под влиянием лите-
ратурной речи и в условиях межъязыковых
(междиалектных) контактов, опосредованно
отражающая этнокультурную информацию при
обозначении реалий окружающей действи-
тельности (лиц, предметов, явлений, процес-
сов, признаков).
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Междисциплинарный характер работы
предполагает в методологическом плане ис-
пользование комплексного подхода, сочетаю-
щего методы диалектологического, функцио-
нально-семантического и этнолингвистичес-
кого анализа, избранные в соответствии со
спецификой многоаспектного анализа.

Результаты и обсуждение

Важнейшим принципом диалектологи-
ческого собирания материала, по мнению
Б.А. Ларина, следует считать стремление за-
писывать целые фразы, реплики диалога, сло-
во в его полном контексте, поскольку это де-
лает диалектологические материалы более
достоверными, добротными и обогащенными
для различных и многообразных исследова-
тельских применений; правилом должно так-
же являться наблюдение за речью разных по-
колений в населенном пункте – носителей наи-
более архаичной разновидности говора и того
поколения, которое «дает возможность изу-
чать не только отложения и реликты прошло-
го в народных говорах, но и их настоящую
жизнь, современные процессы их обогащения
и переформирования, слияния в подлинно еди-
ный общенародный язык» [Ларин, 2003, с. 246–
247]. Одна из задач, таким образом, подле-
жащая решению (достижение достоверности
собранного материала), требует как можно
более полных рассказов информантов (отве-
тов на вопросы, высказываний монологичес-
кого и диалогического типа), особенно «авто-
ритетных» носителей говора – коренных жи-
телей поселения. Это в свою очередь делает
возможным создание своеобразной хрестома-
тии как текстологической базы изучаемого
идиома [Левкиевская, 2015, с. 233]. Экспеди-
ционный метод включенного наблюдения с
применением прямого опроса предполагает и
направленное интервьюирование по методу
открытого опросника [Бубликов, 2022, с. 171;
Малеева, 2010, с. 91; Марченко, 2010, с. 12–13],
когда собиратель, с одной стороны, следует
заранее подготовленным вопросам, а с дру-
гой – позволяет говорящему выражать непос-
редственную реакцию на содержание выска-
зывания, уточнять значения лексем подбором
параллелей, с помощью семантизации, инди-
видуального объяснения [Тупикова, Ста-

родубцева, 2015; 2022]. При таком подходе
текст отражает естественную народную речь
по разным параметрам – в историческом, эт-
нокультурном, эмоциональном, характероло-
гическом плане, с точки зрения народной эти-
мологии и др. [Климкова, 2011, с. 87–95]. На-
пример:

(1) Красные вот ацсель вот наступали, то ли
белые, ей Боγу, ни скажу, хто-ить. Вот ацсель. Жγли
нас. Двары... двары... (х. Калачевский);

(2) Ну флиγильком был [дом родителей]. Спир-
ва была чиγинёвая... да камышом пакрытая. А па-
том ужэ... зделала сибе диривяный домик харошый
(с. Семёновка);

(3) Они [украинские переселенцы] тут прииха-
лы ни одни, потому шо одни они нэ можуть. Нахай-
ловка – там три-читыри дома, γдэ я роды    лась. По-
сылылысь нахально, сами соби. Они нахально, и
Нахайловкой прозвали (с. Мачеха).

Применение исследовательских проце-
дур этнолингвистического порядка на основе
внешнего и внутреннего сопоставления куль-
турно-языковых явлений базируется на пони-
мании того, что изучение языка диалекта (го-
вора) и его опознание неизбежно сопровож-
даются «привязкой» к этносу: лексические
средства вербализуют результаты материаль-
ной, практической деятельности человека (жи-
лище, орудие труда, хозяйство, одежда, пища
и др.) и духовной составляющей (знание мира,
традиции, образование, религия, ритуалы
и т. д.) [Фролов, 2005, с. 486–487].

В данном исследовании принято деление
на тематические области (сферы) с учетом
сложившихся терминов «материальная куль-
тура» и «духовная культура» (Баранов,
с. 525, 865). На основе приемов содержатель-
но-смысловой сегментации массива фактов,
определяющих границы названных сфер, диф-
ференцируются темы, отображающие те или
иные взаимосвязанные «отрезки действитель-
ности», которые находят опосредованное вы-
ражение в тематических (и лексико-семанти-
ческих) группах единиц, объединенных бла-
годаря «внеязыковым связям» на базе пред-
метно-логической общности и языковых при-
знаков (в тематических группах – доминиро-
вание внелингвистических принципов деления,
функциональности, в лексико-семантических
группах – доминирование внутрилингвистичес-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 53

Н.А. Тупикова, Н.А. Стародубцева. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте

ких принципов, инвариантности) [Шмелев,
1964, с. 130; 1973, с. 103–104].

В рамках тем по семантико-смысловым
особенностям разграничиваются микротемы
как обозначение отдельных звеньев предмет-
ного мира и соответствующих им лиц, предме-
тов, признаков, процессов. Следующей проце-
дурой сегментации материала представляется
детализация ситуаций (типовых моделей упот-
ребления языковых единиц, характеризующих
лиц, обстоятельств, условий, отношений, обста-
новки, положений) и микроситуаций (компонен-
тов ситуаций, которые вербализуются через ряд
моделей в их лексическом наполнении).

Примером одного из сегментов лекси-
кона диалектоносителей может являться тема
«Свадебный обряд» (тематическая область
«духовная культура»), зафиксированная в рас-
сказах донских казаков и украинских пересе-
ленцев. Содержание обряда анализируется в
ряде известных этнолингвистических работ-
на базе описания этапов, организации и сим-
волики (см.: [Брысина, Супрун, Алещенко,
2016; Гревцова, 2022; Гура, 2009; Костроми-
чева, 1994; Супрун, 2010]; (Славянские древ-
ности)). Экстралингвистическая (этнокультур-
ная) основа дает ориентир для деления лек-
сического материала в рамках данной темы
на следующие микротемы, которые выделе-
ны нами в рассказах информантов: «Свадеб-
ный сговор» (в ситуациях «сватовство», «ру-
кобитье / обручение» и др.), «Подготовка к
свадьбе» (в ситуациях «приглашение гостей»,
«приготовление и осмотр приданого» и др.),
«Собственно свадебные торжества» (в ситу-
ациях «канун свадьбы», «венчание / регист-
рация брака», «свадебные церемонии» и др.),
«Участники свадебного обряда» (в ситуаци-
ях, характеризующих свадебные чины: «неве-
ста и жених, молодые», «родители и родствен-
ники», «посаженые родители, сваты» и др.),
«Атрибуты свадебного обряда» (в ситуациях:
«облачение в свадебную одежду, специальные
украшения», «встреча молодых с караваем»
и др.), «Свадебный пир» (в ситуациях: «под-
готовка блюд для свадебного стола», «ода-
ривание подарками» и др.), «Обрядовые пес-
ни, причитания, приговоры, танцы» (в ситуа-
циях: «оплакивание невесты в начале свадь-
бы», «повивание невесты», «забавы, игры в
конце свадьбы» и др.) и др.

Применение компонентного, сопостави-
тельного, контекстуального анализа на лексико-
семантическом уровне позволяет выявить гра-
ницы смысловых блоков. Так, ситуация «сва-
товство» в речи информантов вербализуется при
выражении категориально-лексической семы
(КЛС) ‘осуществление взаимодействия между
сторонами для сговора сторон о браке и уста-
новлении новых родственных связей между се-
мьями’, которая представлена в своих интег-
ральных признаках (субъект / объект свадеб-
ного сговора, цель, характер, результат взаимо-
действия) и наборе дифференциальных сем. Эта
семантика реализуется, как показывают тексты
записей, через ряд микроситуаций в лексичес-
ком наполнении моделей побуждения, просьбы,
убеждения, предложения, принуждения, отказа:
‘кто-л. побуждает / просит / убеждает / предла-
гает / заставляет согласиться кого-л. сделать
что-л.’, ‘кто-л. принимает / не принимает пред-
ложение кого-л.’ и др. Например:

(4) Да, сватаца прихадили, свади  нки были. Да,
таγда делались свади  нки... Ну, на свади  нках вотку
пили да песни иγрали. Таγда уже пажилые прихади-
ли на свади нки, ево радня и наша радня, вот, они
там биседавали, разγаваривали. У нас радни тоγда
былó-ó! (х. Калиновский);

(5) Каγда он приехал, батюня, сватать матрю,
да ишо трое дитей – дед их выγнал, γаварит: «У миня
сучка вам щанка ни ащинила, вон са двара!» (х. Ка-
заринский).

Микроситуации раскрываются в различ-
ных ритуальных функциях, действиях, которые
при опросе называют жители, говоря о свадь-
бе. Так, «повивание невесты» включает: по-
крывание невесты, расплетание косы, песен-
ное причитание, целование причитающих, об-
мен головными уборами:

(6) Ну эт на свадьби вжэ покрывають, як коγ-
да уже снимають вэнок, расплетают косу, станов-
лятся на стулы, двое становлются на стулы. Косы
расплетаттоди кто-ныбудь з родычей (поет): Покры-
вало плачэ, / Покрываться хочэ, / Нэ так покрывать-
ся, / Як поцелуваться. Они вонэ целюютсяти ж, дви,
яки стоять. Одна вэнок знимаэ, а у одный шапка.
Меняются и все. У кого тады вэнок остаится, нэ знае.
Ну и всэ (с. Семеновка).

Результаты анализа и интерпретация
материала на данном этапе исследования по-
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зволили предложить классификацию специа-
лизированных – стержневых и нестержне-
вых – средств выражения этнической иден-
тификации личности, выявленных в речи ди-
алектоносителей в обследованных пунктах
смешанного проживания населения. Под эт-
нической идентификацией понимается процесс
отождествления индивидом себя с этничес-
кой общностью на основе объективных при-
знаков «биологического» свойства (определе-
ния по кровному родству, наследованию от ро-
дителей) и социально-культурного (традицион-
ных и устойчивых ценностей: языка, обыча-
ев, религии, воспитания и др.) [Теркулов, Та-
мерьян, 2023].

К стержневым средствам относятся офи-
циальные названия, этнонимы, и неофициальные,
прозвищные, самоназвания, которые находятся
в определенных соотношениях (при отождеств-
лении или различении в речи диалектоносите-
лей) и содержательных оппозициях друг к дру-
гу: «хохлы :: казаки», «хохлы :: украинцы –
казаки :: русские», «хохлы / украинцы :: мос-
кали / русские / мужики» и др. Нестержне-
вые средства включают эксплицитные (ис-
пользование топонимов, оттопонимических
прилагательных, слов, выполняющих роль
аутоэтнонимов и этнокультурных уточнителей,
глаголов речевой деятельности и т. д.) и имп-
лицитные, контекстуальные (употребление
прилагательных, указательных наречий и на-
речий места, звукоподражательных глаголов,
конструкций сравнения, экспрессивных оборо-
тов в функции этностереотипов и т. д.) спосо-
бы выражения этнокомпонента. Каждое из
названных средств (их сочетаний) требует
дополнительной развернутой квалификации с
учетом функционирования лексики в речи рус-
ско- и украиноговорящих.

Одной из важных задач исследования яв-
ляется установление иерархии элементов струк-
туры лексикона, что может быть достигнуто с
помощью метода полевого моделирования на
основе признаков специализированности, регу-
лярности, частотности единиц [Тупикова, 2013].
В процессе анализа принимается во внимание
сложность проблемы дифференциации, отсут-
ствие четких критериев разграничения восточ-
нославянской лексики по трем языкам (диалек-
там) (Авдеева, т. 1, с. 7–8). Статус конституен-
тов (ядро, приядерная зона, ближняя и дальняя

периферия) должен рассматриваться с учетом
классификации стержневых и нестержневых
средств этнической идентификации личности,
разграничения эксплицитного и имплицитного
способов выражения этнокомпонента и т. д. По-
разному будут квалифицироваться: 1) использу-
емые этнонимы, самоназвания: хохлы, украин-
цы, казаки, русские, москали; 2) параллели и
аналоги – внутриязыковые, типа: тетка – ма-
муня (донск.), отец – папанька (донск.) – батя
(донск.), свёкор – папашка (донск.), украин-
ский – хохлацкий, самодельный – самоделко-
вый (донск.), недавно – надысь (донск.);
межъязыковые / междиалектные, типа: родите-
ли – батькi (укр.), батя (донск.) – батько
(укр.); сарай – хлiв (укр.); лодка – човен (укр.),
лестница – драбина (укр.), сундук – скриня
(укр.), тулуп – кожýх (укр.), тряпка – ганчiрка
(укр.), таганок (донск.) – тринiжок (укр.), ца-
пальник (донск.) – чаплi(е)йка (укр.), лук – ци-
буля (укр.), говорить – балакать (донск. и
укр.) – казати (укр.), искать – шукать (донск.
и укр.), тогда – тодi (укр.), он – він (укр.),
чуть – трошки (донск. и укр.), дюже (донск.) –
дуже (укр.); 3) лексемы, имеющие в словарных
дефинициях указание на отнесенность к этносу
или включающие этнокультурный компонент в
ядро денотативного значения: курень – большой,
добротный казачий дом (СДГВО, с. 285), плет-
нёвый дом (плетнёвая кухонка) – тип казачь-
его строения из плетня, обмазанного глиной
(СГДВО, с. 146), хата – казачий дом, обычно
небольшой, в одну-две комнаты (СДГВО,
с. 624), хохол – житель соседних с казачьими
станицами и хуторами украинских поселений,
противопоставляемый казакам и мужикам
(СГДВО, с. 633), вечорины, вечерины – гуля-
нье молодежи накануне свадьбы (Авдеева, т. 1,
с. 54); 4) элементы контекста, содержащие пря-
мое или непрямое выражение «привязки» к эт-
носу: родилась на Украине, хохол мачешанс-
кий, настоящая казачка, тут рожденный, ча-
вокаем; 5) «цитатный» материал, в содержа-
тельно-смысловой стороне которого представ-
лена информация этнокультурного содержания,
уточняющая этностереотип говорящего (Який
казак, як не γуляк; Украинци живуть на Ук-
раине, а хохлы – γде лучше); 6) энциклопеди-
ческие сведения в значениях слов, включающие
элементы этнографического описания, которые ха-
рактеризуют особенности быта, хозяйства, тру-
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довых действий, отношений, сохраняемых тра-
диций и т. д. Например:

(7) А у нас тут [с. Семёновка] γаварят «тры-
ныжык», а мы [казаки] γаварим «таγанок». На трех
ношках таγанок – у нас [у казаков] «чуγун», у них
тут [у хохлов] «чаγунець». А лотка – «човень»
[у хохлов], а у нас [казаков] «лотка» (с. Семёновка)
(см.: (Авдеева, т. 2, с. 236, 271, 280; СГДВО, с. 583)).

Анализ фактического материала с пози-
ций рассмотрения диалекта как этнографичес-
кой единицы отвечает задачам, которые ре-
шаются в русле исследований, в настоящее
время формирующих новую парадигму науч-
ного знания в работах по культурно-языковой
диалектологии, и базируется на методологи-
ческих и методических установках, требую-
щих перейти, по мнению Т. И. Вендиной, от
эмпирических данных к их интерпретационно-
му анализу и учитывающих многоаспектный
потенциал диалектного слова [Вендина, 2022,
с. 72–73; 2023, с. 201, 207, 218–219].

Осуществление сегментации массива фак-
тов на темы и микротемы для определения гра-
ниц материальной и духовной культуры, квали-
фицируемых в словарном составе лексикона как
тематические области, опосредованно отража-
ющие фрагменты действительности, детализа-
ция типовых ситуаций и вербализующих их ком-
понентов микроситуаций, классификация язы-
ковых средств на основе многоаспектных при-
знаков содержательно-смыслового, семантико-
категориального, функционально-иерархическо-
го свойства, применение рассматриваемых ме-
тодов и методик интерпретации материала по-
зволяют решить задачи в рамках поставленной
проблемы и реализовать предложенный комп-
лексный подход к изучению лексикона диалек-
тоносителей в проекции его «привязки» к этносу.

Заключение

Исследуемый материал предоставляет
обширную экстра- и интралингвистическую
информацию о локальных особенностях вер-
бализации материальной и духовной культу-
ры русско-украинского населения края, быт,
условия и приоритеты существования которо-
го отражают жизнь национально и этнически
неоднородного континуума на территории бы-
тования донских говоров Волгоградской об-
ласти. Отдавая должное безусловно неизбеж-

ному процессу трансформации и привнесения
современных новшеств в традиционную на-
родную культуру [Проценко, 1996; Гревцова,
2022], следует признать незыблемым то, что
«язык формирует не только представления о
реальном окружающем человека мире, но и
саму личность, которая, погружаясь в опре-
деленную культурную наследственность, че-
рез язык воспринимает традиции, обычаи,
мораль, систему норм и ценностей своего на-
рода, специфический культурный образ мира,
то есть в конечном итоге осознает свою иден-
тичность с носителями той или иной культу-
ры» [Вендина, 2023, с. 21].

Предметное и событийное устройство
жизни сельского населения, опосредованно от-
раженное в речи диалектоносителей, как пока-
зывают выявленные факты, устойчиво удер-
живается в народном сознании, определяет
поведение человека, сохраняется из поколения
в поколение в своих основных «эталонных» эле-
ментах, которые очерчивают границы практи-
ческого, материального, пространства и духов-
ных приоритетов. Эта система представлений
«сопротивляется» глобализации и при интенсив-
ных обменных общественно-культурных про-
цессах, междиалектном взаимодействии, в ус-
ловиях экспансии языка титульной нации оста-
ется неизменной в обыденном бытии носите-
лей говоров, в осознании ими конкретной этно-
языковой принадлежности. Характеристика
рассматриваемого лексикона как составной
части языка региона, аккумулирующего опыт
народа, который порожден существованием
каждого индивидуума и сообщества в целом,
позволяет не только представить системати-
зацию лексических средств как этномаркеров,
но и показать их роль в продуцировании тек-
стов, репрезентирующих речевую базу обще-
ния русско- и украиноговорящих диалектоно-
сителей в пунктах их совместного проживания.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда, проект № 23-28-01215,
https://rscf.ru/project/23-28-01215/ («Этнолингвисти-
ческое исследование лексикона диалектоносителей
на территориях бытования донских говоров Вол-
гоградской области в пунктах смешанного прожи-
вания русских и украинцев»).



56

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 4

The study was supported by a grant from
the Russian Science Foundation № 23-28-01215, https://
rscf.ru/project/23-28-01215/ («Ethnolinguistic study of
the lexicon of dialect speakers in the territories of the
Don dialects of the Volgograd region in the places of
mixed residence of Russians and Ukrainians»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баженова Т. Е., 2022. Лексика вторичных говоров
Среднего Поволжья в статике и динамике
// Известия Саратовского университета. Но-
вая серия. Серия: Филология. Журналистика.
Т. 22, вып. 3. С. 261–266. DOI: https://doi.org/
10.18500/1817-7115-2022-22-3-261-266

Баранникова Л. И., 1975. Говоры территорий поздне-
го заселения и проблема их классификации
// Вопросы языкознания. № 2. С. 22–31.

Брысина Е. В., 2003. Этнокультурная идиоматика дон-
ского казачества. Волгоград : Перемена. 293 с.

Брысина Е. В., Супрун В. И., Алещенко Е. И., 2016.
Лингвокультурное пространство казачьего
Подонья. Волгоград : Перемена. 358 с.

Брысина Е. В., Супрун В. И., 2021. Духовная культу-
ра казачества: язык и образы. Волгоград :
ПринТерра-Дизайн. 336 с.

Бубликов В. В., 2022. Между русскими и украинца-
ми: трансформация этнической идентичнос-
ти лиц с русско-украинской этничностью в
России // Этнографическое обозрение. № 2.
С. 168–187. DOI: 10.31857/S0869541522020117

Вендина Т. И., 2002. Диалектное слово в парадигме
этнолингвистических исследований // Лексичес-
кий атлас русских народных говоров. Материа-
лы и исследования 1999 / отв. ред. А. С. Герд.
СПб. : ИЛИ РАН. С. 3–15.

Вендина Т. И., 2022. Диалектное слово в культурно-
языковом контексте // Лексический атлас рус-
ских народных говоров. Материалы и иссле-
дования 2022 / отв. ред. С. А. Мызников. СПб. :
ИЛИ РАН. С. 72–94.

Вендина Т. И., 2023. Онтология лингвистической
карты. СПб. : Нестор-История. 452 с.

Гревцова Т. Е., 2022. Обряды сватовства и обруче-
ния у донских казаков: динамика традиции в со-
ветский период // Традиционная культура. Т. 23,
№ 2. С. 38–48. DOI: 10.26158/TK.2022.23.2.003

Гура А. В., 2009. Свадебный обряд // Славянские
древности: этнолингвистический словарь.
В 5 т. Т. 4 / под ред. Н. И. Толстого. М. : Меж-
дунар. отношения. С. 544–547.

Екимов Б., 2003. По Дону. Путевые заметки // Наш
Современник. № 2. URL: https://royallib.com/
read/nash_sovremennik_gurnal/gurnal_nash_
sovremennik_2_2003.html#210054

Климкова Л. А., 2011. Параметры информативнос-
ти в диалектной речи // Лексический атлас
русских народных говоров. Материалы и ис-
следования 2011 / отв. ред. А. С. Герд. СПб. :
Наука. С. 86–96.

Когитин В. В., 1992. Казачьи сказки. Волгоград :
Ведо. 160 с.

Костромичева М. В., 1994. Лексика свадебного об-
ряда в орловских говорах // Лексический ат-
лас русских народных говоров. Материалы и
исследования 1993 / отв. ред. А. С. Герд,
И. А. Попов. СПб. : ИЛИ : Науч.-изд. центр
«НеГА». С. 68–70.

Кудряшова Р. И., 1997. Слово народное. Говоры Вол-
гоградской области в прошлом и настоящем.
Волгоград : Перемена. 124 c.

Кудряшова Р. И., 1998. Русские говоры Волгоград-
ской области // Вопросы краеведения : ма-
териалы VI и VII краевед. чтений, посвящ.
50-летию Победы сов. народа в Великой Оте-
честв. войне. Волгоград : Изд-во ВолГУ.
Вып. 4/5. С. 253–256.

Кудряшова Р. И., 2002. О специфике сбора материала
для ЛАРНГ в переселенческих говорах // Лек-
сический атлас русских народных говоров.
Материалы и исследования 1999 / отв. ред.
А. С. Герд. СПб. : ИЛИ РАН, 2002. С. 73–78.

Кудряшова Р. И., Брысина Е. В., Супрун В. И., 2006.
Новый этап изучения донских говоров Вол-
гоградской области // Стрежень : науч. еже-
годник / под ред. М. М. Загорулько. Вып 5.
Волгоград : Издатель. С. 290–296.

Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П., 2011. Семанти-
ческая характеристика слов в диалектном сло-
варе // Избранные труды / сост. О. Д. Кузне-
цова, Е. Ф. Сороколетова ; отв. ред. С. А. Мыз-
ников. СПб. : Наука. С. 379–394.

Ларин Б. А., 2003. О принципах составления атласа
славянских языков // Филологическое насле-
дие : сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та.
С. 240–250.

Левкиевская Е. Е., 2015. К вопросу о методах куль-
турного и этнодиалектного изучения украин-
ских анклавов на территории России // Сла-
вянский альманах. № 1/2. С. 225–235.

Малеева Е. С., 2010. Функционирование лексем,
обозначающих наименования глиняной посу-
ды, в речи билингвов // Анклавiстика : сбiрник
наукових праць. Горлiвка : Вид-во ГДПIIМ.
С. 90–95.

Марченко Т. В., 2010. Особливостi iнтерв’ю при
збираннi дiалектного матерiалу // Анклавiстика :
збiрник наукових праць. Горлiвка : Вид-во
ГДПIIМ. С. 12–18.

Проценко Б. Н., 1996. Этнографические реалии и
программа «Традиционная духовная культу-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 57

Н.А. Тупикова, Н.А. Стародубцева. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте

ра» // Лексический атлас русских народных
говоров. Материалы и исследования 1994 / отв.
ред. И. А. Попов. СПб. : ИЛИ РАН. С. 66–76.

Рыблова М. А., 2002. Традиционные поселения и
жилища донских казаков. Волгоград : Изд-во
ВолГУ. 242 с.

Рыблова М. А., 2004. Об истории, некоторых итогах
и перспективах исследования этнокультурных
особенностей населения Волгоградской об-
ласти // Стрежень : науч. ежегодник / под ред.
М. М. Загорулько. Волгоград : Издатель.
Вып. 4. С. 356–363.

Рыблова М. А., 2017. Донские казаки // Этнографи-
ческая энциклопедия Волгоградской области
/ гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград : Изд-во
ВолГУ. С. 91–94.

Рыблова М. А., 2022. Казаки и казачки в обрядовой и
трудовой жизни донской общины. Ростов н/Д :
Изд-во ЮНЦ РАН. 384 с.

Cупрун В. И., 2010. Исчезающий украинский архи-
пелаг // Анклавiстика : сбiрник наукових праць.
Горлiвка : Вид-во ГДПIIМ. С. 18–30.

Супрун В. И., 2017а. Украинские говоры // Этногра-
фическая энциклопедия Волгоградской об-
ласти / гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград :
Изд-во ВолГУ. С. 334–335.

Супрун В. И., 2017б. Украинцы Волгоградской об-
ласти // Этнографическая энциклопедия Вол-
гоградской области / гл. ред. М. А. Рыблова.
Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 335–337.

Теркулов В. И., 2010. О программе исследования
украинских говоров России и смежных про-
блемах // Интеграционные процессы в комму-
никативном пространстве регионов : матери-
алы Междунар. науч. конф. / сост. Д. Ю. Иль-
ин, Н. Л. Шамне. Волгоград : Изд-во ВолГУ.
С. 294–298.

Теркулов В. И., Тамерьян Т. Ю., 2023. Языковая
идентификация и идентичность // Политичес-
кая лингвистика. № 1 (97). С. 27–34. DOI:
10.26170/1999-2629_2023_01_03

Толстая С. М., 1994. К понятию функции в языке
культуры // Славяноведение. № 5. С. 91–97.

Толстой Н. И., Толстая С. М., 2013. Аспекты, критерии
и признаки славянской культурной общности
// Славянская этнолингвистика: вопросы теории :
материалы ко Второму Всерос. совещ. славис-
тов (5–6 нояб. 2013 г.). М. : Ин-т славяноведения
РАН, 2013. С. 224–236.

Тупикова Н. А., 2013. О полевом функционально-
семантическом исследовании русского глаго-
ла // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 2, Языкознание.
№ 3 (19). С. 19–26.

Тупикова Н. А., Стародубцева Н. А., 2015. Лексичес-
кие параллели в речи представителей русско-

украинских семей как отражение культурно-
языковых контактов славянских народов // Rosja
w dialogu kultur. Tom 1 / pod redakj K. Dembskiej,
M. Gluszkowskiego. Torun : Wyd. naukowe
Uniwersytetu M. Kopernika. S. 303–315.

Тупикова Н. А., Стародубцева Н. А., 2022. Способы
семантизации диалектной лексики в регио-
нальной художественной прозе и устной речи
диалектоносителей // Вестник Волгоградско-
го государственного университета. Серия 2,
Языкознание. Т. 21, № 4. С. 5–19. DOI: https://
doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.4.1

Фортунатов Ф. Ф., 1956. Задачи языковедения и
связь его с другими науками // Избранные
труды. Т. 1. М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва
просвещения РСФСР. С. 23–29.

Фролов Н. К., 2005. Взаимосвязи этнических куль-
тур в зеркале социо- и этнолингвистики
// Избранные работы по языкознанию. В 2 т.
Т. 1. Тюмень : Изд-во ТюмГУ. С. 485–490.

Шмелев Д. Н., 1964. Очерки по семасиологии рус-
ского языка. М. : Просвещение. 244 с.

Шмелев Д. Н., 1973. Проблемы семантического ана-
лиза лексики (на материале русского языка).
М. : Наука. 280 с.

Этнографическая энциклопедия Волгоградской
области, 2017 / гл. ред. М. А. Рыблова. Вол-
гоград : Изд-во ВолГУ. 544 с.

СЛОВАРИ

Авдеева – Авдеева М. Т. Словарь украинских гово-
ров Воронежской области. В 2 т. Воронеж :
Изд.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та.,
2008–2012. Т. 1. 2008. 228 с. ; Т. 2. 2012. 307 с.

Баранов – Баранов О. С. Идеографический словарь
русского языка. М. : Изд-во ЭТС, 2002. 1200 с.

СДГВО – Словарь донских говоров Волгоградской
области / авт.-сост. Р. И. Кудряшова, Е. В. Бры-
сина, В. И. Супрун ; под ред. проф. Р. И. Куд-
ряшовой. Изд. 2-е, перераб. и доп. Волгоград :
Издатель, 2011. 704 с.

Славянские древности – Славянские древности:
этнолингвистический словарь. В 5 т. / под ред.
Н. И. Толстого. М. : Междунар. отношения,
1995–2012. 5 т.

REFERENCES

Bazhenova T.E., 2022. Leksika vtorichnykh govorov
Srednego Povolzhya v statike i dinamike
[Vocabulary of Secondary Dialects of the Middle
Volga Region in Statics and Dynamics]. Izvestiya
Saratovskogo universiteta. Novaya seriya.



58

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 4

Seriya: Filologiya. Zhurnalistika [Izvestiya of
Saratov University. Philology. Journalism],
vol. 22, iss. 3, pp. 261-266. DOI: https://doi.org/
10.18500/1817-7115-2022-22-3-261-266

Barannikova L.I., 1975. Govory territoriy pozdnego
zaseleniya i problema ikh klassifikatsii
[Dialects of Lately Colonized Territories and
the Problem of Classifying Them]. Voprosy
yazykoznaniya  [Topics in the Study of
Language], no. 2, pp. 22-31.

Brysina E.V., 2003. Etnokulturnaya idiomatika
donskogo kazachestva [Ethnocultural Idioms of
the Don Cossacks]. Volgograd, Peremena Publ.
293 p.

Brysina E.V., Suprun V.I., Aleshchenko E.I., 2016.
Lingvokulturnoe prostranstvo kazachyego
Podonya [Linguistic and Cultural Space of the
Cossack Don Region]. Volgograd, Peremena
Publ. 358 p.

Brysina E.V., Suprun V.I., 2021. Dukhovnaya kultura
kazachestva: yazyk i obrazy [Spiritual Culture
of the Cossacks: Language and Images].
Volgograd, PrinTerra-Dizayn Publ. 336 p.

Bublikov V.V., 2022. Mezhdu russkimi i ukraintsami:
transformatsiya etnicheskoy identichnosti lits s
russko-ukrainskoy etnichnostyu v Rossii
[Between Russians and Ukrainians:
Transformation of Ethnic Identity of Persons
with Russian-Ukrainian Ethnicity in Russia].
Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic
Review], no. 22, pp. 168-187. DOI: 10.31857/
S0869541522020117

Vendina T.I., 2002. Dialektnoe slovo v paradigme
etnolingvisticheskikh issledovaniy [Dialect
Word in the Paradigm of Ethnolinguistic
Studies]. Gerd A.S., ed. Leksicheskiy atlas
russkikh narodnykh govorov. Materialy i
issledovaniya 1999 [Lexical Atlas of Russian
Folk Dialects. Materials and Research 1999].
Saint Petersburg, ILI RAN, pp. 3-15.

Vendina T.I., 2022. Dialektnoe slovo v kulturno-
yazykovom kontekste [Dialect Word in Cultural
and Linguistic Context]. Myznikov S.A., ed.
Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh
govorov. Materialy i issledovaniya 2022
[Lexical Atlas of Russian Folk Dialect. Materials
and Research 2022]. Saint Petersburg, ILI RAN,
pp. 72-94.

Vendina T.I., 2023. Ontologiya lingvisticheskoy karty
[Ontology of Linguistic Map]. Saint Petersburg,
Nestor-Istoriya Publ. 452 p.

Grevtsova T.E., 2022. Obryady svatovstva i
obrucheniya u donskikh kazakov: dinamika
traditsii v sovetskiy period [Matchmaking and
Betrothal Rites Among the Don Cossacks:
The Dynamics of  Tradition in the Soviet Period].

Traditsionnaya kultura [Traditional Culture],
vol. 23, no. 2, pp. 38-48. DOI: 10.26158/TK.2022.
23.2.003

Gura A.V., 2009. Svadebnyy obryad [Wedding
Ceremony]. Tolstoy N.I., ed. Slavyanskie
drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar. V 5 t. T. 4
[Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary:
In 5 Vols. Vol. 4]. Moscow, Mezhdunar.
otnosheniya Publ., pp. 544-547.

Ekimov B., 2003. Po Donu. Putevye zametki [By Don.
Travel Notes]. Nash Sovremennik  [Our
Contemporary], no. 2. URL: https://royallib.com/
read/nash_sovremennik_gurnal/gurnal_nash_
sovremennik_2_2003.html#210054

Klimkova L.A., 2011. Parametry informativnosti v
dialektnoy rechi [Parameters of Informativeness
in Dialect Speech]. Gerd A.S., ed. Leksicheskiy
atlas russkikh narodnkyh govorov. Materialy
i issledovaniya 2011 [Lexical Atlas of  Russian
Folk Dialects. Materials and Research 2011].
Saint Petersburg, Nauka Publ., pp. 86-96.

Kogitin V.V., 1992. Kazachyi skazki [Cossack Tales].
Volgograd, Vedo Publ. 160 p.

Kostromicheva M.V., 1994. Leksika svadebnogo
obryada v orlovskikh govorakh [Vocabulary of
the Wedding Ceremony in the Oryol Dialects].
Gerd A.S., Popov I.A., eds. Leksicheskiy atlas
russkih narodnyh govorov. Materialy i
issledovanija 1993 [Lexical Atlas of Russian
Folk Dialects. Materials and Research 1993].
Saint Petersburg, ILI, Nauch.-izd. tsentr
«NeGA», pp. 68-70.

Kudryashova R.I., 1997. Slovo narodnoe. Govory
Volgogradskoy oblasti v proshlom i
nastoyashchem [The Word of the People.
Dialects of the Volgograd Region in the Past and
Present]. Volgograd, Peremena Publ. 124 p.

Kudryashova R.I.,  1998. Russkie govory
Volgogradskoy oblasti [Russian Dialects of the
Volgograd Region]. Voprosy kraevedeniya:
materialy VI i VII kraeved. chteniy, posvyashch.
50-letiyu Pobedy sov. naroda v Velikoy
Otechestv. voyne [Questions of Local History:
Materials of the 6 th and 7 th Local History
Readings Dedicated to the 50th Anniversary of
the Victory of the Soviet People in the Great
Patriotic War]. Volgograd, Izd-vo VolGU, iss. 4/5,
pp. 253-256.

Kudryashova R.I., 2002. O spetsifike sbora materiala dlya
LARNG v pereselencheskikh govorakh [About the
Specifics of Collecting Material for LARNG in
Resettlement Dialects]. Gerd A.S., ed. Leksicheskiy
atlas russkikh narodnykh govorov. Materialy i
issledovaniya 1999 [Lexical Atlas of Russian Folk
Dialects. Materials and Research 1999].
Saint Petersburg, ILI RAN, pp. 73-78.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 59

Н.А. Тупикова, Н.А. Стародубцева. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте

Kudryashova R.I., Brysina E.V., Suprun V.I., 2006.
Novyy etap izucheniya donskikh govorov
Volgogradskoy oblasti [A New Stage in the Study
of the Don Dialects of the Volgograd Region].
Zagorulko M.M., ed. Strezhen: nauch.
ezhegodnik [Strezen. Scientific Yearbook].
Volgograd, Izdatel Publ.,  iss. 5, pp. 290-296.

Kuznetsova O.D., Sorokoletov F.P.,  2011.
Semanticheskaya kharakteristika slov v
dialektnom slovare [Semantic Characteristics of
Words in The Dialect Dictionary].
Kuznecova O.D., Sorokoletova E.F., Myznikov S.A.,
eds.  Izbrannye trudy  [Selected Works].
Saint Petersburg, Nauka Publ., pp. 379-394.

Larin B.A., 2003. O printsipakh sostavleniya atlasa
slavyanskikh yazykov [On the Principles of
Compiling an Atlas of Slavic Languages].
Filologicheskoe nasledie: sb. st. [Philological
Heritage. Collection of Articles]. Saint
Petersburg, Izd-vo S.-Peterb. un-ta, pp. 240-250.

Levkievskaya E.E., 2015. K voprosu o metodah
kulturnogo i etnodialektnogo izucheniya
ukrainskih anklavov na territorii Rossi [On the
Issue of  Methods of  Cultural and Ethno-Dialect
Study of Ukrainian Enclaves in Russia].
Slavyanskiy almanakh [Slavic Almanac], no. 1/2,
pp. 225-235.

Maleeva E.S., 2010. Funktsionirovanie leksem,
oboznachayushchikh naimenovaniya glinyanoy
posudy, v rechi bilingvov [The Functioning of
Lexemes Denoting the Names of Pottery in
The Speech of Bilinguals]. Anklavistika: sbirnik
naukovykh prats [Anklavistika. Collection of
Scientific Papers]. Gorlovka, Vid-vo GDPIIM,
pp. 90-95.

Marchenko T.V., 2010. Osoblivosti interv’yu pri
zbiranni dialektnogo materialu [Peculiarities of
Interviews When Collecting Dialect Material].
Anklavistika: zbirnik naukovykh prats
[Anklavistika. Collection of Scientific Papers].
Gorlovka, Vid-vo GDPIIM, pp. 12-18.

Protsenko B.N, 1996. Etnograficheskie realii i
programma «Traditsionnaya dukhovnaya
kultura» [Ethnographic Realities and the
Program “Traditional Spiritual Culture”].
Popov I.A., ed. Leksicheskiy atlas russkikh
narodnykh govorov. Materialy i issledovaniya
1994 [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects.
Materials and Research 1994]. Saint Petersburg,
ILI RAN, pp. 66-76.

Ryblova M.A., 2002. Traditsionnye poseleniya i
zhilishcha donskikh kazakov [Traditional
Settlements and Dwellings of the Don
Cossacks]. Volgograd, Izd-vo VolGU. 242 p.

Ryblova M.A., 2004. Ob istorii, nekotorykh itogakh i
perspektivakh issledovaniya etnokulturnykh

osobennostey naseleniya Volgogradskoy
oblasti [On the History, Some Results and
Prospects of the Study of Ethno-Cultural
Features of the Population of the Volgograd
Region]. Zagorulko M.M., ed. Strezhen: nauch.
ezhegodnik [Strezhen. Scientific Yearbook].
Volgograd, Izdatel Publ., iss. 4, pp. 356-363. 

Ryblova M.A., 2017. Donskie kazaki [Don Cossacks].
Etnograficheskaya entsiklopedyja Volgogradskoy
oblasti [Ethnographic Encyclopedia of the
Volgograd Region]. Volgograd, Izd-vo VolGU,
pp. 91-94.

Ryblova M.A., 2022. Kazaki i kazachki v obryadovoy
i trudovoy zhizni donskoy obshchiny [Cossacks
and Cossack Women in the Ritual and Labor
Life of the Don Community]. Rostov-on-Don,
Izd-vo YuNTs RAN. 384 p.

Suprun V.I., 2010. Ischezayushchiy ukrainskiy
arkhipelag [Disappearing Ukrainian Archipelago].
Anklavistika: sbirnik naukovykh prats
[Anklavistika. Collection of Scientific Papers].
Gorlovka, Vid-vo GDPIIM, pp. 18-30.

Suprun V.I., 2017a. Ukrainskie govory [Ukrainian
Dialects]. Ryblova M.A., ed. Etnograficheskaya
entsiklopediya Volgogradskoy oblasti
[Ethnographic Encyclopedia of the Volgograd
Region]. Volgograd, Izd-vo VolGU, pp. 334-335.

Suprun V.I., 2017b. Ukraintsy Volgogradskoy oblasti
[Ukrainians of the Volgograd Region].
Ryblova M.A., ed. Etnograficheskaya
entsiklopediya Volgogradskoy oblasti
[Ethnographic Encyclopedia of the Volgograd
Region]. Volgograd, Izd-vo VolGU, pp. 335-337.

Terkulov V.I., 2010. O programme issledovaniya
ukrainskikh govorov Rossii i smezhnykh
problemakh [About the Program for the Study
of Ukrainian Dialects in Russia and Related
Issues]. Ilyin D.Yu., Shamne N.L., eds.
Integratsionnye protsessy v kommunikativnom
prostranstve regionov: materialy Mezhdunar.
nauch. konf. [Integration Processes in
the Communicative Space of Regions.
Proceedings of the International Conf.].
Vogograd, Izd-vo VolGU, pp. 294-298.

Terkulov V.I., Tameryan T.Yu., 2023. Yazykovaya
identifikatsiya i identichnost [Language
Identification and Identity]. Politicheskaya
lingvistika [Political Linguistics], no. 1 (97),
pp. 27-34. DOI: 10.26170/1999-2629_2023_01_03

Tolstaya S.M., 1994. K ponyatiyu funktsii v yazyke
kultury [On the Concept of Function in
the Language of Culture]. Slavyanovedenie
[Slavic Studies], no. 5, pp. 91-97.

Tolstoy N.I., Tolstaya S.M., 2013. Aspekty, kriterii i
priznaki slavyanskoy kulturnoy obshchnosti
[Aspects, Criteria and Signs of the Slavic Cultural



60

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 4

Community]. Slavyanskaya etnolingvistika:
voprosy teorii: materialy ko Vtoromu Vseros.
sovesch. slavistov (5–6 noyab. 2013 g.) [Slavic
Ethnolinguistics: Theoretical Issues. Materials
for the Second All-Russian Conference of Slavists
(November 5–6, 2013)]. Moscow, In-t
slavyanovedeniya RAN, pp. 224-236.

Tupikova N.A., 2013. O polevom funktsionalno-
semant icheskom issledovani i russkogo
glagola [On Field Functional and Semantic
Approach to the Studies of the Russian Verb].
Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science
Journal of Volgograd State University.
Linguistics], no. 3 (19), pp. 19-26.

Tupikova N.A., Starodubtseva N.A., 2015.
Leksicheskie paralleli v rechi predstaviteley
russko-ukrainskikh semey kak otrazhenie
kulturno-yazykovykh kontaktov slavyanskikh
narodov [Lexical Parallels in the Speech of
Representatives of Russian-Ukrainian Families
as a Reflection of Cultural and Linguistic
Contacts of the Slavic Peoples]. Dembskaya K.,
Glushkowskiy M., eds. Rosja w dialogu kultur.
Tom 1. Torun, Wyd. naukowe Uniwersytetu
M. Kopernika, s. 303-315.

Tupikova N.A., Starodubtseva N.A., 2022. Sposoby
semantizatsii dialektnoy leksiki v regionalnoy
khudozhestvennoy proze i ustnoy rechi
dialektonositeley [Methods of Dialect Vocabulary
Semantization in Regional Fiction and Converse
of Dialect Speakers]. Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2.
Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State
University. Linguistics], vol. 21, no. 4, pp. 5-19.
DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.4.1

Fortunatov F.F., 1956. Zadachi yazykovedeniya i svyaz
ego s drugimi naukami [Tasks of  Linguistics
and Its Connection with Other Sciences].
Izbrannye Trudy. T. 1 [Selected Works. Vol. 1].
Moscow, Gos. ucheb.-ped. izd-vo M-va
prosvescheniya RSFSR, pp. 23-29.

Frolov N.K., 2005. Vzaimosvyazi etnicheskikh kultur v
zerkale sotsio- i etnolingvistiki [The Relationship
of Ethnic Cultures in the Mirror of Socio- and
Ethnolinguistics]. Izbrannye raboty po
yazykoznaniyu. V 2 t. T. 1 [Selected Works on
Linguistics. In 2 Vols. Vol. 1]. Tyumen, Izd-vo
TuymGU, pp. 485-490.

Shmelev D.N., 1964. Ocherki po semasiologii russkogo
yazyka [Essays on the Semasiology of the
Russian Language]. Moscow, Prosveshchenie
Publ. 244 p.

Shmelev D.N., 1973. Problemy semanticheskogo
analiza leksiki (na materiale russkogo yazyka)
[Problems of Semantic Analysis of Vocabulary
(Based on the Russian Language)]. Moscow,
Nauka Publ. 280 p.

Ryblova M.A., ed. Etnograficheskaya entsiklopediya
Volgogradskoy oblasti, 2017 [Ethnographic
Encyclopedia of the Volgograd Region].
Volgograd, Izd-vo VolGU. 544 p.

DICTIONARIES

Avdeeva M.T. Slovar ukrainskikh govorov
Voronezhskoy oblasti. V 2 t. [Dictionary of
Ukrainian Dialects of the Voronezh Region.
In 2 Vols.]. Voronezh, Izd.-poligraf. tsentr
Voronezh. gos. un-ta, 2008–2012, vol. 1, 2008.
228 p.; vol. 2, 2012. 307 p.  

Baranov O.S. Ideograficheskiy slovar russkogo
yazyka [Ideographic Dictionary of the Russian
Language]. Moscow, Izd-vo ETS, 2002. 1200 p.

Kudryashova R.I., Brysina E.V., Suprun V.I., eds. Slovar
donskikh govorov Volgogradskoy oblasti
[Dictionary of Don Dialects of Volgograd
Region]. Volgograd, Izdatel Publ., 2011. 704 p.

Tolstoy N.I.,  ed.  Slavyanskie drevnosti:
etnolingvisticheskiy slovar. V 5 t. [Slavic
Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary.
In 5 Vols.]. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya
Publ., 1995–2012.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 61

Н.А. Тупикова, Н.А. Стародубцева. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте

Information About the Authors

Nataliya A. Tupikova, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Department of Russian Philology
and Journalism, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russia,
na_tupikova@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-9217-8441

Natalya A. Starodubtseva, Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor, Department
of Russian Philology and Journalism, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062
Volgograd, Russia, na_starodubceva@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1480-8230

Информация об авторах

Наталия Алексеевна Тупикова, доктор филологических наук, профессор кафедры рус-
ской филологии и журналистики, Волгоградский государственный университет, просп. Универ-
ситетский, 100, 400062 г. Волгоград, Россия, na_tupikova@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-9217-8441

Наталья Анатольевна Стародубцева, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ской филологии и журналистики, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский,
100, 400062 г. Волгоград, Россия, na_starodubceva@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1480-8230




Ш

ам
не

 Н
.Л

., 
М

ил
ов

ан
ов

а М
.В

., 
20

23

62 Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 4

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.4.5

UDC 811.161.1’37 Submitted: 26.02.2023
LBC 81.411.2-002 Accepted: 04.05.2023

OBJECTIFICATION FEATURES
OF SOCIAL EXCLUSION AND SOCIAL INCLUSION CATEGORIES

IN THE RUSSIAN LANGUAGE
(EXEMPLIFIED BY “GLUBINKA” AND “GLUSH” CONCEPTS)

Nikolay L. Shamne
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Marina V. Milovanova
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The article is devoted to the consideration of the objectification peculiarities of the social exclusion
and social inclusion categories in the territorial aspect in the Russian language on the case of the “glubinka”
(“hinterland”) and “glush” (“wilderness”) concepts. As a result of the definitional analysis of the eponymous
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей объективации в русском языке категорий
социальной эксклюзии и социальной инклюзии в территориальном аспекте на примере понятий «глубинка»
и «глушь». В результате дефиниционного анализа одноименных лексем, обозначающих данные понятия,
выявлены ядерные семантические признаки: большое расстояние от объекта с другими социальными усло-
виями (глубинка), большое расстояние от центра и малочисленность социума (глушь). Названные понятия в
работе характеризуются с позиций семантического поля. Установлено, что ядро семантических полей поня-
тий «глубинка» и «глушь» составляют языковые единицы, непосредственно указывающие на ядерные се-
мантические признаки, а периферию – единицы, актуализирующие процессы социальной эксклюзии и в
отдельных случаях социальной инклюзии. В качестве общих ведущих языковых средств, выражающих катего-
рию социальной эксклюзии, выделены глаголы с отрицанием и предикатив нет, в качестве различающихся –
единицы тематической группы «социальные трудности»; квантитативные квалификаторы, указывающие на
малую (вплоть до минимума) степень чего-либо (семантическое поле «глубинка»); глаголы социально обус-
ловленного перемещения, дейктические единицы (семантическое поле «глушь»). Сделан вывод о том, что
лексема глушь в большей степени, по сравнению с лексемой глубинка, объективирует в контексте процессы
территориальной социальной эксклюзии.

Ключевые слова: социальная эксклюзия, социальная инклюзия, семантическое поле, семантическое
поле «глубинка», семантическое поле «глушь», ядро, периферия.
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Введение

Изучение категорий «социальная эск-
люзия», «социальная инклюзия» активно на-
чалось в последней трети XX в. в зарубеж-
ной социологии. В большей степени внима-
ние ученых было обращено на понятие экс-
клюзии, которое традиционно связывают с
именем французского социолога Реми Ле-
нуара, рассматривающего в своих работах
70-х гг. такие категории социального исклю-
чения, как инвалиды, сироты, безработные,
бездомные и др.

В научной литературе существуют раз-
личные подходы к изучению понятий социаль-
ной эксклюзии – социальной инклюзии. В оте-
чественной социологии данная оппозиция ха-
рактеризуется с различных сторон: с точки
зрения распространенности [Дмитриева, 2012],
территориального фактора [Ильин, 2010], об-
разовательного процесса (например, пробле-
мы инклюзивного образования [Макеева,
2020]). В зарубежных исследованиях соци-
альная эксклюзия рассматривается также с
различных сторон, однако прежде всего в цен-
тре внимания ученых находятся проблемы
бедности, неблагополучия, асоциальности
[Azmat, 2020; Buhr, 2008]. В самом общем виде
социальную эксклюзию можно определить как
«многомерный кумулятивный процесс, нару-

шающий социальные связи индивидов или
групп и препятствующий их участию в жизни
общества» [Макеева, 2020, с. 53].

Социальная эксклюзия описывается так-
же с точки зрения причин, они разнообразны,
зачастую взаимосвязаны и имеют как объек-
тивный, так и субъективный характер.

Социально исключенными (СЭ) являют-
ся люди, подвергшиеся насилию (психологи-
ческому, физическому), независимые, склон-
ные к суицидальному поведению, бездомные,
инвалиды, с ограниченными возможностями
здоровья, мигранты, преступники, родители-
одиночки, маргиналы, сельское население,
пожилые люди и др. [Панкратова, 2021, с. 213].
Данные категории лиц полностью или частич-
но исключены из жизни социума, а следова-
тельно, им недоступен широкий спектр соци-
альных услуг, а также они исключены из сфе-
ры трудоустройства, медицины, образования,
культуры.

Социальная инклюзия трактуется в
большинстве работ как включение человека
в общество, активное взаимодействие, функ-
ционирование в определенной социальной роли
(см., напр.: [Макеева, 2020, с. 53]) или как
«демократическая акция, благодаря которой
индивид или группа включаются в широкое
общество и приобщаются к определенному
действию, культурному процессу» [Ярская,
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Ярская-Смирнова, 2015, с. 136]. Конкретные
шаги, практики осуществления процесса со-
циальной инклюзии подробно описаны в сфе-
ре социальной работы, в частности, для та-
ких категорий, как мигранты, инвалиды, по-
жилые люди (см., напр.: [Антонова, 2013]).

Таким образом, социальная эксклюзия и
социальная инклюзия – это разнонаправлен-
ные процессы. Социальная инклюзия предпо-
лагает включение определенного лица (лиц) в
социальные отношения, а эксклюзия, в отли-
чие от нее, направлена не во внутрь чего-то,
а за его пределы и означает исключение оп-
ределенного лица (лиц) из социальных отно-
шений в различных сферах.

В качестве признаков социальной эсклю-
зии ученые называют ограниченность / отсут-
ствие доступа к ресурсам, невозможность /
неспособность преодоления ограничений, дис-
криминацию, распространенность по различ-
ным сферам социальных отношений (см.: [Ти-
хонова, 2002]).

Изучение отражения социальной эксклю-
зии – инклюзии в языке на сегодня характе-
ризуется фрагментарностью. Так, в Словакии
в Университете им. Я.А. Коменского разра-
батывается научная тема «Социальная инк-
люзия через повышение языковой культуры»,
в частности с позиций ксенолингвистики опи-
сываются коммуникативные стратегии дис-
курса эксклюзии как способы социального
отчуждения и неприятия [Кожарнович, 2020].
В большей степени в зарубежной лингвисти-
ке проблема социального исключения – соци-
ального включения разрабатывается в аспек-
те многоязычия, что вполне объяснимо совре-
менными миграционными процессами. В ча-
стности, Эми Оцудзи и Аластер Пенникук
(Технологический университет, Сидней, Авст-
ралия) рассматривают социальную инклюзию
в связи с проблемой двуязычия и многоязы-
чия, обращая при этом особое внимание на роль
культуры и менталитета, социальную инклю-
зию авторы называют «новым мультикульту-
рализмом» [Otsuji, Pennycook, 2011].

Другим направлением изучения рас-
сматриваемых понятий в зарубежной линг-
вистике является их характеристика в рам-
ках теории и практики коммуникации. Напри-
мер, профессор университета Мангейма
(Германия) Вернер Каллмайер описывает

языковые процессы социальной интеграции и
исключения в связи с проблемой ксенофобии
и выделяет в коммуникации социальные сте-
реотипы, социальные предубеждения и раз-
личные формы социальной дискриминации
[Kallmeyer, 2002].

В отечественной лингвистике проблема
выражения в языке категорий социального
исключения и включения разработана в мень-
шей степени. Так, в работах Л.Г. Лапиной рас-
сматривается функционирование понятия ин-
клюзии в немецкоязычном общественном
дискурсе на материале текстов различной
направленности [Лапина, 2017]. Отдельные
исследования посвящены изучению языка
остракизма, в частности Л.М. Григорьевой на
языковом уровне прослеживаются различия
интенсивности переживания опыта социально-
го исключения (разница в объеме слов и пред-
ложений, количественном соотношении глаго-
лов, словарном разнообразии между группа-
ми текстов с максимальной и минимальной
остротой переживания опыта), выделяются
глагольные отрицания как вербальная форма
проявления социальной эксклюзии [Григорье-
ва, 2022].

В рамках данной статьи остановимся на
территориальном параметре социальной экс-
клюзии – инклюзии. Как отмечает В.И. Иль-
ин, России присущ феномен глубинки, именно
она занимает большую часть территории
страны, исключение проявляется в отсутствии
соответствующих уровню крупных городов
социальных условий: возможностей медици-
ны, связи, развития инфраструктуры, наличия
рабочих мест и др. [Ильин, 2010, с. 26].

Особо отметим, что проблема террито-
риального исключения (эксклюзии) и в мень-
шей степени – социального включения (инклю-
зии) активно обсуждается также прежде все-
го в социологической науке, однако исследова-
ние закономерностей вербализации территори-
альной социальной эксклюзии – инклюзии не
нашло должного отражения в работах ученых.
Нам представляется целесообразным выявить
языковые механизмы объективации данных
процессов в текстах СМИ, что позволит со-
ставить типологию соответствующих языковых
средств и способов и тем самым глубже оха-
рактеризовать сложившиеся в обществе пред-
ставления о данных явлениях.
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Материал и методы

Категории социальной эксклюзии – соци-
альной инклюзии, несмотря на противополож-
ность, обнаруживают достаточно тесную вза-
имосвязь. Так, социальное включение можно
рассматривать как процесс преодоления соци-
ального исключения. Именно поэтому в боль-
шей степени в научной литературе описана ка-
тегория социальной эксклюзии.

Территориальная социальная эксклю-
зия – социальная инклюзия в самом общем
виде представлена прежде всего оппозицией
«центр – не центр», причем второй компонент
данной оппозиции является более структури-
рованным, поскольку именно с ним связаны
процессы различного рода социального исклю-
чения. В расширенном виде оппозицию «центр –
не центр» можно представить следующим об-
разом: центр / город – периферия / село / де-
ревня / глубинка / глушь / захолустье.

Источником материала для нашего ис-
следования послужил Национальный корпус
русского языка (далее – НКРЯ) – газетный кор-
пус; используется подкорпус периода с 2011 по
2021 г. (языковой материал 2022 г. еще не на-
шел отражения в корпусе). Выбор газетных
текстов для выявления особенностей верба-
лизации территориальной социальной эксклю-
зии – инклюзии обусловлен тем, что именно в
данных источниках обсуждается социально-
культурная проблематика как на уровне сто-
лиц, так и на уровне регионов.

Нас интересуют единицы, объективиру-
ющие второй компонент обозначенной оппози-
ции – «не центр». В приведенном выше ряду
единицы периферия, село, деревня можно на-
звать немаркированными по отношению к реп-
резентации понятия социальной эксклюзии, по-
скольку они не содержат в своем значении
непосредственно признака социального исклю-
чения. Другие единицы данного ряда – глубин-
ка, глушь, захолустье, напротив, прямо ука-
зывают на ту или иную степень территориаль-
ного исключения из определенных социальных
условий (по сравнению с центром / городом),
что зафиксировано в словарях.

На указанном фактическом материале
устанавливаются контексты употребления
ключевых единиц глубинка и глушь, их кол-
локации (лексема захолустье в силу меньшей

частотности в статье не рассматривается).
С целью выделения ядерных семантических
признаков значения лексем проводится дефи-
ниционный анализ на основе толковых слова-
рей русского языка. В отдельных случаях ис-
пользуются также данные Русского ассоциа-
тивного словаря (далее – РАС).

