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LINGUOCULTURAL  SPECIFICS
OF ARTIFICIAL  INTELLIGENCE REPRESENTATION
IN THE ENGLISH LANGUAGE MEDIA DISCOURSE:

CORPUS-BASED APPROACH 1

Larisa A. Kochetova
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The article deals with the discursive construction of artificial intelligence (AI) in the English-
language media discourse. Corpus methods establish semantic, figurative-perceptual and axiological specificity in
the media representation of AI in various media segments, such as tabloids and broadsheet papers. Corpus-
assisted discourse analysis includes: 1) identification of unique semantic domains that determine discourse
interpretations of this socially significant phenomenon, followed by an analysis of their dispersion in narratives
about AI; 2) analysis of the figurative-evaluative and value content of its media representation; 3) investigation of
the specifics of broadsheet media and tabloid media representations of the AI concept. It was found that AI
receives multiple media representations, in which its conceptual features represented by the lexical items of the
semantic fields “Knowledge”, “Ability”, “Information and Computer Technologies” are supplemented and enriched
by the lexical units of the semantic fields “Safety/Danger”, “Transformation”, “Ethics”. In media narratives about
AI, the concept of “imitation of human abilities” is often associated with fake news, plagiarism, warfare, crime,
climate change, and unemployment. Corpus data revealed that in the narratives about AI in broadsheet media, the
lexical items of the semantic field “Robots” emphasize the similarity of AI with anthropomorphic entities; the
semantic field “Competition” represents the idea of a rivalry between a human and a machine, as well as between
countries, governments and companies; the semantic field “Warfare” actualizes the pragmatics of warning related
to collective security and expressing public concern about the possible negative consequences of the development
of AI. Popular media emphasize the androgenic nature of AI, its entertainment potential (“Games”), practical values
related to health care (“Medicines and Treatment”); and the pragmatics of warning related to individual safety
(“Crime”). The evaluative media representation of AI is formed mainly by ethical and practical, often negative,
evaluative features transmitted through metaphoric images, intertextual references, and cultural models that determine
the behavioural patterns of the discursive community members.

Key words: corpus-assisted discourse analysis, keyword analysis, artificial intelligence, concept, metaphoric
model, evaluation, cultural specifics.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ: КОРПУСНЫЙ ПОДХОД 1

Лариса Анатольевна Кочетова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В статье дискурсивное конструирование искусственного интеллекта (ИИ) в англоязычном
медиадискурсе рассматривается в лингвокультурном аспекте. Методами корпусной лингвистики проанали-
зирована семантическая, образно-перцептивная и аксиологическая специфика медиарепрезентации ИИ в
различных сегментах СМИ: таблоидах и широкоформатных изданиях. В результате корпусного дискурсивно-
го анализа установлены ключевые семантические домены, определяющие дискурсивную интерпретацию
ИИ как социально значимого феномена; образно-оценочное и ценностное содержание медиарепрезента-
ции ИИ; особенности способов медиарепрезентации доменов концепта ИИ в исследуемых сегментах СМИ.
Показано, что ИИ получает множественные медиарепрезентации, в которых его концептуальные признаки,
выраженные лексическими единицами семантических полей «Знание», «Способность», «Информацион-
ные и компьютерные технологии», дополняются за счет лексических единиц семантических полей «Безопас-
ность / Опасность», «Трансформация», «Этика» и др. Выявлено, что в медийных нарративах понятийный
признак «имитация человеческих способностей» ассоциируется с фейковыми новостями, плагиатом, воен-
ными действиями, преступностью, изменением климата и безработицей; в нарративах об ИИ широкофор-
матных СМИ доминируют единицы: семантического поля «Роботы», акцентирующие сходство ИИ с антро-
поморфными сущностями; семантического поля «Конкуренция», репрезентирующие идею соперничества
между человеком и машиной, а также между странами и компаниями; семантического поля «Война», акту-
ализирующие прагматику предупреждения, связанную с коллективной безопасностью и выражающую об-
щественную обеспокоенность возможными негативными последствиями развития ИИ. Популярные СМИ
подчеркивают андрогенную природу ИИ, его развлекательный потенциал («Игры»), утилитарные ценности,
относящиеся к заботе о здоровье («Лекарства и лечение»), и содержат прагматику предупреждения, относя-
щуюся к сфере индивидуальной безопасности («Преступление»). Оценочная медиарепрезентация ИИ фор-
мируется в основном этическими и утилитарными, чаще негативными оценочными, характеристиками,
которые выражаются посредством метафорических образов, интертекстуальных отсылок, культурных моде-
лей, обусловливающих поведенческие паттерны членов дискурсивного сообщества.

Ключевые слова: корпусный анализ дискурса, метод ключевых слов, искусственный интеллект, кон-
цепт, метафорическая модель, оценка, лингвокультурная специфика.
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Introduction

Emerging technologies, such as artificial
intelligence (hereinafter – AI), are subject to
framing across multiple domains, including
academic discourses, business and management,
culture, politics, and governance. News media is
assumed to integrate and convey different expert
views to а general audience, who are affected by
it, and, directly or indirectly, contribute to the
acceptance of new technologies by citizens and
consumers/users [Groves T., Figuerola,

Groves M.A., 2015]. In addition, the media influence
the consciousness of the discursive community
members and shape various domains of public
discourse through the so-called mediatization. As
researchers point out, concepts formed in
institutional discourse types, when formatted in
the media discourse, significantly complicate their
conceptual structure by acquiring new meanings
and evaluations. They turn into media concepts,
and it opens the possibility of considering the
conceptual significance of the mediatization
process [Klushina, 2014; Kondratyeva, Ignatova,
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2021], defined as the process of qualitative
changes in discourse space caused by the
influence of media, which, from an institutional
phenomenon that reflects excerpts of reality, is
transforming into a factor that determines the
essential features of societal life [Shmeleva, 2015,
pp. 145-146]. Media reporting draws attention to
specific aspects of its perceived impact and
constructs propositions for the meaning of
particular issues [Chong, Druckman, 2007; De
Vreese, 2005; Entman, 1993; Nguyen, 2022].
In this way, media discourse can turn terms into
media concepts that acquire new conceptual
features and obtain new meanings and evaluations,
which is part and parcel of the mediatization
process. As a result, mass media not only
communicate concepts, giving them prominence,
but also make them more salient by shaping their
content, modifying evaluation, and forming
perceptions in the mind of the discursive
community. The way in which media discursively
construe emerging technology may influence
perceptions, preconceptions, and judgments in
public discourse and among audiences.

Earlier mass media focused its attention on
novel technologies, such as nanotechnology
[Cutcliffe, Pense, Zvalaren, 2012], cloning [Holliman,
2004], gene modification [Tucker, 2012], and digital
technology [Guzman, Jones, 2014], playing a crucial
role in commenting and interpreting facts and acting
as a powerful tool of persuasion.

While AI technologies, whose fast-growing
implementation has triggered discussions regarding
their benefits, potentials and risks, have become
the focus of media coverage, only a few studies
investigate the role of news media reporting in
shaping individual views on big data, AI,
technology companies, and data practices. News
reporting makes trends visible, influences public
discourses,  contr ibutes to the discursive
construction of benefits and risks [Lupton, 2017],
and shapes technology perception [Pentzold,
Landinez, Baaken, 2019]. Even though there is
growing research on the public perception of
automation, only a few studies have explored how
media discursively construe and give meaning to
this technology. One recent contribution, based
on an array of texts retrieved from various sources
across different cultures, including reports and
analytical materials of UNESCO, the European
Commission, the Royal Society of London,

Stanford University, normative documents of the
Russian Federation, public opinion polls (VCIOM,
Rambler & Co), Russian, European and American
media, revealed the two polar societal perceptions
of the artificial intelligence concept, which is
portrayed as a tool for control and (or) for
development [Kolianov, 2022]. By contrast to this
cross-cultural and cross-genre investigation,
several media discourse studies on artificial
intelligence technologies are confined to the US
media [Fast, Horvitz, 2017; Garvey, Maskal,
2020]. The analysis shows a lack of research into
linguistic resources employed to communicate AI
technology to lay public and audiences and its
semiosis in semantic and pragmatic dimensions.
As media discourse influenced by the corporate
policy of the publication recruits themes, images,
evaluations and tones specific to media segments
that address particular audiences, the specifics
of the discourse representations of AI across the
different sectors of media discourse require a
separate study.

AI is regarded as a vital sociotechnical
institution of the twenty-first century [Bareis,
Katzenbach, 2021]. Dictionaries define AI as
1) a branch of computer science dealing with the
simulation of intelligent behaviour in
computers; 2)  the capability of a machine to imitate
intelligent human behaviour (MWOED); the study
of how to make computers do intelligent things that
people can do, such as think and make
decisions (LDOCE); the study of how to produce
machines that have some of the qualities that the
human mind has, such as the ability to understand
language, recognize pictures, solve problems, and
learn (CDOEL) (here and below see the list of
dictionaries). The definitions show that the concept
under investigation includes the following sets of
semantic features: 1) a set of technical devices and
software; 2) imitation of human cognitive functions;
3) focus on the result, as close as possible to the
human. From a cognitive-linguistic viewpoint [Lakoff,
Johnson, 2003], AI is possibly a metaphorically more
concrete concept than Big Data since it is often
associated with robots, cyborgs, and other
anthropomorphic entities [Darling, 2015].

Media can play a significant role in shaping
the structuring and course of discourses, thus
influencing the perception and opinions of the
recipients on various issues. The way in which
the media shape the news allows one to draw
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different conclusions [Entman, 1993, p. 52].
Mass media recruit information and knowledge
on AI derived from academic, political, business,
law, and cultural discourse, to construe topical
content and represent AI technology to lay
audiences within a specific framework that
presents an excerpt of reality using nuances and
evaluations that can affect public perception of
the phenomenon and generate public debate. As
a result, how news media discuss artificial
intelligence technologies matters to a large
degree since journalists can influence public
opinion; how the media cover this emerging
technology may also influence recipients’
att itudes towards it ,  creating demands,
reservations, or even fear [McCombs, Shaw,
1972]. Media outlets, particularly online news
articles, may help provide a framework for the
debate on artificial intelligence for those who feel
insecure or doubtful about this technology. To
this end, the study examines the journalistic
contents of widely read British newspapers
regarding issues relating to artificial intelligence
technology to uncover hidden interpretation
patterns. Generally, AI implementation causes
concerns, worries and distrust towards this
emerging technology in various social groups.
As a result, to reduce these barriers, it is vital to
convey accurate information to the public, so
how the news media cover artificial intelligence
is of primary importance.

As part of this evolving research area, this
study analyzes artificial intelligence news
representation in British broadsheets and tabloid
press. Our main objective is to reveal prevalent
semantic domains in news reporting on artificial
intelligence that shape its conceptual structure and
to explore what journalists and experts contribute
to the media discourse. Therefore, the study aims
to examine different perspectives on the media
portrayal of artificial intelligence technologies in
British media discourse to provide insight into how
it represents this emerging technology.

The question is, then, what semantic domains
are used in the media coverage of AI technology
across the different media segments, and how they
shape the concept of this emerging technology.
Since mass media are not neutral observers and
articulate opinions and ideas that are politicized and
ideology-oriented, the question is what evaluation
AI receives in the different media segments, to

which degree AI is embedded in the media
discourse in terms of the expectations attached to
it, functions it is supposed to perform, and future
scenarios that media envision to be achieved by
AI; what values these descriptions imply and what
patterns of behavior they set.

Material and methods

Discourse analysis is a complex and rigorous
qualitative methodology; to make sense of our
approach, we describe analytical moves with
associated illustrative examples from the texts
included in our study. The research interprets textual
references to AI regarding contexts employed to
form its situated meaning, intertextuality, evaluation,
conceptual metaphors, and value characteristics.
Recently, corpus linguistics has generated several
research designs that attempt to trace a path from
data to theory. The study employs corpus-assisted
discourse analysis to identify semantic domains
recruited to represent AI, explore the type of
interpretation patterns and understand the structure
of news stories that inform the public about artificial
intelligence technologies. The study uses the
corpus-assisted approach to identify how the media
discourse represents and conceptually shapes the
AI concept, and what evaluation AI receives
through metaphoric models, intertextual references
and figured worlds employed to conceptualize the
technology and the specifics of the cultural
representation of the technology.

For the research, we compiled a corpus
comprising text samples from the websites of the
national British broadsheet and tabloids, presented
in Table 1.

The study used the functionalities of CQP
web (CQPweb v3.3.17) [Hardie, 2012], a web-
based corpus manager that enables downloading
a corpus and supplying it with morphological and
semantic annotation. To retrieve the semantic
fields embedded in the discursive practices about
AI across the different media segments, we used
the keyword function to extract key semantic tags,
and reveal the unique semantic classes of lexical
units employed in each corpus under study. The
obtained results allowed us to analyze the topical
content of the texts, identify metaphoric models
that draw on the semantic fields, and describe
evaluation types and the pragmatic effects of
discursive practices.
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Results and discussion

A useful linguistic concept to be aware of in
the analysis of discursive construing of the AI
concept is that of the semantic field, defined more
specifically as “a set of lexemes which cover a
certain conceptual domain and which bear certain
specifiable relations to one another” [Lehrer,
1985]. CQPweb allows us to supply a downloaded
corpus with semantic annotation and use the
keyword function to extract semantic fields, i.e.
groups of semantic items, which are unique for
the focus corpus compared with a reference
corpus. Table 2 presents the unique semantic fields
in the AI discursive construction in the British
media discourse, where categories that do not
coincide in the two media news outlets are printed
in bold. Table 2 presents statistics on Keyness of
the semantic categories, defined by comparing the

focus corpus with the reference corpus British
English 2006. The choice of the corpus was
determined by its similar regional and genre variety
and the availability on the CQPweb. The table
contains the statistical metric Log Ratio, which is
an effect-size metric available on the CQPweb.
Log Ratio is the binary logarithm of the ratio of
normalized frequencies of an item (in our case, a
group of items). Equal normalized frequencies in
the focus and reference corpora are indicated by
a value of ‘0’, whereas an increase of one
indicates a doubling of the frequency differences
[Gabrielatos, 2018, p. 236].

We also look at the dispersion of the semantic
classes of words in the corpora, i.e. the degree to
which occurrences of a word (a group of words)
are distributed throughout a corpus evenly or
unevenly/clumpily [Gries, 2020]. The simplest
measure of dispersion is the range, i.e. the number

Table 1. The structure of the AI corpus (2022–2023)
Broadsheet 

papers 
The number 

of words 
An average 

number 
of words 

The number 
of texts 

Tabloid 
papers 

Number 
of words 

An average 
number 
of words 

The number 
of texts 

Guardian 270,725 1,547 175 Daily Mail 142,169 947 150 
Independent 90,090 546 165 Daily Mirror 57,278 561 102 
Observer 189,702 1,405 135 Express 37,653 436 86 
    Daily Star 41,196 542 76 
    Sun 41,844 565 74 
Total 550,517 1,159 475 Total 320,140 656 488 
 

Table 2. Unique semantic fields in the AI corpus compared to the British English 2006

№ Broadsheet media Popular Media 
Semantic domain Log Ratio Range Semantic domain Log Ratio Range 

1 Knowledge 10.93 468 Knowledge 11.26 448 
2 Transformation 10.26 475 Transformation 9.86 358 
3 Importance 9.37 347 Importance 8.86 258 
4 Decision 8.48 238 Decision 8.2 179 
5 Safety/Danger 6.29 238 Ability 6.48 378 
6 Permission 6.15 296 Safety/Danger 6.30 209 
7 Ability 6.04 435 Permission 6.07 248 
8 Ethics 4.33 316 Ethics 4.43 239 
9 IT & Computing 3.97 475 Crime 4.10 84 

10 Industry 3.60 197 IT & Computing 4.05 478 
11 Science & Technology 3.13 445 Work & Employment 3.63 79 
12 Measurement: Size 2.93 405 Science & Technology 3.05 408 
13 Robots 2.83 257 Games 2.90 39 
14 Work & Employment 2.65 197 Time: Future 2.70 110 
15 Warfare 2.55 110 Business 2.68 308 
16 Measurement: Speed 2.43 286 Measurement: Speed 2.28 258 
17 Competition 2.36 178 Business 2.23 176 
18 Business 2.21 356 Health and Disease 2.14 169 
19 Time: early/late 4.32 158 Medicines and medical treatment 1.87 179 
20 Health and Disease 1.88 197    
 Total number of texts  475 Total number of texts  488 
 



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 5 11

L.A. Kochetova. Linguocultural Specifics of Artificial Intelligence Representation

of corpus parts in which the element in question,
here a, is attested, which is computed as in (1):
(1) range: number of parts containing a = 5.

We have identified 20 and 19 semantic
classes across the two media outlets. As statistics
show, these semantic classes of words are
dispersed unevenly across the corpora, they occur
in particular combinations to shape the imageries
of AI and ascribe evaluations and metaphorical
implications to it.

The discourse analysis examines textual
references for specific meanings ascribed to AI
within the context of the focus corpus to highlight
their situated meanings. Media texts under study
construe AI technology as a large language
model, machine, machine-based, self-aware,
goal-directed, generative, digital, software,
program, dataset, neural network, and ascribe
mental abilities to it that are typical of humans, such
as decision-making ability. A group of lexemes used
to describe AI’s ability include outsmart, master,
capability, capable, skills, etc. The retrieved data
show that across the corpus AI was variously
associated with the semantic domain “Knowledge”
comprising lexemes know,  expert,  data,
information, news, identify, recognize, database,
warn, knowledge, recognition.

It is noteworthy that all of the texts in our
corpus, regardless of the media segment, contain
the semantic domain of “Transformation” that
includes the lexemes become, change, adapt,
affect, modify, replace, develop, dynamic,
development,  evolution,  etc.  The lexemes
highlight diversification of societal domains
affected by AI transformations, such as industry,
business, media, education, healthcare system, and
labour market, e.g.,

(1) There’ll be none more important than that
devised by Sheffield University scientists to speed
up the diagnosis of heart disease. Astonishingly,
they’ve got it down to one minute (The Daily Mirror,
02.03.2023).

The media accentuates speed, scale and
importance of changes through the use of lexemes
belonging to the semantic field of “Speed”, such
as unprecedented, radical, fast, fast-moving,
rapid and the semantic field of “Importance”,
which is formed by the lexical items and phrases
major turning point ,  important shift ,
groundbreaking, monumental, prominence,

etc., and “Size” that include the lexemes at scale,
big, huge, large, vast, enormous, tremendous,
massive, exponential, gigantic and etc. The idea
of societal transformation allows two
perspectives, posit ive outcomes of AI
implementation and less optimistic pictures.
However, most of these change-associated
meanings are dystopian and negative in tone, e.g.,

(2) In many cases, we have wiped out species
just because we wanted resources. We chopped down
rainforests because we wanted palm oil; our goals
didn’t align with the other species, but because we
were smarter they couldn’t stop us. That could easily
happen to us (The Guardian, 07.07.2023).

Utilitarian evaluation of the idea of
transformation qualifies it as bearing risk and
danger (the semantic field “Safety/Danger”), on
the one hand, and providing benefits for economy,
health care etc., on the other, e.g.,

(3) Generative AI is already being used to design
products much more quickly, test them virtually as a
“digital twin”, and manufacture them more quickly
(The Guardian, 18.02.2023a).

Interestingly, texts from the two media
segments employ different strategies to accentuate
change and transformation. Broadsheet media
often contrast past and present, where automation
of the past receives favourable evaluation when it
brought liberation from mundane tasks, whereas,
at present, automated decision-making bears risks
for humans, e.g.,

(4) Previously, machines replaced manual labour,
leaving jobs that required cognitive skills to humans
(The Guardian, 18.02.2023b).

The implications of this utterance is that now
machines can replace people in high-paid jobs that
require decision-making and other cognitive
abilities, which takes a negative stance. Several
texts accentuate the idea that over time, machines
have acquired resemblance to humans, e.g.,

(5) Early voice-activated booking systems for
restaurants are now in widespread use and at least
some of them can be difficult to distinguish from a
human operator (The Independent, 15.09.2022).

However, the fact that machines can produce
things undistinguishable from human products
seems to receive negative evaluation, e.g.,
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(6) ChatGPT is a large language model that is
trained on a huge amount of text data. This allows it to
generate eerily human-like text in response to a given
prompt. These were my first, lofty thoughts last week
when buzz began building about ChatGPT, a newly
released artificial intelligence chatbot that is causing
panic in academia due to its ability to generate text
that looks like it had been produced by a human
(The Daily Mail, 09.12.2022).

By contrast, tabloids employ the strategy of
predicting the future and constructing scenarios that
sometimes include concrete dates and figures, e.g.,

(7) A new report has found that 38 percent of
US jobs will be replaced by robots and artificial
intelligence by the early 2030s (The Daily Mail,
24.03.2017).

Table 2 shows that media raise ethical
challenges related to societal and individual risks
arising from AI development. Shared by the two
corpora, the semantic field of ethics includes
lexical items cheating, misuse, integrity, ethics,
fair, trick, fool, moral, etc., which relate to
education, information disorder, and algorithmic
biases, e.g.,

(8) ChatGPT first attracted a lot of attention
because it was being used to cheat in university
essays. This also prompted some schools to consider
changing homework or at-home assessments to
prevent students from cheating (The Daily Mirror,
08.03.2023).

It is stressed in the texts that violation of ethics
due to the growing use of AI will breach societal
norms and generate disorder and chaos, e.g.,

(9) Experts fear a wave of disinformation and
scams as the technology becomes more available; AI
art replicated inequity at scale (The Guardian,
23.02.2023).

Among other adverse effects, broadsheet
media emphasize the dangers of using AI to
influence elections, e.g.,

(10) OpenAI CEO Sam Altman has sounded his
fears about AI-powered election interference, telling a
congressional hearing on Tuesday that the technology
needs to be regulated to protect voting integrity (The
Independent, 17.05.2023).

The above mentioned concerns imply the
idea of AI control and regulation that is supported

by the semantic field “Permission” comprised by
the lexemes allow, ban, prohibit, rights, let,
suppress, etc.

At the same time, the media segments
differ in AI conceptualization and topics to which
they give prominence. The unique semantic
domains for the broadsheet media corpus include
“Warfare”,  which contains news content
specifically addressing militaristic uses of
automation in novel defense systems; “Robots”,
which cover innovations in specific fields of
application; “Competition”, which highlights the
idea of the unfolding contest between AI and
humans in various spheres; all of them can
cumulate within one text, e.g.,

(11) ...From armed robot dogs to target-seeking
drones, the use of artificial intelligence in warfare
presents an ethical dilemma that urgently needs
addressing. <...> ...A force of hackable robot warriors
would be the most obvious targets for cyber-attack
by an enemy, which could turn them against their
makers and scrub all ethics from their microchip race
(The Guardian, 20.11.2022).

As the discourse fragments suggest, in the
broadsheet media, AI is associated with
anthropomorphic entities that share ethical values
and are prone to being targets of cyberattacks.

Finally, AI broadsheet media representation
stresses the idea that, on the one hand, there is an
international contest for AI leadership which involves
countries, governments, and companies, e.g.,

(12) . . .There is competition between
governments, universities and companies all seeking
to advance the technology, meaning there is now an
AI arms race (The Guardian, 08.04.2023).

On the other hand, there is a rivalry between
AI and humans. The following segment highlights
the notion that AI is competing with humans in
multiple domains and is likely to prevail in the
competition., e.g.,

(13) With machines doing all our daily mental
tasks for us, our brains will become literally
thoughtless, our minds a haven for  endless
daydreaming (The Guardian, 19.06.2023).

The unique semantic domains for the tabloid
corpus are “Medicines and medical treatment”,
“Games”, and “Crime”. News content connects
science-related progress in the use of AI for
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medical purposes with their economic potential.
Tabloids accentuate AI benefits by emphasizing
potential entertaining value of the emerging
technology, e.g.,

(14) The first AI-created sport: Researchers
unveil six-player ‘Speedgate’ created by combining
rules of 400 other games. AI is exercising his knowledge
of sports by creating its own game. Users of GPT-4
were also able to generate games like Pong and Snake
in minutes, just by describing them and specifying a
coding language (The Daily Mail, 16.04.2019).

Tabloids highlight forms of cyber-crime, or
cyber warfare, where AI technology becomes a
tool for malicious activities or the target of digital
attacks. The use of artificial intelligence is included
in hacking attacks, bot-attacks, and other criminal
activities, e.g.,

(15) ChatGPT could help scammers write perfect
emails. ChatGPT removes language barrier for
cybergangs. Badly-spelled phishing emails will be a
thing of the past; This type of AI could be misused in
countless ways, from furthering misinformation and
hateful content to stealing the copyrighted work of
published authors to upending the entire education
system (The Daily Mail, 11.03.2023).

The analysis also shows the trend to
anthropomorphize AI in a variety of ways, either
by having robots show even the slightest
recognizable human features or by giving them
distinct gendered human bodies as opposed to an
androgynous figure, which enables media debates.
The way robots are depicted and the fact that
they learn from biased material, which results in
stereotype-based images, receive negative
evaluations. The following media text assigns AI
human features such as sexism, racism, and
genderism, e.g.,

(16) Female robots were sexualised with large
breasts and tiny waists. The algorithm misinterpreted
“strong women” as “massive biceps”. But if you ask
for images of a CEO, it’s generally an older white male.
Nurses? Almost all female. And if you don’t specify
skin colour, the bots default to white people. While
humans are inherently biased, technology is replicating
inequity at scale.  We need to master this technology
before it enslaves us (The Guardian, 23.02.2023).

Risks brought by AI that are frequently
pointed to in news reporting include environmental

danger related to increased consumption of
resources, e.g.,

(17) Self-driving cars, for example, are estimated
to use up to 20% more energy than conventional cars. If
self-driving cars and aeroplanes become commonplace,
and soldiers and judges are eventually replaced by AI
equivalents, the power requirements would be huge
(The Daily Star, 15.03.2023).

Semiotic resources used to evaluate AI
include intertextuality, which reflects the extent
to which media texts relate to previous or other
texts. The analysis of the positive appeal ‘But new
technology should be embraced, not feared’
shows that the phrase is repeatedly used in other
texts where the collocation new technology is
replaced by another social phenomenon such as
being alone, uncertainty, change, etc. It means
that the text uses a social language associated
with another identity, in our case psychology,
popular lore, and advertising.

In tabloids, AI receives utilitarian evaluation
in terms of danger coming from AI, which is
supported by the allusion to the well-known
science fiction novel by Arthur Clark, e.g.,

(18) The artificial intelligence character in Arthur
C. Clarke’s Space Odyssey that opts to kill astronauts
to save itself. When asked to open the pod bay doors
to let the astronauts return to the spacecraft, Hal says
‘I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that’ (The Daily
Mail, 12.02.2022).

The analysis of the projected social imaginaries
and how they were evoked within the texts in the
two media segments showed that in the broadsheet
papers, the number of contexts with imageries that
idealize the future is quite limited, e.g.,

(19) The world of tomorrow could include a friend
in your pocket (The Independent, 15.09.2022).

Generally, most contexts evoke concerns by
projecting less attractive and even apocalyptic imageries
of the future, which vary from ethical concerns to a
global existential threat to humanity, e.g.,

(20) Weaponised applications of these newly
capable robots will also harm public trust in the
technology in ways that damage the tremendous
benefits they will bring to society. Advanced artificial
intelligence could pose a catastrophic risk
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to humanity and wipe out entire civilisations, a new
study warns (The Guardian, 20.11.2022).

Several texts emphasize the dystopian
technocratic future of the world where a social system
is controlled by experts in science or technology, e.g.,

(21) ...A small group of people controlling
powerful systems could “make AI a centralising force”,
leading to “value lock-in”, an eternal caste system
between ruled and rulers (The Guardian, 25.05.2023).

In order to quantify the effects media have on
the general public, we counted the proportion of texts
with a negative and positive stance. As a result, the
share of texts that convey negative social imageries,
raising social alertness towards the technology,
comprised 85 per cent in our corpus, which reflects
the prevalence of warning pragmatics in the media
segment under study.

The analysis of the tabloid press shows that
they tend to represent exaggerated expectations
about the future and make sensational claims, e.g.,

(22) Futurist Ray Kurzweil believes immortality
will be reached by 2030 and will coincide with AI
reaching singularity, having previously made correct
predictions about other technological advancements
(The Daily Mirror, 23.03.2023).

The persuasive function is reinforced by
using reference to earlier correct predictions, e.g.,

(23)  ...His previously accurate predictions
include saying that in 1990 that within 10 years a
computer could beat the world’s best chess player
(The Daily Mirror, 23.03.2023).

Negative scenarios employed by tabloids
also often comprise exaggerated claims with
references to authorities, e.g.,

(24) Advanced artificial intelligence could one
day “kill everyone” – and there would be nothing we
could do to stop it, MPs have been warned (The Daily
Mail, 25.01.2023).

Cultural attitudes to particular areas of
human activity can often be seen in the choices
of metaphor used when that activity is discussed
[Carter, 2001]. Texts often draw on the semantic
field “People” and use the metaphoric model “AI
is human” to discuss ethical issues. The following
extract metaphorically compares AI training to
raising a child, e.g.,

(25) My book, Man-Made, is about stereotypical
images and words in databases being used to train
algorithms. These baby biases become troublesome
teenagers through machine learning. AI systems can
build in human biases, risking the perpetuation of
stereotypes and discrimination as they [databases]
often encode human biases in unforeseen ways
(The Guardian, 23.02.2023).

The metaphoric model “AI is human” is
employed to conceptualize the issue of climate
change, e.g.,

(26) ChatGPT data centres are consuming a
staggering amount of water, study warns Conversation
of 20-50 questions with AI chatbot may ‘drink’ 500ml
of water (The Independent, 13.04.2023).

Utilitarian evaluation of AI recruits conceptual
metaphors that highlight the benefits of AI
implementation using the metaphoric model
“Artificial Intelligence is Assistant/Supporter”, e.g.,

(27) Almost 40% of domestic tasks could be
done by robots ’within decade’. Chores such as
shopping likely to have most automation, while caring
for young or old least likely to be affected, says report
(The Guardian, 24.02.2023).

The metaphoric model “AI is Warfare”,
which implies that humans have to have control,
draws on the corresponding semantic field, e.g.,

(28) The philosopher Nick Bostrom, who heads
the Future of Humanity Institute at the University of
Oxford, says that humans trying to build AI are “like
children playing with a bomb”, and that the prospect
of machine sentience is a greater threat to humanity
than global heating. Senator tells tech boss artificial
intelligence is like a ‘bomb in a china shop’
(The Guardian, 29.11.2021).

The metaphoric model “Artificial Intelligence
is Enemy” draws on a warfare model and implies
that humans have to protect themselves, e.g.,

(29) If we build something so powerful, we had
better be confident it will not turn on us.  For the
people seriously concerned about this, the argument
goes that since this is a potentially extinction-level
problem, we should devote resources now to
combating it (The Guardian, 29.11.2021).

As we see, as a symbol AI is evaluated from
ethical point of view (it is biased) and from the
utilitarian position (it is dangerous and unsafe, on
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the one hand, but on the other hand, it is used in
industry, medicine, business and governance).
Although AI is defined as ‘imitation of human
abilities’ in media discourse, the desired outcome
often receives a negative stance as it is associated
with fake news, plagiarism, warfare, crime,
climate change, and unemployment.

Conclusion

To sum up, this study focuses on the media
coverage of the AI concept, building on the
textual semantics to capture how the image of
the emerging technology is discursively
construed in media discourse. The corpus-
assisted discourse analysis of the semantic
domains reveals the way in which AI is
described in the different segments of English-
language media texts, providing an insight into
how AI is represented to lay audiences. It turns
out that media recruits lexemes of the semantic
fields “Knowledge”, “Ability”, and “IT and
Computing” that represent its conceptual
features. They are accompanied by lexical items
belonging to the semantic fields of “Safety/
Danger”, “Ethics”, and “Transformation”, which
are closely associated with speed, resemblance
to humans, and scale.

The research shows that news media cover
the technologies with a focus on utilitarian values
that juxtapose economic benefits versus societal,
environmental, and individual risks. Both news
outlets portray AI as a relevant and competent
solution to a range of public problems, from
medical diagnosis and renewable energy to
driverless cars and coffee delivery. They both
discuss ethics,  including discr imination,
algorithmic bias and privacy, and highlight that
AI technology implementation bears risk for
society; they put AI in negative contexts by
raising issues of crime, energy consumption and
unemployment.

Media coverage of AI is being politicized:
broadsheet papers highlight issues of warfare,
election and competition, which imply societal
values;  t ab loids highlight themes  of
entertainment, medication and crime related
to individual values.

We can conclude that overemphasizing AI
humanoid representation, accompanied by
exaggerated expectations and fears, can affect

public confidence and perceptions. Consequently,
this may contribute to a misinformed debate, which
could have significant implications for AI
research, funding, regulation, and acceptance.
Overall, the paper provides valuable insights into
the public’s views and attitudes towards AI, and
how it is portrayed in the media. While the media
often portrays AI as a tool for progress and a
force for good, the public’s views may be more
nuanced and complex. Understanding these
attitudes is essential for the adoption and use of
AI technologies.

This sample contains only English-language,
U.K.-based news outlets. Broader, more
international sampling would reveal cultural
differences in media representation and
perceptions of artificial intelligence. We see the
study potential in cross-cultural comparisons that
would allow us to learn more about how different
cultures and regions perceive the risks and benefits
of artificial intelligence and how the narrative
influences shaping those perceptions.
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envisioned as a new social reality in media communication. The article introduces the mechanism of transcultural
concept mediatization exemplified by the concept “Individual Mobility” that is emerging in the Russian language
consciousness. The paper substantiates corpus linguistic methodology applicability to research into the scrutiny
of the current media practices. The dynamic nature of introduction and inculcation of ideas upon the significance
of mobility provided by personal transporters as the fashionable way of life, represented in the thesaurus of media
texts corpus, proves research outcomes novelty. By applying the corpus methods, the linguistic mechanisms of the
concept “Individual Mobility” mediatization are revealed as being represented in the dominance of translingual
units in the key concept domain nominations and chronological variability in the nominative density of their
implementation; the thematically heterogeneous nature of thesaurus of the texts corpus governs the perception of
the contemporarily implemented concept by Russian-speaking actors of mass media discourse. The evaluation
vector in conceptualization of the socially significant phenomenon under study in the Russian media discourse is
determined, its specificity is described. The concept “Individual Mobility” mediatization is being traced in the
hybridization of the thematic layer of media texts corpus, in particular, in the presence of administrative discourse
vocabulary whilst the relative stability of terminology that nominates fashionable personal transporters and their
users. The presence of lexical units, which comprise the thematic group “Risk of injury” accompanied by legal and
administrative vocabulary, indicates the dynamic formation of mass critical and negative comprehension of the
concept “Individual Mobility” domain accomplished by means of the chosen vectors of mediatization.

Key words: discourse-corpus methodology, mediatization, transcultural concept “Individual Mobility”, Russian
media discourse, thesaurus, translingual unit, linguistic adaptation.

Citation. Ilyinova E.Yu., Volkova O.S. Transcultural Concept “Individual Mobility”: Mediatization Dynamics
Through Corpus-Based Study. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie
[Science  Journal  of  Volgograd  State  University. Linguistics], 2023, vol. 22, no. 5, pp. 19-39. (in Russian). DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.5.2

УДК 81’1:070 Дата поступления статьи: 20.02.2023
ББК 81.003 Дата принятия статьи: 10.05.2023

ДИНАМИКА МЕДИАТИЗАЦИИ ТРАНСКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»:

КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1

Елена Юрьевна Ильинова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Ольга Сергеевна Волкова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия



20

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 5

Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена интересом лингвистики к изу-
чению русскоязычных дискурсивных практик медиатизации, формирующих и направляющих восприя-
тие и оценку транскультурных концептов как новой социальной реальности в пространстве медийной
коммуникации. Статья посвящена описанию механизма медиатизации транскультурного концепта «Ин-
дивидуальная мобильность», формирующегося в русском языковом сознании. В фокусе внимания нахо-
дится обоснование ценности использования методологии корпусной лингвистики при изучении актуаль-
ной медийной практики. Новизна результатов работы состоит в аргументации положения о динамичном
характере внедрения и адаптации представлений о значимости индивидуальной мобильности как попу-
лярном стиле жизни, отраженном в тезаурусе корпуса медийных текстов. Методами корпусной лингвис-
тики установлены языковые механизмы медиатизации изучаемого концепта, проявляющиеся в домини-
ровании транслингвальных единиц при номинации ключевых понятий концептуального домена, хроно-
логическом варьировании номинативной плотности их реализации, в тематически неоднородном напол-
нении тезауруса корпуса текстов, управляющем восприятием новых концептов русскоязычными актора-
ми массмедийного дискурса. Определена специфика ценностного вектора концептуализации рассматри-
ваемого социально значимого феномена, задающего ориентиры и специфику его воздействия в русско-
язычном медийном дискурсе. Показано, что медиатизация концепта «Индивидуальная мобильность»
реализуется в гибридизации тематического состава лексики в тезаурусе корпуса медийных текстов, в
частности при относительной стабильности терминологического пласта лексики, номинирующего мод-
ные персональные средства передвижения и их пользователей, выделена лексика, посредством которой
формируется массовая негативная оценка по отношению к индивидуальной мобильности с помощью
избранных векторов медиатизации.

Ключевые слова: дискурсивно-корпусная методология, медиатизация, транскультурный концепт «Ин-
дивидуальная мобильность», русскоязычный медийный дискурс, тезаурус, транслингвальная единица, лин-
гвистическая адаптация.
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Введение

Медийный дискурс, обладающий огром-
ным потенциалом воздействия, является со-
циально значимым виртуальным простран-
ством, в котором при участии языка обрета-
ют форму, трансформируются и модифициру-
ются лингвокультурные концепты, или смыс-
ловые образования, определяющие понятий-
ную структуру картины мира, оценки и ориен-
тиры поведения членов социума (о термине
см.: [Карасик, 2002; 2010; 2022]). Процесс
формирования актуальности отдельного соци-
ально значимого явления в общем информа-
тивном пространстве сегодня именуется ме-
диатизацией [Silverstone, 2006; Hodkinson, 2011;
Ивченков, 2018; 2019; Кириллова, 2005; Лущин-
ская, 2021; Якоба, 2019; и др.].

Термин «медиатизация» был предло-
жен в ХХ в. Дж.Б. Томпсоном для указания
на особую роль медиа как институционально
организованной структуры, транслирующей не
столько информацию, сколько образцы и мо-
дели восприятия информации или поведения,

оказывающие влияние на ценностные ориен-
тации и общезначимые смыслы. Созданию
коммуникативной теории медиатизации спо-
собствовал ряд публикаций зарубежных спе-
циалистов (см., например: [Corner, 2018;
Couldry, Hepp, 2013; Deacon, Stanyer, 2014; Flew,
2017; Hodkinson, 2011; Silverstone, 2006]), в кото-
рых активно обсуждались степень участия ин-
ститута медиа в конструировании информаци-
онного потока и потенциал его влияния на прак-
тики социализации и идеологию (см., например:
[Hepp, Hjarvard, Lundby, 2015]). Механизмы ме-
диатизации в условиях цифровой медиакомму-
никации рассматриваются в специализирован-
ных журналах (см., например: [Finnemann, 2011;
Nőlleke, Scheu, Birkner, 2021; и др.]).