Анализ примеров из выборки в газетном
корпусе НКРЯ позволил выделить ряд семан-
тических признаков, конкретизирующих обо-
значенные данными лексемами понятия и со-
ответственно группы языковых единиц, объек-
тивирующих категории социальной эксклю-
зии – социальной инклюзии в территориальном
аспекте.

В исследовании были использованы об-
щенаучные методы описания, анализа, синте-
за, обобщения и собственно лингвистические
методы – структурно-семантического, контек-
стуального анализа, элементы компонентно-
го анализа.

Результаты и обсуждение

Обратимся к анализу семантики единиц
глубинка и глушь на основе толковых слова-
рей русского языка.

Глубинка:
Глубинный, далекий от центра пункт, район

(МАС).
Место, находящееся далеко от административ-

ного, культурного и т. п. центра (глушь, захолустье)
(НСРЯ).

Место, населенный пункт, расположенный
вдали от столицы государства или других крупных
городов (ТСРЯ).

Как свидетельствуют приведенные тол-
кования, ядерным семантическим признаком
единицы глубинка является «пространствен-
ное расположение» – большое расстояние от
объекта с другими социальными условиями
(центр / город).

Глушь (первое значение в словарях имеет от-
ношение к природному ландшафту и определяется
через признак труднопроходимости – типа «в глу-
ши чащи»), второе значение:

Место, удаленное от центров общественной
и культурной жизни (Ушаков).

Глухое, безлюдное или малолюдное место
вдали от крупных населенных пунктов. Место, уда-
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ленное от центров общественной и культурной
жизни (НСРЯ).

Отдаленное от поселений, пустынное место
(МАС).

В определении значения лексемы глушь
усиливается признак пространственной и со-
циальной удаленности, что подчеркивают ис-
пользованные в толковании прилагательные
труднопроходимое, удаленное от, мало-
людное, безлюдное. Ядерный семантический
признак пространственного расположения
здесь конкретизируется как «большое рассто-
яние от центра и малочисленность социума».

Лексема глубинка в фактическом мате-
риале может выражать территориальную со-
циальную эксклюзию и социальную инклюзию
как способ преодоления этой эксклюзии (наи-
большее количество словоупотреблений – око-
ло 80 % – приходится на актуализацию соци-
альной эксклюзии и около 20 % – инклюзии).

Выборка показала, что семантическое
поле понятия «глубинка» образуют ядерные
единицы, непосредственно указывающие на
удаленность от центра (прежде всего от Мос-
квы и Санкт-Петербурга), в составе которых
отмечены единицы определенных групп.

1. Хоронимические  квалификаторы
(где?), номинирующие конкретную местность,
либо часть страны; в данной группе можно
выделить две подгруппы: 1) имеющие отно-
шение к России. Здесь представлены в боль-
шей степени прилагательные, образованные
от географических хоронимов, в меньшей сте-
пени – от административных: северная,
ямальская, кубанская, карельская, сибирс-
кая, ульяновская, приморская, брянская,
пермская, вологодская и др. Наибольшая
частотность отмечена у единицы российская
(около 80 % в рамках данной подгруппы),
встретилось несколько случаев непоследова-
тельного употребления прилагательного рус-
ская в аналогичных контекстах; 2) имеющие
отношения к другим странам. Здесь представ-
лены прилагательные, образованные от адми-
нистративных хоронимов: британская, тай-
ская, марокканская, австралийская, иран-
ская и др., наибольшая частотность отмече-
на у единицы американская (около 70 % в
рамках данной подгруппы), далее по частот-
ности – китайская (около 10 %). Отметим,
что все лексемы этой группы характеризуют

также большую пространственную удаленность
различных объектов от центра (страны с боль-
шой по протяженности территорией).

2. Субъектные  квалификаторы
(кто?): обычные люди, обычный студент-
технарь, обычный маляр, обычная семья,
простые люди, простой шахтер, простой
рукастый мужик, молодежь (в составе ус-
тойчивого сочетания отток молодежи),
люди предпенсионного возраста, пенси-
онеры, одинокие старики,  многодетные
семьи, врачи, учителя, выпускники и др.,
то есть преобладают в целом существитель-
ные, называющие представителей разных сло-
ев населения, которые, как правило, включа-
ются в категории, требующие социальной под-
держки. Прилагательные простой и обыч-
ный при характеристике субъекта (в значе-
нии «открытый, бесхитростный, прямой, са-
мый обыкновенный» и др., согласно словарям)
еще больше подчеркивают отличие (своего
рода удаленность) представителя глубинки от
представителя центра. В единичных случаях
отмечены нетипичные субъекты – режиссер,
скульптор, молодые музыканты:

(1) И  прекрасно, что появился такой фести-
валь, который привозит в  Москву лучшие работы
и  мэтров, и  молодых режиссеров из глубинки
(НКРЯ, Новая газета, 2018.12);

(2) На первый взгляд  эти скульптуры – творе-
ния самородка-интуитивиста из глубинки, черпа-
ющего вдохновение в национальной культуре Бу-
рятии (НКРЯ, Известия, 2019.01).

Однако в такого рода контекстах, как
правило, актуализировано противопоставление:
в Москву – из глубинки.

В данной группе выделены также ус-
тойчивые обороты выходцы (выходец) из
глубинки, уроженец (уроженцы) глубин-
ки, например:

(3) «Уроженцы глубинки, которые удачно
“покорили” Москву, но не успели здесь обзавес-
тись якорями в виде недвижимости и семьи, на вре-
мя пандемии вернулись в родные регионы, чтобы
в первую очередь не платить за съемные кварти-
ры», – объясняет Захаров (НКРЯ, Ведомости,
2020.10).

В контекстах, описывающих ситуацию,
когда выходцы из глубинки вливаются в неглу-
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бинку, приведенная конструкция может выра-
жать социальное включение:

(4) Пермский край я знаю неплохо: здесь ро-
дился, вырос, вышел из глубинки (НКРЯ, Коммер-
сант, 2020.02) (речь идет о крупном чиновнике).

3. Пространственные  квалификато-
ры «неопределенно большой» с точки зрения
расстояния удаленности, то есть «так далеко,
что точно не знаю где»: сочетания с неопреде-
ленными местоимениями где-то, где-нибудь
в глубинке, которые еще больше подчеркива-
ют дистанцированность от центра:

(5) Если в России «вазовская» классика все
еще остается популярным средством передвиже-
ния где-нибудь в глубинке, то в странах ЕС это са-
мая настоящая экзотика (НКРЯ, Vesti.ru, 2020.04);

(6) Например, в участковой больнице где-то
в глубинке врачи стараются не применять подоб-
ные лекарства, поскольку эти ампулы физически
невозможно будет сдать в указанный период (НКРЯ,
Парламентская газета, 2019.11);

У меня в округе около 100 тысяч избирате-
лей, а у председателя Народного фронта Латвии
Дайниса Иванса, который шел по сельскому окру-
гу где-то там в глубинке, 30 тысяч избирателей
(НКРЯ, lenta.ru, 2019.05).

В примере (6) наречие там усиливает
пространственную удаленность (не здесь).
В отдельных случаях косвенно на простран-
ственную удаленность указывает частица
даже, которая усиливает разрыв между цен-
тром и глубинкой:

(7) Их уже практически нигде не используют,
даже в глубинке (НКРЯ, lenta.ru, 2017.07) (в данном
примере речь идет об отваре ольховых шишек).

Периферия в составе семантического
поля обозначаемого понятия включает язы-
ковые единицы, непосредственно указываю-
щие на социальную эксклюзию:

1. Квалификаторы  категории  отри-
цания: глагольные конструкции с частицей не,
отрицательные конструкции в рамках состав-
ного именного сказуемого, отрицательные
безличные предложения с предикативом нет:

(8) С одной стороны – глубинка, поездом
не доберешься, надо искать автобус или маршрут-
ку, например, от Абакана, и пилить потом сто с лиш-
ним верст (НКРЯ, Новая газета, 2018.10);

(9) Временный переход на дистанционное
обучение показал, что далеко не все школы в глу-
бинке оказались готовы такому формату (Vesti.ru,
2020.08);

(10) – Если потенциальный абитуриент, талан-
тливый молодой человек живет в глубинке, у него
нет интернета, но он хочет учиться, что ему де-
лать? (Vesti.ru, 2020.05).

В данной группе частотны конструкции
с предикативом нет и с отрицательным гла-
голом не хватает, выражающими малую сте-
пень наличия чего-либо.

Все приведенные примеры напрямую
указывают на отсутствие определенных со-
циальных условий в таких основополагающих
сферах, как медицина, образование, инфра-
структура в целом.

2. Квалификаторы социальных труд-
ностей, среди которых наиболее употреби-
тельными являются единицы с корнем труд-
(трудности, трудно) и лексемы проблема,
непростой, выживать, например:

(11) Жители городов-миллионников, как пра-
вило, не имеют проблем с их получением, трудно-
сти обычно возникают у людей из глубинки (НКРЯ,
Lenta.ru, 2020.06) (речь в примере идет о получе-
нии справки);

(12) Задача героинь нового сериала – выжить
в родной глубинке, несмотря на все препятствия...
(НКРЯ, Известия, 2020.06);

(13) Доставить туда из глубинки таких паци-
ентов очень трудно (НКРЯ, Парламентская газета,
2021.12);

(14) Жителям глубинки наверное не нужно
объяснять, насколько актуальна эта проблема
(НКРЯ, Парламентская газета, 2018.07) (речь идет о
строительстве дорог);

(15) Российская глубинка находится в непро-
стой ситуации. Доходы населения годами в лучшем
случае остаются на одном и том же уровне (НКРЯ,
lenta.ru, 2019.07).

3. Квантитативные  квалификато-
ры, указывающие на малую (вплоть до мини-
мума) степень чего-либо: прилагательные
минимальный, мизерный, количественные
числительные:

(16) По своему правы все: и культурная тра-
гедия огромна, ставшая личной трагедией очень
многих; и люди на хоть Донбассе, хоть с мизерной
пенсией в нашей глубинке... – однозначно важнее
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любых стен, шпилей и камней (НКРЯ, Парламентс-
кая газета, 2019.04);

(17) Ерженин пояснил, что минимальные зар-
платы получают врачи в глубинке, а максималь-
ные – в учреждениях, где развиты платные услуги
(НКРЯ, lenta.ru, 2019.10);

(18) А их мама с папой в глубинке дай бог
30 тысяч рублей в месяц получают на двоих, вот и
складывается такая невеселая картинка (НКРЯ,
lenta.ru, 2017.03).

4. Отдельное место занимают случаи, в ко-
торых социальная эксклюзия объективируется
через прямое противопоставление либо сопос-
тавление двух объектов – центра и не центра:

(19) Празднества в столице имели огромный
размах, правда, в глубинке российской народ пред-
почитал отмечать в новогодний вечер память Ва-
силия Кесарийского (НКРЯ, Парламентская газета,
2019.12);

(20) Мы и для Москвы-то были в то время
странные, а для глубинки – тем более (НКРЯ,
lenta.ru, 2019.04) (речь в примере идет о музыкаль-
ной группе);

(21) Кроме того, молодые творческие работ-
ники жаждут успеха, признания и славы, и им не-
редка кажется, что добиться этого в глубинке слож-
ней, чем в крупных культурных центрах (НКРЯ,
Парламентская газета, 2018.12);

(22) Кем бы Маркелов  не стал  в скором вре-
мени, а достойную  работу ему уже обещали по-
дыскать,  у Леонида Игоревича  появилась прекрас-
ная  возможность проявить свои недюжинные та-
ланты в столице России, а не только в глубинке
(НКРЯ, Московский комсомолец, 2017.04);

(23) – Потому что одно дело Петербург и дру-
гое – российская глубинка (НКРЯ, Парламентская
газета, 2016.10);

(24) Земельные доли рядом с городами-мил-
лионниками стоят неизмеримо выше, чем сельхоз-
земля где-то в глубинке (НКРЯ, Новая газета,
2016.10);

(25) Пенсии в  Москве и  глубинке разные и 
траты разные. В  глубинке нужны деньги на дрова.
Есть старики, которые, пережив зиму, сразу начи-
нают копить на дрова –  около 40 тысяч (НКРЯ, Но-
вая газета, 2017.12);

(26) Люди предпочитают оставаться бездом-
ными в крупных городах, а не возвращаться в род-
ную глубинку (НКРЯ, Известия, 2018.02).

В такого рода контекстах в качестве оп-
позиции глубинке выступают различные но-
минации центра: столица, Москва, Петер-

бург, федеральный центр, крупный куль-
турный центр, города-миллионники, круп-
ные города и др. Ведущими являются конст-
рукции с союзами чем, или, а.

Как показал фактический материал, ка-
тегорию социальной инклюзии лексема глу-
бинка эксплицирует реже. В контекстах, где
эта категория выражена, речь, как правило,
идет о возможной социальной инклюзии, по-
скольку действия направлены в будущее, в ка-
честве языковых средств отмечены конструк-
ции со значением положительной направлен-
ности, включения, приближения объекта к оп-
ределенным социальным условиям (прежде
всего в уже названных нами проблемных об-
ластях), при этом репрезентативными яв-
ляются единицы с общим значением повыше-
ния уровня чего-либо: глаголы (и отглаголь-
ные существительные) изменения – улуч-
шить, развить, расширить, обновить, гла-
голы поддержки – облегчить, помочь, обес-
печить, доставить. В меньшей степени со-
циальное включение выражено как состояв-
шееся в определенных сферах, зафиксирова-
ны глаголы результативного действия проник-
нуть (данный глагол уже в своем значении
содержит признак преодоления), запустить
(то есть процесс только начался):

(27) Новый вид транспорта позволит не толь-
ко доставить медикаменты в глубинку, но и обеспе-
чить при этом надлежащие условия их хранения
(НКРЯ, Парламентская газета, 2021.02);

(28) Сенатор напомнила, что с 1 января про-
шлого года в стране запущена программа льгот-
ной сельской ипотеки, целью которой является улуч-
шение условий проживания в глубинке, развитие
населенных пунктов, а также упреждение исхода
населения в крупные города (НКРЯ, Парламентс-
кая газета, 2021.02);

(29) Как новый подход к целевому приему
поможет выпускникам школ из глубинки поступить
в ведущие университеты страны, выяснила «Пар-
ламентская газета» (НКРЯ, Парламентская газета,
2021.02);

(30) Это облегчит жизнь охотникам, особен-
но живущим в глубинке (НКРЯ Парламентская га-
зета, 2020.11);

(31) Предложение федеральных и региональ-
ных парламентариев улучшить жизнь россиян в
глубинке за счет  размещения центров прибыли в
регионах глава государства счёл вполне уместным
(НКРЯ, Парламентская газета, 2019.05);
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(32) В программу на 2017–2019 годы заложе-
но 5,9 миллиардов рублей, что позволит кардиналь-
но обновить облик российской глубинки (НКРЯ,
lenta.ru, 2017.11);

(33) Отвечая на вопрос, генеральный дирек-
тор предприятия Николай Подгузов рассказал, что
расширение почтовой сети в глубинке и обеспече-
ние безопасности почтальонов ожидается увели-
чить за счёт новых форматов отделений (НКРЯ,
Парламентская газета, 2017.11);

(34) Технологии быстрее проникли в глубин-
ку, ускорилось оснащение школ компьютерами и
Интернетом (НКРЯ, Парламентская газета, 2021.03).

В фактическом материале нашел отра-
жение определенный стереотип русской куль-
туры в восприятии провинции как чего-то про-
стого, настоящего, неиспорченного, поэтому
сочетания русская глубинка, российская глу-
бинка могут нести позитивный смысл, рисуя
своего рода идиллическую картинку:

(35) Русская глубинка привлекает туристов со
всего мира неповторимым колоритом и провин-
циальным обаянием (НКРЯ, Vesti.ru, 2020.03);

(36) Мы решили найти в глубинке спокойное
и красивое место на природе, обеспечить его все-
ми коммуникациями для комфортной жизни и уда-
ленной работы и основать там поселок для семей,
которые (как и мы) зарабатывают удаленным тру-
дом (НКРЯ, lenta.ru, 2019.11);

(37) При этом известно, что именно российс-
кая глубинка богата талантами (НКРЯ, Парламент-
ская газета, 2019.03).

В такого рода контекстах ведущими язы-
ковыми средствами являются существи-
тельные и прилагательные, выражающие по-
ложительную оценку: обаяние, колорит, та-
ланты, неповторимый, спокойный, краси-
вый и др.

Выборка из эмпирического материала
показала, что в семантическом поле понятия
глушь ядро составляют единицы, непосред-
ственно выражающие заключенные в значе-
нии лексемы признаки пространственной и
социальной удаленности.

1. Ландшафтные  квалификаторы:
таежная, лесная, горная, горно-лесная.
Единицы данной группы актуализируют в кон-
тексте признак труднодоступности как с точ-
ки зрения собственно ландшафта – особый
рельеф, густая растительность, так и с точки

зрения пространственной и социальной удален-
ности, частотным является прилагательное
таежная – около 55 % в рамках выделенной
группы, далее лесная – около 30 %:

(38) В таежной глуши людей живет мало, но
причина пожаров и там – человеческий фактор
(НКРЯ, Vesti.ru, 2012.07);

(39) «Полицейские считают, что живут в лес-
ной глуши, до Бога высоко, до царя далеко, и никто
им никогда ничего не сделает», – считает он (НКРЯ,
Новая газета, 2018.06) (речь в примере идет о ниже-
городской области).

Особо отметим, что в РАС наиболее
частотной реакцией на стимул «глушь» явля-
ется «лесная».

2. Хоронимические  квалификаторы
представлены прилагательными двух под-
групп: 1) прилагательные, образованные от
административных хоронимов, характеризую-
щих зарубежное пространство (около 60 %):
глушь бразильская, мексиканская, болгарс-
кая, французская, канадская, румынская,
финская и др., при этом ведущим семанти-
ческим признаком выступает прежде всего
значительная пространственная удаленность
от центра; 2) прилагательные, образованные
от административных хоронимов, характери-
зующие российское пространство (около
40 %): глушь тверская, псковская, ярослав-
ская, пермская, костромская, рязанская,
вятская; распространены также контексты с
точным наименованием населенного пункта
(ойконимы):

(40) В деревне Стрельчиха, в глуши Тверской
области... (НКРЯ, Комсомольская правда, 2018.01).

3. Дескриптивы,  актуализирующие
признак труднопроходимости, малой до-
ступности чего-либо, большой удаленности,
причем как с точки зрения отсутствия чего-
либо значимого (например, дорог), так и с
точки зрения отсутствия соответствующих
социальных условий: непролазная, дрему-
чая, унылая, партизанская, бездорожная,
отменная (в значении усиления), дикая,
страшная, чудовищная. Особо выделим
контексты с высшей степенью представлен-
ности обозначаемого признака – абсолют-
ная, настоящая:
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(41) При этом он шел в абсолютной глуши,
там, где едва ли одна машина проезжает за день: с
одной стороны, леса, болота, с другой – море (НКРЯ,
lenta.ru, 2019.10);

(42) Всё  свое детство, лет до 16, Люся прове-
ла в настоящей деревне – не видела автомобилей,
не знала, что такое телефон, в общем, жила в насто-
ящей глуши (НКРЯ, Известия, 2018.01).

В примерах (41), (42) высшая степень
проявления названного признака передана че-
рез указание на отсутствие в данной местно-
сти людей, благ и описание окружающего лан-
дшафта (дикая природа).

Прилагательные, выступающие как дес-
криптивы, имеют, как правило, ярко оценоч-
ный характер, преобладает негативная оцен-
ка. В отдельных случаях (они немногочислен-
ны) в контексте может быть выражена поло-
жительная оценка: живописная, прекрасная,
пасторальная, нетронутая; в такого рода
контекстах признак малолюдности и трудно-
доступности оценивается положительно по
сравнению с центром / городом; этим моти-
вировано появление таких контекстов, как
предпочитаю глушь (то есть не многолюд-
ный шумный город).

Группа дескриптивов нашла отражение
в РАС (наиболее полно по сравнению с други-
ми группами), приведем в порядке убывания
(исходя из частотности больше 1) реакции на
стимул «глушь»: непроглядная, непролазная,
темная, непроходимая, полная, Тмутара-
кань, то есть ассоциации связывают данное
понятие прежде всего с труднодоступностью
и удаленностью.

В отличие от семантического поля «глу-
бинка», в семантическом поле «глушь» лек-
семы, вербализующие субъекта, не состав-
ляют отдельной группы. В единичных случа-
ях субъект обозначен обобщенным существи-
тельным житель(ница), жители либо име-
нем собственным (онимом):

(43) В Торопецкую глушь семья Тукалевских
(глава семейства, его жена, семеро детей и сестра)
перебрались, как сами говорят и верят, по воле Бо-
жией в 1992 году (НКРЯ, Комсомольская правда,
2013.05).

4. Пространственные  квалификато-
ры большой с точки зрения расстояния уда-
ленности: прилагательное далекий (и произ-

водные), обороты с местоимениями где-то
(неопределенность подчеркивает признак уда-
ленности), интенсификаторы такая, самая,
какая. Местоимение такая актуализирует
признаки труднопроходимости и удаленности,
в сочетании с прилагательными, обозначаю-
щими свойства, состояние, оценку и т. п. упот-
ребляется для выражения сильной степени
названного свойства, состояния или для уси-
ления оценки. Местоимение самый указыва-
ет на крайний предел качественного призна-
ка – в данном случае также труднодоступно-
сти и удаленности. Языковая единица какая
эмоционально усиливает протяженность и от-
сутствие определенных условий:

(44) – Месторождения Западной Сибири ис-
тощаются... и проект создал бы уникальный транс-
портный коридор всепланетного масштаба... но
достаточно представить, какой там рельеф, климат,
какая там глушь, чтобы понять – «завтра» не оси-
лим (НКРЯ, Комсомольская правда, 2012.03);

(45) Машина приезжает в какую-нибудь де-
ревушку  – обычно это где-то в глуши, подальше от
глаз (НКРЯ, Новая газета, 2019.07);

(46) Но дома находились где-то на хуторе, в
далекой глуши, инфраструктуры никакой не было...
(НКРЯ, lenta.ru, 2017.02);

(47) Порой находятся они в такой глуши, что
не каждый турист доберется (НКРЯ, lenta.ru,
2015.12) (речь в примере идет о памятниках);

(48) ...Мы по разбитой дороге едем в самую
глушь (НКРЯ, lenta.ru, 2019.09).

Языковые единицы, составляющие пери-
ферию поля «глушь» актуализируют прежде
всего процесс социальной эксклюзии.

1. Глаголы  социально  обусловленного
перемещения, причем данное перемещение
может быть противоположно направленным.
В большинстве случаев передано направле-
ние из центра к не центру: глагольные едини-
цы скрыться, сбежать, спрятаться, пере-
браться, рвануть, которые подчеркивают
невозможность, либо нежелание в силу раз-
ных причин находится внутри социума, тем
самым указывая на процесс социальной экс-
клюзии. Например:

(49) В «Эпидемии», снятой по роману Яны
Вагнер «Вонгозеро»... главные герои решают сбе-
жать в глушь, хотя борьба за выживание начинает-
ся еще до пересечения МКАД (НКРЯ, Ведомости,
2019.12);



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 71

Н.Л. Шамне, М.В. Милованова. Особенности объективации категорий социальной эксклюзии – инклюзии

(50) У сбежавших в глушь россиян захотели
отобрать детей из-за нищеты. Однако в глуши се-
мью тоже отыскали и прислали письмо из суда с
решением ограничить родителей в правах... (НКРЯ,
lenta.ru, 2019.10);

(51) ... моя мама в потертом пальтишке и ко-
сынке работницы скрывалась со мной под чужим
именем в провинциальной глуши (НКРЯ, Новая
газета, 2016.01);

(52) – Интересно, что один из участников кон-
фликта – Шляфман уехал в Израиль, сменив фами-
лию на Высоцкого, а другой спрятался в глуши и
тоже изменил имя, – рассказала вдова Талькова Та-
тьяна (НКРЯ, Комсомольская правда, 2018.11).

Противоположно направленное переме-
щение представлено частотным выражением
вырваться из, в данном случае мы можем
говорить о направленном в будущее процессе
преодоления социальной эксклюзии:

(53) Единственным реальным шансом выр-
ваться из глуши была армия, но Валентино даже в
нее не взяли – военным не понравилось его суб-
тильное телосложение (НКРЯ, lenta.ru, 2018.03) (речь
в примере идет об актере немого кино Рудольфе
Валентино).

В рамках рассматриваемой группы от-
дельно следует выделить языковые единицы,
выражающие перемещение субъекта как со-
знательный выбор, в такого рода случаях
представлено особое восприятие глуши как
места, далекого от цивилизации, в контексте
оппозиция «крупный город – глушь» может
быть актуализирована через глагольные еди-
ницы покинуть, променять – жить, ехать:

(54) Каждый житель мегаполиса хотя бы раз в
жизни мечтал навсегда покинуть город и поселить-
ся в глуши, чтобы выполнять простую работу, по-
треблять только натуральную пищу, дышать пол-
ной грудью и не думать ни о чем лишнем (НКРЯ,
lenta.ru, 2019.03);

(55) Многие, как, например, путешественник
из Воронежа Андрей Соловьев, который уже боль-
ше 100 дней живет в якутской глуши, уходят в дли-
тельные походы, в которых приходится рассчиты-
вать только на себя (НКРЯ, lenta.ru, 2016.11);

(56) Живописные кочевья каракалпаков, суро-
вая красота пустыни Кызылкум, развалины древ-
них городов настолько его пленили, что он решил
променять Москву на эту чудовищную азиатскую
глушь (НКРЯ, lenta.ru, 2016.04);

(57) Обеспечив себя и потомков на три поко-
ления вперед, вдруг едут в глушь, за копейки берут

развалившийся колхоз и пытаются «поднять село».
(НКРЯ, Комсомольская правда, 2013.09).

2. Квалификаторы  категории  отри-
цания: частотны глагольные конструкции с
частицей не, единичными употреблениями
представлены отрицательные безличные
предложения с предикативом нет. Например:

(58) Мне надо было ехать в  ужасную глушь –
туда, кроме как на  поезде, никак не  доберешься
(НКРЯ, Труд-7, 2018.08);

(59) Никто не хочет работать в глуши за ко-
пейки (НКРЯ, Известия, 2018.09);

(60) 69 % семей получают земли в глуши, где
нет школ и поликлиник (НКРЯ, Новая газета, 2017.07).

В отличие от аналогичной группы в рам-
ках семантического поля «глубинка», данная
группа не является репрезентативной в фак-
тическом материале.

3. Дейктические  единицы. Отметим,
что мы исходим из самого общего понятия
дейксиса: дейктический, то есть указывающий,
выделяющий, дифференцирующий посред-
ством соотнесения. В данную группу входят
языковые единицы и выражения, указывающие
на что-либо, имеющее непосредственное от-
ношение к обозначаемому понятию (другими
словами «атрибуты» глуши, в ряде случаев
ставшие стереотипами). Как правило, это
именные сочетания: дикая природа, разбитые
дороги, редкие гости, заброшенный дом,
Нива-Шевроле (как машина для плохих до-
рог) и др. Отмечены также устойчивое соче-
тание медвежий угол и прецедентный текст
глушь почище Шервудского леса (прием ал-
люзии отсылает нас к непроходимым лесам –
месту обитания Робин Гуда).

Социальная эксклюзия может объекти-
вироваться, как мы уже отмечали, рассмат-
ривая понятие «глубинка», через противопос-
тавление, либо сопоставление центра и не цен-
тра. Однако понятие «глушь» в такого рода
контекстах эксплицируется редко. В немно-
гочисленных примерах представлена оппози-
ция столица – глушь, либо город (большой,
шумный) – глушь (тихая, сельская); соци-
альная эксклюзия выражена конструкцией
«из – в», при этом субъект в большинстве слу-
чаев перемещается не по собственной воле,
а в силу обстоятельств:
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(61) Затем меня как священника перевели
из города в глушь, и я решил, что это самое под-
ходящее место для моих планов (НКРЯ, lenta.ru,
2019.10);

(62) Это главным образом дауншифтеры, в
свое время перебравшиеся из больших городов в
провинцию или даже сельскую глушь (НКРЯ,
lenta.ru, 2017.03);

(63) Из столицы в деревенскую глушь вынуж-
дена была перебраться москвичка, вдова ветерана
войны (НКРЯ, Vesti.ru, 2015.10);

(64) С другой стороны, теперь у нее есть соб-
ственный дом, расположенный не в шумном горо-
де, а в тихой сельской глуши (НКРЯ, lenta.ru, 2015.07);

(65) На  их  взгляд, человек, укативший из  сто-
лицы в  глушь, либо в  чем-то провинился, либо
что-то украл и  теперь вынужден прятаться (НКРЯ,
Труд-7, 2010.11).

В примере (65) нашел отражение оп-
ределенный стереотип – в глуши можно
спрятаться.

Случаи актуализации понятия соци-
альной инклюзии представлены в эмпири-
ческом материале, в отличие от аналогич-
ных случаев экспликации понятия «глубин-
ка», единично:

(66) В таежную глушь пришли самые передо-
вые технологии (НКРЯ, Новая газета, 2016.10).

В таких контекстах речь идет преиму-
щественно о приобщении жителей данной ме-
стности к информационным технологиям.

Особо следует отметить востребован-
ность в эмпирическом материале прецедент-
ного текста В деревню, в глушь, в Саратов
(прием аллюзии):

(67) Не пора ли «в глушь, в Саратов» (где но-
вое жилье в среднем стоит, кстати, всего 1,7 милли-
она рублей)? (НКРЯ, lenta.ru, 2017.07);

(68) В них нет этого страха – быть выкинуты-
ми в глушь, в Саратов. (НКРЯ, lenta.ru, 2017.05);

(69) В глуши, в деревне, в Саратове ничего
не изменилось (НКРЯ, lenta.ru, 2018.10).

Зафиксирован также единичный пример
с другим прецедентным текстом (А.С. Пуш-
кин «Евгений Онегин»):

(70) В глуши забытого селенья: Большой те-
атр приблизился к природе (НКРЯ, Известия,
2019.05).

Заключение

Предпринятый анализ объективации в
фактическом материале (тексты СМИ) поня-
тий «глубинка» и «глушь» позволил выявить
особенности репрезентации категории соци-
альной эксклюзии и в отдельных случаях –
социальной инклюзии в рамках территориаль-
ного аспекта, а также уточнить семантику
именующих данные понятия лексем.

Понятия «глубинка» и «глушь» можно
представить в виде семантических полей. Се-
мантическое поле «глубинка» состоит из ядра,
в которое входят группы единиц, объективиру-
ющих признак пространственной удаленности,
зафиксированный в толковых словарях: хоро-
нимические (выявлена частотность единицы
российская), субъектные, пространственные
квалификаторы, и периферии, единицы которой
актуализируют категорию социальной эксклю-
зии: квалификаторы категории отрицания, еди-
ницы тематической группы «социальные труд-
ности», квалитативные квалификаторы. В фак-
тическом материале отсутствует резко нега-
тивная характеристика понятия «глубинка»;
в отдельных случаях отмечено восприятие глу-
бинки как особого национального феномена, а
также выявлены немногочисленные контексты,
отражающие категорию социальной инклюзии,
в которых ведущими языковыми средствами
выступают глаголы изменения, поддержки и ре-
зультативного действия.

В составе ядра семантического поля
«глушь» выделены группы единиц, объекти-
вирующих признак не только пространствен-
ной, но и социальной удаленности: хороними-
ческие, пространственные квалификаторы,
причем в большей степени данные единицы
актуализируют зарубежное пространство;
группа дескриптивов, которые выражают пре-
имущественно негативную оценку; отмечена
невостребованность прилагательного россий-
ская. Периферия включает группы единиц,
указывающих на процессы социальной эсклю-
зии: глаголы социально обусловленного пере-
мещения (в большинстве случаев вынужден-
ного), квалификаторы категории отрицания,
дейктические единицы.

В результате интерпретационного анали-
за уточнены и дифференцированы семанти-
ческие признаки, которые не фиксируются
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словарями, но дают возможность получить
более полное представление о понятиях «глу-
бинка» и «глушь» (и соответственно о кате-
гории социальной эксклюзии). Изучение кон-
текстного окружения рассматриваемых еди-
ниц позволило выявить дополнительные се-
мантические признаки, маркирующие катего-
рию территориальной социальной эксклюзии:

(глубинка) 1) обычность как черта субъек-
та – представителя данной территории (обыч-
ный житель); 2) неопределенность большой
удаленности от центра (где-то); 3) трудности
различной степени как характеристика жизне-
деятельности субъекта (вплоть до отсутствия
чего-либо значимого); 4) противопоставлен-
ность центру; 5) национальный колорит (пос-
ледний признак не указывает непосредствен-
но на социальную исключенность);

(глушь) 1) труднодоступность как при-
знак пространственной и социальной удален-
ности; 2) запустение; 3) усиление признака
неопределенности большой удаленности от
центра (где-то, там, такая); 4) возможность
исчезнуть из публичного пространства (сбе-
жать, спрятаться, скрыться); 5) отсутствие
чего-либо значимого.

Таким образом, в рамках оппозиции
«центр – не центр» маркированными едини-
цами второго компонента («не центр») явля-
ются лексемы глубинка и глушь, поскольку
непосредственно указывают на удаленность
от центра, причем единица глушь в большей
степени, по сравнению с глубинкой, объекти-
вирует в контексте процессы территориаль-
ной социальной эксклюзии.
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DICHOTOMIZATION AS A BASIS OF POSITIVE COMMUNICATION ANALYSIS
IN AN INTERCULTURAL CONTEXT 1

Olga A. Leontovich
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Аннотация. Цель исследования – рассмотреть конститутивные признаки и механизмы позитивной ком-
муникации и их соотношение с вежливостью. Методика исследования включает позитивный дискурс-анализ
(Positive Discourse Analysis), дихотомическое деление и конверсационный анализ. В качестве материала
выступает книга Н. Фёдоровой «The Family» (1940). Полученные результаты показывают, что базовой для
изучаемой проблемы является дихотомия позитив – негатив, отражающая противоречие между добром и
злом, этичным и неэтичным поведением. Противопоставленность аттракции и дезаттракции соотносит-
ся с восприятием собеседника как привлекательного либо неприятного. Дихотомия инициативность – пас-
сивность отражает готовность / неготовность к интеракции, в то время как вовлеченность – отчужденность
ассоциируется со степенью участия в делах собеседника. В дихотомии альтероцентризм – эгоцентризм
реализуется ориентация на себя или другого. Контраст между социальной поддержкой и социальной ин-
дифферентностью связан с эмпатией либо с равнодушием к проблемам адресата. Конструктивная комму-
никация как созидательное поведение, направленное на разрешение проблем в интеракции, противопостав-
лена деструктивной коммуникации, исходом которой становится ухудшение либо разрыв взаимоотноше-
ний. Одна из важнейших составляющих коммуникации – это конгруэнтность, то есть аутентичность личнос-
ти, соответствие между внутренней сущностью человека и коммуникативными проявлениями, обращенны-
ми к внешнему миру. Позитивная коммуникация непосредственно связана с вежливостью, но не тожде-
ственна ей. В отличие от позитивной коммуникации, вежливость, не будучи самоцелью, выступает как инст-
румент, используемый для гладкого, бесконфликтного и гармоничного общения.

Ключевые слова: позитивная коммуникация, вежливость, дихотомия, аттрактивность, вовлеченность
в общение, альтероцентризм, социальная поддержка, конструктивная коммуникация.
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Introduction

A promise to teach somebody positive
communication is as unfeasible as a promise to
teach somebody to be happy. The aim of the
present paper is much more modest – to show
how dichotomization can be used to reveal the
mechanisms and constituent features of positive
communication and find out their correlation with
politeness. The paper is based on the research
framework previously developed as a result of a
long-term observation and analysis of human
behaviour [Leontovich (ed.), 2020].

Theoretical background

In spite of the existence of numerous
publications devoted to different aspects of
communication in Russia and abroad, positive
communication remains under-researched from the
theoretical point of view. Most of the works dealing
with positive communication are textbooks and
guidelines for students, teachers, spouses or parents
containing practical advice about the way to
establish and maintain a good relationship. One of
the books outlining some of its theoretical aspects
is “The Art of Positive Communication: Theory and
Practice” [Mirivel, 2014], which discusses the

connection of positive communication with
cognition, ways to influence other people,
establishment of interpersonal contact and
achievement of a deeper understanding with an
interlocutor. The monograph “The Positive Side
of Interpersonal Communication” [Socha, Pitts
(eds.), 2012] addresses the conceptual foundations
of positive interpersonal communication, its
correlation with the concepts of affection,
closeness, support, health, wellness, the role of
humour in optimizing relationships, etc.
“The Routledge Handbook of Positive
Communication” [Velázquez, Pulido (eds.), 2018]
is built around the notions ‘eudaimonia’ (from Greek
εšδαιμονία – happiness, well-being) and
‘hedonism’ (from Greek ½δονή – pleasure)
referring to different spheres of human existence
(family, romance, advertising, mass media,
business, marketing, digital technologies,
education) as sources of happiness and enjoyment.

A number of works make a contribution to
the study of the linguistic aspect of the problem.
A chapter in Shakhovsky’s book [2016, pp. 346-
390] is devoted to the ecology of positive
communication defined as a research field dealing
with the preservation of language and its sphere
of existence. The author emphasises the
significance of empathy, positive emotions and
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ways of their expression, as well as the
rationalization of emotions, tolerance and
improvement of communicative competence.
Other works that shed light on different aspects
of positive communication discuss the linguistic
expression of love [Vorkachev, 2007], happiness
[Vorkachev, 2004; Yan Kai, Zhang Bin, 2023],
veracity and sincerity [Panchenko, 2010],
mitigation [Takhtarova, 2009], tolerance and tact
[Ilyinova, 2013], although they are not focused
on positive communication as the primary object
of research. Acknowledging the undoubtful merits
of those publications, it is, however, necessary to
note that they do not provide a clear definition of
positive communication, a description of its
structure and mechanisms, which proves that it is
necessary to continue the research of the topic.

This paper builds on our previous research
where we define positive communication as an
interaction based on positive emotions, aimed at
mutual understanding and satisfying for all the
parties involved [Leontovich (ed.), 2020, p. 32].
A survey carried out prior to this research among
200 Russian participants aged from 16 to 92 years
old allowed us to identify the key features ascribed
to a positive communicator by Russian respondents:
optimism, positive attitude towards others, activism,
leadership, individuality, harmony with oneself and
intellect [Leontovich (ed.), 2020, pp. 35-38].

Positive communication is intrinsically
linked with, though not identical to, politeness –
the connection that we are going to discuss in
this paper. Larina defines politeness as an
ethnocultural system of strategies of behaviour
aimed at harmonious conflict-free communication
corresponding to the partners’ expectations
[Larina, 2009, p. 169]. A similar idea is expressed
by Sharonov who believes that polite utterances
are those favourable for the addressee and third
parties. He indicates that the main aim of
politeness is to maintain social equilibrium and good
relationships between interactants [Sharonov (ed.),
2018, p. 58]. Alpatov [2018] points out the need
to differentiate between etiquette and politeness:
whereas the former does not leave a choice for
the speaker, the latter is used when there is a
choice [Alpatov, 2018].

Politeness theory includes such notions as
‘positive face’, ‘positive politeness’, ‘pos-politeness’
and ‘positive impoliteness’, which are not always
directly related to positive communication. ‘Positive

face’ “refers to the positive consistent self-image
or ‘personality’” associated with the desire to “be
appreciated and approved of” [Brown, Levinson,
1987; Rhee, 2023, p. 41]. ‘Positive politeness’ is
a means to avoid face-threatening speech acts
[Brown, Levinson, 1987; Leech, Larina, 2014,
p. 13], whereas ‘pos-politeness’ is an act serving
an enhancement of face [Leech, Larina, 2014,
p. 13]. Positive impoliteness does not contribute
to positive communication but, on the contrary,
damages positive face wants [Culpeper, 1996;
2005]. The borderline between politeness and
impoliteness is thin; politeness can be transformed
into impoliteness if for at least one participant the
interaction is not comfortable, conflict-free or
neutral [Bragina, 2018, p. 39].

Methodology and material

The present study is based on a mixed-
method research design that includes: 1) Positive
Discourse Analysis (PDA); 2) dichotomic division;
3) conversational analysis.

Positive Discourse Analysis [Martin, 2004;
Stibbe, 2017; Ponton, 2023] is based on a
methodology similar to Critical Discourse Analysis
(CDA), but focused not so much on criticism of
hidden ideologies as on positive uses of language,
on “discourse that inspires, encourages, heartens”
and “cheers us along” [Martin, 1999, pp. 51-52].
We employ it for a detailed investigation of
multiple factors improving or hindering positive
communication.

In order to investigate and classify the key
features of positive communication, we use the
principle of dichotomic division of the scope of
notions basic for the research into subclasses, the
members of which are mutually exclusive and
logically incompatible. “A dichotomy is a jointly
exhaustive division which possesses an ideal
‘safety margin’ – any new object from the scope
of the divided notion cannot falsify a classification,
and its logical character excludes mistakes
possible during other forms of division. <...>
In dichotomies one of the subordinate parts is
always negatively marked” (translated by O. L.)
[Novosyolov, 2010, pp. 674-675]. Such an
approach provides an opportunity to reveal which
of the notions under study are logically opposed
to each other. For example, in answer to the
question: “What is juxtaposed to involvement in
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communication – alienation or refusal to
communicate?” the addition of the negative
morpheme (non-involvement) indicates the
absence of involvement, i. e. alienation. Similarly,
when making a choice between social
confrontation and social indifference as notions
opposed to social support ,  we choose the
absence of support = social indifference.
The drawback of dichotomization pointed out by
logicians is the ambiguity of the negatively marked
part of notions. Another potential problem is the
fact that the notions involved in the sphere of
positive communication are closely connected with
ethical problems, the decision of which, as a rule,
may be controversial and possesses a great degree
of variability. However, those limitations can be
overcome by means of analysing a significant bulk
of material, as well as by public surveys.

We distinguish the following dichotomies:
1) positive vs negative attitude; 2) attraction
vs disattraction; 3) activism vs passivism;
4) communication involvement vs alienation;
5) alterocentrism vs egocentrism; 6) social
support vs social indifference; 7) constructive
communication vs destructive communication.
These dichotomies express the polarity of notions
fundamental for the research. In all our
dichotomies the first member refers to positive
communication and the second one characterises
the opposite type of communicative interaction.
During the analysis we focus on the first (positive)
member of each dichotomy, from time to time
referring to the second one for comparison.

Conversational analysis is employed to
dist inguish between conventional uses of
communication strategies and language patterns,
including politeness and impoliteness markers, and
the occasional meaning they acquire in particular
contexts.

Though the significance of real-life
experience cannot be underestimated, we believe
it possible to use fictional discourse as research
material, since it allows scholars to penetrate into
the spheres which are usually hidden from an
outsider, such as scenes of love, despair, family
conflicts, etc. It also provides a profound
explanation of people’s motives and values guiding
them in their actions. The material of the present
research is the book “The Family” by Nina
Fedorova (1940). It was first published in the US
in English and was the tenth highest selling fiction

book in the United States in 1940; later it was
also published in Russian. The action takes place
in China in 1937, at the beginning of the war
between China and Japan. The narrative is
focused on the Family (written with a capital
letter) of Russian aristocrats who survived a war,
the October Revolution (1917), poverty, diseases,
famine, fire, earthquake and finally found
themselves in the Chinese city of Tianjin. The book
was chosen as the research material because one
of its central characters, Grandmother, a former
aristocrat, manages to preserve her positive
attitude under most difficult conditions and
possesses all the features outlined in our previous
survey [Leontovich (ed.), 2020]. The text
demonstrates the basic features of positive
communication expressed in the choice of verbal
and nonverbal means, communicative strategies
and the characters’ behaviour. Since the action
takes place in an intercultural context, the focus
is on universal rather than culturally specific
features of positive communication.

Results and discussion

Positive vs negative attitude

Being at first sight pretty obvious, this
dichotomy is difficult for interpretation.
The difference in perception of the same situation
or object as positive or negative can to a certain
extent be explained by cognitive complexity which
has an individual basis. The notion of cognitive
complexity introduced by the psychologist Bieri
[1955] as part of the binary opposition ‘complexity –
simplicity’, denotes a combination of mental
structures and logical connections used by people
during perception and interpretation. It correlates
with their ability to communicate, differentiate,
establish associations and express their own
perceptions in speech. The analysis of positive
communication shows that cognitive complexity
contributes to the power of observation, attention
towards nuances of meaning and intricate
knowledge of human behaviour. On the other
hand, it complicates perception, leading to multiple
interpretations of positive communication and
absence of uniformity of its social comprehension.

In the book under analysis, the Family are
living in the least fashionable and therefore the
cheapest part of the British concession in Tianjin,
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not far from the “mysterious” Haihe River where
they let rooms to lodgers in their modest boarding
house. The book clearly illustrates the difference
in the perception of life even between congenial
people:

(1) ...The same course of life took a peculiar
aspect for each member of the Family. It was a religious
and philosophical problem for Granny, a hard exercise
in housekeeping for Mother, a tragedy of constantly
wounded ambition for Peter, a lyric rise and fall for
Lida, and perpetual fun for Dima.

In the book,  the differences in the
characters’ worldviews are conditioned by their
different life experience. Unlike other Family
members whose young years were full of
deprivations during the revolution and after it,
Granny had seen a prosperous life in a big
mansion with columns, filled with the sounds
of the harp and the piano. The harder is the
drastic change in her life conditions. However,
when life becomes difficult ,  her  strong
character, sense of dignity and philosophical
attitude help her to take the responsibility of
maintaining the Family’s morale. Her positive
manner of dealing with other people is based
on the ability to find hope where others can
see only pain and despair.

The extreme negative attitude, on the other
hand, is represented by naysayers – people who
see only negative aspects of things, deny
everything and cannot suggest any steps to
improve the situation. Here is a dialogue between
Granny and Mrs. Rosa Isaak (a naysayer):

(2) “But how do you like China?” Granny tried
again.

“Earthquake, a nice earthquake, I should wish
for China.”

“You liked Europe better?”
“Europe? You mean Germany? Smoke and fire,

smoke and fire, I should like to see on the spot where
Germany is now! <...>”

“Perhaps you had a rest when traveling. You
have crossed many seas. Sometimes it is good for
nerves – seeing places.”

“Traveling? You make me laugh! Really, you do.
In Europe everything is the same.” <...>

“But other continents. Have you seen India?
Is it not picturesque?”

“You are naïve, really you are. Everything which
is not Europe is dirty – terribly old, ramshackle, and
dirty.”

Though Mrs. Isaak’s utterances cannot be
characterised as face-threatening for Granny, they
are impolite as they hinder the smooth flow of
conversation and devaluate all Granny’s efforts
to keep up the conversation. On the other hand,
Granny’s positive attitude encourages her to be
polite even with unpleasant people, such as Mrs.
Isaak or, in other situations, with her lodger Mrs.
Parrish, a chronic alcoholic:

(3) Granny, assuming her job, approached Mrs.
Parrish, greeted her in the courteous way of old times...

Attraction vs disattraction

The dichotomy reflects the division of
communicators into those liked or disliked by others.
Grandma attracts practically everyone, irrespective
of their age, social standing and character, by her
radiant face, benevolence and goodness of heart.
The book shows her as a person who is on good
terms with everybody, even difficult people, as the
above-mentioned Mrs. Rosa Isaak and Mrs.
Parrish, because she manages to adapt her
strategies to everybody. In this case, we can see
different vectors of attraction: positive people do
not only attract their interlocutors, but are also ready
to see the good in others. Politeness, on the other
hand, does not necessarily presuppose attraction:
it is possible to be polite with a person whom you
don’t like or are indifferent to.

Since the book is about the life of Russians in
China, there are many situations of intercultural
contacts when communicators do not know each
other’s language. However, in those circumstances
Grandma skillfully uses nonverbal means, such as
an amiable face expression, mimics, eye contact
and gestures expressing agreement, approval or
encouragement:

(4) When she for the first time appeared among
the refugees in the back yard, she smiled to all, but
approached the oldest among them – a very small and
delicate woman. Granny could not speak Chinese well,
yet she found words enough to say most courteously:
“Is it not a very hot day, Honorable Oldest One?” And
she bowed.

The old woman smiled a toothless smile and said
something in answer, also bowing. Granny did not
understand the answer, but this was of no importance.
The chief thing was to manifest friendliness, and she
saw that her attempt was successful.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 81

O.A. Leontovich. Dichotomization as a Basis of Positive Communication Analysis in an Intercultural Context

Activism vs passivism

In this dichotomy, the readiness to act for the
good of others and to communicate is juxtaposed
to the behaviour of a person who either does not
wish to interact or expects somebody else to start
the interaction. Initiative requires mental and
physical efforts, as well as good communication
skills. In difficult situations, when other people are
disheartened, Granny is the first to act:

(5) At four o’clock, when a gloomy quiet hung
over the house, it dawned on Granny that nobody in
the Family had eaten since morning. Hastily she went
to the kitchen and, helped by Khan, she prepared a
tray for Mrs. Parrish and sent Lida upstairs with it,
gave Dima his portion, and then prepared food for
Mr. Sung.

Activism also presupposes efforts to maintain
communication, resolve a problem or take the first
step towards reconciliation in a conflict. Politeness,
on the other hand, does not necessarily require
activism, though harmonious communication is
balanced and implies equal contribution of all the
parties involved. It is impolite to monopolise a
conversation or, on the contrary, make your
interlocutor do all the talking.

Communication involvement vs alienation

This dichotomy has a direct correspondence
with the dialogic nature of communication as a
source of shared meanings, which, being part and
parcel of positive communication, suggests that
friendliness and good will cause a positive
response from the interlocutor. It is what in most
cases happens in the book – Granny manages to
find a common ground with everybody, including
naysayers. The high degree of communicative
involvement is expressed in active listening,
attention towards the interlocutor and interested
participation in a conversation.

Communicative involvement vs alienation to
a certain extent correlate with positive and
negative politeness (in Larina’s terms – ‘politeness
of approaching’ (вежливость сближения) and
‘‘politeness of distancing’ (вежливость дистан-
цирования) [Larina, 2009, p. 15], but the aims
are different. ‘Involvement’ as a constituent
feature of positive communication is an attempt
to partake in the interlocutors’ affairs, share their

problems and feelings, whereas ‘politeness of
approaching’ deals with the reduction of
interpersonal distance. ‘Alienation’, on the other
hand, can be interpreted as unwelcome
indifference hindering positive communication,
while ‘politeness of distancing’ is an attempt to
avoid face-threatening acts.

Alterocentrism vs egocentrism

This dichotomy reflects a person’s
orientation towards self or others. Granny has the
ability to feel other people’s sorrow as her own
and can forget about her problems for the sake
of others. The author emphasises her “unfailing
compassion”, as in the following episode
describing Grandma’s interaction with an old
Japanese lady:

(6) She saw an old lady sitting motionless on the
floor looking vacantly before her in just the same way
as the Chinese gentleman. Grief and anxiety were
expressed in exactly the same manner by these two
representatives of the two hostile peoples. Granny
coaxed the old lady to eat and drink. While doing that,
she looked closely at that wrinkled face, and in those
deep creases she read a long list of past sorrows.

Politeness, in its turn, presupposes respect
towards an interlocutor, but does not necessarily
require compassion.

Constructive communication vs
destructive communication

Constructive communication aims to find a
way out of difficult situations, whereas the
participants of destructive communication are
unable to solve problems in an interaction, which
leads to communication failure and break-up of a
relationship. Instead of giving in, a positive
communicator actively seeks alternatives directed
towards overcoming difficulties. Granny, who has
mastered the art of communication and knows
how to choose appropriate strategies, can quickly
understand how to behave in any situation. When
a well-dressed English gentleman unexpectedly
stops near their boarding-house and asks if they
have a room to let, she immediately reacts:

(7) Granny quickly re-adjusted the expression
of her face from bewilderment to a smiling and dignified
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welcome. She had received a fine education and spoke
English perfectly. <...> In came the gentleman, and in
half an hour’s time an astonishing affair was concluded:
their best room, with a balcony, was rented for an
English lady for two months and paid for in advance.

Politeness or impoliteness on their own do not
make communication constructive or destructive;
they are rather a tool than a cause.

Social support vs social indifference

If it is impossible to solve a problem and
improve the situation, there is at least an opportunity
to provide psychological support. This brings us to
the next dichotomy: social support vs social
indifference (=absence of social support). Granny’s
sympathy without phony emotions is accompanied
by nonverbal reactions and sympathetic silence; it
is expressed with a kind word and even more
often – a sympathetic look, nod, smile or bow. She
chooses such strategies as persuasion, coaxing and
comforting. It is notable that she never fusses, loses
self-control, talks with excessive emotionality or
raises her voice:

(8) Only Granny showed nothing of her
emotions. The clearer the danger, the more composed
she became. <...> She took the whole burden upon
herself.

To express support, Granny uses both verbal
and non-verbal means. At difficult moments of
life when her daughter feels absolutely broken
and depressed:

(9) Granny’s words would appeal to her sense
of duty, courage, and heroism and she would get up
and live again.

The author writes about her ‘mild words’,
‘mild voice’, ‘gentle whispering’, an encouraging
touch: “She took Mrs. Parrish’s arm”, “Slowly
she sat on the sofa, at Mother’s side, and put her
arm around Mother’s waist”.

Social support is not the same as flattery or
indulgement. Granny sometimes uses strategies
which theoretically can be interpreted as impoliteness,
e. g. silencers and dismissals:

(10) “Well,” said Granny, “I think this is about
enough talking. We are all talking far too much.”

(11) “Now you are saying silly things, Dima. Stop
it. <...> You must think first, and then speak.”

She is strict and does not use flattery or
praise generously, as in a conversation with her
teenage granddaughter:

(12) “What do you think, Granny, shall I be
beautiful?”

Granny looked at her attentively.
“Well,” she said, ”you will never be as beautiful

as your mother was. You will be all right.”
“Only all right?”
“Let us say, pretty.”

A question that naturally arises is: how does
positive communication correlate with situations
when there is a contradiction or disagreement
between interlocutors? What should prevail:
politeness, unwillingness to start a conflict or an honest
expression of one’s own opinion? Using gentle
communicative strategies Granny, however, does not
give up her convictions and firmly expresses her
opinion. When her Chinese neighbour Khan asks
her to advise whether he should take a second wife,
she answers quite unambiguously:

(13) “I say no. Keep your money for your family.”
“My family – country people. My wife workee

fields. I am a town gentleman now. I go cinema, wantchee
nice second wife come with me. Town education.”

“And your first wife bore you children, now
‘workee’ fields. Shame. <...> Khan,” Granny said
solemnly and put away her knitting, “You talk bad
talk. No kind. Take your wife to live with you in the
town and no more of this second wife.”

When necessary, she is firm and uses
criticism or even threats:

(14) “I promise to give that room to you and to
your first wife. Second wife – never. Then you go
away.”

However, in such cases Granny’s politeness
is expressed in the form of disclaimers used for
mitigation and wish not to hurt the interlocutor. It
is not remorse after she did something wrong – it
is balanced discourse of a wise old lady, like in
her conversation with the Chinese Khan where
she refers to the Bible:

(15) But she wanted to explain, somehow, her
decision, not to offend him too much. So she said:
“You know that big book I read often? Must live how
the book says. It says, ‘no second wife in the house.’”

After she reprimands her daughter, she says:
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(16) “Tania, l am sorry I was a bit hard on you.
I know how painful it must be for you.”

Summing up the analysis, it is necessary to
note that a very important concept for the present
research is congruency (a term introduced by
humanistic psychologist C. Rogers) denoting
authenticity and compliance of a person’s inner
self with the outer communicative expression.
Congruency means that a person lives according
to the principle: “To be and not to seem”. This
concept is closely connected with sincerity,
openness and honesty.

Conclusion

The research model of the present study is
based on dichotomization – the division of the
volume of the concepts under study into mutually
exclusive and logically incompatible subclasses.
The dichotomy positive vs negative attitude is
basic for the study and implements the contrast
between good and evil, ethical and unethical
behaviour. The juxtaposition of attraction vs
disattraction refers to the perception of an
interlocutor as likable or unlikable. The dichotomy
activism vs passivism reflects the degree of
readiness and willingness to interact, while
communication involvement vs alienation is
associated with the dialogical nature of
communication acting as a source of shared
meanings; a high degree of involvement shows
that a person expresses interest and empathy
towards the interlocutor. The juxtaposition of
alterocentrism vs egocentrism indicates whether
a communicator is focused on other people’s
interests or one’s own self. The dichotomy social
support vs social indifference reflects, on the
one hand, the readiness to help the interlocutor
with actions or kind words and, on the other,
indifference towards other people’s sorrows and
troubles. In the dichotomy constructive vs
destructive communication creative behaviour
aimed at resolving a difficult situation is opposed
to destructive actions leading to the deterioration
or even break-up of a relationship.

Positive communication is realised with the use
of a wide scope of communication strategies, verbal
and nonverbal means expressing positive
intentionality, goodwill and considerate attitude
towards others. The analysis allows us to conclude

that the most important constituent of positive
communication is the orientation towards the
favourable development of the relationship between
interlocutors. The means of positive communication
include active listening, expression of empathy,
respect, mindfulness and interest for other people.
Congruency is one of the important constituents of
positive communication and denotes authenticity and
correspondence of the person’s genuine inner self
with the image addressed to the outer world.

Politeness does not act as an aim per se,
like positive communication, but is rather a tool
employed to make an interaction conflict-free,
smooth and harmonious. Communicators can use
politeness with people for whom they feel dislike
or indifference; they can be superpolite to express
irony or sarсasm. Politeness does not necessarily
involve optimism, compassion and other positive
emotions. Positive communication, on the other
hand, always requires emotional efforts, the
signals of which are sometimes difficult to identify,
as they are not always expressed explicitly and
can be nonverbal.

The framework of analysis presented in the
paper provides an opportunity to conceptualise the
notion of positive communication and can serve
to study different aspects of discourse.

NOTE

1 The reported study was funded by RSF, Project
23-18-00238, https://rscf.ru/en/project/23-18-00238/
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FIRST-HAND CANCER EXPERIENCE IN ENGLISH TEEN SICK-LIT
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Abstract. The present paper is a contribution to the study of cancer metaphors in contemporary English. It
focuses on the ways cancer is conceptualized in teen sick-lit, a relatively new genre of children’s literature which
presents stories of severe illnesses that afflict teenagers, cancer being the most important of them. The analysis is
based on four novels that employ the first-person narrative mode. It rests upon the Conceptual Metaphor Theory,
utilizing such specific research instruments as the Career of Metaphor Theory (B. Bowdle and D. Gentner) and the
concept of metaphorical creativity (Z. Kövecses). The novelty of the research angle is that the paper takes a
differentiated approach towards cancer metaphor analysis, first identifying thematic groups relevant to cancer
experience and then tracing patterns of metaphor use within each group. The four groups presented in the study
are metaphors of cancer itself, cancer patients, diagnostic procedures and treatments, and physical and emotional
conditions of patients. It is proved that there are metaphors that demonstrate a strong inclination to reflect only
one aspect of cancer experience. Thus, the actively promoted journey metaphor appears suitable only for
conceptualizing procedures and treatments, while war metaphor proves versatile. Further on, the paper analyzes
instances of the war metaphor use proving that far from being obsolete, it has a considerable conceptual and
communicative potential and can be developed further.
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МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
СУБЪЕКТИВНОГО ОНКООПЫТА

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОДРОСТКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ О БОЛЕЗНЯХ
Александра Викторовна Нагорная

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Джеймс Чайк Нванкво
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению метафор рака в современной англоязычной культуре. В цен-
тре внимания находятся способы концептуализации рака в так называемой подростковой сик-лит – относи-
тельно новом жанре подростковой литературы о тяжелых заболеваниях у подростков, преимущественно о
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раке. Исследование проводилось на материале четырех романов, написанных от первого лица. Общим мето-
дологическим базисом работы послужила теория концептуальной метафоры, в качестве частных исследова-
тельских инструментов используются теория жизни метафоры (Б. Баудл и Д. Гентнер) и теория метафоричес-
кой креативности (З. Кёвечеш). Новизна представленного в статье подхода заключается в том, что метафоры
характеризуются дифференцированно: сначала определяются релевантные для онкоопыта тематические груп-
пы, а затем выявляются метафорические паттерны, характерные для каждой группы. В работе рассмотрены
четыре группы метафор: метафоры рака как болезни; метафоры для обозначения онкопациентов; метафо-
ры, репрезентирующие диагностические и терапевтические процедуры; метафоры, концептуализирующие
физическое и эмоциональное состояние пациентов. Показано, что некоторые метафоры специализируются
на обозначении одного аспекта онкоопыта: широко продвигаемая в современных дискурсах метафора путе-
шествия валидна исключительно для концептуализации процедур, в то время как военная метафора демонст-
рирует тематическую универсальность. Доказано, что военная метафора не устарела и сохраняет значитель-
ный концептуальный и коммуникативный потенциал для развития.

Ключевые слова: подростковая литература о болезнях, метафора, теория концептуальной метафоры,
онкоопыт, метафоры рака, военная метафора.

Цитирование. Нагорная А. В., Нванкво Д. Ч. Метафора как средство репрезентации субъективного
онкоопыта в англоязычной подростковой литературе о болезнях // Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, № 4. – С. 86–100. – (На англ. яз.). – DOI: https://doi.org/
10.15688/jvolsu2.2023.4.7

Introduction

Cancer is known to have been plaguing
humankind since time immemorial. It has become
such an inseparable part of our somatic biography
that it can be regarded as “our desperate, malevolent,
contemporary doppelgänger” [Mukherjee, 2011,
p. 37]. Despite its omnipresence, until recently it
did not possess a cultural visibility and was
surrounded by multiple communicative
restrictions. Since the 1970s, however, cancer has
come out of the communicative underground to
become one of the most widely and openly
discussed social issues in western countries.
Not only does the topic of cancer permeate
professional medical discourses, but it has inspired
a plethora of studies in the humanities that deal
with the anthropological, cultural, sociological,
psychological, historical, and linguistic aspects of
this disease. It has generated a rich and variegated
lay discourse practice welcoming all forms of
expression in the media, primarily on social
networks. It has engendered a special type of
activism aimed at raising public awareness of
cancer and promoting cancer literacy. More
importantly, it has inspired writers and poets, artists
and sculptors, musicians and film directors who
give cancer a human face by exploring the
existential experience of suffering behind the
official medical diagnosis. A particularly notable
trend in this sphere is the emergence and
promotion of cancer fiction aimed at adolescents

and featuring their peers who are going through
the ordeal of the disease. This type of literature
has become the focus of the present study.

Material and methods

Teen sick-lit as a cultural phenomenon

To the best of our knowledge, the term “teen
sick-lit” was coined by Julie Passanante Elman in
2012. It refers to “emotionally evocative stories
about teen illness” [Elman, 2014, p. 96].
The formation of this genre is closely associated
with the Dawn Rochele series by Lurlene
McDaniel, whose publication started in the 1980s.
The series features a 13-year-old girl who has been
diagnosed with cancer and is fighting for survival
through rounds of painful treatments, relapses, and
psychological traumas [McDaniel, 2000].

Although sick-lit covers a variety of health
conditions and even explores the teen suicide
issue, the most popular topic is cancer. It has
gained so much prominence that some literary
critics accuse teenage fiction of having become
“a branch of oncology” [Peet].

Typically, sick-lit “fuses illness and romance”
[Elman, 2012, p. 175] featuring a young girl
affected by cancer and falling in love with an able-
bodied boy, who, in a way, becomes a treasured
prize for her stoicism in the face of the disease.

Elman identifies several features of sick-lit
that account for its popularity and guarantee it a
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reliable niche in the contemporary culture. Firstly,
it has a considerable didactical potential,
introducing teenagers to the challenges of real life
and contributing to their emotional maturation
[Elman, 2014, p. 96]. The latter seems particularly
relevant in the current cultural climate which
celebrates emotional intelligence and cultivates
empathy as an unquestionable social value.
Secondly, this type of literature is educational.
It usually possesses a high degree of medical
accuracy in the descriptions of symptoms,
treatments, and procedures, as well as their side-
effects. In many cases, this accuracy stems from
the background of the authors who have either
formal training in oncology or first-hand
experience of cancer, often supplemented by
extensive research aimed at achieving an
acceptable level of scientific authenticity. Elman
also writes of the socially normalizing function of
sick-lit, pointing out its propensity to reinforce the
culturally licensed ideals of “ablebodiedness,
heteronormativity, emotional management, and
maturity” [Elman, 2014, p. 175]. Hence, sick-lit
can be interpreted in the Foucauldian sense as an
age-appropriate means of promoting biopolitics
and establishing biopower.

Popularity does not make sick-lit immune to
criticism. Critics accuse writers of “marketing” the
disease [Testoni et al., 2016] capitalizing on
teenagers’ morbid curiosity and unhealthy
fascination with death. Another important point is
that cancer is unduly romanticized. This tendency
is strongly linked to the didacticism of sick-lit. Sick
characters are represented as inspirational figures,
“vehicles for others’ spiritual growth” [Kumbier],
“spiritual belltops” and “carriers of experience from
which others can benefit” [Spelman, 1997, p. 8].
This approach largely distorts the real picture,
marginalizing and stigmatizing weakness and
despair, which are often experienced by cancer
patients. Moreover, it lays an extra psychological
burden on potential cancer victims forcing them to
comply with the cultural expectations and display
cheerfulness and supernatural resilience in the face
of death [Perusek, 2012].

Perhaps in response to this criticism, sick-lit
has undergone some noticeable changes over the
last decade. It no longer necessarily relies on the
pairing between a sick and an able-bodied
character, often featuring fellow-sufferers.
The love-line has lost its prominence, the plot

focusing on the existential experience of suffering.
The once obligatory third-person narrative mode
is often replaced with the first-person perspective
adding authenticity and relatability to the story.
There is more realism in portraying characters, who
are allowed to feel angry and frustrated about their
disease and who are not guaranteed a stable
remission.

Teen sick-lit is badly understudied due to its
relative novelty and controversial character. As far
as we know, it has never been approached from
the linguistic perspective. The present paper aims
to fill in this research gap focusing on an important
feature of teen sick lit – the use of metaphors.

Metaphor as a means
of conceptualizing cancer

Metaphor is widely acknowledged as an
indispensable tool for understanding and
verbalizing cancer. The need for metaphor stems
from the very nature of cancer: not only is it too
much of a cognitive challenge to lay people, but
to a great extent it is still a mystery for medical
professionals. Metaphor is supposed to unveil this
mystery, establishing conceptual landmarks in the
elusive reality of cancer, and enabling
communication about it.

The research presented in this paper rests
upon the Conceptual Metaphor Theory [Lakoff,
Johnson, 1980], within which metaphor is seen as
a mechanism of thought rather than a mere speech
ornament. The basic tenet of the theory is that
metaphor establishes a link between elements of
old knowledge and experience (source domain)
and something which is unknown and has to be
cognized (target domain). The linking of the two
domains enables us to achieve a rather wide range
of cognitive and communicative goals. Firstly, it
helps us to give cancer tangibility by associating
it with a familiar object or phenomenon. This
tangibility potentially makes the experience of
cancer more manageable, because once you
understand what your disease is like, you can work
out a behavioral strategy to deal with it.
For instance, by thinking of cancer as a gun to
your head you brace yourself for living under
constant threat and begin thinking of ways to
minimize it. Secondly, metaphor can perform the
explanatory function, enabling you to understand
the nature of cancer and its inner logic. Thus,
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by presenting cancer as a weed that tends to grow
deep unremovable roots to steal nutrients from
cultivated plants and grow multiple new sprouts
you create a simplistic, but valid image of
cancerogenesis [Rosenberg, 2020, p. 7]. Thirdly,
metaphor enables articulation and communication
of cancer experience. Official medical
terminology is conceptually deficient and
communicatively inadequate as it cannot convey
the nuances of the individual experience of
suffering and does not evoke an emotional
response from the listener. Even medical
professionals now admit that no two cancers are
alike, and neither are two cancer patients. There
is significant variation even when it comes to
symptoms, the course of the disease, response to
treatments and other more or less objective signs.
As for the “insider view” of cancer, the purely
somatic aspects of the experience are further
complicated by emotional reactions, which are
irreducible to medical concepts and can only be
successfully captured by metaphor. For instance,
by calling cancer a tornado the patient effectively
conveys its destructive potential not only for the
body, but for the psyche as well. A less significant,
but still relevant, function of metaphor is that it
can tone down cancer communication making it
less intense and stressful and creating conditions
for a very specific type of humor. Thus, a Reddit
user, who has hepatoblastoma, refers to himself
as a cancer landlord, explaining that he just
provided housing to the tumor and implying that
he did not guarantee it heartfelt hospitality.
Ridiculing cancer can become an efficient coping
mechanism for some patients [Demjén, 2016].

The content of cancer metaphors has long
been the subject of linguistic scrutiny. Of particular
note is research conducted by scholars from
Lancaster University who look into the patterns
of metaphor use, discuss the applicability of
different metaphors in various contexts [Semino
et al., 2018], and study the cognitive and
psychological effects of metaphor use [Hendricks
et al., 2019].

It has become common knowledge that the
most popular and influential in cancer discourse
are war and journey metaphors, quest and dance
metaphors following suit [Frank, 2013]. Most of
the research effort is concentrated on the analysis
of war metaphors and their acceptability in the
conceptualization of cancer. Following Susan

Sontag’s claims against war metaphors [Sontag,
1978], scholars attempt to invalidate them
accusing them of alienating patients from their
own bodies, stigmatizing those who fail to
positively respond to treatments and ultimately die,
imposing an aggressive behavior mode instead of
encouraging patience and long-term thinking,
justifying unnecessarily cruel treatment strategies,
excessively romanticizing cancer survivorship,
etc. Most researchers argue strongly in favor of
journey metaphors, which are meditative, value
neutral, long-term oriented, with a strong focus
on the quality-of-life issues.

The war vs. journey controversy has never
been exclusively the domain of linguistic analysis.
The benefits and drawbacks of each metaphor
are actively discussed by culture studies
specialists, sociologists, medical professionals and
journalists, as well as cancer patients themselves.
These two metaphors have attracted so much
specialist’ and lay people’s attention that other
conceptual forms have remained largely invisible
and badly understudied. Meanwhile, even a
cursory glance at cancer narratives reveals a
plethora of metaphors which need cataloguing and
analyzing. A particularly productive line of
research here could be the study of contemporary
fiction which touches upon cancer issues, teen
sick-lit being one of its most promising genres.

Research material and research objectives

This research is based on four novels:
The Fault in Our Stars by John Green (2012),
Zac and Mia by A.J. Betts (2013), The Honest
Truth by Dan Gemeinhart (2015), and Wink by
Rob Harrell (2020). All the books meet the
following criteria: 1) they have been published
roughly within the last decade and reflect the
current trends in construing cancer narratives for
teenagers; 2) they are written in the first-person
mode to mimic a confessional narrative, as well
as the cognitive and linguistic style of teenagers;
3) they possess a fair degree of metaphorical
density, consistently employing metaphors in
describing different aspects of cancer experience.

The research objectives are two-fold:
1) to identify the aspects of cancer experience
that are metaphorically relevant and reveal the
main metaphors that are used to convey them;
we would like to emphasize that a differentiated
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approach aimed at structuring cancer experience
has never been used so far; 2) to analyze the
degree to which the narratives under study depend
on war metaphor.

Research methodology

As has been stated above, the general
methodological framework for the present
research is the Conceptual Metaphor Theory.
Within this wide approach, several research
instruments appear most relevant. The first one
is the developmental view of metaphor presented
by B.F. Bowdle and D. Gentner in the Career of
Metaphor Theory [Bowdle, Gentner, 2005] and
supported by G. Steen [Steen, 2007]. Metaphor
is regarded as part of a continuum of conceptual
forms, simile being the necessary experimental
step in its formation and a prerequisite for its
entrenchment. We follow this integral approach
and include similes in our analysis.

Another important analytical instrument is
the concept of metaphorical creativity proposed
by Z. Kövecses. Metaphorical creativity is
defined as “production and use of conceptual
metaphors and / or their language representations”
[Kövecses, 2015, p. 97]. Creativity at the
conceptual level manifests itself in the discovery
of previously unused source domains or aspects
of the traditional source domains which have not
been utilized so far (e.g. cancer is a social
dysfunction). Creativity at the language level
consists in experimentation with the verbal
representation of the metaphorical mapping,
perhaps the simplest case being variation in the
morphological structure of the word (e.g. cancer
is a beast – cancer is beastly).

Metaphors themselves were collected
manually with the continuous sampling method
based on the Metaphor Identification Procedure
(MIP) [Pragglejaz Group..., 2007]. The metaphors
in the sample were classified into four thematic
groups: metaphors of (1) cancer as a disease,
(2) cancer patients, (3) diagnostic procedures and
treatments, (4) physical and emotional conditions
of cancer patients. Further on, we made up a
group of war metaphors across the thematic
groups in order to trace the main trends in their
use in accordance with our research objectives.

The continuous sampling yielded 437 relevant
metaphors (175 in (Green), 106 in (Betts), 57 in

(Gemeinhart), and 99 in (Harrell)), only a limited
number of them are presented in this paper. The
study is qualitative, statistical analysis pertaining
to the distribution of metaphors across source
domains and thematic groups is beyond the scope
of the present research.

Results and discussion

“A slithering eel of insidious intent”:
metaphors of cancer as a disease

Cancer metaphors display great variation
in their referential scope making up a continuum
from very semantically general to very specific
conceptual forms.

Perhaps the least specific is the metaphorical
representation of cancer as a possession, which
can be seen in multiple examples where the disease
is construed as something that a person can have
or get: my right eye is where I had my tumor
(Harrell, p. 30); “Mia, one in two people get
cancer,” I say. “We’re just getting ours out of
the way early” (Betts, p. 79).

The metaphorical character of such contexts
is not immediately obvious as treating the body
and everything associated with it as a piece of
property has long been a western cultural
convention. However, as multiple philosophical
reflections reveal, this type of perception is
counter-natural and is based on the famous body-
mind dualism, which engendered a split between
two modes of somatic experience, “being a body”
vs “having a body”. The first mode is the basis
for a holistic type of identity in which the body is
incorporated in the self-image. In our case, the
body is a diseased one, burdened with cancer.
Being such a body means accepting cancer as
part of oneself: And what is my cancer? My
cancer is me. The tumors are made of me.
They’re made of me as surely as my brain and
my heart are made of me (Green, p. 216).

This inseparable connection can be
conceptualized through a more concrete metaphor
CANCER IS CONSTRUCTION MATERIAL.
On the one hand, it can present the tumor as an
inalienable part of the body only, an essential
component of its make-up: my body is made out
of cancer (Green, p. 225). On the other hand, it
can be seen as a constitutive element of the
identity. This instantiation of metaphor is
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especially apt in describing leukemia, which,
unlike most other cancers, cannot be localized
and encapsulated, taking up all the body space
and becoming somatically omnipresent:
Leukemia gets into the blood and lungs, heart
and stomach. It’s everything that makes him
who he is (Betts, p. 253).

The metaphorical character of the “have
cancer” mode becomes more pronounced in
contexts, where the predicate have is replaced
with paradigmatically associated, more specific
units: even though you HAD FREAKING
CANCER you give money to a company in
exchange for the chance to acquire YET MORE
CANCER (Green, pp. 19-20). This context vividly
demonstrates the potential of the possession
metaphor, allowing for such metaphorical
experiments as to own cancer / the owner of
cancer,  cancer proprietorship,  to obtain
cancer, cancer belongs to me, etc.

Another metaphor on the less specific side
of the spectrum is CANCER IS AN EVENT.
The eventfulness of cancer is two-fold. On the
one hand, like any other disease, cancer unfolds
somatically, manifesting itself as a complex of
bodily events that can be registered and analyzed.
On the other hand, it can affect a person
psychologically and socially marking a certain
period in their life and becoming a biographical
landmark. It is in the latter sense that eventfulness
is represented in our sample. For the sick-lit
characters, life becomes divided into a pre-cancer,
cancer and – in the best-case scenario – post-
cancer periods: long before his tumor (Betts,
p. 206); Before cancer, my friends and I <...>
(Betts, p. 224).

This generally recognized division turns
cancer into a kind of existential attribute, sometimes
enabling jokes. Thus, a coach who runs therapeutic
sessions for teenage cancer patients and likes to
draw from his own experience of testicular cancer
is ironically described as “exploring his
cancertastic past” (Green, p. 5), the word
“cancertastic” being a trendy blend, which
combines the name of the disease with a cut-off
version of “fantastic” (cf.: craptastic, goat-astic
(a brand of goat cheese), elephant-astic (a day
visiting elephants), mint-astic (brand of tea),
fruit-astic (recipe for fruit leather).

It should be noted that conceptualized as an
event, cancer acquires a certain duration, which

normally presupposes a starting point and an
endpoint. The connection between these two
points, which would metaphorically mean
completion (cf.: all through the lecture / morning
show / film / book / debate / wedding reception,
etc.) often appears unattainable in the case of
cancer: I think my school friends wanted to
help me through my cancer, but they eventually
found out that they couldn’t. For one thing,
there was no through (Green, p. 45). Cancer as
an event is potentially divisible into episodes, which
Rob Harrell quite predictably terms “cancer
moments” (Harrell, p. 30).

Once cancer is metaphorized as an event, it
invites the use of predicates that emphasize its
dynamic character: the invisible reality going
on inside of me (Green, p. 97).

Toward the middle of the metaphorical
spectrum is the CANCER IS A LIVING BEING
metaphor. It can be represented in a rather
generalized manner with predicates that denote
intentional actions that require both volition and a
certain type of anatomy: the leukemia comes
back anyway (Betts, p. 29); Your cancer is not
going away, Hazel (Green, p. 116) the tumor
holding tight to the artery it had wrapped itself
around (Betts, p. 158).

Some contexts profile the malicious intent
of the living being without specifying its type:
Osteosarcoma sometimes takes a limb to check
you out. Then, if it likes you, it takes the rest
(Green, p. 18); Mum doesn’t know the way
sickness wraps around you. How it’ll crush you
if you let it (Betts, p. 269).

Much more interesting, however, are
subordinate metaphors, which are either
anthropological or zoological.

The former find their  most direct
manifestation in the following context, where
cancer is not only personified, but somewhat
exonerated and its presence in the body is justified:
Even cancer isn’t a bad guy really. Cancer just
wants to be alive” (Green, p. 246). The latter
are more diversified and represented with different
animal images. Particularly intriguing is the
extended metaphor in which cancer is likened to
a fierce and tenacious dog: My own cancer was
a dog at my ankle, refusing to let go. I’d
thought that all cancers were like that,
gripping fiercely at bone until cut free and
disposed of (Betts, p. 253). This metaphor
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profiles the qualitative characteristics of the
cancer experience, the persistence of the disease,
the need for extreme measures.

In another case, the zoological metaphor
profiles the dynamic properties of cancer focusing
on its propensity to spread throughout the body.
The author uses the image of an eel, whose sleek
and flexible body allows for considerable dexterity
when it comes to negotiating complex convoluted
terrains: I imagined the tumor metastasizing into
my own bones, boring holes into my skeleton,
a slithering eel of insidious intent (Green, p. 86).

Zoological metaphor can also be
represented with predicates that denote different
aspects of animal anatomy, physiology, and
behavior. In our sample, cancer is given the
ability to consume the body like food: I mean, it
was the tumor. It ate her brain, you know?
(Green, p. 173); bald kid with the disease
eating away at him (Gemeinhart, p. 165).

At the same time, cancer can be
represented as a plant which takes root within
the human body and begins to grow
uncontrollably: He had composure when it
mattered, even with that tumor branching out,
taking hold (Betts, p. 193).

Remarkably, one context can combine
genetically different conceptual forms,
exemplifying the potential of mixed metaphor in
conveying the subjective perception of cancer.
Thus, in the example below cancer is represented
as a living being capable of deliberate action,
showing behavioral traits typical of animals, full
of malice and, at the same time, as a plant: With
the destruction it brings, cancer should come
howling into a body with sirens wailing and
lights flashing. It shouldn’t be allowed to slink
in and take root in someone’s brain like that,
hiding among memories (Betts, p. 193). Mixed
metaphors, as we showed elsewhere [Nagornaya,
2013], are an especially potent tool of
conceptualizing complex bodily phenomena which
are irreducible to a single standard.  The
experience of cancer, undoubtedly, belongs to this
group. One more semantically specific metaphor
which deserves attention is CANCER IS A
BUSINESSMAN. We tend to see it as a
manifestation of metaphorical creativity as it offers
a very unusual view of cancer by exploring a
previously unused source domain. In this
structural metaphor cancer ’s propensity to

metastasize is linked to the expansion that any
business strives for. To make the metaphor even
more dramatic, the business itself is presented as
predatory, with capturing someone else’s property
being its main aim: Like, cancer is in the growth
business, right? The taking-people-over
business. But surely you haven’t let it succeed
prematurely (Green, p. 32).

One of the most interesting examples in our
sample is the creative metaphor CANCER IS A
COUNTRY. It is evocative of Susan Sontag’s
famous idea that falling ill is taking temporary
residence “in the kingdom of the sick” [Sontag,
1978, p. 3]. This time, however, the author changes
the type of governance, making this country a
republic and giving it a name: the Republic of
Cancervania (Green, p. 25). The status of a
republic may be interpreted as recognition of the
complexity and unpredictability of the disease. In a
republic, cancer acquires “civic freedoms”
impossible in a kingdom. It should be mentioned,
however, that the author is not particularly
consistent in the use of this geopolitical metaphor,
because in another context the republic turns into
a city while retaining its name: the Secret City
of Cancervania (Green, p. 272). Lack of
consistency can be accounted for by the creative
character of the metaphor and hence lack of
discursive regulations in its use.

“Mayor of Cancervania”:
metaphors for cancer patients

We have already mentioned identity issues
that arise from the experience of being afflicted
with cancer. A valuable theoretical tool here might
be the concept of bioidentity, which crystallized
within the general framework of biosociality
proposed by P. Rabinow [Rabinow, 1996].
Bioidentity can be defined as a type of self-
perception within which the disease is
acknowledged as an essential part of a person and
can be used as a means of self-identification and
self-presentation. It does not necessarily mean
being a person “who becomes their disease”
(Green, p. 32), but it is definitely an opposition to
the strongly recommended “people first principle”,
which demands that the disease should be
represented as an optional attribute of a person,
rather than their element. Never in our sample do
we find the culturally approved formula “child with
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cancer”. On the contrary, the protagonists of all
the four novels routinely refer to themselves and
their reference group as “cancer kid(s)” or “cancer
person(s)”. J. Green also introduces the concept
of “cancer self” pointing out its difference from
the “healthy self” and emphasizing its ability to form
new social connections: My healthy self looked
very little like her healthy self. But our cancer
selves might’ve been sisters (Green, pp. 96-97).

These are not metaphors, of course, but the
bioidentity phenomenon that such contexts
exemplify, is at the core of the reflexive process
aimed at understanding the existential meaning
of the new biological status. This reflexive process
often contributes to metaphorical creativity.

Most of the examples here come from
J. Green, whose characters often get engaged in
philosophical discussions. One of the key
metaphors is A CANCER PATIENT IS AN
EXPERIMENT, which is also represented in an
altered form – A CANCER PATIENT IS A SIDE
EFFECT OF AN EXPERIMENT. Both forms
take a somewhat scientific look at the physiology
of cancer and present a lay version of the mutation
theory that accounts for the uncontrollable growth
of cancerous cells. One of the characters in the
book links this process to the evolution of our
species: “You are a side effect. . .  of an
evolutionary process that cares little for
individual lives. You are a failed experiment
in mutation” (Green, pp. 192-193). This idea is
echoed in the exchanges between the sick
teenagers themselves: “We’re all just side effect,
right?” (Green, p. 72). It reappears in a different
context when the human life is interpreted
psychologically, rather than biologically: I was
beginning to think that I was the subject of
some existentialist experiment in permanently
delayed gratification (Green, p. 109).

In the same novel, Green introduces two
consecutive novel metaphors A CANCER
PATIENT IS A BOMB and A CANCER
PATIENT IS A GRENADE. They might seem
like representations of the metaphor CANCER
IS WAR. However, they do a very different
conceptual job, which enables us to take them
out of the military context. Instead of referring to
the treatments that target cancer cells, which
would have been natural within the traditional war
frame, the bomb and grenade metaphors are used
to describe the impact that the cancer patient may

have on the people that care about them. The
explosion moment metaphorically refers to the
patient’s death and the ensuing destruction
symbolizes the profound emotional trauma
sustained by the relatives and friends: Wounded.
Like Caroline Mathers had been a bomb and
when she blew up everyone around her was left
with embedded shrapnel (Green, p. 98).

The novelty of the metaphor necessitates a
preparatory conceptual step of drawing an explicit
connection between two domains and giving the
reader some time to ponder on it before finalizing
the metaphor – hence the simile marker like.

The context develops further, though. Inspired
by the image that she comes up with when thinking
about another cancer patient, the protagonist
generates a “customized” version of this metaphor
to speak about herself. The context below does
not only illustrate the validity of the Career of
Metaphor Theory, showing how a simile evolves
into a full-fledged metaphor, but vividly
demonstrates the mental effort involved in creating
a new metaphor, the painful search for the most
illustrative association: “I’m like. Like. I’m like a
grenade, Mom. I’m a grenade and at some point
I’m going to blow up and I would like to
minimize the casualties, okay?” (Green, p. 99).
As the metaphor is novel, its meaning is reexplained
and reaffirmed two more times in order to get it
properly entrenched in the reader’s mind: I wanted
to not be a grenade, to not be a malevolent force
in the lives of people I loved (Green, p. 172);
only now that I loved a grenade did I understand
the foolishness of trying to save others from my
own impending fragmentation: I couldn’t unlove
Augustus Waters (Green, p. 214).

Once the connection has been firmly
established and the mapping carefully explained,
the new metaphor becomes an efficient and
economical means of communication. The grenade
metaphor, for instance, is used not only by the
protagonist who created it, but by her family as
well: “You are not a grenade, not to us. Thinking
about you dying makes us sad, Hazel, but you
are not a grenade” (Green, p. 103).

In teen sick-lit an important metaphorical
attractor is the appearance of cancer patients,
which is only natural considering the fixation on
the looks typical of this age. Some signs of the
disease cannot be concealed and make cancer
patients visibly different from healthy people,
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which makes them feel vulnerable: The baldness
that told the world: This kid’s got cancer.
It shouted it (Gemeinhart, p. 46).

This circumstance justifies the introduction
of the metaphor A CANCER PATIENT IS AN
ALIEN: The physical evidence of disease
separates you from other people. We were
irreconcilably other (Green, p. 144).

This otherness engenders poignant humor,
when protagonists liken themselves to easily
recognizable natural objects or cultural artifacts
and practices. In “Zac and Mia” alone we can
find such diverse self-deprecating references
as one of those creepy guys from Guess Who
(Betts, p. 16); a bald Jabba the Hutt like me
(Betts,  p.  32);  steroidal puffball  (Betts,
p. 33); a human Rice Krispy (Betts, p. 45),
a human light bulb (Betts, p. 62), a freak
show (Betts, p. 169).

Equally important is the physical condition of
the body as it directly affects the teenagers’ lifestyle.
While taken for granted when healthy, the body
loses its natural transparency when sick and begins
to attract an undue amount of attention. As one of
the characters points out, “There is no forgetting
myself anymore” (Betts, p. 197). The body’s
newly discovered dysfunction prompts metaphors,
one of them being A CANCER PATIENT IS
A BROKEN OBJECT: A place where the young
and irreparably broken sink into love (Green,
p. 202). Sometimes the focus of the metaphor
becomes more specific transferring to the body only:
I really liked my body; this cancer-ruined thing
I’d spent years dragging around (Green, p. 203);
At the very time that his body was beginning to
fall apart (Gemeinhart, p. 159).

Finally, the most creative metaphor in the
sample correlates with the geopolitical vision of
cancer described in the previous section. In it,
the cancer patient is conceptualized as head of
the political structure dominated by the disease:
Augustus Waters was the Mayor of the Secret
City of Cancervania, and he is not replaceable
(Green, p. 272). The elegance of this metaphor is
that, while being sufficiently poetic, it nicely
correlates with the plot of the novel: Augustus
ailed in style, demonstrating philosophical
detachment, wit, readiness to support his fellow-
sufferers without pitying them, which made him
spiritually superior to many of them. Notably, he
was famous for his love of metaphor. As the

protagonist says, “that kid never took a piss
without pondering the abundant metaphorical
resonances of human waste production”
(Green, p. 258). The metaphor, then, both
acknowledges his uniqueness and reflects his
inimitable cognitive style.

“Limbo between sickness and health”:
metaphors for diagnostic

procedures and treatments

The procedures that the characters go through
are an important aspect of the novels under study,
as their descriptions add credibility and relatability
to the narratives. Despite their serious and highly
specific medical character, they are not immune to
metaphorization as they are seen through the
teenagers’ eyes. This naïve, childish perspective is
seen in the associations between medical
procedures and simple everyday experiences: I’m
getting nuked like a microwave corn dog
(Harrell, p. 87); “Yeah,” I said, having been the
experimental pincushion myself (Green, p. 216);
“We’ll remove the entire eye and socket... like
an ice cream scoop” (Harrell, p. 52).

Simplicity is the optimal strategy as it ensures
immediate comprehensibility and makes the
description more dramatic. Thus, talking about the
results of the scans aimed at revealing metastases,
one of the characters likens himself to a Christmas
tree – an image, whose cheerfulness is in stark
contrast with the grave consequences of the new
diagnostic data: “I lit up like a Christmas tree,
Hazel Grace. The lining of my chest, my left hip,
my liver, everywhere” (Green, p. 214).

In some cases, the young patients
deliberately mythologize the procedures, adding
a romantic touch to their painful experiences.
Thus, the artificial respiration apparatus, which
the patient constantly depends on, is described as
a “pet dragon”: I had this pet dragon who was
cuddled up next to me and cared enough about
me to time his breaths to mine (Green, pp. 119-120).
It is worth mentioning that this constant
dependence makes the patient see the appliance
as an integral, though unwelcome, component of
her body despite its location outside the body
space. A short disconnection from it is felt as a
sudden “bodily sovereignty” (Green, p. 141),
and the patient begins to see herself as “a
nonmetallicized creature” (Green, p. 141).
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Descriptions of the patients’ mental and
emotional responses to the procedures they are
subjected to can also be very simplistic and age-
appropriate: I feel like a rabbit in a trap (Harrell,
p. 3); I feel like a bug on a dissecting table
(Harrell, p. 4).

The sample, however, contains quite a few
metaphors that suggest a higher degree of maturity.
One of them is CURING CANCER IS FIXING
THE BODY. This is basically an instantiation of
the mechanical metaphor of the body that was
inspired by Cartesian philosophy and has
demonstrated remarkable vitality: You said you’ll
be fixed soon, yeah? (Betts, p. 26). The repair
efforts can be targeted more specifically at the
malfunctioning cells: “If scientists can propel a
robot 560 million kilometers away, I thought at
the time, surely they can fix something as small
as rogue blood cells in a body (Betts, p. 37).

Another structural metaphor is CANCER
TREATMENT IS A JOURNEY. This metaphor
seems to have a significant therapeutic potential
as it primes the patient for a lengthy course of
treatment. It prompts patience and long-term
thinking, thus reducing stress and minimizing
unrealistic expectations of a quick solution.
A particularly illustrative example here is the mental
instruction that a “Professional Sick Person”
(Green, p. 38) gives to “an amateur in the field
of suffering” (Green, p. 215): Don’t struggle,
I want to say. Don’t pull the emergency exit
lever. Take the pills and, for what it’s worth,
enjoy the ride (Betts, p. 41).

Journey is a rich and variegated source
domain, which gives the conceptualizer a lot of
room for experimentation. The most obvious
option is to explore different types of journeys.
While in the previous example treatment was a
ride, in the next one it is presented as a plane
flight with some of its most characteristic attributes:
a friendly flight attendant (nurse), episodes of
turbulence (extreme bodily discomfort), possible
emergency landing (disruption in the course of
treatment), etc.: I hear the newbie arrive. Nina
goes through the instructions in her cheerful
air hostess way, as if this flight will go smoothly.
It won’t. There’ll be turbulence. Unexpected
stopovers.  Bad food. Loss of oxygen and
moments of sheer panic (Betts, p. 287).

Another noteworthy metaphor is CANCER
TREATMENT IS A TRANSFORMATION. Its

relevance comes from the very nature of some
procedures, which are aimed at changing the
biological make-up of cancer patients. Thus, a
marrow transplant is quite duly perceived as a
catalyst of a major change affecting not just the
body, but the identity of the recipient: if my own
marrow’s been wiped out of my bones and then
replaced with a stranger’s, shouldn’t that
change who I am?  (Betts,  p.  29).  This
transformation can be described metaphorically
as butterfly metamorphosis, an image imbued
with profound symbolism and shaping a positive
attitude toward the temporary inconveniences:
“You’re just going through a suuuuuper
awkward phase right now. It’s almost tragic,
really – the awkwardness – but you’ll grow
out of it. Imagine the handsome butterfly
that’s going to emerge from this horrific
cocoon” (Harrell, p. 43).

At the same time, the sample contains an
extremely dark, religiously loaded metaphor
CANCER TREATMENT IS LIMBO. In catholic
theology, limbo is a place between heaven and
hell, inhabited by souls that are neither condemned
to eternal punishment nor rewarded with eternal
joy. Metaphorically it refers to a dubious status of
the cancer patients, ambiguity of the outcomes of
treatment, as well as the sometimes-intolerable
timelessness that they experience: I wonder if
she senses I’m not as strong as I should be,
caught in limbo between sickness and health
(Betts, p. 121); This isn’t real life, it’s limbo
(Betts, p. 171).

The narratives under study offer some telling
examples of how cancer begins to dominate the
patients’ life and permeate all the spheres of their
existence. Simple everyday pleasures begin to be
conceptualized in terms of treatment plans: a visit
to the café becomes Milkshake Therapy
(Harrell, p. 179), small favors and minor privileges
turn into “cancer perks” – “the little things
cancer kids get that regular kids don’t:
basketballs signed by sports heroes, free passes
on late homework, unearned driver’s licenses,
etc.” (Green, p. 23).

To end the section on a realistic note, we
would like to point out that cancer treatment can
be metaphorized as a gamble to emphasize its
unpredictable outcome: I know those are great
odds, but I kept thinking it was a game of
Russian roulette (Green, p. 166).
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“The absolutely inhuman nihilism
of suffering”: metaphors for physical
and emotional conditions of patients

Another metaphorically rich thematic group
is made up of contexts that describe the physical
and emotional sufferings of the characters related
to their cancer experience.  Many of the
descriptions are highly conventional, e.g. sharp /
flooding / burning / gnawing pain, rolling /
kicking / clenching stomach, sinking into
depression, seesawing emotions, flooded by
anxiety, etc. Considering the limited size of the
paper, we will only focus on the most
representative and original metaphors.

An important subgroup is constituted by
metaphors of pain. Pain may be “a blunt and
nonspecific diagnostic instrument” (Green,
p. 98), but there is nothing blunt and nonspecific
in its metaphorical representation.

The most conspicuous group of metaphors
in our sample is PAIN IS A LIVING BEING,
dominated by zoological imagery. The approach
itself is not original, as animals have been an
inspiration for pain discourses since ancient times
[Nagornaya, 2017]. However, the animal kingdom
is so diverse and animal behavior so varied that
the potential of zoological metaphor is almost
inexhaustible. Moreover, it might be especially
convenient for teenagers as it is easy to
understand, relatively simple to apply and
hospitable to experimentation.

Its most interesting instantiation in our sample
is based on the image of a truly intimidating animal,
whose natural ferociousness, coupled with its
aggressive mood, metaphorically refers to the
intensity of pain: My headache was a growling
grizzly with sharp claws (Gemeinhart, p. 49).
Although the grizzly is never explicitly mentioned
again, the protagonist’s headache is consistently
described in a way that suggests a big predator:
fierce pain trying to push its way out through
my eyes (Gemeinhart, p. 98); The headache was
sharpening its teeth on the inside of my skull
(Gemeinhart, p. 57).

In parallel with the zoological metaphor,
Gemeinhart employs the weapon metaphor,
which is another  tradit ional means of
conceptualizing pain [Nagornaya, 2012]:
The ache in my head had grown. It stabbed
at my skull (Gemeinhart, p. 18); My head was

a broken drum that was still getting pounded
with a mallet (Gemeinhart, p. 71).

The interesting twist is that animal and
weapon images can be combined within the same
context to make up mixed metaphors:
The headache was gnawing on my brain with
rusty razor teeth (Gemeinhart, p. 64). Although
mixed metaphors are not uncommon in discourses
of pain [Nagornaya, 2013], their presence in teen
sick-lit is still notable as it testifies to their
conceptual validity and universal comprehensibility,
which are questioned by many a scholar.

In the other novels, the personification
metaphor is represented with its anthropological
variety, suggesting the symbolic presence of a
malicious, perversely minded human being: Later,
he would describe it <the pain> as a one-
legged fat man wearing a stiletto heel standing
on the middle of his chest (Green, p. 221).
A tamer version of this metaphor is based on
profiling certain aspects of human behavior, such
as the presence of will and the ability to impose it
on others: The pain was always there, pulling
me inside of myself, demanding to be felt
(Green, p. 142).

The narratives under study contain a
scattering of other metaphors, exploiting the
traditional fire imagery, as well as images of
explosion and forceful impact. We will provide
only one example, notable for its dramatism, which
is an extended collision metaphor, describing the
effect of chemotherapy: I felt as if a truck had
run over me. Then reversed, tipped sideways,
and landed on top of me. There was nothing
to do but be pinned underneath (Betts, p. 18).

A sizeable proportion of the metaphors
describe sensations that are not pain per se but are
a source of intense bodily discomfort. Chief among
them is nausea, which is one of the most infamous
and torturous side-effects of chemotherapy. In “The
Honest Truth”, for instance, alongside the various
motion metaphors (lurching / rolling / rising /
somersaulting / churning / turning / kicking
stomach) and pressure metaphors (clenching /
squeezing stomach), we find a more complex
recurring image of a flopping fish: my stomach
flopping like a fish in the bottom of a boat
(Gemeinhart, p. 22); my stomach was flopping
like a fish in a net (Gemeinhart, p. 119). Intensified
with a fish simile, the conventional flopping stomach
metaphor acquires a new dimension: irregularity
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of motion, lack of consistent and predictable
dynamics, which reinforces the idea of unbearable
discomfort.

Among the conceptual forms that convey
the emotional state of the cancer patients, of
particular originality is the floating metaphor in
“Wink”, which describes the sense of confusion
and incredulity that comes upon the announcement
of the cancer diagnosis: At that point, my head
ever so gently dislodged from my neck and
began to float toward the ceiling (Harrell, p. 51);
It was that floating feeling again (Harrell,
p. 54); Apparently when bad things happen,
you feel like you’re floating (Harrell, p. 54).
What gets salience here is both lack of control
typical of this type of movement and the loss of
grounding which is metaphorically linked to
impossibility of reasonable thinking 1. The floating
image further acquires a more concrete shape
becoming a balloon: my balloon head kept slowly
rising toward the fluorescent light above me
(Harrell, pp. 51-52). This context demonstrates
metaphor dynamics, its ability to appear in different
forms while remaining within the same conceptual
domain. Incredulity sooner or later gives way to
realization, whose suddenness can be so shocking
that it may invite very dramatic metaphors. In
“Wink” it is metaphorized as an unexpected
attack, which has a devastating impact on the
newly diagnosed cancer patient: This came on
like a sneak attack. I was fine and then it
kind of pounced out of my brain,  like...
Boom” (Harrell, p. 139). Another context
introduces the attacker, using the age-appropriate
image of a boogeyman – an imaginary evil
creature universally feared by American children:
that conversation jumped out of my brain like
the boogeyman (Harrell, p. 136).

We have presented only a few metaphors,
which convey “the absolutely inhuman nihilism
of suffering” (Green, p. 281) the most forcefully.
We do believe, however, that this line of research
deserves greater width and depth as it deals with
an extremely important aspect of cancer
experience, which is largely overlooked.

“Ancient and inglorious war”:
military metaphors

Although the war metaphor has largely
fallen out of discursive favor giving way to the

journey metaphor, it appears to flourish in teen
sick-lit. Its popularity and frequency in this genre
can be accounted for by several factors:

1) the protagonists are often shown in the
acute stages of their disease when they have to
mobilize their physical and mental resources in
order to overcome the crisis. Journey metaphors
here would be two meditative and will deprive
the patients of the necessary agency: So his
cancer’s back. He’s beat it before. Mark’s
always been a fighter (Gemeinhart, p. 79);

2) military metaphors can be a much more
efficient tool in interpersonal communication,
especially when it comes to giving instructions and
commands: Come on, Helga. Show some spine
and fight back (Betts, p. 72). Obviously, phrases
like Travel! or You must travel! would be
inadequate. The same is true for encouragements
and compliments. While You are such a fighter!
sounds meaningful, You are such a traveler! is
absolutely ridiculous. Cf.: “We’re all proud of
you, Zac. <...> A real battler” (Betts, p. 99);

3) war as a metaphorical scenario might
have a particular appeal to the rebellious nature
of teenagers, for whom conflict is the current
modus vivendi: She’s alive, despite everything,
kicking and screaming and swearing. Fighting,
still (Betts, p. 209).

War metaphors often occur in the narratives
only to become the object of bitter criticism on
the part of cancer patients, who find them
inadequate and rebut their potency. The arguments
provided are semantically valid, as they pinpoint
the conceptual weaknesses of the military
metaphors and reflect the attitudes of those for
whose benefit they were supposedly coined. The
most common arguments against the war
metaphor in our sample are the following:

1) it unduly romanticizes cancer patients
ascribing to them features they might not actually
possess: I’m not a fighter and I’m probably not
very brave.  I haven’t saved a kid from
drowning, or sailed around the world. Playing
three hours of Xbox a day doesn’t make me a
hero (Betts, p. 48);

2) it does not reflect the true character of
the cancer experience. Being a cancer patient
requires a great deal of passivity and a frugal use
of physical and psychic resources, rather than
constant readiness to fight back: Sleep fights
cancer (Green, p. 108);
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3) it is highly clichéd and as such is
annoyingly meaningless and unrelatable. Consider
the irony in the following context: Like, you are
familiar with the trope of the stoic and
determined cancer victim who heroically fights
her cancer with inhuman strength and never
complains or stops smiling even at the very
end, etcetera? (Green, p. 173);

4) it is often represented with stock phrases
that are seen as semantically redundant: Twelve-
year-old leukemic Michael had passed away.
He’d fought hard, Lida told me, as if there
were another way to fight (Green, p. 129);

5) when used in obituaries, it steals all the
limelight and diminishes the personality of the
deceased: when I died they’d have nothing to
say about me except that I fought heroically,
as if the only thing I’d ever done was Have
Cancer (Green, p. 100);

6) it alienates the patients from their own
body: “What am I at war with? My cancer. And
what is my cancer? My cancer is me” (Green,
p. 216). This piece of criticism, however, gives
rise to a remarkable metaphorical innovation,
when cancer is referred to as “a civil war with a
predetermined winner” (Green, p. 216).

The omnipresence of war metaphor in
cancer discourses and abundance of research into
it spares us the need to analyze all the contexts of
its use in our sample, as many of them are typical.
Patients are represented as fighters or battlers,
cancer is an enemy or attacker, going through the
treatment is fighting, those who are in remission
are winners or heroes, trying to get better is
fighting back, the medical personnel (nurses,
technicians, psychologists) are squads of
reinforcements, refusal to hope for the better is
being defeatist, relapsing or dying is losing, etc.
Those are the usual and highly conventional
metaphorical mappings for cancer describing
“the ancient and inglorious war against
disease” (Green, p. 311).

However, there are some noteworthy
examples that demonstrate the conceptual
potential of war metaphor and possible ways of
its further development.

The first one exploits a largely invisible
aspect of the war scenario, which is recruiting

a person for a war. It maps on to the beginning
of cancer patienthood. In “Zac and Mia”, by
a  thorough choice of verbs and their
juxtaposition the protagonist emphasizes the
compulsory character of his involvement in the
metaphorical fight against cancer and rebuts
his own heroism. Of particular interest is the
fact that power and authority here are assigned
to cancer, while typically this role is reserved
for professional oncologists: I never signed
up for this war. Leukemia conscripted me,
the fucker (Betts, p. 49).

In the same novel, the characters play
with the war scenario experimenting with
different types of competitive opposition, thus
working within a wider violence frame. It is a
per fect  example of the so-called co-
construction of metaphor [Nagornaya, 2021],
when communicators collaborate in creating the
optimal image for a certain phenomenon and
construe it in incremental steps, testing and
discarding different ideas: “Because you’re such
a fighter, Zac.” “Like Muhammad Ali?” “Well,
maybe. <...> No, not really. It’s because you
never complain.” “I get it. More like Hulk
Hogan, then.” “Maybe more like a fighter at
war,” Patrick suggests. “So this room is, like,
Afghanistan,  and my leukemia is the
Taliban *?” (Betts, pp. 47-48).

The inner logic of metaphorization is
noteworthy: the creative process is triggered by
the war-associated term fighter. The protagonist
deliberately downplays this meaning by moving
the word into the sphere of sport. After its
semantic status is restored by his interlocutor, the
protagonist compromises, but suggests a rather
specific civil war scenario when the power is
captured by extremists. The context can be
regarded as an example of metaphorical creativity
at the conceptual level: it represents a blend of
the sport and war domains, on the one hand, and
suggests a new expansion of the war domain, on
the other hand.

A more modest example of metaphorical
creativity is the context in which the persistence
of cancer and its resistance to therapy is
represented as establishing a military base
within a patient’s body – an action which

* A terrorist organization whose activities are prohibited in the Russian Federation.
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suggests long-term strategic thinking: Perhaps
the cancer has established a beachhead in
his brain (Betts, p. 186).

Thus, war metaphors appear highly relevant
to the conceptualization of cancer in teen sick-lit
and can even get an extra lease of life through
modification and renovation.

Conclusion

Although we have been able to present only
a fraction of our sample, we can still trace certain
patterns in teen sick-lit that are relevant to the
metaphorical representation of cancer. First and
foremost, there are at least four different aspects
of cancer experience that are hospitable to
metaphor. Those include interpretations of
cancer as a disease, reflections on the nature of
cancer patienthood, depictions of diagnostic
procedures and treatments and descriptions of
physical and emotional conditions of patients.
Their differentiation, although never undertaken
before, proves expedient as it shows that there
are metaphors that  demonstrate a strong
inclination to reflect only some aspects of cancer
experience. Thus, the journey metaphor in teen
sick-lit is exclusively found in descriptions of
procedures and treatments and appears invalid
for the conceptualization of the other aspects,
which contradicts the idea of its versatility and
partly explains the difficulties that its supporters
face when trying to promote it  in public
discourses of cancer. At the same time, war
metaphors are universal and are liberally applied
to all the listed aspects. Secondly and specifically,
cancer experience is represented with a much
more varied arsenal of metaphorical means than
might seem. The cultural availability of the well-
tested war and journey metaphors does not
preclude a creative use of conceptual means that
best suit individual experiences of cancer. Finally,
our evidence suggests that war metaphor,
although rejected by many and proclaimed
obsolete, has not yet exhausted its conceptual
and communicative potential and can be further
developed.

NOTE

1 Cf.: have / keep your feet on the ground – to
keep a sensible and practical attitude to life (Macmillan

English Dictionary for Advanced Learners. Oxford :
Bloomsbury Publishing Plc., 2002. 1690 p.).
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Аннотация. Цель данного исследования – системно-функциональная стратификация лексики турецко-
го языка в соответствии с системными и функциональным весами составляющих ее слов, установленными
по данным «Турецко-русского словаря» Розы Юсиповой. Метод исследования – параметрический анализ
лексики, разработанный и апробированный российскими учеными кафедры теоретической и прикладной
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лингвистики Воронежского государственного университета. Метод предполагает определение четырех час-
тных параметрических весов для каждого слова. Это функциональный вес (косвенно оценивается по длине
слова, поскольку, как отмечал еще Дж.К. Ципф, средняя длина и средняя частота слов взаимозависимы:
по мере убывания средней частоты слов их длина возрастает; следовательно, максимальный функциональ-
ный вес имеют самые короткие слова, а минимальный – самые длинные), парадигматический вес (косвенно
оценивается по количеству синонимов у данного слова; при этом синонимами признаются слова, толкую-
щие части которых хотя бы в одном из значений имеют не менее 50 % общих метаслов), синтагматический
вес (косвенно оценивается по числу фразеосочетаний и речений с данным словом) и эпидигматический вес
(оценивается по числу значений слова в словаре). По каждому из четырех параметров выделено частнопара-
метрическое ядро размером не менее 1 000 слов. Слова четырех ядер, имеющие вес по всем четырем пара-
метрам, вошли в малое параметрическое ядро. Слова, имеющие вес по трем параметрам, отнесены к средне-
му параметрическому ядру; слова, представленные в двух частнопараметрических ядрах, – к большому
параметрическому ядру; слова, вошедшие в одно частнопараметрическое ядро, – к ядру словаря. Слова,
не вошедшие ни в одно частнопараметрическое ядро, составляют периферию словаря. В результате анализа
выявлены слова всех 4 ядер словаря: Малый – 140 слов, Средний – 630, Большой – 3 234, Ядро словаря – 6 861
и Периферия словаря – 18 236 слов. Доминантой оказалось слово iş ‘работа, труд’, а вице-доминантой –
слово üst ‘вершина’.

Ключевые слова: турецко-русские словари, параметрический анализ, функциональный вес слова,
парадигматический вес слова, синтагматический вес слова, эпидигматический вес слова, ядро лексики, пе-
риферия лексики.

Цитирование. Дербишева З. К., Кретов А. А. Системно-функциональная стратификация лексики сред-
него турецко-русского словаря // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкоз-
нание. – 2023. – Т. 22, № 4. – С. 101–115. – (На англ. яз.). – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.4.8

Introduction

The lexicon of the language is measured in
tens or even hundreds of thousands words and
seems to be unusable for comparative lexicology.
Therefore, one of the important tasks of modern
lexicology is to create well-ordered descriptions of
vocabulary, that enable distinguishing its
representative cores of about 1000 words, providing
such a comparison. And if there is no shortage of
dictionaries containing information about the
vocabulary of the world’s languages, the necessary
tools for theoretical mastering of this information –
Parametric Analysis of Lexicon (hereinafter –
PAL) – appeared relatively recently [Titov, 2002;
2004a]. One example of the use of this toolkit is the
collective monograph [Kretov et al., 2016].

Parametric analysis of the Turkish vocabulary
is presented in a number of papers [Bugaev, 2006;
Kretov et al., 2016; Semenova, 2018]. However, in
these studies, the object of analysis were Small
Turkish-Russian dictionaries measuring about
10,000 words: Turkish-Russian and Russian-Turkish
Dictionary (Rybalchenko, 2001) was investigated by
V.P. Bugaev [Bugaev, 2006] and by I.D. Semenova
[Semenova, 2018], Brief Turkish-Russian Dictionary
(Scherbinin, 1977) was investigated in the collective
monograph [Kretov et al., 2016, p. 411].

In this regard, it seems appropriate to explore
a larger Turkish-Russian dictionary and put the
parametric analysis of Turkish vocabulary on a more
complete and more modern basis. The purpose of
this article is to study the connections that make up
the lexicon system of the Turkish language and to
stratify the vocabulary of the source dictionary
according to the systemic weight of the components
of its words.

Data and methods

The object of the study is the “Turkish-Russian
Dictionary” (Yusipova, 2005), rich by information
and the most modern of the available Turkish-
Russian dictionaries of this type. When counting
one-word lemmas (without lemmas-phrases and
reference articles), the volume of the dictionary
has 25,097 words. The choice of bilingual dictionary
is conditioned by the need for a single basis to
compare the lexicons of Turkic languages, both
among themselves and with the lexicons of any
other languages of the world. For this purpose the
Russian language, which performs the function of
meta-language, has been accepted.

We proceed from the widespread notion of
a field organization of the world’s languages
vocabulary the principle of “core in cores”, that
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is according to the fractal principle. The core of
the vocabulary of any language is the root words,
followed by the derivative words sector, and finally,
the periphery of the lexical-semantic system is
formed by composite nominations (including
phrases). Peripheral vocabulary can change as
quickly as possible, but it does not affect the core
of the lexical-semantic system, the selection of
which is the purpose of our analysis.
In comparative historical linguistics the change of
the lexical core of language (“basic vocabulary”)
is recognized as the most important event that
can occur in language and with language: “Such
cases are known and invariably qualified as a
change of language. <...> ...If the basic
vocabulary begins to be actively borrowed, the
rest of the vocabulary of the language tends to be
saturated with borrowings even more... as a result
there is virtually nothing left of the original
language – it can be stated that the people have
switched to another language” (here and further
English translation is ours. –  Z. D., A. K.) [Burlak,
Starostin, 2005, p. 14].

The subject of the study is the system-forming
parameters of Turkish vocabulary. The method of
research is Parametric Analysis of Lexicon (PAL),
described, substantiated and tested in studies [Titov,
2002; 2004a; Voevudskaya, 2015; Kretov, 2011;
2017; Kretov, Cherechecha, 2020; Kretov et al.,
2016;  Kretov, Gasuns, Leonchenko, 2021;
Merkulova, 2018; Semenova, 2018]. PAL is a
method of analyzing vocabulary according to the data
of foreign-Russian dictionaries. As part of the
parametric analysis of vocabulary, the indicators of
different dictionaries of the same language were
repeatedly compared in order to assess the ratio of
objectivity and subjectivity of their data. The result
of the research is: “lexicographic sources, on
average, by 2/3 reflect the realities of the language’s
lexical system, and only 1/3 of the information they
contain depends on the subjective factor”
[Voevudskaya, 2015, p. 206].

Thus, all existing bilingual dictionaries
representing a subjective image of objective reality
today are the only source of information for the
construction of lexical-semantic typology of
languages. The dictionaries have already analyzed
and represented the epidigmatics (polysemy) and
(although sparingly) syntagmatics (and in implicit
form – also paradigmatics) of the vocabulary of the
corpus of texts that formed the basis of the dictionary

file. As a parametric analysis of foreign-Russian
bilingual dictionaries, PAL accepts each of the
dictionaries analyzed, including (Yusipova, 2005), and
criticism of source dictionaries is carried out post
factum – through comparison with the results of
analysis of other dictionaries (see: [Titov, 2004b]).
PAL assumes the definition of four private
parametric scales for each word represented in the
dictionary by its vocabulary form – lemma:
functional weight (indirectly estimated by the length
of the lemma: the shorter is the lemma, the greater
is F-weight), paradigmatic weight (P-weight is
indirectly estimated by the number of synonyms for
a given lemma), syntagmatic weight (S-weight is
indirectly estimated by the number of combinations
with this lemma in a dictionary article, including
illustrative examples) and epidigmatic weight
(E-weight is indirectly estimated by the number of
meanings allocated by lemma in the dictionary
article). The addition of private weights of each
lemma gives integral parametric weight (I-weight).