Сообщество российских философов, куль-
турологов, политологов, лингвистов и журнали-
стов активно включилось в обсуждение содер-
жания понятия «медиатизация». Результаты
анализа многочисленных публикаций указыва-
ют на признание медиатизации двусторонним
процессом, в границах которого профессиона-
лы медиа и специалисты разных сфер социаль-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 5 21

Е.Ю. Ильинова, О.С. Волкова. Динамика медиатизации транскультурного концепта

но-общественной практики совместно занима-
ются построением информационного потока,
активно влияющего на модели восприятия,
модели поведения отдельных групп и эмоцио-
нальное состояние общества в целом [Гурее-
ва, 2016; Гуреева, Кузнецова, 2021; Мамонова,
2021]. Медиатизацию определяют как процесс
формирующего влияния медиа на современное
общество [Примаков, 2019], как социокультур-
ный тренд, характеризующий современное ин-
формационно-телекоммуникационное простран-
ство. В более узком смысле ее рассматрива-
ют как процесс создания, распространения и
совершенствования средств сбора, хранения и
распространения информации [Лебедева и др.,
2018; Викку, Лебедева, 2022; Шмелева, 2015],
поскольку все современные институциональные
медиасредства (ТВ, радио, пресса, Интернет)
вовлечены в общий поток символов социаль-
ной жизни [Викку, Лебедева, 2022]. В отече-
ственной коммуникативно-дискурсивной пара-
дигме представление о медиатизации, в пер-
вую очередь, обсуждается в журналистике, где
ее описывают как «процесс качественной
трансформации массовой коммуникации, спро-
воцированный влиянием СМИ, которые из со-
циального института, отражающего в инфор-
мационном потоке реальность, становятся ин-
струментом серьезного влияния на жизнь со-
циума в целом и на отдельного индивида» [Вик-
ку, Лебедева, 2022, с. 200]. Характеризуя фун-
кциональную значимость процесса медиатиза-
ции, исследователи отмечают, что сегодня
массовые каналы коммуникации управляют
информацией, диктуя миру, каким ему пред-
стать в фокусе их освещения, так как поток
информации и предлагаемый анализ событий
формируются с учетом требуемого ракурса их
отражения в зеркале средств массовой инфор-
мации [Донцов, Асланов, 2022]. Последствия
тренда медиатизации видятся в его влиянии на
отношение людей к окружающему их миру, со-
циокультурному пространству их бытия в це-
лом и на отдельные аспекты в жизни отдель-
ного человека в частности.

В теории медийной коммуникации тол-
кование этого метатермина находится на ста-
дии уточнения и конкретизации, что связано
со сложной и многопрофильной природой но-
минируемого им процесса (см., например: [Ар-
тамонова, Володенков, 2021; Викку, Лебеде-

ва, 2022; Гуреева, Кузнецова, 2021; Мамоно-
ва, 2021; Федотова, 2022; и др.]). Как деятель-
ность по выбору форм продвижения информа-
ции о текущих событиях, медиатизация – это
процесс воздействия на мышление индивидов,
«выражающийся в формировании картины
мира посредством специфических медийных
когнитипов» [Рогозина, 2003, с. 121]. Медиа,
по мнению, Н.Б. Кирилловой, это «целая сре-
да, в которой производятся, эстетизируются
и транслируются культурные коды» [Кирил-
лова, 2005, с. 12], иными словами, сама инфор-
мация, форма ее подачи оказывает социокуль-
турное влияние на сознание общества. Экспер-
ты подчеркивают, что процесс медиатизации
создает особую медиасоциальную реальность
[Примаков, 2019, с. 236], которая, используя ме-
диаресурсы, конструирует специфическое со-
циально-дискурсивное пространство. В нем в
ходе социальных интеракций определяются и
реализуются нормы и ценности общества в
целом или модели поведения его отдельных
групп, складываются общие образы социокуль-
турных отношений и ценностей или персональ-
ные образы человека.

В целях эффективной организации линг-
вистического изучения практики медиатиза-
ции исследователи предлагают учитывать
прагматические цели медиатизации, в част-
ности, А.Н. Гуреева и В.С. Кузнецова ука-
зывают на прикладную значимость двух ва-
риантов медийной практики – институцио-
нального и социально-конструктивистского, а
также предлагают учитывать уровни и фор-
мы медиатизации [Гуреева, Кузнецова, 2021,
с. 195–197]. Различия определяются в зави-
симости от сферы медийной практики. Так,
институциональной традиции придерживают-
ся преимущественно традиционные массме-
диа, призванные формировать общий инфор-
мационный поток для всего общества; соци-
ально-конструктивистская практика приме-
няется для создания мнений и оценок в по-
вседневных коммуникативных практиках,
связанных с цифровыми медиа и личным се-
тевым общением. При этом специалисты
отмечают, что в реальной медийной комму-
никации выделенные варианты реализуются
параллельно и в условиях конкретного кон-
текста конструируют заранее заданные чер-
ты и признаки восприятия мира, а изучение
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этих практик позволяет отслеживать изме-
нения в формах медиатизации фактов и со-
бытий, фиксировать формирование и изме-
нение ценностного отношения к ним.

Приведенный краткий обзор точек зрения
объясняет актуальность изучения современной
информационно-коммуникативной среды в ас-
пекте анализа дискурсивных практик медиа-
тизации, влияющих на восприятие информации
об актуальных событиях и явлениях, на мне-
ние об институтах, отдельных личностях и их
ценности для современного общества. Процесс
медиатизации характеризуется такими призна-
ками, как инкорпорирование социальных объек-
тов (образов общества в целом, его отдель-
ных представителей, групп, явлений и событий)
в медиапространство; формирование информа-
ционного потока, в котором факты и события
переводятся в медианарратив, способный ми-
стифицировать или эмотивно-оценочно пода-
вать информацию с целью реализации неких
социальных концепций или идей. При медиати-
зации информации рождаются образы и исто-
рии, способные не столько информировать,
сколько оказывать влияние на характер воспри-
ятия информации и ее оценку.

Поддерживая представление о достаточ-
но высокой степени манипулятивности прак-
тик медиатизации, мы предлагаем уточнение
к фактору функционально-прагматической
значимости. Полагаем, что медиатизация –
это не только коммерчески или идеологичес-
ки оправдываемый прием подачи информации
(так называемая манипуляция общественным
мнением, мистификация), медиатизация спо-
собна выполнять и социально полезную фун-
кцию, например информировать общество о
появлении новых предметов, трендов модно-
го образа жизни, формировать их ценностные
образы, сообщая о проблемах, связанных с
ними, о тех дискуссиях, которые активирова-
ли интерес к ним, о мнениях и действиях, ко-
торые могут помочь обществу в их разум-
ном применении и устранении социальных раз-
ногласий. Такой тип медиатизации нацелен на
институционализацию нового объекта (явле-
ния, понятия, ситуации), имеющего соци-
альную значимость для отдельных групп или
общества в целом.

Представленная позиция сформирова-
лась в результате корпусно-ориентированно-

го исследования особенностей дискурсивной
медиатизации в русскоговорящем социуме
модного сегодня концепта «Индивидуальная
мобильность» (далее – «ИМ»), который в
данный момент проходит стадию институ-
ционализации, то есть концептуального вне-
дрения в общую картину мира (в глобаль-
ном и локальном исполнении как представ-
ление о форме поведения, популярном трен-
де образа жизни в городе) и стадии языко-
вой и дискурсивно-текстовой адаптации в
русскоязычном дискурсивном пространстве.

Отметим, что концептуальное образо-
вание «ИМ» следует отнести к событийно-
му концепту транскультурного типа, посколь-
ку его появление в российском социуме
объясняется интересом к новым техничес-
ким средствам передвижения и активной ме-
дийной популяризацией идеи индивидуальной
транспортной мобильности как поведенчес-
кого тренда жителя большого города в
ХХI веке. В термине «транскультурность»
фиксируется особенность внедрения концеп-
туальности индивидуальной мобильности –
благодаря глобализованному маркетингу и
параллельной медиатизации поведенческого
тренда, технические средства личной мо-
бильности, созданные отдельными произво-
дителями, получили одномоментное распро-
странение в разных точках нашей планеты.
Медиатизированные информацией о популяр-
ности и практичности, эти относительно но-
вые технические средства быстро попадают
к пользователям, объявляются символом мод-
ного образа жизни, который динамично вне-
дряется в модели социального поведения жи-
телей столиц и крупных городов. Именно ме-
диатизированная адаптация данного транс-
культурного концепта формирует событийно-
ситуативное представление об индивидуаль-
ной мобильности, уточняя векторы социаль-
но одобряемого и неодобряемого поведения и
его ценность. В частности, оценка транскуль-
турного концепта «ИМ» жителями урбанизи-
рованного города варьируется от некритично-
го восторженного принятия до резкого осуж-
дения, что отражается в медийной информа-
ционной среде, делая мобильность актуальной
темой лингвистического описания.

В данной работе концепт «ИМ» рассмат-
ривается как социально значимое явление,
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которое активно инкорпорируется в общую со-
циальную картину бытия посредством техник
медиатизации, информирующих не столько о
технических характеристиках средств индиви-
дуальной мобильности (далее – СИМ), их фун-
кциональных возможностях, социальной полез-
ности, сколько об их опасности и травматично-
сти, неоднозначном отношении к ним жителей
города и представителей администрации. Це-
лью проведенного исследования стало выяв-
ление приемов медиатизации популярного
транскультурного концепта «ИМ» через состав-
ление тезауруса корпуса медийных сообщений
о СИМ на русском языке, отражающего в осо-
бенностях языковой фиксации специфику ин-
формирования и формирования оценочного от-
ношения к транскультурному концепту «ИМ» в
медийном контенте на русском языке.

Материал и методы

Актуальность обращения к корпусно-
дискурсивному анализу медиатизации на
примере транскультурного концепта «Инди-
видуальная мобильность» обусловлена ря-
дом факторов.

Во-первых, сегодня этот процесс неиз-
бежно нацелен на формирование ценностей со-
временного глобализированного сообщества
людей, которое часто называют «глобальной
деревней» (от англ. global village). Это поня-
тие было предложено миру в начале 60-х гг.
ХХ в. канадским мыслителем Маршалом
МакЛуаном [McLuhan, 1962]. В своей концеп-
ции социальной теории медийных технологий
он подчеркивал значительный рост объединя-
ющего влияния печатных средств массовой
информации на потребителей – людей, прожи-
вающих в разных точках планеты, имеющих
разную социальную и этническую принадлеж-
ность, но общие модели массового потребле-
ния. Он полагал, что ежедневное медийное ин-
формирование по унифицированным моделям
влияет на мышление человека, делая его ти-
пизированным и общим. МакЛуан утверждал,
что унификация средств информирования спо-
собна изменить социальную типологию
(имидж) человека. Томас Фридман внес уточ-
нение: глобализация связывает жизнь челове-
ка с коммерцией; в обширных границах об-
щества массового потребления она ускоряет

и унифицирует рыночные процессы, снижая
значимость индивидуальности [Friedman,
2005]. Соответственно, медиатизация способ-
ствует распространению маркетологической
информации, влияющей на унификацию совре-
менного образа жизни. С гуманитарной точ-
ки зрения некоторые современные философы
оценивают процесс глобализации в современ-
ном мире как мечту о бесконфликтном сосу-
ществовании людей, имеющих равный доступ
ко всем достижениям цивилизации, нормаль-
ный уровень благосостояния, равные возмож-
ности. Отметим, что эта мечта пока недости-
жима, но у представителей разных сообществ
наблюдается потребность разумно оценивать
положительные и отрицательные последствия
медиатизации (см., например: [Nőlleke, Scheu,
Birkner, 2021]). Лингвистический анализ ме-
ханизмов медиатизации позволяет установить
систему единиц языка, указывающих на раз-
ные приемы представления социально значи-
мых концептов.

Во-вторых, избранный для изучения кон-
цепт «ИМ» является актуальным продуктом
медийной коммуникации. Транскультурный по
содержанию, он в настоящее время формиру-
ется в русскоязычном дискурсивном простран-
стве, реализуясь в разных формах, в частно-
сти рекламно-коммерческой, юридической,
административной, обретает основные кон-
цептуальные признаки, получая обобщенное
отражение и в медийном дискурсе, предназ-
наченном для массового читателя.

В-третьих, благодаря сиюминутности
внедрения темы «Индивидуальная мобиль-
ность» в ситуативный контекст русскоговоря-
щего социума, мы получили уникальную воз-
можность проводить ежедневный мониторинг
новостных сообщений в официальных СМИ о
СИМ (как символах индивидуальной мобиль-
ности в городе) и их обсуждение в сетевых
ресурсах, собирать и регулярно пополнять тек-
стовый контент, проводить тематический (се-
мантический) и синтагматический анализ еди-
ниц языка, номинирующих СИМ, их пользо-
вателей, процессуальные и иные признаки си-
туаций, ассоциируемых с индивидуальной
транспортной мобильностью. С опорой на па-
раметры хронологического датирования и ме-
дийной фиксации сообщений о СИМ в период
с 2018 по 2023 г. был проведен лингвистичес-



24

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 5

кий анализ таких сообщений, позволивший ре-
конструировать тематический тезаурус со-
бранного корпуса, выявить специфику языко-
вого введения концепта «ИМ» как вербаль-
ного отражения механизма его медиатизации.

Теоретическую базу исследования опре-
деляет опора на положения конструктивистс-
кой теории дискурса, в границах которой он
представлен как набор текстов и речевых кон-
струкций, составляющих социальный контекст
отдельного явления и формирующий идеоло-
гию или образ мышления [Laclau, 1995]; на по-
ложения общей аксиологии дискурса и праг-
матики медиатекста [Карасик, 2002; 2022; Ки-
риллова, 2005; Федотова, 2022]; на лингви-
стический взгляд на дискурс как содержа-
тельно-тематическую общность текстов, от-
ражающих в языковых единицах формы со-
циальной практики [Чернявская, 2017; Коче-
това, Ильинова, 2023]; на возможности объек-
тивизации результатов дискурсивного анали-
за с помощью инструментов корпусного ана-
лиза, основанного на методике извлечения
ключевых слов [Кочетова, Кононова, 2019;
и др.]; на методику категориально-семанти-
ческой реконструкции дискурсивного тезауру-
са [Ильинова, 2016].

Применение корпусной методологии
обеспечивает точность и объективность по-
лученных результатов [Чернявская, 2017; Ко-
четова, Кононова, 2019]. С ее помощью до-
полняется традиционный дискурсивно-интер-
претативный подход к анализу коммуникатив-
ной практики, поскольку, верифицируя стати-
стическими инструментами научные гипоте-
зы, корпусные методы создают возможнос-
ти для преодоления субъективизма каче-

ственных методов, основанных на интуиции
ученого.

В данном исследовании с помощью ин-
струментов корпусного анализа [Gabrielatos,
2018] были построены конкордансы и про-
веден контекстуальный поиск, позволивший
с опорой на полученные статистические дан-
ные выделить ключевые единицы, образу-
ющие семантическое ядро и тематическое
зоны тезауруса собранного корпуса текстов.
Применялись методы систематизации, ти-
пологизации средств лексической репрезен-
тации компонентов изучаемой концептосфе-
ры, проводилось моделирование семанти-
ческих пластов лексики, реализуемых в дис-
курсивных практиках, с последующим вы-
явлением векторов медиатизации социаль-
но актуального концепта «Индивидуальная
мобильность».

Для проведения исследования исполь-
зовался специализированный, репрезентиру-
ющий средства индивидуальной мобильнос-
ти тематический корпус, включающий ме-
дийные тексты, предназначенные для широ-
кой аудитории (табл. 1). Тексты отбирались
из медиаконтента, размещенного на офици-
альных информационно-аналитических пор-
талах России 2.

Корпус медийных сообщений о средствах
индивидуальной мобильности на медийном
портале (www.iz.ru) за период 2018–2023 гг.
включает 311 документов. Объем корпуса со-
ставляет 71 969 слов при среднем количестве
слов в тексте, равном 231 слову. Как следует
из таблицы 1, самым активным годом появле-
ния новостных сообщений о СИМ является
2021 г. (121 текст), с последующим снижени-

Таблица 1. Структура и характеристики тематического корпуса медийных сообщений
о средствах индивидуальной мобильности

Table 1. The structure and characteristics of the thematic corpora of media texts about individual
mobility devices

Год Количество 
текстов 

Количество 
слов 

Среднее 
количество 

слов в тексте 

Количество 
словоформ 

Коэффициент 
лексического 
разнообразия 

2018 4 1 497 374 726 0.5070 
2019 7 3 335 476 1 425 0.5560 
2020 16 3 313 207 1 341 0.4993 
2021 121 27 588 228 13 409 0.5156 
2022 86 18 834 219 9 275 0.4925 
2023 77 17 402 226 8 772 0.5041 
Всего 311 71 969 231 5 825 0.5124 
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ем до 86 в 2022 г. и предполагаемым увеличе-
нием количества сообщений в 2023 г. (за поло-
вину текущего 2023 г. зафиксировано 77 тек-
стов). По коэффициенту лексического разнооб-
разия следует отметить максимальную вели-
чину в 2019 г. (0.5560 в момент активизации
обсуждения темы СИМ) и 2021 г. (0.5156, год,
когда наблюдается увеличение разнообразия
обсуждаемых проблем, вызванных внедрени-
ем СИМ в жизнь большого города).

Собранный корпус подвергался компью-
терной обработке при помощи встроенного
функционала сервиса CQPweb (Corpus query
processor) 3, предлагающего инструмент заг-
рузки собственного корпуса. Использовались:
функция определения ключевых слов корпу-
са; функция построения списка слов; функция,
позволяющая осуществлять поисковые запро-
сы; функция построения коллокаций. Список
ключевых слов и словосочетаний формировал-
ся вокруг таких стержневых единиц, как гипе-
роним средство индивидуальной мобильно-
сти и его гипонимы-эквонимы (электро)само-
кат, (электро)велосипед, моноколесо, сиг-
вей, (электро)скутер, (электро)скейтборд,
гироборд, гиробайк, кикборд и др. Далее с
опорой на функцию выявления коллокаций был
установлен список других единиц, тематичес-
ки связанных с проблемами использования
СИМ в большом городе.

Предложенная методика дискурсивно-
корпусного анализа медиатизации концепта,
впервые выполненная на материале собствен-
ной коллекции медийных текстов, позволила
выявить векторы институционализации транс-
культурного концепта «ИМ» при его внедре-
нии и адаптации к общим нормам жизни рос-
сийского общества, неоднозначность оценоч-
ного восприятия разными представителями
русскоязычного дискурсивного сообщества
этого ставшего социально значимым феноме-
ном популярного поведения.

Результаты и обсуждение

Описание полученных данных и выявлен-
ных тенденций предварим вводным объясне-
нием событийно-ситуативной специфики кон-
цепта «Индивидуальная мобильность» в анг-
лоязычной и русскоязычной социальных кар-
тинах мира.

Понятийная основа концепта «ИМ» в
англоязычной картине мира идентифицирует-
ся двумя сферами. Во-первых, это концепту-
альная зона PERSONAL MOBILITY AIDS
(PMA), она отражает общую гуманистичес-
кую идею о равных возможностях человека в
аспекте транспортировки, инклюзии людей с
особенностями и ограниченными физически-
ми возможностями (mobility impairment) в
общее социальное пространство:

(1) Personal Mobility Aids (PMAs) refer to
devices such as wheelchairs, motorised wheelchairs
or mobility scooters which are designed to carry an
individual who is unable to walk or has walking
difficulties;

(2) Mobility scooters, also known as personal
mobility aids (PMAs), are designed for the elderly or
people with difficulties walking or standing for a long
period of time 4.

Во-вторых, под влиянием активного раз-
вития инженерной мысли и массового произ-
водства средств индивидуального перемеще-
ния, способствующих улучшению транспорт-
ных условий в большом городе, сформирова-
лась вторая понятийная зона PERSONAL
TRANSPORTATION DEVICE (PTD), пред-
ставленная в английском языке гиперонимом
personal transporter в окружении эквонимов –
номинаций вариантов таких средств (segway,
scooter, skateboard и др.). Поскольку именно
средство индивидуальной мобильности сим-
волизирует транспортную независимость, то
одной из значимых характеристик концепта
«ИМ» является динамическая процессуаль-
ность, предполагающая наличие активного
агента. Он использует СИМ в качестве инст-
румента для личного перемещения на боль-
шие расстояния, и, соответственно, в концеп-
туальный домен включаются количественные
и качественные признаки движения, что ука-
зывает на ситуативный характер центрально-
го конституента «СИМ», с которым тесно свя-
зываются различные позитивные и негатив-
ные события, ассоциируемые с динамикой
процесса использования СИМ в городе и его
оценкой.

В русскоговорящем социуме активно
приживается и проходит дискурсивную адап-
тацию второй конституент изучаемой концеп-
тосферы – представление о средстве личной
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транспортной мобильности горожанина как
символе популярного стиля жизни. Формиро-
вание общего представления о ситуативнос-
ти и событийности концепта «ИМ», осознание
его ценности и социальной значимости для
русскоязычного сообщества в большой сте-
пени проходит с помощью приемов медиати-
зации СИМ, которые получают языковую
объективацию в тематическом составе теза-
уруса корпуса медийных текстов. Его лекси-
ческие пласты отражают этапы внедрения и
неоднозначную адаптацию конституента СИМ
к моделям поведения в современном городе.
Говоря о внедрении, мы выражаем следую-
щую гипотезу: вхождение нового концепта в
массовое сознание предполагает формирова-
ние системы языковых знаков, номинирующих
концепт, его признаки, свойства и характерис-
тики, то есть создание тематического ядра
будущего тезауруса отдельного сегмента дис-
курсивной практики, в ходе которой предста-
вители определенного сообщества обсуждают
(в устной и письменной форме) возникновение
нового явления, его использование, послед-
ствия, вызванные его появлением. На этом
этапе участники дискуссий выбирают допол-
нительные языковые знаки для передачи сво-
их мыслей и оценок, чему активно способству-
ют медийные практики информирования о но-
вом явлении и его институционализации как
позитивно или негативно влияющих на прак-
тику бытия. Представляется, что данные о
составе тезауруса корпуса текстов, получен-
ные с опорой на корпусные методы извлече-
ния информации, отражают тематическое сво-
еобразие отдельного сегмента дискурсивной
практики, создают объективную основу для
интерпретативного анализа содержания тек-
стов, вводящих концепт в когнитивно-дискур-
сивное сознание общества.

Основным приемом выявления понятий-
ных и ценностных признаков компонента
«СИМ» как репрезентанта концепта «ИМ»
стало моделирование тезауруса на основе
собственной коллекции текстов, что предпо-
лагало сбор данных о тематико-семантичес-
ких особенностях их лексического состава с
опорой на функции построения списка слов
корпуса и выделения ключевых слов, на поня-
тийный анализ высокочастотных единиц, со-
ставляющих номинативное ядро и разноуда-

ленные по степени ассоциативных связей груп-
пировки слов в нем. Анализ номинативной
плотности ключевых слов показал, что иссле-
дованный корпус характеризуется понятийной
близостью лексем, называющих транспорт-
ные средства и лица, их использующие (те-
матические группы «СИМ» и «Лица, исполь-
зующие СИМ»), к ним примыкают объедине-
ния единиц, обозначающих транспортную ак-
тивность, события, связанные с проблемами
при использования СИМ в городе (тематичес-
кие группы «Активное движение», «Травмоо-
пасность», «Административное регулирова-
ние»). Такой состав тезауруса указывает на
разные векторы медиатизации этого нового
социально-популярного тренда на российских
новостных порталах.

Значительная часть слов, образующих
номинативное ядро тезауруса в исследованном
русскоязычном корпусе медийных текстов, яв-
ляется полностью или частично заимствован-
ными транслингвальными единицами, номини-
рующими разные виды СИМ (о транслингваль-
ных единицах см.: [Кочетова, Ильинова, 2020;
Волкова, 2021]). Этимологический анализ этих
лексических единиц подтверждает, что они при-
шли в русскоязычную среду вместе с заимство-
ванными концептами СИМ и сегодня входят в
терминологическое ядро тезауруса изучаемо-
го корпуса текстов (см. табл. 2).

Представленные в таблице 2 русско-
язычные аналоги заимствованных терминов,
обозначающих СИМ, отражают быстрое про-
хождение всех основных этапов транслинг-
вального перехода в систему русской лекси-
ки. Начальным этапом считается фонетичес-
кая и графическая адаптация материальной
формы заимствованной единицы к нормам
русского языка, что предполагает изменение
звукового облика слов в соответствии с фоне-
тическими законами принимающего языка и
его письменную фиксацию с выбором одного
из вариантов написания (транскрибирования,
транслитерации) или калькирования. Изучение
приемов выбора графической формы заимство-
ванных единиц, номинирующих СИМ, указы-
вает на доминирование транслитерации, кото-
рая в отдельных случаях дополняется транс-
крибированием, что объясняется фонологи-
ческими различиями между английским и рус-
ским языками. Приведем примеры.
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По нормам русского языка перед глас-
ным [э] должен произноситься мягкий соглас-
ный: [хов’эрборт] = ховерборд, [c’игв’эй] =
сигвей, но чаще встречаются и варианты с
твердым согласным – [c’игвэй], в письмен-
ной форме принимается нормативный вариант
русского написания сигвей. Наблюдаются
варианты значительной редукции произнесе-
ния английской гласной в ударном слоге. Так,
при адаптации сложносоставных терминов с
префиксоидной корневой морфемой gyro- про-
исходит фонетическая ассимиляция: если в
английском варианте данная префиксоидная
корневая морфема произносится как

, то в русском транслитерированномм
(а не транскрибированном варианте) происхо-
дит подчинение звуковой формы законам рус-
ского языка и слово уже звучит [гиро]. Тра-
диционно дифтонг оа с нейтральным r произ-
носится в английском языке как ассимилиро-
ванный вариант , но английская морфемаа
board как одна из корневых морфем в слож-
ных словах (например, kikboard, gyroboard
и др.) в русском аналоге передается через ча-
стичную имитацию и транскрибирование

 – [бордд], ср.: skateboard, kickboard –
скейтборд, кикборд.

Особого внимания заслуживают резуль-
таты графического оформления заимствован-
ных словоформ в текстах. В первую очередь
это написание заимствованного англоязычно-

го названия кириллицей (см. табл. 2), однако
в медийной практике отмечается использо-
вание несвойственного для русского языка
приема графического включения в русский
текст латинизированной формы слова с эле-
ментами капитализации (написание с заглав-
ных букв) каждого из компонентов сложно-
составного слова, например при обозначении
бренда или модели: GyroCycle должен по-
ступить в продажу в 2017 году; Как со-
общается на сайте компании, GyroCycle
оборудован маховиками, которые созда-
ют гироскопический эффект и удержива-
ют его от падения 5.

Семантическая адаптация транслинг-
вальных форм предполагает уточнение объе-
ма семантического значения слов в новой язы-
ковой среде. Иноязычное слово, занимая свое
место в семантическом поле языка-реципи-
ента (русского в данном случае), устанавли-
вает системные отношения с другими языко-
выми единицами, вступая в гиперо-гипоними-
ческие иерархические отношения. В современ-
ной русскоязычной практике система номи-
наций СИМ прошла стадию понятийной сис-
тематизации. Эти единицы образовали тема-
тическую подгруппу, основанную на гиперо-
гипонимических отношениях. Центральными
являются калькированные с английского язы-
ка словосочетания средство индивидуаль-
ной мобильности (personal mobility device)

Таблица 2. Английские номинации средств индивидуальной мобильности и их русско-
язычные аналоги

Table 2. English nominations of individual mobility devices and their Russian equivalents
Аутентичная англоязычная 

номинация 
Закрепившиеся русскоязычные 

аналоги 
Personal transporter, personal 
mobility device, portable personal 
vehicle, electric rideable device 

Средство индивидуальной мо-
бильности, средство персональ-
ной мобильности 

Motorized scooter Электроскутер 
Electric standing scooter Электросамокат 
Electric skateboard Электроскейтборд 
Self-balancing scooter Электросамокат  
Gyroboard  Гироборд 
Gyroscooter Гироскутер 
Gyrocycle Гироцикл 
Gyrobike Гиробайк 
Kikboard  Кикборд 
Segway Сигвей 
Electric unicycle Моноколесо 
Balance board Балансборд 
Fatbike Фэтбайк 
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и индивидуальное транспортное средство
(personal transporter), их дополняют терми-
нологические словосочетания вид транспор-
та, аппарат, изделие,  модель,  агрегат,
(электрическое) устройство, средство пе-
редвижения, а также транскрибированный
эквивалент от английского названия девайс.
Логическими отношениями с ними связаны
эквонимы, уточняющие разновидности транс-
портных средств личной мобильности. На-
ряду с привычными словами велосипед, са-
мокат, электросамокат в списке значится
транслингвальная номинация СИМ, прошед-
шая процедуру частичного калькирования, –
моноколесо (от unicycle), остальные едини-
цы – это заимствования из английского язы-
ка, прошедшие процедуру транслитерации:
электроскутер, электроскейтборд, роли-
ки, гироскутер, сигвей, фэтбайк, кикборд,
гироцикл, ховеркарт и др. Наблюдается
требуемая для транслингвальных единиц
грамматическая адаптация форм, предпола-
гающая их подчинение нормам формоизме-
нения существительных в соответствии с
грамматическими категориями рода, числа,
падежа, склонения в русском языке. Приве-
дем пример. Отсутствующая в английском
языке полноценная система падежного слово-
изменения появляется у русскоязычных ана-
логов: Одно из колес гироскутера въехало в
ямку (муж. р., ед. ч., род. п.), о роллерборде
можно говорить бесконечно (муж. р., ед. ч.,
предл. п.). Заимствованные единицы грамма-
тически согласуются с характеризующими их
прилагательными: многофункциональные де-
вайсы, модному сигвею.

Результаты анализа процесса адаптивно-
го словообразования показали, что преоблада-
ющее большинство транслингвальных единиц,
номинирующих СИМ, прошли основные этапы
языковой адаптации, хотя в текстах встреча-
ются варианты с внешним лексическим ком-
понентом, указывающим на принадлежность
заимствованной номинации к средствам инди-
видуальной мобильности, например: Компания
Thrustcycle разработала электрический мо-
тоцикл GyroCycle, обладающий функцией
самостоятельной балансировки 6.

В моделируемом тезаурусе выделяется
вторая тематическая группа слов. Она номи-
нирует лица, использующие / владеющие

СИМ. Наряду с принятыми в русском языке
словами пешеход, водитель, для точности
обозначения агента как компонента концепта
«ИМ» используются более широкие номина-
ции лиц (гражданин, гражданка, девушка,
мужчина, молодой человек, человек, това-
рищ) с опциональным добавлением вида
транспорта, на котором они передвигаются,
например: девушка на гироскутере, граж-
данин на электроскейтборде. Указанные
единицы, ввиду их обобщенного значения, до-
полняются некоторым количеством номина-
ций лица, конкретизирующих разновидность
избранных СИМ, – существительными, обра-
зованными от названия вида транспорта, на-
пример: (электро)самокат – самокатчик;
электросамокатчик; велосипед – велосипе-
дист; мотоцикл – мотоциклист. При этом
поскольку в лексическом слое тезауруса при-
сутствуют заимствованные из английского
языка и адаптированные наименования СИМ,
то они становятся основой для деривационных
процессов, в ходе которых к иноязычной кор-
невой морфеме присоединяются русские суф-
фиксы -ист, -чик, призванные обозначать дея-
теля (лицо, совершающее действие): гироску-
тер – гироскутерист; (электро)скутер –
(электро)скутерист; сигвей – сигвеист;
самокат – самокатчик; для обозначения
лица, перемещающегося на моноколесе, со-
здано слово-гибрид моноколесист.

В список слов входят единицы скейтер,
байкер, райдер, роллер, являющиеся транс-
литерацией английских слов skater, biker, rider,
roller. Квазисуффикс -ер не относится к ти-
пичным для русского языка морфемам, он
заимствован из системы словообразования
английского языка, где посредством его при-
соединения к глагольному корню создается
существительное, обозначающее лицо, совер-
шающее действие, выраженное глаголом.
Именно поэтому в русскоязычном медийном
контенте наблюдается графическая адапта-
ция единиц, полностью совпадающих по фор-
ме и звучанию и частично по семантическо-
му наполнению лексем с единицами языка-
донора. Например, скейтер от англ. skater:
1 – a person who skates = человек, который ка-
тается на коньках; 2 – same as skateboarder
(скейтбордист) (COED). Следует отметить,
что при использовании квазиморфемы -ер но-
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сители русского языка применяют дериваци-
онную модель [наименование СИМ + суффикс
-ер] для обозначения человека, который ка-
тается на роликах, – роллер, но в исходном
английском варианте – rollerblader.

Для номинации лица используются сред-
ства, указывающие на гендерные различия:
в грамматике русского языка – суффиксы и
окончания. Так, к некоторым наименовани-
ям СИМ созданы пары для обозначения ген-
дерного признака лица, управляющего СИМ:
самокатчик – самокатчица, сигвеист –
сигвеист-ка, скутерист – скутерист-ка.
Выявлены стилистически маркированные ва-
рианты маскулятивов и феминитивов – слов,
обозначающих лицо мужского или женского
пола с признаком отрицательной (критичной)
оценки, например: роллер – роллерша; са-
мокатчик – самокатчица; моноколесист,
моноколесник – моноколесист-ка. Для по-
вышения стилистической нейтральности в ин-
формационных сообщениях избираются ва-
рианты обозначения через супплетивную
(внешнюю) единицу и предлог (девушка на
электросамокате); встречаются феминити-
вы, образованные от субстантивированных
прилагательных (неизвестная на электро-
самокате) или двойная феминитизация (де-
вушка-самокатчица).

Отмеченные выше приемы гибридизации
транслингвальных номинаций для обозначения
СИМ (скейтборд, кикборд и др.) становятся
основой для образования нового существитель-
ного, номинирующего лицо, например маун-
тинборд (доска с четырьмя колесами для пе-
редвижения по холмистой местности) как про-
изводное от заимствованного из английского
маунтин (англ. mountain – гора). Активно ис-
пользуются производные от заимствованных
из греческого и латинского языков корневые
морфемы мотор- (лат. motor – приводящий в
движение), гиро- (греч. gyros – круг), элект-
ðî - (греч. ēlektron – смола, янтарь), моно-
(греч. monos – один, единый) в сочетании со
второй корневой морфемой (СИС): -борд, -ску-
тер, -колесо (мото-борд, электро-лонг-борд,
мотор-колесо). Двусоставная структура слов
(сложение корневых основ) не мешает даль-
нейшей суффиксальной деривации по модели
русского языка: электро-само-кат-чица,
электро-скейт-борд-ист.

Интересными представляются случаи
творчества в словообразовании – частично-
го словосложения, когда имя бренда или мар-
ки СИМ переводится с помощью транскри-
бирования в корневую морфему, номиниру-
ющую модель самоката. Например, англий-
ский вариант названия Inmotion L8F обозна-
чен в текстах в полной (это по ощущениям
отличается от инмоушена) и  редуциро-
ванной формах как конституент слова-гиб-
рида: инмокат; Сяокат – самокат Xiaomi
Mija 365 (название производителя Xiaomi про-
износится как Сяоми).

Транслингвальные единицы, вошедшие в
тезаурус медийного корпуса, демонстрируют
свой деривационный потенциал. В нашем ма-
териале наблюдается появление единиц, по-
строенных по транслингвальной деривацион-
ной аналитической модели, характерной для
английского языка. Так, производящая осно-
ва, например, скейт, самокат, минуя тради-
ционные аффиксальные деривационные фор-
мулы русского языка, используется для по-
рождения слов-гибридов. В препозиции к оп-
ределяемому слову помещается существи-
тельное (дескриптор) по аналогии с англо-
язычной моделью [noun + noun]: роллер-
центр, самокат-школа, самокат-комьюни-
ти, самокат-клуб.

Приведенные сведения и примеры отра-
жают языковые процессы образования еди-
ниц, номинирующих ключевые понятия кон-
цептуального домена «ИМ», с опорой на нор-
мы словообразования русского языка и неко-
торые приемы языковой адаптации транслин-
гвальных единиц (универсальных словоформ,
обозначающих популярные СИМ и принимае-
мых в своей графической форме и со своим
терминологическим значением во многие
языки мира). В них отражаются и попытка
пройти языковые этапы адаптации к нормам
русского языка, и попытка привнести в систе-
му русского словообразования иноязычные
модели.

Корпусный анализ наличия выделенных
ключевых номинаций СИМ и лиц, владеющих
ими, в собственной коллекции текстов с ис-
пользованием временнóго критерия и значе-
ния нормализованной частоты представлен в
таблице 3 и отражает различия по временны м
точкам включения этих единиц в медийный
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контекст. Словосочетания, обобщающие раз-
новидности СИМ, демонстрируют различия:
значительный рост использования гиперони-
мов средство индивидуальной мобильнос-
ти, лицо (владеющее средством индивиду-
альной мобильности) к 2023 г. и значитель-
ное уменьшение востребованности варианта
средство передвижения.

Активно востребованными в информаци-
онно-новостном контенте являются следующие
наименования разновидностей СИМ: электроса-
мокат (от 9850.75 в 2019 г. до 11864.020 в 2023 г.);
самокат демонстрирует флактуационные изме-
нения (4225.77 и 4220.853 в 2020 и 2023 гг., двой-
ной рост до 8815.80 в 2021 г.); велосипед пока-
зывает сходную тенденцию – рост в 2019–
2022 гг. от 1985.07 до 4613.36. В отдельные годы
проявляется мода на моноколесо (2089.55 в
2019 г. и 2855.89 в 2022 г.), мопед (1492.53 в
2019 г. и 1757.70 в 2022 г.) и гироскутер (1492.53

в 2019 г.). Значительный рост нормализованной
частотности указывает на периоды, когда в пуб-
личном медийном пространстве началось актив-
ное обсуждение вопросов безопасности присут-
ствия СИМ в городе. Этим объясняется и пери-
одический рост востребованности единиц владе-
лец СИМ (3880.59 в 2019 г.) и лицо с последую-
щим уточнением транспортного средства
(2181.542 в 2023 г.), а также некоторых групп
пользователей СИМ в 2023 г.: самокатчик
(до 2167.425), электросамокатчик (1597.080),
велосипедист (1597.080). Езда  на скутере не
попало в модный тренд, изредка оно упоминалось
в 2020, 2022 гг., а микромобильность и кикше-
ринг, отражающие закрепление тренда модно-
го образа жизни, отмечены в 2021 и 2023 годах.