Each of the scales is calculated on the same
formula:

r
Rr i




 1
iPr

where r – the sum of lemmas of all ranks, R1–i –
the sum of lemmas from the first rank to the given, and
Pri – the weight of the lemmas of the i-rank. Pri values
fluctuate in the interval from 0 to 1.

The logic of the formula is simple: the fewer
participants showed the same or better result, the
higher the place (rank) of the participant. The weight
of the lemmas of each rank depends on the number
and weights of the lemmas of all other ranks. Thus,
each of the words (lemmas) in the dictionary affects
the weight of all the other words (lemmas) for each
of the 4 parameters. This approach sharply narrows
the freedom of research arbitrariness, increasing the
scientific objectivity of the study.

Results and discussion

This section is devoted to description of the
analysis results for each parameter of the source
dictionary, consisting in “weighing” each word within
this particular parameter. Syntagmatic and
paradigmatic connections are system-forming for
the dictionary in synchrony, mutually defining each
other: syntagmatics is represented by speech
sequences, and paradigmatics is represented by
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synonymous and other sets of words similar in any
respect. Epidigmatic (derivational in a broad sense)
connections characterize the dictionary as a developing
and self-expanding object, which is associated with
diachrony, and the functional parameter characterizes
the dictionary as the most important part of a living,
i.e. functioning language in the process of
communication. Thus, a set of four system-forming
parameters characterizes the dictionary as a
developing, self-expanding and functioning system.
Their totality provides the possibility of “weighing”
words by their system-forming (integral) weight, i.e.
by their place and importance in the lexico-semantic
system. The novelty and scientific value of the results
are presented at the end of each section.

Function stratification
of Turkish vocabulary

The word usage is an unobservable factor. The
frequency of the word in any text is equivalent to
two independent patterns: objective – linguistic and
subjective – textual. The author of the text has power
only over subjective regularity. The objective one is
imposed by the language: in any Russian text the
most common word will be i ‘and’, in any English –
the, in any Turkish – bir ‘one, some’ (Göz, 2003).
This information does not give anything to highlight
the lexical cores of the language. That is why in
parametric analysis of vocabulary it is more expedient
to evaluate the usage of words on such an objective
observed parameter as the length of the lemma

(representing the word in the dictionary): over the
length of the full-digit word (as opposed to its
frequency) the author of the text is not in power.

Functional stratification of vocabulary raises the
question: in which units to determine the length of the
lemma. For the Turkish language this question can be
removed: adopted in 1928 latinized Turkish alphabet
quite accurately reflects the sound composition of
Turkish speech. In the mass (many thousands!) study
of the Turkish vocabulary, we have the right to put an
equal sign between the length of the Turkish lemma
in letters and its length in sounds. The prospect of
using these parametric analysis of the vocabulary of
the source dictionary in comparison with other Turkic
languages, especially the Kyrgyz language, forces us
to deviate from the form of lemmas in the dictionary-
source to ensure that the result is comparable to the
dictionaries of those Turkic languages in which the
verb form is given in its purest form and marked with
a hyphen. When calculating the length of the lemmas
and calculating their functional weight (F-weight),
-mak/-mek morphemes did not affect the length of
the verb lemmas and their F-weight: the length of
each lemma with these affixes was reduced by
3 letters of sound. For example, the length of the
lemma çıkarmak ‘pull out, take out, extract smth.’ is
not 8, but 5, the length of the lemma tutmak ‘hold’ –
not 6, but 3, the length of the lemma almak (‘take’)
is not 5, but 2 letters. The distribution of lemmas in the
dictionary-source by length in letters based on the
functional transformation supposition is presented in
Table 1.

Table 1. Distribution of the source dictionary lemmas by length
Letters Lemme Cumul. F-weight Example Meaning 
1 5 5 0,99980 o he, she, it 
2 161 166 0,99339 aç hungry 
3 934 1100 0,95617 ana mother 
4 1838 2938 0,88293 açık outdoor 
5 4703 7641 0,69554 abıru honor, dignity 
6 4258 11899 0,52588 açınım development 
7 4417 16316 0,34988 adamlık humanity 
8 3863 20179 0,19596 adaletli just 
9 2153 22332 0,11017 akrabalık kinship 
10 1361 23693 0,05594 alışkanlık habit 
11 794 24487 0,02431 adaletlilik justice 
12 317 24804 0,01167 bağdaştırıcı adapter 
13 171 24975 0,00486 cesaretsizlik indecision, timidity 
14 66 25041 0,00223 dayanışmacılık solidarity 
15 38 25079 0,00072 değerlendirilme score 
16 14 25093 0,00016 rutubetlendirici humidifier 
17 2 25095 0,00008 toplumsallaştırma nationalization 
18 1 25096 0,00004 elektrokardiyogram electrocardiogamma 
21 1 25097 0,00000 erkânıharbiyeiumumiye General Staff 
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The distribution of lemmas by length in the
source dictionary is presented in Figure 1.

Figure 1 indicates the heterogeneity of word
distribution in the dictionary, as evidenced by the
presence of two peaks: 5 (mode) and 7. Since
the words of spoken speech are frequent and
therefore short, the formation of the second peak
of the distribution with a length of 7 indicates the
prevalence of longer derived words characteristic
of written speech.

The heterogeneity of the distribution of words
by length also indicates the genetic heterogeneity
of the vocabulary, the formation of the vocabulary
of the standard language is largely due to derivative
and borrowed words: “Borrowed words in the
Turkish language are represented mainly by Arabic
and Persian vocabulary, the number of which in
the 17th and 19th centuries reached 80–90% in some
works. <...> The oldest lexical borrowings from
European languages are acquisitions from the
Greek language... <...> Borrowings from
Armenian, Albanian, Hungarian, Romanian, South
Slavic and Russian languages played a role in the
formation of the dictionary of modern standard
Turkish” [Kononov, 1997, pp. 409-410].

The shortest (that means – the most
important, having the biggest F-weight) Turkish
content words are two-letter: aç(mak) ‘open’;
aç ‘hungry’; ad ‘name’; af ‘forgiveness’; ağ
‘net’; ağ(mak) ‘rise up’; ak(mak) ‘flow, pour’;
ak ‘white’; al(mak) ‘take’; al ‘scarlet’; al
‘cunning’; an ‘moment’; an ‘reason’; an(mak)
‘remember someone’; ar ‘shame, modesty’;
as(mak) ‘hang’; as ‘ermine’; aş(mak)
‘overcome’; aş ‘food; at(mak) ‘throw’; at

‘horse’; av ‘hunting’; ay(mak) ‘regain
consciousness’; ay ‘moon’; az(mak) ‘become
violent’; az ‘insufficient’; de(mek) ‘talk, say’;
eğ(mek) ‘tilt’; ek ‘supplement’; ek(mek) ‘sow’;
el ‘hand(s)’; el ‘stranger’; em(mek) ‘suck’;
em ‘medicinal remedy’; en ‘width’ en ‘brand for
cattle’; er ‘man’; er(mek) ‘reach sth’; es(mek)
‘blow (about the wind)’ ; eş ‘couple, partner’;
eş(mek) ‘rake the ground’ ; eş(mek) ‘gallop’;
et(mek) ‘do’; et ‘meat’; ev ‘house’; ev(mek)
‘hurry’; ez(mek) ‘crush, mash’; iç ‘the inside, the
inside (of something)’; iç(mek) ‘drink’; iğ
‘spindle’; ıh(mak) ‘kneel (about a camel)’;
il(mek) ‘weakly tie’; il ‘(administrative unit in
Turkey) il ‘vilayet, province’; il(mek) ‘weak
knot’; im ‘sign, signal’; in(mek) ‘go down’; in
‘den, hole’; ip ‘rope’; is ‘soot’; iş ‘work, labor’;
it ‘dog’; it(mek) ‘push’; iv(mek) ‘hurry’; iz
‘trace’; öç ‘revenge’; od ‘fire’; öd ‘bile’; öd ‘smell
of the burning the scarlet tree’; ok ‘arrow’;
ol(mak) ‘to be, to happen’; öl(mek) ‘to die’; öl
‘soil moisture’; om ‘thickened/rounded end of the
bone’; on(mak) ‘improve, correct’; ön ‘place
(in front of something)’; öp(mek) ‘kiss ‘whom’;
ör(mek) ‘knit’; ot ‘grass’; öt(mek) ‘sing; chirp’;
ov(mak) ‘knead; rub’; öv(mek) ‘praise’; oy
‘opinion’; oy(mak) ‘make a’ recess/deepening’;
öz ‘the essence (of a person)’; öz ‘native (about
relatives)’; öz ‘river, stream’; sı(mak) ‘smash,
break’; su ‘water’; ti ‘bugle signal’ ; uç(mak)
‘fly’; uç ‘the point, the pointed end (of a knife,
etc.)’; um(mak) ‘hope, hope for someone’;
un(mak) ‘organize’; un ‘flour’; ün ‘voice,
sound’; ün’ fame’; ur ‘neoplasm, tumor’; us
‘mind’; üs’ base’; üş(mek) ‘to gather in a crowd’;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ряд1 5 161 934 183 470 425 441 386 215 136 794 317 171 66 38 14 2 1 0 0 1
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Fig. 1. Distribution of lemmata by length in the dictionary-source
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ut ‘shame’; ut ‘ud’ ; ut(mak) ‘to win’; üt(mek)
‘to scorch, burn with flame’; üt(mek) ‘to win in
the game’; uy(mak) ‘to match’; uz ‘good;
beautiful’; üz(mek) ‘to upset’; ye(mek) ‘to eat’;
yu(mak) ‘wash’. It follows from the table that
the functional core of vocabulary in the dictionary
source consists of words that are no longer than
3 letters long. After excluding the vocabulary
groups described above from this set, the size of
the F-core was 983 words.

Syntagmatic stratification
of Turkish vocabulary

Usually even explanatory dictionary stingily
reflects the word compatibility. However, the
degree of completeness-wealth of the
representation of the syntagmatics of dictionaries
does not affect the objectivity of their data: the
most syntagmatically rich words remain so, no
matter how many of their phraseological
combinations (hereinafter PhC) are taken into
account: 100 or 10. The less syntagmatically
important words have no phraseological
combinations. Another thing is that those words
that, with a maximum of 10 PhC, had 0 phrases,
in a dictionary with a maximum of 100 can have
from 1 to 9 phrases. The scale and details of the
syntagmatic curve change depending on the
completeness of the data, but the form of the curve
(in its objective part) remains the same: this is the
idea of parametric “weighting” of words, and this
is the objectivity of the data obtained at such
weighting. The limitation of syntagmatic
information in bilingual dictionaries makes the
syntagmatic “weighing” of words take into
account all the vocabulary evidence of
compatibility presented in the dictionary: both
stable phrases with the word, and the compatibility
of the word in illustrative speeches.

We consider this method of syntagmatic
“weighing” of words to be objective, since each
lemma has theoretically equal chances to be
represented in the dictionary by a phrase
combination or illustrative speech. The more
phraseological combinations with this lemma are
presented in a dictionary article, the more its
syntagmatic weight (S-weight) is. It is unlikely that
the non-distinguishing of composite nominations and
phrase combinations leads to errors in calculating
the syntagmatic weight of a word: after all,

composite nominations are also syntagmas, so the
participation of a word in composite nominations
should be taken into account when studying its
syntagmatic activity. On the contrary, ignoring this
circumstance can lead to a distorted view of the
syntagmatic activity of a word expressed by its S-
weight. See Table 2 for the distribution of Turkish
vocabulary about C-weight.

The data of Table 2 is clearly presented on
Figure 2.

As you can see from Table 2 and Figure 2,
the compatibility in the source dictionary is worked
out unevenly: there is a compact syntagmatic core
of 1000–2000 words and an extensive periphery.
18.573 one-word lemmas out of 25.097 (which is
74% of the source dictionary) have no information
about compatibility.

In the source dictionary, the syntagmatic
dominant with 168 PhC is the noun el I ‘hand(s)’,
and the syntagmatic vice-dominant is the noun iç
‘interior’ with 126 PhC. Next in descending order
of the number of PhC are words, among which
nouns predominate: su ‘water’113; yer ‘earth’ 105;
iş ‘work, labor’ 97; ağız I ‘mouth, jaw’ 91; ayak
‘leg(s)’ 82; dil ‘tongue’ 82; yüz II ‘face’ 77; baş
‘head’ 74; üst ‘upper part’ 71; can ‘soul’ 67; Allah
‘Allah, God’ 63; kan ‘blood’ 63; söz ‘word,
speech’; 59; kafa ‘head’ 58; akıl ‘mind’; 56;
etmek ‘do’ 52; gönül ‘soul, heart’ 50, etc. The
syntagmatic core (S-core) of the source dictionary
includes 1,213 words with at least three
phraseological combinations. Sintagmatic nucleus,
dominant and vice-dominant in the dictionary-
source revealed for the first time.

Paradigmatic stratification
of Turkish vocabulary

Paradigmatic stratification of vocabulary
involves the identification of synonymous series
from the smallest (2 words) to the largest
(8 words). In order to implement the paradigmatic
stratification of the Turkish vocabulary, a database
containing a separate record of the interpretation
(or Russian equivalent) of each individual meaning
of each word was created. This is based on the
assumption that a polysemous word can enter the
synonymous series by any of its meanings, and
the maximum number of synonymous series that
includes the word is theoretically limited only by
the number of its meanings.
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Table 2. Distribution of Turkish vocabulary by S-weight
PhC Words Cumul. S-weight 
168 1 1 0,99996 
126 1 2 0,99992 
113 1 3 0,99988 
105 1 4 0,99984 
97 1 5 0,99980 
91 1 6 0,99976 
82 2 8 0,99968 
77 1 9 0,99964 
74 1 10 0,99960 
71 1 11 0,99956 
67 1 12 0,99952 
63 2 14 0,99944 
59 2 16 0,99936 
58 1 17 0,99932 
56 1 18 0,99928 
54 1 19 0,99924 
52 1 20 0,99920 
50 1 21 0,99916 
49 1 22 0,99912 
47 1 23 0,99908 
44 1 24 0,99904 
42 2 26 0,99896 
40 2 28 0,99888 
39 1 29 0,99884 
38 1 30 0,99880 
35 2 32 0,99872 
34 4 36 0,99857 
33 1 37 0,99853 
32 1 38 0,99849 
31 2 40 0,99841 
30 3 43 0,99829 

PhC Words Cumul. S-weight 
29 2 45 0,99821 
28 1 46 0,99817 
27 2 48 0,99809 
26 5 53 0,99789 
25 5 58 0,99769 
24 2 60 0,99761 
23 7 67 0,99733 
22 5 72 0,99713 
21 4 76 0,99697 
20 9 85 0,99661 
19 13 98 0,99610 
18 4 102 0,99594 
17 10 112 0,99554 
16 10 122 0,99514 
15 14 136 0,99458 
14 20 156 0,99378 
13 18 174 0,99307 
12 17 191 0,99239 
11 33 224 0,99107 
10 41 265 0,98944 
9 38 303 0,98793 
8 55 358 0,98574 
7 83 441 0,98243 
6 109 550 0,97809 
5 130 680 0,97291 
4 198 878 0,96502 
3 335 1213 0,95167 
2 665 1878 0,92517 
1 4646 6524 0,74005 
0 18573 25097 0,00000 
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Fig. 2. S-weight of words in the dictionary-source depending on the number of PhC
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In total, there were 37,909 entries in the
database. (Phrases were not included in the
synonymous series: only one-word lemmas were
taken into account.) The database rows were
sorted by similarity of the right (Russian, i.e.
metalanguage) parts. When definitions coincided,
synonyms appeared in adjacent lines. Words
which definitions coincide by 100% (at least in
one of the meanings) were considered
operationally potential synonyms. Meanwhile, not
dictionary entries were compared, but definitions
of lemmas presented in dictionary entries – lexico-
semantic variants (hereinafter LSV). The number
of meta words (Russian content words) in the
definition is taken as 100%. Paradigmatic
“weighing” of vocabulary, involving human
participation, is the most time-consuming and least
automated part of parametric analysis. However,
when we adopt the strictest possible
understanding of synonymy requiring 100%
convergence of definitions, we risk losing some
of the synonyms represented in the dictionary. For
example, fetiş ‘amulet’; maskot ‘amulet’, and
muska ‘amulet, talisman’; tılsım ‘amulet,
talisman’. Formally, we get two two-member
synonym series. If we reduce the threshold
from 100% coincidence of definitions to 50%,
then this will allow us to obtain a 4-member
synonymic series combining all these words.
Similarly, at 100% threshold we get 3 binomial
synonymous series: 1) mecalsiz ‘powerless,
infirm’; takatsiz ‘powerless, infirm’; 2) dingin
‘powerless, infirm; weak’; kudretsiz ‘powerless,
infirm; weak’ and 3) güçsüz ‘powerless, weak,
infirm’; kuvvetsiz ‘powerless, weak, infirm’.
When the threshold is lowered to 50% and the
restriction on the order of meta words is removed,
all 6 words turn out to be synonyms. This approach
may seem rough, but in most cases it gives a
completely acceptable result, which can be
considered as materials for a dictionary of
synonyms. The massive and frontal nature of the
dictionary survey inevitably leads to the
approximation of semantic analysis. But the task
of PAL is not to compile an impeccable computer
dictionary of Turkish synonyms, but to get the
paradigmatic weight of Turkish words, to “weigh”
Turkish words according to the paradigmatic
parameter.

Turkic languages, to which Turkish belongs,
have their own specificity and, although the

scientific validity of PAL has been repeatedly
proven and tested, the application of PAL to each
new type of language requires “adjustments to
linguistic reality”, which we did when calculating
F-weight, shortening the verbs with the affix -mak/
-mek. When researching the paradigmatic
parameter of the vocabulary of any language
(including Turkish) the following restriction is
imposed on the concept of synonyms: words with
different roots are recognized as synonyms.
As a result of the solutions described above,
“synonyms” with the same root are excluded from
the series characterized by an operationally
understood identity of semantics. Of all the word
families in the formally identified synonymic series,
one (as a rule, the shortest and least marked) word
remains. A marked word is considered to have
any restrictive or stylistic markings. The derived
word, by the presence of an additional affix (and
its inherent meaning), is marked in relation to the
producing one. For example, from the synonymic
series with the meaning ‘healthy’: esen, iyi,
pürsıhhat, sağ, sağlam, sağlıklı, salim, sıhhatli,
the lemmas sağlam, sağlıklı are excluded and
one lemma sağ is left. The number of the
synonyms changes, there is: not 8, but 6. Similarly
to the synonymous series discussed above, the
dimension of the synonymous series with the
meaning ‘critical’ also changes: eleştirel, eleştirici,
eleştirmeci, eleştirmeli, kritik, tenkidî, tenkitçi.
The variants eleştirici, eleştirmeci, eleştirmeli are
excluded, the shortest variant eleştirel is left. The
tenkitçi variant is excluded from the tenkidî-
tenkitçi pair. As a result, the number of synonyms
meaning ‘critical’ is reduced from 7 to 3: eleştirel,
kritik, tenkidî.

We take the dictionary source for granted
by examining all the words presented in it. If there
are markers in the dictionary that indicate the
archaic and outdated nature of words, we can
take them into account, if there are no such
markers, we analyze what the dictionary gives.
The application of the principles and approaches
described above allowed us to obtain the results
presented in Table 3.

The distribution of words by P-weight is
clearly presented on Figure 3.

Paradigmatic dominant vocabulary is
marked by a 8-member synonymous series in the
source dictionary 4 (P-weight 0.99988): ‘strength,
power’: çelim, erk, güç, kudret, kuvvet, mecal,
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pehlivanlýk,  zor.  The paradigmatic vice-
dominants of Turkish vocabulary are represented
by 7-member synonymous series with the
meanings: ‘chest’ bağır, döş, göğüs, koyun,
meme, sadır, sine; ‘sad’: hüzünlü, içli, kederli,
mağmum, mahzun,  pürmelâl,  üzgün and
‘carefree’: ferah, gailesiz,  gamsız, geniş,
kedersiz, meraksız, üzüntüsüz.

The words ferah and geniş in this synonymous
series may seem foreign. If we take into account
only their first meanings, this is indeed the case: they
form their own synonymous series with the meaning
‘wide, spacious, roomy’, characterizing rooms, but not
people. However, if we pay attention to their figurative
meanings: “ferah 2) figurative meanings ‘carefree,
careless’; geniş 2) figurative meanings ‘carefree,
careless’”, we will have to change our mind. This
means that ‘latitude’ is transferred from physical space
to the breadth of the human soul.

The paradigmatic vice-dominants of Turkish
vocabulary are represented by 6-member
synonymous series with the meanings: ‘healthy’;
‘in love’; ‘hashish’; ‘coquette’; ‘memory’. The

5-member synonymous series is represented by the
meanings: ‘lightning’; ‘neutral’; ‘taste’; ‘pride’; ‘like-
minded’; ‘earth’; ‘lowness, meanness’; ‘ordinary,
mediocre’; ‘organ’; ‘offer ’; ‘commitment’;
‘permission, approval’; ‘pimp’; ‘holiness’; ‘word’;
‘falcon’; ‘toilet, restroom’. Paradigmatic dominants
in the source dictionary form the meanings of
‘strength, power’, ‘careless, carefree’, ‘chest’ and
‘sad, sorrowful’. Paradigmatic vice-dominants are
6-member synonymary series. The paradigmatic
core (P-core) of the dictionary-source vocabulary
consists of words that are included in all
2,360 selected synonym series.

Can you name the most important meaning
in Turkish? The dictionary (Yusipova, 2005),
treated with PAL, says: it is ‘strength, power’.
This information is also received for the first time.

Epidigmatic stratification
of Turkish dictionary

The epidigmatic depth of the source
dictionary, measured by the maximum number

Table 3. Stratification of Turkish vocabulary by the size of synonymous series
Words Series Cumul. P-weight 

8 1 1 0,99997 
7 4 5 0,99986 
6 5 10 0,99971 
5 17 27 0,99922 
4 79 106 0,99694 
3 339 445 0,98714 
2 1916 2361 0,93177 
1 32241 34602 0,00000 

1 2 3 4 5 6 7 8
П-вес 0,00000 0,93177 0,98714 0,99694 0,99922 0,99971 0,99986 0,99997
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Fig. 3. Distribution of Turkish vocabulary by P-weight
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of meanings, is 33 meanings, which is a lot for a
dictionary of such size. The distribution of words
by the number of meanings is presented in
Table 4.

The most polysemous words which have
from 13 to 33 meanings are verbs; polysemous
nouns occur in the range of 2–12 meanings.
Consequently, according to the dictionary-source,
the superpolysemy is a characteristic of Turkish
verbs, and the superphraseology (see syntagmatic

stratification above) is a characteristic of Turkish
nouns.

The data from Table 4 is clearly presented
on Figure 4.

Figure 4 indicates that epidigmatics
(polysemy) in the dictionary-source is worked
out more evenly than (cf. Fig. 3) syntagmatics
(compatibility).

The most polysemantic word in the dictionary-
source (33 meanings) – E-dominanta – is the verb

Table 4. Distribution of words by the number of meanings in the dictionary (Yusipova, 2005)
Meaning Words Cumul. E-weight Example Meaning 

33 1 1 0,9999 çıkmak go 
29 1 2 0,9999 çekmek pull, drag 
26 1 3 0,9998 gelmek to come 
23 1 4 0,9998 çıkarmak pull out, take out 
21 1 5 0,9998 tutmak hold on, hold 
19 1 6 0,9997 almak take 
18 1 7 0,9997 yapmak do; perform 
16 2 9 0,9996 atmak; düşmek throw, fall 
15 1 10 0,9996 olmak be, happen 
14 2 12 0,9995 vurmak; kaldırmak beat, hit; raise 
13 3 15 0,9994 açmak; geçmek open, move on 
12 7 22 0,9991 kol hand 
11 6 28 0,9988 taban sole, foot 
10 14 42 0,9983 iç inside, inside 
9 25 67 0,9973 yüz face 
8 33 100 0,9960 baba father, dad 
7 52 152 0,9939 taş stone 
6 91 243 0,9903 boğaz throat, throat 
5 245 488 0,9805 ot grass 
4 536  1024 0,9592 öz native (relatives) 
3 1449 2473 0,9014 et meat 
2 5613 8086 0,6778 ay moon 
1 17011 25097 0,0000 aş food 
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Fig. 4. Dependence of E-weight words on the number of meanings in the dictionary source
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çıkmak 1) ‘go’. The second most polysemantic
word in the dictionary-source (29 meanings) –
E-vice-dominanta – is the verb: çekmek 1) ‘pull,
drag.’ We take 2473 words with 4 or more
meanings as the epidigmatic core of the source
dictionary. All this information about Turkish
vocabulary was received for the first time.

Parametric stratification
of Turkish lexicon

Now we have come to the culmination of
our research, in which the particular parametric
stratification of Turkish words in (Yusipova, 2005)
develops into a monolith of the systemic
stratification of Turkish vocabulary. Moreover, we
get an idea of the system stratification of the
Turkish dictionary and the place of each word in
this stratification.

The integral parametric weight of words was
calculated as follows. For each of the particular
parameters, sets of words (about 1000 words)
with the maximum particular weight were taken:
F-core was 983 words (2–3 letters long), C-core
was 1213 words (the number of PhC from 3 to
168), the E-core consisted of 1024 words (meanings
from 4 to 33), the P-core was 2,360 synonym series
(2–7 synonyms). The addition of particular weights
for the words included in these sets gave a picture
presented in Table 5.

Words with an I-weight, rounded to 4, make up
the Small parametric core. Words with an E-weight,
rounded to 3 or more, make up the Middle
parametric core. Words with an I-weight, rounded
to 2 or more, make up the Large parametric core
of the dictionary. Finally, words with an E-weight,
rounded to 1 or more, make up the parametric core
of the dictionary-source. Words that do not get into
the core according to any of the parameters, make
up the system periphery of the dictionary.

The Small parametric core of the source
dictionary contains the following 140 words (after
the meaning the integral weight of the word is
given): iş ‘work, labor’ 3,95731; üst ‘the upper
part, the top’ 3,94826; ek ‘supplement, app,
addition’ 3,94325; el II ‘stranger’ 3,93964; er I
‘man’ 3,93560; can ‘soul’ 3,93319; top ‘ball’
3,93175; dil ‘language’ 3,91997; zor ‘difficulty’
3,91953; iç ‘inside’ 3,91794; ruh ‘soul, spirit’
3,91690; iyi ‘good’ 3,91115; almak ‘take’ 3,91053;
düz I ‘smooth, even, flat’ 3,90814; ana ‘mother’
3,89777; ak ‘white’ 3,89579; dip ‘bottom’ 3,89431;
kaş ‘eyebrow’ 3,88531; ağız I ‘mouth’ 3,88178;
baş ‘head(also figurative meaning)’ 3,88119;
yüz II ‘face’ 3,87944; alt ‘bottom’ 3,87801; kol
‘arm’ 3,87769; bakmak ‘look’ 3,87753; ip ‘rope’
3,87499; sıra ‘row’ 3,87492; tek I ‘the only one’
3,87482; yapmak ‘do, make perform’ 3,87458;
gelmek ‘to come, to arrive from somewhere’
3,87343; dem I ‘breath, sigh’ 3,87196; tutmak
‘hold’ 3,87171; yan ‘side’ 3,87136; durmak
‘stand, be / remain motionless’ 3,86880; kalmak
‘stay’ 3,86402; kör ‘blind’ 3,86132; arka ‘back’
3,86131; dış ‘external / exterior side, external /
exterior appearance, appearance’ 3,86064; tam
‘full, whole’ 3,85897; kuru ‘dry’ 3,85895; baba
‘father, dad’ 3,85860; adam ‘person’ 3,85812; mal
‘property, state’ 3,85681; kök ‘root, rhizome’
3,85522; çekmek ‘pull, drag’ 3,84741; vurmak
‘beat, hit’ 3,84701; yanmak ‘burn, light up’
3,84482; dava ‘lawsuit’ 3,84243; gün ‘day’
3,84016; hak I ‘rights’ 3,83594; asıl ‘base, basis’
3,83334; boy II ‘height’ 3.83274; kırmak ‘smash,
break’ 3,83247; kötü ‘bad’ 3,83242; ham ‘unripe
(about fruit)’ 3,82805; usta ‘master, craftsman,
expert in his field’ 3,82502; kalp I ‘heart’ 3,82425;
ateş ‘fire’ 3,82302; dam I ‘roof’ 3,81976; ayrı
‘separate, detached’ 3,81513; dost ‘friend’
3,81513; pis ‘dirty, stained’ 3,81458; sırt ‘spin’
3,81361; ayak ‘leg, paw (animal) foot (insect)’

Table 5. Stratification of the vocabulary-source (Yusipova, 2005) by rounded integral weight
Sets IntRound R.R. Jusipova Dictionary 
Dictionary Large Middle Small Weight Words Cumul. AccNum 

Core Core Core 
Core 4      140       140      0,56% 
Periphery 3   490       630      2,51% 

Periphery   2 2604 3234 12,89% 
Periphery 1 3627 6861 27,34% 

Periphery 0 18236 25097 100,0% 

Note. IntRound – Integral, total parametric weight of words, rounded to whole; AccNum – accumulated
number of words = lemmas in the database.
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3,80493; orta ‘middle’ 3,80413; hava ‘air’ 3,80189;
sıkı ‘tight, narrow’ 3,79863; âlem ‘world’
3,79860; iğne ‘needle’ 3,79230; kese I ‘bag’
3,79071; oyun ‘game’ 3,77923; askı ‘hanger, hook
(for hanging clothes)’ 3,77313; kara II ‘black’
3,76731; ağır ‘heavy’ 3,76660; yapı ‘building,
construction’ 3,76301; sert ‘hard, solid’ 3,76270;
ocak I ‘hearth, furnace, oven, stove’ 3,75823;
yürümek ‘go, move, walk’ 3,75481; boya ‘paint’
3,75086; kıyı ‘coast’ 3,74652; sulu ‘juicy’
3,74134; küme ‘heap, pile’ 3,72010; düzen ‘order’
3,67181; yatak ‘bed’ 3,66817; dünya ‘world,
universe, earth’ 3,66814; çatal ‘fork’ 3,65547; fitil
‘wick, cord’ 3,65185; kabak ‘courgette, pumpkin’
3,65113; resim ‘picture’ 3,65113; ciğer ‘lungs’
3,64503; düşük ‘low’ 3,63775; hanım ‘khanim,
khanum, mistress’ 3,63775; yavaş ‘slow’ 3,63775;
kadın ‘woman’ 3,63208; sinir ‘nerve’ 3,63069;
örnek ‘sample, model’ 3,62468; içeri ‘inside’
3,61627; parti ‘party’ 3,61121; aşağý ‘bottom,
bottom part’ 3,60523; çukur ‘pit, depression,
excavation’ 3,60292; canlı ‘live’ 3,60009; zaman
‘time, period’ 3,60001; küçük ‘small’ 3,59901;
karın ‘belly’ 3,59790; yağlı ‘fatty, oily’ 3,59698;
karar ‘solution’ 3,59618; sıcak ‘heat’ 3,59618;
doğru ‘Straight’ 3,59595; güzel ‘beautiful’
3,59459; kanlı ‘bloodied, in blood’ 3,59459; çıkış
‘exit’ 3.59387; kızıl ‘bright red, red’ 3,59387;
takım ‘group, company, circle of persons, team’
3,59208; demir ‘iron’ 3,59184; kâğıt ‘paper’
3,59184; şeker ‘sugar’ 3,59033; gedik ‘slit,
crevice, crack’ 3,59025; tarak ‘comb’ 3,58869;
duman ‘smoke’ 3,58814; kenar ‘Edge’ 3,58507;
çevre ‘circumference’ 3,58049; kalın I ‘thick’
3,58049; kanat ‘wing’ 3,58049; telli ‘fibrous’
3,58049; kulak ‘ear’ 3,57817; hazır ‘ready’
3,57411; kırık I ‘broken’ 3,56953; salma ‘let, let
go’ 3,56953; pamuk ‘cotton’ 3,56897; kesme
‘slaughter’ 3,56742; oğlan ‘boy’ 3,56742; dalga
‘wave’ 3,56347; idare ‘management, guide’
3,55407; tulum ‘waterskin’ 3,55407; bebek
‘infant, baby’ 3,54606; damla ‘drop’ 3,54606;
rahat ‘rest, tranquility’ 3,54606; çalım ‘boasting,
bragging, arrogance’ 3,53271; cephe ‘facade’
3,53271; ortak ‘partner, companion, accomplice’
3,53271; toprak ‘land’ 3,50124.

Since the purpose of PAL is to identify the
cores of the lexical-semantic system of Turkish
language, the consideration excludes lemma-
phrases,  which are means of secondary
nomination, and only one-word lemmas are taken

into account. Are we not distorting the real
picture of the lexical-semantic system of
language? No: the “Frequency Dictionary of
Turkish Written Language” made on a sample of
1 million word-uses and numbering 22,693 words
(Göz,  2003) contains 3,863 composite
nominations – 17% of the total dictionary. At the
same time,  the total frequency of these
nominations is 30,480 word-use. Consequently,
composite nominations, covering only 3% of the
Turkish text, are low-use peripheral units of
Turkish vocabulary, and their exclusion from
consideration cannot significantly affect the
selection of the core of the Turkish language
lexical and semantic system.

The author of the “Frequency Dictionary
of Turkish Written Language” writes in the
foreword: “This dictionary was created twice.
The first study from early 1997 to the end of
1999 based on writ ten publications was
abandoned. Groups of 2 or 3 words (e.g. acil
servis, a qk hava sinemas) were counted as
one unit there, while in the “Turkish Language
Spelling Guide” of the Turkish Language
Association (TLSG TLA) they were counted as
the independent words acil, servis, a’k, hava,
sinema. Therefore, we decided to start working
again” (our translation. – Z. D., A. K.) (Göz,
2003). Recent borrowings from the English
language and Greek-Latin internationalisms (for
example, know-how, stand-by, post-scriptum)
were also excluded from further consideration.
Turkish words written with a hyphen (for
example, sıfat-fiil ‘gram. the participle’ or tink-
tank ‘spoken bosses’) were taken into account
during the analysis.

Since the purpose of the study is the cores
of the lexical-semantic system of language, the
consideration excludes words that do not carry
the actual lexical semantics and are not primary
names and verbs, including numerical, adverbs,
pronouns, imitatives, predicatives and function
words. In Turkish, there is a kind of parts of speech
syncretism of adjectives and adverbs that differ
not formally, but by their position in the sentence
(compatibility). Words used not only as adverbs,
but also as adjectives (e.g. hızlı ‘fast, impetuous,
choppy’; ‘fast, impetuously, choppy’; ‘strongly,
with all their might’) were included into the
database, their adverbial meanings were taken into
account.
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We do not have statistics on the parts of
speech in the Turkish dictionary, but in the
dictionaries of the Russian standard language noun
adverbs are 1.58% of the dictionary (Obratnyy
slovar..., 1974, p. 944). In small Romanesque-
Russian dictionaries, the representation of adverbs
is as follows: in Romanian – 3%, in Italian – 2%, in
Portuguese and French – 1% each and in Spanish –
0.48% [Titov, 2002, p. 186]. It is unlikely that in
Turkish dictionaries these proportions are
significantly different. So the exclusion of adverbs
hardly damages the selection of the lexical-semantic
core of the Turkish language.

Lexical semantics is concentrated in nouns,
adjectives and verbs; adverbs borrow it from them
through suffixation, reduplication, isolation, etc.
Thus, the exclusion of adverbs from the lexical
core in the parametric analysis of Turkish
vocabulary cannot distort the lexical system of
the Turkish language, also because the lexical
semantics of the adverb is not independent, but is
derived from names and verbs by which it will be
presented. The adverb “ok 1) a lot, 2) very, 3) long,
4) more than...” does not contain lexical
semantics, performing LF (lexical function) Magn
[Melchuk, Zholkovskiy, 1984]. Although this
function is called “lexical”, it actually carries a
grammatical meaning and refers not to vocabulary,
but to the grammar of the language. In grammar
it is impossible to do without it, in vocabulary –
it is  possible. Its antonym – the word az
1) insufficient, insignificant, meager, minuscule,
2) containing / having a small amount of something,
3) little, a little, 4) less” is taken into consideration,
but not because it performs LF AntiMagn, but
because it has the lexical meaning of the adjective:
‘insufficient, insignificant’. The range of parts of
the speech is entirely determined by the
interpretations taken by R.R. Yusipova in her
dictionary. Predicatives var ‘there is, there are’,
yok ‘there is not, none’, gerek ‘necessary’, lâzım
‘necessary’ have not lexical, but grammatical
meanings: of the presence-absence or meaning
of modality. It is illogical and impractical to include
them in the lexical and semantic core of the
language. Since the core of the lexical-semantic
system is an appellative vocabulary, proper names
(onyms,  as opposed to common names –
appellatives) are excluded from consideration,
including ethnonyms – names of peoples, names
of months, days of the week, letters, notes, etc.

Conclusion

So, we have analyzed the largest (25,097
words) and most modern of the Turkish-Russian
dictionaries (Yusipova, 2005) by parametric
analysis – PAL and received verifiable and
therefore objective information about the system
organization of the Turkish vocabulary and the
role of each of the full-meaning words of the
source dictionary in the organization of the lexico-
semantic system of the Turkish language.

How is it customary to describe vocabulary?
Let’s take for example a textbook on the
Lexicology of the English language [Kharitonchik,
1992]. Let’s look at the Table of Contents “Lexical
units of language” (word, native and borrowed
vocabulary), Here – “Meanings of lexical units”
(aspects and types of meanings). “Polysemy”
(intraverbal derivational – epidigmatic –
connections of meanings).  “Homonymy”
(connections of values by a random coincidence
of the form). “Semantic connections of words”
(paradigmatic connections – synonymy, antonymy,
hypo-hyperonymy). “Word formation” (inter-word
derivational connections: word-formation nest,
word-formation paradigm, word-formation
category). This also includes “Methods of word
formation”, i.e. the creation of inter–word
derivational connections (affixation, conversion,
word composition). “Compatibility of lexical units”
(syntagmatics – rules of word compatibility,
phraseology) [Kharitonchik, 1992, pp. 228-229].

As we can see, the system-forming
connections (syntagmatic, paradigmatic and
epidigmatic) are described. It is even pointed out
that  these connections correlate with the
frequency of words: frequency words are
ambiguous, short words have more meanings than
long ones, frequency words are native, neutral).
In conclusion, it says: “it is possible to identify
layers of vocabulary in which the intended
correlations are the most probabilistic and form a
bundle of interdependencies, the most obvious and
clearly traceable. These are the most stable layers
of vocabulary, which in linguistics have been
described as the “main vocabulary” of the
language. <...> It seems appropriate not to reject
the concept of the basic vocabulary, but to conduct
research in which to experimentally establish the
signs of the units that make up it” [Kharitonchik,
1992, p. 224].
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This is exactly what we have done by means
of parametric analysis based on the material of
the Turkish-Russian dictionary (Yusipova, 2005).
As Z.A. Kharitonchik rightly points out, “The
main peculiarity of the system of lexical units...
lies in the very inventory of nominative
means... of the language and the relations that
are established between them” (highlighted by
us. – Z. D., A. K.) [Kharitonchik, 1992, p. 226].

In vain we would look in the textbook
[Kharitonchik, 1992] for a systematic description
of this inventory, which is needed not only for
teaching English. It is needed in order to isolate
the lexical cores of languages with a size of about
1000 units, to make possible the typological
lexicology of the languages of the world and the
historical lexicology of each of the languages with
a sufficiently long written tradition.

Our parametric description of the Turkish
vocabulary and its result – obtaining the parametric
core of the Turkish vocabulary – is a step towards
the comparative lexicology of the Turkic languages.
Moreover, it is a contribution to the lexical typology
of the languages of the world.

Parametric analysis of the vocabulary of the
Turkish-Russian dictionary (Yusipova, 2005) made
it possible to carry out a systematic stratification
of the Turkish vocabulary and obtain 4 systemic
cores: Small – 140 words, Middle – 630 words,
Large – 3234 words and the core of the Dictionary –
6861 words.

Now we can answer a question that has
not even been asked before: which word of the
Turkish language is the most important
(systemically)? This is a lexico-semantic
dominant. The dominant feature of the lexical-
semantic system of the Turkish language
according to the dictionary (Yusipova, 2005) was
the word iş ‘job, work’ with I-weight – 3,957, and
the vice-dominant – the word üst ‘the upper part,
the top’ with I-weight – 3,948.

The near-term perspective of the study is
to select the parametric core of the Kyrgyz
language, the further one is to select the parametric
cores of vocabulary of other Turkic languages,
represented by Turkic-Russian dictionaries.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРАГМАТЕМ
В ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ-РАЗГОВОРНИКАХ

Альбина Рамилевна Каюмова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению лексикографического описания прагматем (фразем, сфера
употребления которых ограничена экстралингвистической ситуацией). Материалом для исследования по-
служили 609 прагматем, отобранных методом сплошной выборки из четырех англо-русских и русско-англий-
ских электронных словарей-разговорников. Выявлено, что прагматемы в среднем занимают не более 20 % от
общего объема приведенных в разговорниках единиц. Наиболее широко они представлены в разделах с
базовыми выражениями (приветствия, прощания, извинения). Установлено, что структура словарной ста-
тьи, в которой содержится прагматема, характеризуется единообразием, так как в большинстве случаев
содержит три компонента: лемму, перевод и практическую транскрипцию (или аудиовоспроизведение). По-
казано, что дополнительная информация о лемме скудна и не упорядочена. Делается вывод о том, что
имеющиеся в сети Интернет русско-английские и англо-русские словари-разговорники не дают необходи-
мой информации для адекватного использования и правильного понимания прагматем, что свидетельствует
о необходимости создания качественного англо-русского и/или русского-английского словаря прагматем.
Определены параметры потенциального словаря прагматем с учетом речевой специфики этих единиц. Ре-
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зультаты исследования и речевой материал могут быть полезны для лингвистов, лексикографов, специалис-
тов в области перевода и преподавателей иностранных языков, заинтересованных в разноаспектном, в том
числе междисциплинарном, описании прагматем.

Ключевые слова: прагматема, словарь, словарь-разговорник, словарь прагматем, макроструктура,
микроструктура, лексикография.
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Введение

Термин «прагматема» (англ. pragmateme)
был предложен И.А. Мельчуком для обозна-
чения композиционных фразем, сфера упот-
ребления которых строго ограничена экстра-
лингвистической ситуацией [Mel’čuk, 2015].
Прагматемы могут быть вербальными: Ос-
торожно, двери закрываются; Bless you! –
Будьте здоровы!; Will you marry me? – Ты
выйдешь за меня?; Out to lunch – Ушел на
обед – и креолизованными (рис. 1).

Рисунок 1 демонстрирует, что прагма-
темы могут сопровождаться различными не-
вербальными средствам (изображениями, зву-
ками, светом).

Прагматемы классифицируют в соответ-
ствии с целью высказывания, например:

1. Прагматемы-вопрос: Ça va?/ Все хо-
рошо?

2. Прагматемы-запрет: Défence de
fumer! / Запрещается курить!

3. Прагматемы-просьбы: Pensez à nous.
Ralentissez plus doux! / Подумайте о нас.
Едьте медленнее!

4. Прагматемы-предупреждения: Glace
mince! / Тонкий лед!

5. Прагматемы-оповещения: Tous les
droits réservés / Все права сохранены!

6. Прагматемы-приказы: Change step! /
Сменить ногу! [Цыбульская, 2019, с. 120].

Н.В. Богданова-Бегларян и ее последова-
тели трактуют понятие прагматемы несколь-
ко иначе, включая в разряд прагматем разно-
образные дискурсивные единицы в разных фун-
кциях: хезитативные маркеры (например, да
там какие-то), маркеры поиска (э-э ну это),
маркеры-рефлексивы (или как это?) и др.
[Богданова-Бегларян, 2014; Богданова-Бегларян
и др., 2019; Горбунова 2021]. В нашем иссле-
довании мы придерживаемся оригинальной
дефиниции термина, данной И.А. Мельчуком.

По структурному принципу, прагматема
может быть представлена:

– словом: англ. Entrance и Exit; рус. Вход
и Выход;

– словосочетанием: англ. Lost property
и рус. Бюро находок;

– предложением: англ. Please turn off all
mobile phones and electronic devices и рус.
Пожалуйста, отключите мобильные теле-
фоны и электронные приборы.

По мнению М. Воробей, отнесение слов
к разряду прагматем оправданно, поскольку

 
Рис. 1. Прагматема Queue Ahead (Впереди пробка)

Fig. 1. Pragmateme Queue Ahead (Rus. Vperedi probka)
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в разных языках как одна лексическая еди-
ница, так и словосочетание или предложение
могут соответствовать одному и тому же кон-
цептуальному представлению в одной и той
же ситуации. В качестве примера исследова-
тель приводит следующую межъязыковую
пару прагматем: фр. Silence (букв. Тишина) и
рус. Соблюдайте тишину [на табличке в
библиотеке] [Vorobey, 2011].

Этой же точки зрения придерживается и
Н.А. Цыбульская: «“Прагматемой” называ-
ют также самостоятельные и служебные лек-
сические единицы, которые в процессе праг-
матикализации изменяют свое лексическое,
иногда грамматическое значение и становят-
ся прагматическими единицами» [Цыбульс-
кая, 2019, с. 118].

И.А. Мельчук отмечает, что прагмате-
ма может, например, будучи словосочетани-
ем или предложением, параллельно являть-
ся идиомой: англ. Present arms! (На караул!)
[военная команда] – это предложение, идио-
ма и прагматема одновременно [Mel’čuk,
2020, p. 18].

Главный критерий отнесения «лексическо-
го целого» к разряду прагматем – это его праг-
матическая ограниченность [Mel’čuk, 2020].

Необходимо признать, что прагматемы
оказались на периферии интересов отечествен-
ных исследователей. Проведенный качествен-
ный и количественный анализ публикаций о
готовых речевых формулах показал, что в пе-
риод с 2012 по 2021 г. из 1008 научных публи-
каций только 17 статей (менее 2 %) посвяще-
ны исследованию прагматем (подробно см.:

[Каюмова, Пахомова, 2022]). Образовавшая-
ся ниша требует заполнения, особенно в силу
того, что теоретическая и практическая зна-
чимость изучения прагматем высока.

С точки зрения теории необходимо, во-
первых, установить надежные критерии, по-
зволяющие выделить прагматему в ряду
сходных единиц, таких как клише, штампы,
разговорные формулы и пр.; во-вторых, клас-
сифицировать прагматемы по семантическо-
му, структурному, функциональному призна-
кам; в-третьих, проанализировать их стили-
стическое функционирование и трансформа-
ционный потенциал, который, на наш взгляд,
весьма значителен (рис. 2).

Интерес представляет сопоставитель-
ное изучение прагматем разных языков. Од-
ним из немногочисленных примеров исследо-
вания прагматем в сопоставительном русле
являются работы Х. Бланко, в которых ана-
лизу подвергаются франко-испанские [Blanco,
2013; 2014] и испано-русские параллели [Blanco,
2010]. Помимо этого, сопоставительное иссле-
дование было предпринято М. Воробей в про-
цессе создания французско-испано-русского
словаря прагматем. Исследователь отмечает
существование выражений, несущих нацио-
нально-культурную специфику, и приводит в
пример русскую прагматему С легким паром!,
которая не имеет аналога в английском, испан-
ском или французском языках, поскольку отно-
сится к старинной русской традиции парения в
бане [Vorobey, 2011, p. 289–290].

Практическая значимость изучения
прагматем обусловлена тем, что получен-

Рис. 2. Трансформированное использование прагматемы Осторожно! Злая собака
Fig. 2. The transformed usage of the pragmateme Ostorozhno! Zlaya sobaka (lit. Careful! Beware of the dog)
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ные результаты могут быть применены в
преподавании теоретических курсов по лек-
сикологии, лингвострановедению, лингво-
культурологии, стилистике, переводоведе-
нию, академической коммуникации, комби-
наторной лингвистике.

Необходимо уделять внимание изучению
прагматем на практических занятиях по ино-
странному языку, поскольку знание стереотип-
ных высказываний, таких как приветствия,
различные вежливые фразы, вывески и пла-
каты, надписи на упаковках, требуется для
начальных уровней владения иностранным
языком, в частности уровней А1 и A2, пред-
лагаемых Общеевропейской системой оцен-
ки компетенции владения иностранным язы-
ком [Vorobey, 2011, p. 290].

Безусловно, знание прагматем важно и
в практике устного и письменного перевода,
а также при «обучении» машины распозна-
вать прагматемы в потоке речи и переводить
их должным образом, избегая грубых оши-
бок (рис. 3).

Открытым и требующим решения оста-
ется вопрос о создании качественного слова-
ря прагматем, в частности двуязычного учеб-
ного словаря прагматем. В связи с этим це-
лью данной статьи стало выявление особен-
ностей лексикографического описания прагма-
тем в электронных словарях-разговорниках.
Ввиду отсутствия словарей прагматем, за
исключением проектов французского словаря
прагматем DICOMOTUS [Martins-Baltar,
2000] и французско-испано-русского словаря
прагматем [Vorobey, 2011], именно они на дан-
ный момент являются единственными «нако-
пителями» прагматем.

Материал и методы

Материалом для исследования послужи-
ли прагматемы, отобранные методом сплош-
ной выборки из четырех англорусских элек-

тронных разговорников: «PhraseBook. Англо-
русский разговорник» (PAPP); англо-русский
разговорник «Linguahouse» (APPL); русско-
английский разговорник «Master Russian»
(PAPMR); англо-русский разговорник «English-
Russian Phrasebook» (APPERP).

Выбор электронных разговорников в ка-
честве источников языкового материала обус-
ловлен временем: в эпоху тотальной цифрови-
зации, влияющей на все аспекты деятельнос-
ти человечества (в том числе на коммуника-
цию), использование электронного словаря-
разговорника (например, в путешествии) ви-
дится более реалистичным, чем использова-
ние его печатного аналога.

Общее количество отобранных для изу-
чения прагматем составило 609 единиц. Ис-
ключив случаи повтора, мы составили соб-
ственную базу английских прагматем и их
русских переводных соответствий, которая
включила в себя 448 единиц.

В ходе исследования были применены
метод дескриптивного анализа словарей-раз-
говорников и лексикографического описания
прагматем; метод композиционно-структурно-
го анализа словарей-разговорников; прием ко-
личественных подсчетов.

При дескриптивном анализе мы опира-
лись на выработанные Г.А. Левченко крите-
рии описания словарей-разговорников [Лев-
ченко, 2007].

По количеству языков словари-разговор-
ники могут быть одноязычными (редко), дву-
язычными (основная масса) и многоязычными.

По расположению языков словари-раз-
говорники делятся на словари-разговорники
активного типа (с родным языком в каче-
стве входного, с которого осуществляется пе-
ревод, и иностранным в качестве выходного,
на который осуществляется перевод) и пас-
сивного типа (с иностранным языком в ка-
честве входного и родным языком в каче-
стве выходного). Г.А. Левченко убежден, что

Рис. 3. Ложный перевод прагматемы Горько! веб-сервисом Яндекс.Переводчик
Fig. 3. False translation of the pragmateme Gorko! (lit. Bitterly!) by the web service Yandex Translate
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именно активный тип словаря-разговорника
полноценно отвечает его первостепенной ком-
муникативной цели, ссылаясь на определе-
ние вышедшей в 2006 г. 62-томной «Большой
энциклопедии»: «Разговорник, элементарное
пособие, содержащее тщательно отобранный
минимум слов и выражений, для общения на
иностранном языке (в чужой стране)»
(курсив наш. – А. К.) (цит. по: [Левченко,
2007, с. 22]). Cловари-разговорники пассив-
ного типа в основном предназначены для изу-
чающих иностранный язык, то есть являют-
ся учебными.

По организации корпуса словарь-разго-
ворник (будучи разновидностью «идеографи-
ческих» словарей [Щерба, 1974]) обычно
строится по тематическому признаку, вме-
сте с тем в словарной части корпуса словаря-
разговорника, представляющей собой разбро-
санные по разговорным рубрикам списки слов
и словосочетаний, ведущим является алфа-
витный принцип организации.

Другим критерием, важным для каче-
ственного анализа, выступает объем корпу-
са и его диапазон, которые напрямую за-
висят от типа словаря-разговорника. Со-
гласно Г.А. Левченко, разговорник может
быть общим, содержащим разговорные фра-
зы на повседневные темы, и специальным,
предназначенным для конкретной категории
потребителей: учащихся, туристов, военных,
специалистов определенных профессий и т. д.
Логично, что, например, военный разговорник-
вопросник будет меньшего объема и диапа-
зона, чем общий словарь-разговорник, по-
скольку охватывает ограниченную сферу язы-
ка (опрос военнопленного).

При анализе структуры словарей-разго-
ворников мы также применяли терминологи-
ческий аппарат Г.А. Левченко.

Макроструктура словаря – это части
словаря-разговорника, включающие корпус и
дополнения к корпусу (предисловие, справоч-
ные приложения, аннексированный словарь /
реестр слов, аннотация).

Корпус – «центральный элемент словаря-
разговорника, представляющий собой совокуп-
ность всех его статей, объединенных по тема-
тическим рубрикам» [Левченко, 2007, с. 134].

Раздел – «озаглавленная часть рубрика-
тора словаря-разговорника, объединяющая

рубрики по общей относительно широкой
теме» [Левченко, 2007, с. 135], например: «Вы-
ражения общего характера».

Рубрика – «озаглавленная часть рубри-
катора, объединяющая статьи по какой-либо
узкой теме» [Левченко, 2007, с. 136], напри-
мер: «Знакомство»; рубрика словаря-разговор-
ника может дробиться по мини-темам, объе-
диненным в подрубрики, например: «Семья»,
«Жена», «Муж», «Дети».

Микроструктура словаря – «принцип фор-
мирования статьи словаря-разговорника, ко-
торая включает лемму, ее перевод и транс-
крипцию перевода, а также другую даваемую
при лемме информацию» [Левченко, 2007,
с. 180]. Под последней понимаются:

а) пометы: стилистические, граммати-
ческие, фонетические;

б) уточнения; например: плыть (о корабле);
в) толкования: раскрытие значений тер-

минов, допустимо в виде сносок; например:
chtchi (soupe аu chou);

г) пояснения; например: siblings (brothers
and sisters).

При этом лемма может быть расшире-
на синонимом, поясняющим синонимом, фа-
культативным элементом (обычно обособля-
ется квадратными скобками).

Оперируя терминологическим аппаратом
Г.А. Левченко, мы проанализировали перечис-
ленные ранее англо-русские и русско-англий-
ские электронные разговорники на наличие
прагматем и выявили особенности их лекси-
кографического описания.

Результаты и обсуждение

Все четыре разговорника характеризу-
ются общими по диапазону темами, однако
их объем разнится.

Из четырех словарей-разговорников самым
объемным является разговорник «PhraseBook.
Англо-русский разговорник» (PAPP), включа-
ющий 3037 английских лемм и их русскоязыч-
ных соответствий. Словарь-разговорник пред-
назначен для носителей русского языка, по-
этому интерфейс страницы – на русском. По
расположению языков этот словарь-разговор-
ник пассивного типа. Перевод осуществляет-
ся только в одну сторону (с английского на
русский).
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Организация корпуса осуществлена по
тематическому принципу. Внутри раздела
списки слов и словосочетаний даются (в боль-
шинстве случаев) по степени важности / рас-
пространенности леммы, например: первым
стоит приветствие Hello, только за ним его
«варианты» (Good morning, Good afternoon
и Good evening), однако четкого принципа
организации фраз не наблюдается.

Словарь-разговорник содержит 42 тема-
тических раздела (здесь и далее цифры в скоб-
ках означают количество лемм в каждом из
них, а цифры после тире соответствуют коли-
честву прагматем в них):

1. Basic phrases (Основные фразы) (63) – 34.
2. Common expressions (Общеупотребитель-

ные выражения) (149) – 66.
3. Emergencies (Непредвиденные ситуа-

ции) (44) – 18.
4. General conversation (Повседневные выра-

жения) (37) – 10.
5. Making friends (Знакомство) (110) – 5.
6. Family and relationships (Семья и отноше-

ния) (60) – 1.
7. Interests (Интересы) (65) – 1.
8. Jobs (Работа) (66) – 0.
9. Arranging to meet (Назначение встречи)

(43) – 5.
10. Telling the time (Как сказать, который

час) (58) – 2.
11. At home (Дома) (64) – 5.
12. Entertaining guests (Прием гостей) (37) – 9.
13. Travel (Путешествия) (39) – 4.
14. Asking and giving directions (Как спросить

и показать путь) (60) – 6.
15. Motoring (Путешествие на автомоби-

ле) (75) – 25.
16. Travelling by taxi (Путешествие на так-

си) (41) – 5.
17. Travelling by bus and train (Путешествие

на автобусе и поезде) (109) – 25.
18. Travelling by air (Путешествие на самоле-

те) (87) – 42.
19. Travelling by boat (Путешествие на кораб-

ле) (36) – 7.
20. Passport control and customs (Паспортный

контроль и таможня) (21) – 5.
21. Making a reservation (Бронирование) (60) – 4.
22. Checking in (Регистрация) (31) – 2.
23. During your stay (Пребывание) (36) – 4.
24. Checking out (Отъезд) (16) – 1.
25. Eating and drinking (Еда и напитки) (19) – 2.
26. At a pub, bar, or café (В пабе, баре или

кафе) (76) – 12.