На основе выделенных ключевых единиц
был проведен дистрибутивный корпусный анализ
текстового материала, позволивший выявить
более точный тематический спектр единиц язы-

Таблица 3. Динамика использования лексики, обозначающей средства индивидуальной
мобильности, лиц, их использующих, и процессы в дискурсивном тезаурусе (с указани-
ем нормализованной частоты)

Table 3. Dynamics of the use of lexical items that nominate individual mobility devices, their
users and activities in the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)

Существительные, 
номинирующие СИМ 

и их пользователей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Средство индивидуальной 
мобильности (СИМ) – 694.03 2716.57 2288.71 2416.52 3650.468 
Средство передвижения 2004.01 3283.58 1509.21 1780.114 1977.15 228.154 
Электросамокат 4676.02 9850.75 15695.74 10087.31 14499.22 11864.020 
Электрокат – 895.52 – – – – 
Самокат  4008.02 4761.19 4225.77 8815.80 5931.46 4220.853 
Велосипед 7020.04 1985.07 2414.73 3814.53 4613.36 114.017 
Моноколесо 668.00 2089.55 – 1101.975 2855.89 456.309 
Мопед – 1492.53 2112.89 847.673 1757.70 342.231 
Гироскутер 1336.01 1492.53 905.524 762.906 1537.77 342.231 
Сигвей – 895.52 – 423.837 1977.15 228.154 
Скутер – – 905.524 84.767 219.68 114.077 
Электроскутер  – – – 84.767 1 228.154 
Девайс – – – – 878.73 114.077 
Владелец СИМ 1336.01 3880.59 2112.89 254.302 1537.78 114.077 
Лицо – – 905.52 1271.51 – 2181.542 
Самокатчик – 1194.03 – 593.37 – 2167.425 
Электросамокатчик – – – 508.604 219.68 1597.080 
Велосипедист  3020.04 895.52 603.68 1186.742 1318.10 1597.080 
Скутерист – – – – 219.68 – 
Райдер – – 2 – – – 
Экстремал – 895.522 – – – – 
Микромобильность – 298.507 – 2288.78 439.37 114.077 
Кикшеринг – – – 1441.04 1098.49 684.463 
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ка, используемых для медиативного представ-
ления зоны транспортной мобильности концепта
«ИМ» в русскоязычном дискурсе. Она получает
событийно-ситуативное отражение с помощью
специфического подбора глагольных единиц,
объединенных в тематическую группу «Актив-
ное движение» (табл. 4). Это небольшой список
глаголов с семантикой движения (18 единиц) –
от нейтральных (ехать, ездить, проехать,
отъехать, выехать, двигаться, передвигать-
ся, управлять) до описательных (кататься, ла-
вировать, устраивать гонки) и образно-оценоч-
ных, передающих отношение к лицам, использу-
ющим СИМ (мчаться, проноситься, нестись,
гонять, гнать, рассекать, лихачить).

Как следует из данных о нормализован-
ной частоте, из нейтральных глаголов в текстах
стабильно доминируют ехать / ездить (от мак-
симума 5074.62 в 2019 г. до 3080.08 в 2023 г.),
востребованы управлять и двигаться / пере-
двигаться (максимум в 2020 г. 3622.09 и 3018.41
соответственно). Отметим рост описательных
и образно-оценочных глаголов в период 2021–
2023 гг., что отражает рост сообщений о проис-
шествиях, связанных с бессистемным и нере-
гулируемым перемещением на СИМ, желание
публично обсудить инструменты регулирования:

(3) Возмущают любители погонять на борде.
Гоняют на бульваре на своих самокатах. Операто-

ры кикшеринга располагают средствами, позволя-
ющими следить за теми, кто лихачит и наказывать
их за нарушения штрафами и блокировкой 7.

Медиатизация изучаемого явления
транспортной микромобильности в корпусе
текстов в период с 2018 по 2023 г. отражает
актуальность объективного описания разных
социальных аспектов этого явления. На это
указывает изменение тематики и тонально-
сти информационных сообщений: до 2018 г.
появлялись статьи, описывающие преимуще-
ства средств индивидуальной мобильности
в большом городе (примеры (4), (5)), сооб-
щающие о создании в городах инфраструк-
туры для аренды СИМ (пример (6)), о про-
ведении общегородских акций и велопробе-
гов (пример (7)):

(4) Развитие микромобильности – это все-таки
один из путей повышения безопасности дорожно-
го движения;

(5) Есть еще одно решение – пересесть на
компактный электротранспорт в теплое время
года. И если с электровелосипедами все более-
менее понятно, про них многие из нас слышали,
то про мотосамокаты и электроскейтборды зна-
ют единицы;

(6) Количество поездок на арендованных са-
мокатах выросло в восемь раз в Москве и в 30 раз в
других городах страны. За это время кикшерингом
клиенты пользовались почти 17 тыс. раз;

Таблица 4. Динамика использования глагольной лексики, обозначающей перемещение
на средствах индивидуальной мобильности, в дискурсивном тезаурусе (с указанием нор-
мализованной частоты)

Table 4. Dynamics of the use of lexical items that nominate individual mobility devices in
the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)

Глаголы 
с семантикой движения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Ехать / ездить 1336.00 5074.62 4225.77 1949.64 2636.20 3080.08 
Проехать – 298.50 603.68 169.53 – 684.46 
Отъехать – 597.01 – – – 597.01 
Выехать – 597.01 301.84 114.77 113.26 – 
Управлять (СИМ ) 670.00 597.01 3622.09 1695.34 1537.78 2851.92 
Двигаться / передвигаться 2004.00 1194.03 3018.41 1610.57 878.73 1140.77 
Кататься – – – 1456.67 – 1345.87 
Лавировать – 190.70 277.23 348.12 1198.70 1280.47 
Мчаться – – – – – 1130.23 
Проноситься – – 726.48 2458.38 3761.64 2184.45 
Устроить / устраивать гонки – – 301.84 1151.17 1392.41 1726.76 
Нестись – – 298.50 1214.56 1345.87 1478.90 
Гонять / гнать – 190.70 301.84 1875.37 1246.23 1345.67 
Рассекать – – 1546.78 1856.89 2008.56 2457.89 
Лихачить – 623.14 1876.56 2789.73 3486.21 2895.34 
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(7) Давайте премировать баллами за участие
в велопробегах за безопасную езду и индивидуаль-
ную транспортную мобильность.

С 2018 г. отмечаются рост сообщений о
травмоопасности СИМ на улицах города, оза-
боченности представителей администрации и
жителей, призывах к представителям органов
правопорядка предложить юридические меры
регулирования движения на СИМ:

(8) В 2022 году случилось 976 ДТП с участием
средств индивидуальной мобильности, в них пост-
радал 941 человек и погибли 19. В 2021 году таких
случаев было 704 (672 пострадавших и 20 погибших);

(9) За последние годы ездоки на моноколе-
сах, электросамокатах и других модных персональ-
ных средствах передвижения стали в Москве при-
вычным зрелищем. Высокая мобильность и спо-
собность развивать скорость 20–50 км/ч сделали
эти устройства популярными среди горожан. Но в
стране по-прежнему отсутствует законодательная
база, регулирующая использование такой техники,
поэтому владельцы лихо лавируют между прохо-
жими, рассекают по велодорожкам и проезжей
части, часто создавая опасные ситуации. <...> Най-
ти выход уже давно пытаются и чиновники, и об-
щественность.

На рост тревожности и осознание нео-
днозначности позитивного отношения к появ-
лению СИМ в городе с 2018 г. указывают дан-

ные корпуса, в тезаурусе присутствуют лек-
семы, которые можно объединить в темати-
ческую группу «Травмоопасность» (табл. 5).
Эти слова (существительные, причастия, гла-
голы) активируют признаки негативного от-
ношения к СИМ, поскольку сообщают о трав-
моопасных происшествиях: авариях, дорожных
инцидентах, наездах, госпитализациях, вреде
здоровью, смертельных исходах.

В информационном потоке ежедневно
встречается информация об опасности, о не-
корректном поведении пользователей СИМ:

(10) В Москве 48-летнюю женщину госпита-
лизировали с переломами после наезда самоката.
Об этом сообщил источник «Известий» 21 июля.
Инцидент произошел около 23:20 вечера на ул. Лет-
чика Бабушкина. Сразу после наезда на женщину
самокатчик скрылся. После столкновения она об-
ратилась в травмпункт, где ее ушибы квалифици-
ровали как повторный перелом ребер. Обстоятель-
ства происшествия устанавливаются. Проводится
проверка. Днем ранее в Санкт-Петербурге 29-летний
электросамокатчик наехал на первоклассника, в
результате чего мальчик получил сотрясение голов-
ного мозга. Школьника с раной на лице госпитали-
зировали. Медики также диагностировали закрытую
черепно-мозговую травму.

Рост сообщений о травмоопасности
СИМ на улицах города, несомненно, вызыва-

Таблица 5. Динамика использования лексики с семантикой травмоопасности в дискур-
сивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)

Table 5. Dynamics of the use of lexical items that nominate injury risk in the discourse thesaurus
under study (with relative frequencies)

Список слов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Безопасность 610.01 895.22 – 1356.27 2636.30 1711.57 
Опасность 610.01 895.22 603.68 593.37 439.36 570.38 
Происшествие – – 1207.36 1186.74 1318.10 228.15 
Авария – – 301.84 3560.22 1757.46 1597.08 
Наезд – 298.507 – 593.37 219.68 1254.84 
Инцидент – 597.015 603.68 678.13 – 456.30 
Травма (-тизм)  1336.00 895.22 603.68 1695.34 659.05 1483.00 
Травмировать – – – – – 114.07 
Повреждение – – – 678.13 – 798.54 
Повредить – – – 169.53 – – 
Пострадавши(-й/-е) – – 301.84 423.83 1219.68 456.31 
Погибши(-й/-е) – 447.11 – – 1098.41 – 
Угроза (здоровью / жизни) – 447.11 – – – 553.22 
Риск / риски (для имущест-
ва / взрыва / возгорания)  – – – 254.30 659.05 570.38 
Источник повышенной 
опасности 335.01 – 301.341 169.53 111.53 342.23 
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ет негативную реакцию жителей города и
представителей власти, что отражается в
появлении информации об обсуждениях про-
блемы повышения безопасности, поиске
юридических приемов контроля. В таблицах
6 и 7 представлены лексемы, указывающие
на медиатизацию темы «Административное
регулирование».

Как следует из таблицы 6, поддержка
СИМ и одобрение их присутствия в городе (раз-
решение, разрешать) были максимальными в
2019 г. (2089.55), к 2023 г. отмечается стабиль-
ное снижение частоты упоминания этого адми-
нистративного действия и увеличение числа
лексических единиц с семантикой контроля, зап-
рета и ограничения: ограничить, ужесточить,
запрещать, наложить штраф. В корпусе тек-
стов представлено значительное количество со-
общений об этом:

(11) В РФ предложили запретить электроса-
мокаты на пешеходных улицах. В Брянске запретят
парковать самокаты где попало;

(12) Пешим ходу: электросамокатчиков
впишут в КоАП и начнут штрафовать. Знай свое
место: пользователей электросамокатов хотят
приструнить;

(13) Губернатор Архангельской области под-
держал ограничение скорости электросамокатов.

Отметим, что в 2023 г. доминирует ра-
циональный подход к решению проблемы бе-
зопасности и порядка в городе, поскольку
уменьшается количество упоминаний требо-
вания ограничить (от 3814.52 и 3954.30 в 2021
и 2022 гг. до 1483.00 в 2023 г.), запретить (от
3320.25 в 2020 г. до 912.61 в 2023 г.) и увели-
чивается частотность требования контроли-
ровать (от 905.52 в 2020 г. до 1228.154 в

2023 г.), регулировать (от 597.01 в 2019 г. до
1798.54 в 2023 г.).

В медийном контенте наблюдается рост
сообщений о предложениях представителей
власти по контролю за действиями пользова-
телей СИМ, о разработке законодательных и
административных документов, определяющих
степень нарушения правил движения, степень
ущерба, процедуры определения наказания.
На появление тематики административного
контроля и юридического обеспечения наказа-
ния указывают данные таблицы 7.

Отметим доминирование в дискурсивном
тезаурусе административных терминов нару-
шать, нарушение, нарушитель (до 7072.78
в 2023 г.), наказать, наказывать, наказание
(1597.08 в 2023 г.), вводить (штраф, огра-
ничения, регистрацию и пр.) (1254.84 в
2023 г.), оштрафовать (3320.25 в 2020 г.), со-
ставить протокол (1509.20 в 2020 г.), воз-
буждать уголовное дело (1026,69 в 2023 г.),
правонарушение (1026.69 в 2023 г.), упоми-
нание об административной ответственности.

Таким образом, тематическая организа-
ция составленного тезауруса демонстрирует
гибридный характер лексики, используемой
для институционализации концепта «ИМ» в
проанализированном медийном контенте. Те-
матическое ядро тезауруса («Средства инди-
видуальной мобильности», «Номинации лиц,
использующих средства индивидуальной мо-
бильности») дополняется лексикой, характе-
ризующей процессуальность концептосферы
(«Активное движение»). При этом в число
доминирующих по частотности единиц, кро-
ме лидирующих к 2023 г. электросамокат
(11864.020), самокат (4220.853), средство ин-
дивидуальной мобильности, СИМ (3650.468),

Таблица 6. Динамика использования лексем с семантикой контролирующих мер в дис-
курсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)

Table 6. Dynamics of the use of lexical items with the semantics of control in the discourse
thesaurus under study (with relative frequencies)

Список слов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Разрешение / разрешать 668.00 2089.55 905.52 762.90 878.73 456.30 
Запрет / запрещать 668.00 597.01 3320.25 1356.27 1757.46 912.61 
Регулирование / регулировать – 597.01 – 1780.11 659.05 1798.54 
Ограничение / ограничивать 668.00 2686.56 1509.20 3814.52 3954.30 1483.00 
Контроль / контролировать  – – 905.52 678.139 439.36 1228.154 
Ужесточение / ужесточить – – – – – 114.077 
Наложение / налагать (штраф) – – 301.841 – – 402.111 
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ехать, ездить (3080.08), управлять (2851.92),
входят нарушать, нарушение, нарушитель
(7072.78), (о)штрафовать (6730.55), лиха-
чить (2895.34), устраивать гонки (1726.76),
наказать, наказывать, наказание (1597.08),
ограничивать (1483.00), травма / травма-
тизм (1483.00), наезд (1254.84), вводить
(штраф, регистрацию и пр.) (1254.84). Эти
данные указывают на варьирование оценочно-
го отношения к СИМ: использованию средств
транспортной мобильности в 2018–2020 гг. при-
сваивалась в основном позитивная оценка
(«Активное движение»), но с 2020 г. фиксиру-
ется рост отрицательных знаков оценки: опас-
ность (тематическая группа «Травмоопас-
ность»), требование общества об обеспечении
безопасности жителей города и намерение ад-
министративно регулировать поведение вла-
дельцев СИМ и пользователей системы их
аренды («Административное регулирование»).
В целом в медийном пространстве формиру-
ется негативный образ пользователей СИМ:
они характеризуются как беспечные, безответ-
ственные люди, нарушающие правила дорож-
ного движения, создающие опасность, нанося-
щие увечья пешеходам, уклоняющиеся от на-
казаний, средства индивидуальной мобильно-
сти ассоциируются с неприятностями, сканда-
лами, конфликтами, травмоопасностью.

Заключение

Представленные данные о специфике
медиатизации относительно нового транскуль-
турного концепта «Индивидуальная мобиль-
ность», основанные на предложенной методи-
ке корпусно-дискурсивного анализа медийно-
го контента и гипотезе о динамичной инсти-
туционализации как одной из форм объектив-
но ориентированной медиатизации концепта в
массовом сознании, указывают на некоторые
векторы динамичного включения изучаемой
инородной концептосферы в понятийную (бы-
тийную) картину жителей России в период с
2018 по 2023 год.

Концепт «Индивидуальная мобильность»
как социально важный знак популярного сти-
ля жизни инкорпорируется в общую русско-
язычную медийную картину посредством ин-
формирования о СИМ, их технических харак-
теристиках, функциональных возможностях,
социальной полезности и утилитарной ценно-
сти для горожан (в первую очередь к 2018 г.).
Однако регулярное описание травмоопасных
событий с 2021 г. (ДТП, наездов, увечий, ра-
нений), ассоциируемых с использованием
СИМ, указывает на формирование негатив-
ного отношения к СИМ на улицах города. Их
дополняют сообщения о требовании горожан

Таблица 7. Динамика использования административно-юридических терминов в дис-
курсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)

Table 7. Dynamics of the use of administrative and legalistic terms in the discourse thesaurus
under study (with relative frequencies)

Список слов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Нарушать / нарушение / нарушитель 1336.00 895.52 3320.25 678.13 1537.78 7072.78 
Наказать / наказывать / наказание – 597.01 – 254.30 – 1597.08 
Вводить (штраф / регистрацию / ог-
раничение / нормы / сертификацию) 668.003 2089.55 – 932.44 1318.10 1254.84 
Правонарушение – – 603.68 84.76 – 1026.69 
Возбуждать (уголовное дело) – – 301.84 84.76 219.68 1026.69 
Составить протокол  – 1194.03 1509.20 169.56 1318.10 1026.69 
(О)штрафовать  – 2388.06 3320.25 423.83 439.36 6730.55 
(За)регистрировать / регистрация 
(транспорт / ДТП) 13360.0 1492.53 – 254.30 219.68 570.38 
Полагается штраф – – – – – 228.15 
Выписать / установить штраф – 1194.03 905.52 – 219.68 228.15 
Установить (административную от-
ветственность) – – – – – 228.15 
Назначить (штраф / проверку / экс-
пертизу) – – – – 219.68 114.07 
Осудить – – – – – 114.07 
Приговорить  – – 301.84 339.06 – – 
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к представителям администрации упорядочить
присутствие пользователей СИМ на улицах
города. В корпусе отмечается рост упомина-
ний об административно-юридических мерах,
предлагаемых для обеспечения безопасности
людей на улицах городов России.

На динамичность усиления или умень-
шения значимости разнонаправленных векто-
ров социальной оценки внедряемой концептос-
феры указывают данные о нормализованной
частотности единиц, составляющих основу
тезауруса собственной коллекции текстов
медийных сообщений о СИМ. При его когни-
тивно-семантической реконструкции было
выделено терминологическое ядро «СИМ»,
объединяющее номинации транспортных
средств персональной мобильности и лиц, их
использующих, и понятийно близкие глаголь-
ные номинации активных транспортных пере-
мещений; оно стало семантической базой для
публичного обсуждения социальной полезно-
сти СИМ в городе.

На динамику и специфику медиатизации
оценочного представления о внедряемом
транскультурном концепте «Индивидуальная
мобильность» указывает возрастающая по
годам частотность включения в сообщения
лексики, относящейся к теме «Травмоопас-
ность» (авария, травма, наезд и др., особен-
но в 2021–2023 гг.), что влияет на формирова-
ние негативного отношения горожан к внедря-
емому популярному стилю жизни. Об осозна-
нии опасности и потребности обеспечить бе-
зопасное пребывание людей на улицах города
свидетельствует рост частотности лексики, но-
минирующей введение контролирующих мер и
административно-юридических норм в 2022–
2023 гг. (нарушать, нарушение, нарушитель,
наказать, наказывать, наказание, штрафо-
вать, контролировать, ограничивать, запре-
щать и др.). К середине 2023 г. в медийном
контенте выявляется доминирование критичного
отношения к пользователям СИМ, которое про-
ецируется на СИМ и ассоциируемый с ними
модный стиль жизни.

Предложенная методика выявления ди-
намики употребления лексических единиц,
составивших тезаурус коллекции текстов, ко-
торая опирается на корпусные методы сбора
и количественный анализ данных, может быть
использована при мониторинге разных концеп-

тов (транскультурных, этнокультурных), про-
шедших или проходящих процедуру медиати-
зации как дискурсивной стратегии трансляции
образцов поведения и моделей восприятия
информации, способных оказать влияние на
ценностные ориентации и общезначимые
смыслы современного социума.
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iz.ru/.
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THE ARTIFICIAL  INTELLIGENCE IDEOLOGEME
IN THE MULTIMODAL  IT MARKETING DISCOURSE:

A CORPUS-ASSISTED STUDY
Natalia V. Sokolova

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia

Abstract. The article focuses on investigating the specifics of the Artificial Intelligence (AI) ideologeme in
the website discourse of software vendors. The material of the study is the website discourse of Microsoft. The
linguo-conceptual and discursive analyses have resulted in identifying the most frequent lexemes in dictionary
entries and constructing the nominative field of the AI concept. We have carried out a corpus-assisted study of the
linguistic representation of the AI ideologeme in the Microsoft discourse using AntConc and extracted keywords
and collocations, including metaphorical ones, which make the ideologeme explicit through keywords such as
responsible, businesses, change, etc., collocations: AI-ready culture, AI-human partnership, etc., metaphors based
on the actions of living beings such as drive, dive, etc. The keywords and collocations create the intention-driven
positive ideologeme of AI as a phenomenon regulated by competent bodies and empowering businesses to drive
the positive change, along with amplifying the capabilities of human beings. The nonverbal means of the AI
ideologeme have been described within the representative and interactive dimensions such as pictures of living
beings, colors of nature such as green and blue, and metaphorical perspectives contributing to the discursive
affinity of AI and nature. The corpus-assisted study has resulted in identifying the discursive representation of the
AI ideologeme which is different from that of the dictionary entries describing AI as a machine capability to copy
the human behavior.
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ИДЕОЛОГЕМА ARTIFICIAL INTELLIGENCE
В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ МАРКЕТИНГОВОМ ДИСКУРСЕ
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Аннотация. Статья посвящена изучению идеологемы «искусственный интеллект» (ИИ) в дискурсе веб-
сайтов производителей программных продуктов. Исследование проведено на материале дискурса веб-сайта
компании Microsoft. С применением лингвоконцептуального и дискурсивного анализа установлены наибо-
лее употребительные лексемы, использованные в словарных толкованиях ИИ, для построения номинативно-
го поля концепта ИИ. Проведен корпусный анализ лингвистической репрезентации идеологемы ИИ в дискур-
се веб-сайта Microsoft с помощью инструмента AntConc, и определены ключевые слова и коллокации, в том
числе метафорические, которые эксплицируют идеологему ИИ: среди них ключевые responsible, businesses,
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change и др., коллокации AI-ready culture, AI-human partnership и др., метафоры, основанные на сходстве с
действиями живых существ: drive, dive и др. Выявлены ключевые слова и коллокации, употребление которых
способствует формированию согласно интенции адресанта положительной идеологемы ИИ как явления,
регулируемого компетентными органами и позволяющего компаниям добиться позитивных изменений,
расширяя возможности человека. Охарактеризованы невербальные средства представления идеологемы ИИ
в рамках репрезентативного и интерактивного измерений: к таким средствам построения идеологемы отне-
сены изображения живых существ, оттенки природных цветов (зеленого и синего), перспектива на фотогра-
фиях, формирующие дискурсивную связь ИИ и природы. В результате корпусно-ориентированного иссле-
дования дискурса описаны особенности идеологемы ИИ, отличающие ее от представлений, отраженных в
словарных дефинициях, согласно которым ИИ определяется как способность компьютера имитировать чело-
веческое поведение.

Ключевые слова: идеологема, концепт, искусственный интеллект, мультимодальный дискурс, корпусно-
ориентированное исследование.
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Introduction

These days, Artificial Intelligence (hereinafter –
AI) is an undeniably important phenomenon. It has
an impact on the minds of people concerned with its
influence on every aspect of our life.

The term AI is fixed in dictionaries. However,
software vendors are making every effort to
formulate and make public new principles
regulating the use of AI-powered products via
their websites transcending an image of AI that
may extend far beyond descriptions of its technical
features and capabilities.

As compared to dictionaries, such discourses
are supposed to play a meaningful role in building a
qualitatively different, evolving vision of AI while
corpus-assisted studies could contribute to extracting
quantitatively significant outcomes. To construct this
new image of AI, modern websites employ both
verbal and nonverbal means as opposed to
dictionaries focusing on linguistic aspects.

First and foremost, this paper aims at
investigating the contemporary representation of
AI in the multimodal discourse of an IT vendor
with the help of the corpus analysis tools and
techniques of exploring the nonverbal means.
Nevertheless, to make it comprehensive,
conventional dictionary concepts of AI must be
considered as well.

Theoretical framework

Critical discourse analysis has been in the
spotlight of linguistic studies [Chernyavskaya,

2017; 2018] due to its potential to unravel the
ideology-driven social practices in the discourse
[Fairclough, 2003; Wodak, 2015]. Norman
Fairclough describes discourses as “different
perspectives on the world” [Fairclough, 2003,
p. 124] emphasizing that they “not only represent
the world as it is (or rather is seen to be), they are
also projective, imaginary... and tied in to projects
to change the world in particular directions”
[Fairclough, 2003, p. 124]. This idea is crucial
when dealing with discourses since they result
from the intention of the locutionary source to
create some ‘vision’ or ‘projection’.

Such assumptions fit well into the
anthropocentric paradigm as the human factor
turns out to be at the center of linguistic analysis
of the social activity [Usmonova, 2019, p. 210;
Kubryakova, 1995]. This factor is intrinsically
intertwined with the persuasive, or perlocutionary,
intention [Klushina, 2008] of the locutionary
source.

These statements could underpin the studies
of corporate discourses projecting images of
products and services via  websites – the
marketing [Borisova, 2016, p. 140] discourse
reaching out to customers to convey the idea of
value [Scott, 2017] embedded in some product or
service. This paper deals with the marketing
discourse of the Microsoft website providing
insights into the benefits of AI products created
by one of the world’s leading software vendors.
Such discourses are collections of texts [Borisova,
2016, p. 140; Klushina, 2016, p. 82] delivering
some ideologemes [Klushina, 2016].
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This paper does not attempt to make a full
review of the heterogeneous approaches to the
notions of concept and ideologeme defined by a
variety of scholars [Bulakhtina, 2009; Lylo, 2017;
Samsitova, Tashbulatova, 2015; etc.]. Instead, it
relies on the proven cognitive approach [Pavilenis,
1983; Popova, Sternin, 2005] identifying concepts
as “information about the actual or possible state
of things in the world” [Pavilenis, 1983, pp. 101-
102]. To investigate dictionary entries, the
methodology makes use of the linguistic
representation of a specific mental concept – AI
in this respect – and provides for identifying its
nominative field [Popova, 2006, p. 46] consisting
of key nominations, or frequently used lexemes.

As for the ideologeme, it is a more global
discourse-related category – the key ideas to
be projected through the discourse as a result
of fulfilling the intention of the locutionary
source [Klushina, 2012]. Such discourse-
embedded ideologemes might be imaginary and
projective as compared to the concepts fixed
in dictionary entries and supposed to reflect the
status quo.

Being part and parcel of cognitive linguistics,
concepts are existing stereotypes within some
society while ideologemes are stereotypes to be
embedded in the society [Klushina, 2008]. This
understanding makes the analysis of ideologemes
a specific part of the communicative stylistics
dealing with the intention of the locutionary source
to produce some impact on the locutionary target.
This paper relies on the definition of ideologemes
as the representation of some key values to create
a new sustainable ideology for ‘propping up’ the
society [Klushina, 2008]. This is a viable way to
differentiate between dictionary concepts and
discursive ideologemes. It is crucial to focus on
dictionary entries first to progress to the vendor-
specific discursive representation of AI since it is
the cognitive meaning that underlies it all.

The methodology for exploring discursive
manifestations of ideologemes also includes
investigating nominations and tonality [Klushina,
2008]. This is when quantitative lexicographic and
corpus-based discourse studies could add value
to the research outcomes based on massive sets
of texts and their typical features. Cutting-edge
software applications [Shutova, 2018, p. 22] equip
linguists with tools for conducting complex corpus-
assisted investigations.

AntConc is a freeware corpus analysis
toolkit for text analysis and concordancing. It
can be used to extract keywords (Keyword List)
and collocations (Concordance). Keywords are
particularly relevant since they are the most
frequently used words that shed the light on the
‘message’ and can be utilized to build the
nominative fields of concepts and nominations
of ideologemes. As for the concordance feature,
the ‘keyword-in-context’, or ‘KWIC’, option
enables researchers to set limitations for
exploring node word collocations. It also provides
for investigating the tonality being evident from
concordancing and shaping the semantic prosody
[Partington, 1998, p. 68].

Nonverbal means of creating discourses
attract an ever-growing interest due to their role
and potential [Bi, 2019]. The discourse under study
is multimodal. It demonstrates the presence of
both verbal, or textual, means and nonverbal ones
such as videos, photos, and colors [Kress,
Leeuven, 2006; Bateman, 2016].

Relying on the visual grammar methodology
[Kress, Leeuwen, 2006], this paper will also focus
on images and colors. The scholars [Kress,
Leeuwen, 2006] identify the representative and
the interactive visual dimensions. The former one
is represented by people, places, and things in
images while the latter deals with meanings
encoded into such images via the gaze of the
represented participant, the distance from the
viewer, and the angle from which the participant
is seen, along with the modality involving colors
[Kress, Leeuwen, 2002; Leeuwen, 2013]. Colors
play an important role in building multimodal
discourses and contribute to a textual cohesion
[Kress, Leeuwen, 2002, pp. 348-349].

Material and research methodology

The material under study is the multimodal
marketing discourse of Microsoft website in the
amount of 29,140 characters and 40 images.
To analyze the nominative field of the AI concept,
several online dictionary entries have been
selected from Cambridge, Dictionary.com,
Macmillan, Merriam-Webster, and Oxford in the
amount of nearly 9,000 characters.

The research relies on the methodologies
spanning the domains of critical discourse analysis
[Chernyavskaya, 2017; Fairclough, 2003; Klushina,
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2008], marketing discourse [Borisova, 2016],
corpus-assisted discourse studies [Chernyavskaya,
2017], concepts and nominative fields within the
framework of cognitive linguistics [Popova, Sternin,
2005] and ideologeme-related provisions of the
communicative stylistics [Klushina, 2008] as well
as visual semiotics [Kress, Leeuwen, 2006].

The anthropocentric paradigm provides for
relying on the qualitatively-oriented critical
discourse analysis exploring discourses as the
reflection of the social life [Fairclough, 2003] by
the locutionary source, or an IT vendor in this
respect. The quantitative techniques of corpus-
assisted studies will be used to build the nominative
field of the AI concept fixed in dictionaries and to
extract the dominant nominations and KWIC
collocations demonstrating the tonality when it
comes to the discursive AI ideologeme. The visual
grammar [Kress, Leeuwen, 2006] is used to deal
with the visual material.

The website discourse is aimed at potential
customers who may or may not be IT
professionals. The function is not only to inform
of IT products but also to convey their value.
The comprehensive methodology of the linguo-
conceptual and discursive analysis involves the
following steps: creating a corpus of dictionary
entries to identify the nominative field of the AI
concept; creating a corpus of Microsoft website
texts highlighting AI benefits; conducting the

AntConc-powered corpus-assisted study to
extract keywords (Keyword List), collocations
and metaphorical expressions shaping the
discourse tonality (Concordance) in line with the
intention of the locutionary source; analyzing the
nonverbal material in terms of the visual
grammar, that is: the representative dimension
of portraying living beings and settings and the
interactive dimension involving the gaze,
distance, and angle from which the participant
is seen, along with colors; formulating the
Microsoft-specific discursive representations of
the AI ideologeme.

Results

The AI concept in dictionaries

This section focuses on identifying the
nominative field of the AI concept in the
dictionaries since any discursive ideologemes are
originally built on information about the actual or
possible state of things [Pavilenis, 1983].

The Word List feature of AntConc
demonstrates words such as computer(s), human,
capacity, intelligent, mechanical, programmed,
behavior, etc. as shown in Figure 1.

AI is linked to computers or other
programmed devices, including mechanical ones,
which have the capacity to copy the intelligent

 
Fig. 1. Dictionary entries: Word List results
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human behavior. Similar definitions are typical of
all the dictionaries analyzed:

(1) ...The study and development of computer
systems that can copy intelligent human behaviour
(Oxford); the use of computer technology to make
computers and other machines think and do things in
the way that people can (Macmillan); the capability of
a machine to imitate intelligent human behavior
(Merriam-Webster); the capacity of a computer, robot,
or other programmed mechanical device to perform
operations and tasks analogous to learning and
decision making in humans, as speech recognition or
question answering; a computer, robot, or other
programmed mechanical device having this humanlike
capacity (Dictionary.com).

Some entries also mention the study or the
branch of knowledge:

(2) ...The study of how to make computers that
have some of the qualities of the human mind, for
example, the ability to understand language, recognize
pictures, solve problems, and learn (Cambridge); a
branch of computer science dealing with the simulation
of intelligent behavior in computers (Merriam-Webster).

The cognitive layers of the AI nominative
field could be differentiated between as follows:
connections with computers or other programmed
machines and devices; such devices are
incapacitated or programmed; and, finally, such

devices are programmed to imitate the human
behavior. One more layer can be linked to the
branch of knowledge exploring AI. It is obvious
that such dictionary entries are devoid of any
positive or negative connotations.

The verbal aspects of the AI ideologeme
in the marketing discourse

of the Microsoft website: keywords

This section will attempt to construct the
representation of the AI ideologeme in the marketing
discourse of the Microsoft website. The AntConc
keyword threshold was specified to be Top 100 out
of the available Top 100 – Top 1000 range. The first
40 relevant keywords are given below: AI, Microsoft,
responsible, systems, business, organizations fall
within the range of 1–10; earth and health within
the range of 10–20; culture, era, accountability,
intelligent, safety, change within the span of 20–30;
and partner, partnership, safely, transformation,
etc. within the ranks of 30 up to 40. Prepositions,
pronouns, and articles have not been considered in
this respect. Derivatives are also present such as
leaders, leadership; partner, partnership; safety,
safely; organization, organizations.

To narrow down the research focus, 20 most
frequent keywords are shown in Figure 2. AI,
Microsoft, responsible, systems, and business
are in the top five.

 

Fig. 2. Top 20 keywords
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The most frequently used keyword AI is
followed by the brand name Microsoft and the
adjective responsible which makes it evident
that AI-powered solutions and systems follow
the principles of responsibility outlined in the
excerpts below:

(3) Our approach to responsible AI. We believe
that, when designed with people at the center, AI can
extend your capabilities, free you up for more creative
and strategic endeavors, and help you or your
organization achieve more (AISS);

(4) Responsible AI. We are committed to the
advancement of AI driven by ethical principles that
put people first (RAIP).

The keywords practice(s) and committee
are also within the Top 20 rank conveying the
vision of AI as a phenomenon diligently regulated
by competent committees, in particular, the
AETHER Committee abbreviated from AI,
Ethics,  and Effects in Engineering and
Research – the 13th most frequent keyword:

(5) Microsoft AI principles. We put our
responsible AI principles into practice through the
Office of Responsible AI (ORA) and the AI, Ethics,
and Effects in Engineering and Research (Aether)
Committee. The Aether Committee advises our
leadership on the challenges and opportunities
presented by AI innovations (RAIP).

The principles of responsible AI are to be
implemented,  and modality comes to the
foreground. The verb should is the 6th most
frequent keyword repeated in the six core
principles developed by Microsoft to guide their
approach to Responsible AI:

(6) Fairness. AI systems should treat all people
fairly.

Reliability & Safety. AI systems should perform
reliably and safely.

Privacy & Security. AI systems should be secure
and respect privacy.

Inclusiveness. AI systems should empower
everyone and engage people.

Transparency. AI systems should be
understandable.

Accountability. People should be accountable
for AI systems (RAIP).

The responsible solutions are envisaged to
empower businesses and organization(s), with

these keywords and their word forms holding the
ranks of 5,7, and 11 respectively.

(7) Responsible AI at your organization. Find
resources to build principles and a governance model
in your organization, as well as resources, best
practices, and tools (ARAI).

AI is envisaged to be beneficial in a variety
of sectors – the words health and culture hold
the ranks of 20 and 22 – while the word earth is
number 21 since AI for Health, Earth, etc. are
parts of the Responsible AI initiatives:

(8) AI for Health. AI for Health empowers
researchers and organizations with AI to improve the
health of people and communities around the world
(AIFG);

(9) AI for Earth. AI for Earth puts AI technology
and cloud software in the hands of those working to
solve global climate issues (AIFG).

While most of the keywords are nouns, the
Top 20 list also includes the verb create to
emphasize the potential of AI in creating a better
world, along with the verb empower:

(10) AI for Good. Providing technology,
resources, and expertise to empower those working to
solve humanitarian issues and create a more
sustainable and accessible world (AIFG).

The verbal aspects of the AI ideologeme:
concordance

To investigate the use of AI in the context,
the KWIC feature has been utilized. The KWIC
sort settings are enabled to highlight the two words
to the left and one word to the right of the
keyword as shown in Figure 3 demonstrating the
first 24 results.

The KWIC study has helped us to identify
the following types of collocations:

– AI + nouns such as AI adoption, AI
development, AI innovations, AI models, AI
principles, AI reliability and safety, AI strategy,
AI systems,  AI success,  AI tools,  AI
transformation, AI trends, AI vision, etc.;

– adjective + AI + noun such as holistic AI
strategy, intelligent-edge AI, responsible AI
advocates and teams, responsible AI-ready
culture, responsible AI practices, responsible
AI solution,  responsible AI principles ,
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responsible AI practices. These collocations are
positively charged and yield the positive tonality.

Hyphenated AI collocations are typical such as
AI-ready culture, AI-ready organization, AI-ready
culture content, AI-powered organization, Human-
AI interaction, AI-human partnership, etc.:

(11) Enabling an AI-ready culture. Drive the key
changes that are necessary to become an AI-ready
organization with solutions for finance, marketing,
sales, and customer service (AIBS).

It is of par ticular  interest that such
collocations are utilized to construct affinity of AI
and human beings such as AI-human partnership:

(12) The future as AI-human partnership.
Microsoft Chief Scientific Officer Dr. Eric Horvitz
shares his thoughts on the evolving relationship
between humans and machines, and how AI trends
have more to do with creating synergies than
competition with humans (RAIP).

Prepositional phrases AI + for + word such
as: AI for Good, AI for Earth, AI for Health, AI
for Humanitarian Action, and AI for Accessibility
are instrumental in shaping the discursive image of
AI spanning across sectors and industries.

One of the keywords – the verb empower –
forms the following collocations: empower everyone,
empower people, empower researchers and
organizations, empower those working, etc.

delivering the idea of AI benefits provided not only
to organizations but also to individuals.

The verbal aspects of the AI ideologeme:
metaphors

The discourse demonstrates not only
cognitive but also figurative interplays of lexical
means employing metaphors associated with
actions of living beings. For example, the
collocation dive into the latest advancements
compares the use of AI with diving.

One more metaphor – drive – can be seen
in the following excerpts:

(13) AI for business. Use AI to drive digital
transformation with accelerators, solutions, and
practices that empower your organization (AISS);

(14) Enabling an AI-ready culture. Drive the key
changes that are necessary to become an AI-ready
organization with solutions for finance, marketing,
sales, and customer service (AIBS);

(15) AI drives innovation. Learn how others are
using Microsoft AI technologies to transform their
business (AIBS).

Metaphors associated with driving such as
fueling can be found in the example below:

(16) In education, AI is fueling transformation
in learning outcomes and improving student

 

Fig. 3. AI concordance analysis results
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engagement, accelerating innovation and overall
effectiveness across schools and campuses (RAIP).

As for word forms used metaphorically,
-ing  forms are used such as unlocking ,
jumping off point:

(17) Unlocking innovations to address tough
issues (AIFG);

(18) AI is driving efficiency in manufacturing
and resource management. Data insights can enhance
worker safety, improve efficiency, and deliver better
yields – creating a jumping off point for more advanced
AI adoption (AIBS).

Eventually, gaining AI insights and benefits
is compared with a journey:

(19) Brad Smith, President and Chief Legal Officer
at Microsoft, shares what Microsoft is learning in our
own AI journey (AIBS).

The metaphor game-changer demonstrates
the ultimate role of AI in contributing to positive shifts:

(20) At Microsoft, we firmly believe everyone
should benefit from intelligent technology, meaning it
must incorporate and address a broad range of human
needs and experiences. For the 1 billion people with
disabilities around the world, AI technologies can be
a game-changer (GPRAI).

While such metaphors create the affinity of
AI and positive shifts, one more metaphor –
people at the center – seems crucial in this
context:

(21) We believe that, when designed with people
at the center, AI can extend your capabilities, free you
up for more creative and strategic endeavors, and help
you or your organization achieve more. We are putting
our principles into practice by taking a people-centered
approach to the research, development, and deployment
of AI. To achieve this, we embrace diverse perspectives,
continuous learning, and agile responsiveness as AI
technology evolves (RAIP).

In the end, the verbal discourse links AI with
the idea of physically moving towards positive
transformations while people are envisaged to be
at the heart of this positive shift.

The visual aspects of the AI ideologeme

The representative dimension of the visual
discourse landscape is made explicit by portraying
both males, females, and children of different
races as seen below in Figure 4.

The settings range from natural to typical
working environments where participants are
actively involved in amicable negotiations as
demonstrated in Figure 5.

 

Fig. 4. Visual landscape screenshots
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While the use of business settings is self-
evident visualizing the keywords business,
organizations, committee, etc., the photos in
Figure 6 below feature natural settings as well as
vegetation, the sky, and animals in motion.

The representative dimension intertwines
Artificial Intelligence on the one part and the nature
and living beings on the other part. The color
modality of the interactive dimension manifests
itself through shades of blue and green as seen in
the figures above and considered to be the colors

of nature. As for the gaze, distance, and angle, the
participants in the photos above maintain the eye
contract and look friendly.

The idea of amplifying the human capabilities
with the power of AI also stands out in the AI for
Health and AI for Accessibility sections. The
AI for Accessibility pictures in Figure 7 below
show people with disabilities holding devices.

The representative dimension of the visual
landscape also shows architecture as depicted in
Figure 8.

Fig. 5. Responsible AI at your organization screenshots

 
Fig. 6. AI for Good and AI for Earth screenshots
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The perspective in the photo above captioned
The future as AI-human partnership is capped
with a glass dome through which the sun or some
other light is shining as if symbolizing the future
of this AI-human interaction. It makes us believe
that it embodies the visual metaphor of positive
changes and shifts.

The same metaphorical use of visual
perspectives can be traced in Figure 9 below
captioned Put responsible AI into action and
Establish a responsible AI strategy where a moving

staircase symbolizes taking actions and heading for
the AI-ready future.

Thus, the visual discourse enhances the
message of responsible and regulated AI
empowering organizations and humans through
portraying living beings in a variety of business
and natural settings. As compared to the verbal
discourse, the idea of linking AI benefits and the
nature stands out more prominently in the visual
discourse due to the use of the techniques
identified.

Fig. 7. AI for Accessibility screenshots

Fig. 8. Perspectives on responsible AI screenshots
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Conclusion

Artificial Intelligence arouses a great number
of expectations. This is the time when dictionary
entries focusing on the concepts of machines
copying humans are no longer sufficient in terms
of providing a multi-faceted picture of AI that can
be portrayed differently in corporate discourses.

Cutting-edge ways of exploring discourses
via corpus analysis tools and multimodal
anthropocentric paradigms have enabled us to
shed the light on the picture of AI in the
contemporary website discourse driven by the
intention of the software vendor Microsoft to
construct a positive and augmented ideologeme
of AI using both verbal means and visualizations.

The Microsoft discourse delivers an
evolving ideologeme of responsible AI envisioned
not to emphasize conventional artificial vs. natural
juxtapositions but to amplify the human abilities
and assist organizations and businesses in making
the world better.

The discourse features top keywords
responsible, business, organizations, earth,
health, culture, accountability, intelligent,
safety,  change,  strategy,  committee,  etc.
Responsible AI is portrayed as regulated by fully
competent bodies of professionals and delivering
benefits to everyone. The KWIC analysis also

demonstrates a variety of hyphenated collocations
such as AI-ready culture, AI-human partnership,
Human-AI interaction, etc. The positive change
associated with this vision of AI is made explicit
through metaphorically used verbs of movements
such as drive, dive, jump off, etc. The ideologeme
of positive, people-centered responsible AI is backed
up through photos, colors, and metaphorically
arranged perspectives creating a sort of simile
between artificial and natural things.

Ultimately, extending far beyond dictionary
definitions of AI, the verbal and visual landscapes
of the multimodal marketing discourse of the
Microsoft website deliver the global discursive
ideologeme of AI as a human- and society-
centered phenomenon adding value to
performance while the visual vistas span further
to build the affinity of AI and living beings and to
project a viable ideology of AI-human partnership.
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«КОММУНИКАТИВНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ»
В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

Екатерина Владимировна Трощенкова
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются проявления «коммуникативного паразитизма» как варианта комму-
никативной координации в пространстве русскоязычных телеграм-каналов. Исследуется то, как подстройка под
чужую коммуникативную продукцию начинает служить принципиально иным интересам и ценностям. Учиты-
ваются особенности новых медиа и условий технологически опосредованной коммуникации, а именно: интерак-
тивность, рекомбинативность, мультимодальность и др., а также специфика высокой конфликтности обществен-
но-политического дискурса, играющего значимую роль в процессах реализации власти и борьбы за нее. «Ком-
муникативный паразитизм» анализируется как в элементах описания телеграм-канала, так и внутри постов и
комментариев подписчиков. Обнаружено, что, когда «коммуникативный паразитизм» используется каналом для
построения собственного бренда и продвижения своего информационного ресурса за чужой счет, его проявле-
ния обычно ограничиваются элементами оформления. Установлено, что в идеологическом противостоянии
отдельных социальных групп встречаются более сложные случаи, где «коммуникативный паразитизм» использу-
ется каналом для консолидации своей группы, ее положительной самопрезентации на фоне дистанцирования от
противостоящей группы и ее дискредитации. В этих случаях «коммуникативный паразитизм» становится неотъем-
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лемой частью защитно-атакующих стратегий, длительно реализуемых группой коммуникантов. В результате
большое количество пользователей вовлекается в своеобразную языковую игру из переплетающихся и взаимо-
действующих заимствований, способствующую формированию групповой идентичности.

Ключевые слова: коммуникативная координация, «коммуникативный паразитизм», новые медиа,
социальные медиа, Telegram, общественно-политический дискурс.
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Введение

Изучение различных аспектов коммуни-
кативного взаимодействия пользователей в со-
циальных сетях представляет особый интерес
в свете того, какую роль новые медиа приоб-
рели в формировании общественно-политичес-
кого ландшафта. Социальные медиа наиболее
ярко и полно демонстрируют те характерные
черты, которые медиа в целом приобрели в пос-
ледние десятилетия. Прежде всего это смена
фокуса с однонаправленной, вертикально ори-
ентированной трансляции информации из цент-
ра на периферию на горизонтальные коммуни-
кативные структуры. При такой организации
медиа все связаны со всеми и функции уста-
новления повестки и контроля распространения
информации получают – помимо лидеров мне-
ний – рядовые пользователи, которые не толь-
ко потребляют информацию, но и начинают
активно участвовать в производстве и вирус-
ном распространении контента (подробно об
этом см.: [Трощенкова, 2020, с. 13–14]).

Новые медиа – это новый формат тех-
нологически опосредованного существования
средств массовой информации, которые по-
стоянно доступны на цифровых устройствах;
от традиционных медиа их отличают гипер-
текстуальность, мультимедийность, трансгра-
ничность и интерактивность, связанные с осо-
бенностями Интернета как канала распрост-
ранения информации. Г.Ю. Богданович,
А.Ю. Федорова справедливо отмечают, что
именно интерактивность в полном смысле
слова, достигшая уровня истинной двусторон-
ности, – наиболее значимая отличительная
черта новых медиа [Богданович, Федорова,
2020, с. 200, 204].

Отметим, что уже в 90-е гг. XX в. Д. Раш-
кофф, описывая распространение медиа виру-
сов в новой инфосреде, определил роль реком-
бинирования и коллажа в ней и назвал их «иг-

рой в скорлупки» (shell game). Идеи и образы,
однажды попав в информационное простран-
ство новых медиа, становятся материалом для
постоянной переработки и перетасовки, так что
авторство и авторские права требуют переос-
мысления в новых условиях среды [Rushkoff,
1996, p. 171–175]. Л. Манович говорит о вари-
ативности новых медиа, в которых объекты –
вместо привычного для старых медиа массо-
вого тиражирования идентичных копий – прин-
ципиально существуют в состоянии незавер-
шенности, открытости к изменениям, созданию
множества самоподобных версий и их реком-
бинированию, «пересборке тех же элементов
в другие ассамбляжи» [Манович, 2017, c. 69].
Если логика старых медиа, по мнению автора,
соответствовала логике индустриального мас-
сового общества, логика новых медиа соответ-
ствует логике постиндустриального общества
индивидуального выбора [Манович, 2017, c. 16,
69; 2018, с. 71–77].

Одна из сторон рекомбинативности – воз-
можность использовать созданное другими
пользователями в собственных интересах. Так,
Д. Рашкофф подробно разбирает случаи кооп-
тации чужих вирусов (например, запущенных по-
литическими оппонентами) в собственные из-
бирательные кампании [Rushkoff, 1996, p. 70–
85]. Это особенно важно для обсуждения явле-
ния «коммуникативного паразитизма», который
в нашей статье рассматривается как особый
вид коммуникативной координации, связанный
с конфликтностью и соревновательностью об-
щественно-политического пространства.

Политика – это прежде всего борьба за
власть, доминирование, разворачивание кон-
фликта интересов, но также и кооперация в
рамках «своей» группы. Многие исследова-
тели подчеркивают существенную роль язы-
ковой коммуникации в этих процессах: поли-
тика предполагает примирение разногласий
путем обсуждения и убеждения, поэтому ком-
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муникация занимает центральное место в ней
[Hague, Harrop, 2004, p. 3]; политическая ак-
тивность невозможна без использования языка
наряду с физическим принуждением, так как
именно использование языка способно созда-
вать эффекты авторитетности, легитимности,
консенсуса [Chilton, 2004, p. 3–6]; «политичес-
кая коммуникация не просто опосредована
средствами массовой информации, но СМИ
фактически являются основной средой ее су-
ществования» [Шейгал, 2005, с. 31].

Цель статьи состоит с том, чтобы с уче-
том особенностей новых медиа охарактери-
зовать феномен «коммуникативного парази-
тизма» в общественно-политическом дискурсе
и его проявления в российском сегменте по-
пулярного приложения Telegram.

Материал и методы

Telegram создан в 2013 г. как мессенд-
жер для мгновенного обмена сообщениями,
однако предоставляемая им возможность
вести «каналы», по сути микроблоги, спо-
собствовала тому, что он быстро приобрел
черты не только мессенджера, но и полно-
ценной социальной сети, что дополнительно
способствовало взрывному росту его попу-
лярности в последние годы (см. статистику
использования Telegram в 2021 г. в русско-
язычном сегменте [Исследование аудито-
рии...]). В 2022 г. Telegram вошел в топ-5
самых загружаемых приложений в мире,
а количество активных пользователей мес-
сенджера превысило 700 миллионов человек
в месяц [700 Million Users..., 2022].

Исследование общественно-политических
дискуссий в новых медиа методологически пред-
полагает учет того, что процессы коммуникатив-
ной координации и подстройки обычно представ-
ляют собой продолжающиеся, развивающиеся во
времени явления, изучение которых наиболее
продуктивно при длительном мониторинге, хотя
бы в несколько месяцев. В рамках такого мони-
торинга и дискурс-анализа должен принимать-
ся во внимание широкий событийный, полити-
ческий, идейный контекст, связи между различ-
ными каналами и даже межплатформенные
взаимодействия. Это позволяет учесть гипер-
текстуальность и трансграничность информа-
ции новых медиа.

Методика проведения исследования
включает анализ различных составляющих
телеграм-каналов: аватар, название, описание,
содержание постов, содержание реакций и
комментариев пользователей (при наличии со-
ответствующих опций, активизированных вла-
дельцем канала); рассмотрение вербальных
и иконических составляющих и их кросс-мо-
дальное взаимодействия; обнаружение следов
заимствования вербальных или иконических
элементов и проведение их прагматического
анализа, позволяющего выявить использова-
ние этих элементов в новой функции; установ-
ление и описание типичных схем таких заим-
ствований; обобщение данных о причинах и
следствиях «паразитической» коммуникатив-
ной подстройки.

Результаты и обсуждение

«Коммуникативный паразитизм»
как вид коммуникативной координации

Коммуникативная координация – это яв-
ление, которое уже давно привлекает внима-
ние ученых, оно представляет собой в первую
очередь спонтанную и постепенную коррек-
тировку языкового поведения на нескольких
уровнях, осуществляемую собеседниками в
процессе общения [Борисова, 2009; Pickering,
Ferreira, 2008; Pickering, Garrod, 2004]. Речь,
таким образом, идет об основанном на ими-
тации изменении языкового поведения комму-
никантов, которое предполагает взаимные
адаптации и повторения в речевой деятельно-
сти языковых элементов (фонетических, лек-
сических, морфологических, синтаксических),
использованных собеседником. Часто комму-
никативная координация понимается расши-
рительно. Исследователи, говоря о разных
уровнях координативного взаимодействия,
рассматривают координацию и на уровне мен-
тальных репрезентаций. Например, исследу-
ется координация моделей ситуации у участ-
ников общения [Pickering, Garrod, 2004, p. 172–
174]; предполагается, что язык позволяет
людям координировать свои индивидуальные
когнитивные системы, это приводит к возник-
новению интерперсональных синергий, новых,
более сложных когнитивных систем, возмож-
ности которых выше, чем у когнитивных сис-
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тем индивидов, в них участвующих [Fusaroli,
Gagopadhyay, Tylén, 2014, p. 34]. Обычно так-
же отмечается, что динамическая адаптация
и координация наблюдаются не только в язы-
ковом, но и в невербальном поведении
[Bergmann, Branigan, Kopp, 2015], в частности
в акустико-просодических особенностях речи,
в использовании жестов, мимики, поз и т. п.
Англоязычная терминология, применяемая
для описания явлений взаимной адаптации
участников коммуникации, весьма разнообраз-
на: convergence, accommodation, interactional
synchrony, entrainment, mimicry, adaptation,
repetition, alignment (см. об этом: [Bergmann,
Branigan, Kopp, 2015]).

Учитывая существующие подходы в
этой области исследований, споры относи-
тельно механизмов координации и психичес-
ких процессов, лежащих в ее основе, для раз-
ных аспектов такой координации, можно от-
метить, что это явление вызывает живейший
интерес ученых. Для эффективного обсужде-
ния «коммуникативного паразитизма» следу-
ет упомянуть, что чаще всего коммуникатив-
ная координация изучается:

– в кооперативной коммуникации, а не в
высоко конфликтном и соревновательном об-
щении, которое характерно для общественно-
политических онлайн-дискуссий;

– в устных диалогах, как правило, с 2 уча-
стниками, а не в больших группах, где осуще-
ствляется полилогическое взаимодействие
пользователей, в большинстве случаев незна-
комых друг с другом и сохраняющих значи-
тельную анонимность;

– иногда с использованием корпусных
данных, но чаще в экспериментах, где ус-
пешность совместного выполнения задания
требует коммуникативного взаимодействия
участников.

Результаты изучения общественно-поли-
тического дискурса позволяют утверждать,
что коммуникативная координация реализует-
ся и в конфронтационном общении, причем она
весьма значима, но имеет ряд особенностей,
связанных со спецификой и медиа, и полити-
ческой конкуренции. Например, в онлайн-ком-
ментариях к статьям в качественной амери-
канской прессе можно наблюдать, как участ-
ники дискуссий, конкурируя друг с другом,
отстаивают противоположные позиции и пред-

ставляют оппозиционные социальные группы.
При этом в таком взаимодействии наблюда-
ется координативная подстройка к оппоненту
в форме параллелизма синтаксических конст-
рукций с повтором лексики, использованной в
реплике оппонента, отзеркаливание аргумен-
тативных схем для продвижения собственных
идей, иногда подхваты, радикально меняющие
смысл реплик оппонента [Трощенкова, 2017].
В поликодовых сообщениях в сети Twitter вид-
но, как символика, политические слоганы и по-
пулярные хештеги одной партии меметизируют-
ся другой партией и начинают использоваться в
собственных интересах для негативизации об-
раза оппонента и активизации собственных сто-
ронников [Трощенкова, 2018; 2022].

При обсуждении «коммуникативного па-
разитизма» нас интересует общение, некоопе-
ративное по отношению к исходной группе, хотя
внутри группы, подстраивающей свое поведе-
ние под действия исходной группы, вполне мож-
но наблюдать консолидационные процессы и
коммуникативную кооперацию.

Исследование проведено на материале
социальных сетей 1, где осуществляется тех-
нологически опосредованная онлайн-коммуни-
кация в больших группах лично не знакомых
друг с другом людей, вклад в которую вносят
как общепризнанные лидеры мнений, так и
рядовые пользователи.

«Коммуникативный паразитизм» рас-
сматривается по аналогии с тем, как парази-
тизм осмысляется в биологии. В биологичес-
ком смысле явление паразитизма предпола-
гает, что организм-паразит начинает исполь-
зовать организм другого вида в качестве ис-
точника обеспечения собственной жизнедея-
тельности, сохраняя более или менее длитель-
ную связь с ним и зачастую нанося существен-
ный вред организму-хозяину.

«Коммуникативный паразитизм» часто
наблюдается в ситуации борьбы за власть в
условиях технологически опосредованной ком-
муникации, при этом субъект является кол-
лективным – это группах пользователей, объе-
диненных по какому-либо признаку, например
по интересам. В этих условиях некоторые
пользователи (субъект 2) формально на уров-
не используемых вербальных и иконических
средств воздействия согласуют свои действия
с тем, что уже делалось некой группой



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 5 57

Е.В. Трощенкова. «Коммуникативный паразитизм» в российском сегменте телеграм-каналов

(субъект 1). Однако в действительности они
решают собственные, часто прямо противо-
положные задачи и – на уровне ментальных
репрезентаций – формируют принципиально
иные разделяемые своей группой когнитивные
структуры.

Проявления
«коммуникативного паразитизма»

в оформлении телеграм-каналов

Создание телеграм-канала начинается с
оформления нескольких составляющих
(см. рис. 1):

1) название канала, которое в идеале дол-
жно отражать направленность канала, тема-
тику публикаций;

2) аватар (логотип канала) – иконичес-
кий элемент (хотя изображение может допол-
нительно включать и вербальный компонент).
В списке каналов у пользователей аватар бу-
дет отражаться в виде статичной картинки,
но в действительности может быть коротким
видео, что обнаруживается при открытии раз-
вернутой информации о канале;

3) описание канала. Канал получает
@login и ссылку-приглашение в форматах t.me/
username и QR-кода, эта информация видна
пользователям при открытии описания. Кро-
ме того, в описание могут быть добавлены
короткий текст поясняющего характера, рас-
крывающий идею канала, иногда дополненный
эмодзи; ссылки на ботов для обратной связи,
предложений, рекламе и иных видах сотруд-
ничества; ссылки на другие социальные сети
и медиаресурсы владельцев канала; данные
банковских карт для желающих оказать до-
натную поддержку каналу и пр.

«Коммуникативный паразитизм» прояв-
ляется при оформлении каналов в том, что ряд
их них заимствует разработанную для других
каналов и получившую широкую узнаваемость
символику в части как визуальных, так и вер-
бальных элементов, репрезентирующих канал.

Рассмотрим примеры, в которых кана-
лы различной направленности, политической
или юмористической (иногда политико-юмо-
ристической), обыгрывают названия и лого-
типы таких медиа, как «Дождь»*1, «Меду-
за»*2, «Эхо Москвы», «Радио Свобода»*3,
Первый канал (см. рис. 2).

В приведенных примерах символика
каналов-доноров не заимствуется целиком
и в неизменном виде, а подвергается креа-
тивным трансформациям (блендирование
названия, контраст визуального и вербаль-
ного компонентов), которые часто демонст-
рируют позицию администраторов нового
канала, радикально отличную от пародиру-
емого. В описаниях дополнительно встреча-
ются дисклеймеры, призванные направить
интерпретацию пользователей в желаемое
русло. Например, Last channel, заменив first
на last и перевернув логотип Первого кана-
ла, подчеркивает миссию канала – высмеи-
вать актуальные новости. «Радио Стыдоба»,
обыгрывая ассоциацию с «Радио Свобода»,
заменяет изображение статуи Свободы с фа-
келом из официального логотипа на ее изоб-
ражение без факела, добавляя жест «фейс-
палм», который в виде эмодзи в Сети часто
используется как реакция на явную глупость
или ложную информацию: канал публикует
новости, связанные с критической и часто
саркастической оценкой действий западных
стран по отношению к России.

Важно, что в среде новых медиа, где
наблюдается активная борьба за ограничен-
ный ресурс внимания аудитории, стратегия
применения игровой формы и эксплуатации
символов, уже укрепившихся в сознании
пользователей за счет вложений в дизайн и
раскрутку оригинальных медиа ресурсов, по-
зволяет продвигать новый канал с экономией
средств. Показателен пример канала о мар-
кетинге и рекламе «Креатив зарешал», кото-
рый в момент создания использовал для сво-
его логотипа короткое видео, где происходила

*1 Данное СМИ включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.

*2 Данное СМИ включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.

*3 Данное СМИ включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.
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трансформация нового логотипа Вкусно – и
точка, активно обсуждавшегося на тот мо-
мент в Сети, в собственный, более провока-
ционный логотип, сохранявший тем не менее
цветовые решения и общие контуры оригина-
ла (см. рис. 3). Затем в январе 2023 г., когда
«прошел хайп» от ухода McDonald’s с россий-
ского рынка, канал «Креатив зарешал», на-
бравший на тот момент уже более 50 тысяч
подписчиков, сменил логотип.

Чаще всего выбор источника для паро-
дийного паразитирования неслучаен: подчер-
кивает тематическую связь между источни-
ком заимствования символики и продвигае-
мым телеграм-каналом (например, спорный
случай ребрендинга / канал о маркетинге и
рекламе; новостное медиа с одними полити-
ческими убеждениями / новостное медиа с
противоположными политическими убеждени-
ями). Однако встречается и простая эксплуа-
тация громких событий медиасферы, напри-
мер использование ребрендинга McDonald’s
небольшим военным каналом «ZVерства и
тОчка». Выскажем предположение, что плот-
ность изначальной тематической привязки,
(не)сохранение актуальности инфоповода и уз-
наваемость ресурса, использовавшего «ком-
муникативный паразитизм» в своей раскрут-
ке, влияют на то, насколько легко впоследствии

канал может изменить элементы оформления
на непаразитические.

Апроприация стереотипов
в постах и комментариях

Характеризуя паразитические коммуника-
тивные практики в постах телеграм-каналов и,
в случае наличия подключенного чата, ответ-
ных пользовательских комментариях, обратим
внимание на специфический их тип, который мы
назовем апроприацией стереотипа со сменой
знака оценки. Имеется в виду вариант глобаль-
ной коллективной защитной коммуникативной
стратегии (о понятии глобальной стратегии см.:
[Трощенкова, 2016, с. 34–35]), когда подвергша-
яся стереотипизации группа вместо того, что-
бы прибегнуть к более распространенной защит-
ной стратегии дестереотипизации, формально
как бы соглашается с предложенным оппонен-
том видением себя, начинает мультиплициро-
вать этот имидж и коммуникативные средства,
использованные для его создания, однако посте-
пенно меняет знак оценки с негативного на ней-
тральный или даже позитивный. Тем самым
средства, изначально использованные для нега-
тивизации образа оппонента, начинают приме-
няться с иными целями – положительной само-
презентации и активации «своей» группы.

Рис. 1. Пример оформления описания телеграм-канала
Fig. 1. Example of the description of a Telegram channel
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Рис. 2. Заимствование символики в аватаре и названии канала
Fig. 2. Borrowing of symbols in the avatar and the channel name

*4 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Известными случаями реализации тако-
го процесса можно считать, во-первых, назва-
ния британских политических партий «тори»
и «виги», возникшие в XVII в. как оскорби-
тельные [Whig and Tory], сегодня «тори» ре-
гулярно используется как альтернативное ней-
тральное обозначение Консервативной партии;
во-вторых, появление осла как официального
символа Демократической партии США, ко-
торый вырос из карикатуры XIX в. в Harper’s
Weekly, высмеивавшей безответственную,
непродуманную и граничащую с предатель-
ством политическую позицию, а в впослед-
ствии превратился в позитивный символ упор-
ства в достижении целей.

В данной статье разберем подробно
только один широко распространенный и слож-
норазветвленный кейс, охватывающий дея-
тельность значительной сети русскоязычных
телеграм-каналов военной, политической и раз-
влекательной направленности на протяжении не-
скольких месяцев 2022–2023 гг., который крат-
ко обозначим как «Мордор / Орда». Еще до на-
чала горячей фазы российско-украинского кон-
фликта и особенно после начала специальной
военной операции в украинском общественно-
политическом пространстве Россия и граждане
РФ начали репрезентироваться сквозь призму
соответствующего комплекса ассоциаций: ис-
торические ассоциации с монголо-татарским
нашествием на Русь XIII в. и вхождением тер-
риторий русских княжеств в состав Улуса Джу-
чи (Золотой Орды), литературные ассоциации
со вселенной Дж.Р.Р. Толкина (Мордор как вла-
дения Саурона на протяжении Второй и Третьей
Эпох и орки как одна из рас Средиземья у него
службе) и геймерские ассоциации со вселенной

Warcraft (противостояние между Альянсом и
Ордой, орки как одна из играбельных рас). При-
ведем примеры применения ярлыка «орки» к
противнику на военных украинских телеграм-
каналах (см. рис. 4).

Типичный ответ на стереотипизацию в
общественно-политических дискуссиях тако-
го рода – дестереотипизация, предполагаю-
щая эксплицитный анализ манипулятивных
стратегий оппонентов, вскрытие использован-
ных приемов специфического фрейминга си-
туации с последующим рефреймингом в свою
пользу. В рассматриваемом кейсе часть та-
кой стратегии реализуется, например, в сле-
дующем посте:

(1) Автор материала небезызвестный «воен-
ный эксперт» Юлиан Репке мастерски играет на
нервах читателя, следуя важнейшему принципу
военной пропаганды – поляризация образов, когда
свои – «светлые эльфы», а противник – «темные
орки» (t.me/osvedomitell анализирует статью Bild. –
Примеч. авт.).

Однако в пространстве российских телеграм-
каналов наблюдается и апроприация предло-
женного стереотипа со сменой знака оценки.
Например:

(2) Хохлы рисуют наш демонический облик
для своих хозяев. Для чего нам отказываться от де-
монического облика? Чтобы переубедить их хозя-
ев? (t.me/Paddysay).

В предложенной стереотипизации ряд
акторов видит потенциал создания сильного и
угрожающего образа, который можно было бы
использовать для формирования обществен-
ного мнения в своих интересах:

 

 
Рис. 3. Смена логотипа канала

Fig. 3. Changing the channel logo
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(3) Часто, общаясь с нашими солдатами и
офицерами, обсуждаем со смехом прозвище, ко-
торое всем нам дал противник – «орки». Реакция
у всех нормальная: «Да, мы злые и воинственные
орки! Пусть боятся и знают, что мы будем прихо-
дить к ним не только на поле боя, но и во снах».
Но самый главный посыл в том, что «Мы не бе-
лые и пушистые пони, которыми нас выставляют
дипломаты и официальные спикеры. Лучше мы
будем орками!» (t.me/NeoficialniyBeZsonoV);

(4) Мы же агрессоры, держим марку, скалим
зубы.

Вежливость нам не мешает оставаться гру-
быми.

Какой восторг – я русский, Держава ползем-
ли трясла.

Да, мы – империя зла! (https://t.me/
russkiegramoty).

В связи с этим, во-первых, появилось не-
сколько каналов, поместивших соответству-
ющую аллюзию в элементы оформления
(см. рис. 5). Сходным образом были апропри-
ированы и другие стереотипы, которые не бу-
дут подробно рассмотрены в статье. Упомя-

нем лишь, что в ответ на ярлыки «ватники /
вата», «колорады» и т. п. были созданы такие
каналы, как «Несахарная вата», «Ветка Ват-
ки», «Ватник в Америке», «Колорад».

Во-вторых, в постах ряда каналов соот-
ветствующие вербальные элементы начали
появляться на постоянной основе в подписи к
постам. Так, канал t.me/orda_mordora каждый
пост завершает выражением [Орда] – род-
ная, злобная, твоя; канал t.me/imsindi_z утрен-
ние посты сопровождает подписью Добрутра,
Мордоръ!; канал t.me/The_Forge_of_the_Mordor
использует открывающие посты обращения
Добрый вечер / день, дорогие злые орки!

В-третьих, апроприированный стереотип
начинает обыгрываться в мемах, что свиде-
тельствует о его саркастичном осмыслении и
в такой трансформированной форме, применен-
ной по отношению к группе ранее подвергшей-
ся негативной стереотипизации, вирусно рас-
пространяться в социальных сетях (см. рис. 6).

Всплеск подобной активности каналов и
комментирующих пользователей вызвал подарок

 
 

 

 

   

Рис. 4. Ярлык «орки» для негативной стереотипизации военного противника
Fig. 4. The label “orcs” for negative stereotyping of the military enemy
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Примечательно, что здесь также 
наблюдается «коммуникативный 
паразитизм» в отношении попу-
лярного канала «Усы Пескова». 
(Примеч. авт.) 

Рис. 5. Апроприация стереотипа в оформлении канала
Fig. 5. Appropriation of a stereotype in channel design

девяти колец лидерам стран СНГ после встречи
в конце 2022 г., акция была ассоциирована с коль-
цами власти – магическими артефактами Сре-
диземья – и хорошо легла в русло уже достаточ-
но развитых на тот момент процессов апроприа-
ции соответствующего стереотипа (см. рис. 7).

В-четвертых, апроприация стереотипа
приобретает характер языковой игры и начи-
нает поддерживаться не только авторами ка-
налов, но и пользователями, оставляющими
свои комментарии к постам (см. рис. 8).

Развитие апроприации стереотипа «орки»
приводит к тому, что противоположной сторо-
не от противного присваивается ярлык «эль-
фы» (см. рис. 9).

Как показывают результаты исследования
общих механизмов «коммуникативного парази-
тизма», в этот процесс включаются обе стороны
конфликта. В отличие от биологических отноше-
ний «хозяин – паразит», в общественно-полити-
ческом дискурсе эти роли не жестко заданы и
могут меняться. Так, рассматриваемый кейс
позволяет наблюдать, как украинская сторона
начинает апроприировать уже образ «эльфы».
Наиболее показателен в этом отношении случай,
когда один из украинских телеграм-каналов (t.me/
vanek_nikolaev) опубликовал пост, обращенный
к российским военным, в котором назвал их «эль-
фами», и в ответ получил многочисленные кор-
ректирующие комментарии от украинской ауди-
тории. Реакция была настолько бурной, что че-

рез несколько минут канал выпустил еще один
пост, в котором формулировалась позиция ад-
министратора, чем вызвал втрое больше ком-
ментариев, посвященных обсуждению собствен-
ной украинской идентичности в контексте лите-
ратурных стереотипов и их использования про-
тивником. Причем комментарии ко второму по-
сту разнообразием реакций демонстрируют раз-
ную степень готовности аудитории принять / не
принять / далее трансформировать стереотип и
его языковые репрезентации (см. рис. 10, 11).

В процессе апроприации стереотипа, на-
чиная от посыла группы 1 через его освоение
и трансформацию группой 2 к его возвраще-
нию в дискурсивное пространство группы 1,
развивается изначально заложенная в нем кон-
цептуальная метафора. Опорные проекции из
исходных доменов (история / литературное
произведение / компьютерная игра) на терри-
торию (Мордор) и ее население (орда, орки)
дополняются проекциями: лидер (Темнейший,
Саурон), значимые локации (Око Саурона над
Лахта центром / Москва-Сити), действия (раз-
дача колец), противники (эльфы, Заокраинный
Запад) и т. д. При этом в процесс языковой
игры вовлекается большое количество как
лидеров мнений, так и рядовых пользовате-
лей, мультиплицирующих соответствующие
ассоциации и выступающих в роли усилите-
лей сигнала и источников креативных транс-
формаций смыслов.
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Переделанный клип на песню ЧВК Вагнер Групп «Лето и 
арбалеты» с танцем в костюмах орков. (Примеч. авт.) 

 

Рис. 6. Обыгрывание апроприированного стереотипа в мемах
Fig. 6. Playing with the appropriated stereotype in memes
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Рис. 7. Мем «Кольца всевластия»

Fig. 7. The “Rings of Omnipotence” meme
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Обсуждение платежного кольца метро. 
(Примеч. авт.) 

 

 

 
Обыгрывание мема про кротовуху. 
(Примеч. авт.) 

 

 

 

  

 
Рис. 8. Использование элементов апроприированного стереотипа в комментариях рядовых пользователей

Fig. 8. Elements of the appropriated stereotype in comments of ordinary users
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Перепост украинского видео. (Примеч. авт.) 

 
Перепост украинского видео. (Примеч. авт.) 

 
Видео российской стороны. (Примеч. авт.) 

 Рис. 9. Использование ярлыка «эльфы» для описания Вооруженных сил Украины
Fig. 9. Using the label “elves” to describe the Ukrainian military forces

 

 

 

 

 

  

  
 

Рис. 10. Реакция украинской аудитории на ошибочное использование ярлыка «эльфы»
Fig. 10. Reaction of the Ukrainian audience to the erroneous use of the label “elves”
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Рис. 11. Развитие реакции украинской аудитории на использование ярлыка «эльфы»
Fig. 11. Development of the Ukrainian audience reaction to the use of the label “elves”
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Апроприация конкретного стереотипа
протекает в тесной связи с развитием парал-
лельных защитно-атакующих стратегий:
обыгрыванием популярных на тот или иной
момент мемов (кротовуха, кизлярские ножи),
актуальных событий, становящихся яркими
инфоповодами (встреча лидеров стран СНГ,
сожжение Корана в Копенгагене и Стокголь-
ме, набор заключенных в ЧВК «Вагнер»), ал-
люзиями на другие информационные продук-
ты (песни, новогодние поздравления) и т. д.

Таким образом, отдельное проявление
«коммуникативного паразитизма» может
быть вычленено из общей дискурсивной
практики лишь условно с целью теоретичес-
кого осмысления, в действительности же мы
имеем дело с континуумом, в котором слож-
ным образом переплетаются паразитические
и непаразитические элементы конфликтной
коммуникации.

Заключение

Проявления «коммуникативного паразитиз-
ма» в сфере конфронтационного общения в та-
ких социальных медиа, как телеграм-каналы,
достаточно частотны и разнообразны по фор-
ме и функции. Мультимодальность новых
медиа накладывает отпечаток на то, что уча-
стники осуществляют подстройку и в вер-
бальных, и в иконических элементах, заим-
ствуемые зрительные образы тесно перепле-
таются с повторяемыми лексическими сред-
ствами и синтаксическими моделями. То, что
было в развернутом виде использовано од-
ной группой пользователей, может у разных
пользователей другой группы начать эксп-
луатироваться в элементах разных модаль-
ностей (например, одни заимствуют цвето-
вую гамму и дизайн логотипа, а другие –
форму слогана компании для продвижения
своих каналов). В комплексных случаях
групповой консолидации, как показали ре-
зультаты анализа большого количества ре-
акций от разных пользователей на разных
каналах, реализуется кросс-модальное вза-
имодействие элементов для достижения
единой цели (например, создания определен-
ного имиджа группы).

Имеет значение то, в какой части кана-
ла наблюдается «коммуникативный парази-

тизм». В случаях, когда «коммуникативный
паразитизм» используется каналом для пост-
роения собственного бренда и продвижения
своего информационного ресурса за чужой
счет, его проявления обычно ограничивают-
ся элементами оформления. Причем со вре-
менем, когда цель повышения узнаваемости
у целевой аудитории достигнута, канал может
отказаться от использования паразитических
элементов, если связь с источником не заду-
мывалась как основополагающая и определя-
ющая суть канала.

В случаях, когда осуществляется соб-
ственно конфронтационное общение двух
групп, где проявления «коммуникативного па-
разитизма» встречаются в постах и коммен-
тариях и служат целям консолидации своей
группы, ее положительной самопрезентации на
фоне дистанцирования от противостоящей
группы и ее дискредитации, происходит не
разовое заимствование. Здесь паразитирова-
ние на коммуникативной продукции другой
группы пользователей приобретает характер
глобальной защитно-атакующей стратегии,
которая коллективно реализуется в течение
длительного времени параллельно на многих
площадках.

Этот процесс коммуникативной коорди-
нации в форме «паразитизма» создает конти-
нуум переплетающихся и взаимодействую-
щих заимствований, обладающих потенциалом
для непрерывного выстраивания групповой
идентичности. Он способен вовлекать в язы-
ковую игру и ту группу, чья коммуникативная
продукция послужила источником «паразитиз-
ма». В результате обе группы так или иначе
осуществляют коммуникативную подстройку
друг под друга, преследуя каждая собствен-
ные интересы.