27. At a restaurant (В ресторане) (95) – 15.
28. Shopping (Покупки) (78) – 28.
29. At the supermarket (В супермаркете) (26) – 4.
30. Shopping for clothes (Покупка одеж-

ды) (61) – 6.
31. Around town (В городе) (28) – 6.
32. At the post office (На почте) (45) – 4.
33. At the bank (В банке) (67) – 20.
34. At the estate agents (В бюро недвижимос-

ти) (74) – 8.
35. Buying tickets (Покупка билетов) (33) – 4.
36. At the theatre (В театре) (26) – 4.
37. Museums and galleries (Музеи и гале-

реи) (30) – 4.
38. Health (Здоровье) (34) – 1.
39. At the doctors (У врача) (99) – 1.
40. At work (На работе) (39) – 2.
41. Using the telephone (Разговор по телефо-

ну) (70) – 10.
42. Writing letters and emails (Письма и элект-

ронные письма) (32) – 8.

Забегая вперед, отметим, что по сравне-
нию с другими ресурсами в данном словаре-
разговорнике имеется максимальное количе-
ство тематических разделов. Только в данном
словаре-разговорнике представлены такие раз-
делы, как «Travelling by boat» (Путешествие на
корабле), «At the post office» (На почте), «At
the estate agents» (В бюро недвижимости), «At
the theatre» (В театре), «Museums and galleries»
(Музеи и галереи), «Writing letters and emails»
(Письма и электронные письма).

В то же время деление на рубрики (уз-
кие темы) и подрубрики отсутствует, что,
на наш взгляд, является недостатком. Так,
разделы «Making a reservation» (Бронирова-
ние), «Checking in» (Регистрация), «During
your stay» (Пребывание) и «Checking out»
(Отъезд) уместнее было бы выделить в
качестве рубрик к широкому разделу «At the
hotel» (В отеле).

Общее количество зафиксированных в
словаре-разговонике прагматем – 399 единиц
(13 % от общего количества единиц, представ-
ленных в разговорнике). Наиболее широко
прагматемы представлены в тематических
разделах «Common expressions (Общеупотре-
бительные выражения)» (66 единиц),
«Travelling by air (Путешествие на самолете)»
(42 единицы) и «Basic phrases (Основные фра-
зы)» (34 единицы). В разделе «Jobs (Работа)»
не приводится ни одной прагматемы.
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Перейдем к микроструктуре словаря-
разговорника и лексикографическому описа-
нию прагматем. Словарная статья является
трехсоставной и включает лемму (прагмате-
му), ее перевод и аудиозапись произношения
(транскрипция не представлена).

Часть лемм имеют уточнения, например:

(1) excuse me
простите (может использоваться для привле-

чения внимания или при извинении) 
(2) bless you
будь здоров! (после чихания) 

Только в данном разговорнике имеются
толкования, например:

(3) continue straight ahead for about a mile
проедьте прямо еще примерно одну милю

(одна миля – примерно 1,6 километра) 
(4) I’d like an Oyster card, please
я хотел бы карту «Ойстер», пожалуйста (кар-

та с предоплатой для путешествия на обществен-
ном транспорте в Лондоне) 

(5) grade one
уровень первый (под машинку, длина 3 мм) 

Даются стилистические пометы, такие
как «слэнг» (sic!), «разговорное», «дружеское»;
например:

(6) hi
привет (дружеское) 
(7) how are things?
как делишки (дружеское) 
(8) she’s having a leaving-do on Friday
у нее прощальная вечеринка в пятницу (раз-

говорное) 

Грамматические пометы отсутствуют,
однако при необходимости перевод дается с
глагольными формами как мужского, так и
женского рода:

(9) I agree
я согласен (согласна) 

Случаи расширения леммы синонимами
в рамками словарной статьи отсутствуют.

Вариативные (то есть заменяемые) ча-
сти леммы оформлены с помощью многото-
чия; например:

(10) welcome to ...
добро пожаловать в ... 

Факультативные части леммы не пред-
ставлены.

Отличительной чертой данного словаря-
разговорника является наличие случаев ком-
бинированного перевода, то есть предостав-
ления двух вариантов переводческих соответ-
ствий, оформленных через косую черту:

(11) for hire
свободно / сдаётся 

Англо-русский разговорник «Linguahouse»
(APPL) имеет объем 707 лемм. Данный
справочник можно подстроить под индивиду-
альные требования пользователя, который
может самостоятельно выбрать входной и
выходной языки (русский, английский, испан-
ский, французский, немецкий, греческий, ита-
льянский, польский, японский). Следователь-
но, по расположению языков этот справоч-
ник может быть охарактеризован как сло-
варь-разговорник активного и пассивного
типов. Тем не менее язык интерфейса стра-
ницы – английский.

Словарь-разговорник построен по тема-
тическому принципу. При этом внутри рубри-
ки списки фраз организованы не в алфавит-
ном порядке, а по хронологическому принци-
пу, то есть в том порядке, в котором они мо-
гут возникнуть в речи (начало беседы – бе-
седа – завершение беседы). Например, в раз-
деле «At the restaurant» (В ресторане) пред-
ложена такая последовательность:

(12) I’d like a table for two
Мне нужен столик на двоих. 
Can I have the menu, please?
Можно меню? 
I’d like to order...
Я хотел(а) бы заказать... 
Anything else?
Что-нибудь еще? 
That’s all, thanks.
Спасибо, все. 
Bon appetite!
Приятного аппетита. 
Cheers!
Ваше здоровье! 
Bill, please.
Счет, пожалуйста. 
Keep the change.
Сдачи не надо. 
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Рубрикатор данного разговорника вклю-
чает следующие тематические разделы:

1. Accommodation:
– At the hotel (22) – 9.
– Renting (1).
2. Basic words and phrases:
– Basic words and phrases (13) – 4.
– Basic numbers (10).
– Survival phrases (23) – 6.
– Personal details (21).
– Weather (18).
3. Common expressions (26) – 25.
4. Driving:
– Driving (32) – 7.
– Problems (1).
– Road signs (5) – 5.
– At the petrol station (2).
– Car rental (10) – 3.
5. Food and drink:
– At the restaurant (28) – 18.
– Food and drink (15).
– Dishes (4).
– Meat (15).
– Fish and seafood (11).
– Fruits and vegetables (40).
– Herbs and spices (10).
– Drinks (24).
– Dairy products (7).
– Sweets/desserts (8).
– Snacks (2).
– Cooking/preparing (18).
6. Health:
– At the doctor’s (9).
– Treatment (5).
– Illness/injuries (20).
– At the chemist’s (22).
7. Meeting people:
– Introductions (16) – 4.
– Salutations (6) – 4.
8. Numbers:
– Numbers (25).
– Ordinal numbers (4).
9. On the telephone (17) – 7.
10. Services:
– Currency exchange (1).
– Internet (1).
11. Shopping:
– Shops (3).
– Shopping (11) – 4.
– At the clothes shop (13) – 2.
– Clothing (36).
– Accessories (1).
– Electronic items (2).
12. Sightseeing and entertainment:
– Sightseeing (21).

– Entertainment (21) – 4.
13. Time and day:
– Time (21) – 4.
– Days of the week (7).
– Frequency (4).
– Months (14).
14. Travelling:
– Public transport (9) – 1.
– On the train (2).
– On the bus (2).
– At the airport (16) – 12.
15. Work:
– Jobs (20).
– At the office (12) – 4.

Общее количество тематических раз-
делов равно 15. В отличие от PAPP, имеют-
ся рубрики (узкие темы), но наполнение раз-
делов и рубрик мы считаем недостаточ-
ным. Например,  рубрика «Currency
exchange» (Обмен валюты) представлена
лексической единицей bank и не содержит
ни одной фразы. В то же время только в
данном разговорнике имеется рубрика «At
the chemist’s» (В аптеке).

Прагматемы представлены 123 единица-
ми (16 % от общего количества лемм). При
этом наибольшее количество прагматем за-
фиксировано в тематических разделах
«Common expressions» (Общеупотребитель-
ные выражения), «At the restaurant» (В ресто-
ране) и «At the airport» (В аэропорту) (25, 18 и
12 единиц соответственно), тогда как наи-
меньшее – в разделе «Public transport» (Об-
щественный транспорт) (1 единица).

Словарная статья включает лемму (праг-
матему), ее перевод и аудиозапись произноше-
ния (транскрипция не представлена). Уточне-
ния, толкования, пояснения отсутствуют.

Имеются единичные случаи граммати-
ческих и стилистических помет в рубрике
«Introductions» (Приветствие); например:

(13) What’s your name?
Как тебя зовут? (informal) 

Или:

(14) I agree.
Я согласен.  
Я согласна.   

Вариативные части леммы оформлены
с помощью многоточия; например:
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(15) A ticket to ..., please
Пожалуйста, билет до ... 

Факультативные части леммы не пред-
ставлены.

Русско-английский разговорник «Master
Russian» (PAPMR) является самым неболь-
шим по объему (135 лемм). Он предназна-
чен для пользователей, изучающих русский
язык как иностранный. По расположению
языков это словарь-разговорник пассивно-
го типа.

В справочнике представлены следующие
разделы и рубрики:

1. Basic expressions:
– Russian greetings (11) – 9.
– Saying thanks in Russian (4) – 4.
– Apologies (4) – 4.
– Saying Goodbye in Russian (5) – 5.
– Speaking, comprehension (5).
2. Arrival, hotel:
– At the customs (10).
– Currency exchange (4).
– Checking In (8).
– Checking Out (7).
– At the hotel (4).
3. Eating out:
– At the restaurant (14) – 7.
– Drinks (8).
– Traditional Russian dishes (7).
4. Shopping:
– General Phrases (17) – 7.
– Asking the price (4) – 1.
5. Doctor:
– General phrases (15) – 4.
– Doctor’s part (8) – 5.

Деление на разделы и их наполнение не-
достаточно информативны: многие важные
коммуникативные ситуации не рассмотрены,
например путешествия (аэропорт, вокзал),
письмо и др.

PAPMR, как и проанализированные
выше словари-разговорники, построен по
тематическому принципу. При этом внут-
ри рубрики списки слов и словосочетаний
в основном организованы хронологически.
Например, в рубрике «Saying thanks in
Russian» (Говорим спасибо на русском)
леммы расположены в следующем поряд-
ке (сначала слова благодарности, затем
реакция на них):

(16) Спасибо
Большое спасибо
Не за что
Пожалуйста

Spaseeba
Bal’shoye spaseeba
Nyezashta
Pazhalooysta

Thank you
Thank you very much
That’s all right
You’re welcome

Прагматем в данном разговорнике 46
(25 %). Наиболее широко прагматемы пред-
ставлены в тематическом разделе «Basic
expressions» (Базовые выражения) (22 едини-
цы), в разделе «Arrival, hotel» (Прибытие,
отель) они не приводятся, что свидетельствует
о скудности представленного в разговорнике
материала и, ввиду отсутствия важных праг-
матем, его низкой эффективности.

Статьи разговорника состоят из леммы,
транскрипции и перевода.

В отличие от PAPP и APPL, транскрипция
здесь упрощенная (запись латиницей), то есть она
является «практической транскрипцией» [Ахма-
нова, 1957; Суперанская, 2018], что соответству-
ет тенденции составления словарей-разговорни-
ков. Ударный слог выделен жирным шрифтом.

Уточнения, толкования, пояснения от-
сутствуют.

Имеются единичные случаи граммати-
ческих помет; например:

(17) Я хотел бы... [male]
Я хотела бы... [female]

... сок

... молоко

Ya khatel bi
Ya khatela bi

sok
malako

I’d like some...
I’d like some...

... juice

... milk

Вариативные части леммы оформлены
неодинаково: с помощью многоточия (см. при-
мер (17)) или с помощью круглых скобок:
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(18) К сожалению, мне (нам) пора идти
K sazhalyeneeyoo mnye (nam) para eettee
I’m sorry I (we) should be going

Имеются единичные случаи расширения
леммы факультативным элементом. Однако,
вопреки лексикографической традиции, фа-
культативный элемент обособляется не квад-
ратными, а круглыми скобками, как и вариа-
тивный элемент. Например:

(19) Мне (срочно) нужен врач
Mne (srochna) noozhen vrach
I need a doctor (quickly)
(20) Мне лучше (хуже)
Mne loochshe (khoozhe)
I feel better (worse)

В примере (19) мы имеем дело с факуль-
тативным элементом, который можно опус-
тить (срочно). В примере (20) – с вариатив-
ными элементами (лучше либо хуже).

Словарь-разговорник «English-Russian
Phrasebook» (APPERP) содержит 227 прагма-
тем (третий по объему). По расположению язы-
ков это словарь-разговорник активного типа, то
есть универсальный разговорник.

Словарь-разговорник построен по тема-
тическому принципу. Деление на тематичес-
кие разделы следующее:

1. Emergency (5) – 5.
2. Exchange (7) – 3.
3. First words (61) – 37.
4. Greetings (13) – 10.
5. Hotel (17) – 4.
6. In the City (13) – 6.
7. In the Station (9) – 1.
8. Labels (19) – 15.
9. Mutual Understanding (9).
10. Numbers. Counting (25).
11. Passport Control and Customs (16).
12. Requests (11) – 5.
13. Shopping (14) – 7.
14. Taxi (17) – 8.

Принцип организации разделов не просле-
живается. Так, трудно обосновать расположе-
ние раздела «Emergency» (Чрезвычайные ситу-
ации) на первом месте рубрикатора, а раздела
«Greetings» (Приветствие) – на четвертом.

Внутри разделов леммы расположены
бессистемно. В качестве примера приведем
часть фраз из раздела «First words» (Первые
слова) с cохранением их последовательности:

(21) Happy New Year!
С Новым Годом!
Happy Birthday!
С Днем рождения!
I am waiting
Жду
Come here
Иди сюда
Get out of here
Иди отсюда
Enough
Хватит
How are you?
Как дела?
I love you
Я тебя люблю

В английских фразах допущены лексико-
грамматические ошибки (например, There is
a rain), фразы дублируются внутри раздела.

Прагматемы представлены 101 едини-
цей, их доля составляет 31 % от общего
объема единиц (это наибольший удельный
вес прагматем от общего объема словаря
среди четырех анализируемых справочни-
ков). Наибольшее количество прагматемы
зафиксировано в тематическом разделе
«First words» (Первые слова) (37 единиц),
наименьшее – в разделе «In the Station»
(На вокзале) (1 единица).

Состав словарной статьи (в отличие от
других разговорников) двухкомпонентный: лем-
ма и ее перевод, транскрипция отсутствует.

Пометы, уточнения, толкования, поясне-
ния отсутствуют.

Вариативные части леммы оформлены
с помощью многоточия:

(22) My name is ...
Меня зовут ...

Факультативные части леммы отсутствуют.
Наше внимание привлек уникальный

раздел «Labels» (Знаки), не представленный
в других словарях-разговорниках. В нем
часть прагматем расширена антонимами
(графически оформлены посредством косой
черты), например:

(23) Open / Closed
Открыто / Закрыто
(24) Male / Female
Мужской / Женский
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Здесь же имеется пример того, что в
зависимости от расположения знак-прагмате-
ма может менять свое значение (то есть праг-
матема может быть полисемичной):

(25) Free
Бесплатно (Свободно)

Только в данном словаре-разговорнике
часть лемм сопровождается синонимами.
Например, в разделе «Emergency» (Чрезвы-
чайные ситуации):

(26) Calm down! / Take it easy!
Успокойтесь!

Тем не менее это преимущество ниве-
лируется тем, что приведенные синонимы
зачастую не являются абсолютными, что
не отражено в словаре. Без специальных по-
мет и/или уточнений и пояснений они могут
быть употреблены в речи неверно. Так, в раз-
деле «First words» (Первые слова) мы видим,
что прагматема How do you do? имеет три
переводных соответствия:

(27) How do you do?
Здравствуйте! / Здравствуй! / Добрый день!

Прагматема How do you do? являет-
ся приветствием, произносимым только при
первом знакомстве (обычно обоими знако-
мящимися), и не требует ответа. Данная
единица имеет помету «formal» (рус. офиц.)
в англоязычных словарях (например, CDO).
Если мы обратимся к предложенным соот-
ветствиям, то увидим, что помимо наиболее
адекватного соответствия Здравствуйте!
возможными способами перевода являются
прагматема Здравствуй!, которая неприем-
лема при первой официальной встрече в силу
того, что личностно строго регламентиро-
вана [Формановская, Тучны, 1986, с. 78],
и прагматема Добрый день!, которая может
быть эквивалентом английского приветствия
How do you do? исключительно в дневное
время (о чем не сказано в словаре-разго-
ворнике).

Итак, с точки зрения организации кор-
пуса все рассмотренные словари-разговор-
ники отвечают требованиям лексикографии,

так как построены по тематическому при-
знаку. Однако членение на разделы, рубри-
ки и подрубрики и их наименования разнят-
ся. Затруднительно провести четкую грани-
цу между такими разделами, как «Basic
phrases» (Основные фразы), «Common
expressions» (Общеупотребительные выра-
жения), «General conversation» (Повседнев-
ные выражения) и «First words» (Первые
слова ).  Статус группы прагматем
«Greetings» (Приветствия) тоже варьирует-
ся от словаря к словарю: они могут быть
объединены в самостоятельный раздел
(APPERP) или рубрику (PAPMR).  Как
справедливо отмечает Г.А. Левченко, де-
ление на рубрики имеет «условный харак-
тер», присущий конкретному словарю-раз-
говорнику, поскольку опирается на внутрен-
нюю иерархию конкретного рубрикатора
[Левченко, 2007, с. 136].

Организация лемм внутри раздела / руб-
рики характеризуется общностью: практичес-
ки во всех рассмотренных разговорниках ре-
ализуется хронологический принцип, то есть
материал располагается «в логической пос-
ледовательности» (согласно Г.А. Левченко),
однако обнаруживается и бессистемное пред-
ставление прагматем (АРРERP).

Микроструктура словарей-разговорников
трехсоставная (лемма – перевод – транскрип-
ция / аудиовоспроизведение). Исключение со-
ставляет APPERP. Этот разговорник являет-
ся универсальным, то есть с английским в
качестве исходящего (родного) языка, но в нем
отсутствует аудиовоспроизведение или упро-
щенная транскрипция соответствий на рус-
ском языке, что делает его малополезным для
пользователей, так как они не смогут прочи-
тать / произнести русскую фразу, написанную
кириллицей. Следовательно, при составлении
двуязычного словаря прагматем необходимо
учитывать строгую взаимосвязь между рас-
положением языков и типом разговорника (его
предназначением).

Результаты проведенного анализа пока-
зали, что факультативные компоненты словар-
ной статьи, а именно: уточнения, толкования,
пояснения, разного рода пометы – представ-
лены редко или (при их наличии) нерегулярно,
что может привести к ошибкам в употребле-
нии фраз пользователями словарей.
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Фразы, в том числе прагматемы, снаб-
жены грамматическими пометами только в
двух из четырех словарей-разговорников. Если
таковые имеются, они представлены либо
вербально (male / female) (PAPMR), либо не-
вербально (   /  ) (APPL). Данное наблюде-
ние подтверждает вывод, сделанный Г.А. Лев-
ченко на основе изучения печатных изданий
разговорников, вышедших до 2007 г.: «Анализ
современных словарей-разговорников приво-
дит к выводу, что грамматическим вопросам
в них практически не уделяется внимания»
[Левченко, 2007, с. 168].

Стилистические пометы представлены
также только в двух словарях-разговорниках.
В APPL используются две стилистические по-
меты: formal и informal, в PAPP – три стили-
стические пометы: слэнг (sic!), разговорное
и дружеское; при этом ввиду отсутствия пре-
дисловия или рекомендаций для пользовате-
ля неясной остается разница между представ-
ленными пометами. Анализ микроструктуры
словарных статьей демонстрирует несогласо-
ванность и непоследовательность в примене-
нии стилистических помет. Это неоднократ-
но отмечалось лексикографами (см., напри-
мер: [Бойко, 1991]). Относительно ограничен-
ное количество стилистических помет в сло-
варях-разговорниках фиксирует и Г.А. Левчен-
ко, однако он считает, что «в целом использо-
вание широкого набора стилистических помет
в корпусе словаря-разговорника нецелесообраз-
но», за исключением некоторых рубрик, таких
как Знакомство, Обращение и Приветствие,
дабы отразить особенности этикета разных
языков [Левченко, 2007, с. 242].

Репрезентация синонимов и/или антонимов
фраз, в том числе прагматем, не имеет сис-
темного характера, их графическая фиксация
в разговорниках разнится. При этом синонимия
свойственна для прагматем [Цыбульская,
2019]. Например, запрет на пользование мо-
бильным телефоном может быть выражен по-
разному: Please switch off / turn off your mobile
phone (Пожалуйста, отключите мобильные
телефоны) и The use of mobile phones is
prohibited (Использование мобильных телефо-
нов запрещено). Антонимия, согласно резуль-
татам нашего исследования, также характер-
на для данного класса единиц. Например: англ.
Open и Closed или рус. открыто и закрыто.

Так как мы анализируем электронные слова-
ри-разговорники, считаем, что уместно было
бы ввести систему гиперссылок, чтобы при
наличии синонимов и антонимов пользователь
мог перейти по гиперссылке к описанию необ-
ходимой ему единицы.

Лексикографическая фиксация вариатив-
ных компонентов и факультативных компонен-
тов фраз варьируется, иногда с взаимонало-
жением. Так, круглые скобки используют и
для вариативных, и для факультативных ком-
понентов фразы в рамках одного словаря-раз-
говорника (PAPMR), что, безусловно, не спо-
собствует адекватному использованию еди-
ниц. В лексикографической традиции факуль-
тативные компоненты обычно обособляются
в словарной статье квадратными скобками
[Левченко, 2007, с. 209].

Таким образом, создатели электронных
словарей-разговорников не воспользовались воз-
можностями современной компьютерной лекси-
кографии. В частности, не реализована возмож-
ность значительно расширить объем описания
единицы за счет не только вербального контен-
та (дополнительной информации при лемме), но
и невербального контента, например иллюстра-
ций, схем, картинок, который органично допол-
нил бы словарь-разговорник (подробно об этих
возможностях см.: [Селегей, 2002; Фесенко,
Лаухина, 2015]). Потенциал невербального кон-
тента необходимо учесть при составлении сло-
варя прагматем, поскольку они нередко сопро-
вождаются изображениями или сами являются
знаками (например, дорожными знаками).

Невостребованным осталось и такое
свойство современных электронных словарей,
как гипертекстуальность (о нем см.: [Грид-
нева, 2010; Якубайтис, 2006]), то есть особая
«модель организации электронного текста,
характеризующаяся специфической структу-
рированностью и разветвленной системой про-
граммно поддерживаемых внутритекстовых
и межтекстовых переходов, предполагающих
возможность читательского интерактивного
воздействия на последовательность воспро-
изведения композиционных единиц» [Дедова,
2006, c. 80]. Наличие гиперссылок позволило
бы пользователю осуществить быстрый пе-
реход к необходимой словарной информации,
например найти синонимы и антонимы к за-
данной прагматеме.
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Выводы

Проведенное исследование электронных
словарей-разговорников позволило выявить
некоторые общие закономерности их состав-
ления и недостатки в лексикографическом
описании прагматем.

Эти единицы занимают в среднем не
более 20 % от общего объема языкового ма-
териала словаря-разговорника. Прагматемы
наиболее широко представлены в разделах с
так называемыми основными / базовыми вы-
ражениями, в разделах, посвященных теме пу-
тешествий, походов в кафе, рестораны и ма-
газины. Незаслуженно мало внимания уделе-
но прагматемам, употребляющимся в дело-
вой переписке.

Микроструктура словарей-разговорников
характеризуется скудностью лексикографичес-
кого описания. Минимальная словарная статья,
содержащая прагматемы, состоит в основном
из трех обязательных компонентов: леммы, ее
перевода и практической транскрипции (или
аудиовоспроизведения). Большинство из разго-
ворников не дает необходимой информации для
адекватного использования и правильного по-
нимания прагматем в связи с тем, что допол-
нительная информация о лемме отсутствует
или имеет неупорядоченный характер.

Результаты исследования свидетельству-
ют о необходимости создания качественного
электронного англо-русского и русского-анг-
лийского словаря прагматем с четкой макро-
структурой (корпус единиц тематически по-
делен на разделы, рубрики и подрубрики) и
единообразной микроструктурой, включающей
как минимум три компонента – лемму, ее пе-
ревод и аудиовоспроизведение. Словарная
статья, содержащая прагматемы-знаки, дол-
жна сопровождаться четвертым компонен-
том – изображением, звуком или анимацией.
В зависимости от выбранного типа слова-
ря (активного или пассивного) в зону лем-
мы и/или переводных соответствий необходи-
мо включать: 1) стилистические и граммати-
ческие пометы; 2) уточнения, толкования и по-
яснения (например, культурологические справ-
ки). Словарная статья должна быть расши-
рена гиперссылками на синонимичные и ан-
тонимичные прагматемы и иллюстративным
материалом. Вариативные (заменяемые) ча-

сти леммы и ее переводного соответствия
должны быть графически оформлены посред-
ством многоточия или косой черты, факуль-
тативные части – обособлены квадратными
скобками.

Двуязычный (многоязычный) словарь
прагматем должен создаваться при тесном
взаимодействии лингвистов, лексикографов,
специалистов в области перевода и препода-
вателей иностранных языков, в контексте лек-
сикографических традиций и инноваций, а так-
же с учетом специфики прагматем как рече-
вых единиц.
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Abstract. The article is devoted to the study of semantic restrictions in the use of verbal collocations with the
components “(nouveau) coronavirus” and “COVID-19” applying the AntConc service. It has been found that
“coronavirus” lexemes tend to co-occur with 135 verbs. The most common model is (nouveau) coronavirus /
COVID-19 + V, where the virus acts as a subject of action and the verbs belong to the lexical-semantic fields
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in the V + (nouveau) coronavirus / COVID-19 model. The identified verbal lexemes belong to the lexical-semantic
groups “Social activity”, “Qualitative state”, “Physical impact on object”, “Intellectual activity”, “Interpersonal
relationships”, “Being”. As the object of action, the lexemes under study reveal more significant limitations of
combinatorial potential. The V + PRÉP + coronavirus / COVID-19 model includes verbs of social activity and
qualitative state, used with the prepositions contre, de, à, avec. There is a high frequency of collocations with
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suggests that the range of actions performed by the coronavirus is much wider than the actions it experiences.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ КОЛЛОКАЦИИ С КОМПОНЕНТАМИ
«(NOUVEAU) CORONAVIRUS» И «COVID-19» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
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г. Екатеринбург, Россия;
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению семантических ограничений в употреблении глагольных кол-
локаций с компонентами (nouveau) coronavirus и COVID-19 при помощи сервиса AntConc. Установлено,
что «коронавирусные» лексемы имеют тенденцию к совместной встречаемости со 135 глаголами. Наиболее
лексически наполненной является модель (nouveau) coronavirus / COVID-19 + V, где вирус выступает субъек-
том действия, а глаголы относятся к лексико-семантическим подполям физического воздействия на объект,
качественного состояния, бытия, движения, социальной деятельности (поле «Действие и деятельность»),
социальных отношений, межличностных отношений, взаимоотношений (поле «Отношение»). Объектом,
на который направлено действие, вирус выступает в модели V + (nouveau) coronavirus / COVID-19. Выделен-
ные глагольные лексемы входят в лексико-семантические подполя социальной деятельности, физического
воздействия на объект, интеллектуальной деятельности, (поле «Действие и деятельность»), качественного
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состояния, бытия (поле «Бытие, состояние, качество»), межличностных отношений (поле «Отношение»).
В качестве средства выражения объекта действия лексемы обнаруживают значительные ограничения ком-
бинаторного потенциала. По модели V + PRÉP + coronavirus / COVID-19 строятся коллокации с глаголами
социальной деятельности и качественного состояния, употребляющимися с предлогами contre, de, à, avec.
Зафиксирована высокая частотность коллокатов – модальных глаголов. Количественное преобладание глаго-
лов, сочетающихся с «коронавирусными» лексемами, выступающими в качестве субъекта, свидетельствует
о том, что спектр действий, производимых коронавирусом, значительно шире, чем действий, которые он
испытывает на себе.

Ключевые слова: коллокация, синтагматическая сочетаемость, сервис AntConc, корпусная лингвисти-
ка, коронавирус, французский язык.
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Введение

Коллокации вызывают активный интерес
исследователей в связи с разработкой мето-
дов их автоматического выявления, а также
с изучением их семантико-синтаксических,
аксиологических и иных функций, роли в обу-
чении иностранным языкам. В научной лите-
ратуре неоднократно подчеркивалась значи-
мость исследования комбинаторных свойств
языковых единиц для лексикографии, комби-
наторной, корпусной и сопоставительной лин-
гвистики, методики преподавания родного и
иностранных языков, перевода [Влавацкая,
2015, с. 40].

В работе мы опираемся на представлен-
ное в исследовании В.П. Захарова, М.В. Хох-
ловой понимание коллокации как комбинации
двух или более лексических единиц, имеющих
тенденцию к совместной встречаемости [За-
харов, Хохлова, 2010, с. 137]. В основе этой
комбинации лежит семантико-грамматичес-
кая взаимообусловленность элементов слово-
сочетания. Коллокации обладают определен-
ной устойчивостью, рекуррентностью и вос-
производимостью, что позволяет рассматри-
вать их как важную и частотную единицу сло-
варя. Комбинаторные свойства единиц в язы-
ках различны, поскольку, как справедливо пи-
шет М.В. Влавацкая, «способ концептуализа-
ции окружающей действительности, свой-
ственный языку, с одной стороны, универса-
лен, а с другой – этноспецифичен» [Влавац-
кая, 2015, с. 40].

Цель проведенного исследования заклю-
чается в выявлении синтагматических особен-
ностей глагольных коллокаций с компонента-

ми (nouveau) coronavirus и COVID-19 во фран-
цузском языке при помощи сервиса AntConc.
Выбор данных компонентов не случаен: слова
coronavirus и COVID-19 стремительно вошли
в язык в декабре 2019 г.; вирус, который они
обозначают, за последние годы («эру корона-
вируса», «ковидокризиса») стал одним из глав-
ных врагов человечества.

Поставленная цель предполагает реше-
ние следующих задач: 1) создание коллекции
данных, извлеченных из сети Интернет; 2) ус-
тановление лексико-синтаксических моделей
коллокаций с компонентами (nouveau)
coronavirus / COVID-19; 3) анализ особенно-
стей синтагматики «коронавирусных» лексем
с глагольными компонентами, а именно, се-
мантических ограничений коллокатов в рам-
ках выделенных моделей.

Лингвистическое осмысление пандемии
как новой реальности началось в 2020 г., ког-
да появились первые работы, нацеленные
прежде всего на фиксацию «коронавирусных»
неологизмов в различных языках [Катерми-
на, Липириди, 2020; Северская, 2020; Lawson,
2020]. Активные процессы, происходящие в
языках, описывались как «неологический бум»
или «неологический экстрим» [Буцева, Зеле-
нин, 2020]. К концу 2020 и в начале 2021 г. ин-
тересы лингвистов расширились: были опуб-
ликоованы исследования, посвященные изуче-
нию лингвокреативной деятельности и моде-
лей образования «коронавирусных» лексем
[Попова, Григорова, 2021; Радбиль, Рацибур-
ская, Палоши, 2021; Юшкова, 2022], метафо-
рическому образу коронавируса, в том числе
в сопоставительном аспекте [Калинин, 2020;
Кисель, 2020; Abdel Raheem, 2021; Preux,
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Blanco, 2021], репрезентации пандемии в
массмедийном дискурсе [Данкова, Крехту-
нова, 2020;  Замальдинов, Хоригути, 2021;
Skrynnikova, Astafurova, 2022], коммуникатив-
ных стратегий, используемых в дискурсе о
пандемии [Лату, 2021] и т. д. Эти исследова-
ния были проведены на материале не толь-
ко русского, но и других языков: английско-
го [Катермина, Липириди, 2020; Lawson,
2020; Roig-Marín, 2021], немецкого [Токко,
2020; Шемчук, 2020], испанского [Hwang,
2021], корейского [Мозоль, 2021], китайского
[Калинин, 2020] и др.

Несмотря на значительный объем изыс-
каний, появившихся за последние два года,
многие вопросы, связанные с особенностями
функционирования в речи данных лексических
единиц, остаются нерешенными. К ним отно-
сится и вопрос о комбинаторном потенциале
лексем (новый) коронавирус и COVID-19,
актуальный для любого современного языка.
Поиск в международной базе данных научно-
го цитирования Web of Science и анализ архи-
вов французских и российских научных биб-
лиотек (Портал научных трудов Persée, На-
учный архив HAL, научные электронные биб-
лиотеки eLIBRARY.RU и КиберЛенинка) по-
казал, что исследований ключевых слов пан-
демии с точки зрения их сочетаемости ни на
материале французского, ни иных языков пока
проведено не было. Однако, учитывая неиз-
бежность изменений в языке, оно необходимо.
Как справедливо подчеркивает М.А. Кронга-
уз, «на наших глазах разворачивается уникаль-
ный эксперимент над Языком и языками, ко-
торый надо описывать немедленно и всерьез,
потому что это как раз и есть передний край
лингвистической науки, где объект исследо-
вания приходится все время догонять» [Крон-
гауз, 2016, с. 3]. В контексте быстро меняю-
щейся действительности представляется важ-
ным зафиксировать комбинаторный потенциал
данных лексем, отражающий социокультурные
и коммуникативные приоритеты общественно-
го сознания, и выявить его особенности. Иссле-
дование актуально и в прикладном аспекте.
Как отмечают В.П. Захаров и М.В. Хохлова, из-
влечение коллокаций и их изучение – задача,
решение которой важно для составления сло-
варей и других лексикографических пособий,
составления онтологий, обучения языку и т. д.

[Захаров, Хохлова, 2010, с. 137]. Методика
исследования, разработанная на материале
французского языка, может быть полезной для
изучения сочетаемости «коронавирусных»
лексем в других языках.

Материалы и методы

Исследование было реализовано в четы-
ре этапа.

Первый этап работы – сбор эмпиричес-
кого материала, который впоследствии был
загружен в сервис. Для работы мы использо-
вали две коллекции текстов. Первая была со-
брана самостоятельно с сайтов французских
газет, журналов, новостных лент; она вклю-
чает около 1 400 разножанровых текстов
(интервью, анализ, заметка, репортаж и дру-
гие). Даты публикаций охватывают период с
1 января 2020 г. по 15 июня 2022 г., объем –
609 048 слов. Вторая коллекция была получе-
на путем автоматического извлечения тек-
стов при помощи скрипта, подключенного к
API поисковой системы Bing в период с 1 по
31 апреля 2021 года. Отбирались только те
тексты, которые включали хотя бы одно сло-
во из списка заданных ключевых слов 1. В ре-
зультате была получена коллекция, содержа-
щая 507 258 слов. Объем двух коллекций со-
ставил 1 116 306 слов. Лексема coronavirus
имеет 3 105 вхождений, COVID-19 – 4 296, то
есть суммарно – 7 401.

Второй этап – загрузка файлов и на-
стройка параметров в сервисе. AntConc
представляет собой мультиплатформенное,
свободно распространяемое настольное при-
ложение, разработанное Лоуренсом Энтони
(Университет Васеда, Япония) [AntConc].
Он не требует регистрации, имеет удобный
и интуитивно понятный интерфейс на англий-
ском языке, и потому является одним из са-
мых популярных на сегодняшний день сер-
висов [Котюрова, 2020]. Вторая причина, по
которой мы обратились к данному приложе-
нию, – отсутствие доступных корпусов фран-
цузского языка, обновляемых ежедневно, на
материале которых можно было бы иссле-
довать новейшие языковые феномены. По-
добную задачу можно решить только на са-
мостоятельно собранном и обработанном
материале.
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В AntConc поисковый запрос можно от-
регулировать при помощи специальных инст-
рументов. Коллокации упорядочиваются по
частотности («Sort by Freq»), по частоте пра-
востороннего («Sort by Freq (R)») или левос-
тороннего компонента («Sort by Freq (L)»),
по алфавиту («Sort by Word») или концу слова
(«Sort by Word End»), по значению той или иной
статистической меры («Sort by Stat»). AntConc
предлагает составление списка коллокатов по
частотности или по значениям трех статис-
тических мер, показывающих силу синтагма-
тической связанности слова – поискового зап-
роса и его коллоката: MI (коэффициент вза-
имной информации), Log-Likelihood (логариф-
мическая функция правдоподобия), T-score
(частота совместной встречаемости основ-
ного компонента и его коллокатов), а так-
же комбинации MI + log-likelihood. Посколь-
ку в данном сервисе нет актуального для
нас инструмента сведения словоформ к
одной лемме и ее статистической оценке
(возможно только получение значений ста-
тистических мер по коллокации с отдель-
ными словоформами), мы воспользовались
данными по частотности.

На третьем этапе работы был осуществ-
лен отбор единиц анализа. Эта процедура была
проведена последовательно сначала с компонен-
том coronavirus, затем с COVID-19 в диапа-
зоне +1 (+2, +3, +4) слова, затем -1 (-2, -3, -4)
слова. Первым результатом работы стала
констатация высокой частотности коллокаций
с компонентами – служебными словами, за-
нимающими первые строки выпадающих
списков (5 180 употреблений). Например, в ди-
апазоне -1 и -2 словами на вершине рейтинга
расположились le, du, nouveau, de, au, aussi,
un, à, les и т. д., то есть артикли, их слитные
формы, предлоги и прилагательное nouveau.
Именно частотная сочетаемость биграммы
позволяет поставить это слово в скобки – по
сути coronavirus и nouveau coronavirus в
течение последних трех лет отождествляют-
ся. Сочетаемость лексем coronavirus /
COVID-19 с артиклями вполне ожидаема, по-
скольку во французском языке артикль прак-
тически всегда сопровождает существитель-
ное. В данной биграмме лексеме coronavirus
предшествует преимущественно определен-
ный артикль мужского рода le, слитный ар-

тикль du или же нулевой артикль, в то время
как род лексемы COVID-19 может варьиро-
ваться: мужской род и артикль le (слитные
формы du или au) или женский род и артикль
la (слитные формы de la или à la):

(1) À cause de la pandémie de la covid-19,
certaines actions ont dû être repensées, sans pour
autant être annulées (Le Telegramme, 2021);

(2) Le Covid-19 a bouleversé vos projets de vie ?
(Ouest France, 2021).

Французская академия рекомендует ру-
ководствоваться значением слова при выбо-
ре рода: в тех случаях, когда подразумевает-
ся вирус, слово должно употребляться в муж-
ском роде, а при обозначении болезни – в жен-
ском. Уточняется, что в канадском варианте
французского языка это слово преимуществен-
но употребляется в женском роде [Le Covid-
19 ou la Covid-19]. Как показали наши наблю-
дения, рекомендации Академии почти всегда
реализуются на практике.

Обратим внимание, что компоненты
(nouveau) coronavirus и COVID-19 могут
употребляться как раздельно, так и совмест-
но, причем COVID-19 в этих случаях не со-
провождается артиклем и всегда находится в
постпозиции (иногда в скобках), уточняя
coronavirus, имеющий более широкое лекси-
ческое значение, например:

(3) Trente-neuf nouveaux cas de contamination
par le coronavirus Covid-19 ont été détectés à bord
du paquebot Diamond Princess (Radio Canada, 2020).

Ключевой компонент COVID-19 может
иметь разное написание: как прописными, так
и строчными буквами (covid-19), первая бук-
ва прописная, остальные строчные (Covid-19),
указание на год возникновения вирусной инфек-
ции – 19 может отсутствовать (COVID / covid),
может отсутствовать дефис (COVID19) или
же, крайне редко, аббревиатура сокращается
до первой буквы C-19. Установленный список
написания слова нам необходим для последу-
ющего поиска.

В полученном списке содержалось до-
вольно большое количество бессмысленных
коллокаций (например, лексема и пунктуаци-
онный знак), поэтому, чтобы оптимизировать
анализ данных и их сопоставление, мы выра-
ботали два критерия отбора коллокаций: 1) со-
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ответствие выделяемым в ходе анализа лек-
сико-синтаксическим моделям (см. описание
четвертого этапа); 2) применение «порога ча-
стотности». Установление «порога» в иссле-
дованиях, подобных нашему, обязательно, по-
скольку в речи можно встретить большое ко-
личество окказиональных сочетаний лексем,
еще не закрепленных узусом или являющих-
ся отражением лингвокреативности. Приве-
дем несколько таких примеров, не вошедших
в рассматриваемый материал:

(4) Le Covid ne prend pas de vacances (RTBF,
2022);

(5) Le Covid ne connaît pas les frontières (Ouest
France, 2020);

(6) Et si le Covid-19 accouchait de la
décroissance ? (La ferme du Buisson, 2020).

Поскольку подобные сочетания не име-
ют статистической устойчивости (1–2 совме-
стных употребления), мы исключили их из
выборки. Случаи трехкратного совместного
употребления крайне малы, в то время как
группа с четырехкратной встречаемостью
заполнилась десятью коллокациями. Поэтому
мы приняли решение остановиться именно на
этом значении.

Четвертый этап работы – анализ вы-
явленных коллокаций с глагольными компо-
нентами и описание его результатов. При изу-
чении семантических ограничений этих ком-
понентов мы опирались на классификацию,
предложенную в «Толково-идеографическом
словаре русских глаголов. Английские экви-
валенты. Синонимы. Антонимы» (ТСРГ) –
обширном и ценном труде, который может
стать опорой для анализа семантики глаго-
лов не только русского и английского, но и
других языков. Словарь содержит описание
около 7 000 лексико-семантических вариан-
тов слов, распределенных по семантическим
группировкам с учетом их иерархической
организации по семантическим полям (да-
лее – ЛСП), подполям (ЛСПП), группам (да-
лее – ЛСГ). Универсальность предложенно-
го в словаре подхода к классификации еди-
ниц позволяет применять этот справочник для
изучения системной организации глагольной
лексики других языков. В работе мы также
опирались на данные ряда французских сло-
варей (DAF; DPL; DPR).

Результаты и обсуждение

В ходе анализа было выявлено 135 глаго-
лов и глагольных выражений, которые постро-
ены по следующим моделям: coronavirus /
COVID-19 + V; V + coronavirus / COVID-19;
V + PRÉP + coronavirus / COVID-19.

МОДЕЛЬ coronavirus / COVID-19 + V.
В рамках данной модели лексемы coronavirus /
COVID-19 функционируют в качестве субъек-
та действия. Как показывает анализ, обе лек-
семы сочетаются как с полнознаменательны-
ми глаголами, относящимся к различным се-
мантическим группам, так и с неполнознаме-
нательными в семантически неделимых сло-
восочетаниях с существительными. Эта мо-
дель объединяет наибольшее количество кол-
локаций, глагольные компоненты, входящие в
нее, относятся к трем лексико-семантическим
полям: «Действие и деятельность», «Бытие,
состояние, качество» и «Отношение» (всего
83 глагола).

ЛСГ отрицательного воздействия на
объект (ЛСП «Действие и деятельность»)
объединяет 21 глагол со значением лишения
жизни живого существа; активного воздей-
ствия на объект с нанесением ему вреда
вплоть до разрушения; разрушения. Глаголы
этой группы обозначают деструктивное воз-
действие вируса на здоровье человека и жизнь
общества: tuer, causer (les décès, la mort), faire
(des morts, des victimes), provoquer (la mort,
le décès,  les contaminations ,  des maux,
une fièvre, l’infertilité, un mal de gorge, etc.),
entraîner (la mort, le décès); contaminer,
infecter, déstabiliser, mettre (fin, au chômage),
frapper, toucher,  bousculer, bouleverser,
chambouler, plonger (vers l’abîme, dans de
nouveaux gouffres), attaquer, nuire; détruire,
briser, écraser, ruiner:

(7) Le nouveau coronavirus a causé
299 nouveaux décès enregistrés à l’hôpital en 24 heures
en France (Le Figaro, 2020);

(8) Le coronavirus a tué près de 730.000 personnes
et en a contaminé plus de 19 millions dans le monde
(France 24, 2020);

(9) Le nouveau coronavirus a fait sa première
victime en France (Ouest France, 2020);

(10) Le coronavirus a infecté au moins
17,6 millions de personnes dans le monde (RTL,
2020);
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(11) Le nouveau coronavirus a provoqué
quelque 80 000 contaminations, selon des chiffres
communiqués mercredi (Le Figaro, 2020);

(12) La COVID-19 a déstabilisé plusieurs
sphères de la société (La Tribune, 2020);

(13) Comment le coronavirus bouscule la
présidentielle américaine (L’Express, 2020);

(14) Le covid chamboule les habitudes aux
Seychelles (Franceinfo, 2020);

(15) Le coronavirus plonge les marchés mondiaux
vers l’abîme (L’Obs, 2020);

(16) Sondage : la COVID-19 nuit à la santé
mentale, surtout celle des femmes (Les Affaires, 2021);

(17) Le coronavirus a mis fin à notre mariage
(Closer, 2021);

(18) Le coronavirus détruit des emplois aux
Etats-Unis, le chômage menace d’être massif (France 24,
2020);

(19) Le Covid-19 brise des cœurs, littéralement
(Closer, 2021);

(20) Ce graphique commenté rappelle comment
le Covid-19 a écrasé toute la planète en 2020 (Orange
Actu, 2020).

Менее частотную группу составляют
10 глаголов поступательного движения
субъекта (подполе движения) circuler, partir,
venir, se déplacer, courir, se promener, laisser,
s’approcher, s’éloigner, revenir:

(21) Le Covid circule encore beaucoup : voici la
situation dans votre commune (Actu, 2022);

(22) Sur le toit du monde, Covid-19 part à la
conquête des sommets (Heidi.news, 2021);

(23) COVID-19 – Comment le virus se déplace-t-il
dans l’air ? (France-Science, 2020);

(24) Le Covid-19 court toujours (La Croix, 2020);
(25) Le coronavirus se promène-t-il en

suspension dans l’air tout autour de nous ? (L’Express,
2020);

(26) Moisi, fumée, métal : le coronavirus leur laisse
un vilain arrière-goût des mois après (Le nouvelliste,
2021);

(27) La Covid-19 s’éloigne de plus en plus (Radio
Cool, 2021);

(28) Le coronavirus s’est tout récemment
approché du président américain (98,5 FM, 2020);

(29) Le coronavirus est venu pour empirer la
situation (France 24, 2020);

(30) Le Covid-19 revient en force en France
(La Dépêche, 2022).

К социальным глаголам, сочетающимся
с «коронавирусными» лексемами, относятся
7 глаголов противодействия и поступка и по-

ведения (две из девяти лексико-семантичес-
ких групп подполя социальной деятельности)
perturber, retarder, mettre (à l’arrêt, à rude
épreuve, au repas forcé), freiner, paralyser,
persister, faire (des ravages):

(31) La COVID-19 perturbe le quotidien des
citoyens en Atlantique (Radio Canada, 2022);

(32) Le Covid-19 a retardé d’une génération
l’égalité hommes-femmes (La Tribune, 2021);

(33) Le Covid-19 a mis l’économie mondiale à
rude épreuve (Atlas Magazine, 2020);

(34) Au Ghana, la  COVID-19 freine la lutte
contre le sida (Gazette des femmes, 2022);

(35) Le coronavirus paralyse le premier tour des
municipales (La Gazette des communes, 2020);

(36) Le coronavirus fait des ravages en Guyane
(Franceinfo, 2021).

Глаголы поля «Бытие, состояние, каче-
ство» широко представлены в коллокациях с
компонентами (nouveau)  coronavirus /
COVID-19 как глаголами бытия, так и каче-
ственного состояния. Они позволяют описать
появление и особенности существования но-
вого опасного коронавируса.

Глаголы ЛСПП бытия (11 единиц) рас-
пределяются по трем лексико-грамматичес-
ким группам. Исследовательский материал
подтвердил наличие глаголов-коллокатов, от-
носящихся к ЛСГ начальной фазы бытия:
apparaître, faire (son apparition), provenir,
émerger,  surgir; существования: être,
constituer, vivre; прекращения бытия: mourir,
finir, disparaître.

(37) La ville centrale chinoise de Wuhan, où le
Covid-19 avait fait son apparition fin 2019, va à
nouveau dépister ses habitants après la découverte
de quelques cas (France 24, 2021);

(38) L’épidémie a en revanche reculé en Chine,
d’où a surgi le nouveau coronavirus fin décembre
(Le Progrès, 2020);

(39) C’est l’été mais le Covid-19 est toujours
là ! (Santé Publique, 2020);

(40) Le coronavirus Covid-19 constitue une « très
grave menace » pour le monde (Le Monde, 2020);

(41) Plastique, verre, bois... ces surfaces où le
coronavirus vit le plus longtemps (Capital, 2020);

(42) Le virus Covid-19 ne meurt pas directement
au contact de l’air libre (Luxemburger Wort, 2020);

(43) Le coronavirus n’a pas encore fini de faire
parler de lui (Est Républicain, 2022);



138

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 4

(44) Un verre sur lequel le coronavirus disparaît
plus rapidement que sur un verre classique (AGC
Yourglass, 2021).

В лексико-семантическое подполе каче-
ственного состояния входят глаголы ЛСГ ста-
новления качества, проявления признака, об-
раза жизни, эмоционального состояния, физи-
ологического состояния и функционального
состояния. Анализ семантических ограниче-
ний глагольных компонентов позволил выде-
лить принадлежащие ЛСГ проявления призна-
ка глагольные коллокаты (19 единиц) со зна-
чением проявления качества (se manifester,
se modifier, muter), изменения количественно-
го признака (se propager ,  se dif fuser ,
se répandre ,  s’étendre ,  se développer ,
progresser, poursuivre (sa progression), être
(en hausse)), часто встречающиеся в конст-
рукциях с фазовыми глаголами continuer,
ne cesser de, и изменения качественного при-
знака changer, modifier.

(45) Quand le covid se manifeste sur la peau
(Allodocteurs, 2021);

(46) Le coronavirus mute et cest tout à fait
normal (AFP, 2020);

(47) Le coronavirus continue de progresser de
manière incontrôlée dans la plupart des États du pays
de 210 millions d’habitants (Midi libre, 2020);

(48) Le coronavirus se propage de plus en plus
rapidement et le bilan des victimes s’est alourdi
mercredi (20 minutes, 2020);

(49) Le nouveau coronavirus s’est diffusé un peu
partout dans le monde en quelques semaines (Paris
Match, 2020);

(50) Il a été observé pour la première fois en
Chine en 2002, et s’est répandu dans une trentaine de
pays en quelques mois, tuant quelque 700 personnes
(Franceinfo, 2022);

(51) Le Covid-19 se développe sur le même terrain
que les conflits armés (Radio Okapi, 2020);

(52) Au rythme élevé où progresse le Covid-19,
le pays de 210 millions d’habitants pourrait être en
juin le nouvel épicentre de la pandémie (Le Parisien,
2020);

(53) Le coronavirus a aussi changé le monde du
travail (Le Progrès, 2020);

(54) Le Covid a modifié les conditions de travail
d’un salarié sur deux (Les Echos, 2021).

Группа коллокатов, представляющих
ЛСГ физиологического состояния, немного-
численны и включают только 2 лексемы –
survivre и persister:

(55) Le coronavirus survit-il sur les textiles ?
(Le Bien Public, 2022);

(56) Sur quelles surfaces le coronavirus
persiste-t-il le plus longtemps ? (Le Temps, 2020).

Глаголы-коллокаты, относящиеся к ЛСГ
эмоционального состояния, содержат семы,
отражающие негативную оценку: gâcher,
empoisonner, faire (peur), inquiéter.

(57) Le coronavirus gâche littéralement la vie
des étudiants (Le Télégramme, 2021);

(58) Le coronavirus empoisonne l’économie
agricole de Normandie (Actu, 2020);

(59) Pourquoi le nouveau coronavirus nous
fait-il aussi peur ? (Courrier international, 2020).

Из глагольных коллокатов, относящихся
к ЛСП «Отношение», были зафиксированы
15 глаголов трех из четырех подполей: взаи-
моотношения, межличностных отношений и
социального отношения.

Наиболее представлена ЛСГ глаголов
эмоционально-оценочного отношения (ЛСПП
межличностные отношения), имеющих нега-
тивную окраску. Глаголы aimer, apprécier,
épargner зафиксированы в коллокациях исклю-
чительно в отрицательной или вопроситель-
ной форме, глагол détester – в утвердитель-
ной форме:

(60) Le covid n’aime ni le cuivre, ni la chaleur
(Luxemburger Wort, 2020);

(61) Le Covid-19 n’apprécie pas la chaleur,
d’après l’Académie de médecine (Le Généraliste, 2020);

(62) Ce film antimicrobien s’autodésinfecte :
le Covid-19 le déteste (Le Progrès, 2020);

(63) Le Covid-19 épargne bien les jeunes enfants
mais pas les adolescents (Les Echos, 2020).

ЛСПП глаголов социальных отношений
включает глаголы и глагольные конструкции
ЛСГ победы: prendre (le dessus),  être
(en revanche); принуждения: faire + faire,
provoquer,  forcer,  imposer,  contraindre,
pousser; влияния: peser; подчинения: gagner
(le terrain, les grandes métropoles, etc.).

(64) Mais depuis la mi-janvier, c’est le varient du
coronavirus Omicron qui a pris le dessus (Franceinfo,
2022);

(65) Le coronavirus fait souffrir les finances
communales wallonnes (Le Soir, 2021);

(66) Le coronavirus fait baisser de moitié le
marché automobile (France 24, 2020);
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(67) On sait désormais pourquoi le coronavirus
fait parfois perdre l’odorat (Ouest France, 2020);

(68) Le COVID nous impose des restrictions
chaque jour plus sévères (RTS, 2020);

(69) Le Covid contraint même les plus résilients
à se remettre en cause (Le Figaro, 2020);

(70) Le Covid pousse les Français à s’engager
(Le Figaro, 2021);

(71) Le Covid-19 pousse l’Espagne sur la voie
du fédéralisme (Le Monde, 2021);

(72) Le Covid pèse lourd sur les finances de plus
d’un quart des Suisses, selon l’OCDE (RTS, 2021);

(73) La COVID-19 gagne du terrain à l’Île-du-
Prince-Édouard (Radio Canada, 2022).

ЛСПП владения в нашей выборке пред-
ставлены единичным употреблением глагола
se transmettre:

(74) Un salon, un bar et une classe : ainsi se
transmet le coronavirus dans l’air (Le Soir, 2021).

МОДЕЛЬ V + coronavirus / COVID-19
включает глагольный компонент и ключевые
субстантивные компоненты в функции беспред-
ложного (прямого) дополнения. Эта модель
имеет довольно разнообразное лексическое
наполнение (33 глагола) и также охватывает
все три лексико-семантических поля.

В «коронавирусных» коллокациях с гла-
голами ЛСП «Действие и деятельность» были
выявлены лексемы ЛСПП физического воз-
действия на объект, социальной деятельнос-
ти и интеллектуальной деятельности. В вы-
борке зафиксировано только 4 глагола, отно-
сящихся к подполю физического воздействия
на объект (ЛСГ отрицательного воздействия
на объект): détruire, désactiver, éliminer, tuer:

(75) En effet, des tests ont confirmé l’efficacité
de l’appareil Germi R 75 pour détruire le coronavirus
présent dans l’air (Capital, 2021);

(76) Ils rapportaient qu’une exposition au soleil
permettait, dans la pratique, de désactiver le
coronavirus responsable de la Covid-19 huit fois plus
vite (L’Indépendant, 2021);

(77) Comment éliminer le coronavirus sur sa
peau (Le Point, 2020);

(78) Le chaud et le froid tuent-ils le coronavirus?
(20 minutes, 2020).

Глагольные коллокаты подполя социаль-
ной деятельности относятся к лексико-семан-
тическим группам деятельности по достиже-

нию цели (prévenir), противодействия, вклю-
чающей 10 глаголов, описывающих действия
человека по созданию препятствий распрос-
траняющейся угрозы (combattre, affronter,
endiguer, arrêter, stopper, bloquer, freiner,
empêcher, contrer, neutraliser), и победы
(vaincre, battre):

(79) Des plantes pour prévenir et soigner le
Covid-19 et ses variants (France Bleue, 2021);

(80) Combattre le coronavirus avec la vitamine
D (La Presse, 2021);

(81) L’école est-elle prête à affronter le
coronavirus? (L’Humanité, 2020);

(82) L’OMS appelle les pays touchés à agir
« rapidement » pour endiguer le coronavirus (Le Monde,
2020);

(83) Déjà utilisés à Dubaï, en Chine et en Italie,
ils pourraient devenir la clé pour stopper le Covid-19
dans les bidonvilles de cette ville tentaculaire de
18 millions d’habitants (L’Express, 2020);

(84) Et ce n’est pas son comportement
d’autocrate qui arrêtera le coronavirus (L’Express,
2020);

(85) Coronavirus : bientôt un spray nasal capable
de bloquer le Covid-19 ? (La Dépêche, 2020);

(86) Tour de France : pour freiner le Covid, l’accès
du paddock aux départs est désormais fermé
(Le Parisien, 2022);

(87) Nous allons vaincre le coronavirus
(Les Echos, 2020);

(88) Elle a déclaré lundi 5 octobre 2020 que son
pays avait de nouveau battu le Covid-19 (20 minutes,
2020).

Необходимость изучения коронавирусной
инфекции объясняет наличие в выборке глаго-
лов ЛСПП интеллектуальной деятельности.
К ним относятся глаголы познания étudier,
détecter, dépister, предположения suspecter:

(89) Cécile Henquell, virologiste à Clermont-
Ferrand, explique pourquoi «étudier ce coronavirus
est passionnant» (La Montagne, 2021);

(90) Un test rapide, fiable et bon marché pour
détecter le coronavirus avec une bandelette de papier
réactif va bientôt être disponible en Inde (Le Point, 2020);

(91) Le ministère de la Santé veut que des chiens
dépistent le Covid-19 «dès cet été» (Le Progrès, 2021);

(92) Comment suspecter un Covid variant?
(Cerballiance, 2021).