Те вербальные и иконические элементы
сообщений, которые были одними представи-
телями группы заимствованы у противополож-
ной группы паразитическим образом, с точки
зрения взаимодействия внутри группы «сво-
их» легко становятся проявлениями обычной
кооперативной коммуникативной координации.
Новые пользователи, вовлекаясь в языковую
игру, могут делать это независимо от источ-
ника и даже не имея о нем представления, а
лишь повторяя те языковые средства, кото-
рые видят в сообщениях других членов своей
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группы. Таким образом, изначально речь мо-
жет идти только о паразитическом взаимодей-
ствии двух групп, основанном на радикальной
смене целей и ценностных ориентиров. То, что
служило интересам одной группы, начинает
служить интересам другой. Однако далее за-
имствованные элементы могут стать источ-
ником уже кооперативного согласования мен-
тальных репрезентаций и способов их оформ-
ления (вербального и иконического) при ком-
муникации внутри второй группы. На длитель-
ной временной дистанции развития дискурса па-
разитическое и непаразитическое всегда соче-
таются в коммуникативной координации обе-
их противостоящих групп.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Представленный в статье языковой матери-
ал извлечен из открытых источников, используется
исключительно в научных целях – для изучения ком-
муникативной координации. Мнение исследовате-
ля не совпадает с мнением авторов телеграм-кана-
лов и пользователей, комментирующих их инфор-
мацию. Автор осуждает пропаганду насилия, тер-
роризма и экстремизма, проявляемую в любых
формах коммуникации, и выступает против разжи-
гания национальной, расовой или религиозной не-
нависти и вражды. В целях этичности исследования
псевдонимы и имена пользователей телеграм-ка-
налов, а также нецензурная лексика в приводимых
примерах заретушированы.
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Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению языка здорового образа жизни на материале пор-
талов Health matters и Так здорово министерств здравоохранения Великобритании и России. Цель исследо-
вания заключается в определении читабельности британских и российских текстов, выявлении языковых и
культурных особенностей пропаганды здорового образа жизни в национальных цифровых СМИ. Сопостави-
тельный анализ текстов включал качественные (контекстуальные и интерпретативные) методики, а также
сопровождался статистической обработкой данных (Compleat Lexical Tutor v.8.5 и индекс Флэша-Кинкейда).
Результаты тематической дистрибуции показали, что темы физическая активность, здоровое питание и
контроль веса, табакокурение, алкогольная зависимость, душевное здоровье затрагиваются в обеих куль-
турах. Пропорциональный вес темы душевное здоровье значительно выше в британском корпусе, чем в
русском. Отмечена национальная специфика в использовании «позитивного» / «негативного» воздействия
на аудиторию при освещении вопросов потребления алкоголя. Результаты анализа читабельности свидетель-
ствуют, что при более высоких показателях лексической плотности и лексического разнообразия в русском
корпусе, средние индексы лексической сложности в обоих корпусах невысоки (К-3 в британском корпусе и
SIS – 8.68 в русском корпусе), что означает высокую доступность текстов для понимания. Специфика русско-
язычных текстов в жанре совета проявилась в частотности императивов. В британском корпусе обнаружено
доминирование менее категоричных способов выражения рекомендаций с помощью модальных глаголов,
а также использование инфографики как средства визуального воздействия на аудиторию. Обнаруженные
различия в использовании риторических стратегий (рациональное убеждение в британских цифровых СМИ
vs эмоциональное убеждение в российских цифровых СМИ) может быть обусловлено национально-куль-
турными особенностями. Вклад авторов. А.О. Стеблецовой разработана общая концепция и методология
исследования, проведена аналитическая обработка результатов; И.И. Торубаровой выполнен отбор матери-
ала для анализа, его статистическая обработка; Т. Линакер интерпретированы результаты проведенного
коллективного исследования.

Ключевые слова: язык здорового образа жизни, национальные цифровые СМИ, читабельность, тема-
тическая дистрибуция, совет, риторические стратегии, культурные особенности.

Цитирование. Стеблецова А. О., Торубарова И. И., Линакер Т. Язык здорового образа жизни в британ-
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Introduction

Health promotion as ‘the process of enabling
people to increase control over, and to improve
their health’ [Health Promotion Glossary, 1998,
p. 11] is defined in the Ottawa Charter of 1986,
the first internationally adopted health promotion
document. One of the basic health promotion
strategies included in the charter advocates for
the factors improving health. The document
confirms that language is one of the most powerful
advocating means of health promotion with
modern digital media providing a global channel
for dissemination of health knowledge [Health
Promotion Glossary, 1998].

Grounded in public health studies, health
promotion is regarded as part of primary care,
which mainly involves general practitioners and
nurses. Several studies examining health
promotion discourse in different ethnocultural

settings [Havelock, Schofield, Tapsfield, 1994;
Ashcroft, 2015; Fry, 2020; Kubheka, Carter,
Mwaura, 2020] demonstrate the correlation
between respectful management of health
promotion [Maijala, Tossavainen, Turunen, 2015]
delivered by primary care givers and improved
health outcomes for the patients.

Alongside the public health approach to
promoting healthy behaviours, there is growing
attention to the language of health promotion
coming from medical communities [Levinson,
Lesser, Epstein, 2010; Vermeir et al., 2015;
Dickinson et al., 2017]. Medical practitioners
highlight the language impact on successful
doctor-patient communication and its role in
disseminating the knowledge of healthy life style
[Srivastava, 2019]. They call for clear language
recommendations to avoid discrimination,
stigmatization and judgment while talking about
patient conditions to make alternative emphasis
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on positive motivation and freedom to choose
healthy lifestyle options leading to better health
outcomes. This campaign under the slogans
‘Language matters’, ‘Words matter’ has resulted
in a number of consensus reports and statements
comprising guiding principles for health
communication and healthy behaviour promotion
[National Institutes..., 2016; Language Matters...,
2018; Banasiak et al., 2020] as well as practical
advice on word choice in particular medical fields,
i.e. psychology, psychiatry [Lilienfeld et al., 2015],
and diabetes care [Dickinson et al., 2017; Cooper
et al., 2018].  For health professionals the
recommended vocabulary is based on empathy
and understanding, e.g. ‘it sounds as though your
diabetes is really hard to manage at the
moment’, encouragement and collaboration, e.g.
‘I can see the effort you’re putting in, keep up
the great work’, ‘let me talk you through the
different medications and then see what you
think would suit you best’ [Language Matters...,
2018, p. 9].

Implementing language practices in
healthcare has become an international trend
reflected in research [Lilienfeld et al., 2015;
Mikels et al., 2016; Liu, Mikels, Stine-Morrow,
2021; Dolgova, Plisov, 2021]. Language barriers
in healthcare have been discussed recently in
Russian professional and academic domains. As
a result, the Russian Ministry of Health has
developed the national guidance on making
appointments in primary care via call centres and
federal digital service [Kamkin et al., 2022]. This
document contains practical recommendations
according to which common ‘conflict provoking
phrases’ should be avoided. These phrases include
impersonal addresses, e.g. man, woman, girl,
young man,  diminutive suffixes, negative
responses, e.g. ‘don’t know’, ‘can’t help you’,
‘no idea who told you this’, ‘we don’t provide
this information’ showing refusal to help,
responsibility avoidance and other well-known
colloquial phrases including those putting the blame
on the patient [Kamkin et al., 2022].

This trend has indicated that the issues of
health promotion have gone far beyond public
health studies. Along with the general
understanding of the language impact on effective
health promotion, the cognitive and communicative
mechanisms of this impact have yet to be
thoroughly explored.

The language of disease prevention has been
the topic of investigation in a number of studies
exploring the discourse of cancer prevention
campaigns [Enkova, Stebletsova, 2016;
Stebletsova, Karpova, Dorokhov, 2017], weight
control and healthy eating programmes [Girko,
Stebletsova, 2019; 2021]. This topic is significant
due to the fact that health promotion in media
campaigns relies heavily on the message appeal
which is largely dependent on effective rhetoric
and attractive visual images they employ
[Stebletsova, Sternin, 2019].

Several recent studies [Buckton, Lean,
Combet, 2015; Robinson, Smith, 2022; Boylan,
Louie, Gill, 2012] have broadly explored the
problem of  public perception of  health
messages resulting in misunderstanding and
confusion due to inappropriate language use.
In the psycholinguistic experiment or ‘word-
association exercise’ Christina H. Buckton et al.
(2015) find that abundance of similar terms, e.g.,
‘healthy eating’, ‘eating for health’, ‘balanced
diet’ and ‘nutritional balance’ inconsistently used
in popular health-related discourse, could lead to
adverse effects in public perception, i.e.,
desensitisation and antipathy to health messages
[Buckton, Lean, Combet, 2015].

Liu X et al. (2021) have approached the
issue of health messages efficacy from the frame
analysis perspective. The authors classify
physical exercise promoting messages ‘in terms
of the benefi ts of  engaging in healthy
behaviors (i.e., gain-framed, GF) or the costs
of not doing so (i.e., loss-framed, LF)’ and ‘in
terms of attaining desirable health outcomes
(GF-D)... or the attainment of undesirable
outcomes (LF-U)’ [Liu X et al. 2021, p. 202]
and assess their comprehension by participants
of the study. The results of the neurolinguistic
experiment show that messages focusing on
health benefits and desirable outcomes were
better processed, recognized and produced a
more positive affect than those focusing on health
losses and undesirable health outcomes. Similar
findings in [Liu, Mikels, Stine-Morrow,
2019; Mikels et al., 2016; van’t Riet et al., 2010]
may have practical implications for structuring
information in health messages: the language of
health campaigns should be focused on positive
outcomes of healthy behaviours rather than on
negative ones.
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Today health promotion is mainly delivered
through digital media, which comprises a large
spectrum of Internet formats, i.e. medical
institution and healthcare bodies’ websites,
academic and popular e-journals, disease
prevention campaigns, social networking and blogs,
YouTube channels and podcasts, etc. They all
create and spread health-related content with
digital services and devices, which determine its
high accessibility and interactivity [Kreps,
Neuhauser, 2010; Lupton, 2015; Shamshurin,
2018]. Digital media has become a universal tool
in health promotion and education [Brooks, 2001].
World Health Organization (WHO), national
medical institutions and healthcare bodies use their
official websites to raise health awareness and
promote healthy lifestyle creating and
disseminating reliable health-related information.

While healthcare discourse in general has had
a longstanding tradition of linguistic research
[Shamne, Shishkina, 2017; Stepanova, 2019], the
language of health promotion in digital media still
needs thorough investigation. Additionally, the global
health promotion defined by World Health
Organization as enhancing ‘people’s wellbeing and
reduce their health risks associated with tobacco use,
alcohol consumption and physical inactivity’ [Health
Promotion. World Health Organization] might have
national and ethnocultural implications reflected in
the language. These ethnocultural implications may
be associated with the readability of health-related
information, i.e. the clarity of the text contributing to
its better perception, and communicative impact, i.e.
the power of language to support healthy behaviours.
Both aspects are crucial for health promotion, they
might be ethnoculturally specific and can be identified
and examined by comparative analysis. Our
literature review shows that these aspects have been
discussed in only a few studies addressing a limited
range of issues [Enkova, Stebletsova, 2016;
Stebletsova, Karpova, Dorokhov, 2017; Girko,
Stebletsova, 2019; 2021; Shamne, Shishkina, 2018;
Ugwuegede, Eze, Okoli, 2021].

This study aims to explore the language of
health promotion in the official websites of the
UK and Russian governmental bodies with regard
to its readability and rhetoric strategies. The
specific research questions are as follows:

1. What health topics do the English and
Russian texts promote and how are they distributed
in each corpus?

2. What do the English and Russian health
promotion texts demonstrate in terms of readability?

3. Does health promotion in the UK and
Russian digital media differ if compared by the
language of advice, rhetoric strategies and
infographics?

Methods

Digital sources and material selection

Health promotion is the main target of the
national healthcare institutions and organizations,
so their official websites publish reliable content
aimed at medical professionals and general public.
We used Health and Social Care Department
(Public health) of the UK Government (gov.uk)
and Ministry of Health of the Russian Federation
(minzdrav.ru) as the digital sources of health
promotion material selected for this study. Both
websites have specific portals – Health matters
(https://www.gov.uk/government/collections/health-
matters-public-health-issues) and Takzdorovo
(https://www.takzdorovo.ru), which publish
health-related content. The texts from these
portals comprise British and Russia corpora
(10 texts each) with the total word count of 42955.
The texts collected during November 2022 –
February 2023 represent the current health
promotion discourse.  The topic selection
corresponds to the basic components of WHO
definition of physical health: healthy eating and
weight control ,  alcohol and smoking
behaviour, physical activity, proper sleep and
mental wellbeing.

Data analysis

The data analysis was based on the following
parameters: lexical diversity, lexical density, lexical
coverage, sentence length, passive sentence
number [Torubarova, Stebletsova, 2022]. Lexical
diversity and lexical density [Johansson, 2008]
have proven effective to assess complexity of the
text. Lexical diversity shows how many words of
different roots (word families) are used in the text.
Lexical density shows the proportion of content
words to the total number of words [Johansson,
2008]. Lexical coverage is defined as the
proportion of running words in the text familiar to
the readers [Nation, 2006]. This proportion is
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compared to the General Word List (see: [Batia,
1989; Nation, 2006]) and is expressed by the
frequency level coefficients, e.g. K-5 frequency
level means that a reader needs 5000 words to
understand 95% of the text. These parameters
were measured with Compleat Lexical Tutor v.8.5
software [Cobb].

To assess general readability for Russian
corpus we used Flesch-Kincaid grade (FKG)
which is similar to lexical coverage used for the
English corpus. Flesch-Kincaid grade (FKG) was
applied for a technical reason: lexical coverage
can only be used for the English language while
FKG was modified (FKG mod) [Ivanov,
Solnyshkina, Solovyev, 2018] and used for
Russian language. Nevertheless, both lexical
coverage and FKG mod are equally applicable to
text readability assessment. The readability
assessment was performed for each text (n = 22
in total) of both corpora and the mean values of
each parameter were calculated. The mean
values were then compared and analysed.

The language of advice assessment was
performed by continuous sampling of imperative
patterns, modal words (verbs and adverbials) and
derivates (nouns and verbs) of recommend word
family. The average values of each corpus were
then compared and analysed.

The interpretative description of stylistic and
rhetoric features was based on observational and
contextual analysis.

Results and discussion

1. Health topics: in-corpus distribution
and cultural implications

The British and Russian health promotion
texts raise similar topics, however, there are some
differences in their distribution in the portals. We

compared the number of the texts and the word
count for each health topic to see which health
issues are at the top of promotion (Table 1).

The data of British Corpus (BrC) and Russian
Corpus (RuC) show that five topics – Physical
activity, Healthy eating and weight control,
Tobacco smoking, Alcohol dependence, Mental
health – are raised in both cultures, while two topics –
Rough sleeping and Community approach – are
specific for the British health promotion. The five
shared topics have revealed different communicative
distribution.

Physical activity heads the list of health
topics in the British and Russian official media,
though in the UK it accounts for almost 4 times
higher word count than in Russia (9453 words vs
2461 words respectively). We may suggest that
for the UK culture physical activity promotion is
the priority among other topics. This is confirmed
by the language of concern about the decrease
of physical activity of adult population, expressed
by the vocabulary with negative semantics, e.g.
20% less active, physically inactive, lack of
physical activity, physical activity ‘designed
out of our lives’. BrC texts also put emphasis
on association between physical activities and
prevention of common non-communicable
diseases (heart diseases, diabetes, cancers,
dementia, depression) and show benefits of
physical activity for general health and wellbeing.
The largest proportion of this topic in total corpus
distribution may suggest that physical activity is
highly comprehensible, appeals to almost
everyone and might have fast feedback as it
seems easy to adopt as a healthy behaviour, for
example, ‘at least 150 minutes of moderate
intensity physical activity each week, in bouts of
10 minutes or more’ (see Table 2, British corpus
texts, text 6 “Health matters: getting every adult
active every day”).

Table 1. Health topic distribution

№ Health topic British Corpus (BrC) Russian Corpus (RuC) 
Texts, n Words, n Texts, n Words, n 

1 Physical activity 2 9 453 3 2 461 
2 Healthy eating and weight 

control 
1 3 454 2 2 271 

3 Tobacco smoking 1 1 567 2 2 390 
4 Alcohol dependence 2 3 974 2 1 840 
5 Mental health 2 7 669 1    427 
6 Rough sleeping 1 4 157 – – 
7 Community approach 1 2 374 – – 
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Table 2. British and Russian Text Corpora: titles and sources
British corpus texts 

1 Health matters: harmful drinking and alcohol 
dependence. URL: https://www.gov.uk/ 
government/publications/health-matters-harmful-
drinking-and-alcohol-dependence/health-matters-
harmful-drinking-and-alcohol-dependence  

6 Health matters: getting every adult active every day. 
URL: https://www.gov.uk/government/publications/ 
health-matters-getting-every-adult-active-every-day/ 
health-matters-getting-every-adult-active-every-day 

2 Health matters: community-centred approaches for 
health and wellbeing. URL: https://www.gov.uk/ 
government/publications/health-matters-health-
and-wellbeing-community-centred-approaches/ 
health-matters-community-centred-approaches- 
for-health-and-wellbeing  

7 Health matters: physical activity – prevention and 
management of long-term conditions. URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/healt
h-matters-physical-activity/health-matters-physical-
activity-prevention-and-management-of-long-term-
conditions 

3 Health matters: midlife approaches to reduce 
dementia risk. URL: https://www.gov.uk/ 
government/publications/health-matters-midlife-
approaches-to-reduce-dementia-risk/health-
matters-midlife-approaches-to-reduce-dementia-
risk 

8 Health matters: tobacco and alcohol CQUIN. URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/healt
h-matters-preventing-ill-health-from-alcohol-and-
tobacco/health-matters-preventing-ill-health-from-
alcohol-and-tobacco-use 

4 Health matters: reducing health inequalities in 
mental illness. URL: https://www.gov.uk/ 
government/publications/health-matters-reducing-
health-inequalities-in-mental-illness/health-
matters-reducing-health-inequalities-in-mental-
illness 

9 Health matters: rough sleeping. URL: https://www. 
gov.uk/government/publications/health-matters-
rough-sleeping/health-matters-rough-sleeping 

5 Health matters: obesity and the food environment. 
URL: https://www.gov.uk/government/publications/ 
health-matters-obesity-and-the-food-environment/ 
health-matters-obesity-and-the-food-environment--2 

10 Health matters: smoking and quitting in England. 
URL: https://www.gov.uk/government/ 
publications/health-matters-smoking-and-quitting-
in-england/smoking-and-quitting-in-england 

Russian corpus texts 
1 Алкоголь: мифы и реальность (в виде беседы: 

вопрос-ответ) . URL: https://www.takzdorovo.ru/ 
privychki/alkogol/alkogol-mify-i-realnost/ 

6 Питание для долголетия: продукты, которые 
могут продлить жизнь. URL: https://www. 
takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/pitanie-
dlya-dolgoletiya-produkty-kotorye-mogut-prodlit-
zhizn/ 

2 Понизить градус до нуля: как избавиться от 
алкогольной зависимости. URL: https://www. 
takzdorovo.ru/privychki/alkogol/ponizit-gradus-
do-nulya-kak-izbavitsya-ot-alkogolnoy-
zavisimosti/ 

7 Физическая активность для любого возраста. 
URL: https://www.takzdorovo.ru/articles/5138884/ 

3 Как курение влияет на организм и не только. 
URL: https://www.takzdorovo.ru/privychki/ 
kurenie/kak-kurenie-vliyaet-na-organizm-i-ne-
tolko/ 

8 Физическая активность: с чего начать? URL: 
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/c-chego-
nachat/fizicheskaya-aktivnost-s-chego-nachat/ 

4 Бросить – нельзя курить: ты сильнее своей 
привычки. URL: https://www.takzdorovo.ru/ 
privychki/kurenie/brosit-nelzya-kurit-ty-silnee-
svoey-privychki/ 

9 Особенности физической активности при 
избыточном весе и ожирении. URL: 
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/obraz-
zhizni/osobennosti-fizicheskoy-aktivnosti-pri-
izbytochnom-vese-i-ozhirenii/ 

5 Здоровое питание: основные правила. URL: 
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-
pitanie/zdorovoe-pitanie-osnovnye-pravila/ 

10 Как сохранить психическое здоровье? URL: 
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/dushevnyj-
komfort/kak-sokhranit-psikhicheskoe-zdorove/ 
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Physical activity promotion in RuC is similar
in word count to healthy eating, smoking and alcohol
dependence topics within the corpus. The RuC texts
deliver a positive message on physical activity in
Russia giving VCIOM – Sputnik (Russian federal
centre of popular opinion survey) data on the
increase of physical activity in Russia since 2018:
79% of adults are physically active, 25% of them
are involved in physical activity on a regular basis
(see Table 2, Russian corpus texts, text 7 “Физи-
ческая активность для любого возраста”). The
language of physical activity uses vocabulary of
positive semantics, e.g. польза (benefit), воспиты-
вать любовь к физической активности
(develop love of physical activity), прекрасный
вид спорта (a wonderful sport), применимы для
всех взрослых (good for all adults), улучшить
координацию движений (to improve balance).

The topics of Healthy eating and weight
control, Tobacco smoking and Alcohol
dependence demonstrate proportionally similar
distribution in both corpora. However, there are
obvious cultural differences in health promotion
approaches revealed by the language. For instance,
discussing alcohol consumption, BrC recommends
limiting alcohol to 14 units per week, while RuC
promotes an ‘alcohol free’ approach e.g. самый
простой и надежный способ сохранить здо-
ровье – не пить вовсе, which is obviously
explained by different medical and social factors in
British and Russian cultures. The word choice for
alcohol in BrC ranges from rather neutral alcohol
dependence, excessive alcohol consumption,
alcohol misuse to more emotive harmful drinking.
The word choice for alcohol in RuC demonstrates
emotionally loaded vocabulary with negative meaning
and metaphors representing alcohol as the most
dangerous drug or poison, e.g. алкоголь – нарко-
тик и яд. A similar approach to topic discussion is
observed in Russian texts on quitting smoking, e.g.
курение – твой враг (tobacco smoking is your
enemy), победить зависимость от курения
(fight your smoking habit), ты сильнее своей
привычки (you are stronger than smoking).

Mental health demonstrates a higher
proportion among other health topics in BrC being
only the second to physical activity topic in word
count. The topic is mainly focused on dementia,
social triggers of other mental disorders and
preventative care and support. Loneliness is
admitted to be a major risk factor for developing

mental illnesses, so it should be addressed by local
healthcare authorities [Combating Loneliness...,
2016]. The comprehensive information on mental
health in BrC suggests that this topic has become
a priority in British healthcare discourse calling for
health literacy and awareness in health practitioners
and general population. On the contrary, RuC on
mental health is very limited and mainly contains
‘popular wisdom’ recommendations on how to
avoid stress. This might mean that mental health
issues are still on the periphery of health promotion
in Russia.

Rough sleeping and Community approach
topics are only recorded in BrC. The possible
explanation for this is outside the language domain.
We can only suggest that rough sleeping is often
associated with homelessness and community
strategies to address these problems are areas of
Health and Social Care Department responsibility,
so they are included in national health promotion
policy. In Russian healthcare discourse rough
sleeping has hardly ever been raised in health
media; homelessness, likewise, is beyond the reach
of Minzdrav (Ministry of Health) health promotion
policy. Certain differences in socioeconomic
environment of the two countries might be the
cause of differences in the national health
promotion policies, thus, leading to a further
research.

2. Readability assessment

Numerous studies confirm that  the
complexity of a written text is determined by many
factors [Batia, 1989; Nation, 2006; Johansson,
2008; Lilienfeld, 2015]. Long sentences with
complicated syntax, formal vocabulary, terms,
passive voice, the abundance of abstract words
or verbosity usually contribute to the complexity
of the text, decreasing its readability and
communication effect. We sought to compare the
readability of the British and Russian health
promotion texts, to measure their lexical diversity,
lexical density, lexical coverage, sentence length,
the number of passive sentences. The complete
statistical datasets for each text and corpus are
given in Tables 3 and 4. In order to simplify the
description, the mean value of each parameter
was calculated and then used for comparison and
interpretation. Table 5 summarizes mean values
of readability parameters of BrC and RuC.
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Table 3. British Text Corpus: readability assessment parameters
Text Title Total 

word 
count per 

text, n 

Lexical 
density, 

% 

Lexical 
diversity, 

% 

Lexical 
coverage 

(frequency 
coefficient) 

Sentence 
count, 

n 

Word 
count per 
sentence, 

n 

Passive 
predicate, 

n 

Direct 
imperative 
and modal 

forms * 
1 Health matters: 

harmful drinking 
and alcohol 
dependence 

2136 0,65 0,30 К-3 92 23.22 14 7 

2 Health matters: 
community-
centred 
approaches for 
health and 
wellbeing 

2374 0,66 0,30 K-3 85 21,41 16 6 

3 Health matters: 
midlife 
approaches to 
reduce dementia 
risk 

2344 0,65 0,29 K-5 92 25,47 16 10 

4 Health matters: 
reducing health 
inequalities in 
mental illness 

5325 0,65 0,20 K-3 180 29,28 26 11 

5 Health matters: 
obesity and the 
food environment 

3454 0,65 0,28 K-4 111 30,85 15 16 

6 Health matters: 
getting every 
adult active every 
day 

3458 0,65 0,68 K-3 119 28,24 25 6 

7 Health matters: 
physical activity – 
prevention and 
management of 
long-term 
conditions 

6085 0,67 0,19 K-3 178 33,64 27 19 

8 Health matters: 
tobacco and 
alcohol CQUIN 

1738 0,65 0,31 K-3 65 26,32 22 14 

9 Health matters: 
rough sleeping 

4157 0,63 0,23 K-3 143 28,97 22 3 

10 Health matters: 
smoking and 
quitting in 
England 

1567 0,65 0,35 K-3 73 21,22 7 0 

 Note. * – this parameter refers to the language of advice and recommendation.

Our findings in both corpora demonstrate similar
values of lexical density. This value is directly
associated with the amount of information conveyed
by the text: ‘a text with a high proportion of content
words contains more information than a text with a
high proportion of function words (prepositions,
interjections, pronouns, conjunctions and count words)’
[Johansson, 2008, p. 65]. The slightly higher lexical
density in RuC can be attributed to the morphological
properties of the Russian language system rather than
to the amount of information its texts deliver.

The difference in lexical diversity values
is rather significant. Our data show that lexical
diversity in RuC is 1.5 times higher than in BrC
(0.52 and 0.33 respectively). This means that
the Russian language of health promotion uses
a more varied vocabulary to represent the
health topic than English. Lexical diversity in
Russian health promotion seems to be
significantly higher than in the British one as
RuC discusses 5 topics in 10 texts compared
to 7 topics in 10 texts for BrC.



80

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 5

Table 4. Russian Text Corpus: readability assessment parameters
Text Title Total 

word 
count per 

text, n 

Lexical 
density, 

% 

Lexical 
diversity, 

% 

Flesch-
Kincaid 
grade 

index mod. 
(FKG – SIS) 

Sen-
tence 
count, 

n 

Word count 
per sen-
tence, n 

Passive 
predi-
cate, n 

Direct 
impera-
tive and 
modal 

forms * 

1 Алкоголь: мифы и 
реальность (в ви-
де беседы: во-
прос-ответ) 

864 0,78 0,56 8,15 58 14,9 15 2 

2 Понизить градус 
до нуля: как изба-
виться от алко-
гольной зависи-
мости 

977 0,78 0,52 6,63 70 13,96 26 34 

3 Как курение влия-
ет на организм и 
не только 

941 0,79 0,48 9,65 61 15,43 24 5 

4 Бросить – нельзя 
курить: ты силь-
нее своей при-
вычки 

1449 0,76 0,46 6,16 118 12,28 32 17 

5 Здоровое питание: 
основные правила 

1902 0,82 0,37 9,53 121 15,72 42 44 

6 Питание для дол-
голетия: продук-
ты, которые могут 
продлить жизнь 

369 0,84 0,61 9,36 30 12,3 11 4 

7 Физическая ак-
тивность для лю-
бого возраста 

1222 0,77 0,42 9,19 61 20,03 17 18 

8 Физическая ак-
тивность: с чего 
начать? 

658 0,78 0,54 8,94 45 14,62 13 12 

9 Особенности фи-
зической активно-
сти при избыточ-
ном весе и ожире-
нии 

581 0,77 0,54 11,3 27 21,52 4 12 

10 Как сохранить 
психическое здо-
ровье? 

427 0,80 0,65 8,14 37 11,54 5 8 

 Note. * – the parameter refers to the language of advice and recommendation.

Table 5. Readability parameters of the British and Russian health promotion texts: mean values

Corpus 
Lexical 
density 

Lexical 
diversity 

Lexical 
coverage (K) / 

Readability (SIS) 

Total 
sentence 
count, n 

Passive 
Mean per 
corpus, n 

per corpus, 
% 

British  0.65 0.33 K-3 103.8 19 18.2 
Russian 0.78 0.52 SIS – 8.68 62.8 18,9 30 
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There might be several plausible
explanations for this. One of the stylistic
conventions of Russian writing is repetition
avoidance, which usually leads to a variety of
synonyms used to refer to one and the same object
or action in the text. For instance, in the English
text the collocation ‘physical activity’ is used
4 times per a 119-word paragraph, while in a
129-word Russian paragraph the collocation ‘фи-
зическая активность (physical activity)’
is used 2 times along with the synonymic use of
‘спорт (sport)’ – 2 times and ‘физическая
нагрузка (physical workload)’ – 1 time.

Another reason for a higher lexical diversity
of the Russian health promotion seems to lie in the
traditional verbosity of the Russian writing style.
By verbosity here we mean excessive use of
abstract words, verbal nouns, formal clichés to
create formal communication key, e.g. регулиро-
вание количества потребления, контроли-
рование питьевого режима, развитие де-
фицита витаминов группы B, обеспечива-
ет укрепление и улучшение здоровья, регу-
лярное включение овощей в рацион, играть
важную роль в снижении факторов риска,
трудно переоценить, etc. The pleonastic use
of the verbs обеспечивать (provide), способ-
ствовать (facilitate), развивать (develop) also
adds to verbosity which is confirmed by this
research data of lexical diversity value.

Lexical coverage and readability describe
perspicuity and comprehension of the text. The
mean value K-3 for BrC lexical coverage means
that the text audience is expected to know
3000 words from the General Word List to
adequately comprehend the text. As reported, an
average adult native English speaker knows
approximately 20000 words [Lexical facts, 2013];
“as a rule of thumb, one year of life equals 1000
word-families up to the age of 20” [Nation, 2006,
p. 60]. This research’s lexical coverage results
demonstrate that BrC texts must be highly
comprehensive and understandable for the public.

The Flesch-Kincaid index, used for RuC
readability assessment, ranks texts by the number
of years of formal education covered by a potential
text reader. The value of this index ranges from 1.0
(minimum readability) to 20.0 and above
(approximately, PhD level). The mean value 8.68
shows very low complexity of the texts indicating
their high readability. Such values mean that the text

is properly comprehensible for 8th – 9th grade
schoolchildren [Ivanov, Solnyshkina, Solovyev, 2018],
so the readability of RuC is high and the texts should
cause no difficulty in perception by the public.

Passive sentence proportion values
demonstrate another significant difference between
English and Russian health promotion language.
The average percentage of passive in BrC is 1.64
lower than in RuC (18.2% and 30% respectively).
We suppose that frequent use of the passive in
Russian is linked to the formality and objectivity of
the writing style. The passive in Russian health
promotion is used to create a credible, reliable and
competent stance, e.g.

(1) Мы привыкли к тому, что алкоголь сво-
бодно продается на полках продуктовых магазинов.
Ему приписывается масса чуть ли не полезных
свойств (https://www.takzdorovo.ru/privychki/
alkogol/alkogol-mify-i-realnost/);

(2) К примеру, в Германии и Дании распрост-
ранен пивной алкоголизм, во Франции – винный
(https://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogol/alkogol-
mify-i-realnost/);

(3) У человека, который страдает от алкого-
лизма, под ударом оказываются практически все
органы и системы организма: сердце, сосуды, под-
желудочная железа и даже кровь (https://www.
takzdorovo.ru/privychki/alkogol/ponizit-gradus-do-
nulya-kak-izbavitsya-ot-alkogolnoy-zavisimosti/);

(4) Физическая зависимость проявляется невро-
тическими, психосоматическими и вегетативными
нарушениями (https://www.takzdorovo.ru/privychki/
kurenie/kak-kurenie-vliyaet-na-organizm-i-ne-tolko/);

(5) У курильщиков электронных сигарет раз-
вивается так называемая «попкорновая» пневмо-
ния (https://www.takzdorovo.ru/privychki/kurenie/
kak-kurenie-vliyaet-na-organizm-i-ne-tolko/);

(6) Пассивные курильщики... подвержены
онкологическим заболеваниям – раку легкого,
мочевого пузыря, молочной железы и другим
(https://www.takzdorovo.ru/privychki/kurenie/kak-
kurenie-vliyaet-na-organizm-i-ne-tolko/);

(7) Всего насчитывается свыше 8 млн смер-
тей от последствий употребления табака в год
(https://www.takzdorovo.ru/privychki/kurenie/brosit-
nelzya-kurit-ty-silnee-svoey-privychki/);

(8) Дефицит антиоксидантов особенно выражен
у курильщиков... (https://www.takzdorovo.ru/pitanie/
zdorovoe-pitanie/zdorovoe-pitanie-osnovnye-pravila/);

(9) Ряд полезных для здоровья свойств ово-
щей и фруктов может быть связан с другими ком-
понентами... (https://www.takzdorovo.ru/pitanie/
zdorovoe-pitanie/zdorovoe-pitanie-osnovnye-pravila/).
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In BrC the passive is conventionally used
to highlight the action rather than the actor, e.g.

(10) Local councils and health and wellbeing
boards are involved in planning (https://www.gov.uk/
government/publications/health-matters-harmful-
drinking-and-alcohol-dependence/health-matters-
harmful-drinking-and-alcohol-dependence);

(11) The link between physical inactivity and
obesity is well established (https://www.gov.uk/
government/publications/health-matters-getting-
every-adult-active-every-day/health-matters-getting-
every-adult-active-every-day);

(12) This is supported by a new review from the
Committee on Carcinogenicity (https://www.gov.uk/
government/publications/health-matters-harmful-
drinking-and-alcohol-dependence/health-matters-
harmful-drinking-and-alcohol-dependence);

(13) Brief advice helping the person to consider
the reasons for change should be offered where relevant
(https://www.gov.uk/government/publications/health-
matters-harmful-drinking-and-alcohol-dependence/
health-matters-harmful-drinking-and-alcohol-
dependence).

However, this research demonstrates that
Russian health promotion literature tends to
employ more passive structures than English
literature. At the same time, English texts often
use active patterns to convey similar messages in
similar contexts. This can be explained by a
greater variety of passive options in Russian
language: passivity in Russian can be expressed
both morphologically and syntactically [Korytko,
2010]. As revealed by this study, morphological
options comprise forms of reflexive verbs and
passive participles (применялись, явилось, по-
казано, выявлены), while syntactical means
include verb constructions in the passive voice
(были обнаружены, был подсчитан etc.)

3. The language of advice
and other rhetoric strategies

in health promotion

The ultimate aim of health promotion is to
encourage positive changes in the audience
behavior, i.e. smoking cessation, reduction in alcohol
consumption, weight control etc. With regard to
this, our research has explored the language of
advice and recommendation, which is common for
promoting healthy behavior in both British and
Russian cultures. Additionally, the distinctive

feature of digital media is the use of various
multimodal techniques, which combine traditional
language means with audio and video channels of
communication, the use of visual (graphic) formats
of data presentation, e.g. infographics, which
contribute to health promotion.

This part presents preliminary results on the
language of advice, general observations on
vocabulary and rhetoric differences, and the use of
infographics. The vocabulary register peculiarities
and rhetoric differences recorded in both corpora
are based on descriptive interpretation of the
research material.

The statistical analysis of the language of
advice was based on calculation of imperative
patterns (do it) and vocabulary with the meaning
of advice / recommendation including verbs,
modal verbs and nouns. The complete statistical
datasets for each text and corpus are given in
Tables 3 and 4. The total number of infographic
items was calculated for each corpus. Table 6
demonstrates the findings presented in the total
word and item count for corpus and mean values
per text.

The comparison of the average data on
the language of advice and recommendation
shows that RuC uses the language of advice /
recommendation more frequently than BrC.
The contextual analysis of direct imperative
patterns shows that the core grammar structure
for strong advice (do it) is widely spread in the
corpus, e.g.:

Пересмотрите свой круг общения.
Найдите тех, кто вас поддержит.
Употребляйте разнообразные продукты.
Ограничьте потребление сахаров.
Откажитесь от алкоголя.
Для бесплатного получения медпомощи при

алкогольной зависимости обратитесь в государ-
ственный наркологический диспансер.

The direct and categoric language form is most
likely to be determined by the author / source
competence and the message benefit for the audience,
thus the use of imperative here is conventional and
typical for the Russian health discourse.

Direct imperative patterns are also recorded
in BrC, although their communicative function
differs from strong advice. The contextual
analysis suggests that in BrC direct imperatives
are mainly used as instructions, e.g.:
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Download a complete set of references for this
document.

Please visit the Campaign Resource Centre for
more detailed information.

Read the Health matters edition on physical
activity for more advice on embedding physical activity
into everyday life.

These instructions accompanied by
hyperlinks tend to refer the audience to advice
rather than provide advice directly.

We also recorded imperative instructions
addressed to healthcare professionals, which
mainly describe measures to improve health
promotion in local communities, e.g.:

Develop a whole-system approach.
Measure health and social outcomes that people

say matter.
Work with members of the community in

identifying and developing the skills... that contribute
to health.

Our contextual search of the BrC revealed
only four cases of strong advice communicated
by direct imperatives, e.g. Love your heart, stay
sharp, keep connected; Reduce the risk of
dementia and all of them were recorded in
infographics (see Figure).

The language markers of recommendation
were found in both corpora. BrC demonstrates
the domineering use of should, the use of can is
limited. RuC shows a range of modal adverbials,
i.e. можно, нужно, необходимо, важно,
желательно, стòит, может быть and word
forms of recommend, i.е. рекомендуем(-ет,
-ется), рекомендовано, рекомендация(-и).
Below are most common examples illustrating the
language of recommendation (see Table 7).

RuC uses a wider range of language forms
to express recommendation, most of which are
explicit and addressed to the general public. The
language of health recommendation in BrC is
mostly limited to should and addressed more to
healthcare professionals in local communities and
NHS services than to the general public.

The type of audience determines other
rhetorical differences that were observed in BrC
and RuC of health promotion. English texts use
mostly neutral vocabulary and a large amount of
statistical data to support health promotion, e.g.
the costs of ill health, the scale of the problem,
the risks factors, the healthy behavior steps to
be taken. The choice of such rhetoric strategies
suggests the focus on rational reasoning and
argumentation addressed to a professional
audience. The frequent references (hyperlinks)
to official health policy documents, guidelines and
resources present additional evidence of the
professional target audience communicating
health issues further to the general public:

(14) An e-learning training resource on the
dementia component is available for those who deliver
the health checks (https://www.gov.uk/government/
publications/health-matters-midlife-approaches-to-
reduce-dementia-r isk/health-matters-midlife-
approaches-to-reduce-dementia-risk);

(15) The Local Government Association guide
for combating loneliness recommends that councils
should consider addressing this... (https://www.gov.
uk/government/publications/health-matters-midlife-
approaches-to-reduce-dementia-risk/health-matters-
midlife-approaches-to-reduce-dementia-risk);

(16) The Tobacco Control Plan for England
recognises the need for urgent action... (https://
www.gov.uk/government/publications/health-matters-
reducing-health-inequalities-in-mental-illness/health-
matters-reducing-health-inequalities-in-mental-illness).

The Russian texts, on the contrary, commonly
employ emotionally marked vocabulary, especially
to communicate negative messages, e.g. to unmask
the idea of ‘harmless alcohol consumption’ by the
words lie, poison, complete nonsense:

...Ложь начинается с определения, что такое
алкоголь,

наука говорит нам правду: алкоголь – нарко-
тик и яд,

Что же касается утверждения о снятии алко-
голем напряжения, то это полный вздор.

Table 6. The language of advice / recommendation and infographics: mean values

Corpus 

Advice / recommendation 
(word count) 

Infographics (item count) 

total per 
corpus, n 

mean, n mean, % total per 
corpus, n 

mean, n 

British  92 9.2 18,2 98 9.8 
Russian  156 15.6 24,8 2 0.2 
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A frequent rhetoric strategy to address the
general audience employed by RuC is ‘myth
busters’ text organization in which health issues
are communicated as arguments against
widespread ethnocultural misconceptions, like
‘e-cigarettes are harmless’ or ‘alcohol releases
radionuclide substances’ (see Table 2, “Russian
corpus texts”, text 1 “Алкоголь: мифы и ре-
альность”). We suggest that the choice of
emotionally marked vocabulary, colloquialisms
and ‘myth busters’ rhetoric reveal emotional
reasoning in RuC of health promotion, which may

have a higher communicative impact on the
general audience.

The distinctive feature of British health
promotion is a wide use of infographics with
the average number of 9 items per text in the
corpus. For instance, text 7 Physical activity –
prevention and management of long-term
conditions with the highest word count of
6087 containing 13 infographics; text 10
Smoking and quitting in England with the
lowest word count of 1567 containing 11 items
(see Table 4).

Reducing the risk of dementia

Table 7. The language of recommendation: typical usage examples

British Corpus Russian Corpus 
Modal words Recommend word family 

Men and women should limit 
their intake  

Each week, adults should ac-
cumulate at least 150 minutes 
of moderate intensity activity 

Treatment services should 
offer information and support 
to carers and family members 

To achieve this, the following 
are among the measures that 
should be considered 

These protective factors can 
help buffer against risk factors 

Some will benefit from a brief 
intervention consisting of a 
short alcohol health risk check 
in a range of health and social 
care settings 

The guideline recommends 
reducing the risk… by helping 
people to improve their diet 

нужно активно двигаться 
не менее 60 минут ежедневно 

Важно найти достойную за-
мену курению желательно 
выбирать сорта с низким со-
держанием жиров 

Грудное вскармливание может 
быть продолжено до 2-х лет 

необходимо учитывать общее 
состояние здоровья в настоя-
щий момент 

можно сходить на встречу 
анонимных алкоголиков в ва-
шем городе 

все пациенты с ожирением 
обязательно должны выпол-
нять минимальные рекомен-
дации по физической активно-
сти 

стоит уделять время упраж-
нениям на равновесие 

ВОЗ рекомендует 

Мы рекомендуем выби-
рать низкую или умерен-
ную нагрузку 

Если же не получается 
справиться самому, ре-
комендуем обратиться к 
психотерапевту 

Спортом рекомендуют 
заниматься в любом воз-
расте 

Рекомендуется использо-
вать йодированную соль 

При ожирении не реко-
мендуется интенсивная 
нагрузка 
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As a creolized text combining verbal and
graphical images, health infographics provide
clear presentation of facts and statistics
(informative function), and easier comprehension
of arguments (persuasion function). It summarizes
key messages (text compression function) and has
a high impacting potential. We may suggest that
the British health promotion relies heavily on
infographics, which has the potential for being
communicatively effective.

The use of infographics in RuC, on the
contrary, is sparse, which might be explained by
reliance on other  rhetor ic strategies, by
underestimation of infographic persuasive power
or, in most probability, by the research material
limitations.

Conclusion

The comparative analysis of the content,
readability and rhetorical features of the British and
Russian digital media (Health matters UK and
Takzdorovo RUS) has indicated certain specifics
of health promotions in both cultures.

British and Russian texts raise universal
health messages of physical activity, healthy
eating and weight control, tobacco smoking,
alcohol dependence, mental health. The main
differences concern in- and cross-corpus
distribution and message presentation approach.
Mental health proportional distribution in BrC is
considerably higher than in RuC, which might be
interpreted by a deeper concern for mental health
and more attention to ageing population illnesses
in the UK compared to Russia. The topic
presentation approach in BrC can be defined as
balanced: all topics are developed in a standard
frame, which proves the health issue overview,
social and financial challenges, the risk factors of
unhealthy patterns and benefits of healthy
behaviors. The topic presentation approach in RuC
largely depends on the topic: physical activity is
developed in a ‘positive’ way, stressing the
benefits, while tobacco smoking and alcohol
dependence are represented in a ‘negative’ way
with the focus of the risks of unhealthy behavior.

The readability of British and Russian texts is
almost equally high which suggests that the authors
in both cultures make efforts to enhance the
perception of health promotion messages by avoiding
sophisticated terminology or complex syntax. Even

though RuC has higher rates in lexical density, lexical
variety and passive forms in comparison to BrC,
they probably do not prevent health messages’
comprehension by the target audience.

The results of advice and recommendation
analysis in the British and Russian health
promotion corpora reveal certain ethnocultural
implications.

The language of strong advice conveyed
by positive imperative forms is commonly
employed by Russian health promotion. Although
pragmatically categorical and direct, do it
imperative seems to be an effective language
tool that is comprehensible to the audience and
typical for Russian colloquial communication.
The suggestive and incentive modality forms used
to communicate recommendation are numerous.
Their variety is consistent with the high lexical
diversity of the Russian health promotion.
Emotional reasoning, colloquial vocabulary and
‘down-to-earth’ rhetoric seem to be intentionally
applied to enhance health promotion.

The language of advice and recommendation
employed in BrC is less direct and more objectivized.
The communication is shaped in a partnering rather
than domineering style. Addressed to the general
public and healthcare professionals, the language
of health promotion relies on rational reasoning and
visual attractiveness to enhance health promotion
in the UK.

The comparative analysis of health
promotion in official UK and Russian digital media
allows a discussion of ethnocultural implications
underlying the language differences to be
continued in further studies.
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Abstract. The present paper suggests a linguistic approach to typography which is understood as a variable
communicative resource. Typography acts as one of the semiotic tools for meaning making. A person actively
chooses semiotic resources that are adequate in the socio-cultural situation, interprets the meanings and coordinates
their communicative competence with socio-cultural norms and traditions of communication. The methodological
framework of the study is based on modern explanatory approaches to the pragmatics of meaning that have been
developed in media linguistics, discourse linguistics, and is in line with a new sociolinguistic strand typographic
linguistics. The typographic variations are involved in the shaping of a semiotic, typographic landscape and
generate typographic meanings as a special kind of pragmatic meaning. The typographic meaning is of an indexical
nature and can be studied within the framework of social indexicality in line with current approaches in sociolinguistics
and metapragmatics to communicative variation. From this point of view, the issue is related to media competence
and media literacy as a person’s ability to recognize and consciously apply various communicative forms and
channels to express meanings in an appropriate situation. The analysis is exemplified by means of modern Russian
advertising messages, street signs, announcements. Typographic meaning is created and recognized in the
communicative interaction of social actors.
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ТИПОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ
И ПРАГМАТИКА ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 1

Валерия Евгеньевна Чернявская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия;

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия

Аннотация. В статье рассматривается типографика как проявление коммуникативной вариативности
семиотических ресурсов, распознаваемая коммуникантами в процессе взаимодействия при выражении зна-
чений. Методологически анализ учитывает современные объяснительные подходы к прагматике смысловы-
ражения, сложившиеся в медиалингвистике, лингвистике дискурса, а также в новой дисциплинарной облас-
ти – типографической лингвистике. Вариативность типографики участвует в создании семиотического, ти-
пографического ландшафтов и порождает типографическое значение как особую разновидность прагмати-
ческого значения. Исследованы тексты рекламных сообщений, вывесок, объявлений в современном россий-
ском социокультурном контексте. Результаты анализа показали, что типографическое значение имеет индек-
сальную природу, может изучаться как проявление социальной индексальности в соответствии с разработ-
ками в социолингвистике и метапрагматике. Типографическое значение создается и распознается в комму-
никативном взаимодействии социальных акторов. Человек активно выбирает семиотические ресурсы, адек-
ватные социокультурной ситуации, интерпретирует смыслы и координирует свою коммуникативную ком-
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петенцию с социокультурными нормами и традициями общения. С этой точки зрения очевидна прикладная
задача формирования медиакомпетентности и медиаграмотности как способности человека распознавать и
осознанно применять в соответствующей ситуации различные типы коммуникативных форматов для выра-
жения смыслов.

Ключевые слова: типографический ландшафт, типографическая вариативность, типографическое зна-
чение, мультимодальность, индексальность.
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ности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, № 5. –
С. 89–100. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.5.6

Введение

Медиалингвистика, как известно, наце-
лена на изучение возможностей различных
коммуникативных каналов и форматов пере-
дачи сообщения для выражения смыслов.
Собственно, значение медиального поворота
(medial turn), отмеченного для языкознания и гу-
манитарного знания в целом с конца 1990-х гг.,
осмыслено как изучение оформленности
смысла, привязанности смысловыражения к
определенному формату. В предисловии к кол-
лективной публикации 1997 г. Л. Егер и Э. Линц
указали: «Понятие “медиальное” понимается
таким образом, что оно, медиальное, начина-
ет входить в коммуникативную практику не
только с началом технологизации коммуника-
ции, но уже на уровне прямой знаковой ком-
муникации. Таким образом, это понятие фо-
кусирует все формы материального проявле-
ния знаков...»2 [Medialität..., 2004, S. 10]. Это
значит, что выражение и восприятие смыслов
привязывается к определенному культурно-
специфическому оформлению и должно изу-
чаться в такой связке. Таким образом, поня-
тия «медиа» и «медиальность» не сводятся
только и именно к техническому носителю
информации или же к технически опосредо-
ванной коммуникации. Современные разработ-
ки раздвинули границы того обзора, который
определяет задачи медиалингвистики, и сфор-
мулировали новые исследовательские вопро-
сы. Новыми привлекательными объектами
стали типографическая лингвистика и типог-
рафическое значение (typographic meaning).

Термин «типографическая лингвисти-
ка» впервые использовал британский лингвист
Д. Кристал для обозначения перспективы лин-
гвистических исследований [Crystal, 1998].
По его мнению, лингвистика и лингвисты дол-
жны проявлять больший интерес к форме зна-

ка, чтобы понимать значение (meaning). И тот
вопрос, на который лингвисты смогут в этом
случае отвечать доказательно и всесторон-
не, таков: как типографические характеристи-
ки знака способны при определенных обстоя-
тельствах обусловливать изменения в значе-
нии? [Crystal, 1998, p. 13]. Одновременно ис-
следователь назвал те обстоятельства, кото-
рые препятствовали развитию типографичес-
кой лингвистики в 1980–1990-е годы.

Логоцентризм лингвистики и лингвистов,
до определенного времени признававших
только приоритет слова («логос») для выра-
жения и оформления смыслов в человеческой
коммуникации, сформировал свою систему ис-
следовательских координат. Иконический по-
ворот и признание мультимодальной комму-
никации как объекта лингвистики наряду с
вербальными знаками изменило теоретичес-
кие представления лингвистов. На современ-
ном этапе исследователи обращаются к че-
ловеческой коммуникации как принципиально
мультимодальной среде, в которой слово вза-
имодействует со многими семиотическим
кодами и ресурсами выражения смысла. Это
положение, высказанное первоначально в ис-
следованиях Г. Кресса, Т. ван Леувена [Kress,
Van Leeuwen, 1996, p. 34; 2001; Kress, 2010],
получило развитие и доказательно представ-
лялось в дальнейшем. Типографика начина-
ет рассматриваться как один из объектов
лингвистики, подразумевая, что лингвисти-
ка изучает ресурсы, используемые челове-
ком для выражения значений. Вариативность
может проявляться и проявляется на разных
уровнях коммуникации: в выборе фонетичес-
ких вариантов произношения, лексической и
грамматической синонимии, стилистических
вариантов языковой формы в зависимости от
социальных характеристик человека, ситу-
ативных и дискурсивных характеристик ре-
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чевого общения. Вариативность, разновид-
ность на уровне типографической формы
знака, предполагающая смысловое различие,
является еще одним проявлением языково-
го варьирования.

В статье обсуждается типографика зна-
ка как особый модус коммуникации и формат
смысловыражения, а именно оформленность
текста средствами шрифта, шрифтовой гар-
нитуры и шрифтовой композиции. Шрифт в
широком понимании – это форма письменно-
го или печатного знака. Шрифт является гра-
фическим произведением и объектом автор-
ского права. Типографика привлекает внима-
ние искусствоведов, культурологов, графичес-
ких дизайнеров. В искусстве появилось новое
направление – леттеринг (от англ. letter бук-
ва), обращенное на выразительные возмож-
ности стиля начертания букв, их тиснения.
Предлагаемый в рамках статьи анализ пока-
зывает, как типографика становится сред-
ством выражения смысла и воспринимается
как типичное и характерное средство, порож-
дающее социально значимые смыслы в кон-
текстуализации. В этой связи исследователь-
ский интерес вызывает возможная вариатив-
ность формы, которая способна обнаружить
смысловые приращения в значении знака.
Типографика и типографическая вариатив-
ность рассматриваются как объект лингвис-
тики, расширяющей свой исследовательский
обзор в современной дискурсивной и мульти-
модальной проекции.

Материал и методы

Теоретико-методологические основы
анализа созданы разработками в области со-
циальной семиотики, мультимодальной комму-
никации, дискурсивного анализа, а также со-
временными концепциями индексальности
знака в социолингвистике, лингвистической
антропологии. В качестве центральных поня-
тий анализа выдвигаются «ландшафт», «ти-
пографический ландшафт».

Термин «ландшафт» (landscape) ис-
пользуется в социальной семиотике, социолин-
гвистике, лингвистике дискурса для обозна-
чения образа окружающей среды и способов
ее символической репрезентации. Ландшафт
обозначает дискурсивно сформированное про-

странство, то есть понятие ландшафт опи-
сывает сложную комбинацию семиотических
ресурсов, создающую смыслы, которые вос-
принимаются и интерпретируются человеком
в его социальном взаимодействии с другим(и).
Это понятие востребовано в искусстве, куль-
турологии при обращении к проблемам куль-
турной памяти и идентичности. В нем сосре-
доточены исторические, политические и со-
циальные процессы, порождающие разные
грани нашего коллективного и личного опы-
та 3. В качестве объектов изучения сложи-
лись семиотический ландшафт (semiotic
landscape), лингвистический ландшафт
(linguistic landscape),  визуальный ланд-
шафт (visual landscape), медиаландшафт,
типографический ландшафт (typographic
landscape) [Леонтович, 2019; Чернявская,
2021а; Backhaus, 2007; Daniels, Cosgrove, 1988;
Järlehed, Jaworski, 2015; Gorter, 2013]. Типогра-
фический ландшафт рассматривается как
часть более широкого понятия «семиотичес-
кий ландшафт», введенного в 2010 г. в работе
А. Яворского и К. Турлоу для обозначения про-
странства взаимодействия различных семиоти-
ческих ресурсов [Semiotic Landscapes..., 2010].

Материал анализа: исследовались тексты,
используемые в актуальном российском соци-
окультурном контексте при создании реклам-
ных сообщений, вывесок, объявлений.

Типографическое значение. Типогра-
фика означает оформление знака, текста сред-
ствами набора и шрифтовой композиции. Ти-
пографика предполагает однозначные прави-
ла использование шрифта, его размер, цвет,
дизайн для верстки и оформления текста в
зависимости от особенностей языка (деталь-
ный обзор см. в: [Stöckl, 2005; 2009; Spitzmüller,
2021]). Шрифт выразителен. Это знак, кото-
рый человек использует для дифференциации
смыслов. Шрифт всегда погружен в «свою»
культуру и историю.

Ярким примером влияния визуальной со-
ставляющей текста на его понимание являет-
ся звуковое стихотворение немецкого поэта-да-
даиста Хьюго Балля «Караван» («Karawane»).
Как известно, дадаизм отличался экспрессив-
ным соединением различных элементов, пер-
формансом, вызывающим особые ассоциации,
уподобления, уникальные эмоциональные
оценки. «Karawane» – яркий образец того, что
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называют звукописью. Печатная версия это-
го произведения появилась в 1917 году. Текст
складывался из стихотворных строчек, напе-
чатанных различными видами типографского
шрифта 4.

В оригинале использованы следующие
типы типографского шрифта: строки 1,12,14 –
шрифт ар деко (Art Deco, Art Nouvo), строки
2, 5, 9, 16 – барочная антиква (Baroque Serif),
строки 4,10,11,15 – готический шрифт (gothic,
black letters), строки 7,17 – антиква курсив
(serif italic) , строки 3, 6, 13, 18 – антиква ли-
нейная (serif linear). Использование в тексте
типов шрифта, характерных для историческо-
го времени, является по сути лингвистичес-
ким сигналом, обращающим читателя к раз-
личным культурно-историческим эпохам. Это
может рассматриваться как средство раство-
рения пространственных и временных границ
и, значит, как своего рода подсказка, показы-
вающая путь интерпретации текста. Един-
ственное семантически однозначное слово
здесь – это сам заголовок «Karawane». В ос-
тальных случаях невозможно говорить об
однозначном семантическом толковании слов,
при этом Jolifanto, видимо, отсылает к Elefant
(слон), Russula – к Rüssel (хобот). Из игры
формы и звуков возникает образ путников и
каравана, плывущего сквозь времена и эпохи,
ниоткуда и в никуда, без резких очертаний,
идущего медленной поступью слонов. В этой
структуре видимый образ текста образует
неразрывное единство со словесной тканью.

Принципиально значимо, что форма по-
лучает свой знаковый характер именно во
взаимодействии человека с другим(и) и че-
рез включенность в ситуативный контекст.

Об этом писал Ю. Шпицмюллер, отмечая, что
материальная выраженность знака становит-
ся предметом оценочного восприятия в соци-
альной практике, порождается интеракцио-
нальностью коммуникантов 5 [Spitzmüller, 2015,
p. 128]. Очень точные слова для этой мысли
нашел Джек Лондон: «Тут дело не в том, ка-
к выглядит ландшафт, а в том, как мы его
воспринимаем. Если бы нас не было, то лан-
дшафт остался бы тот же, что и раньше, но
потерял бы всякое значение для людей. Важ-
но то, чем мы его наделяем»6.

Типографическое значение (typographic
meaning) может рассматриваться как разно-
видность прагматического значения. Типогра-
фическое значение формируется, если возни-
кает устойчивая связь типографической фор-
мы знака с контекстом его употребления, в ко-
тором она типична и ожидаема [Van Leeuwen,
2005; 2006]. О типографском значении воз-
можно говорить как об индексальном значе-
нии. Социальные индексы являются предме-
том изучения в современной социолингвисти-
ке, лингвистической антропологии. Выдвиже-
ние понятия индексальности как аналитичес-
кого инструмента для изучения контекстуаль-
ной обусловленности смысла стало новым
шагом и значимым результатом социолингви-
стических разработок в американской и за-
падноевропейских научных школах. Создает-
ся особая исследовательская перспектива на
изучение имплицитных, латентных смыслов.
Как известно, теоретический фундамент изу-
чения индексальности языка был заложен Р.
Якобсоном, который включил метаязыковую
функцию и активного пользователя / наблю-
дателя в модель коммуникации. Новый им-
пульс внутри американской антропологии эта
идея получила благодаря работам Д. Хаймса
и позже М. Сильверстина. Д. Хаймс создал
основы того, что стало называться этногра-
фией коммуникации и связываться с изучени-
ем широкого комплекса ситуативных, соци-
альных, институциональных факторов, реле-
вантных для объяснения значения высказы-
вания. Внимание к контекстуализации стало
альтернативой структурной лингвистике, ко-
торая была сосредоточена на означивании
средствами языка, то есть на референциаль-
ном значении. Изучение прагматической фун-
кции языка привело к осознанию того, что
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множество значений языковой формы возни-
кает в результате индексальных отношений
между языковым знаком и контекстом исполь-
зования. Так, семиотическая модель знака, по
Ч. Пирсу, разделяет три типа знаков. Икони-
ческие знаки возникают на основе сходства
между означаемым и означающим (языковой
формой), знаки-символы возникают через ус-
тановление конвенциональной связи между язы-
ковой единицей и ее значением. Знаки-индек-
сы порождаются через указание на свой рефе-
рент, они создаются на основе смежности, ас-
социаций между знаком и прагматическим кон-
текстом 7. Отправной точкой в современных
дискуссиях об индексальной функции языкового
знака следует считать идею американского ан-
трополога и семиотика М. Сильверстина.
Именно М. Сильверстин сфокусировал тезис
о том, что осмысленность и критическое отно-
шение пользователя к языковым ресурсам ста-
новится центральным фактором развития и
функционирования языка. Он констатировал
взаимную зависимость значения языковых зна-
ков, ситуативного контекста их использования
и культурно-специфических представлений и
норм. Разработки М. Сильверстина стали точ-
кой масштабного разворота к изучению индек-
сальности, контекстуальной и интеракциональ-
ной обусловленности речи (детальный обзор и
библиография представлены в: [Молодыченко,
2022; Молодыченко, Чернявская, 2022; Черняв-
ская, 2002; 2021б; Чичерина, Стрелкова, 2022]).

Индексальность обращена к имплицит-
ным смыслам, которые мы не выражаем, но
на которые указываем. Акцент на индексаль-
ности и введенное понятие социального индек-
са не создает противопоставления или альтер-
нативы иным типам знака, но настраивает
особую оптику в понимании того, как языко-
вая форма, употребленная человеком в ситу-
ации (в дискурсе) индексально связывается с
характеристиками самого человека – его ген-
дером, возрастом, профессиональным, соци-
альным статусом, этнической идентичностью,
и с характеристикой коммуникативного фор-
мата подразумевая здесь жанровую, тексто-
вую, дискурсивную специфику.

Индексальность в связи с вариативнос-
тью графических форм уже становилось пред-
метом анализа (см.: [Androutsopoulos, 2004;
Blackletter..., 1998; Spitzmüller, 2015; Stöckl,

2005]). Показано, что типографика должна
рассматриваться как выражающая культур-
ную идентичность и маркирующая «свою тер-
риторию»8 [Järlehed, 2015, p. 166]. Так, Р. Скол-
лон и С. Сколлон показывают пример, как
бренд «Coca-Cola» утрачивает свою узнавае-
мость и привлекательность при оформлении
его визуальной части обычным шрифтом, а
не характерным для «Coca-Cola» спенсериан-
ским шрифтом (Spencerian script) 9 [Scollon R.,
Scollon S., 2003]. Установлено, что восприя-
тие готического шрифта находится в устой-
чивой контекстуальной связи с периодом не-
мецкого национал-социализма. В текстах 1933–
1945 гг. готическая фрактура, разновидность го-
тического шрифта, стала ключевой для нацио-
налистической символики. Готическое начерта-
ние букв использовалось как выражение принад-
лежности к «немецкой расе». Если готический
шрифт используется в Германии в современном
контексте, он определенно воспринимается и оце-
нивается немцами как маркер неонацистских
практик, указывает Ю. Шпицмюллер [Spitzmüller,
2015, p. 135]. Обзор исследований индексальной
связи шрифтов, характерных для советских га-
зет «Правда» и «Известия», с социокультурны-
ми практиками и (само)идентификацией чело-
века в советском социуме представлен также в
другом исследовании [Чернявская, 2023]. Ис-
следования подтверждают идею о том, что «зна-
ки могут быть перенесены, “импортированы” из
одного контекста (одной эпохи, социальной груп-
пы, культуры) в другой для того, чтобы обозна-
чить идеи и ценности, связываемые с этим дру-
гим контекстом теми, кто осуществляет пере-
нос»10 [Van Leeuwen, 2006, p. 141].

В следующем разделе представлены
результаты анализа текстов, используемых в
российском социокультурном пространстве
при создании рекламных сообщений.

Результаты и обсуждение

Типографика действует как знаковая сис-
тема, актуализирующая значения современно-
сти или исторической ретроспективности сооб-
щения, принадлежности к определенному сти-
лю или речевому жанру. Это отчетливо наблю-
дается внутри современного городского про-
странства. Полифония смыслов и культурно зна-
чимых «месседжей» поддерживается разнооб-
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разием типографического ландшафта. Так, со-
временные вывески, размещенные в историчес-
ком здании Дома Книги в Санкт-Петербурге на
Невском проспекте, 28, оформлены шрифтом в
стиле модерн, или ар-деко (рис. 1). Этот эффек-
тный шрифт представлен латиницей и кирилли-
цей и отсылает к периоду рубежа XIX–XX вв. и
стилю модерн, в котором построено знамени-
тое здание, создающее доминанту архитектур-
ного пространства города в этой части.

Типографика вызывает определенные
эмоциональные оценки, сопричастность свое-
му времени, и это показывает следующий при-
мер. 9 августа 2022 г. в Санкт-Петербурге в
Большом зале Филармонии исполнялась Седь-
мая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шо-
стаковича, впервые прозвучавшая в этот день
в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Исполнение
Седьмой симфонии тогда стало символом стой-
кости и особого характера ленинградцев и не-
сдавшегося города. Афиши, спустя 80 лет пред-
ставлявшие концерт 2022 г. в современной об-
становке, были напечатаны в узнаваемой со-
ветской шрифтовой гарнитуре (см. рис. 2). Как
известно, с 1930 г. в Советском Союзе соблю-
дался стандарт на гартовые шрифты, который
определил строгие рамки для допустимых гар-
нитур: гарнитура обыкновенная, учебная, ака-
демическая и др. [Кирсанов, 2007]. На протя-
жении многих лет закреплялась и воспроизво-
дилась характерная советская графика и шриф-
товая культура советского времени. Показа-

тельно, что на современной афише шрифт в
сочетании с другими символами и приметами
времени, а именно стилизованной фактурой и
выцветшим тоном бумаги, формулировкой на-
чало концерта в 8 часов вечера, передает
эффект сопричастности к событию и коллек-
тивной памяти о знаковом событии в прошлом.

Аналогичная индексальная отсылка к со-
ветскому времени прочитывается в оформле-
нии выставки «Образы счастья», организован-
ной в феврале – апреле 2023 г. в музее Акаде-
мии художеств 11 и представляющей живопись
послевоенных десятилетий (см. рис. 3). Жизнь
периода советской «оттепели», мирной повсед-
невности и созидания вводится в современный
дискурс с опорой на характерный шрифт, «со-
ветский леттеринг», как он называется у со-
временных дизайнеров. Такой шрифт широко
использовался в надписях на бытовой технике
советских времен, в оформлении вывесок,
афиш, плакатов, названий кинофильмов, книг.
Следующий пример (см. рис. 4) показывает,
как в рекламном объявлении современной сто-
ловой используется шрифтовое оформление,
стилизованное под шрифт центральных газет
Советского Союза «Известия» (см. рис. 5) и
«Правда». Характерный шрифт советских га-
зет использован для продвижения продукта и
его оценочной характеристики: с опорой на со-
ветский шрифт транслируется установка о ка-
честве, проверенности, надежных традициях
производства продуктов в советском прошлом.

Рис. 1. Санкт-Петербург, Невский проспект, 28. Фото автора
Fig. 1. St. Petersburg, Nevsky Prospekt, 28. Photo by the author
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Рис. 2. Афиша концерта 9 августа 2022 г. в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга. Фото автора
Fig. 2. Poster for the concert on August 9, 2022 in the Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic.

Photo by the author

Рис. 3. Вывеска «Образы счастья». Выставка в музее Академии художеств, Санкт-Петербург. Фото автора
Fig. 3. Sign “Images of Happiness”, exhibition at the Museum of the Academy of Arts, St. Petersburg.

Photo by the author

Рис. 4. Рекламное объявление в городской столовой. Санкт-Петербург. Фото автора
Fig. 4. Advertisement in the city canteen. St. Petersburg. Photo by the author
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Особый тип шрифта, получивший распро-
странение в цифровую эпоху, – шрифт от руки.
Это стилизация под рукописный текст, напи-
санный ручкой, карандашом или пером. Руко-
писный шрифт вызывает определенную эмо-
циональную реакцию: написанное от руки само
по себе воспринимается как спонтанная, не-
посредственная реакция в бытовой среде, на-
писанная быстро карандашом заметка, па-
мятка. Одновременно рукописный шрифт уме-
стен, воспринимается естественно в сложной
обстановке, когда человек ограничен в сред-
ствах. Поэтому имитация рукописного шриф-
та имеет очевидную функцию выдвижения
отдельных фрагментов структуры текста,
привлечения к ним дополнительного внимания.
Этот эффект создает текст социальной рек-
ламы Санкт-Петербургской общественной
благотворительной организации «Ночлежка».
Организация оказывает помощь бездомным
людям. В рамках одной из акций на улицах
Санкт-Петербурга были размещены посте-
ры «Планировка бездомного» (см. рис. 6).
На плакатах изображены узнаваемые и типич-
ные для города дворы-«колодцы». Такие дво-
ры, находящиеся в несколько рядов за фасад-
ной парадной частью домов и имеющие вы-
ход через подворотни, распространены в Пе-
тербурге со времен исторической застройки.
Дворы-«колодцы» связываются с мрачной эс-
тетикой города. На плакате в социальной рек-
ламе изображена перспектива, вид снизу вверх

из двора-«колодца», очертания которого напо-
минают планировки квартир. Вербальная
часть текста выполнена шрифтом от руки:
Планировка, в которой страшно жить. На
сайте благотворительной организации «Ноч-
лежка» указывается, что все рекламные ме-
ста для плакатов были предоставлены бес-
платно рекламными операторами 12.

Заключение

Типографика – это знак, который человек
использует в коммуникативном взаимодей-
ствии. Типографику можно и нужно рассмат-
ривать не как вторичный, периферийный ресурс,
а как один из значимых каналов смысловыра-
жения. Типографическое значение функциони-
рует как особый тип прагматического значе-
ния. Оно раскрывается в связи с возможной
вариативностью графических форм. С опорой
на понятие «типографическое значение» фо-
кусируются установки сообщения, референ-
ции, то есть отнесенность сообщений к дей-
ствительности, широкий круг прагматических
пресуппозиций, оценка адресантом общего
фонда знаний, мнений, эмоционального настроя
получателя сообщения. В таком смысле ти-
пографика и типографическое значение ста-
новятся объектом изучения в лингвистике,
точнее, в лингвистике дискурса и социолинг-
вистике, для которой вариативность выраже-
ния значений представляет основной исследо-

 
Рис. 5. Здание, в котором с 1927 по 2011 г. размещалась редакция газеты «Известия».

Москва, ул. Тверская, 18. Фото автора
Fig. 5. The building housed the editorial office of the Izvestia newspaper from 1927 to 2011.

Moscow, str. Tverskaya, 18. Photo by the author
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вательский интерес. Вариативность типогра-
фики и то смысловое приращение, которое
возникает у типографической формы знака,
могут изучаться только и именно в коммуни-
кативном взаимодействии социальных акто-
ров. Человек активно выбирает семиотичес-
кие ресурсы, адекватные конкретной социо-
культурной ситуации, и одновременно интер-
претирует смыслы и координирует свою ком-
муникативную компетенцию с социокультур-
ными нормами и традициями общения. С та-
кой точки зрения обозначается прикладная
задача для исследователей, а именно необхо-
димость основательного формирования меди-
акомпетентности и медиаграмотности [Чиче-
рина, 2008] как способности человека распоз-
навать и активно применять в соответствую-
щей ситуации различные типы коммуникатив-
ных форматов для выражения смыслов.
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9 Шрифт «спенсериан» использовался в США
в конце XIX в. – первой трети XX в. и считался стан-
дартом для делового письма, бухгалтерских бумаг,
выписывания банковских чеков. Шрифт отличает-
ся однородностью и ажурной структурой букв, ко-
торые сливаются в зигзаги. Заглавные буквы пред-
ставляют собой соединение овалов.

10 Перевод мой. В оригинале: «...signs may be
‘imported’ from one context (one era, one social group,
one culture) into another, in order to signify the ideas
and values associated with that other context by those
who do the ‘importing’» [Van Leeuwen, 2006, p. 14].

11 Источник: https://artsacademymuseum.org/
exhibition/obrazy-schastya/

12 Источник: h t tps : / /hom eless . ru/news/
nochlezhka_vypustila_novuyu_sotsialnuyu_reklamu_o
_planirovkakh_v_kotorykh_strashno_zhit/
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Abstract. The article deals with the problems of synonymy in verbal dialect lexis based on the material of
Smolensk business writing of the 17th – 18th centuries, the time of buoyant lexical norms formation in the Russian
literary language. The author draws attention to the fact that some of the dialect verbs do not enter synonymic
relations and researches into the reasons for the absence of their synonyms. Extensive lexicographic material of the
Russian, Belarusian, Ukrainian and Polish languages was involved, as well as data from monographic studies on
the topic. It has been proved that this is often not only the original dialectal lexemes, but also the lexis borrowed
from Western European languages through the Polish transmitter language, which can be considered a specific
feature of Smolensk verbal synonymy in the period of the 16th – 18th centuries. The causes for restricted inclusion
of dialect verbs into synonymic relations are the following: the semantics of dialect verbs contains some additional
shades of meaning, which are not represented in the lexis of the literary language, they are expressed with the help
of descriptive means, for instance, particularizing words; words viewed as potential synonyms, are noted to
demonstrate hyponymic relations; the semantics of dialect lexis reveals diffusive character. The cases are described,
when unclear meaning of the dialect verb in the limited context prevents it from the inclusion into a particular
synonymic row. The dynamics of dialect lexis is characterized. It is represented in the loss or preserving some
lexical units in the lexis of modern Smolensk dialects.
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
СМОЛЕНСКОГО ДИАЛЕКТА ХVII–ХVIII ВЕКОВ

Инна Александровна Королева
Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия

Аннотация. В статье на материале памятников смоленской деловой письменности ХVII–ХVIII вв. рас-
сматриваются проблемы синонимии в сфере диалектной глагольной лексики. Особое внимание уделено
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диалектным глаголам, не вступающим в синонимические отношения, и причинам отсутствия у них синони-
мов. С привлечением обширного лексикографического материала русского, белорусского, украинского и
польского языков, а также данных, представленных в монографических исследованиях по теме, установлено,
что не образуют синонимических связей как исконные диалектные лексемы, так и единицы, заимствованные
в смоленские диалекты из западноевропейских языков через посредство польского языка. В качестве причин,
ограничивающих возможности диалектных глаголов включаться в синонимические ряды, определены следу-
ющие: наличие в семантике диалектных глаголов дополнительных оттенков значения, которые отсутствуют у
слов литературного языка и передаются при их использовании описательно, с помощью слов-конкретизато-
ров; наличие отношений общего и частного между словами, рассматривающимися как потенциальные
синонимы; диффузность семантики диалектного слова. Охарактеризованы случаи, когда неясность значения
диалектного глагола в силу ограниченности контекста не позволяет включить его в тот или иной синоними-
ческий ряд. Показана динамика диалектной лексики, отразившаяся в сохранении лексических единиц в сло-
варном составе современных смоленских говоров или их утрате.

Ключевые слова: глагольная лексика, диалектный глагол, синонимия, заимствование, смоленский ди-
алект, смоленская деловая письменность, ХVII век, ХVIII век.

Цитирование. Королева И. А. Синонимические отношения в сфере глагольной лексики смоленского
диалекта XVII–XVIII веков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкозна-
ние. – 2023. – Т. 22, № 5. – С. 101–111. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.5.7

Введение

Сегодня изучение истории русских диа-
лектов – одно из актуальных направлений ре-
гиональной исторической диалектологии и ис-
торической лексикологии в целом. Особый
интерес вызывает период ХVII–ХVIII вв. –
время формирования национального русского
литературного языка, становления его лекси-
ческих норм. Именно в этот период начина-
ется систематическое взаимодействие диа-
лектной речи и нормализующегося литератур-
ного языка [Борисова, 1974, с. 6]. Смоленс-
кий диалект стал той языковой средой, кото-
рая способствовала усвоению русским язы-
ком западноевропейских заимствований; сыг-
рал большую роль в установлении взаимоот-
ношений между русским и белорусским язы-
ками [Аванесов, Чичеров, 1951, с. 98].

Один из путей выявления влияния тер-
риториальных диалектов на формирование
норм литературного языка – рассмотрение
проблем синонимии. В.В. Виноградов назы-
вал вопрос о синонимах одним из главных в
стилистике и семантике [Виноградов, 1941,
с. 17]. По словам К.П. Смолиной, «конкрет-
ные пути влияния народно-разговорного язы-
ка (в частности, его территориальных диалек-
тов) на формирование лексико-семантической
системы русского литературного языка во
время его становления, на состояние и эво-
люцию его лексических норм лучше всего про-
слеживаются в процессе изучения минималь-

ных лексико-семантических групп – синони-
мических пар и рядов исследуемой эпохи»
[Смолина, 1977, с. 5]. Именно в рассматрива-
емый период имело место как складывание
синонимических пар и рядов, так и пополне-
ние их народно-разговорными лексемами, од-
нако роль диалектов в означенном процессе
мало изучена.

Глагольная лексика – благодатный мате-
риал для исследования синонимических отно-
шений в системе языка. Глагол несет большую
смысловую нагрузку в предложении, и вместе с
тем изучение семантики глагола является весь-
ма сложным из-за его широкого логико-пред-
метного содержания. По мнению М.В. Ивано-
вой, он более абстрактен в силу своего катего-
риального значения, чем имя; в его семантичес-
ком поле имеет место целая палитра тонких от-
тенков, участвующих в организации высказы-
вания [Иванова, 1986, с. 87].

В сфере глагольной лексики особо слож-
на историческая синонимия. Изучение же
глагола в региональной письменности про-
шлых эпох важно для определения диалект-
ных различий. Как писал еще Ф.П. Филин,
«диалектные расхождения в лексике, кото-
рая обозначает общие для всех носителей
языка понятия, не связанные с различными
особенностями местной жизни, считаются
особенно показательными, составляющими
языковую специфику того или иного диалек-
та» [Филин, 1946, с. 646–647]. Исследуя си-
нонимические отношения в сфере глагольной
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лексики Смоленского региона, описание ко-
торых в период формирования норм нацио-
нального русского литературного языка дает
возможность проследить связи смоленского
диалекта с украинскими и белорусскими ди-
алектами, мы ставим целью охарактеризо-
вать диалектные глаголы, не вступающие в
синонимические отношения, и выявить при-
чины отсутствия таковых.

В последние десятилетия эта тема
практически не изучалась, хотя ее разработ-
ка важна, например, для составления исто-
рического словаря синонимов русского язы-
ка, которого пока еще нет. Можно указать
лишь некоторые современные работы, час-
тично затрагивающие исторический аспект:
[Генералова, 2016; Ерофеева, Шептухина,
2016; Павлова, Бахтина, 2016; и др.]. Отсут-
ствие новых работ, посвященных синонимии
диалектных единиц, обусловило обращение
к диссертациям, защищенным довольно дав-
но [Королева, 1990; Филин, 1946; Чартко,
1967; и др.], но содержащим фактический
материал, использование которого позволя-
ет провести сопоставительный анализ ото-
бранных для изучения смоленских диалек-
тных глагольных лексем.