Из глаголов поля «Бытие, состояние, ка-
чество» представлено несколько ЛСПП.
В подполе бытия (ЛСГ начальной фазы бы-
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тия, существования) зафиксировано всего
2 глагола со значением каузации начала суще-
ствования créer, inventer. Они появляются в
обсуждениях возможности искусственного
происхождения COVID-19:

(93) Non, l’Institut Pasteur n’a pas inventé le
coronavirus en 2004 comme le prétend une vidéo virale
(Le Monde, 2020);

(94) L’homme qui accusait l’Institut Pasteur
d’avoir créé le nouveau coronavirus condamné pour
diffamation (Radio France, 2020).

Глаголы-коллокаты ЛСПП качественно-
го состояния относятся к ЛСГ физиологичес-
кого состояния attraper, contracter, traiter,
soigner, guérir, avoir и изменения количе-
ственного признака affaiblir:

(95) Ces jeunes Français qui veulent attraper le
Covid pour éviter la vaccination (Le Figaro, 2021);

(96) Comment Mattia, 38 ans, a-t-il contracté le
coronavirus? (Le Parisien, 2020);

(97) Il va peut-être falloir prendre la peine
d’envisager la chloroquine pour traiter le C-19?
(Devenir rentier, 2020);

(98) Le traitement pourrait servir à prévenir et
soigner dans certains cas le Covid-19 (France Bleue,
2021);

(99) Alors que les doses de vaccins commencent
à être distribuées à travers le monde, des laboratoires
et groupes pharmaceutiques poursuivent leurs
recherches sur d’autres traitements pour prévenir, voire
guérir le COVID-19 (Ouest France, 2021);

(100) La chaleur et les rayons du soleil pourraient
affaiblir le coronavirus (Ouest France, 2020).

Заострим внимание еще на одном огра-
ничении: в выделенных контекстах глагол
avoir употребляется только с компонентами
Covid или Covid-19:

(101) En règle générale, les patients qui ont eu le
Covid ont des symptômes bien plus graves que ceux
qui souffrent d’asthme normal (La presse, 2021).

Резко негативное отношение социума к
вирусу и его разрушительным последствиям
проявляется в глаголах лексико-семантичес-
кого поля «Отношение», а именно ЛСГ эмо-
ционально-оценочного отношения aimer (все-
гда в отрицательной форме), détester, craindre:

(102) Jean-Michel Blanquer n’aime pas le covid
(L’Obs, 2022);

(103) Jean-Paul Belmondo privé de sa fille
Florence : «Je te déteste Covid» (Purepeople, 2021);

(104) «On ne craint pas le coronavirus»,
poursuit-elle (Le Figaro, 2020).

МОДЕЛЬ V + PRÉP + coronavirus /
COVID-19 представляет собой сочетание гла-
гола и ключевого компонента-существитель-
ного, выполняющего функцию предложного
(косвенного) дополнения и, реже, обстоятель-
ства. Выявлено четыре частотных субмоде-
ли с предлогами contre, de, à, avec.

Предлог contre представляет собой одно
из наиболее частотных слов, встречающихся
в текстах, где обсуждается борьба с корона-
вирусом; оно входит в субмодель V + contre +
coronavirus / COVID-19, первый компонент
которой включает глаголы ЛСП «Действие и
деятельность» ЛСПП социальной деятельно-
сти (ЛСГ противодействия): lutter,  (se)
prémunir, se faire vacciner, se mobiliser.

(105) Elle a été conçue par une Palestinienne
déterminée à lutter contre le nouveau coronavirus
(AFP, 2020);

(106) Va-t-on enfin pouvoir se prémunir contre
le nouveau coronavirus ? (L’Express, 2020); 

(107) Ya-t-il plus de bénéfice ou de risque à se
faire vacciner contre le Covid-19? (La Montagne,
2021);

(108) Comment la planète se mobilise contre le
coronavirus (La Dépêche, 2020).

Субмодель V + de + coronavirus /
COVID-19 распространяется на глаголы, от-
носящиеся к полю «Бытие, состояние, каче-
ство»: представлены единицы двух подполей –
качественного состояния и социальных отно-
шений. Подполе качественного состояния
включает глаголы ЛСГ физиологического со-
стояния mourir, décéder, succomber, souffrir,
guérir, se remettre и эмоционального состоя-
ния avoir (peur):

(109) Mais, bien que les personnes âgées aient
plus de risques de mourir du Covid-19, le risque à l’âge
moyen est toujours élevé (Le Point, 2020);

(110) 93,7% des personnes qui décèdent du
coronavirus sont âgées d’au moins 50 ans (L’Express,
2020);

(111) Arnaud Noyer, rencontré à travers une amie
commune et dont la grand-mère a aussi succombé du
Covid-19 dans un Ehpad des Alpes-Maritimes
(Le Monde, 2020);
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(112) Ils ont souffert du covid au début,
de l’absence du public avec seulement 4 victoires à la
Meinau, c’est famélique (France Bleue, 2021);

(113) Pourquoi personne ne peut jamais guérir
du Covid-19 en Angleterre – une anomalie statistique
(Le Figaro, 2020);

(114) “Plus de temps que prévu pour se
remettre” du Covid-19: Messi devrait être absent
samedi contre Brest (La Dépêche, 2022);

(115) J’ai plus peur du vaccin que du Covid-19!
(France Bleue, 2021).

Подполе социальных отношений включа-
ет два глагола ЛСГ защиты se protéger и
se préserver:

(116) Pour se protéger du Covid-19, la Chine est
en fait devenue une île (Le Monde, 2020);

(117) Les Îles Marshall ont mené à bien samedi
un un premier vol de rapatriement d’habitants de cet
archipel du Pacifique malgré des appels pour que les
frontières restent fermées afin de se préserver du
Covid-19 (Ouest-France, 2020).

Субмодель V + À + coronavirus /
COVID-19 представлена глаголом ЛСП «Бы-
тие, состояние, качество», принадлежащим
ЛСГ глаголов качественного (физиологичес-
кого) состояния succomber:

(118) C’est la première figure politique nationale
à succomber au Covid, avant le député de Paris Claude
Goasguen (France Bleue, 2020).

Глагол plaisanter (ЛСП «Действие и дея-
тельность», ЛСГ глаголов поведения), управляю-
щий предлогом avec, соответствует субмодели
V + Avec + coronavirus / COVID-19 и использу-
ется преимущественно в отрицательной форме:

(119) « ...Tout le monde se fera dépister, mon
père est âgé, il ne faut pas plaisanter avec le Covid »,
prévient-elle (Le Parisien, 2021).

Выявленные глаголы всех трех групп
могут сопровождаются модальными глагола-
ми pouvoir, devoir (часто в условном накло-
нении), sembler, obliger:

(120) Le Covid-19 pourrait avoir commencé de
miner la donne politique en Russie, où le maître du
Kremlin doit faire face au mécontentement grandissant
de ses compatriotes (Le Figaro, 2020);

(121) La Maison Blanche a présenté ses
projections : le Covid-19 devrait faire entre 100 000 et
240 000 morts aux Etats-Unis (Franceinfo, 2020);

(122) Le Covid long semble toucher davantage
les femmes (32,8 %) (Le Parisien, 2021);

(123) Le coronavirus, qui oblige Amazon France
à suspendre son activité (Sud Ouest, 2020).

Заметим, что прецедентное выражение
Noblesse oblige («Положение обязывает»),
содержащее глагол принуждения obliger, ста-
ло базой для креативного переосмысления
высказывания, например:

(124) Coronavirus oblige, le Festival de Cannes
n’aura pas lieu au mois de mai (RTS, 2021);

(125) Covid oblige, pas de repas des aînés mais
des madeleines pour 1.300 personnes âgées à Guéret
(France Bleue, 2022);

(126) Le public, restreint, Covid-19 oblige,
a découvert un grand livre dont les pages se tournent
au fil des saisons (Midi libre, 2021).

Заключение

Для реализации цели исследования была
сформирована коллекция текстов объемом
1 116 306 слов, включающая 7 401 случай упот-
ребления (nouveau) coronavirus / COVID-19.
Анализ позволил выделить 3 лексико-синтакси-
ческие модели глагольных коллокаций с данны-
ми компонентами: coronavirus / COVID-19 + V;
V + coronavirus / COVID-19; V + PRÉP +
coronavirus / COVID-19.

В результате исследования установлено,
что лексемы coronavirus и COVID-19, выс-
тупающие в функции субъекта и объекта дей-
ствия, имеют тенденцию к совместной встре-
чаемости со 135 глаголами. Наиболее лекси-
чески наполненной является модель
(nouveau) coronavirus / COVID-19 + V
(83 глагола), где вирус выступает в качестве
субъекта действий (ЛСГ отрицательного воз-
действия на объект (21), социальной деятель-
ности (7), поступательного движения субъек-
та (9), бытия (11), качественного состояния
(17), взаимоотношения (1), межличностных
отношений (4), социального отношения (10).
В этой синтаксической функции «коронавирус-
ные» лексемы не сочетаются с глаголами,
имеющими семантику перемещения и поме-
щения объекта, созидательной, интеллекту-
альной, речевой и физиологической деятель-
ности, звучания, владения.

В модели V + (nouveau) coronavirus /
COVID-19 (32 глагола) вирус представляет
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собой объект, на который направлено дей-
ствие. Выделенные лексемы относятся к лек-
сико-семантическим подполям бытия (2), ка-
чественного состояния (7), физического воз-
действия на объект (4), социальной деятель-
ности (12), интеллектуальной деятельности (4),
межличностных отношений (3). Обозначая
объект действия, изучаемые лексемы прояв-
ляют значительные ограничения комбинатор-
ного потенциала: список глагольных коллока-
тов сокращается более, чем вдвое, а также ис-
ключаются сочетания с глаголами движения,
перемещения и помещения объекта, созида-
тельной, речевой и физиологической деятель-
ности, звучания, взаимоотношения, владения.

К модели V + PRÉP + coronavirus /
COVID-19 относятся 15 глаголов, употребля-
ющихся с предлогами contre, de, à, avec. Вы-
сокочастотные коллокации с предлогом contre
включают 4 глагола противодействия (подпо-
ле «Социальная деятельность»). Предлог de
с глаголами физиологического состояния ука-
зывает чаще всего на причину состояния, дей-
ствия (6). Остальные глаголы с предлогами
входят в лексико-семантические подполя ка-
чественного состояния (2), социальных отно-
шений (3) и социальной деятельности (1). Вы-
сока частотность сочетания «коронавирусных»
лексем с модальными глаголами (4).

Полученные данные могут быть исполь-
зованы в лексикографической практике, в препо-
давании лексикологии французского языка, линг-
вокультурологии, теории языка, корпусной линг-
вистики, информационных технологий в лингвис-
тических исследованиях. Перспективным на-
правлением дальнейшего исследования считаем
мониторинг комбинаторного потенциала данных
лексем, исследование и описание их адъектив-
ных и субстантивных коллокатов. Полагаем, что
сопоставление с данными других языков позво-
лит выявить сходства и расхождения в речевом
поведении изучаемых компонентов, а также те
особенности, которые, возможно, ускользают при
их рассмотрении на материале одного языка.
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Аннотация. В статье представлен обзор зарубежных публикаций последнего десятилетия, посвящен-
ных диалогическим жанрам современных медиа. В фокусе внимания находятся работы, в которых выявлены
особенности организации диалога в социальных сетях и на телевидении. Установлено, что к наиболее акту-
альным научным подходам, в рамках которых исследуется категория диалогичности в онлайн-пространстве,
относятся структурно-семантический и функциональный (описание общих принципов построения диалога
в социальных сетях, функций журналистов в «цифровых» изданиях), коммуникативно-прагматический (рас-
смотрение диалогического взаимодействия между компаниями и потребителями (маркетинговые стратегии,
диалогические стратегии кооперации, стратегии нивелирования критических отзывов потребителей)), акси-
ологический (определение оценочных и эмотивных компонентов диалога). В исследованиях диалога на ТВ
отмечается актуальность его анализа в рамках коммуникативно-стратегической парадигмы с учетом жанра
телевизионной передачи, имиджа ведущего, национально-культурной и гендерной принадлежности говоря-
щих, их ролевого статуса, а также целевой аудитории. Отдельное (имитационно-прагматическое) направле-
ние исследований составляют работы о телевизионном политическом интервью и (феномене) имитации
диалога в монологических жанрах. Результаты обзора подтверждают, что с развитием социальных сетей и
формированием новых жанров медиа количество исследований, посвященных категории диалогичности,
неуклонно растет, а сама область медиадискурса становится все более перспективной с точки зрения лингви-
стического анализа.

Ключевые слова: диалог, категория диалогичности, медиадискурс, медиалингвистика, диалогическая
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Введение

Изучение разных аспектов диалогичес-
кого взаимодействия берет свое начало в ан-
тичности в рамках риторической парадигмы
и продолжается в той или иной форме в на-
стоящее время: диалогичность рассматрива-
ется специалистами в области психологии,
политологии, социологии, культурологии и дру-
гих «науках о человеке». Тем не менее, буду-
чи языковой категорией, самое широкое ос-
вещение данный феномен получил в рамках
лингвистического знания. Основные концеп-
ции диалога изложены в работах второй поло-
вины ХХ в. [Баранов, Крейдлин, 1992а; 1992б;
Бахтин, 1986а; 1986б; Виноградов, 1980; Де-
мьянков, 1991; Падучева, 1982; Сухих, 1994;
Якубинский, 1986; Dijk, 1984; Grice, 1975;
Henne, Rehbock, 1982; Hundsnurscher, 1994;
Leech, 1983; Sacks, 1992; Sacks, Schegloff, 1974;
Sandig, 1983; Schegloff, 1972; Schwitalla, 1979].

Представление о диалогичности как сущ-
ностной характеристике любого коммуника-
тивного акта определяется самой моделью
коммуникации, где обязательными участни-

ками являются адресант и адресат [Якобсон,
1975]. В отечественной традиции понятие ди-
алога как одной из основных текстовых кате-
горий было теоретически осмыслено
М.М. Бахтиным, утверждавшим, что подлин-
ная сущность текста «всегда развивается на
границе двух сознаний, двух субъектов» [Бах-
тин, 1997, с. 229]. В дальнейшем концепция
М.М. Бахтина стала стимулом для исследо-
ваний в области лингвистики текста, жанро-
ведения, коммуникативной стилистики, поэти-
ки художественной речи, медиалингвистики и
др. направлений, которые сегодня вряд ли
можно перечислить.

В дискурсивных практиках современ-
ных медиа все чаще наблюдается установ-
ка на диалогическое построение текста, рас-
ширяется присутствие в медиасфере форма-
тов, построенных на основе диалога с реаль-
ными или виртуальными собеседниками.
По мнению Л.Р. Дускаевой, в рамках медиа-
дискурса именно диалогичность создает ар-
хитектуру того или иного жанра и определя-
ет его лингвистическую специфику [Дускае-
ва, 2020, с. 32].
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К началу нового тысячелетия сложился
целый ряд подходов к изучению диалога –
структурно-семантический [Ширяев, 2001;
Федотова, 2006], функциональный [Баделина,
1997; Цирельсон, 2002; Казаковская, 2004],
коммуникативно-прагматический [Булыгина,
Шмелев, 1997; Макаров, 2003], когнитивно-
дискурсивный [Борисова, 2009; Кристева,
2004] и некоторые другие. Однако многие ис-
следования, осуществленные зарубежными
учеными, недостаточно известны российско-
му лингвистическому сообществу. В данной
статье предлагается обзор зарубежных работ
последнего десятилетия, посвященных описа-
нию категории диалогичности в современных
медиа, в частности в онлайн-пространстве и
на телевидении.

Среди наиболее популярных направлений
исследования диалогичности в сетевой ком-
муникации можно выделить работы, посвя-
щенные общим принципам построения и фун-
кционирования диалога, особенностям диало-
гического общения между компаниями и по-
требителями (маркетинговые стратегии, ди-
алогические стратегии кооперации), оценоч-
ному компоненту диалогической коммуника-
ции. Описание диалога на ТВ осуществляет-
ся в рамках коммуникативно-стратегической
парадигмы с учетом жанра телевизионной
передачи, имиджа ведущего, национально-
культурной и гендерной принадлежности го-
ворящих, их ролевого статуса, а также целе-
вой аудитории. Кроме того, отдельные направ-
ления исследований формируют работы, по-
священные анализу особенностей телевизион-
ного политического интервью и феномену
имитации диалога в монологических жанрах.

Диалогическая коммуникация
в онлайн-пространстве

Общие принципы построения диалоги-
ческой коммуникации в социальных сетях
(Twitter *, Facebook **, Instagram ***) и он-

лайн-газетах анализируются в значительном
количестве зарубежных исследований. Так,
особенности современного диалогического
онлайн-общения в социальной сети Twitter
являются объектом исследования в работе
Дж. Гиллен и Г. Мерчант «Контактные сиг-
налы: Твиттер как социальная и лингвисти-
ческая диалогическая практика»2 [Gillen,
Merchant, 2013]. Авторы анализируют про-
цессы смыслообразования и семантические
нюансы высказываний в контексте общих
принципов человеческого общения, предло-
женных М.М. Бахтиным, а также рассмат-
ривают новые формы письменной диалоги-
ческой коммуникации, связанной с особенно-
стями ведения блога.

В работе А. Лопез Идальго, А. Фернан-
дес Барреро «Коллективные онлайн-интервью:
конвергенция медиа и активной аудитории.
Возможности и вызовы участия читателей»
[López Hidalgo, Fernández Barrero, 2015] пред-
ставлено концептуальное исследование воз-
можностей «цифрового» интервью в испанс-
ких онлайн-газетах El País, и El Mundo, а так-
же описаны новые функции, которые выпол-
няют журналисты, являясь модераторами
беседы. В частности, по результатам иссле-
дования авторы отмечают, что журналист не
только участвует в выборе интервьюируемых
и составляет вопросы для беседы, но и на-
страивает собеседника на диалог, в частно-
сти, он может помочь гостю в подготовке и
редактировании ответов.

Отдельного внимания заслуживают ис-
следования по описанию маркетинговых ди-
алогических стратегий сетевой коммуника-
ции с потребителем. В работах, посвящен-
ных данному аспекту, проводится анализ
стратегических возможностей Твиттера как
канала взаимодействия компании с потреби-
телем [Sundstrom, Levenshus, 2017]. В статье
сравниваются особенности диалогической
коммуникации некоммерческих и коммерчес-
ких организаций [Wang, Yang, 2019], описыва-

* Деятельность социальной сети Twitter признана экстремистской и запрещена на территории Россий-
ской Федерации.

** Деятельность социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Рос-
сийской Федерации.

*** Деятельность социальной сети Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Рос-
сийской Федерации.
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ется диалогическое общение брендов с целе-
вой аудиторией в Instagram [Bilgiler, Kocaömer
2020], изучается влияние диалогических стра-
тегий на реакции пользователей и расширение
сети подписчиков [Hebla, Rahal, 2022].

Результаты исследований дают возмож-
ность утверждать, что платформы соци-
альных сетей обладают значительным потен-
циалом для установления диалоговой комму-
никации между брендами и их целевой ауди-
торией. Так, фирмы и компании эффективно
используют посты и истории в ленте. Более
того, бренды активно реагируют на коммен-
тарии, сделанные под их собственными поста-
ми. Таким образом, в социальных сетях диа-
лог может использоваться как средство про-
движения товара или услуги.

Подчеркнем, что в условиях взаимо-
действия онлайн особое значение приобре-
тает построение кооперативной коммуника-
ции и стратегии эффективного ответа на не-
гативные отзывы клиентов. Так, в работе
М. Йоханн, К. Вольф, А. Годулла «Управле-
ние отношениями в Facebook: долгосрочный
анализ ведущих компаний Германии» рас-
сматривается коммуникация немецких ком-
паний с клиентами в Facebook, в частности,
ее неформальный компонент, при этом ре-
зультаты исследования демонстрируют воз-
можности эффективного управления диало-
гом с авторами критических комментариев
[Johann, Wolf, Godulla, 2021].

Диалогическая коммуникация между
компаниями и целевой аудиторией в онлайн-
пространстве может также осуществляется
при помощи использования такого маркетин-
гового инструмента, как «голос бренда»
(“a brand voice” / “a tone of voice”). В статье
Р.Х. Барселос, Д.К. Дантас, С. Сенекал «Сле-
дите за своим голосом: как голос бренда в
социальных сетях влияет на реакцию потре-
бителей» подчеркивается влияние данного фе-
номена на намерение потребителей совершить
покупку [Barcelos, Dantas, Sénécal 2018].

Еще одну группу исследований, связан-
ных с выделением характеристик сетевой
диалогической коммуникации, составляют
работы, посвященные описанию оценочного
и эмотивного компонентов данного типа об-
щения. Например, в статье Д. Йованович,
Т.Дж. Ван Льювен «Мультимодальный диалог

в социальных сетях» рассматривается циф-
ровой мультимодальный диалог на различных
платформах (Instagram, Twitter, Facebook,
Viber, WhatsApp, Snapchat), а также предла-
гается анализ структуры сообщений и их жан-
ровых особенностей в аспекте использования
смайликов и эмотиконов [Jovanovic, Van
Leeuwen 2018].

Обзор научных исследований, посвящен-
ных диалогической коммуникации в онлайн-
пространстве, свидетельствует о широком
спектре освещаемых вопросов: общение в
социальных сетях и онлайн-газетах, коммуни-
кация с потребителем (в том числе и страте-
гии эффективного ответа на негативные от-
зывы), эмотивный компонент диалогического
общения.

Диалогическая коммуникация на ТВ

Одним из фокусов исследования диало-
гических форматов на ТВ является их влия-
ние на коммуникативное поведение членов
социума в реальных жизненных ситуациях.
В рамках спланированного коммуникативно-
го сценария герои телепередач демонстриру-
ют модели поведения, которые служат ори-
ентиром для массовой аудитории. Таким об-
разом, категория диалогичности в телевизи-
онном дискурсе вызывает исследовательский
интерес прежде всего с точки зрения страте-
гий вербального и невербального поведения,
а также с точки зрения национально-культур-
ной и гендерной принадлежности говорящих,
их ролевого статуса и жанра телевизионной
программы. Так, в статье Д.М. Койшигуло-
вой, Д.А. Карагойшиевой и др. «Телеинститу-
циональная коммуникация как социокультур-
ный аспект в коммуникации (на материале не-
мецких и казахских ток-шоу)» рассматрива-
ются национально-культурные особенности
коммуникативного поведения участников и ве-
дущих токшоу, темы дискуссий, вербальные
и невербальные способы взаимодействия на
ТВ, имеющие свои особенности [Koishigulova
et al., 2014]. По результатам исследования
авторы приходят к выводу о том, что соци-
альная дистанция при диалогическом обще-
нии между участниками немецкого токшоу
значительно меньше, чем между участника-
ми казахского телешоу. Кроме того, при ком-
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муникации немцы демонстрируют стратегию
подавления своего собеседника (тактика уп-
река), вынуждая его тем самым совершать
определенный речевой ход (тактика оправда-
ния). Представители казахской лингвокуль-
туры, напротив, используют речевые акты,
не нарушающие коммуникативного простран-
ства адресата. В отношении невербального
компонента авторы отмечают, что, в отличие
от выступлений казахстанских участников,
высказывания немцев зачастую сопровожда-
ются выразительными жестами и мимикой.
Особой экспрессивностью отличаются крити-
ческие замечания говорящих, не свойствен-
ные восточной коммуникативной культуре, к
которой относится большинство жителей Рес-
публики Казахстан.

В работе В. Рен, Х. Вудфилд «Отказы
китаянок от свиданий в реалити-шоу: выра-
жение участия или независимости?» иссле-
дуется коммуникативная стратегия отказа
[Ren, Woodfield, 2016]. На примере выска-
зываний из китайского реалити-шоу зна-
комств было установлено что, отказываясь
от приглашения на свидание, китаянки ис-
пользовали ограниченный набор коммуника-
тивных приемов ведения диалога. Их отка-
зы в основном реализовывались с помощью
тактик извинения и объяснения причин отказа.
Стратегии прямого отказа использовались
в незначительном количестве. Кроме того,
китаянки продемонстрировали широкое ис-
пользование в речи дискурсивных маркеров
вежливости. В качестве одного из результа-
тов исследования авторы отмечают возмож-
ное влияние жанра реалити-шоу на поведе-
ние китайских женщин в реальной коммуни-
кации с противоположным полом.

Информативным объектом исследова-
ний с точки зрения воздействия на массовую
аудиторию в контексте диалога является
имидж ведущего телешоу. В статье «Образ
телеведущего и его восприятие молодой ауди-
торией (межкультурное исследование: Чехия /
Кыргызстан)» чешский исследователь Т. Ис-
кандерова описывает факторы, влияющие на
успешность телеинтервью и его популярность
среди молодежи [Iskanderova, 2022]. Комму-
никативное поведение ведущего характеризу-
ется по таким параметрам, как темп и инто-
нация речи, особенности мимики и жестику-

ляции, тональность общения (формальный /
неформальный стиль), а также наличие рас-
пространенных высказываний и элементов
юмора. Согласно результатам исследования,
вербальное и невербальное поведение веду-
щих является одним из главных факторов,
влияющих на популярность телешоу. Стиль
общения ведущего всегда адаптирован к фор-
мату телепередачи и целевой аудитории (учи-
тываются гендерный, профессиональный и
культурный критерии).

Широкое освещение при описании диа-
логических телевизионных жанров получило
политическое интервью. Внимание исследо-
вателей сосредоточено на построении коопе-
ративного и конфликтного диалога в форма-
те интервью. Например, в исследовании гре-
ческих ученых Л. Гиалабуки, Т.-С. Павлиду
«За границами ответа: использование интер-
вьюируемыми вопросов в телевизионных по-
литических интервью» рассматриваются ре-
чевые практики интервьюируемых [Gialabouki,
Pavlidou, 2019]. Особое внимание уделяется
приемам реакции на неудобные и провокаци-
онные вопросы. В частности, авторы устано-
вили, что, отвечая на вопросы журналистов,
интервьюируемые часто формулируют выс-
казывание в вопросительной форме, миними-
зируя или оспаривая тем самым провокаци-
онные предположения в свой адрес.

Примером анализа политического интер-
вью на ТВ может послужить статья Е. Зура-
ускайте «Выражение невежливости в полити-
ческих теледебатах», в которой исследуется
категория невежливости в телевизионных по-
литических дебатах, проводимых перед пар-
ламентскими выборами в Литве [Zurauskaite,
2021]. Результаты исследования показали, что
невежливость во время политических теледе-
батов может выражаться как прямо, так и кос-
венно, причем эти приемы используются в от-
носительно равной степени. Прямая невежли-
вость представлена всеми функциональными
типами предложений. Косвенная невежливость
может проявляться на уровне различных язы-
ковых средств: инклюзивных форм, официаль-
ных обращений, иронии. Это говорит о том, что
невежливость в контексте политического те-
левизионного диалога представляет собой куль-
турно-речевое явление, характеризующееся
разнообразными творческими способами ис-
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пользования языка для публичного умаления
политических оппонентов.

Отметим также работы, посвященные
исследованию имитации диалога в монологи-
ческих жанрах на примере политического дис-
курса. В статье «Позиция и диалогичность в
прощальных обращениях Барака Обамы и
Джорджа Буша к жителям Америки: эффектив-
ность, эпистемичность и (контрастное) отри-
цание» испанский исследователь Л. Идальго-
Даунинг описывает особенности прощальных
речей Барака Обамы и Джорджа Буша, в ча-
стности, выявляет лингвистические маркеры,
обозначающие позицию президентов
(“stance”) по отношению к различным собы-
тиям и темам, а также языковые приемы, по-
зволяющие выразить согласие / несогласие с
общественностью [Hidalgo-Downing 2021].
Анализ речей показал, что стиль интерактив-
ной позиции Б. Обамы можно назвать в выс-
шей степени диалогичным, сочетающим в
себе маркеры директивности и контрастивно-
го отрицания. Директивность используется
для непосредственного взаимодействия с
аудиторией и как способ убеждения обще-
ства принять определенные меры в отноше-
нии будущего Америки. Стиль интерактив-
ной позиции Дж. Буша характеризуется на-
личием высказываний, основанных на деон-
тической модальности – лингвистической
категории, указывающей, каким должен быть
мир в соответствии с определенными нор-
мами, ожиданиями и желаниями говоряще-
го. Данный прием позволяет сконцентриро-
вать внимание общественности на том, что
позиция президента по отношении к Амери-
ке сводится к главной цели – обеспечить ее
национальную безопасность.

Выводы

На основании представленного обзора
публикаций можно выделить следующие под-
ходы к анализу диалогической коммуникации
в онлайн-пространстве и на ТВ: 1) структурно-
семантический и функциональный (изучение
общих принципов построения диалога, функции
журналистов в онлайн-интервью); 2) коммуни-
кативно-прагматический (продвижение това-
ров и услуг, воздействие на потребителя по-
средством диалогической коммуникации, воз-

действие на массовую аудиторию через транс-
ляцию коммуникативных моделей поведения,
навязывание штампов и клише); 3) коммуни-
кативно-стратегический (планирование комму-
никативного сюжета телешоу / политического
интервью, построение имиджа на ТВ); 4) акси-
ологический (оценочный и эмотивный компо-
нент диалога); 5) имитационно-прагматический
(исследование феномена имитации диалога в
монологических жанрах). Необходимо подчер-
кнуть, что с развитием социальных сетей и по-
явлением новых жанров медиа количество ис-
следований неуклонно растет, а сама область
медиадискурса становится все более перспек-
тивной с точки зрения лингвистического анали-
за, поскольку язык воздействует на массовое
сознание, а значит, отчасти формирует ту ре-
альность, в которой мы живем.
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Abstract. The current paper presents a comprehensive overview of numerous, frequently divergent, views of
the concept of environmental security and stresses the resulting ambiguity in its interpretations across various
types of discourse. This calls for the need to provide an overarching explanation of what environmental security is
to be able to tackle environmental issues in the years to come. Given the complexity and the abstract nature of the
term, it is the effective use of language resources that can be helpful in making sense of the environmental security
and relevant mechanisms to ensure it. The paper argues that figurative language serves as a pervasive cognitive
mechanism in interpreting and foregrounding the major aspects of sustainable “communication” with and about
the environment. The focal point of the paper is the authors’ urge to search for an apt metaphorical narrative
encompassing various aspects of environmental security as a single metaphor is hardly able to cover a myriad of
interdependent relations in the course of human-nature interaction. The analysis of the recurring discursive metaphors
(military, medical, care) to refer to environmental security has revealed their downsides in promoting an adequate
view of the current threats and, thus, the lack of public awareness of the emergency actions to save the planet.
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Аннотация. В статье представлен обзор многочисленных и часто расходящихся точек зрения на по-
нятие «экологическая безопасность», выявлена возникающая в результате этого неоднозначность его ин-
терпретации в различных типах дискурса. С учетом сложности и абстрактного характера термина, обозна-
чающего это понятие, показано, что эффективное использование языковых ресурсов может помочь в
осмыслении экологической безопасности и релевантных механизмов ее обеспечения. Доказан тезис о
том, что образный язык служит универсальным глубинным когнитивным механизмом в интерпретации и
выдвижении на первый план важных аспектов устойчивой интеракции человека с окружающей средой.
В статье обоснована необходимость поиска корректного мультимодального метафорического нарратива,
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охватывающего различные аспекты экологической безопасности, поскольку одна отдельно взятая метафо-
ра не способна передать всю многогранность взаимозависимых отношений в процессе взаимодействия
человека и природы. В результате анализа рекуррентных дискурсивных метафор (военных, медицинских
и др.) экологической безопасности установлены их недостатки в обеспечении адекватного взгляда на со-
временные угрозы и, таким образом, в слабом информировании населения о необходимости экстренных
действий по спасению планеты.
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Introduction

The relation between the environment and
the security of humans and nature has
preoccupied numerous researchers across various
disciplines, yet it has never taken the form we
see today [Institute of Environmental. ..].
The progress of a growing environmentalism in
developed countries after the 1960s brought
environmental concerns to a global level in the
1980s. The environmental topics were related
to the impact of surging populations, spreading
disease, deforestation and soil erosion, water
depletion, air pollution, land, along with rising
sea levels in critical, overcrowded regions –
developments that  will prompt  mass
migrations and, in turn, incite group conflicts
[Kaplan, 2000, p. 20].

In the late 20th century, the problems of
interaction between nature and community
became the subject of heated debate resulting in
the distinction of three types of relations: the
harmony of man and nature, the dominance of
man over nature, the subordination of man by
nature [Тrоmpenaars, Hampden-Turner, 1994].
Subsequently, the main concerns of environmental
issues were largely associated with population and
resources [Dalby, 2002, p. 6].

The fears about the future and contemporary
dangers [Dalby, 2002, p. 163] have given rise to
the concept of security, which being an “elusive
term” [McSweeney, 1999, p. 24], deals with
threats to survival, a relative freedom from war...
[Collins, 2022, p. 3] and prompts narratives of
danger.

But the more traditional threats – which are
primarily military – can also be environmental and
have implications to environmental security as
deepening and broadening, the security concept

is part of the evolution of the concept. As a
consequence, the theme of environmental security
is moving away from a state-centric approach to
a global level, focusing on a range from the
individual (human security) to entire systems
(global security), linking environmental scarcity
and conflict.

The historical background of the
environmental security offers some of the major
interpretations of this concept. The first one relies
solely on human activity: when the latter affects
the environment, we refer to it as ecological
security. Such a view emphasizes that it is
ecosystems and ecological processes that should
be secured as human activity is the threat to
ecological security. Humans are only secure in
the way that they are merely a part of the
environment [Collins et al., 2007, p. 461]. Another
interpretation implies common security, i.e. the
impacts of environmental issues over shadow
borders to a global danger. In case of the ozone
depletion or the climate change the problems are
shared not in the sense that ‘we’ are all equally
responsible for them but rather that we are at
equal risk from them [Collins et al., 2007].

In the third millennium, major scientists are
turning to a qualitatively new type of interaction
between nature and society, giving rise to novel
ecological narratives which highlight:

– the anthropogenic changes of the planet
(industrial emissions and waste, carbon monoxide,
destruction of the rainforest, fumes from vehicles,
nuclear reactors and waste, oil spills at sea,
chemical effluent, the greenhouse effect, the
consumption of non-renewable energy and the use
of non-biodegradable materials); the narrative
suggests that it is ecosystems that should be
secured as human activity poses a planetary threat
to ecological security;
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– climate change (global warming, sea-level
rise; ice mass loss, shifts in flower/plant blooming;
extreme weather events); the current climate
change narrative is turning toward more human-
induced / man-made climate change reawakening
environmental concerns in the global public’s minds;

– virus pandemics, the latest of which, the
COVID-19, cost the lives of 15 million people
worldwide; this viral narrative foregrounds the
idea of “a hybrid warfare threat because humans
carry and spread the virus which wages war
against them” [Jakovljevic et al., 2020].

The aforementioned narratives have given
rise to a new approach to social responsibility in
relation to environment protection and security.
Most people seem to be aware of what
environmental security means and believe they
contribute to it. But in global terms, the genuine
environmental security lies not with a private
individual, but with industry and big business.
More in-depth insights into current ecological
narratives have revealed the contested views of
“environmental security”:

– safety of the natural environment and vital
human interests from the possible negative effects
of human industrial activities;

– safety of an individual, society and the state
from potential or current threats posed by the
consequences of daily environmental pollution;

– the sum of rules aimed at protecting the
environment, rational use of natural resources,
ensuring human rights to a healthy and favorable
environment;

– preventing the looming threat of human
environment deterioration and the biosphere as a
whole [Zurlini, Müller, 2008].

The interpretations of ecological security
above are far from being complete. Though
the more exhaustive one is proposed by
G.A. Atamanov who believes that ecological
security is the state of ecosystem in which it does
not cause social or anthropogenic system harm,
as it has no impact on it, leading to its destruction
and/or dysfunction [Atamanov, 2019]. Thus,
environmental security is based on the sustainable
development of sources of livelihood, health, and
well-being, which are the basis of effective
management of Corporation Earth [Environmental
Security..., 2018].

The mechanism for ensuring environmental
security, in our view, comprises economic,

humanitarian and legal aspects. Traditional forms
of combating environmental threats and ensuring
effective environmental recovery are
complemented by some modern narratives of
“deep ecology”, some of which are extremely
“eco-fascist” and militarist in nature [Linkola,
1971]. In his opinion, “to save biodiversity, avoid
a shortage of resources for the population, and
preserve ecological stability, homo destructivus
must reduce his population to a stable level on a
planetary scale, by the death of weaker individuals
from starvation or the agony of genocidal civil
wars” [Linkola, 1971]. Therefore, Human is a
“tumor on Nature” and without defeating them
by starvation, he introduces a “germ warfare
phase to defeat Human completely”.
The introduction of an eco-fascist regime in which
squadrons of “green police”, with freed from the
“ethical syrup” consciousness, will take on the
role of deciders/makers of the humanity’s fate
[Linkola, 1971].

Scope and methods

Similar to numerous abstract  and
predominantly contested concepts, environmental
security is a source of considerable ambiguity both
in the expert and layman communities.
It encompasses different, sometimes diverging,
interpretations, and, therefore, needs further
explanation. This is where figurative language can
serve as an explanatory tool to make sense of
what environmental security is [Skrynnikova,
2020]. Figurative language has a strikingly critical
role in providing the so called anchors of novel
phenomena to familiar and shared ideas, and
consequently language and culture. By anchoring
researchers understand the means enabling
people to grasp an unfamiliar event, not available
from their embodied experience. People are
repeatedly reported to be able to embrace the
world solely through searching for ways to
accommodate their beliefs to a certain set of facts
about the way reality is expected to work [Schön,
Rein, 1994]. When one anchors an object, they
fit it into an existing system of classifications, by
naming and establishing its relations to other
objects in the system [Wells, 1987, p. 443]. Thus,
anchoring “assists” the public to realize emerging
risks by classifying and naming the threat, making
the unfamiliar familiar [Washer, Joffe, 2006,
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p. 2143]. The most powerful anchoring devices
are metaphors as they provide an alternative
framing for novel and abstract phenomena and
serve to constrain the discourse [Van der Sluijs
et al., 1998]. This is achieved by framing a topic
in such a way as to foreground particular aspects
of a problem over other possible interpretations
[Nerlich, Koteyko, 2009].

The research focus of the current paper is
to reveal how the various types of discourse
(public, media/mediated, environmentalist, etc.)
metaphorically represent environmental security
and related concepts. It seeks to answer the
following research questions:

1) what is the conceptual and inferential
structure of the environmental security concept;

2) what is the repertoire of salient metaphors
representing environmental/ecological security
and what are the implications of applying them;

3) how the environmental communication is
evolving to form apt metaphorical narratives and,
therefore, prompt corresponding public responses
to global environmental threats.

In terms of research methods, the paper
applies critical discourse analysis (CDA) and
conceptual metaphor theory (CMT) emphasizing
the embodied nature of human reasoning about
abstract concepts. The findings derive from a
specialized corpus of environmental narratives
found in public, environmentalist and media
discourse the authors compiled (385 extracts
comprising metaphorical word combinations).
The British National Corpus (BNC) and
American National Corpus (ANC) served as a
reference corpora for the current study. The
narratives in the corpus cover the period between
the late 1980s and 2022. The sources of narratives
range from newspaper articles to interviews with
environmentalists and layman observations to
statements of public figures involved in
environmental management.

The innovative character of the paper lies
in the fact that it argues in favour of the crucial
role of metaphorical narratives in explaining the
complex nature of environmental security by
outlining how they evolve over time to foreground
relevant aspects of dealing with environmental
issues (climate change, overconsumption,
industrial production waste, etc.). The authors
claim that to provide for a more holistic view of
the looming environmental dangers and encourage

people to take action, communication about
human-nature interaction should rely on a set of
congruent metaphorical narratives, rather than on
a particular single metaphor.

Results and discussion

Metaphorical narratives of environmental
security have undergone a considerable shift in
recent years, ranging from a war on climate
change to treating our planet as a patient, and,
consequently, taking care of it (although with a
touch of duty). Environmental security is a complex
problem that involves multiple biological, physical,
meteorological, geographical, chemical as well as
political, economic, and social factors interacting
with each other. Imagining the scope of the
environmental security to be provided is a surreal
task for most people. The sustainability of the
people and the planet relies on the transformation
of existing social, political, and economic systems
in ways that enable all life to flourish. Klein urges
a comprehensive system transformation with an
eye to a “worldview based on regeneration and
renewal” [Klein, 2014, p. 424]. Such kind of
transformation requires people to put their lives
and bodies on the frontlines to hamper extraction
of resources detrimental to ecosystems.

A recurring theme in mass media and public
discourse expectedly revolves around addressing
environmental security. As our findings suggest,
there is a strong tendency in the articles to
linguistically represent causes to ensure
environmental security in terms of war and
conflict. The procedure of identifying and
interpreting metaphorical expressions has enabled
us to elicit the conceptual metaphor
ENVIRONMENTAL SECURITY ACTION is
WAR/CONFLICT. The examples below may
shed some contextual light on how concepts from
the domain of war were used to metaphorically
structure expressions concerning climate action.

(1) ...Though, a good energy bill would help
slow greenhouse gas emissions, provide some of
the tools we will need to fight the larger battle and
set the stage for bolder measures down the road
(The Endesa);

(2) Altering building codes and encouraging the
use of energy-efficient bulbs are some of the
inexpensive yet effective ways to combat global
climate change (The IEA);
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(3) Chinese President Xi Jinping said the country
will fight a good battle against pollution and push
ecological civilization to a new level during a tone-
setting meeting on environmental protection ending
Saturday (China Council...);

(4) Until recently, China and India have been
cast as obstacles, at the very least reluctant conscripts,
in the battle against climate change. ...It’s America –
Donald Trump’s America – that now looks like the
laggard (The New York Times, 2017);

(5) I wish President Trump and his administration
would recognize the health, economic and
environmental benefits of tackling climate change.
...We should be more optimistic than ever about our
ability to lead – and win – the fight against climate
change” (The New York Times, 2022).

The proliferation of the war domain is further
evidenced when we consider its centrality in other
familiar topics in discourse, such as the war on
terrorism, drugs, crime, poverty, and so on
[Flusberg, Matlock, Thibodeau, 2017, p. 771].
The examples from our subcorpus all harness the
emotive and persuasive effect of this domain,
pitting climate change as a natural enemy against
which tools, conscripts and leaders are mobilised.

A bulk of the metaphors identified as
underlying the conceptual metaphor relate
ACTIVITY is FIGHTING, a rich and dynamic
system of metaphors by which the “topography”
of fighting is extrapolated onto what are seen as
analogous aspects of activity [Goatly, 2007].
Hence, purposeful activity that is expected to
demand collective action and sacrifice may
conjure up a so-called cognitive script [Charteris-
Black, 2004]. It makes the idea of nations involved
in a “battle” for environmental security perfectly
legitimate. ENVIRONMENTAL SECURITY is
WAR enables a framing of unified and cooperative
effort towards a common good not only in the
examples but in the corpus as a whole (whether
this common good is mainly located in our
continued survival or in the economic benefits).
Less obvious, however, is the exact nature of that
which is being “fought”. This is a crucial question
with regards to the cognitive and discursive
implications of the conceptual metaphor, since the
structural roots of the problem are obscured
[Atanasova, Koteyko, 2017] and a particular
enemy is hardly designated. Most corpus
instances of ENVIRONMENTAL SECURITY
is WAR metaphor occasionally describe a more
sharply defined enemy, e.g. climate change, fossil

fuel industry, anthropogenic activities, excessive
consumption.

Using the metaphor of war sparks people’s
imaginations to envisage a world without fossil
fuels. War metaphor immediately names the
enemy, predominantly the fossil fuel indus-try. As
fossil fuels are so deeply embedded in everyday
life, defeating this enemy will require
transformations of existing systems, particularly
the political and economic ones. People will need
to fight to transform these systems to create a
sustainable world in the face of entrenched
enemies that often have access to both political
and economic power.

Although war metaphors instill fear, trigger
emotional responses, call for emergency actions
to contribute to environmental security, there are
those who oppose the war frame [Flusberg,
Matlock, Thibodeau, 2018]. Unlike the wars
against poverty, drugs, and crime, environmental
wars hardly resonate with the public and motivate
policy initiatives since military metaphors imply
dramatic messages about death and destruction.
Another argument against war metaphors in
environmental communication is the fact that
public enthusiasm for such conflicts tends to
wither away over time. The fatigue associated
with wars may be exacerbated by public
awareness that figurative conflicts do not
presuppose a clear path to victory or identify
winners and losers. Such downsides of excessive
militarization of the environmental security
discourse have resulted in the continuing search
for a more optimistic metaphor.

It was not until the late 1990s, when the
notion of “environmental health” has made its way
to environmentalism and ecology. The range of
its application has extended from the level of an
individual (clinical and veterinary medicine) and
the population (epidemiology and public health)
to that of ecosystems. This paved the way for an
interdisciplinary field of research where the
relations between human activities, social
organisations, natural systems, and health are
being continuously addressed. Currently, the notion
of health and well-being is a major point integrating
three highly overlapping areas of research:
ecosystem medicine, geographical medicine, and
conservation medicine.

The health metaphor is an extremely
powerful discursive tool. It is broad enough to
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encompass a variety of scientific approaches and
is compatible with mechanic and organic
worldviews. It not only facilitates the cooperation
between natural, social, and medical scientists
but also has an important communicative function
for the general public as well. It provides a
vocabulary of symptoms, syndromes, diagnostic
indicators; and so on with which laypeople are
already familiar as potential or actual patients
and consumers of health care services [Rapport
et al., 1998].

Over the last few years, the health metaphor
has gained ground in ecological restoration.
As Harris and Hobbs [2001] have noticed, the
two emergent fields of ecosystem health and
ecological restoration have the potential to
complement one another comfortably:

(6) If we view the concept of ecosystem health
as the diagnostic toolbox and ecological restoration
as the treatment toolbox for the management of
damaged ecosystems, there is clearly the potential for
useful synergy” (The Online Library Wiley);

(7) The biggest lesson is that COVID-19 is more
than an illness. It is a symptom of the ailing health of
our planet. Humanity’s dysfunctional relationship with
nature has caused this wider disease (The Time
Journal);

(8) We can heal the planet if we set our mind to
it (The Sustainability Times).

Similar to most metaphors, the health
metaphor also falls short in some respects.
Ecosystems will not, for example, visit a doctor
with their complaints. They cannot announce that
they are sick and then tell when they are feeling
better. Moreover, in the case of ecosystems, there
is more possibility of a conflict between the health
of the whole and the health of the components
than in the case of human organisms [Hammond,
Holland, 1995, p. 285] that need to be treated and
taken care of on an individual basis.

The more recent care/stewardship
metaphor has made its way across the different
types of discourse by comparing the Earth to a
house/household where humans are seen as
stewards whose responsibility and obligation is
to take care of their household. Stewardship
metaphor appears to be unifying and covers the
notion that “humans’ moral concerns drive the
protection of ecosystems” [Raymond et al.,
2013]. It was as early as 1949 when Leopold

vividly referred to what is commonly known as
the land ethic:

(9) We abuse land because we regard it as a
commodity belonging to us. When we see land as a
community to which we belong, we may begin to
use it with love and respect (The Aldo Leopold
Foundation).

In applying this stewardship metaphor, one
recognises that humans hold multiple values and
concerns for nature, which derive from their
affective and cognitive interactions with other
species and ecosystems. Monetary considerations
alone are not sufficient to drive environmental
management [Ludwig,  2001],  but rather,
humans manage ecosystems out of moral
concern for them.

The metaphorical references to the
environment as a close relative we are expected
to love unconditionally and take care of are
becoming pervasive across various types of
discourse. Pope Francis appealed in (10) for more
sustainable and responsible environmental
behaviour, and the policy is a vivid example of
such kinship metaphor. The similar idea is further
emphasised by Dharma Master Cheng Yen in (11):

(10) Our common home is like a sister with whom
we share our life and a beautiful mother who opens
her arms to embrace us (The Laudato Si Website);

(11) As inhabitants of the earth, we are nourished
and sustained by Mother Earth who provides us our
food and all the resources for life. If she is healthy and
well, we will be healthy and well. Our fates are
intertwined (The Tzu Chi Foundation Website).

The premise for addressing environmental
security in this argument is established by situating
ourselves as the metaphorical beneficiary and
caretaker of the natural world. As a result, this
metaphor is both more comprehensive, suggesting
a broad range of pro-environmental attitudes and
behaviours, and less controversial, and may be
easily dismissed by people who fail to
acknowledge climate science.

As we have seen, every metaphor is
restricted in range and relevance. Metaphors are
like searchlights that highlight certain features while
blocking out others. Consequently, each metaphor
is true for certain purposes, in certain respects, and
in certain contexts. As Sara Ebenreck has written,
“Rather than proceed as if any one metaphor is
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the finally correct metaphor, ethicists conscious of
the constructive imagination at work in these basic
metaphors might be more aware of the limits of
any metaphorical construction and more open to
the experiences and values embodied in alternate
metaphoric constructions of the Earth” [Ebenreck,
1996, p. 14].

Conclusion

As evidenced above, communication about
environmental security is rife with metaphorical
narratives treated as extended metaphorical
frames which employ archetypical plots and the
shared cognitive structures of human beliefs,
morals, motivations, goals, actions and events.
Due to multi-faceted and ambiguous nature of the
abstract concept of environmental security, making
sense of it presents a challenge for non-expert
communities. This is where metaphors come into
play to explain the intricacies of environmental
security and prompt the urgency to take action to
prevent environmental hazards.

The repertoire of environmental security
metaphors is rich and varied presenting a myriad
of inferences to be made. Metaphorical narratives
of environmental security are not stable but rather
dynamic, reflecting the changing nature of human-
nature interaction for the past decades. The most
salient and recurring ones, as our data suggest,
are military, health-related and care, ranging from
a war on climate change to treating our planet as
a patient, and, consequently, taking care of it. Each
of these narratives implies a certain course of
action to ensure the sustainable development of
the planet. The war metaphors prompt unifying
our efforts towards a common good, however who
or what is “fought” is not obvious. Health
metaphors suggest our planet is a patient suffering
from numerous diseases while individuals and
governments should serve as doctors and provide
its effective treatment. Such framing is also
problematic as ecosystems are not able to make
an appointment with a doctor with their
complaints. Thus, the conceptual and inferential
structure of the environmental security is rather
complex which leads us to believe an “ideal”
metaphor, able to encompass its fundamental
aspects, is non-existent. Relying on a particular
metaphor can only focus our attention on certain
environmental issues rather than help us take a

comprehensive look at what should be done to
provide environmental security of our planet. We
assume it is a set of coherent metaphors that can
assist us in embracing the complexities of this
abstract concept and contribute to building a
constructive dialogue between individuals,
governments and environmentalists to tackle
environmental issues.

Therefore, the search for the one best and
apt metaphor is not devoid of any pitfalls and can
result in a perceptual effacement. The latter can
be the case if a metaphor is no longer perceived
as metaphor and is taken literally, so that we are
unable to recognise what it represents. In order
to prevent such one-sidedness, we should employ
an image-rich multimodal metaphorical narrative
comprising a set of coherent metaphors. This
strategy would facilitate our “ability to act from a
frame while cultivating awareness of alternative
frames” [Schön, Rein, 1994, p. 207]. We should
learn to take various metaphorical perspectives
at a time to embrace multifaceted nature of
environmental security and facilitate people’s
awareness of the common threat making them
act accordingly.
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LINGUOCULTUROLOGICAL  CHARACTERISTICS OF ECONOMIC DISCOURSE 
ABOUT THE FAMILY IN RUSSIAN, VIETNAMESE AND DANISH MEDIA 1
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Abstract. The study and interpretation of the media discourse devoted to the family as a universal human value 
are urgent tasks of modern linguistics. The object of the research presented in the article is the economic discourse 
about the family of modern Russian, Vietnamese and Danish popular social-and-political national publications, 
and the purpose is to describe the linguistic and cultural characteristics of this discourse by identifying its value – 
semantic content expressed in the peculiarities of the actualization of the image of the family. Using the methods 
of content analysis, comparison of dictionary definitions of the words semya, gia dinh, familie and their distributive 
analysis, the features of the image of the family in the economic discourse of Russian and foreign media were found. 
In the Russian media, the image of a family is actualized by lexical means, which indicate the presence of children 
in it, its need for material support and social protection, the need to protect traditional family values, units that 
actualize the image of a large family. In the Vietnamese media, the image of the family is formed by lexical means, 
which characterize the problems of financial distress of families, determining the family’s belonging to the working 
class, actualizing the importance of family support by its members and their responsibility for its well-being. In the 
Danish media, the image of the family is formed by lexical means, which indicate the presence of a family business, 
characterizing the financial well-being of families, actualizing the image of the royal family.

Key words: linguoculturology, economic discourse, media discourse, media text, discourse about the family, 
lexical markers, comparative analysis.
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Аннотация. Изучение и интерпретация медийного дискурса, посвященного семье как универсальной 
общечеловеческой ценности, являются актуальными задачами лингвистических исследований. Объектом 
представляемого в статье исследования выступает экономический дискурс о семье современных российских, 
вьетнамских и датских популярных общественно-политических национальных изданий, а целью – описа-
ние лингвокультурологических характеристик этого дискурса посредством установления его ценностно-
смыслового содержания, выраженного в специфике актуализации образа семьи. С применением методов 
контент-анализа, сопоставления словарных дефиниций слов семья, gia dinh, familie и их дистрибутивного 
анализа обнаружены особенности образа семьи в экономическом дискурсе российских и зарубежных СМИ. 
В российских СМИ образ семьи актуализируется лексическими средствами, указывающими на наличие в 
ней детей, ее нуждаемость в материальной поддержке и социальной защите, необходимость защиты тради-
ционных семейных ценностей, единицами, актуализирующими образ многодетной семьи. Во вьетнамских 
СМИ для формирования образа  семьи используются лексические  единицы,  указывающие на проблемы 
финансового неблагополучия семей и, как следствие, принадлежность их к рабочему классу, важность их 
поддержки и несение ответственности за их благополучие. В датских СМИ образ семьи формируется с по-
мощью лексических средств, указывающих на наличие семейного бизнеса, финансовое благосостояние семей. 
Нередко актуализируется образ королевской семьи. В.В. Богуславской разработаны концептуальные основы 
анализа, предложены аспекты исследования и его теоретико-методологическая база. Хуонг Тхи Тху Чанг 
проведен сбор и контент-анализ материала для изучения. А.Г. Ратниковой осуществлен сопоставительный и 
интерпретационный анализ материала исследования, выделены лингвокультурологические характеристики 
экономического дискурса о семье.

Ключевые слова: лингвокультурология, экономический дискурс, медиадискурс, медиатекст, дискурс 
о семье, лексические маркеры, сопоставительный анализ.
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Введение

По справедливому замечанию Я.А. Вол-
ковой и Н.Н. Панченко, «медийный дискурс, 
ориентированный на создание информацион-
но-текстовой  среды и  трансляцию новостей 
для  массовой  аудитории,  всегда  был,  есть 
и  будет  социально  значимым  для  любой 
лингвокультуры»  [Волкова, Панченко,  2021, 
с.  122]. Поэтому  существенную  значимость 
приобретает изучение медийного дискурса в 
русле лингвокультурологии, предполагающей 
сопоставительное исследование  языковых и 
социокультурных феноменов.  «Межкультур-
ное или кросс-культурное изучение сложных 
аксиологических социокультурных явлений, к 
которым относится и семья, позволяет опре-
делить векторы социального развития наций и 
глубже проникнуть в суть этих явлений, обна-
ружить их скрытые смысловые характеристи-
ки, которые без сравнительного изучения не 
всегда бывают очевидными» [Boguslavskaya, 
Kuvyichko,  Chafonova,  2020,  p.  805].  Важ-
ность  рассмотрения  культурных ценностей 
в  кросс-культурном  аспекте  подчеркивает 

В.И. Карасик [Карасик, 2019, с. 8]. Актуаль-
ность  представляемого исследования  также 
связана с возросшим интересом вьетнамских 
ученых  к  изучению проблем фамилистики 
(см., например: [Nguyễn]).

Сказанное обусловливает необходимость 
изучения экономического дискурса о семье с 
целью сопоставительного описания его линг-
вокультурологических характеристик.

Материал и методы

Материалом для исследования послужи-
ли тексты, опубликованные на официальных 
сайтах  российских,  вьетнамских  и  датских 
общественно-политических изданий. Такой 
выбор основан на несхожести русской, датской 
и вьетнамской лингвокультур как различных 
культурных типов (о классификации культур 
см., например: [Льюис, 2001; Сорокин, 1994; 
Hofstede, 1980]). Так, вьетнамская лингвокуль-
тура,  согласно идее Ю.А. Сорокина, может 
быть отнесена к ориентальному типу, противо-
поставленному европейскому, средиземномор-
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скому [Сорокин 1994]; датская лингвокультура 
является  ярким  представителем  западного 
(европейского) типа. В свою очередь, русская 
культура, культура России синтезировала в себе 
черты восточного и западного типов.

Выборка медиатекстов осуществлялась 
на базе ведущих национальных СМИ по запро-
су «семья»: российских – «Известия» (https://
iz.ru), «Российская газета» (https://www.rg.ru) и 
«Ведомости» (https://www.vedomosti.ru); вьет-
намских  –  «Nhân Dân»  (https://nhandan.vn/), 
«Lao Động» (https://laodong.vn), «Thanh Niên» 
(https://thanhnien.vn);  датских –  «Berlingske» 
(https://www.berlingske.dk), «Politiken»  (https://
politiken.dk) и «Avisen.dk» (https://www.avisen.dk).