Материал и методы

Источником языкового материала послу-
жили памятники смоленской деловой письмен-
ности ХVII–ХVIII веков. Смоленская пись-
менность указанного периода – это довольно
значительный по объему корпус деловых
текстов, часть которых опубликована в раз-
ных источниках, часть представляет собой
неопубликованные материалы из московских
и смоленских архивов (см. список источни-
ков). Все исследуемые тексты датированы и
имеют отношение к смоленской территории,
поскольку содержат упоминание смоленских
мест, жителей, смоленских событий тех лет
и т. п. Кроме того, в качестве источника язы-
кового материала использован «Региональный
смоленский исторический словарь» (РИС),
одним из составителей которого является ав-
тор. Материалы Словаря планируется исполь-
зовать при переиздании современного слова-
ря смоленских говоров как возможную исто-
рическую базу.

Основным исследовательским методом
выступает контекстуальный анализ памятни-
ков деловой смоленской письменности, по-
зволивший выделить синонимичные глаголы.
С помощью сравнительно-сопоставительного
метода охарактеризован диалектный матери-
ал русского языка на фоне данных памятни-
ков письменности украинского, белорусского
и польского языков этого же периода.

Вопрос о причинах отсутствия синони-
мических связей у лексем относится к самым
сложным и практически не разработанным в
сфере синонимии. Г.О. Винокур еще в 1929 г.
писал, что «чем лучше мы знаем язык, тем
меньше для нас становится синонимов» [Ви-
нокур, 1929, с. 85]. По словам К.П. Смолиной,
«разграничение тонких оттенков значения,
тождества или близости его, разграничение
близости значения и смежности понятий, от-
ношений общего и частного, разграничение
дифференциального признака синонима и при-
знака, отличающего лексему потенциально,
идущего вразрез со смысловой опорой сино-
нимического ряда, вызывают серьезные зат-
руднения» [Смолина, 1977, с. 7–8].

Общие замечания некоторых лингвис-
тов [Евгеньева, 1964, с. 16] об отсутствии
синонимических связей между родовыми и
видовыми соответствиями нелегко приме-
нить к глагольной лексике. Трудно опреде-
лить, являются ли отношения более общих
и более частных аналогичных значений раз-
ных глаголов родо-видовыми или синонимич-
ными. К тому же границы между предмет-
но-смысловыми связями слов и синонимич-
ными подвижны даже в сфере предметной
лексики, не говоря уже о глаголах. В ряде
случаев слова с общим значением (в част-
ности, именно глаголы) осложняются тонки-
ми смысловыми нюансами, что, по мнению
В.А. Сиротининой, дает возможность обра-
зовывать новые смысловые отношения, ко-
торые нельзя считать синонимичными [Си-
ротинина, 1960, с. 31]. Однако имеет место
своеобразная иллюзия синонимии. Здесь сле-
дует сказать, что все же существует един-
ственный, видимо, критерий определения
синонимии или ее отсутствия – сопоставле-
ние общего значения с несколькими частны-
ми, которые выражают различные по направ-
ленности действия.



104

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 5

Результаты и обсуждение

1. Среди диалектных глагольных единиц,
не вступающих в синонимические отношения
по означенному критерию, их больше, чем в
литературном языке. Иллюстрацией можно
считать глаголы закричать, залюкать, зас-
коглить, выявленные нами в смоленских тек-
стах ХVII–ХVIII веков.

Рассмотрим представленный ряд слов.
Глагол залюкать зафиксирован в регио-

нальной смоленской комедии ХVIII в.: Якъ
застукають, залюкають, затопають – вон
и убегъ. <...> Громка залюкали, гонка з ру-
ганью была... (Смоленские комедии, с. 21).

Учитывая общий широкий контекст, мы
определили значение глагола залюкать как
«закричать, бранясь и ругаясь, подавляя чело-
века». Глаголы закричать и залюкать имеют
общий семантический компонент – «произво-
дить голосом сильные звуковые колебания».
Однако в целом значение лексемы закричать
можно характеризовать как общее, а значение
глагола залюкать как частное.

В СлРЯ ХI–ХVII вв., Словаре XVIII в. и
словаре В.И. Даля диалектный глагол залю-
кать отсутствует. Однако он засвидетель-
ствован в «Смоленском областном словаре»
В.Н. Добровольского с синонимичным рас-
смотренному нами значением – «запугать, до-
вести до угнетенного состояния насмешками,
бранью» (Добровольский, с. 243). Это же зна-
чение представлено в СРНГ со ссылкой на
словарь В.Н. Добровольского (СРНГ, вып. 10,
с. 227). По сведениям, полученным в ходе
диалектологических экспедиций, сегодня на
Смоленщине слово не выявлено.

В старобелорусских памятниках пись-
менности отмечен глагол залюкать «загнать
частой бранью» (Носович, с. 174). Сегодня
он сохранился лишь на Мстиславщине (Юр-
чанка, с. 187).

В той же комедии ХVIII в. употреблен
глагол заскоглить: Ён заскоглилъ, зашу-
мелъ... якъ cъ ума лишился (Смоленские ко-
медии, с. 21). Из общего контекста явствует,
что действие связано с криком, шумом, вы-
ражением сильных эмоций.

Рассматриваемый глагол также отсут-
ствует в исторических словарях и в словаре
В.И. Даля, но представлен в словаре

В.Н. Добровольского в значении «завизжать,
заплакать жалобно» (Добровольский, с. 252).
Зафиксирован он со ссылкой на В.Н. Добро-
вольского в СРНГ (СРНГ, вып. 10, с. 39), в
котором также отмечены глаголы заскиго-
лить, заскоглить «завизжать, сильно закри-
чать» как бытующие на Западной Брянщине
(СРНГ, вып. 10, с. 34–35). В ССГ слово зас-
коглить представлено со значением «начать
надоедать просьбой, плачем (о людях), виз-
гом (о животных)» (ССГ, вып. 4, с. 113). Име-
ется и вариант заскугорить. В начале ХХ в.
слово заскиглить «завизжать» (о собаке)» по-
пало в Словарь АН как областное (Словарь
АН, т. 2, ч. 7, стб. 1948). Там же находим и
глагол заскоготать «завизжать» с пометами
«смол., калуж.».

В старобелорусском языке И. Носович
отметил слова заскугорить «плачем, воем
выражать свое горе», заскоготать «завопить,
завыть» (Носович, с. 584, 588). В современ-
ных белорусских говорах есть глагол заску-
голить «заплакать в голос» (Белькевич,
с. 205). В литературном белорусском языке
бытует глагол заскуголить «завыть, завиз-
жать (о собаке), переносное “заплакать”
(о людях)» (Крапива, с. 303).

Приведенные материалы позволили
уточнить старое смоленское значение глаго-
ла заскоглить – «громко закричать, завиз-
жать, заплакать». Слова залюкать и заског-
лить можно лишь на первый взгляд посчи-
тать синонимами, но при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что это мнимая си-
нонимичность: действие, названное глаголом
залюкать, направлено против кого-либо, а
действие глагола заскоглить – только на
самого субъекта.

2. В смоленских памятниках письменно-
сти содержится довольно много заимствован-
ных глаголов, которые тоже не вступают в
синонимические отношения. Эти слова быту-
ют на очень узкой, часто только смоленской
территории. Именно такие слова наиболее
ярко характеризуют специфику смоленского
диалекта прошлых эпох. На Смоленщине в
силу исторических условий бытовало много
старопольских лексем, слов из других запад-
ноевропейских языков, пришедших в край че-
рез посредство старопольского. Часто эти же
лексемы бытовали в старобелорусском и ста-
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роукраинском языках. Это обусловлено объек-
тивными причинами, так как смоленские зем-
ли и территории Беларуси и Украины доволь-
но длительное время входили в состав одних
и тех же государств: Великого княжества Ли-
товского (с 1404 по 1514 г.) и Речи Посполи-
той (с 1611 по 1653 г., а отдельные смоленс-
кие территории до 1686 г.). Особо тесные свя-
зи были у смолян и белорусов. И.С. Козырев
пишет, что «смоленские говоры... с ХV века
начинают принимать участие в формировании
языка белорусской народности» [Козырев,
1972, с. 185].

В одном из смоленских деловых доку-
ментов середины ХVII в. нами был обнару-
жен глагол мусить: И она мусела избечь съ
городу (ДАЮЗ, c. 42, 1649 г.). Значение этого
глагола – «быть должным, обязанным». Од-
нословного эквивалента лексема не имела,
поэтому в синонимические отношения заим-
ствованный глагол не вступал.

Мусить – польское заимствование:
А. Брюкнер отмечает бытование его в ста-
ропольских источниках с XIV в., указывая,
что туда оно пришло из немецкого (Брюкнер,
с. 348–349).

В старопольском языке глагол с таким
же значением был очень активным; также он
был распространен и в старобелорусском язы-
ке [Чартко, 1967, с. 199–201]. Слово мусить
«быть должным, обязанным» было известно
и староукраинскому языку (Слов. укр. ХIV–
ХV ст., т. 1, с. 620).

Ареал бытования лексемы на русской
территории неширок: она встречается только
в памятниках письменности Западной Руси.
Активность его также невелика (СлРЯ ХI–
ХVII вв., вып. 9, с. 312). В ССГ слово отсут-
ствует, но СРНГ отмечает его как смоленское
слово с уже более широким кругом значений:
«знать», «намереваться, задумываться»,
«быть должным», но все примеры носят ис-
торический характер (СРНГ, вып. 18, с. 363).
В современных польском, белорусском и ук-
раинском языках слово по-прежнему употре-
бительно с исходным модальным значением
(Ильин; Крапива; Стыпула).

В смоленской деловой письменности
XVIII в. засвидетельствован глагол рето-
вать: И в то де число помещикъ ее кричал
штоб ево ретовали (ГАСО, 8046, 1792 г.);

И Дурненка де в окошко из избы смотрели,
а ретовать не пошли и отец де ее против
избы Дурненкавых з братом ее Матренки-
нымъ а своимъ де сыном с Лавринкою ево
де под окном Ивана Урбановского убили до
смерти (ГАСО, № 8046, 1792 г.).

Нам представляется, что глагол рето-
вать имел контаминированное значение – «по-
могать / спасать». Слова же помогать и спа-
сать не являются синонимами, хотя создают
некоторую иллюзию синонимичности; они мо-
гут быть синонимами, но сугубо контекстуаль-
ными. Возможно, мы имеем дело с переходным
случаем – от несинонима к синониму.

Глагол ретовать в форме ратовать,
отражающей твердое [р], типичное для бело-
русского языка, хорошо известен старобело-
русской письменности и засвидетельствован
в словаре И. Носовича: Если нас бог не ра-
туе... Его свои ратовали... Хочем, яко где
потреба укажеть ратовати идо того не
допущати (Носович). Как видим, реализует-
ся то же синкретичное значение «помогать /
спасать». В словаре значение этого глагола
определяется как более конкретное – «скоро,
поспешно помочь» (Носович, с. 562). Глагол
ратувати (рятувати) известен и староукра-
инскому языку со значением «избавлять, спа-
сать, помогать, выручать» (Гринченко, т. 4,
с. 94). А. Брюкнер, отмечая глагол ратовать
со значением «скоро, быстро прийти на по-
мощь в трудной ситуации», указывает на его
немецкое происхождение (Брюкнер, с. 454).
В.И. Даль фиксирует глагол ретовать со зна-
чением «спасать, помогать в беде, избавлять
от опасности» как прямое заимствование из не-
мецкого, определяет ареал бытования слова как
юго-западный. Как вариант отмечена и форма
ратовать (Даль, т. 4, с. 93).

В СРНГ представлены различные фор-
мы глагола: ретовать, рятовать, ритовать,
рятувать. Их ареал достаточно широк: это
брянские, орловские, курские, смоленские го-
воры, донские, русские говоры Латвии и Лит-
вы; ритовать – в великолукских, костромс-
ких, калужских говорах. Все эти варианты ак-
тивны на Смоленщине (Добровольский, с. 809).
Словарями фиксируется большое количество
производных от этого глагола существитель-
ных: рята, рятунок, рятунка, рятуночка, ре-
тунка, ратунка, ратунок, ретовка; отмечен
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фразеологизм кричать ратунку. Такая актив-
ность лексем свидетельствует о востребован-
ности глагола и существительных жителями
Смоленщины. Глагол в разных вариантах бы-
тует повсеместно, форма с твердым [р] бо-
лее употребительна в приграничных с Бела-
русью районах. Значение по-прежнему конта-
минированное: «помогать во время опаснос-
ти, спасать» (ССГ, вып. 9, с. 123).

Глагол ратовать «спасать» востребо-
ван в белорусском языке: он является лите-
ратурным (Крапива, с. 815). Значение в укра-
инском литературном языке шире, чем в бе-
лорусском: рятувати – «спасать, избавлять
(помогать избежать чего-либо)» (Ильин,
с. 738). В современном польском языке у это-
го слова отмечается значение «спасать, вы-
ручать, избавлять» (Стыпула, с. 877).

Глагол турбовать встречается в смо-
ленских текстах ХVIII в. дважды: Учуць го-
лубя, няучуць, галаву турбуюць, языком
не извернишь, ища якъ нашему брату га-
лавы не высушиць? (Смоленские комедии,
с. 25); ...то дабы ихъ головы напрасно
не турбовали и не обижали, объявить сие
данное имъ владение (ГАСО, ф. 114, оп. 1,
д. 1, л. 2, 1724 г.).

Мы определили значение этого глагола
как «забивать чем-либо голову, тревожить
чем-либо», «нравственно мучить». Такая ши-
рота семантики, наличие различных оттенков
значения не позволяют считать рассматрива-
емый глагол компонентом синонимических
рядов со значениями «обижать», «тревожить»,
«мучить».

В «Картотеке Словаря русского языка
ХI–ХVII вв.» (КДРС) мы обнаружили два при-
мера с этим глаголом, оба – в текстах из ар-
хива князя Ф.А. Куракина (начало XVIII в.),
написанных в Азове и Воронеже. Значение
тоже синкретично: «причинять страдания, не-
приятности», «беспокоить».

В словаре И. Носовича отмечено бы-
тование глагола турбовать в старобелорус-
ском языке со значением «беспокоить, то-
мить» (Носович, с. 644). Существовал гла-
гол и в староукраинском языке: турбовать
«беспокоить, тревожить»; зафиксировано так-
же существительное турбаторъ «смуща-
тель» (Житецкий, 1888, с. 92). В словаре
А. Брюкнера отмечается латинское проис-

хождение глагола: ср. латинское turbare «лав-
ка, теснота, толчея» (Брюкнер, с. 585).
В польских источниках отмечены формы
турбовать «беспокоить, огорчать, причинять
хлопоты» и турбоваться «беспокоиться,
огорчаться, тревожиться».

В.И. Даль фиксирует глагол турбовать
«беспокоить, тревожить» как южное и запад-
ное слово латинского происхождения, пришед-
шее через польский язык (Даль, т. 4, с. 443).

Турбовать «трогать, мешать» отмечает
В.Н. Добровольский. Есть и слово турбовать-
ся «шумно ссориться» (Добровольский, с. 921).

Сегодня в смоленских говорах глагол по-
прежнему существует в значении «беспоко-
ить, тревожить, тормошить» (ССГ, вып. 10,
с. 214). Турбовать «беспокоить, тревожить»
активен в белорусском литературном языке
(Крапива, с. 930). В украинском языке семан-
тика глагола расширилась: «1) беспокоить,
тревожить, смущать (разговорное “будора-
жить, волновать”); 2) доставлять затруднения»
(Ильин, с. 860). В польском языке слово ус-
тарело и фиксируется в словарях в значении
«беспокоить, причинять хлопоты, огорчать»
(Стыпула, с. 1079).

Польским заимствованием является гла-
гол фальковать, засвидетельствованный в
следующем контексте: А те самые воры –
Кошкинскыя бояре, кажи их повешать... а
я своим людем не буду фальковать, по тво-
ему суду кажу повешать (ДАЮЗ, с. 72,
1649 г.). Мы определили значение как «давать
поблажку, потворствовать». В рассматривае-
мую эпоху этот глагол не имел однословного
эквивалента среди общеупотребительной лек-
сики. Современный возможный синоним по-
творствовать, видимо, еще не существовал:
свидетельств его употребления в середине
XVII в. не имеется.

Глагол в разных вариантах (фолькго-
вать, фольковать, фальковать; совершен-
ный вид со значением законченности дей-
ствия пофолговать, уфолкговать) был ак-
тивным в старобелорусских памятниках
письменности. И.И. Чертко определяет его
значение как «послаблять, уступать» [Чарт-
ко, 1967, с. 236]. Значение «давать поблаж-
ку» у рассматриваемого глагола отмечает-
ся и в староукраинских памятниках (Гринчен-
ко; Слов. укр. ХIV–ХV ст.).
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А. Брюкнер, фиксируя глагол folgowac
«послаблять, сноровить» в старопольском язы-
ке, указывает на его немецкое происхожде-
ние: ср. volgen «льгота» (Брюкнер, с. 124).

Нигде более на русских территориях гла-
гол фальковать не засвидетельствован. Мож-
но сделать вывод, что это был диалектизм с
узким ареалом бытования, пришедший на Смо-
ленщину из старопольского языка. Различные
варианты в старобелорусском и староукраин-
ском языках говорят об устном пути вхождения
слова в диалекты юго-западных территорий.

В настоящее время рассматриваемый гла-
гол не сохранился ни в русском, ни в белорус-
ском, ни в украинском языке. В польском слово
встречается со значением «давать поблажку».

3. Как правило, не вступают в синони-
мические отношения семантические диалек-
тизмы. Обратимся к иллюстрации.

Глагол бежать в исследуемую эпоху
был общерусским многозначным словом:
1) убегать; 2) избегать чего-либо; 3) уходить,
совершать побег; 4) бежать, быстро передви-
гаться; 5) плыть по воде на судне; 6) течь.
Фиксируется с ХI в., в самых ранних памят-
никах письменности (СлРЯ ХI–ХVII вв.,
вып. 1, с. 90).

Однако в смоленской деловой письмен-
ности мы нашли глагол бежать с не отме-
ченным на других русских территориях зна-
чением – «быстро ехать верхом»: Онъ Анд-
рей Чайковский, порвавши своего коня, бегъ
дорогою гостинцемъ Брянскимъ до Рослав-
ля... изаехалъ на ночь въ поместе князя
Волкомского (ДАЮЗ, с. 64, 1659 г.). В смо-
ленском памятнике представлена форма про-
шедшего времени, которая образована от ди-
алектного инфинитива бечь (ССГ, вып. 1,
с. 177); этот диалектизм существует и сейчас.
Это семантический диалектизм. Контекст ак-
туализирует особую сему – ‘скорость’. С та-
ким значением глагол бежать отмечен в тек-
стах начиная с ХVIII в. (более поздних, чем
смоленский документ) в деловой письменно-
сти юго-западных территорий [Кузнецова,
1963]. Сегодня это значение в смоленских ди-
алектах не сохранилось.

Глагол отправлять засвидетельствован
нами в следующем контексте: А когда я былъ
у дел государевых, и она моя жена Акили-
на в доме моем своими трудами отправ-

ляла... и до дому моего и до всякого пожит-
ку братьям моим... дела не было (ГАСО,
ф. 114, оп. 1, д. 1, л. 2–2 об., 1730 г.). Он выра-
жает значение общего характера, в нем име-
ет место диффузность семантики, совмеще-
ние различных оттенков: содержать дом, вес-
ти хозяйство, управлять делами, поддерживать
семью. В связи с такой расплывчатой семан-
тикой глагол отправлять следует рассмат-
ривать вне синонимических отношений. Этот
семантический диалектизм возник на основе
частичного сходства по результату действия
с общеупотребительным глаголом отправ-
лять «совершать».

Нигде более этот диалектный глагол ни
в рассматриваемую эпоху, ни позднее не зас-
видетельствован. Однако в современных смо-
ленских говорах бытует глагол отправлять
с частично схожим значением – «накрывать
на стол, праздновать» (ССГ, вып. 7, с. 199).
Выпуск словаря, где зафиксирован этот гла-
гол, вышел в свет в 1996 году. Позднее во
время диалектологической экспедиции в До-
рогобужском районе Смоленщины был выяв-
лен глагол отправлять «распоряжаться чем-
либо, управлять». Это значение близко значе-
нию глагола ХVIII века. Узколокальный се-
мантический диалектизм по-прежнему оста-
ется узколокальным. Вероятно, он возник на
основе видоизменения значения общеупотре-
бительного слова, а звуковая оболочка оста-
лась неизменной. Диалектное значение моти-
вировано наличием внутренней связи между
сопоставляемыми глаголами.

4. Словообразовательные диалектизмы –
это слова, отличающиеся от общерусских со-
ответствий структурным оформлением. Час-
то они не вступали в синонимические отноше-
ния в силу словообразовательной специфики.

Так, мы отметили в одном смоленcком
тексте ХVIII в. глагол бегаться: И при нихъ
имелась незнаемо какая сабака кобель ше-
рои и будучи оные люди у меня... в доме
моем со оною сабакой от меня и пошли а в
то время бегалась дворовая моя сука и под-
ходе означенных ее Бровцы найто отъ меня
тот их кобель с ними и побежал и поноро-
вя мало обратно въ дом мой прибежала
(РГАДА, ф. 171, д. 4, 1754 г.).

С помощью контекста и данных словаря
В.И. Даля мы определили значение глагола
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бегаться (с формантом -ся) как «носиться,
быть беспокойным в пору течки (о собаке)»
(Даль, т. 1, с. 150). Кроме словаря В.И. Даля,
в других источниках этот словообразователь-
ный диалектизм не засвидетельствован. В ли-
тературном языке нет эквивалента – значе-
ние передается описательно. СРНГ фиксиру-
ет лексему с похожим значением в калужс-
ких и иркутских (места вторичного заселения)
говорах (СРНГ, вып. 2, с. 169–170). На сегод-
няшний момент слово ушло из языка, возмож-
но, потому, что оно обозначало специфичес-
кое редкое действие.

Узколокальным является найденный
нами в источнике ХVIII в. словообразователь-
ный диалектизм способиться: И волна ему
Петру по сей купчей в бегах искать и съ
пожилыми годами впред без выкупу бит
челом самому брать и выводить куды спо-
собитца (ГАСО, ф. 114, оп. 1, д. 1, л. 10,
1722 г.). Из текста ясно лишь общее значе-
ние – «быть удобным, приспособленным, же-
лательным». В общем употреблении нет гла-
гола-эквивалента с таким значением; обычно
оно передается словами категории состояния:
куда можно, куда удобно. Именно поэтому
глагол способиться находится вне синоними-
ческих отношений.

Думается, что глагол был окказиональ-
ным образованием, так как нигде более не
засвидетельствован.

Такой же узколокальной смоленской лек-
семой рассматриваемого периода является
глагол заносатеть «заболеть (о лошади)»: А
другую лошадь они продали потому что
тое лошади у них кружечного двора голо-
ва... не принял для того что тая лошад за-
носатела (РГАДА, ф. 145/1, д. 13, л. 27,
1674 г.). Так как этот глагол употреблен в кон-
тексте, где речь идет о болезни лошади, воз-
можно, специфической, он не может быть
включен в синонимический ряд, называющий
состояние болезни человека (заболеть, зане-
мочь, захворать, занедужить). Глагол се-
годня не сохранился.

Выводы

Итак, сделаем некоторые обобщения.
1. Наличие в семантике диалектных гла-

голов дополнительных оттенков, которые от-

сутствуют в литературном языке и переда-
ются в нем описательно, с помощью слов-кон-
кретизаторов, препятствует возникновению
синонимических связей таких глаголов.

2. Наличие отношений общего и частно-
го между словами, рассматривающимися как
потенциальные синонимы, не позволяет опре-
делить их как синонимы, создает иллюзию
синонимичности.

3. Диффузность семантики диалектных
глаголов, совмещение в значении различных,
трудно выделяемых оттенков, их контамина-
ция ограничивают возможности этих единиц
вступать в синонимические отношения.

4. Затененность, неясность значения, ко-
торая затрудняет возможность включения гла-
гола в тот или иной синонимический ряд, –
одна из причин, по которым лексемы можно
считать словами с отсутствующими синони-
мическими связями. Краткость и ограничен-
ность контекста в некоторых памятниках
письменности не позволяет однозначно ква-
лифицировать некоторые диалектные слова,
особенно с узким ареалом бытования в рас-
сматриваемую эпоху.
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Аннотация. Изменения политического, экономического, социокультурного характера, происходящие
в обществе, влияют на процессы номинации городских объектов – основополагающую часть топонимичес-
кой политики. В связи этим представляется актуальным сопоставление наименований годонимов, под кото-
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рыми понимаются имена собственные, называющие линейные или точечные элементы улично-дорожной
сети, расположенные на территории населенного пункта любого типа. В статье изложены результаты сопо-
ставительного изучения годонимов Волгограда и Красноярска. Установлено, что при номинации внутриго-
родских топографических объектов названных населенных пунктов наиболее релевантны меморативный и
локативный лингвистические коды, посредством которых в годонимическом пространстве регионов характе-
ризуются история местности, страны и мира; символический, этнический и нумеративный лингвистические
коды не выступают определяющими для выбора названий городских объектов. Доказано, что при лингвисти-
ческом кодировании учитываются общенациональные тенденции развития глобализации и глокализации и
региональная специфика, уточняющая географическое положение населенного пункта, национальный со-
став населения, его обычаи и традиции. Обозначены некоторые факторы, осложняющие реализацию топо-
нимической политики: наиболее значимыми из них являются низкая степень уникальности названия в преде-
лах города, наличие годонимов, включающих в качестве одного из компонентов географический термин,
наличие отдельных многокомпонентных номинаций.

Ключевые слова: топоним, годоним, годонимическое пространство, лингвистический код, элемент
улично-дорожной сети.
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Введение

Ономастика традиционно интерпретиру-
ет географические имена собственные как зна-
ки культуры, способные экстраполировать на
топографические объекты историко-культур-
ную, социально-экономическую информацию.
Географические имена выступают знаками,
которые помогают формировать региональные
особенности и закреплять устойчивые ассо-
циативные связи человека с территорией. Эти
связи в современную эпоху, маркированную
диалектическим взаимодействием глобализа-
ции и глокализации, становятся определяющи-
ми для социума, поскольку происходит осоз-
нание того, что сохранение местной уникаль-
ности и дальнейшее развитие номинационных
процессов, в том числе в сфере географичес-
ких наименований, возможны, если в глобаль-
ном пространстве сохранится региональная
специфика языковых знаков, отражающих ме-
стные обычаи, традиции и ценности жителей
тех или иных территорий.

Пространственные городские объекты
детерминируют восприятие города как насе-
ленного пункта, имеющего определенный ста-
тус, который зависит от численности горожан
и характера их занятий, географического, эко-
номического, исторического и культурного
значения поселения. Такие объекты сохраня-
ют индивидуальность, по-своему воспроизво-
дя городской ландшафт, передавая сведения
об историческом прошлом, формируют насто-

ящее и будущее. В этой связи актуальным в
лингвистическом аспекте представляется ком-
плексное описание принципов топонимической
номинации, обращение к которым даст воз-
можность «анализировать процессы констру-
ирования и деконструкции идентичности и па-
мяти применительно к тому или иному регио-
ну или городу» [Тхакахов, 2018, с. 62].

Результаты анализа научной литерату-
ры позволяют говорить о многоаспектном
изучении топонимов городского пространства:
с социологических позиций [Ахременко, 2023;
Полюшкевич, 2017; Тхакахов, 2019], исходя
из топонимической репрезентации региональ-
ной идентичности [Гефнер, 2022; Разумов, Го-
ряев, 2020; Шушарина, 2016], с точки зрения
формирования языкового имиджа в городс-
кой топонимии и эргонимии [Багирова, Гав-
рикова, 2015; Дамбуев, 2022; Демьянов, Ры-
женко, 2017].

Вопросы номинации городских объектов
являются основополагающей частью регио-
нальной топонимической политики и приобре-
тают острое социальное звучание в контек-
сте политических, экономических и социокуль-
турных изменений. Представляется актуаль-
ным сопоставление наименований элементов
улично-дорожной сети (адресообразующих
объектов) в аспекте реализации топонимичес-
кой политики в различных городах страны.
Именно поэтому центральное понятие данно-
го исследования – годоним, рассматриваемый
Н.В. Подольской наряду с агоронимом, город-
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ским хоронимом, экклезионимом и ойкодомо-
нимом как разновидность урбанонима [По-
дольская, 1988, с. 139]. По мнению ученого,
годоним – «название линейного объекта в го-
роде, в т. ч. проспекта, улицы, линии, переул-
ка, проезда, бульвара, набережной» [По-
дольская, 1988, с. 52]. Однако в ономастичес-
кой литературе последних лет все очевиднее
проявляется тенденция к расширительному
толкованию данного термина. Так, Л.В. Его-
рова предлагает использовать данный термин
применительно к наименованиям площадей,
традиционно относимым к агоронимам, на
основании того, что такие проприативы в лек-
сико-семантическом и словообразовательном
аспектах схожи с годонимами и «не обнару-
живают особых приемов номинации» [Егоро-
ва, 2018, с. 225]. При этом исследователь зак-
репляет за названиями адресообразующих
объектов два термина: годоним (для обозна-
чения соответствующих онимов в городе) и
виконим (для их обозначения в населенном
пункте сельского типа) [Егорова, 2018, с. 225].
Ранее нами уже высказывалась мысль о том,
что «принципиальных понятийных различий
при анализе наименований улиц, переулков,
проспектов и т. п., расположенных внутри го-
родов, сел, деревень, хуторов и других посе-
лений, нет, а следовательно, нет и необходи-
мости во введении в научный оборот допол-
нительных терминов» [Сидорова, 2021, с. 215].
Полагаем, что годоним целесообразно рас-
сматривать как имя собственное, называю-
щее линейный или точечный элемент улично-
дорожной сети (аллею, бульвар, переулок, пло-
щадь, проезд, проспект, улицу, шоссе и др.),
расположенный на территории населенного
пункта любого типа.

Языковой образ современного города во
многом формируется и воспринимается жи-
телями и гостями через его годонимическое
пространство, представляющее собой «сово-
купность географических наименований, офи-
циально закрепленных за линейными топообъ-
ектами, расположенными в пределах любых
населенных пунктов» [Ильин, Сидорова, 2022,
с. 40], поскольку данные онимы способны
не только отражать исторические, культурные
и социально-бытовые ценности горожан, но и
при необходимости корректировать образ го-
рода с учетом эволюции современных техно-

логий именования и постоянно расширяюще-
гося массива топографических объектов, нуж-
дающихся в означивании.

Материал и методы

Объектом данного исследования избра-
ны годонимы Волгограда и Красноярска. Со-
поставление годонимического пространства
названных городов представляет интерес в
связи с тем, что они были основаны пример-
но в одно время (Царицын в 1589 г., Красно-
ярск в 1628 г.), на берегах великих русских рек
Волги и Енисея соответственно, население
каждого из них в настоящий момент насчи-
тывает чуть более миллиона человек, при
этом территориально города разделяет более
трех тысяч километров. Количество онимов,
именующих адресообразующие элементы
улично-дорожной сети, существенно различа-
ется: если в Красноярске, по данным авторс-
кой картотеки, их чуть более тысячи, то в
Волгограде около двух тысяч.

Установление специфики годонимическо-
го пространства городов предполагает выявле-
ние лежащих в основе соответствующих они-
мов лингвистических кодов, под которыми по-
нимаются «способы и средства создания лек-
сических единиц, называющих тот или иной
объект внеязыковой действительности посред-
ством системы определенных правил, присущих
языку» [Ильин, Сидорова, 2022, с. 59].

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

Результаты и обсуждение

Принципы лингвистического кодирования
элементов улично-дорожной сети

Проведенный анализ наименований ад-
ресообразующих элементов улично-дорожной
сети, зафиксированных в годонимическом про-
странстве Волгограда и Красноярска, позво-
лил выделить несколько принципов лингвис-
тического кодирования.

1.  Локативный лингвистический
код, в соответствии с которым производящей
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базой годонима выступает топоним иного
типа – ойконим, гидроним, ороним и др. Сре-
ди таких наименований наиболее распростра-
нены отойконимические годонимы, причем до-
статочно частотны те из них, которые отсы-
лают к населенным пунктам данного регио-
на, например:

в Волгограде: улицы Абганеровская (с. Абга-
нерово), Быковская (п. Быково), Калачевская (г. Ка-
лач-на-Дону), Камышинская (г. Камышин), Крас-
нослободская (г. Краснослободск), Нижнечирская
(п. Нижний Чир), Саушинская (х. Саушинский),
Суровикинская (г. Суровикино), Светлоярская
(п. Светлый Яр), Урюпинская (г. Урюпинск), Усть-
Бузулукская (ст-ца Усть-Бузулукская);

в Красноярске: улицы Дивногорская (г. Див-
ногорск), Иланская (г. Иланский), Кодинская (г. Ко-
динск), Кразовская (п. Кразовский), Минусинская
(г. Минусинск), Партизанская (с. Партизанское),
Тасеевская (с. Тасеево), Тубинская (с. Тубинск),
переулки Тюхтетский (с. Тюхтет), Чечеульский
(с. Чечеул).

Востребованы в годонимическом про-
странстве рассматриваемых городов и назва-
ния адресообразующих объектов, поименован-
ные в честь населенных пунктов, находящих-
ся в других регионах страны, в том числе в
соседних, например:

в Волгограде: улицы Анапская, Воронежская,
Калужская, Колпинская, Магнитогорская, Май-
копская, Саранская, переулки Адлерский, Аткар-
ский, Костромской;

в Красноярске: улицы Астраханская, Дудин-
ская, Казанская, Краснодарская, Ленинградская,
Магнитогорская, Московская, Норильская, Смо-
ленская, Ставропольская, переулки Абаканский,
Выборгский.

Специфика годонимического простран-
ства Волгограда проявляется в сосущество-
вании в нем онимов, мотивированных различ-
ными наименованиями одного и того же горо-
да: улицы Петроградская, Ленинградская,
Петербургская; Куйбышевская, Самарс-
кая; Царицынская, Волгоградская и Ста-
линградская (в 1962 г. была переименована
в Молодежную); наличии отойконимических
названий, мотивированных наименованиями
иностранных населенных пунктов: улицы
Братиславская, Варшавская, Венская, Ко-
вентри, Льежа, Остравская, Порт-Саида,

Пражская, Софийская, Хиросимы, переул-
ки Варненский, Ченстоховский.

В Красноярске зафиксировано только три
годонима такого типа (улицы Кабульская,
Кандагарская, Шиндандская), причем все
они расположены в одном микрорайоне «Аф-
ганец», где в 1997 г. предоставляли жилье пре-
имущественно участникам военных действий
в Афганистане 1979–1989 годов.

Значительное количество рассматрива-
емых годонимов мотивировано различными
гидронимами, расположенными на территории
региона, например:

в Волгограде: улицы Аксайская (р. Аксай),
Волжская (р. Волга), Добринская (р. Добринка),
Донская (р. Дон), Котлубанская (р. Котлубань),
Хоперская (р. Хопер), Цимлянская (водохранили-
ще Цимлянское), Эльтонская (оз. Эльтон), проезд
Бузулукский (р. Бузулук);

в Красноярске: улицы Базайская (р. Базаиха),
Бийхемская (р. Бий-Хем), Енисейская (р. Енисей),
Нанжульская (р. Нанжуль), Пясинская (р. Пясина),
Хетская (р. Хета), переулки Авамский (р. Авам),
Сисимский (р. Сисим).

Между тем немало наименований эле-
ментов улично-дорожной сети мотивированы
наименованиями водных объектов, имеющих
отношение к другим регионам или (реже) стра-
нам, например:

в Волгограде: улицы Ангарская, Аральская,
Ахтубинская, Баскунчакская, Бурейская, Днест-
ровская, Дунайская, Енисейская, Клязьминская,
Нильская;

в Красноярске: улицы Азовская, Амурская,
Байкальская, Волжская, Иртышская, Невская,
Хантайская, Цимлянская, Ширинская.

Имеется в годонимическом простран-
стве анализируемых городов и несколько ото-
ронимических наименований, например:

в Волгограде: улицы Альпийская, Араратская,
Кавказская, Уральская, Эльбрусская, проезд Кар-
патский;

в Красноярске: улицы Дрокинская, Куйсумская,
Путоранская, переулок Уральский.

Отметим взаимное соотнесение локатив-
ных годонимов, мотивированных названиями
региональных столиц и важнейших рек, на
берегах которых они располагаются. Так,



116

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 5

в Волгограде зафиксированы улицы Красно-
ярская и Енисейская, а в Красноярске – Вол-
гоградская и Волжская.

В целом локативный лингвистический
код в годонимическом пространстве рассмат-
риваемых территорий чрезвычайно востребо-
ван: доля оттопонимических наименований
элементов улично-дорожной сети в Волгогра-
де составляет 31 %, в Красноярске – 21 %.

2. Меморативный лингвистический
код позволяет увековечивать имена людей
либо события, которые оказались значимыми
для региона и сохраняются в памяти жителей,
в связи с чем возможно выделить три типа
меморативных названий: личностные, группо-
вые и событийные. Обращает на себя внима-
ние высокая степень инклюзивности годоними-
ческого пространства Волгограда и Краснояр-
ска, проявляющаяся в наличии одинаковых наи-
менований элементов улично-дорожной сети.
Так, в годонимическом пространстве обоих
городов представлены личностные мемора-
тивы, посвященные:

1) известным в мировом или националь-
ном масштабе историческим личностям:

улицы им. В.И. Ленина, им. Карла Либкнех-
та, им. Карла Маркса, им. Энгельса, им. Розы
Люксембург, им. Пожарского, им. Козьмы Мини-
на, им. Марата, им. Эрнста Тельмана, им. Степа-
на Разина, им. Суворова;

2) революционерам и участникам Граж-
данской войны:

улицы им. Володарского, им. Котовского,
им. Пархоменко, им. Сергея Лазо, им. Чапаева,
им. Щорса;

3) участникам Великой Отечественной
войны:

улицы им. Александра Матросова, им. Мар-
шала Г.К. Жукова, им. Маршала К. Рокоссовско-
го, им. Маршала Малиновского, им. Ватутина,
им. Гастелло, им. Талалихина, им. Лизы Чайкиной,
им. Зои Космодемьянской;

4) летчикам и космонавтам:

улицы им. Чкалова, им. Осипенко, им. Юрия
Гагарина, им. Германа Титова, им. Терешковой;

5) деятелям науки и культуры:

улицы им. Академика Вавилова, им. Акаде-
мика Павлова, им. Ломоносова, им. Мичурина,
им. Менделеева, им. Мусоргского, им. Пушкина,
им. Лермонтова, им. Маяковского, им. Тургенева,
им. Гоголя, им. Софьи Ковалевской, им. Тимирязе-
ва, им. Герцена, им. Белинского, им. Циолковско-
го, им. Чернышевского, им. Чехова, им. Серафи-
мовича, им. Толстого.