Эмпирическую  базу  исследования  со-
ставили 850 публикаций, вышедших с января 
2016 г. по октябрь 2022 года. Отбор текстов 
для последующего анализа осуществлялся на 
основе вхождения в них лексемы семья (вьет. 
gia đình, датск. familie) с учетом соответствия 
содержания публикаций экономической про-
блематике.  Эти  тексты можно  обозначить 
как тексты «экономической направленности» 
[Жура, Рудова, Семенова,  2021], или  тексты 
«экономической тематики» [Стеценко, 2017], 
в составе экономического дискурса.

По мнению исследователей, существует 
несколько подходов к определению термина 
«экономический дискурс». Согласно одному 
из них, «экономический дискурс – это систе-
ма текстов, которые возникают под влиянием 
различных факторов (экстралингвистических, 
прагматических,  социокультурных  и  др.)  и 
объединены  одной  тематикой»  [Евтушина, 
Ковальская, 2014, с. 44]. Также под экономи-
ческим  дискурсом может  подразумеваться 
«коммуникативное  событие,  интегративную 
совокупность  отдельных  коммуникативных 
актов  в  сфере  экономики. Вербальным  ре-
зультатом такой дискурсивной деятельности 
являются экономические тексты» [Евтушина, 
Ковальская, 2014, с. 44]. Следовательно, эко-
номический дискурс – это в первую очередь 
тексты,  а  в  случае  дискурсивных  практик, 
осуществляемых в медиапространстве, – ме-
диатексты.

Описание  лингвокультурологических 
характеристик  экономического  дискурса 
СМИ о  семье  в  сопоставительном  аспекте 
предполагает  выявление  компонентов  со-

держания  понятия  «семья»,  существенных 
для его представления в национальных СМИ 
и последующее  обнаружение  особенностей 
актуализации  образа  семьи  в  текстах.  Тем 
самым реализуется интегративный подход к 
исследованию с использованием методов и ме-
тодологии различных научных направлений, 
базовыми из которых представляются лингво-
культурологический, предполагающий изуче-
ние когнитивных аспектов лингвистического 
материала,  и  дискурсивный,  основанный на 
анализе текстового материала как результата 
социокультурной деятельности. В то же время 
интегрируется несколько аспектов исследова-
ния: лингвистическое (изучение особенностей 
вербальной  репрезентации образа  семьи на 
уровне  языкового  знака),  когнитивное  (из-
учение особенностей образа семьи как части 
языкового  сознания представителей  разных 
лингвокультур) и дискурсивное (изучение осо-
бенностей образа семьи, формируемого СМИ).

Исследование проводится в три этапа. На 
первом этапе осуществляется контент-анализ 
источников  для  определения  единиц иссле-
дования – медиатекстов или их фрагментов, 
которые можно рассматривать  как  вербали-
зованную деятельность  или  экономический 
дискурс о семье.

Второй  этап  заключается  в  сопостави-
тельном анализе дефиниций слова семья (вьет. 
gia đình, датск.  familie) по данным толковых 
словарей национальных  языков  –  русского, 
вьетнамского и датского. Посредством анализа 
дефиниций выявляются основные компоненты 
понятия «семья», существующего в усреднен-
ном национальном сознании представителей 
сопоставляемых  лингвокультур. Словарное 
описание  лексической  единицы дает  общее 
знание об объекте действительности, позволя-
ет выявить его актуальные черты и обеспечить 
его наиболее целостное осмысление, поэтому 
информация,  данная  в  толковых  словарях, 
может быть интерпретирована как эталонная 
для первичного понимания когнитивного со-
держания языкового знака.

Третий  этап предполагает  определение 
особенностей  образа  семьи  в медиатекстах. 
В медийном пространстве создается образ се-
мьи, подчиняющийся законам медийного дис-
курса. Речь идет о переосмыслении понятия 
семьи, высвечивании одних и игнорировании 
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других его содержательных компонентов, то 
есть «реконцептуализации» в медийном дис-
курсе знаний о семье (о термине см.: [Bimber, 
Flanaging,  Stohl,  2005; Юй  Лань,  2021]). 
Основным методом на  этом  этапе  является 
интерпретационный анализ (см.: [Демьянков, 
1994;  1999]). Под интерпретацией  в  рамках 
представляемого  исследования  подразуме-
вается  процесс  когнитивной  деятельности, 
направленный на  выявление в медиатекстах 
и последующее осмысление лингвистическо-
го материала,  способствующего пониманию 
формируемого СМИ образа семьи.

Результаты и обсуждение

В современном медиапространстве, од-
ной из ключевых характеристик которого явля-
ется интердискурсивность – «полифония дис-
курсов» [Иссерс, 2015], или «диалог дискур-
сов» [Чернявская, 2013], – существуют законо-
мерные трудности в однозначном соотнесении 
медиатекста с определенным типом дискурса. 
Согласно мнению Р. Сколлона и С.В. Сколлон 
об интердискурсивности, в данном случае име-
ет место  ситуация  совместной  артикуляции 
различных дискурсов в одном коммуникатив-
ном событии [Scollon R. S., Scollon W., 2001, 
р.  9].  Тем  не менее можно  выделить  спец-
ифические  черты  экономического  дискурса.

В  экономическом  дискурсе  о  семье 
обнаруживается  несколько пересекающихся 
целей:  освещение  событий  экономической 
направленности,  так или иначе  связанных  с 
вопросами семьи; формирование определен-
ного (ценностного) отношения к освещаемым 
событиям (инициативам, социальным проек-
там); побуждение к характеристике и оценке 
этих событий социумом.

В  заголовках медиатекстов  зафиксиро-
ваны лексические маркеры дискурса о семье 
экономической направленности:

– слова, называющие денежные суммы, 
например:

российские СМИ: Миллион на репетиторов 
(Известия, 20.10.2022), Правительство РФ выделит 
регионам 29 млрд рублей  на  выплаты семьям с 
детьми (Известия, 13.10.2022);

вьетнамские СМИ: Mười năm ‘làm 10 tiêu 3’, 
vợ chồng trẻ mua được nhà, có tiền tỷ (Vietnamnet.vn, 

04.12.2021).  – Десять  лет  «сделать  10,  тратя  3», 
молодая пара может купить дом и иметь милли-
арды денег (здесь и далее перевод с вьетнамского 
Хуонг Тхи Тху Чанга); Giải ngân 2,3 tỉ đồng cho đoàn 
viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình (Lao Động, 
07.10.2022). – Выделено 2,3 миллиарда донгов для 
членов профсоюза, чтобы они заняли капитал для 
экономического развития семьи; Hỗ trợ xây nhà mới 
đến 40 triệu đồng với hộ nghèo, cận nghèo từ 15.8 
(Lao Động, 15.08.2022). – Поддержка строительства 
новых домов до 40 миллионов донгов для бедных и 
малоимущих семьей с 15 августа; Thu nhập 40 triệu 
đồng/tháng,  vợ  chồng  công  chức vẫn  chia nhau  tô 
phở sáng (Lao Động, 16.08.2022). – Имея доход в 
40 миллионов  донгов  в месяц,  государственные 
служащие по-прежнему делят тарелку фо по утрам;

датские СМИ:  Familie  scorer  trecifret 
millionbeløb:  Ejendommene  rummer  efter  sigende 
historie for københavnsk byde (Berlingske, 10.11.2022). – 
Семья зарабатывает трехзначную сумму в миллион: 
Сообщается,  что  недвижимость  содержит исто-
рию района Копенгагена (здесь и далее перевод с 
датского А.Г.  Ратниковой); Efter  kæmperegninger 
for gas – hos familie i Karlslunde koster et bad flere 
hundrede kroner (Berlingske, 31.10.2022). – После 
огромных  счетов  за  газ  –  в  семье  в Карлслун-
де  ванна  стоит  несколько  сотен  крон»); Dyrere 
oliepris kan koste familier 1000 kroner ekstra årligt 
(Berlingske,  16.09.2019).  –  Более  высокие  цены 
на  нефть  могут  стоить  семьям  дополнительно 
1000 датских крон в год; Morten Bødskov står fast: 
Skat på generationsskifte skal lægge en ekstra milliard 
i statskassen (Berlingske, 21.10.2019). – Мортен Бёд-
сков непреклонен: налог на смену поколений дол-
жен добавить в казну дополнительный миллиард;

– экономические термины, например:

российские СМИ: Минстрой  будет  доби-
ваться продления льготной ипотеки на новострой-
ки  (Известия,  09.10.2022); Стартовал  очередной 
этап развития цивилизованного рынка арендного 
жилья в РФ (Известия, 19.10.2022); В России за год 
увеличился средний размер ипотечного кредита 
на покупку жилья (Известия, 19.10.2022); Двойная 
выгода:  кого  порадует  универсальное  пособие 
(Известия, 19.10.2022); Госдума приняла закон о 
льготах многодетным семьям по имущественным 
налогам (Ведомости, 04.04.2019);

вьетнамские СМИ: Vay tiền  qua  app: Gia 
đình lục đục, luôn sống trong sợ hãi và tủi nhục (Lao 
Động, 27.05.2020). – Заем денег через приложение: 
Семья в суматохе, всегда живет в страхе и униже-
нии; Vay nợ khắp xóm để chuẩn bị cho con vào năm 
học mới (Lao Động, 29.08.2022). – Взять взаймы у 
соседей для подготовки к новому учебному году; 
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Tài chính thông minh: Độ tuổi nào nên dạy con đầu 
tư?  (Lao Động, 08.08.2022). – Умные финансы: в 
каком возрасте учить детей инвестировать?;

д ат с к и е  С М И :   Ø k o n o m   a nbe f a l e r 
faste  elaftaler  til  usikre  forbrugere  (Berlingske, 
05.11.2022).  – Экономист  рекомендует фиксиро-
ванные контракты на электроэнергию для неуве-
ренных потребителей; Sommerhusejere står til store 
ekstraregninger: Mange bliver ramt på flere fronter 
(Berlingske, 30.10.2022). – Владельцы загородных 
домов сталкиваются с большими дополнительны-
ми  счетами: многие  пострадали по  нескольким 
направлениям; Er familievirksomheder uønsket i 
Danmark?  (Berlingske,  09.12.2019).  – Семейный 
бизнес в Дании нежелателен?; Ny beregning viser 
inflationens konsekvenser for en almindelig familie 
(Politiken,10.08.2022). – Новый расчет показывает 
последствия инфляции для обычной семьи;

– глаголы, обозначающие действия фи-
нансового характера:

российские СМИ: Правительство продлило 
меры поддержки выплачивающих ипотеку много-
детных семей (Известия, 01.10.2022);

вьетнамские СМИ: Tài  chính  thông minh: 
Độ  tuổi  nào  nên  dạy  con  đầu tư?  (Lao  Động, 
08.08.2022).  – Умные финансы:  в каком возрасте 
учить детей инвестировать?; Tăng giá điện là tăng 
thêm chi phí (Lao Động, 05.10.2022). – Повышение 
цен на электроэнергию увеличивает расходы;

датские СМИ: Efter kæmperegninger for gas – 
hos familie i Karlslunde koster et bad flere hundrede 
kroner (Berlingske, 31.10.2022). – После огромных 
счетов за газ – в семье в Карлслунде ванна стоит не-
сколько сотен крон; Økonomisk pressede danskere 
giver mindre end sidste år (Avisen.dk, 02.10.2022). – 
Испытывающие финансовые  трудности  датчане 
отдают меньше, чем в прошлом году.

Большинство  заголовков  в  анализиру-
емых медиатекстах  высокоинформативны и 
дают  полное  представление  о  содержании 
основного  текста.  Из  приведенных  выше 
примеров видно, что экономический дискурс 
о  семье  в  рассматриваемых источниках  об-
ладает  сходными лексическими маркерами, 
однако для того, чтобы выявить его лингво-
культурологические особенности, необходимо 
обратиться  к  содержанию понятия  «семья».

На  основе  данных  толковых  словарей 
национальных  языков  был  проведен  сопо-
ставительный анализ дефиниций слова семья 
(вьет. gia đình,  датск.  familie).  Его  цель  за-
ключается не только в обнаружении сходств 

и различий в содержании понятия «семья», 
но и в осмыслении базовых, исходных ком-
понентов  образа  семьи  в  рассматриваемых 
лингвокультурах,  того,  что  понимается  под 
словом семья, с чего начинается концептуа-
лизация этого понятия.

В  нашем  предыдущем  исследовании, 
посвященном репрезентации концепта семья 
в медиадискурсе российских, датских и фин-
ских СМИ,  было  отмечено,  что  словарная 
дефиниция слова семья «апеллирует к идеаль-
ному представлению о семье, образу семьи в 
идеальных или стремящимся к таковым усло-
виям, очерчивает некие границы, моделирует 
контекст, в котором должно рассматриваться 
понятие  “семья”»  [Богуславская, Чафонова, 
2019, с. 158].

Основным словарным  значением  слова 
семья, по данным «Большого толкового сло-
варя  русского  языка»,  является  следующее: 
«группа людей, состоящая из мужа, жены, де-
тей и других близких родственников, живущих 
вместе» (Большой толковый словарь русского 
языка). Словарная дефиниция позволяет вы-
делить следующие компоненты исследуемого 
понятия: 1) группа людей; 2) состоит из мужа, 
жены, детей и других близких родственников; 
3) люди, которые живут вместе.

В словаре вьетнамского языка дано сле-
дующее толкование лексической единицы gia 
đình,  обозначающей  семью:  «tập  hợp  người 
cùng sống chung thành một đơn vị nhỏ nhất trong 
xã hội, gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân 
và dòng máu, thường gồm có vợ chồng, cha mẹ 
và con cái» (Từ điển tiếng Việt) – «объединение 
в мельчайшей общественной единице вместе 
живущих  людей,  связанных  узами  брака  и 
кровного  родства,  обычно  состоящее из  су-
пругов  (жены и мужа),  родителей и детей». 
Такая дефиниция отражает следующее пред-
ставление  о  семье:  1)  объединение  людей; 
2) живут  вместе;  3)  собрание  в мельчайшей 
общественной единице; 4) связана узами брака 
и  кровного  родства;  5)  состоит из  супругов 
(жены и мужа), родителей и их детей.

В словаре современного датского языка 
дано следующее толкование единицы familie: 
«gruppe af personer bestående af et forældrepar 
og deres børn typisk boende samme sted; ofte set 
i forhold til et enkelt af familiens medlemmer» 
(Den  danske  ordbog. Modern  dansk  sprog)  – 
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«группа лиц,  состоящая из пары родителей 
и  их  детей,  обычно проживающих  в  одном 
месте; часто рассматривается по отношению 
к одному из членов семьи». В соответствии 
с этим выделяются следующие компоненты 
исследуемого  понятия:  1)  группа  лиц  (воз-
можен перевод «группа людей»); 2) состоит 
из  пары  родителей  и  их  детей;  3)  обычно 
проживает в одном месте. Задача словарной 
статьи  –  максимально  полно  отразить  со-
держание  описываемого  понятия.  Однако 
датские исследователи отмечают, что сегодня 
в их стране существует множество различных 
семейных моделей,  которые не могут  быть 
определены как «нуклеарная семья» (семья, 
состоящая  из  супружеской  пары  с  одним 
или  несколькими  детьми),  формирование 
семьи становится все более многообразным 
и  дифференцированным  [Steffensen,  2017, 
p.  47]. В  то же  время  именно  «нуклеарная 
семья» остается идеальной семьей для боль-
шинства женщин  [Steffensen,  2017,  p.  47]. 
Социолог  Копенгагенского  университета 
Тинне Стеффенсен (Tinne Steffensen) провела 
исследование,  посвященное  особенностям 
формирования  семьи  в  Дании,  и  выдели-
ла  семь  различных  кластеров  (типологий) 
семейных  образований:  1)  современная 
нуклеарная  семья;  2)  ранняя  нуклеарная 
семья  (наиболее  традиционный  вариант 
формирования семьи); 3) ранняя нуклеарная 
семья с отложенным браком; 4) поздняя ну-
клеарная семья, без брака; 5) одинокие, без 
детей; 6) матери-одиночки; 7) сожительство 
или брак, без детей. Исследовав траектории 
формирования семьи с помощью последова-
тельного анализа данных лонгитюдного рее-
стра гражданского состояния, рождаемости, 
образования и дохода женщин в возрасте от 
22 до 37 лет, Т. Стеффенсен пришла к выводу, 
что большинство (68 %) женских траекторий 
формирования семьи в Дании представляют 
разновидности нуклеарной семьи, а рождение 
первого ребенка, которое часто предшествует 
браку, является конституирующим фактором 
семьи [Steffensen, 2017].

Из  приведенных  лексикографических 
данных можно сделать выводы о сходствах и 
различиях в представлении о семье.

Согласно словарям русского и вьетнам-
ского языков, семья состоит из супружеской 

пары – мужа и жены, подчеркиваются взаи-
моотношения пары как лиц, связанных узами 
брака, в отличие от словаря датского языка, 
где отражено понимание семьи как пары ро-
дителей. Таким образом, в словаре русского 
языка  и  словаре  вьетнамского  языка  семья 
толкуется через признак «наличие супруже-
ства, брака», в словаре датского языка – через 
признак «наличие детей» и семантику слова 
родители.

Сходным в дефинициях является также 
признак «совместное проживание», но если в 
словарях русского и вьетнамского языков этот 
признак обязателен, то в словаре датского язы-
ка отмечается его вариативность (ср.: «обычно 
проживают в одном месте»).

Отличия проявляются в следующем:
– в словаре русского языка указано, что 

семья объединяет не только родителей с деть-
ми (современная нуклеарная модель семьи), но 
и других близких родственников;

–  словарь  современного  вьетнамского 
языка указывает на социальный статус семьи 
как мельчайшей общественной единицы;

– в  словаре датского языка отсутствует 
указание на семейный статус родителей, не ука-
зано, являются ли они супругами.

Полученные  результаты  сопостави-
тельного  анализа  дефиниций  позволяют 
обнаружить  определенные  несовпадения  в 
содержании  понятия  «семья»,  однако  эти 
данные эксплицируют базовые представления 
о семье в рассматриваемых лингвокультурах. 
Что  касается  образа  семьи,  создаваемого  в 
пространстве СМИ,  то,  как  уже отмечалось 
выше, этот образ приобретает дополнительные 
содержательные  компоненты,  отражающие, 
в  силу  особенностей масс-медиа,  наиболее 
актуальные и/или представляемые таковыми 
его стороны.

Для  описания  образа  семьи  в  эконо-
мическом дискурсе  рассматриваемых СМИ 
было проведено исследование  лексического 
окружения слов семья, gia đình, familie в ото-
бранных  для  анализа медиатекстах. С  этой 
целью был изучен контекст употребления этих 
лексем,  а  также  выявлены  словосочетания 
с  существительными семья, gia đình, familie 
и  прилагательными  семейный,  в  том  числе 
указывающие  на  экономический  характер 
дискурса (см. таблицу).
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Лексическая сочетаемость слов семья (семейный), gia đình, familie в текстах СМИ

Lexical compatibility of the word family in media texts

Российские СМИ Вьетнамские СМИ Датские СМИ

многодетная семья,
семья с детьми,
молодая семья, 
поддержка семьи,
вся семья,
выплата семьям, 
семейные субсидии, 
большая семья, 
многонациональная 
семья, 
семейные обстоятель-
ства, 
семейные ценности, 
будущее семьи, 
создавать семьи, 
российские семьи, 
семейная ипотека,
пособия семьям,
материальные вложе-
ния со стороны семьи,
богатая семья, 
доход семьи, 
семьи с доходом ниже 
двух прожиточных 
минимумов,
малоимущая семья, 
небогатая семья, 
семейное неблагопо-
лучие, 
семья с одним ребенком, 
семейный стартап, 
семейный бюджет,
неблагополучная семья, 
неполная семья, 
приемная семья, 
проблемы семьи, 
уровень нуждаемости 
семьи,
семьи мобилизованных,
семьи из богатых реги-
онов,
семейные праздники, 
семейный очаг

hỗ trợ gia đình (поддержка семьи),
gia đình có thu nhập thấp (малообеспечен-
ные семьи),
gia đình trẻ (молодые семьи),
cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình 
(предоставление услуг по вопросам брака и 
семьи), 
gánh nặng gia đình (нагрузки на семью),
bảo hiểm gia đình (семейное страхование),
bảo hiểm sức khỏe gia đình (семейное меди-
цинское страхование),
gia đình nghèo (бедные семьи),
gia đình lục đục (семья в суматохе), 
gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn (семья 
переживает трудный период),
chu cấp cho gia đình (обеспечение семьи),
chi tiêu gia đình (расходы семьи),
nuôi gia đình (прокормить семью),
gia đình có nhiều khoản chi tiêu (у семьи 
много трат),
trách nhiệm với gia đình (ответственность за 
семью),
chăm sóc gia đình (заботиться о семье),
gia đình kêu than (семьи жалуются),
gia đình dân tộc thiểu số (семьи этнических 
меньшинств),
gia đình không may (неблагополучные семьи),
gia đình lao động (рабочие семьи), 
hạnh phúc gia đình (счастье семьи), 
tình trạng gia đình (семейный статус),
đời sống gia đình (семейная жизнь),
hoàn cảnh gia đình (семейные обстоятельства),
“trụ cột” kinh tế của gia đình («столпы эко-
номики» в семье),
nhu cầu cơ bản của gia đình (основные 
нужды семьи),
chăm sóc gia đình (уход за семьей), 
thành viên trong gia đình (член семьи),
gia đình tiến bộ (прогрессивные семьи),
kiểu gia đình (тип семьи),
phát triển kinh tế gia đình (экономическое 
развитие семьи),
gia đình nghèo (малоимущие семьи),
xây dựng gia đình (создать семью),
gia đình tiếp tục vay tiền (семья продолжает 
брать взаймы),
gia đình không trọn vẹn (неполная семья),
thực phẩm cho cả gia đình (питание для всей 
семьи)

nærmeste familie (ближайшие 
родственники), 
en almindelig familie (обычная 
семья),
familievirksomhederne (семей-
ный бизнес), 
kongefamilien, 
den royale familie, 
den kongelige familie (королев-
ская семья), 
de danske familier (датские 
семьи),
børnefamilie (семья с детьми),
familiemedlemmet (член семьи), 
de mest velhavende familier (са-
мые состоятельные семьи),
landets rigeste familier (самые 
богатые семьи страны), 
i familie med hinanden (в род-
стве друг с другом), 
familie-id (семейный иденти-
фикатор), 
familieopfattelse (отношение к 
семье), 
familie-shaming (семейный 
позор), 
familieejerskabet (семейная 
собственность), 
de glade familier (счастливые 
семьи), 
at stifte familie (создать семью), 
aktive familieliv (активная се-
мейная жизнь), 
dage og aftener med familien 
(дни и вечера с семьей), 
kronprinsfamilien (семья на-
следного принца), 
erhvervsfamilier (бизнес-се-
мьи, или деловые семьи), 
fattige familier (бедные семьи); 
об иракских семьях. – Примеч. 
авт.,
den sammenbragte familie (сме-
шанная семья),
aktivists familie (семья активи-
ста),
en gennemsnitlig dansk familie 
(среднестатистическая датская 
семья)
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Полученные языковые данные позволяют 
выявить  некоторые  особенности  каждой из 
рассматриваемых лингвокультур. В  россий-
ских СМИ частотны словосочетания, которые 
указывают на участие государства в решении 
проблем экономического благосостояния се-
мей:  государственная  поддержка  (особенно 
многодетных  и  малоимущих),  социальные 
выплаты  и  субсидии. Экономический  дис-
курс о семье в российских СМИ тесно связан 
с политическим,  так как  значительная часть 
медиатекстов, в которых затрагиваются вопро-
сы семьи в экономическом контексте, освещает 
новости,  связанные  с  правительственными 
инициативами и государственной политикой, 
например пропагандой  образа многодетной 
семьи. Приведем примеры:

Сейчас пишут закон о многодетных семьях, 
сообщила «Известиям» зампредседателя комиссии 
ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства 
Юлия Зимова (Известия, «Многодетные семьи не 
знают  о  положенных  им  льготах»,  23.04.2018); 
С инициативой о компенсациях для многодетных 
семей  выступил президент Владимир Путин  во 
время послания Федеральному  собранию в фев-
рале  (Ведомости,  «Законопроект  о  компенсации 
ипотеки многодетным  семьям принят  во  втором 
чтении», 18.06.2019); Государственная дума при-
няла  в  третьем  чтении  поправки  в Налоговый 
кодекс, которые направлены на поддержку моло-
дых семей (Ведомости, «Госдума приняла закон о 
льготах многодетным семьям по имущественным 
налогам», 04.04.2019).

Вьетнамские СМИ отличает подробное 
описание  финансового  состояния  семей. 
Многие медиатексты содержат истории кон-
кретных семей, рассказывающие об их эконо-
мических трудностях, что создает в дискурсе 
личностный, интимный характер повествова-
ния. Например:

Anh Nam  liệt  kê  các  khoản  chi  hằng  tháng: 
Tiền trả nợ gốc cộng lãi là 6,2 triệu đồng; phí dịch vụ 
chung cư 700.000 đồng; tiền nuôi con 10 triệu đồng 
(5  triệu  đồng  đóng  học  phí;  5  triệu  đồng  cho  sữa, 
bỉm,  vitamin);  phí  điện,  nước 1,5  triệu đồng. Cộng 
các khác khoản trên cũng «ngốn» vào tiền lương của 
vợ chồng công chức hơn 18  triệu đồng (Lao Động, 
«Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, vợ chồng công chức 
vẫn chia nhau tô phở sáng», 16.08.2022). – Г-н Нам 
перечисляет свои ежемесячные расходы: основная 
задолженность и процентная  ставка  составляют 

6,2 миллиона донгов; плата за обслуживание квар-
тиры 700 000 донгов;  10 млн донгов на ребенка 
(5 млн донгов на оплату обучения, 5 млн донгов 
на молоко, подгузники, витамины); электричество 
и вода стоят 1,5 миллиона донгов. Всего супруги 
тратят более чем 18 миллионов донгов в месяц (Lao 
Động, «Зарабатывая 40 миллионов донгов в месяц, 
государственные  служащие  по-прежнему  делят 
тарелку супа фо по утрам», 16.08.2022).

В медиатекстах вьетнамских СМИ четко 
выражена мысль, что финансовое обеспечение 
напрямую  связано  с  возможностью  создать 
семью. Например:

Trong tổng số 269 người lao động (hơn 10%), 
tham gia khảo sát chưa lập gia đình thì có tới 54,6% 
cho biết tiền lương và thu nhập hiện tại ảnh hưởng trực 
tiếp đến quyết định lập gia đình của họ. Họ cho rằng 
tiền lương, thu nhập thấp nên chưa dám lập gia đình 
vì e ngại không đủ tài chính đảm bảo cho gia đình sau 
này (Lao Động, «Mệt mỏi vì tăng ca, thu nhập thấp, tự 
ti về bản thân khiến nhiều công nhân trẻ không nghĩ tới 
chuyện yêu đương hay lập gia đình», 07.05.2022). – 
Из  общего  числа  269  работников  (более  10 %), 
не состоящих в браке, принявших участие в опросе, 
54,6 % заявили, что их заработная плата и текущий 
доход напрямую влияют на их решение вступить в 
брак. Они считают, что их зарплата и доход низкие, 
поэтому они не задумываются о создании семьи, 
так как боятся, что в будущем не смогут финансово 
обеспечить свою семью (Lao Động, «Усталость от 
сверхурочной работы, низкий доход, низкая само-
оценка  заставляют многих молодых работников 
не задумываться о любви или браке», 07.05.2022).

Результаты анализа медиатекстов вьет-
намских СМИ позволяют  сделать  вывод  о 
характерных  чертах  среднестатистической 
семьи:  это  семья  рабочих,  испытывающая 
финансовые трудности из-за низкого дохода 
и высоких цен.

В дискурсе вьетнамских и датских СМИ, 
в отличие от российских СМИ, отсутствуют 
словосочетания  со  значением «многодетная 
семья». Более того, в отобранных вьетнамских 
медиатекстах не обнаружено и  словосочета-
ний со значением «семья с детьми», наиболее 
частотных для российского медиадискурса о 
семье. При этом во вьетнамских интернет-из-
даниях уделяется повышенное внимание вопро-
сам семейной экономики и воспитания детей.

Результаты анализа публикаций вьетнам-
ских изданий на семейные темы показали, что 
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в них частотна лексика тематической группы 
«финансы». В обыденном сознании,  то  есть 
сознании  среднестатистического  человека, 
не  специалиста  в  экономической  сфере,  и  в 
большей части анализированных нами текстов 
термин «финансы» определяется как «совокуп-
ность денежных средств» [Хуонг Тхи Тху Чанг, 
Чарыкова, 2015]. Наиболее употребительными 
лексическими единицами, связанными с эконо-
мической сферой, являются слова со значениями 
«деньги», «зарплата», «расход», «доход», «брать 
в кредит», «платить в рассрочку», «капитал», 
«сбережения», «финансовое давление», «потреб-
ность», «зарабатывать», «процентная ставка», 
«платить за обучение» и т. д. Приведем примеры:

Thu nhập của chúng tôi khá thấp nên sẽ không 
chi tiêu nhiều trong dịp Tết, chỉ dành cho một số khoản 
cần thiết nhất mà thôi (Lao Động, «Thu nhập thấp, gia 
đình “rụt rè” tiêu Tết», 08.02.2021). – У нас довольно 
низкий доход,  поэтому  я  не  буду  тратить много 
денег во время Тэта, потрачу только на самые не-
обходимые вещи (Lao Động, «Имея низкие доходы, 
семья  “застенчиво”  тратит на Тэт»,  08.02.2021); 
Viên chức giáo viên gắn bó hơn 10 năm nhưng lương 
không đủ nuôi một đứa con (Lao Động, «Lương công 
chức, viên chức: Mẹ giáo viên không đủ nuôi con», 
16.09.2022). – Учителю, работающему в государ-
ственных школах, имеющему стаж более 10 лет, 
не хватает зарплаты на содержание одного ребенка 
(Lao Động,  «Заработная  плата  государственных 
служащих: У матери – учителя не хватает денег для 
того, чтобы кормить ребенка», 16.09.2022).

Кроме  того,  обнаруженные  словосоче-
тания позволяют утверждать, что актуальный 
образ семьи как в российских, так и во вьет-
намских СМИ –  это  образ небогатой  семьи 
(например: семьи с доходом ниже двух про-
житочных минимумов, малоимущая семья, 
небогатая семья – в российских СМИ, gia đình 
có thu nhập thấp  (малообеспеченные семьи), 
gia đình nghèo  (бедные  семьи), gia đình khó 
khănèdf (малоимущие семьи), gia đình tiếp tục 
vay tiền (семья продолжает занимать деньги) – 
во вьетнамских).

Дискурс  датских СМИ о  семье  в  эко-
номическом аспекте  в целом можно охарак-
теризовать  как  контрастный  по  сравнению 
с  российским  и  вьетнамским  дискурсами, 
сходными в освещении проблематики семьи, в 
частности вопросов материальной поддержки 
малоимущих семей.

Закономерным  для  дискурса  датских 
СМИ о семье являются новости о королевской 
семье:

Siden  1935  har  Gråsten  Slot  fungeret  som 
sommerbolig  for  den  danske  kongefamilie,  hvor 
dronning Margrethes  forældre,  kong  Frederik  IX 
og  dronning  Ingrid,  overtog  brugsretten  til  slotted 
(Berlingske, «Her er de royales sommertraditioner», 
09.07.2018). – С 1935 года замок Гростен служил 
летней резиденцией для датской королевской се-
мьи, когда родители королевы Маргреты, король 
Фредерик IX и королева Ингрид, получили право 
пользоваться  этим  замком  (Berlingske,  «Летние 
традиции королевской семьи», 09.07.2018).

Можно  отметить,  что  большая  часть 
словосочетаний  с  доминантой  familie, обна-
руженных в датских медиатекстах, указывает 
на значительное внимание общества к уровню 
дохода семьи, ее благосостоянию и материаль-
ному достатку,  а  также  возможности иметь 
семейный бизнес. Например:

Den  (Tredoblingen af generationsskifteskatten) 
er  nu  også  tre  gange  højere  og  vil  for  mange 
familievirksomheder være umulig at betale (Berlingske, 
«Er  familievirksomheder  uønsket  i  Danmark?», 
09.12.2019). – Он (тройной налог на смену поколе-
ний) теперь также в три раза выше, и для многих 
семейных предприятий платить будет невозможно 
(Berlingske, «Семейный бизнес в Дании нежелате-
лен?», 09.12.2019); Varslerne om en øget arvebeskatning 
har fået mange både store og små familievirksomheder 
til at frygte fremtiden (Berlingske, «Morten Bødskov 
står fast: Skat på generationsskifte skal lægge en ekstra 
milliard i statskassen», 21.10.2019). – Объявления о 
повышении налога на наследство заставили многие 
крупные и малые семейные предприятия бояться 
будущего  (Berlingske,  «Мортен  Бёдсков  твердо 
стоит на своем: Налог на смену поколений должен 
добавить  дополнительный миллиард  в  казну», 
21.10.2019); Han (Lars Larsen) har dog sørget for at 
planlægge  generationsskiftet  således,  at  koncernen 
ikke må sælges, men skal forblive i familieejerskabet 
(Berlingske, «Lars Larsen, Jysk Holding, Jysk, 35,1 mia. 
kr.», 28.09.2018). – Однако он (Ларс Ларсен) поза-
ботился о том, чтобы спланировать смену поколе-
ний, чтобы группа не была продана, а оставалась в 
семейной собственности (Berlingske, «Ларс Ларсен, 
Юск Холдинг, Юск, 35,1 миллиарда датских крон», 
28.09.2018).

Обнаруженные  в  медиатекстах  сло-
восочетания  с  доминантой  семья   (gia 
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đình, familie)  позволяют  сделать  выводы 
об  актуальном  содержании  образа  семьи, 
создаваемом  СМИ.  Его  компонентами  в 
экономическом дискурсе российских СМИ 
являются  наличие  в  семье  детей  (семья с 
детьми, многодетная семья); нуждаемость 
семьи в материальной поддержке (выплаты 
семьям, доход семьи, поддержка семьи, по-
собия семьям, уровень нуждаемости семьи, 
материальные вложения со стороны семьи); 
нуждаемость  семьи  в  защите  (не  только  в 
социальной,  которая  заключается  прежде 
всего в материальной поддержке, но и в за-
щите  традиционных для русской культуры 
семейных  ценностей),  возрастной  статус 
семьи (молодая семья), который свидетель-
ствует о приоритете в создании СМИ образа 
современной семьи.

Образ  семьи  во  вьетнамских изданиях 
также может быть описано через выделение 
его содержательных доминант, то есть тех черт 
или характеристик, которые наиболее часто ак-
туализируют СМИ: 1) финансовое неблагопо-
лучие семьи: hỗ trợ gia đình (поддержка семьи), 
gia đình có thu nhập thấp (малообеспеченные 
семьи), gia đình nghèo (бедные семьи), gia đình 
vượt qua giai đoạn khó khăn (семья переживает 
трудный период), chi tiêu gia đình  (расходы 
семьи), nuôi gia đình (прокормить семью), gia 
đình có nhiều khoản chi tiêu  (у  семьи много 
трат), gia đình nghèo (малоимущие семьи), gia 
đình tiếp tục vay tiền (семья продолжает зани-
мать деньги); 2) отнесение семьи к рабочему 
классу  (gia đình lao động  (рабочие  семьи); 
3) указание на ответственность за свою семью 
членов этой семьи как необходимое условие 
для ее благополучия: trách nhiệm với gia đình 
(ответственность за семью), chăm sóc gia đình 
(заботиться о семье), chăm sóc gia đình (уход 
за семьей).

В  образе  семьи  в  экономическом  дис-
курсе  датских  СМИ  превалируют  следу-
ющие  черты:  наличие  семейного  дела, 
семейного  многопоколенного  бизнеса  как 
характерной  черты  образа  датской  семьи: 
familievirksomhederne (семейный  бизнес), 
erhvervsfamilier (деловые  семьи);  указание 
на  финансовый  достаток  семьи: de mest 
velhavende familier (самые  состоятельные 
семьи), landets rigeste familier (самые богатые 
семьи страны).

Заключение

В исследовании предложен и апробиро-
ван трехэтапный анализ актуализации образа 
семьи  в  современных российских,  вьетнам-
ских и датских СМИ.

На первом этапе был осуществлен кон-
тент-анализ, позволивший определить едини-
цы исследования. На втором этапе произведен 
сопоставительный  анализ  дефиниций  слова 
семья (вьет. gia đình, датск. familie) по данным 
толковых  словарей национальных  языков  – 
русского, вьетнамского и датского. Выявлены 
основные  компоненты  понятия  «семья»  в 
усредненном национальном  сознании пред-
ставителей  сопоставляемых  лингвокультур 
и  сделаны выводы о  сходствах и  различиях 
в  представлении  о  семье. Так,  для  русских 
и  вьетнамцев  семья –  это  супружеская пара 
(муж и жена), связанная узами брака, для дат-
чан семья – это прежде всего пара родителей. 
Сходным  в  дефинициях  является  наличие 
признака «совместное проживание», но если 
для русских и вьетнамцев этот признак обя-
зателен, то для датчан – вариативен. Только в 
словаре русского языка обозначено, что семья 
включает  родителей  с  детьми  (современная 
нуклеарная модель семьи) и других близких 
родственников; только в словаре вьетнамского 
языка есть указание на социальный статус се-
мьи как мельчайшей общественной единицы.

На  третьем  этапе  проведен интерпре-
тационный анализ материала исследования, 
результаты  которого  позволили  сделать 
выводы  об  особенностях  образа  семьи  в 
современных  российских,  вьетнамских  и 
датских СМИ.

В  российских СМИ образ  семьи фор-
мируется  и  актуализируется  следующими 
средствами: использование лексики, указы-
вающей на наличие в  семье детей, на нуж-
даемость  семьи  в материальной поддержке 
и  социальной  защите,  на  необходимость 
защиты традиционных семейных ценностей, 
а  также  лексики,  репрезентирующей  образ 
многодетной семьи.

Во вьетнамских СМИ образ семьи фор-
мируется  лексическими  средствами,  описы-
вающими проблемы финансового неблагопо-
лучия семей, при этом подчеркивается аспект 
принадлежности  семьи  к  рабочему  классу, 
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актуализируется  значение поддержки  семьи 
ее членами и несение ими ответственности за 
ее благополучие.

В датских СМИ образ  семьи формиру-
ется  лексическими  средствами,  указываю-
щими на наличие семейного бизнеса, а также 
описывающими финансовое благосостояние 
семей,  кроме  того,  актуализируется  образ 
королевской семьи.
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Abstract. The modern theory of style requires clarification of some aspects of this multifaceted phenomenon,
because of its absolute anthropocentric and functional nature, as well as the resultant immanent connection of
style not only with linguistic elements but also with extralinguistic factors. The study shows that such clarifications
are largely related to style characteristics, such as relationality, which is the explicit expression of the relationship
between the language and the person using it in specific types of speech activities and communications in the style
and through it, polyvalence or the ability to express not one, but a whole bunch of correlative ties between
language units and non-language phenomena, alternativity, which means an implication of the will expression of
a linguistic persona in the style category. This will expression is aimed at consciously choosing from two or more
options available to the linguistic persona based on the resources of the appropriate language and language
experience to utter the desired message. As a modus of formulating a specific functional-conceptual whole realized
through the interconnected set of features of a systemic-structural formation that can be distinguished and
interpreted, style is a crucial parameter of utterance, text and discourse. Being the specific functional-conceptual
whole formulation modus, it is realized through the interconnected set of features of a systemic-structural formation
that can be distinguished and interpreted. Recognition of stylistic information contained in the holistic statements
formulation modus optimizes the successful course of speech communication.
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СТИЛЬ КАК РЕЛЯЦИОННАЯ ПОЛИВАЛЕНТНАЯ КАТЕГОРИЯ

Евгения Александровна Гончарова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Современное учение о стиле требует уточнения некоторых аспектов этого сложного фено-
мена, обусловленных его абсолютной антропоцентрической и функциональной природой, а также вытекаю-
щей из этого имманентной связанностью стиля не только с языковыми элементами, но и экстралингвисти-
ческими факторами. Представляемое исследование показывает, что подобные уточнения касаются в пер-
вую очередь таких признаков стиля, как реляционность – эксплицитное выражение в нем и через него
отношений между языком и человеком, использующим язык в конкретных видах речевой деятельности и
коммуникации; поливалентность – способность выражать пучок коррелятивных связей между языковыми



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 181

Е.А. Гончарова. Стиль как реляционная поливалентная категория

единицами и внеязыковыми явлениями; альтернативность – имплицирование в категории стиля речевого
поступка языковой личности, направленного на осознанный выбор для выражения нужного ей содержания
одной из двух или нескольких возможностей, предоставляемых ей ресурсами соответствующего языка и
языковым опытом. Как модус формулирования определенного функционально-смыслового целого, реали-
зуемый взаимосвязанной совокупностью признаков системно-структурного построения, поддающихся вы-
делению и интерпретации, стиль является неотъемлемым параметром высказывания, текста и дискурса.
Распознавание стилистической информации, заключенной в модусе формулирования целостных высказы-
ваний, оптимизирует успешное протекание речевого общения.

Ключевые слова: стиль, модус формулирования, реляционность, поливалентность, альтернативность,
высказывание, текст, дискурс.
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Введение

Cтиль, представляя собой в самом об-
щем виде способ вербального и невербально-
го выражения некоего содержания, реализуе-
мый носителями/-ем языка при создании уст-
ных или письменных высказываний, получал
на разных этапах развития лингвистики раз-
личные толкования в зависимости от того,
какой из (многих) его аспектов выдвигался на
передний план филологического анализа.
Несмотря на различия рассматриваемых ас-
пектов, можно установить ряд исходных ме-
тодологических предпосылок, которые, по на-
шим наблюдениям, должны предварять лю-
бой стилистический анализ.

Так, к имманентным составляющим этой
категории, прежде всего, принадлежит реля-
ционность, поскольку стиль сигнализирует об
определенных функционально-смысловых от-
ношениях между языком и его пользовате-
лем – человеком. Согласно Ю.С. Степанову,
именно стиль позволяет установить законо-
мерности и особенности процесса и результа-
та отбора и комбинации, а также трансфор-
мации языковых средств [Степанов, 1990,
с. 494], находящихся в инвентарно-функцио-
нальном фонде одного или многих речемыс-
лительных субъектов, которые всякий раз
приспосабливают эти средства к конкретным
ситуациям собственной деятельности и/или
коммуникации.

Реляционный характер стиля объясняет-
ся тем, что как «насквозь» антропоцентрич-
ный и функциональный феномен он демонст-
рирует, во-первых, определенный способ вы-
ражения (когнитивного и коммуникативно-

прагматического) содержания, соотноситель-
ный с другими способами выражения, кото-
рые служат для схожих целей речевого выс-
казывания. Во-вторых, в основе этого спосо-
ба выражения лежат когнитивные и речевые
операции, совершаемые носителем/-ями язы-
ка со знанием круга функциональных особен-
ностей нужных ему/им языковых средств
(функции языка, как справедливо отмечает
А.К. Киклевич, в свою очередь, являются ре-
ляционной категорией, поскольку они позволя-
ют установить «множество его [языка] регу-
лярных отношений к среде» [Киклевич, 2014,
с. 61]). Иначе говоря, стиль всегда ориенти-
рован на существование для его автора некой
альтернативы, то есть наличие для созда-
ваемого способа выражения нужного содер-
жания не одной, а двух или нескольких воз-
можностей, предоставляемых ресурсами со-
ответствующего языка (принцип или-или).
Немецкий исследователь Б. Зандиг отмеча-
ет в связи с этим, что везде, где у нас есть
альтернатива, в игру вступает стиль («Überall,
wo wir Alternativen haben, überall da ist Stil im
Spiel...») [Sandig, 2006, S. 2].

Из реляционности стиля вытекает и та-
кой его признак, как поливалентность, то
есть способность быть «соединительной си-
лой» между языком и человеком, выражаю-
щей не одно, а целый пучок отношений, на-
пример, отношение созданного средствами
языка высказывания к среде и ситуации по-
рождения и функционирования, а также к ме-
диальной (устной или письменной) форме осу-
ществления; к личности автора с его врож-
денными индивидуальными (ментальными и
психическими) способностями и приобретен-
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ными социальными (познавательными и ком-
муникативными) компетенциями, а также ха-
рактером коммуникативно-прагматического
взаимодействия с потенциальным реципиен-
том и др.

В то же время нельзя не признать, что в
длительной истории изучения стиля в качестве
научного объекта гуманитарных исследова-
ний представления о сути вышеназванных
сторон этого феномена имели весьма лабиль-
ный характер и менялись в зависимости от
преобладания в идеях о стиле рациональной
или интуитивно-чувственной компоненты его
интерпретации. В современных рассуждени-
ях лингвистов о феномене стиль до сих пор
не до конца отрефлексированы многие из его
свойств, хотя их изучение имеет существен-
ное значение для современной лингвистики,
изучающей язык в проекции на человека, ко-
торый реализует разные стороны своей позна-
вательной и коммуникативной деятельности
и тем самым себя как личность, разными спо-
собами, в том числе через «осваиваемый» и
«присваиваемый» им язык.

Результаты и обсуждение

Научные направления в изучении стиля

В качестве преамбулы к описанию наи-
более репрезентативных научных направлений
в изучении стиля, перечень которых, вероят-
но, нельзя признать окончательным, следует
заметить, что несмотря на внешние различия
достаточно многочисленных дефиниционных
толкований стиля их объединяет общий ме-
тодологический принцип рассмотрения языка
как живого организма, неотделимого в своих
разнообразных проявлениях и функциях от
людей. В то же время в каждом из этих науч-
ных направлений мы видим концентрацию
ученых на одной или нескольких сочетатель-
ных потенциях стиля, свидетельствующих о
его поливалентном характере.

Назовем наиболее распространенные
научные концепции в изучении стиля, пред-
ставленные известными именами его иссле-
дователей в России и за рубежом.

1. Стиль – коррелят литературно-языко-
вой нормы, связанный с объединяющей чле-
нов определенной языковой общности рече-

вой культурой, или «правильностью» речевых
(социально-функционально отмеченных, пись-
менно-книжных или разговорно-устных) пост-
роений [Виноградов, 1980; Винокур, 2006,
с. 11–48; Riesel, Schendels, 1964, S. 6–33].
Уже античная риторика считает обязатель-
ным такой принцип построения речи, при ко-
тором оратор соблюдает уместность по от-
ношению к предмету, о котором идет речь, и
к лицам как говорящего, так и слушающего.
В рамках возникшего в связи с этим представ-
ления о «трех стилях» («скудном / низком» –
«умеренном» – «важном / возвышенном») в
классической стилистике возникает и разви-
вается учение об «образцовом», или «хоро-
шем» стиле, то есть способе выражения,
«уместном» и «целесообразном» в общении с
определенными социальными слоями обще-
ства и в определенных социальных сферах
(см., например: [Москвин, 2012, с. 171–177]).

С опорой на подобное понимание стиля
во многих европейских культурах начиная при-
близительно с конца XVIII в. вырастает так
называемая «практическая стилистика», на-
целенная на изучение закономерностей целе-
сообразного и уместного функционирования
языка; издаются учебники «хорошего», образ-
цового стиля, а также руководства по правиль-
ному написанию наиболее распространенных
видов повседневных текстов: письма, собо-
лезнования, поздравления и др. Сегодня эта
область стилистики продолжает автономно
существовать в виде так называемой «нор-
мативной стилистики», или «культуры речи»
(как части ортологии).

2. Стиль – признак девиации, то есть не-
намеренного или намеренного отклонения от
системы функционально-речевых норм, при-
нятых в некоем языковым сообществе, но
подверженных колебаниям, варьированию и
изменению. Стилистические девиации служат
в первую очередь основанием для научного
описания двух противоположных тенденций в
коммуникативно-речевом поведении пользо-
вателей языка: соблюдение литературно-язы-
ковых и коммуникативно-дискурсивных норм
в процессах пользования языком, с одной сто-
роны, и отклонение от них – с другой.

Так, отсутствие стилистических девиа-
ций в речи какого-то члена языкового сооб-
щества свидетельствует о тяготении его ре-
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чевого поведения к принципу «так принято»
(англ. «opting in»), который заключается в не-
допущении всяческих трансформаций или из-
менений в конвенциональном (узуальном)
употреблении языковых единиц, а также в со-
блюдении норм речевого этикета и стилисти-
ческого единообразия произносимого или на-
писанного. Использование же нетривиальных
форм языкового выражения и нестесненное
формально-социальными условностями ком-
муникативно-речевое поведение (иными сло-
вами, стилистические девиации) считаются
проявлением в речи прагматического стиму-
ла «быть не таким, как все», или «выделить-
ся из других» (англ. «opting out»).

Стилистические девиации могут иметь
при этом деструктивный характер – в случаях
ненамеренного, спонтанного отклонения от кон-
венционального использования функционально-
речевых элементов, являющегося признаком
отсутствия или недостаточности необходимых
коммуникативно-стилевых компетенций [Гон-
чарова, 2020]. В такой форме они могут ока-
заться «вредными» для процессов речевого
общения, поскольку способны привести гово-
рящего к коммуникативной неудаче, то есть к
недопониманию собеседниками друг друга и к
невыполнению намеченных целей (речевой)
коммуникации.

Например, стилистически ошибочный
выбор формы обращения к адресату, не со-
ответствующий условиям коммуникативно-
речевой ситуации и характеру публики, мо-
жет обернуться для говорящего конфузом или
потерей социального реноме. Невозможен эф-
фективный профессиональный или деловой
диалог, если один из его участников позволит
себе фамильярные или жаргонные обраще-
ния к собеседникам, например, апеллятивы
люди / ребята / девчата / братаны / паца-
ны, так как подобные обращения стилисти-
чески маркируют либо диалог между людь-
ми молодого возраста, либо интенцию выс-
тупающего настроить слушателей на волну
непринужденного, свободного от социально-
статусных условностей разговора. Не исклю-
чено, что диалог в таких случаях состоится,
но его успешному протеканию и кооператив-
ному диалогическому взаимодействию обе-
их сторон подобная стилистическая ошибка
нанесет серьезный ущерб.

Особенно часто в основе намеренных
отклонений речевого субъекта от общеприня-
того использования языковых единиц, а так-
же от правил речевого этикета лежит твор-
ческий элемент, или лингвокреативность
пользователей языка. В этом случае стилис-
тические девиации приобретают конструктив-
ное значение, особенно для литературно-ху-
дожественной, персуазивной и непрямой ком-
муникации. Последняя толкуется как «содер-
жательно осложненная коммуникация, в кото-
рой понимание высказывания включает смыс-
лы, не содержащиеся в собственно высказы-
вании, и (которая. – Е. Г.) требует дополни-
тельных интерпретативных усилий со сторо-
ны адресата» [Дементьев, 2006, с. 5].

В качестве одного из множества воз-
можных в данном случае примеров наме-
ренных лингвокреативных стилистических
девиаций приведем фрагменты из стихотво-
рения Владимира Маяковского «Адище го-
рода» (1913):

Адище города окна разбили / на крохотные,
сосущие светами адки. / Рыжие дьяволы, вздыма-
лись автомобили, / над самым ухом взрывая гуд-
ки /...трамвай с разбега взметнул зрачки /...у ране-
ного солнца вытекал глаз / скомкав фонарей одея-
ла – / ночь излюбилась, похабна и пьяна / ...ковыля-
ла... дряблая луна.

Как видим, в основе построения каждой
из поэтических строк лежит нарушение или
правил словообразования (адище, адки, излю-
билась), или норм лексико-грамматической и
семантической сочетаемости в русском язы-
ке (сосущие светами; трамвай... взметнул
зрачки; раненое солнце; фонарей одеяла;
ковыляла... луна и др.). В совокупности же
все случаи подобной «языковой игры» поэта,
отмеченные неповторимой синкретической
образностью, можно рассматривать в каче-
стве маркеров стилистической информации о
принадлежности воспринимаемого текста к
поэтической сфере и, следовательно, средств
персуазивного и суггестивного воздействия,
настраивающих потенциального реципиента на
коммуникативно-речевую ситуацию литера-
турно-художественного общения с уникальной
творческой личностью автора и рассчитанных
на его интеллектуальный и/или эмоциональ-
ный отклик.
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3. Стиль – сигнал «эмоционального за-
ряда» речи, иными словами, поддающиеся вы-
явлению эмоциональные оттенки, отражаю-
щие как чисто личные, так и видоизмененные
под влиянием социальных условий (конкрет-
ной ситуации и социальной среды) побужде-
ния говорящего, обусловленные его социаль-
ной характеристикой и особенностями «при-
способления» к другим членам данной обще-
ственной группы и других групп. Именно в
эмоциональной «окраске» экспрессивных фак-
тов речи заложены, по мнению сторонников
этого направления, причины и смысл языко-
вой и речевой вариативности, а также стиля
как содержательного аспекта речи.

Это направление в изучении стиля свя-
зано, прежде всего, с именем Шарля Балли,
который считал, что речь «среднего челове-
ка», то есть того, «кто создает и изменяет
язык», выражает в первую очередь чувства
[Балли, 2009, с. 23]. Поэтому, по мнению уче-
ного, одна из основных задач стилистики со-
стоит в том, чтобы изучать «...экспрессивные
факты языковой системы с точки зрения их
эмоционального содержания, то есть выраже-
ние в речи явлений из области чувств и дей-
ствие речевых фактов на чувства» [Балли,
2009, с. 33].

Известный в нашей стране автор двух
изданий «Стилистики французского языка»
(1978 и 1987 гг.) К.А. Долинин, который пере-
вел «Стилистику» Шарля Балли на русский
язык и находился под влиянием его идей, обо-
гатив их научными данными лингвопрагмати-
ки, социолингвистики и психологии, включает
оппозицию «эмоциональность – неэмоциональ-
ность» в главные измерения стиля. Исследо-
ватель рассматривает эмоциональность – на-
ряду со спонтанностью и стилистической сни-
женностью – в качестве (стилистического)
сигнала «простого, стихийного, личностного,
субъективного, аффективного и эфемерного»
начала, противопоставленного «сложному, об-
работанному, ролевому (социально обусловлен-
ному), объективному, интеллектуальному, по-
стоянному» полюсу в речевой деятельности
людей [Долинин, 1987, с. 290–291 и др.].

4. Стиль – системный отличительный
языковой признак художественных речевых
произведений, то есть использование языка в
поэтической функции, понимаемой как спо-

собность языковых единиц выступать в каче-
стве средств художественной выразительно-
сти и изобразительности, составляющих суть
эстетического смысла, а также сигналов твор-
ческого самовыражения и языкового творче-
ства автора в речевой структуре поэтическо-
го произведения.

Теория стиля как категории «словесного
искусства» имеет длительную историю, и здесь
нельзя обойти вниманием теоретические тру-
ды и блестящие стилистические интерпрета-
ции поэтических произведений у представите-
лей русской «формальной школы», к которой
относились теоретики и историки литературы
(В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Ты-
нянов), лингвисты (В.М. Жирмунский, Р.О. Якоб-
сон, Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский), стихо-
веды (С.И. Бернштейн, О.М. Брик). Основы-
ваясь на идеях А.А. Потебни о том, что вся-
кое слово уже само по себе искусство [Потеб-
ня, 2003], формалисты провозгласили «самови-
тость» слова (и стиля как его выбора творчес-
ким субъектом) в качестве многозначного эта-
лона формы художественного произведения.

Следствием интерпретации стиля в та-
ком его понимании стало выделение в атом-
ную дисциплину «литературоведческую сти-
листику», называемую также иногда «практи-
ческой поэтикой», «поэтической стилистикой»
[Жирмунский, 2004], «стилистикой художе-
ственной речи» [Сильман, 1969] или «поэти-
кой слова» (также «лингвистической поэти-
кой») [Григорьев, 1979]. Литературоведческая
стилистика существовала долгое время парал-
лельно с «лингвистической», или «языковед-
ческой» стилистикой, изучавшей нехудоже-
ственные сферы функционирования языка
[Riesel, Schendels, 1975, p. 12–13].

5. Стиль – совокупность отличительных
признаков речи отдельного человека, находя-
щегося в тех же условиях когниции и комму-
никации, что и прочие члены определенного
языкового сообщества, иначе «индивидуаль-
ный стиль», или «идиостиль».

Эта ветвь в развитии учения о стиле тес-
но связана с предыдущим его толкованием
(см. п. 4), поскольку именно яркая в вырази-
тельном и изобразительном плане, а также
эмоционально-экспрессивно насыщенная то-
нальность поэтической речи писателей-худож-
ников слова позволяют рассматривать ее как
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неповторимый индивидуальный стиль. Напри-
мер, М.М. Бахтин, полагавший, что «...стиль
неразрывно связан с высказыванием и с ти-
пическими формами высказываний, то есть с
речевыми жанрами» [Бахтин, 1979а, с. 240],
подчеркивал, что каждое произнесенное или
написанное высказывание «индивидуально и
потому может отразить индивидуальность
говорящего (или пишущего), то есть обладать
индивидуальным стилем» [Бахтин, 1979а,
с. 240]. При этом жанры художественной ли-
тературы ученый считал наиболее благопри-
ятными для проявления индивидуального сти-
ля: «здесь индивидуальный стиль прямо вхо-
дит в само задание высказывания, является
одной из ведущих целей его» [Бахтин, 1979а,
с. 241], в то время как в большинстве нехудо-
жественных жанров (например, деловых до-
кументах) «индивидуальный стиль не входит
в замысел высказывания, не служит одной его
целью, а является... эпифеноменом высказы-
вания, дополнительным продуктом его» [Бах-
тин, 1979а, с. 241].

В более поздних стилистических иссле-
дованиях «индивидуального стиля», распрос-
транившихся и на нехудожественные виды
речевой деятельности человека (прежде все-
го, в научной / научно-академической / науч-
но-популярной, массмедийной и обиходной
среде), он стал сопоставляться с понятием
«идиолект». По мнению исследователей, иди-
остиль представляет собой, в отличие от иди-
олекта, то есть определенного динамическо-
го множества языковых ресурсных средств и
функционально-речевых преференций, форми-
рующих тезаурус и фоновые знания отдель-
ной языковой личности, практическую рече-
вую актуализацию этого идиолекта в создан-
ных ею (текстовых) высказываниях (см., на-
пример: [Гончарова, 2010, с. 111–114; Котю-
рова, 2003].

6. Стиль – исторически сложившееся,
социально и ситуативно-функционально обо-
снованное использование определенных сово-
купностей структурно-семантических единиц
языка в широко распространенных и значимых
для общества сферах познавательной и ком-
муникативной деятельности человека, таких
как деловая, научно-академическая, журнали-
стская, литературно-художественная, религи-
озная, обиходно-разговорная. Терминологичес-

ким обозначением этого аспекта стиля стало
атрибутивное словосочетание «функциональ-
ный стиль», впервые появившееся в 20-х гг.
ХХ в. в трудах ученых Пражского лингвисти-
ческого кружка В. Матезиуса, Б. Гавранека,
Я. Мукаржовского.

В нашей стране функциональная стили-
стика как автономная часть науки о стиле воз-
никла в 60-е гг. прошлого столетия. Она свя-
зана с именами М.М. Бахтина, Г.О. Виноку-
ра, Т.Г. Винокур, В.В. Виноградова, Б.Н. Го-
ловина, М.Н. Кожиной, Э.Г. Ризель, О.Б. Си-
ротининой, Ю.С. Степанова и многих других
ученых, так или иначе занимавшихся изуче-
нием проблем стиля.

Само понятие «функциональный стиль»,
возникшее как опыт социально детерминиро-
ванного уточнения концепта «стиль», можно
считать результатом осмысления того факта,
что не только отдельный индивидуум, но и язы-
ковое сообщество осознает целевую, проблем-
но-содержательную и коммуникативно-ситуа-
тивную специфику сфер социального общения,
активно задействованных в плане протекания
когнитивной и коммуникативной деятельности
его членов. В зависимости от этого, а также от
реальных коммуникативно-речевых (дискур-
сивных) практик, циркулирующих в таких сфе-
рах с определенной регулярностью, членами
сообщества устанавливаются системные со-
вокупности лингвостилистических элементов,
форм и функций, которые служат наиболее
аутентичному выражению типичных для этих
социальных областей содержаний.

Стиль как модус формулирования
текста и дискурса

Неоднородность вышеприведенных оп-
ределений и толкований стиля объясняется
наличием в дефиниционных признаках этого
феномена не только чисто языковых, но и раз-
ветвленной сети внеязыковых параметров, в
частности, таких как (тематическое) содер-
жание языкового сообщения и общения; ха-
рактер разрешаемой при этом проблемы; си-
туация совершения речевых действий и ее
участники; их социально-коммуникативные
роли и характер (рационального и эмоциональ-
ного) отношения к цели, содержанию обще-
ния и друг к другу и т. д.
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Принципиальную роль для научного по-
нимания феномена «стиль» играет и тот факт,
что познавательная и коммуникативная (ре-
чевая) деятельность человека осуществляет-
ся с наибольшей полнотой и адекватностью
посредством порождаемых им самим и вос-
принимаемых им целостных высказываний /
текстов других. Именно текст является «той
непосредственной действительностью (дей-
ствительностью мысли и переживаний)»
[Бахтин, 1979б, с. 281], которая позволяет про-
следить, как происходят отбор, комбина-
торное сочетание, переосмысление и пре-
образование средств используемого языка
человеком, иначе говоря, как возникает спе-
цифический «модус формулирования» (опре-
деленного содержания), то есть взаимосвя-
занная совокупность значимых в смысловом
и функциональном плане и поддающихся вы-
делению и интерпретации свойств системно-
структурного построения текста, или стиль.
Поэтому один из главных постулатов совре-
менной стилистики заключается в изучении
стиля и всего, что с ним связано: стилисти-
ческой функции, стилистической информации,
стилистического значения / стилистической
окраски / стилистических коннотаций (от-
дельных языковых и речевых единиц), –
с «текстоцентрических» позиций (см. об
этом: [Hoffmann, 2017; Sandig, 2006]).

Как многомерная поливалентная фор-
мально-смысловая категория стиль рождает-
ся в тексте при наложении друг на друга двух
функциональных «энергий». Первая исходит от
вербальных элементов, транспонируемых из
системы языка в систему текста и подвер-
женных в зависимости от этого определенным
модификациям и трансформациям, необходи-
мым для их вхождения в состав текстового
целого. Вторая связана с акциональностью
языковой личности ментально-речевого
субъекта, который создает текст в русле соб-
ственной коммуникативной стратегии, нужной
ему для решения какой-то конкретной пробле-
мы (научного исследования, политической
акции, установления делового или личного кон-
такта, поиска работы и др.), будучи прагма-
тически ориентированным на потенциального
партнера по коммуникации.

Под действием указанных «энергий» про-
цесс формулирования текста, то есть кристал-

лизация его стиля, становится не прямым пе-
реводом готового содержания в соответству-
ющую языковую форму, а творческим мен-
тально-речевым действием в избирательно-
анализирующей, комбинирующей, трансфор-
мирующей и синтезирующей работе автора с
языком. Внутри этого процесса происходит
актуализация определенных «созначений»
(см. об этом: [Винокур, 2010, с. 118]) струк-
турно-семантических элементов языка (на-
пример, синонимических рядов, лексики с обо-
значением психических состояний и речевых
действий, качественных прилагательных, ан-
тропонимов, синтаксических конструкций).
В макроконтексте целостного речевого выс-
казывания, к которому, помимо них, принад-
лежат и стилистически нейтральный языко-
вой контекст, и экстралингвистический кон-
текст (коммуникативно-речевая ситуация, со-
циальная среда бытования текста, тема со-
общения или обсуждения и др.), подобные
«созначения» приобретают характер стили-
стической функции [Арнольд, 1999, с. 158–
167]. Совокупность стилистических функций,
в свою очередь, составляет стилистичес-
кую информацию текста, которая, хотя и яв-
ляется информацией второго рода, так как
возникает из взаимодействия предметно-ло-
гической информации с информацией комму-
никативно-ситуативной, субъектно-объект-
ной, эмоционально-оценочной, экспрессивной
и т. д. (ср.: [Арнольд, 1999, с. 159]), играет,
тем не менее, значительную роль для пони-
мания и интерпретации речевого высказыва-
ния. Ее распознание помогает реципиенту
текста вступить в оптимально близкие ког-
нитивные и коммуникативные кооперативные
отношения с его автором.

Продемонстрируем с помощью примеров
возможности извлечения стилистической ин-
формации из пяти высказываний на тему «Из-
винение по поводу опоздания», но имеющих
разный модус формулирования, то есть стиль.
По тому, какую форму речевого высказыва-
ния и, соответственно, какую синтаксическую
модель предпочитает говорящий, мы можем
составить более или менее точное представ-
ление о понимании им той коммуникативной
ситуации, в которой это говорится, о социаль-
но-ролевых отношениях между ее участника-
ми, о ментально-психологическом складе ха-
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рактера речевого субъекта, об его личных эмо-
циях в данный момент:

(1) Прошу меня извинить, у меня были вес-
кие причины не явиться к назначенному времени!

(2) Простите, что я задержался.
(3) Извините, ради бога, за мое вынужденное

опоздание!
(4) Ой, прости-прости, пожалуйста, опоздал!
(5) Да не дуйся ты, как мышь на крупу, ну

подумаешь, опоздал!

Очевидно, что в высказывании (1) опоз-
давший дает официально-формальное поясне-
ние какому-то лицу, в деловом контакте с ко-
торым он заинтересован. Высказывания (2) и
(3) представляют собой этикетные речевые
формы, причем субъект третьего извинения
явно рассчитывает на вежливую эмпатию со-
беседника. Высказывания (4) и (5) демонст-
рируют более фамильярные отношения меж-
ду партнерами по ситуации, автор пятого вос-
клицания к тому же по существу не просит
прощения за опоздание, а достаточно эмоци-
онально и идиоматично выражает претензию
своему собеседнику за недовольство. Легко
представить себе интонацию и жестикуляцию,
которые с большой долей вероятности сопро-
вождают реплики говорящих в (4) и (5).

Приведенные примеры показывают, что
каждый человек, выступающий в функции
речемыслительного субъекта, который созда-
ет законченное в смысловом и коммуникатив-
но-прагматическом отношении высказывание,
«опредмечивает» в модусе формулирования,
или стиле, собственный речевой поступок, так
как он отбирает из «получужих» слов языка
(по М.М. Бахтину) нужные ему лексико-се-
мантические единицы и связывает между
собой отобранные слова и словосочетания в
качестве «своих» в определенные комбина-
ции с опорой на известные ему грамматико-
синтаксические модели, создавая тем самым
целостную (текстовую) структуру.

Исходя из вышесказанного модус фор-
мулирования текста, или его стиль, можно
рассматривать и как речевое воплощение в
текстовой структуре двух имманентно присут-
ствующих в ней образов (при понимании под
образом словесного выражения идеи относи-
тельно какого-то явления действительности).
Первый из них – «образ языка», используе-

мого в качестве инструментального средства
создания текста, второй – «образ автора»,
речемыслительного субъекта, который со-
здал знаковую реальность текста, запрограм-
мированную на ее рецепцию потенциальным
читателем. Каждый из названных образов
представляет собой сложное системно-
структурное образование, соотносимое, с
одной стороны, с системой соответствующе-
го языка, а с другой – с системой человека,
то есть с совокупностью свойственных каж-
дому индивидууму врожденных ментальных
и психологических свойств, которые допол-
няются социально-функциональными и пове-
денческими характеристиками, приобретае-
мыми человеком в роли речевого актора в
определенной общественной и культурно-ис-
торической среде благодаря многообразным
видам деятельности.

Лингвостилистические элементы спо-
собны выступать и в роли индикаторов опре-
деленного вида дискурса, то есть функциони-
ровать в роли контекстуально-речевых сигна-
лов таких механизмов макроорганизации тек-
стов, которые реализуют этот дискурс как
некую живую жизненную ситуацию со свои-
ми особенностями речевого общения. Языко-
вая форма и функции этих элементов опреде-
ляются проблемно-тематическим содержани-
ем и дискурсивным взаимодействием отдель-
ных (текстовых) высказываний, составляю-
щих базу для диалога мнений по определен-
ным вопросам, значимым для общества в це-
лом или какой-то его группы. Кроме того, они
зависят от социально-коммуникативной ситу-
ации обсуждения и прагматических устано-
вок участников диалога, а также от характе-
ра их рационально-логического и/или эмоцио-
нально-риторического отношения к предмету
и форме коммуникации, к точкам зрения дру-
гих и т. д.

Например, в дискурсе пандемии, до сих
пор не теряющем своей актуальности в на-
шей стране и за рубежом, во-первых, обна-
руживаются определенные стилистические
(языковые, невербальные и полимодальные)
закономерности в структурно-семантической
и экспрессивно-риторической организации
текстов в публичном диалоге специалистов-
медиков, политиков и граждан-обывателей по
обусловленным этим драматическим собы-
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тием темам. Коммуникативно-речевые гра-
ницы между названными выше социальны-
ми сферами становятся более прозрачными:
термины-неологизмы, клишированные слово-
сочетания и фразы легко переходят из спе-
циальной медицинской области в масс-медиа,
политическую, обиходно-повседневную сре-
ду и приобретают статус «маркеров совре-
менности», так как служат приметой опре-
деленного периода в истории общества (ср.:
[Майер, 2020]).

Во-вторых, тексты по проблематике пан-
демии и их отдельные типы (профессиональ-
ный комментарий, научный обзор, очерк, ин-
тервью, дискуссия, журналистский репортаж)
по-разному формулируются в официально-де-
ловой коммуникации, в политике и в средствах
масс-медиа: прессе, телевидении и интерне-
те, – будучи проявлением разных стилей мыш-
ления, то есть несовпадающих способов ког-
нитивно-речевой обработки актуальной соци-
альной проблематики. Все они служат при
этом источником зарождения лексико-семан-
тических новообразований, которые затем
массово используются в языковом сообще-
стве, часто претерпевая стилистические мо-
дифицикации и образно-риторическое переос-
мысление (санитайзер, самоизоляция, лок-
даун, антипрививочник / антиваксер, ка-
рантикулы, ковид- / коронаидиот, корона-
пофигист и др.).

В-третьих, лингвокультурные традиции,
развивающиеся и закрепляющиеся в социаль-
но-речевой коммуникации разных нацио-
нальных сообществ, в частности, различия в
конвенциональных формах коммуникативно-
речевого этикета и вежливости в общении
между специалистами, политиками, журнали-
стами и отдельными гражданами также на-
ходят свое отражение в определенных повто-
ряющихся лингвостилистических сигналах
либо «позитивной», либо конфликтной комму-
никации, связанной с пандемией (см.: [Леон-
тович и др., 2019]).

Вынесение стиля на уровень дискурса в
современных его исследованиях интересно
как симптом нарастающей тенденции пере-
мещения стиля на уровень культурно-семиоти-
чески значимых феноменов. Известные не-
мецкие исследователи стиля У. Фикс, М. Хоф-
ман, Б. Зандиг отмечают, например, что стиль

присутствует не только в собственно линг-
вистически актуализированном тексте, но и
в так называемых «контекстах» (KonText)
(нелингвистической части внутри поликодо-
вого текста) и в «сверхтекстах» (Supertext)
(поликодовый текст в единстве всех состав-
ляющих его частей) [Fix, 2021; Hoffmann,
2017; Sandig, 2006], иначе говоря, в опреде-
ленном дискурсивном, а также полимодаль-
ном пространстве.

Заключение

Рассмотрение широкого круга вопросов,
связанных с научной интерпретацией релеван-
тных признаков стиля в историческом аспек-
те, а также с учетом современного состоя-
ния лингвистики, позволяет определить этот
языковой феномен как модус формулирования
(текстового) высказывания, возникающего в
процессе и результате «опредмечивания» ре-
чевого поступка языковой личности автора,
который заключается в выборе целесообраз-
ного способа выражения необходимого содер-
жания и зависит от ситуативно-функциональ-
ных условий речевой деятельности, темати-
ческих и прагматических установок говоря-
щего, а также его дискурсивных отношений с
партнером/-ами по коммуникации.

Будучи неотъемлемым параметром тек-
ста и дискурса, стиль представляет собой
реляционную и поливалентную категорию, так
как на его основе выражаются многоракурс-
ные отношения между языком и его пользо-
вателем, который создает стиль, выбирая одну
из альтернативных возможностей формулиро-
вания речевого высказывания, заложенных в
его языковом опыте и фонде соответствую-
щего языка.

Объем стилистической информации, тек-
стовой информации второго рода, которая,
однако, составляет существенную часть об-
щей текстовой информации, зависит от тек-
сто-стилевых компетенций обеих сторон ре-
чевой коммуникации. Ее освоение обеспечи-
вает успешность не только совершаемого с
помощью данного текстового высказывания
акта речевого общения, но и дальнейшей (дис-
курсивной) деятельности обоих субъектов в
определенной предметно-социальной области,
когда они либо создают собственный вербаль-
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ный или поликодовый продукт, либо воспри-
нимают и интерпретируют текст другого, воз-
вращая его в последующем в мир в своих
мыслях, (речевых) поступках и настроениях.
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are investigated. The research highlights applicability of current approaches to a conflict study developed in the
frameworks of social sciences for language conflict potential identification. The methodology for measuring the
conflict potential of the language community is described as conducting surveys with respondents, further
assessment of existing threats to the linguistic situation stability, and evaluation of speakers’ satisfaction. The
efficiency of adopted procedures application is proved, their predictive potential is revealed. The method for
assessing tensions in a language community is considered in the context of a threat to the identity of a language
group, and the results of the practical application of this technique are based on a field study conducted in the
Republic of Dagestan. The effectiveness of conflict potential studying method as a combination of realistic and
symbolic threats and inter-group anxiety is confirmed on the material of respondents’ questionnaire surveys and
interviews with experts conducted in the Republic of Tatarstan. The assessment of tension in the language
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика языкового конфликта и возможности исследова-
ния конфликтогенности языковой ситуации в мультилингвальных сообществах с прогностическими целями.
Охарактеризованы предпосылки языковых конфликтов и триггеры, провоцирующие их возникновение. По-
казаны возможности адаптации современных подходов к изучению конфликта, которые разработаны в соци-
ологии, для выявления потенциала языковой конфликтогенности. Рассмотрены современные методики из-
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мерения конфликтогенного потенциала посредством проведения опросов респондентов, дальнейшего оце-
нивания существующих угроз стабильности сложившейся языковой ситуации и определения степени удов-
летворенности среди членов языкового сообщества. Представлены результаты, подтверждающие эффектив-
ность использования адаптированных методик и раскрывающие их прогностический характер. Возможности
применения методики оценки напряженности в языковом сообществе показаны на материале полевого иссле-
дования угрозы идентичности языковой группы, проведенного в Республике Дагестан. Эффективность мето-
дики исследования конфликтогенного потенциала как совокупности реалистичных угроз, символических угроз
и межгрупповой тревоги продемонстрирована на материале анкетных опросов респондентов и интервью с
экспертами в Республике Татарстан. Оценка напряженности языкового сообщества с применением методики
шкалирования, позволившей установить четыре стадии развития языкового конфликта, осуществлена на мате-
риале данных, которые получены в результате опроса жителей Республики Калмыкия.

Ключевые слова: языковой конфликт, конфликтогенный потенциал, языковая общность, говорящий,
социальная напряженность, языковая политика.

Цитирование. Биткеева А. Н., Кириленко С. В. Измерение конфликтогенного потенциала языковой
ситуации: поиск инструментария // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Язы-
кознание. – 2023. – Т. 22, № 4. – С. 192–207. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.4.15

Введение

Языковой конфликт понимается сегодня
как столкновение между сообществами лю-
дей, в основе которого лежат те или иные про-
блемы, связанные с языком (ССТ, с. 276). Как
правило, он возникает по поводу следующих
актуальных вопросов: какой язык должен быть
официальным языком в институциональном
домене общения, обучение каким языкам ре-
ализуется в сфере образования, какой язык
должен использоваться в административной
и судебной системах и т. д.

Типологии языковых конфликтов разра-
батывались в трудах отечественных и зару-
бежных ученых. В зависимости от принципов,
положенных в основу классификации, выделя-
ются: 1) языковые конфликты в связи с нали-
чием или отсутствием официального статуса
языка; 2) языковые конфликты между титуль-
ными и нетитульными языковыми сообще-
ствами (возникают в местах совместного про-
живания языковых сообществ или вследствие
иммиграции и образования диаспор); 3) язы-
ковые конфликты между говорящими на до-
минирующем языке и носителями миноритар-
ных языков; 4) языковые конфликты на осно-
ве использования языка как орудия борьбы и
как символа борьбы; 5) языковые конфликты
между различными социально-коммуникатив-
ными системами и внутри их отдельных эле-
ментов; 6) языковые конфликты в связи с уг-
розой идентичности языковой группы; 7) язы-
ковые конфликты, возникшие под воздействи-
ем внутренних или внешних причин; 8) есте-

ственно и искусственно возникшие языковые
конфронтации и др. (подробно см.: [Аюпова,
2000; Баскаков, 1994; Крючкова, 1994; Конд-
рашкина, 2016; Михальченко, 2014; Никольский,
1991; Cargile, Giles, Clément, 1995; Nelde, 1993;
1998; O’Driscoll, 2019]).

Языковой конфликт представляется в
виде многофакторной сложной модели, вклю-
чающей его предпосылки и триггеры. Рассмот-
рим роль каждого из компонентов в проявле-
нии и динамике языковых конфликтов.

Предпосылки, или исходные причины
языкового конфликта возникают либо внутри
сообщества, либо навязываются извне влия-
тельным политическим окружением. Внутри
сообщества вследствие происходящих в нем
политических, экономических, социальных и
многих других изменений в его языковой жиз-
ни может возникать напряженность, приводя-
щая к языковой конфронтации – противостоя-
нию «групп людей, причиной которого явля-
ются языковые проблемы, обычно стремле-
ние демографически и/или социально домини-
рующего этноса ущемить языковые права
других этнических групп или нежелание раз-
ных этнических групп изучать язык домини-
рующего этноса» (ССТ, с. 267). Наиболее яр-
кие примеры языковой конфронтации можно
наблюдать в общностях с пестрым этничес-
ким составом, а также в языковых сообще-
ствах с несбалансированным функциональ-
ным распределением языков.

Спровоцировать возникновение конфлик-
тных настроений в социуме могут изменения
в языковой идеологии. В широком понимании
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языковая идеология – это набор представле-
ний о языке, его роли в обществе, характери-
стиках и внутреннем устройстве (DS, p. 171).
Одной из форм языковой идеологии является
лингвистический национализм, который «от-
носится к кругу идей и представлений о соци-
альной реальности, в которых допускается или
даже утверждается особая связь между на-
цией (этнической группой) и ее языком»
[Штырков, 2011, с. 327]. Такие настроения в
социуме потенциально конфликтны, в особен-
ности в условиях политической нестабильно-
сти и/или экономических неурядиц.

Языковой конфликт возникает вслед-
ствие процессов, воздействующих на языко-
вое сообщество извне. Причинами конфликта
может стать сужение функциональной нагруз-
ки языка, противоречия в реализации его ин-
струментальной функции, ограниченность су-
ществующих языковых ресурсов, обеспечива-
ющих многообразие форм речи, которое выз-
вано экстралингвистическими факторами. Это
может быть политическое влияние другого
языкового сообщества, его экономическое
давление, приводящее к доминированию
«внешнего языка» в языковой жизни речево-
го сообщества. В данном случае главным
фактором развития и интенсификации языко-
вого конфликта становятся, согласно П. Нель-
де, препятствия в социальной мобильности для
уязвимой языковой группы («a critical factor in
the expansion and intensification of such conflict
remains the impediment to social mobility»
[Nelde, 1998, p. 197]).

Почвой для зарождения языкового кон-
фликта становятся миграционные процессы.
Это возможно в том случае, если активизи-
руется языковая дискриминация, что вынуж-
дает диаспоры объединиться для защиты сво-
их языковых прав. Как показано О.В. Баляс-
никовой, нарушение языковых прав часто ос-
тро воспринимается говорящими в связи с ос-
нованными опасениями перерастания языко-
вой дискриминации в притеснения по этничес-
кому признаку [Балясникова, 2015, с. 202].
В процессе миграции происходит также воз-
действие языков друг на друга и зачастую за-
рождается лингвистическая диффузия, то есть
начинается проникновение новых языковых
элементов в используемый идиом. В такой си-
туации могут образоваться и существовать в

течение определенного периода времени аль-
тернативное произношение, грамматические
формы и слова, сформировавшиеся на основе
«пришлых» языков, что может вызывать не-
довольство у так называемых «консервативных
говорящих» (подробно см.: [Кириленко, 2021]).

Среди триггеров (внешних стимулов)
возникновения конфликтных ситуаций Р. Ста-
венхаген, изучая этнополитические конфлик-
ты, выделил побудительные стимулы к поли-
тической борьбе, готовность членов языковой
группы к коллективным действиям, компакт-
ность проживания языковой группы, наличие
значимых харизматичных лидеров, появление
поддержки в политических кругах (см. об этом:
[Stavenhagen, 1996, p. 64]).

Триггеры языкового конфликта можно
подразделить на внутренние и внешние:

1) внутренние – противоречия в языко-
вом сообществе: стремительные изменения
устройства сообщества, затрагивающие язы-
ковые интересы. Событиями, непосредствен-
но влияющими на появление конфликта, мо-
жет стать стремительный отказ части гово-
рящих от использования родного языка даже
в семейно-бытовой сфере, сопровождающий-
ся переходом на другой язык, что вызывает
негативное отношение со стороны консерва-
тивной части языкового сообщества; обычно
этому сопутствуют растущий негативизм го-
ворящих по отношению к родному языку и рез-
кое снижение языковой лояльности;

2) внешние угрозы благополучию языка:
резкие изменения в языковой политике вслед-
ствие давления «извне», эскалация языковой
дискриминации со стороны говорящих на доми-
нирующем языке, введение ограничений на ис-
пользование языка или изучение / обучение язы-
ку сторонним языковым сообществом.

Как правило, языковой конфликт реализу-
ется в неявной форме, поэтому важно своевре-
менно идентифицировать существующую на-
пряженность, определить возможные разногла-
сия среди проживающих на одной территории
носителей разных языков и определить уровень
беспокойства внутри языковых сообществ.
Публикации, посвященные разработке методов
изучения языковых конфликтов единичны [Ми-
хальченко, 2014; Кондрашкина, 2016; Биткее-
ва, Кириленко, 2022], что и обусловило пред-
мет нашего исследования.
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Поскольку языковой конфликт – это раз-
новидность социального конфликта, основой
для выработки инструментария изучения и
прогнозирования языкового конфликта может
быть адаптация методик, которые применя-
ются в социологии для исследования любого
социального конфликта. Измерение социаль-
ной напряженности проводится, как правило,
посредством тестов, позволяющих оценить
удовлетворенность респондентов степенью
реализации их потребностей. Опросные мето-
дики обеспечивают получение информации о
состоянии общественного мнения, но не дают
возможности точно определить степень на-
пряжения, своевременно регулировать уро-
вень напряжения в социуме, предупреждать
социальные конфликты, дестабилизирующие
общество (см., например: [Баранова, Фролов,
2012, с. 53–56]). Очевидна необходимость рас-
ширения исследовательского инструментария
методами, позволяющими выявлять факторы,
вызывающие напряженность, детерминиро-
вать социальные группы с высоким уровнем
неудовлетворенности, прогнозировать конф-
ликты, находить способы их предотвращения
и решения. Далее рассмотрим некоторые ме-
тодики, использованные в исследовании язы-
кового конфликтогенного потенциала.

Результаты и обсуждение

Оценка напряженности
в языковом сообществе в контексте

угрозы идентичности языковой группы

Проблематика идентичности в контексте
языкового конфликта достаточно полно иссле-
дована в трудах социолингвистов. Языковой
конфликт в них понимается как форма конф-
ликта, при которой по крайней мере одна из
сторон – участников конфликта (языковое со-
общество) считает, что страдают их языко-
вые права, и в значительной степени это свя-
зано с угрозой языковой идентичности. Подоб-
ного рода конфликт потенциально ощущается
как угроза целостности языковой группы и
может приводить к зарождению языкового шо-
винизма (подробно см.: [Биткеева, Кирилен-
ко, 2022, с. 201–203]). Языковая идентичность
формируется на основе сочетания материаль-
ных и нематериальных характеристик языко-

вого сообщества. Под материальными харак-
теристиками идентичности языковой общно-
сти понимается прежде всего язык, а также
вся совокупность особенностей языковых при-
знаков и речевого поведения, присущая дан-
ной общности. Нематериальные характерис-
тики идентичности языковой общности – это
языковая картина мира и особенности куль-
туры, отраженные в языке. Языковой конф-
ликт может возникнуть в условиях сочетания
двух основных параметров. Первый параметр
связан с осознанием языковым сообществом
единой языковой идентичности (при этом го-
ворящие одновременно могут высутпать чле-
нами нескольких языковых общностей). Фор-
мирование языковой идентичности в общнос-
ти как потенциально конфликтного параметра
обусловлено последующим противопоставле-
нием собственной языковой общности другим
языковым сообществам. Второй параметр
связан с появлением или усилением дискри-
минации какой-либо общности по языковому
признаку.

Исследование конфликтогенного потен-
циала языкового сообщества на основе выде-
ленных параметров предполагает поиск фак-
торов среди членов языкового коллектива.
В фокусе исследования находится проблема
вероятности возникновения противоречий.
Выявление конфликтогенного потенциала це-
лесообразно начать с изучения современного
состояния языковых сообществ. Методика его
определения была апробирована на материа-
ле анонимного добровольного анкетного оп-
роса 200 респондентов, проведенного в Рес-
публике Дагестан в июне 2021 года. Были оп-
рошены преимущественно жители г. Махач-
калы, около 90 % из них – это молодые люди
в возрасте до 30 лет. Такая выборка была сде-
лана для того, чтобы оценить существующую
в настоящее время языковую ситуацию и по-
строить ее прогностические модели. По мне-
нию многих ведущих социолингвистов, преж-
де всего У. Лабова, именно молодежь, владе-
ющая языком и использующая его в повсед-
невной жизни, играет ключевую роль в сохра-
нении языка. При проведении анкетирования
учитывались уровень владения родным язы-
ком у опрошенных и сферы его использова-
ния. Респондентам были заданы вопросы, от-
веты на которые отражали бы оценку стату-
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са и престижа языков Дагестана в предыду-
щие годы и перспектив языкового развития.

Первый параметр (осознание языковым
сообществом единой языковой идентичности)
определялся посредством анализа ответов на
следующие вопросы: «Является ли Ваш род-
ной язык более ценным, чем другие языки?»,
«Считаете ли Вы свой язык выше (автори-
тетнее), чем другие языки?», «Как Вы отно-
ситесь к языковым обычаям, языковым тра-
дициям других народов Вашего региона?». Ко-
личественное распределение ответов на эти
вопросы представлены в таблице 1.

Очевидно, что языковые традиции мно-
гонационального региона воспринимаются
опрошенными позитивно. Однако ценность
собственного языка примерно у трети опро-
шенных в их собственных глазах выше по срав-
нению с другими языками. Соответственно,
отмечается высокий уровень этноязыковой
идентичности среди респондентов.

Второй параметр (возникновениеили уси-
ление дискриминации группы говорящих по
языковому признаку) выявлялся на материа-
ле ответов на следующие вопросы: «Бывало
ли, что Вы подвергались дискриминации, при-
теснениям из-за использования своего родно-
го языка?», «Верно ли утверждение: “Языко-
вые конфликты иногда возникают в нашем ре-
гионе”?», «Верно ли утверждение: “Нацио-

нальные языки Республики Дагестан находят-
ся в опасности из-за того, что многие люди
говорят на русском языке”?». Количествен-
ное распределение ответов на эти вопросы
представлены в таблице 2.

Как видим, в целом респондентами не
отмечается дискриминации в отношении ис-
пользования ими родных языков, хотя еди-
ничные случаи возникновения языковых кон-
фликтов фиксируются. Помимо этого, у оп-
рошенных наблюдается высокий уровень
обеспокоенности в отношении будущего род-
ных языков в условиях конкуренции с русским
языком. Среди актуальных языковых про-
блем Дагестана в нарративах жителей рес-
публики выделяются следующие: состояние
и угасание родных языков, нигилизм среди
молодежи по отношению к родным языкам
(особенно среди горожан), отсутствие зако-
на о языках Республики Дагестан. Инфор-
манты отмечают, что многонациональность
Дагестана – это и радость, и беда. Уникаль-
ная полиэтничная и многоязычная языковая
ситуация в Дагестане создает определенные
трудности для наделения языков Дагестана
статусом государственных, институционали-
зации языков, соответственно, расширения их
функциональной базы. Этот фактор препят-
ствует принятию закона о языках Республики
Дагестан, который мог бы спровоцировать

Таблица 1.  Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая
осознание сообществом языковой идентичности

Table 1. Quantitative characteristics of respondents’ feedback, which reflect the community’s
awareness of linguistic identity

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Является ли Ваш 
родной язык более 
ценным, чем дру-
гие языки? 

Да, мой родной язык более ценный, чем другие языки  20 
Частично согласен  4 
Частично не согласен  2 
Нет, все языки одинаково ценны  70 
Затрудняюсь ответить 4 

Считаете ли Вы 
свой язык выше 
(авторитетнее), чем 
другие языки? 

Да, мой родной язык выше (авторитетнее), чем другие языки  10 
Частично согласен  8 
Частично не согласен  6 
Нет, все языки одинаково равны  72 
Затрудняюсь ответить 4 

Как Вы относитесь 
к языковым обыча-
ям, языковым тра-
дициям других на-
родов Вашего ре-
гиона? 

Положительно  92 
Положительно, но только к некоторым языкам 4 
Нейтрально  2 
Скорее отрицательно, нежели положительно 0,5 
Отрицательно 0,5 
Затрудняюсь ответить  0 
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языковые и межэтнические конфликты. Несмот-
ря на ощутимый языковой сдвиг, символичес-
кий потенциал языков довольно высок: род-
ные языки выполняют функцию этнического
символа. Активны движения по возрождению
языков и культур Дагестана, однако такая де-
ятельность в республике связана в основном
с поддержкой крупных языков (аварский, дар-
гинский, кумыкский, лакский) (см. об этом:
[Биткеева, 2021]).

В целом по совокупным результатам
оценки обоих параметров можно сделать вы-
вод о том, что среди членов языкового сооб-
щества какой-либо существенной напря-
женности в аспекте языковой дискримина-
ции не наблюдается.

Исследование
конфликтогенного потенциала

языковой ситуации
посредством адаптации

«интегрированной теории угроз»
Одним из инструментов измерения язы-

кового конфликтогенного потенциала может
стать адаптированная для этого «интегриро-
ванная теория угроз» (или «теория межгруп-
повых угроз») [Stephan W. G., Stephan C. W.,
1985; 2000]. Она активно применяется в ис-
следованиях по психологии и социологии при
изучении противоречий в социальных группах
(мигранты и коренные жители, расовые и ре-

лигиозные группы и пр.). Теория применима к
любой социальной группе, что дает возмож-
ность использовать ее в изучении языковых
общностей. Конфликтогенный потенциал оп-
ределяется посредством измерения уровня
напряженности среди членов языковой общ-
ности и выявления компонентов, способных
угрожать благополучию языка. Осознанная
или неосознанная угроза языку влечет за со-
бой появление негативных стереотипов, по-
рождающих языковые конфликты. Согласно
данной теории изучаются предполагаемые
угрозы, что позволяет разрабатывать сцена-
рии развития языковой ситуации и прогнози-
ровать его.

В качестве иллюстрации адаптации этой
теории для изучения языкового конфликта при-
ведем результаты анонимного добровольно-
го анкетного опроса 267 респондентов, прове-
денного в Республике Татарстан в октябре
2021 г., и 20 устных интервью с экспертами,
занимающимися вопросами сохранения татар-
ского языка (результаты не персонифицирова-
ны). В анкетном опросе принимали участие
жители г. Казани: молодые билингвы в возра-
сте от 18 до 30 лет. Интервью проводились с
экспертами следующих групп: представите-
ли законодательной и исполнительной власти;
представители интеллигенции (преподавате-
ли вузов, ученые, работники СМИ); языковые
активисты. По времени каждое интервью дли-
лось до полутора часов.

Таблица 2. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая
осознание сообществом появление или усиление языковой дискриминации

Table 2. Quantitative characteristics of respondents’ responses which reflect community
awareness of the emergence or intensification of language discrimination

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Бывало ли, что Вы подвергались дис-
криминации, притеснениям из-за ис-
пользования своего родного языка? 

Да, было неоднократно 4,5 
Да, один-два раза 9,5 
Нет 86 

Верно ли утверждение: «Языковые 
конфликты иногда возникают в нашем 
регионе»? 

Полностью согласен 34 
Частично согласен 0 
Частично не согласен 0 
Совершенно не согласен 47 
Затрудняюсь ответить 19 

Верно ли утверждение: «Националь-
ные языки Республики Дагестан нахо-
дятся в опасности из-за того, что мно-
гие люди говорят на русском языке»? 

Полностью согласен 50 
Частично согласен 26 
Частично не согласен 0 
Совершенно не согласен 19 
Затрудняюсь ответить 5 
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Выявление конфликтогенных параметров
осуществлялось в рамках трех компонентов
оценивания уровня возможной напряженнос-
ти языкового сообщества: реалистичные уг-
розы, символические угрозы и межгрупповая
тревога.

Реалистичные угрозы – это угрозы,
исходящие извне, угрожающие целостности,
интересам, ресурсам и благополучному суще-
ствованию группы [Croucher, 2017, р. 4]. Они
формируются на основе противопоставления
членов сообщества внешнему окружению.
К этому типу угроз относятся также угрозы в
отношении политической и экономической вла-
сти и материальному благополучию членов
сообщества. Как указывают В.Г. Стефан и
О. Ибарра, типичная реакция на осознавае-
мые или неосознаваемые реалистичные угро-
зы – это избегание, агрессия или даже тен-
денции к сепаратизму («In the context of
immigration policy, realistic threats may lead to a
preference for separatism» [Stephan, Ybarra,
Morrison, 2016]).

Для языковой общности можно выделить
угрозы благополучному существованию язы-
ковой группы, ее целостности, сокращения
функционирования языка в разных сферах об-
щения. Прежде всего, это опасность, исходя-
щая от иных языковых сообществ, угрожаю-
щая целостности группы своим существова-
нием, например, доминирующие языковые
общности по отношению к языкам малочис-
ленных народов. Ущемление языковых прав,
запреты использования языка, сокращение
преподавания языков в школах – все это мо-
жет создать ощутимую реалистичную угрозу
языковому сообществу (подробно см.: [Кири-
ленко, 2022, с. 17–18]). Содержание вопросов
анкетирования ориентировано на политичес-
кие, экономические, социальные угрозы бла-
гополучию языкового сообщества; угрозы
существованию языковой группы.

Для выявления реалистичных угроз рес-
пондентам были заданы следующие вопросы:
«Как лично Вы относитесь к людям, разгова-
ривающим на языке, который Вы не понимае-
те?», «Верно ли следующее утверждение:
“Люди, говорящие только на татарском язы-
ке, не могут устроиться на хорошую работу в
Вашем регионе”?», «По Вашему мнению, ка-
ким должен быть выбор языка обучения в

школьном образовании?», «Нужно ли застав-
лять человека изучать титульный язык рес-
публики (национальный язык), если этот язык
для него родным не является?», «Верно ли
следующее утверждение: “Языковые конф-
ликты иногда возникают в нашем регионе”?».
Количественное распределение ответов на эти
вопросы представлены в таблице 3.

Количественные данные показывают,
что в рамках реалистичных угроз у опрошен-
ных есть основания для беспокойства о су-
ществовании языковой группы говорящих на
татарском языке и сокращении функциони-
рования языка в разных сферах общения. Эти
данные подтверждаются материалом, полу-
ченным из экспертных интервью, проведен-
ных в Республике Татарстан одновременно
с анкетным опросом. Обеспокоенность у эк-
спертов вызывает добровольность выбора в
школе родных и государственных языков,
осуществляемого родителями учеников. Эк-
сперты высказывали мнения, что статус
предмета «татарский язык» и статус учите-
лей родных языков снижаются, выбор татар-
скими детьми русского языка в качестве
родного мотивирован возможностью лучше
подготовиться к ЕГЭ. Вызывает обеспоко-
енность у экспертов и то, что учителям при-
ходится персонально уговаривать родителей
записать детей на уроки родного для них та-
тарского языка.

Символические угрозы – это угрозы
религии, ценностям, системе убеждений, иде-
ологии, философии, морали или мировоззрению
группы («Symbolic group threats are threats to a
group’s religion, values, belief system, ideology,
philosophy, morality, or worldview» [Croucher,
2017, p. 5]), то есть угрозы символической сре-
де, отражающей общую культурную и этни-
ческую однородность социума [Schmuck,
Matthes, 2017, р. 609]. Этот тип угроз тесно
связан с идентичностью членов сообщества
и их образом жизни.

По отношению к языковой общности в
качестве символических можно рассматри-
вать угрозы языковой жизни группы, угрозы
языковым ценностям, нормам, идеологии, от-
правлению религиозных обрядов. Они связа-
ны с языковой идеологией, то есть с восприя-
тием языка его носителями, а также с про-
цессами корпусного планирования языка, вы-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 199

А.Н. Биткеева, С.В. Кириленко. Измерение конфликтогенного потенциала языковой ситуации

работки стандартного варианта. Символичес-
кие угрозы возникают и тогда, когда появля-
ются опасения относительно снижения уров-
ня престижности языкового варианта, умень-
шается языковая лояльность молодежи. Воп-
росы анкеты ориентированы на языковую ло-
яльность, витальность языка, восприятие язы-
ка (подробно см.: [Кириленко, 2022, с. 18–19]).

Для выявления символических угроз рес-
пондентам были заданы следующие вопросы:
«Как Вы считаете, на каком языке сейчас
престижно говорить в Республике Татарстан:
[На татарском языке]?», «Как Вы считаете,
может ли человек относить себя к определен-
ной национальности, если он не владеет язы-
ком этой нации?», «Насколько важен для Вас
язык, на котором Вы говорили в детстве?».
Количественное распределение ответов на эти
вопросы представлены в таблице 4.

Основываясь на анализе количественных
данных, в отношении символических угроз мож-
но сделать вывод о том, что в настоящий мо-
мент нет основания для опасений относительно

снижения уровня престижности языкового ва-
рианта, языковая лояльность среди опрошенных
высока. Сохраняется высокая символическая
значимость татарского языка среди молодых
людей, владеющих им, развитое национальное
самосознание и деятельность языковых акти-
вистов способствуют его сохранению и разви-
тию. Однако при этом отмечается спокойное
отношение опрошенных к незнанию собствен-
ного языка, что впоследствии может привести
к снижению уровня владения языком, и тревож-
ные оценки у интервьюированных экспертов.

Межгрупповая тревога состоит из
трех компонентов: эмоционального, когнитив-
ного и физиологического. Эмоциональный ком-
понент включает ощущение дискомфорта, тре-
воги, отвращения и других подобных чувств
по отношению к членам иной общности
(см. об этом: [Stephan W. G., Stephan C. W.,
1985, р. 2–3]). Социолингвистические исследо-
вания подтверждают наличие большего дис-
комфорта для человека при общении с пред-
ставителями другой общности, чем с предста-

Таблица 3. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающих реа-
листичные угрозы

Table 3. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect realistic threats
Вопрос Ответы респондентов Количество 

ответов, % 
Как лично Вы относитесь к 
людям, разговаривающим на 
языке, который Вы не пони-
маете? 

Положительно 64 
Положительно, но только к некоторым языкам 3 
Нейтрально 27 
Больше отрицательно, нежели положительно 3 
Отрицательно  3 

Верно ли следующее утвер-
ждение: «Люди, говорящие 
только на татарском языке, 
не могут устроиться на хоро-
шую работу в Вашем регионе»? 

Полностью согласен 12 
Частично согласен 18 
Частично не согласен 12 
Совершенно не согласен 34,5 
Затрудняюсь ответить 23,5 

По Вашему мнению, каким 
должен быть выбор языка 
обучения в школьном образо-
вании? 

Обязательным 30 
Добровольным 64,8 
Затрудняюсь ответить 5,2 

Нужно ли заставлять человека 
изучать титульный язык рес-
публики (национальный язык), 
если этот язык для него родным 
не является? 

Нет 62 
Да 33,3 
Затрудняюсь ответить 3,1 

Верно ли следующее утвер-
ждение: «Языковые конфликты 
иногда возникают в нашем ре-
гионе»? 

Полностью согласен 45 
Частично согласен 0 
Частично не согласен 20 
Совершенно не согласен 0 
Трудно сказать, согласен или не согласен 35 
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вителем своей общности [Littleford, Wright,
Sayoc-Parial, 2005; Liu, Chua, Stahl, 2010].
Негативный эффект, который возникает при
коммуникации с представителями иной языко-
вой общности, может впоследствии приводить
к появлению мыслей о том, что и межгруппо-
вое взаимодействие обречено на неудачу.

Эмоциональный компонент межгруппо-
вой тревоги измерялся посредством опреде-
ления уровня напряженности в процессе взаи-
модействия с иноязычной общностью. Рес-
пондентам был задан вопрос: «Как лично Вы
относитесь к людям, разговаривающим на
языке, который Вы не понимаете?». Количе-
ственное распределение ответов на эти воп-
росы представлены в таблице 5.

Когнитивный компонент связан с меж-
групповой тревогой, поскольку при общении с
представителями другой языковой общности у
говорящих возникают предубеждения о нега-
тивных последствиях этой коммуникации, ощу-
щения непонимания и связанного с этим раз-
дражения и чувства некомпетентности. Если

существуют негативные ожидания от комму-
никации с представителем иной языковой об-
щности, то, соответственно, уровень межгруп-
повой тревоги будет высоким. Для анализа это-
го компонента респондентам был предложен
вопрос: «Возникало ли у Вас опасение, что Вас
могут обмануть при общении с людьми на язы-
ке, который Вы плохо понимаете?». Количе-
ственные данные представлены в таблице 6.

Физиологический компонент объединяет
всевозможные физиологические реакции, воз-
никающие в ответ на ощущение тревоги при
коммуникации. Вопрос анкеты, соответствен-
но, связан с выявлением негативных физио-
логических реакций во время общения:
«Имели ли место физиологические реакции,
при общении на языке, который не является
для Вас родным (например, учащенное серд-
цебиение, тремор конечностей, повышенное
потоотделение и пр.)?». Этот вопрос не был
обязательным, на него дали ответ только
90 опрошенных из 267: из них треть – «Да»,
а две трети – «Нет» (см. табл. 7).

Таблица 4. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающих сим-
волические угрозы

Table 4. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect symbolic threats
Вопрос Ответы респондентов Количество 

ответов, % 
Как Вы считаете, на каком языке сейчас 
престижно говорить в Республике Татар-
стан: [На татарском языке]? 

Престижно  55 
Скорее престижно непрестиж-
ности татарского языка 

15 

Затрудняюсь ответить 15 
Как Вы считаете, может ли человек отно-
сить себя к определенной национальности, 
если он не владеет языком этой нации? 

Да 45 
Нет 28 
Затрудняюсь ответить 27 

Насколько важен для Вас язык, на котором 
Вы говорили в детстве? 

Важен  90 
Очень важен  0 
Отношусь нейтрально  10 
Не очень важен 0 
Затрудняюсь ответить 0 

 

Таблица 5. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая нали-
чие эмоционального компонента межгрупповой тревоги

Table 5. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect the presence of
an emotional component of intergroup anxiety

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Как лично Вы относитесь к 
людям, разговаривающим на 
языке, который Вы не пони-
маете? 

Положительно 64 
Нейтрально 27 
Отрицательно 3 
Затрудняюсь ответить 6 



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 201

А.Н. Биткеева, С.В. Кириленко. Измерение конфликтогенного потенциала языковой ситуации

Межгрупповая тревога вызвана разногла-
сиями, несовпадением мыслей или идей сре-
ди представителей различных взаимодейству-
ющих групп. Межгрупповой конфликт отлича-
ется тем, что он развивается из неявных или
реальных несоответствий между членами раз-
ных групп. Конфликт межгруппового взаимо-
понимания обозначается как несоответствие
ожиданий членов различных языковых групп,
что влечет за собой напряжение, неприязнь и
разочарование. Резюмируя проанализирован-
ные данные, полученные в результате анкети-
рования, можно сделать следующие выводы
относительно межгрупповой тревоги: ответы
на вопросы, связанные с выявлением эмоцио-
нального, когнитивного или физиологического
напряжения внутри языкового сообщества та-
ких признаков не выявили. В ответах респон-
дентов не было обнаружено признаков тревож-
ности или разочарования при нахождении сре-
ди говорящих на другом языке, который они
не понимали.

Исследование языкового
конфликтогенного потенциала:

методика шкалирования

Для изучения языкового конфликта про-
дуктивна методика шкалирования, активно
используемая в социологических исследова-

ниях. Применение данной методики исследо-
вания конфликтогенного потенциала, как по-
казано Г.В. Барановой и В.А. Фроловым, эф-
фективно для установления соответствия меж-
ду стадиями развития напряженности (каче-
ственная характеристика), ее уровнями (ко-
личественная характеристика) и формами
проявления, влияющими на стабильность об-
щества [Баранова, Фролов, 2012]. Поскольку
нас интересует языковой конфликтогенный
потенциал в существующей языковой ситуа-
ции, целью анализа стало прогнозирование язы-
кового конфликта для определения возможных
путей и средств снижения напряженности до
уровня фонового. Результатом прогнозирова-
ния должны стать ответы на вопросы: 1) ка-
кого уровня социальной напряженности веро-
ятнее всего можно ожидать в будущем; 2) ка-
кие условия и каким образом нужно изменить,
чтобы достичь фонового уровня социальной
напряженности.

Уровни развития напряженности зави-
сят от неудовлетворенности населения, не-
соответствия между предпочтениями, по-
требностями жителей города, региона, стра-
ны и реальным положением дел. Существу-
ют фоновый, повышенный, высокий, крити-
ческий уровни. С ростом уровня конфликто-
генного потенциала происходит переход из
одной стадии развития в другую, меняются

Таблица 6. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая нали-
чие когнитивного компонента межгрупповой тревоги

Table 6. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect the presence of
a cognitive component of intergroup anxiety

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Возникало ли у Вас опасение, что Вас могут об-
мануть при общении с людьми на языке, кото-
рый Вы плохо понимаете? 

Да 30 
Нет 50 
Затрудняюсь ответить 20 

Таблица 7. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая нали-
чие физиологического компонента межгрупповой тревоги

Table 7. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect the presence of
a physiological component of intergroup anxiety

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Имели ли место физиологические реакции при общении на 
языке, который не является для Вас родным (например, 
учащенное сердцебиение, тремор конечностей, повышенное 
потоотделение и пр.)? 

Да 33,5 
Нет 66,5 
Затрудняюсь 
ответить 

0 
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формы выражения. Как правило, выделяют-
ся 4 стадии языкового конфликта – латент-
ная, начальная, стадия явной социальной на-
пряженности конфликта и непосредственно
языковой конфликт. Ранее нами уже приме-
нялась данная методика в прикладных ис-
следованиях, отметим, высокую результа-
тивность метода (см.: [Биткеева, Вингендер,
Михальченко, 2019, с. 20]).

Латентная стадия (фоновый уровень)
характеризуется относительной сбалансиро-
ванностью условий и требований. Такое со-
стояние выражается в нейтральной оценке
ситуации респондентами. Однако нейтральная
оценка не означает отсутствия проблемы, она
свидетельствует о проявлении конструктивной
социальной активности населения, которая
выражается в устных или письменных обра-
щениях в местные органы управления с по-
желаниями и требованиями уладить ситуацию.

Начальная стадия (повышенный уро-
вень) характеризуется явным несоответстви-
ем между ожиданиями, предпочтениями и
потребностями. Эта стадия проявляется в
росте обеспокоенности ситуацией, распрост-
ранение тревоги относительно потенциальных
угроз, недоверия властям. Проявляются при-
знаки готовности противостоять нежелатель-
ным изменениям. Возможно проведение мир-
ных акций, митингов, при этом адресатом тре-
бований являются местные власти.

Стадия явной социальной напряжен-
ности (высокий уровень) характеризуется
ростом неудовлетворенности, осознанием си-
туации, реально угрожающей интересам
субъектов. Эта стадия проявляется в обостре-
нии проблемных ситуаций во всех сферах об-
щественного развития, формировании образа
врага, проведении многочисленных митингов.
Адресат требований – региональные власти.

Стадия социального (языкового) кон-
фликта (критический уровень) характеризу-
ется завершением осознания социальным
субъектом (группой, языковой общностью) глу-
бокого несоответствия социально-политичес-
кой ситуации ее ценностям и интересам, появ-
ляется готовность устранить это несоответ-
ствие путем социального столкновения. Эта
стадия проявляется в обострении недоволь-
ства, которое приобретает массовый характер,
протестующие, как правило, обращают претен-

зии в более высокие властные структуры [Ба-
ранова, Фролов, 2012, с. 52].

Для измерения конфликтогенности при-
меняются опросные методики, позволяю-
щие зафиксировать текущие мнения языко-
вой общности по разным параметрам: под-
держка введения добровольного изучения
языков в школе, удовлетворенность действи-
ями власти в этом вопросе, поддержка или
уменьшение количества часов на родной
язык в школе и т. д.

Анализ эмпирического материала осуще-
ствляется с использованием шкалы значимо-
сти факторов для респондента и шкалы не-
удовлетворенности респондентов положением
дел по предложенным параметрам.

По шкале значимости в анкете исполь-
зуется порядковая шкала с вербальным зак-
реплением границ от 1 до 6:

1. Совсем не важно.
2. Практически не важно.
3. Скорее не важно, чем важно.
4. Скорее важно, чем не важно.
5. Важно.
6. Очень важно.
Шкала неудовлетворенности фиксиру-

ет социальную напряженность:
1. Полностью удовлетворен.
2. Практически удовлетворен.
3. Скорее удовлетворен, чем не удов-

летворен.
4. Скорее не удовлетворен, чем удов-

летворен.
5. Практически не удовлетворен.
6. Полностью не удовлетворен.
Предлагается широкий круг вопросов

анкеты, содержащих варианты ответов, отра-
жающих удовлетворенность респондентов
языковой ситуацией в регионе.

Показательной ситуацией является вве-
дение в 2018 г. добровольного изучения наци-
ональных языков в школе. Для оценки конф-
ликтогенного потенциала социальной напря-
женности по этому вопросу было проведено
анкетирование в Республике Калмыкия в мае
2018 г. и в апреле 2020 г. (см. табл. 8, 9). Вы-
борка составляла 90 человек – представите-
лей интеллигенции, студентов, пенсионеров.

В 2018 г. анализ опросов показал, что у
населения возрастает обеспокоенность по по-
воду сложившейся ситуации, распространяет-
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ся тревога, проявлялись признаки противосто-
яния нежелательным изменениям (в это вре-
мя в республике прошли митинги и пикеты с
выдвижением требований к региональной вла-
сти обратить внимание на проблемы с состо-
янием калмыцкого языка).

Результаты исследования, представлен-
ные в таблицах 8 и 9, показывают, что в 2018 г.
наблюдалось некоторое повышение протест-
ной активности, обострение социальной напря-
женности по вопросу добровольного изучения
языка (особенно в социальных группах интел-
лигенции и студентов). Более половины опро-
шенных (54 %) считали возможным участие
в протестных акциях. В 2020 г. ситуация из-
менилась, она стала стабильнее, так как ко-
личество респондентов, допускающих воз-
можность своего участия в протестах умень-
шилось (31 %), а количество респондентов,
исключивших для себя возможность участия
в протестах увеличилось (47 %).

Таким образом, в 2018 г. фиксировалась
явная социальная напряженность, угрожающая
интересам языковой общности. В последую-
щие годы в рамках языковой политики и на
федеральном, и на региональном уровнях си-
туация корректировалась. В 2020 г. наблюдал-
ся фоновый уровень напряжения. Однако меры
в рамках языковой политики, принятые после

2018 г., снизили конфликтогенность, но не уст-
ранили ее, о чем свидетельствует социальная
активность языковой общности, активизация
движения за сохранение языка и культуры, де-
ятельность языковых активистов и т. д. Как
представляется, наиболее гармоничным, спо-
собствующим сбалансированности языковой
ситуации и функциональному развитию нацио-
нальных языков является сценарий полилинг-
вального школьного образования. Он предпо-
лагает, что представители миноритарных и
мажоритарных народов страны обучаются на
родных языках, овладевая параллельно обще-
государственным языком, региональными язы-
ками и иностранными языками.

Заключение

Спрогнозировать возможность языкового
конфликта, а соответственно, социального на-
пряжения, – это значит найти способ измере-
ния влияния разных факторов и причин разви-
тия проблемы. Это своего рода опережающее
отражение уровня социальной напряженности
в будущем. Оперативное использование про-
гнозной информации способно сократить вре-
мя на выработку решения, повысить его ре-
зультативность, не допустить возникновения
вероятной проблемы или ослабить ее.

Таблица 8. Удовлетворенность жителей Калмыкии решением о введении доброволь-
ного изучения языков в школе

Table 8. Satisfaction of residents of Kalmykia with the decision to introduce voluntary language
learning at school

Вопрос Варианты ответа Количество ответов, % 
Май 2018 Апрель 2020 

Удовлетворены 
ли Вы введением 
добровольного 
изучения языков 
в школе? 

Полностью удовлетворен 23 33 
Практически удовлетворен 10 18 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 9 14 
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 43 29 
Полностью не удовлетворен 15 6 

 

Таблица 9. Мнение респондентов в Калмыкии о возможности участия в акциях проте-
ста относительно введения добровольности изучения языков

Table 9. Opinion of respondents in Kalmykia on the possibility of participating in protest actions
regarding the introduction of voluntary language learning

Вопрос Варианты ответа Количество ответов, % 
Май 2018 Апрель 2020 

Возможно ли Ваше участие в акци-
ях протеста относительно введения 
добровольности изучения языков? 

Допускаю 54 31 
Исключаю 37 47 
Затрудняюсь ответить 9 22 
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Результаты исследования показывают,
что эффективным инструментом изучения
и прогнозирования языкового конфликта яв-
ляются адаптированные для этого методи-
ки, разработанные в социологии. Выбор ин-
струмента (методики) измерения конфлик-
тогенного потенциала зависит от сложив-
шейся ситуации в языковом сообществе.
При этом необходима разработка многоком-
понентной методики анализа, которая по-
зволит дать более детальное представле-
ние о языковой ситуации в том или ином
регионе, на основе чего возможно постро-
ение модели прогнозирования языкового
конфликта.
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