Однако специфика годонимического про-
странства любого поселения проявляется в на-
личии уникальных, территориально и историчес-
ки обусловленных наименований адресообразу-
ющих элементов. Применительно к меморатив-
ным названиям речь идет либо о местных жи-
телях, внесших существенный вклад в защиту
или развитие региона, либо о личностях, герои-
чески погибших в мирное время на территории
данного региона. К таким уникальным годони-
мам в пространстве Волгограда можно отнес-
ти улицы им. Григория Засекина (Г.О. Засе-
кин – основатель г. Царицына), им. Петра Гон-
чарова (местный уроженец П.А. Гончаров,
один из самых результативных снайперов пе-
риода Второй мировой войны, Герой Совет-
ского Союза), им. Звездина (И.А. Звездин –
местный уроженец, участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского Союза),
им. Бахтурова, им. Воронкова, им. Городо-
викова, им. Ткачева, им. Хорошева (участни-
ки обороны г. Царицына в 1919 г.), им. Асла-
нова, им. Вычугова, им. Гвардии Капитана
Курсекова, им. Гвардии Полковника Добру-
шина, им. Иссы Плиева, им. Степыкиной,
им. Стрельца, им. Ломакина, им. Маршала
Чуйкова (участники Сталинградской битвы
1942–1943 гг.), им. Кастерина, им. Лячина,
им. Солнечникова, им. Степкина, им. Чур-
кина (жители Волгограда, погибшие в мирное
время при исполнении служебных обязаннос-
тей или в горячих точках), им. Профессора
Иншакова, им. Максима Загорулько (ученые,
внесшие вклад в развитие региона, почетные
граждане г. Волгограда), им. Ивана Лапико-
ва, им. Маргариты Агашиной, им. Сухова
(деятели культуры – уроженцы Волгограда).

Уникальность годонимического простран-
ства Красноярска связана с наличием таких
онимов, как улицы Абытаевская (Абытай –
аринский князь, чьи владения были в окрест-
ностях Красноярска в XVI в.), им. Григория
Ивановича Спасского (русский историк, ис-
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следователь Сибири), им. Ады Лебедевой,
им. Бограда, им. Вейнбаума, Маерчака, Ще-
тинкина (активные борцы за установление
Советской власти в Енисейской губернии),
им. Героя Советского Союза В.В. Вильско-
го, им. Героя Советского Союза Б.А. Микуц-
кого, им. Героя Советского Союза И.А. Бо-
рисевича,  им. Героя Советского Союза
М.А. Юшкова (местные жители, участники
Великой Отечественной войны), им. Дружин-
ника Корнетова, им. Лиды Прушинской,
им. Алеши Тимошенкова, им. Юрия Рожи-
на, им. Анатолия Гладкова (жители Красно-
ярска, погибшие в мирное время при исполне-
нии гражданского долга), им. Академика Ки-
ренского (первый красноярский ученый, став-
ший академиком АН СССР), им. Борисова,
им. Петра Подзолкова (ученые, внесшие
вклад в развитие региона, почетные жители
г. Красноярска), им. Петра Словцова, им. Ка-
ратанова, им. Писателя Н. Устиновича (де-
ятели культуры – уроженцы Красноярска).

В годонимическом пространстве обоих
городов наряду с личностными имеется мно-
жество групповых меморативных наименова-
ний. Значительная часть таких наименований
Волгограда посвящена воинским подразде-
лениям или коллективам, защищавшим Ста-
линград в 1942–1943 гг., например: набереж-
ная 62-й Армии, улицы 10-й Дивизии НКВД,
7-й Гвардейской, 36-й Гвардейской, 51-й Гвар-
дейской, Таращанцев (Таращанский полк в
составе 45-й стрелковой дивизии отличился
при обороне завода «Красный Октябрь» в Ста-
линграде). Кроме того, имеются и онимы, при-
званные сохранять память о коллективах, за-
щищавших другие населенные пункты, напри-
мер: улицы Героев Малой Земли, Героев
Шипки. В отличие от Волгограда Красноярск
во время войны находился в тылу, поэтому в
его годонимическом пространстве зафиксиро-
ван лишь один оним, посвященный воинскому
соединению, – улица 78 Добровольческой
Бригады, созданной в 1942 г. в Красноярском
крае и участвовавшей в освобождении го-
родов Калинин, Великие Луки, Рига и др.
Для Красноярска характерны групповые ме-
моративы, связанные с увековечиванием па-
мяти иных коллективов, например: улицы Де-
кабристов (121 участник восстания в декаб-
ре 1825 г. был сослан в Сибирь на каторгу и

поселение, причем 33 декабриста находились
в Енисейской губернии), Панфиловцев (бой-
цы 316-й стрелковой дивизии, участвовавшие
в 1941 г. в Битве под Москвой под командо-
ванием генерал-майора И.В. Панфилова),
Парижской Коммуны, 26 Бакинских Комис-
саров, Папанинцев, Челюскинцев, Героев
Чернобыля.

Представляется интересным тот факт,
что в годонимическом пространстве обоих
городов есть коррелирующие друг с другом
групповые и личностные меморативы. Так, в
Волгограде и Красноярске есть улицы Крас-
нодонцев, Молодогвардейцев и соотноси-
мые с конкретными участниками данной орга-
низации личностные меморативы: улицы Лю-
бови Шевцовой, Олега Кошевого, Сергея
Тюленина, Ульяны Громовой, Ивана Земну-
хова в Волгограде и улицы Любы Шевцовой,
Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ульяны
Громовой в Красноярске. В Волгограде по-
мимо улицы 26 Бакинских Комиссаров есть
11 личностных меморативов, посвященных от-
дельным руководителям Бакинского совнар-
кома: улицы Азизбекова, Басина, Богданова,
Габышева, Джапаридзе, Зевина, Коганова,
Малыгина, Полухина, Солнцева, Фиолето-
ва. Мы уже отмечали, что годонимы им. Кар-
ла Либкнехта, им. Розы Люксембург име-
ются в обоих городах, но в Красноярске за-
фиксирован коллективный меморатив – улица
Спартаковцев, призванный увековечить па-
мять о созданной в 1916 г. немецкой револю-
ционной организации «Спартак», руководите-
лями которой и являлись К. Либкнехт и
Р. Люксембург (БРЭ).

Событийные меморативы, призванные
сохранить память о значимых датах и вехах
в истории страны, в пространстве Волгограда
и Красноярска представлены значительно
меньше. В них, как правило, закрепляются
даты и события общенационального масшта-
ба, например:

в Волгограде: бульвар 30-летия Победы,
улицы 26 июня (в честь даты первых выборов в
Верховный Совет РСФСР, состоявшихся в 1938 г.),
25-летия Октября, 40 лет ВЛКСМ, 50-летия
ВЛКСМ, 50 лет Октября, 70-летия Победы;

в Красноярске: улицы 9 Мая, 60 лет Октяб-
ря, 60 лет Образования СССР, 40 лет Победы,
9 Января, 1905 года.
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Даты и события, имеющие непосред-
ственное отношение к конкретному региону,
единичны. В Волгограде это улица Царицын-
ской Обороны, площадь Сталинградской
Победы; в Красноярске – улицы Обороны
(в честь борьбы с армией А.В. Колчака в
1918–1920 гг. в Красноярске), 30 Июля
(30 июля 1919 г. в Красноярском военном го-
родке началось восстание против колчаков-
ской власти, после его подавления более
800 человек были казнены и захоронены в
братской могиле, на месте которой и прохо-
дит эта улица).

Кроме того, в Волгограде, как городе-
герое, имеются годонимы, посвященные за-
щите других городов-героев бывшего СССР:
улицы Обороны Ленинграда,  Обороны
Одессы, Обороны Севастополя. Отметим,
что тождественных событийных именований
в рассматриваемых городах нет.

В целом доля адресообразующих эле-
ментов улично-дорожной сети, получивших
свое наименование в соответствии с мемора-
тивным лингвистическим кодом, в Волгогра-
де составляет 29 %, а в Красноярске – 27 %.

3. Антропогенный лингвистичес-
кий код позволяет отражать в имени топог-
рафического объекта нечто созданное чело-
веком в процессе обустройства его труда и
быта, а также характеризующее людей по
роду их деятельности, вследствие чего в го-
донимическом пространстве обоих городов
имеются многочисленные совпадающие но-
минации: улицы Автомобилистов, Вокзаль-
ная, Дачная, Деповская, Дорожная, Карь-
ерная, Корабельная, Космонавтов, Летчи-
ков, Моторная, Огородная, Парковая, Са-
довая, Санаторная, Спортивная, Стадион-
ная, Судостроительная, Торговая, Энерге-
тиков; переулки Заводской, Инженерный,
Школьный; проспект Металлургов; улица Га-
ражная в Волгограде – переулок Гаражный
в Красноярске, шоссе Авиаторов в Волгог-
раде – улица Авиаторов в Красноярске, улица
Связистов в Волгограде – проезд Связистов
в Красноярске, улица Якорная в Волгограде –
переулок Якорный в Красноярске.

Антропогенные номинации составля-
ют более 12 % от общего количества ис-
следуемых онимов в Волгограде и 20 % в
Красноярске.

4. Натуралистический лингвисти-
ческий код дает возможность присваивать
элементам улично-дорожной сети наименова-
ния, мотивирующей основой которых являют-
ся лексемы, номинирующие природные объек-
ты, а также собственно колоративные назва-
ния. Данная группа годонимов имеет множе-
ство совпадающих номинаций. На картах обо-
их городов представлены улицы Алюминие-
вая, Брусничная, Березовая, Грибная, Ело-
вая, Изумрудная, Кедровая, Ковыльная, Ма-
линовая, Пихтовая, Полынная, Рябиновая,
Тополевая, Черемуховая, Янтарная. Боль-
шей частотностью и разнообразием при этом
отличаются онимы Волгограда, где, во-первых,
в естественных условиях произрастают мно-
гие южные растения, давшие название улицам
и переулкам, например: улицы Абрикосовая,
Арбузная, Боярышниковая, Виноградная,
Ежевичная, Камышовая, Крыжовниковая,
Маковая, Мятная, Персиковая, Роз, Череш-
невая; во-вторых, имеются годонимы, моти-
вирующей основой которых выступают назва-
ния птиц, например: улицы Беркутовая, Дроз-
довая, Перепелиная, Ястребиная; в-треть-
их, зафиксированы собственно колоративные
онимы: улицы Белая, Зеленая, Красная, Ро-
зовая; в-четвертых, весьма популярны пар-
ные названия соположенных улиц и переулков,
мотивированные названиями минералов и
металлов, например: ул. Алюминиевая –
пер. Алюминиевый, ул. Берилловая – пер. Бе-
рилловый, ул. Кобальтовая – пер. Кобаль-
товый, ул. Никелевая – пер. Никелевый, ул.
Платиновая – пер. Платиновый, ул. Руби-
новая – пер. Рубиновый, ул. Серебряная –
пер. Серебряный, ул. Стальная – пер. Сталь-
ной, ул. Титановая – пер. Титановый. Спе-
цифическими для Красноярска можно при-
знать единичные номинации подобного типа:
пер. Ягельный, ул. Живица (смолистая гус-
тая масса, выделяющаяся из разрезов на
хвойных деревьях). Как показал анализ го-
донимического пространства городов, доля
натуралистических онимов Волгограда уже
превысила 10 % и продолжает увеличивать-
ся, тогда как в Красноярске они составляют
около 7 %.

5. Топографический лингвистичес-
кий код отражает связь названия элементов
улично-дорожной сети с особенностями их
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географического расположения, ландшафта,
размером и конфигурацией, что предполагает
множество совпадающих номинаций. Так, в
годонимическом пространстве обоих городов
зафиксированы улицы Восточная, Западная,
Северная (в Волгограде имеется и пер. Се-
верный), Южная, Верхняя, Дальняя, Край-
няя, Малая, Набережная, Овражная, Па-
раллельная, Продольная, Линейная, Прямая,
Подъемная, Просторная, Подгорная, Степ-
ная, Широкая, переулки Кольцевой, Речной.
Этот принцип кодирования чрезвычайно вос-
требован в малых поселениях, а на террито-
рии крупных городов, как правило, таких но-
минаций немного, например, в Волгограде их
доля составляет только около 5 %, хотя в Крас-
ноярске – 12 %.

6. Условно-абстрактный лингвисти-
ческий код дает возможность адресообра-
зующим элементам улично-дорожной сети от-
ражать условные названия, непосредственно
не связанные со свойствами самого топогра-
фического объекта. В годонимическом про-
странстве обоих городов зафиксированы ули-
цы Бодрая, Весенняя, Летняя, Осенняя, Май-
ская, Новая, Новаторская, Привольная, Ра-
дужная, Солнечная, Спокойная, Возрожде-
ния, Дружбы, Мира, Победы, Правды, Про-
свещения, Романтиков, Энтузиастов. Дан-
ный лингвистический код шире отражен в
Красноярске, где доля соответствующих они-
мов составляет 10 %, а в Волгограде он реа-
лизован лишь в 7 % онимов.

7. Символический лингвистичес-
кий код призван закреплять в названии эле-
ментов улично-дорожной сети мировоззрен-
ческие ценности, праздники, культивировавши-
еся в различные периоды развития страны.
Если в годонимическом пространстве Волгог-
рада это преимущественно касается советс-
ких символов (улицы Аврорская, КИМ, Ком-
мунаров, Коммунистическая, Комсомоль-
ская, Краснозвездная, Краснознаменская,
Первомайская, Пионерская,  Советская,
Совнаркомовская, Социалистическая), то в
Красноярске адресообразующие элементы
отражают не только советские символы (ули-
цы 8 Марта, Диктатуры Пролетариата,
Красной Звезды, Пионеров, Первых Пионе-
ров, Коммунистическая, Социалистичес-
кая, Советская, проспект Комсомольский),

но и православные (улицы Вербная, Вознесен-
ская, Воскресенская, Пасхальная, Покров-
ская, Преображенская, Рождественская,
Сретенская, Троицкая, Успенская). Доля
таких номинаций в целом незначительна и в
Волгограде не превышает 3 %, а в Краснояр-
ске – 2 %.

8. Этнический лингвистический код
используется в тех случаях, когда производя-
щей базой для наименования линейного топо-
объекта выступают лексемы, называющие
национальные, этнические признаки населения,
например:

в Волгограде: улицы Адыгейская, Башкирская,
Дагестанская, Кабардинская, Казачья, Казахская,
Марийская, Осетинская, Русская, Удмуртская,
Узбекская, Таджикская, Туркменская;

в Красноярске: улицы Белорусская, Долган-
ская, Казахская, Казачья, Камасинская, Киргиз-
ская, Славянская, Украинская, Ястынская.

Доля годонимов, отражающих этот код,
в Волгограде составляет около 2 %, а в Крас-
ноярске – 1 %.

9. Нумеративный лингвистический
код позволяет присваивать элементам улич-
но-дорожной сети непосредственно номерные
наименования. Таких онимов на территории
Волгограда семь (проезды 1-й, 2-й, переулок
Восьмой, улицы Первая, Пятая, Восьмая,
Девятая), что составляет менее 1 %. В годо-
нимическом пространстве Красноярска они
отсутствуют. По нашему мнению, это наиме-
нее удобный для носителей языка код, который
не только ничего не сообщает о самом объек-
те номинирования, но и не предусматривает
дальнейшего расширения состава таких адре-
сообразующих элементов в годонимическом
пространстве конкретного поселения.

Таким образом, номинации элементов
улично-дорожной сети городов Волгограда и
Красноярска, выстраиваемые посредством
лингвистического кодирования при доминиро-
вании определенных лингвистических кодов,
демонстрируют учет как общенациональных
тенденций развития глобализации и глокали-
зации при означивании объектов годонимичес-
кого пространства, так и региональной специ-
фики, отражающей географическое положение
населенного пункта, национальный состав на-
селения, его обычаи и традиции.
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Некоторые проблемы реализации
топонимической политики

Результаты проведенного анализа мас-
сива онимов, закрепленных за адресообразу-
ющими элементами улично-дорожной сети,
показывают, что реализация топонимической
политики осложняется целым рядом как соб-
ственно лингвистических, так и экстралинг-
вистических факторов. Рассмотрим подроб-
нее некоторые из них.

1. Низкая степень уникальности назва-
ния в пределах города, проявляющаяся в со-
существовании дублетных наименований (под-
робнее о шкале уникальности названия см.:
[Ильин, Сидорова, 2019]). При этом в соот-
ветствии со статьей 7 Федерального закона
№ 152-ФЗ «присвоение одного и того же наи-
менования нескольким однородным географи-
ческим объектам в пределах административ-
но-территориального образования (админис-
тративно-территориальной единицы) не допус-
кается» (ФЗ-152). Уполномоченные муници-
пальные органы на протяжении долгого вре-
мени ведут работу по повышению степени уни-
кальности названий. Например, в Волгограде
две из трех улиц Подгорная переименовали в
улицы им. Семашко в 1951 г. и им. Лаврене-
ва в 1961 г., две из трех улиц Онежская –
в улицы Курскую и Севастопольскую в
1977 г., одну из двух улиц Перекопская – в Пе-
рископскую в 2001 году. Между тем до на-
стоящего времени в годонимическом про-
странстве Волгограда и Красноярска имеют-
ся дублетные названия однородных элемен-
тов улично-дорожной сети, например: по две
улицы носят название Дачная, Крайняя, Ос-
травская, Пионерская, Радужная в Волгог-
раде, Атаманская, Дорожная, Кварталь-
ная, Садовая, Сосновая в Красноярске.

Чрезвычайно активно в качестве спосо-
ба разграничения дублетных наименований
элементов улично-дорожной сети используют
цифровой компонент, позволяющий дифферен-
цировать топообъекты, например:

в Волгограде: улицы Спортивная 1-я, Спортив-
ная 2-я, Штурманская, Штурманская 2-я, им. Лер-
монтова, им. Лермонтова 2-я, переулки Охотничий
1-й, Охотничий 2-й, Охотничий 3-й, им. Фурманова
1-й, им. Фурманова 2-й, Манежный 1-й, Манежный
2-й, Манежный 3-й, Манежный 4-й;

в Красноярске: улицы  Боровая, 1-я Боровая,
2-я Боровая, Якутская, Якутская 1-я, Якутская 2-я,
Якутская 3-я, Пионеров, 2-я Пионеров, 3-я Пионеров,
Шинная 1-я, Шинная 2-я, Шинная 3-я, Шинная 4-я,
Шинная 5-я, переулки 1-й Гремячий, 2-й Гремячий,
3-й Гремячий, 4-й Гремячий, 1-й Овражный, 2-й Ов-
ражный.

В ряде случаев количество одноименных
улиц, различающихся лишь цифровым компо-
нентом, по нашему мнению, неоправданно ве-
лико. Так, в Красноярске зафиксированы ули-
цы Линейная, Линейная 2-я, Линейная 3-я,
Линейная 4-я, Линейная 5-я, Линейная 6-я,
Линейная 7-я; Продольная 1-я, Продоль-
ная 2-я, Продольная 3-я, Продольная 4-я,
Продольная 5-я, Продольная 6-я, Продоль-
ная 7-я, Продольная 8-я, Продольная 9-я,
Продольная 10-я, Продольная 11-я. Это,
безусловно, не способствует оптимизации на-
вигации жителей в пространстве. Именно по-
этому уже на протяжении десятков лет топо-
нимические комиссии пытаются сократить ко-
личество годонимов с цифровым компонентом.
Так, в Волгограде годоним Серпуховская 1-я
утратил цифровой элемент еще в 1951 г., посколь-
ку одновременно улица Серпуховская 2-я была
переименована в улицу Кишиневскую; элемен-
ты улично-дорожной сети Баррикадная 1-я,
Баррикадная 2-я и Баррикадная 3-я, сосу-
ществовавшие с Баррикадной, в 1957 г. по-
лучили новые наименования – Ярцевская,
Мценская и Электрогорская соответствен-
но. Однако процесс замены годонимов с циф-
ровым компонентом проводился непоследова-
тельно, поэтому до сих пор фиксируются на-
звания, цифровой компонент которых не отра-
жает реальной топонимической картины, на-
пример: улицы 2-я Динамовская, 4-я Завод-
ская при отсутствии аналогичных номинаций
с другим цифровым элементом или без него,
переулки 1-й Былинный и 3-й Былинный при
отсутствии 2-го Былинного в Волгограде;
улицы Дальневосточная, 3-я Дальневос-
точная,  4-я Дальневосточная при отсут-
ствии 2-й Дальневосточной в Красноярске.

2. Наличие годонимов, один из компонен-
тов которых – географический термин, например:

в Волгограде: улицы Аллея Героев, Военный
Городок, Поселок Стройдеталь, Река Пионерка,
Сад Мичурина, Центральная Аллея;
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в Красноярске: улицы 52 Квартал, Техничес-
кий Поселок, Южная Набережная.

Эти онимы не способствуют оптимиза-
ции навигации жителей и гостей в городе, по-
скольку создают дополнительные трудности
в различении тех или иных географических
объектов. Так, квартал, сад и набережная в
соответствии с утвержденным «Перечнем
элементов планировочной структуры, элемен-
тов улично-дорожной сети, элементов объек-
тов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве рекви-
зитов адреса» (Перечень) являются элемен-
тами планировочной структуры, а не улично-
дорожной сети, а улица и аллея – отдельны-
ми разновидностями элементов улично-до-
рожной сети.

3. Наличие отдельных многокомпонент-
ных номинаций, например: проспект им. Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова в Вол-
гограде, улица им. Героя Советского Союза
Степана Григорьевича Янковского в Крас-
ноярске. Онимы такой структуры противоре-
чат пункту 2 статьи 7 Федерального закона
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических
объектов», где указано, что «наименование, при-
сваиваемое географическому объекту, должно...
состоять не более чем из трех слов» (ФЗ-152).

Заключение

При означивании внутригородских то-
пографических объектов наиболее релевант-
ными являются локативный и меморативный
лингвистические коды, позволяющие макси-
мально полно вписать в годонимическое про-
странство городов Волгограда и Красноярс-
ка историю региона и страны. Результаты ана-
лиза языкового материала показывают, что
при действии локативного лингвистического
кода обнаруживаются общие тенденции озна-
чивания элементов улично-дорожной сети
Волгограда и Красноярска, находящие выра-
жение в трансонимизации: наименования от-
сылают к имеющимся в регионах названиям
населенных пунктов и водных объектов. В то
же время имеются и различия, проявляющи-
еся в отойконимических наименованиях, про-
изводящей основой которых служат названия
иностранных населенных пунктов: такие наи-

менования частотны в годонимическом про-
странстве Волгограда и практически не пред-
ставлены в Красноярске. Гораздо более су-
щественные различия обнаруживаются при
реализации меморативного лингвистического
кода: если в Волгограде подавляющее боль-
шинство групповых меморативов посвящено
событиям Великой Отечественной войны и
Сталинградской битвы, что вполне объясни-
мо с точки зрения значимости этих событий
для местного населения, то в Красноярске,
который находился в тылу, зафиксирован толь-
ко один групповой меморатив, посвященный
воинскому соединению, но в то же время име-
ются номинации, связанные с увековечивани-
ем памяти иных коллективов. К специфике го-
донимического пространства Волгограда, в от-
личие от Красноярска, необходимо отнести
широкий диапазон производящей базы эле-
ментов улично-дорожной сети, которой явля-
ются не только ойконимические названия, но
и личностные меморативы. Для годонимичес-
кого пространства Красноярска характерна
бóльшая патриархальность номинаций, эксп-
лицируемая в высокой востребованности наи-
менований на основе антропогенного и топог-
рафического лингвистических кодов, которые,
по нашим наблюдениям, свойственны в основ-
ном для малых населенных пунктов: сел, по-
селков, хуторов и под. Следует отметить, что
другие лингвистические коды в большей сте-
пени равномерно организуют процессы номи-
нации в годонимическом пространстве горо-
дов, однако отметим, что символический код
по-разному реализуется в названиях элемен-
тов улично-дорожной сети: если в годоними-
ческом пространстве Волгограда превалиру-
ют символы советской эпохи, что объясня-
ется воздействием на население коммунис-
тических идей, то в пространстве Краснояр-
ска названные символы не являются доми-
нирующими.

В обоих городах имеются общие пробле-
мы, связанные с реализацией топонимической
политики, к которым в первую очередь сле-
дует отнести наличие дублетных наименова-
ний, особенно с числовыми компонентами,
существование годонимов, в состав которых
инкорпорирован «чужеродный» географичес-
кий термин, наличие многокомпонентных но-
минаций. Наименования элементов улично-
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дорожной сети крупных городов, таких как
Волгоград и Красноярск, с целью адекватно-
го выполнения важнейшей для них адресной
функции должны коррелировать с законами
языковой системы, отражая при этом как об-
щие лингвокультурные национальные черты и
мировоззрение жителей, так и региональные
особенности, обладать высокой степенью уни-
кальности, характеризоваться удобством при
использовании в речевой практике и очевидно-
стью орфографического оформления.
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REGIONAL  PECULIARITIES OF GLORIFICATION AND DEGLORIFICATION
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Abstract. The article presents the results of cognitive, language-and-cultural and sociolinguistic analysis
with the goal to distinguish the markers of regional identity in commemorative names, viewed as heroic
ideologemes that help in actualizing ideological and axiological ideas of community. The empirical material,
that was collected through upstanding sampling from regional web sites and survey, includes region
commemorative names represented by nominations of outstanding people and historical events that took
place in Chelyabinsk region. Considering cultural history of the territory, the commemorative names could
remain in the regional consciousness for a long time without changing the original content. However, the
original forms might either be simplified without losing the heroic sense or in the process of transonymization
they might fail to keep it in folk naming, undergo renaming, or disappear from the local language landspace.
Deglorification may be presented as complete or partial loss of heroic connotations in commemorative names.
Heroic meaning of a toponym or microtoponym is kept on in cases of partial deglorification, though being
specified by some positive connotations associated with the attitude of the local people to the commemorative
name. Heroic meaning of commemorative nomination is faded out in cases of complete deglorification, thus
reflecting ironical or contemptuous attitude of the South Ural people to transformed toponyms or
microtoponyms. Commemorative toponyms and microtoponyms demonstrate reference to folk nomination;
whereas recurrent usage of the same folk names in the answers to the survey is viewed as a reliable proof that
regional place names and minor place names are markers of regional identity in the language consciousness of
the South Ural people. The results of the study are supposed to be included in the Dictionary of Chelyabinsk
regional lexicon.
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Аннотация. В работе описаны результаты когнитивного, лингвокультурологического и социолингвис-
тического изучения маркеров региональной идентичности на примере коммеморативов – героических иде-
ологем, в которых актуализируются идеологические и ценностные установки социума. Эмпирический мате-
риал, полученный при помощи сплошной выборки с региональных сайтов и анкетирования, составляют
коммеморативы в честь выдающихся людей и исторических событий Челябинской области. Установлено, что
в языковом сознании жителей региона коммеморативы, репрезентирующие историко-культурное прошлое
территории, могут существовать длительное время. Их первоначальные названия могут сохраняться, упро-
щаться без утраты героического значения или с утратой его в неофициальных народных названиях в процес-
се трансонимизации. Показано, что коммеморативы могут подвергаться переименованиям и исчезать из
языкового ландшафта региона. Дегероизация может быть рассмотрена как случаи полной или частичной
утраты коннотации коммеморатива. При частичной дегероизации героическое значение топонима или микро-
топонима сохраняется, прирастая положительными коннотациями, ассоциируемыми с отношением
местных жителей к коммеморативу. При полной дегероизации героическое значение утрачивается, отражая
в переосмысленных названиях ироничное или пренебрежительное восприятие топонима или микротопони-
ма южноуральцами. Коммеморативные топонимы и микротопонимы представлены большим количеством
народных названий, причем повторяющиеся названия в анкетах свидетельствуют о сформированном в язы-
ковом сознании жителей области восприятии региональных топонимов и микротопонимов как маркеров
региональной идентичности. Результаты исследования могут быть использованы при создании словаря че-
лябинского региолекта.
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Introduction

Commemorative names of Chelyabinsk
region are considered in the article as markers of
regional identity. The analysis of regional identity
realization is argued to be a relevant aspect of
modern linguistics as it helps reveal unique
linguistic characteristics of a specific region.
Regional identity forms and reflects the attitude
of the residents to themselves and reality. It is
revealed in the regional type of people, values,
mentality [Murzin, 2016, p. 60]. Regional identity
is understood as a part of collective identity by
K. Fox, A. Paasi, J. Paxman, M. Storry and
P. Childs [Fox, 2004; Storry, Childs (eds.), 2001;
Paasi, 2009; Paxman, 1999]. K. Fox introduces
the notion “grammar of English behaviour” to
analyze conversational and behaviour codes [Fox,
2004, p. 2]. M. Storry and P. Childs state that
“identities are the names we give to the different
ways we all are placed by, and place ourselves
within, our culture” [Storry, Childs (eds.), 2001,
p. XIX].

A.P. Chudinov and M.V. Nikiforova state
that identity can be connected with realities that
differ locally [Chudinov, Nikiforova, 2020, p. 110].
Peculiarities of regional identity verbalization are
in the centre of attention of many modern linguists

[Ilyina, Kablukov, 2019; Kondrat’eva, Zheglo,
2019; Nikiforova, Nakhimova, 2020; Shusharina,
2018; etc]. I.V. Shalina and Yu.B. Pikuleva study
Russian everyday communication from a
language-and-cultural point of view [Shalina,
Pikuleva, 2016]; T.A. Golikova analyzes
transonymization models on the material of official
and unofficial hodonyms of Moscow [Golikova,
2014]. D.Yu. Ilyin and E.G. Sidorova argue that in
small settlements topographic and commemorative
onyms reflect both globalization and glocalization
processes [Ilyin, Sidorova, 2022].

There are still many aspects of regional
studies that are open to discussion. One of such
aspects of regional lexicon is connected with the
commemorative place names, peculiarities of their
glorification and deglorification. Commemorative
practice of the cultural space of the modern
Belorussian city is viewed by O.M. Sokolova
[Sokolova, 2019]; Czech, Russian, Slovak,
Yugoslav and Bulgarian commemorative place
names, their frequent renaming and dependence
on ideology and name symbolization are studied
by J. David [David, 2011]. M. Azaryahu analyzes
processes and ways of commemoration and
decommemoration as an important constituent of
political culture [Azaryahu, 1996]. R.V. Razumov
describes commemorative names of the cities in
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the central part of Russia [Razumov, 2011].
Commemorative names are specific toponyms,
place names and minor place names that glorify
some important events or individuals in order to
strengthen the models of heroic behaviour in
mass consciousness and stir axiological and
ideological attitude of society Commemorative
names are understood as heroic ideologemes, a
part of heroic paradigm, that is an open system
of heroism perception in some community [Pitina,
Taskaeva, 2021].

In the regional picture of the world,
commemorative names are presented by stable
verbal formulas, ideologemes that are fixed in
language consciousness. N.I. Klushina defines
ideologeme as a preset idea, mental stereotype,
which becomes a centre of nomination and
influences mass consciousness. Ideologeme is a
dynamic phenomenon, complex cognitive and
stylistic process and result [Klushina, 2014,
pp. 55-57]. I.G. Vepreva and N.A. Shadrina argue
that basic ideologemes preserve ideologically
important characteristics of a certain period, thus
forming an ideological denotative base. Through
the context, ideological shades may be added to
the meanings of non-ideological words
transforming a neutral word into an ideological
one [Vepreva, Shadrina, 2006, p. 124]. According
to E.G. Malysheva, ideologeme as a mental unit
is characterized by national features, dynamics
of semantics and axiology, frequency and
variability of representation means [Malysheva,
2009, p. 35].

Materials and methods

The research is aimed at studying realization
of regional identity in markers of glorification and
deglorification presented in Chelyabinsk region
commemorative names. The main tasks of the
research include:

1. Description of universal and specific
characteristics of glorification and deglorification.

2. Review of a survey of Chelyabinsk
inhabitants on commemorative nominations.

3. Classification of commemorative
nominations.

Regional commemorative names were
studied with the reference to cognitive, language-
and-cultural and sociolinguistic approaches,
including cognitive, statistic, and stylistic analyses,

upstanding sampling and a survey. The integral
analysis of pure and transformed commemorative
names enabled revealing specific representation
of such names in the regional mass consciousness.
The cognitive method discloses regionalism
markers in the consciousness of a region residents,
the sociolinguistic approach clarifies the distribution
of the studied regionalisms among various social
groups distinguished by the age and occupational
parameters, while the language-and-cultural
method actualizes national-and-cultural
peculiarities of the regional picture of the world.

Official commemorative place names, minor
place names and their folk substitutes are retrieved
by upstanding sampling from web sites of
Chelyabinsk region, from dictionaries and
250 answers to the survey “Research of modern
culturally and locally marked words used in
Chelyabinsk region” conducted in May 2022. 65%
of the answers are the contributions of
Chelyabinsk institutions of higher education:
Chelyabinsk State University, International
Institute of Design and Service, South Ural State
Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky.
The age of respondents varies from 17 to 60: the
largest group is represented by students aged from
17 to 21 – 36.5%, the other groups include people
aged from 22 to 35 – 29.7%, from 36 to 45 –
24.3%, and from 46 to 60 – 9.5%.

Results and discussions

Heroic paradigm as an open system of heroic
names consists of universal and unique
commemorative place names and minor place
names that  enter the language due to the
glorification process. Universal recurrent
commemoratives are found everywhere in Russia,
while unique commemoratives are limited to a
certain territory thus marking regional identity.
The opposite process is deglorification, or the loss
of heroic connotations in commemorative names.

Peculiarities of glorification in South Ural
place names and minor place names

Unique commemorative place names of the
region include historical commemoratives and
commemoratives named after famous people. The
first group contains about 40 toponyms named in
honor of Ural Cossacks and Nagaibaks, (baptized
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Tatars living in the south of Chelyabinsk region in
Nagaibaksky district) who participated in the
wars of 18th – 19th cc. They are associated with
some cities, villages, ports: Arsinsky, Berlin,
Berezinsky,  Braulovsky,  Bredy,  Chesma,
Izmailovsky, Leipzig, Paris, Tarutino, Varna,
etc. These historical commemoratives have
never been renamed; Ostrolensky is associated
with the suppression of the uprising in 1831 in
Polish Ostrolenka (the examples of
commemorative place names are from:
[Degtyarev, 1969; Shuvalov, 1989; Makeev;
Matveev, 2001; Pyatkov, 2004]).

The second group of commemoratives is
represented by commemoratives-anthroponyms,
named after the first settlers: Butaki from
Butakov, Isakovo from Isakov, Kazantsevo from
Kazantsev, Pershino from Pershin, Sineglazovo
from Sineglazov, Smolino from Smolin, Shershni
from Shershnev etc.; chieftans P.O Agapov
(Agapovsky district), A.A. Uglitsky (settlement
Uglitsky); Bashkir sergeants Ayazgulova,
Baigazina, Makhmutova; mine owners and
farmers: Katav-Ivanovsk,  Nyazepetrovsk,
Kleopino. The first part of the composite
commemorative Katav-Ivanovsk contains
Bashkir name of the river originating from the
ethnonym katai, while the second part points to
the names of the merchant and industrialist Ivan
Tverdyshev and his son-in-law Ivan Myasnikov.
Another example of commemoratives with mixed
etymology is Nyazepetrovsk,  which unites
Bashkir hydronym Nyazya and the Russian name
of the plant founder Pyotr Osokin. Settlement
Kleopino named after the farmer N.G. Kleopin
was founded in 1753 and has never been renamed.

Different historical periods of the territory are
reflected in several generalized and concretized
personal commemoratives. Atamanovskoe is
connected with the period of settlement and
development; Alexandrovskoe, Varvarinka,
Vladimirskoe,  Georgievskoe,  Eleninka,
Nikolaevskoe, Pavlovskoe are named after tsars
and members of the tsar family. Soviet period is
represented by the original compound
commemorative Radiomajka. It is named either
after the Day of Radio celebrated on 7 May or due
to the nearby beacon (Toponimika Chelyabinskoy
oblasti).

The above place names have lost connection
with local history and heroic associations, whereas

some commemorative place names after the
leaders of uprisings still preserve heroic associations:
Pugachevsky, Stepana Razina.

Numerous regional commemorative minor
place names are unique. Commemorative
hodonyms are dedicated to South Ural
revolutionaries: Soni Krivoi st. (former
Chernogorskaya), Elkin st, (former Asian),
Vasenko st.  (renamed Orenburgskaya),
Kashirinykh Brothers st.; military leaders:
Blyukher st., Dovator st., etc.; South Ural
inhabitants who par ticipated in wars:
Khokhryakov st., Sablina st., Surkov st .;
Heroes of Russia: Kislov st., Rodionov st.;
famous people in Chelyabinsk region: Kurchatov st.,
Academician Makeev st .,  Blagikh st .,
Constructor Dukhov st.

Unique commemorative minor place names
reflect not only the history of the region but
connection with the history of the country.
Hodonym Beivel’ st. named after the city head
and doctor A.I. Beivel, who made a considerable
contribution into Chelyabinsk city development,
is an example of reviving the unjustly forgotten
names of outstanding people.

There are monuments to mining engineers
P.P. Anosov, I.N. Bushuev in Zlatoust, Organizer
of the South Ural region Ivan Neplyuev in
Troitsk, etc. Commemorative plaques have been
established to constructors, directors of plants and
mines: V.P. Makeev, Ya.P. Osadchy, V.M. Ilejko,
S.V. Komendant; politicians: N.S. Patolichev,
P.I . Sumin ;  writers : Yu.N.  Libedinsky ,
A.A. Shmakov,  L.K. Tatianicheva; school
principals: A.I. Alexandrov, V.A. Karakovsky, etc.

If commemorative plaques glorify the
names of some definite people, monuments often
have generalizing nominations indicating to
profession, place of work or the time of a
memorable event: To the Warriors of Depot
Perished in the Battles for Motherland, To the
Workers of Tram Depot Perished during the
Great Patriotic War, To the Perished Medical
Workers of Chelyabinsk, In Memory of the
Perished Workers of the Tannery, To the Miners
of the Mine 21-22-23,  To the Miners of
Oktyabrsky Settlement, To the First Komsomol
Members-Builders of Magnitka, etc.

Some recent regional commemoratives
glorify antiheroes of the past, like generalized
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commemorative To Czechoslovak Legionnaires,
monuments to P.A. Stolypin, Alexander the 2nd.

Glorification of people or events can be
preserved in folk place names which only local
residents usually know. Unofficial name
Tankograd (tank city) was at first  the
metaphorical name of Chelyabinsk Tractor plant
that produced tanks during the Great Patriotic War,
gradually the nomination expanded to the symbol
of the city. Not very frequently used name
Motherland of  Soviet Ferroalloys ,  more
frequently found in mass media names Capital
of the South Urals, Magnitka, Steel Heart of
the Motherland,  etc. preserve heroic
connotations. 40% of the survey respondents
including 51% of students aged from 17 to
21 mentioned Tankograd in their answers, it
illustrates the positive perception of the city image
by the young generation. Glorification is mirrored
in unofficial names of monuments: Soldier with
the Banner, Aliosha, Podvig (feat), Orlionok
(eaglet).

Glorification is reflected in regional place
names and minor place names that upraise to the
status of historical commemoratives and
commemoratives named after famous people.
They remain in the regional consciousness for a
long time without changing the original content,
though simplifying the form without losing heroic
sense. It should be mentioned that universal and
local commemorative names seldom, if ever,
undergo renaming, although they can lose
ideological and heroic shades of meaning.
If commemorative names lose their heroic
content, the opposite process (deglorification)
occurs. It is closely associated with glorification,
being represented in renaming commemoratives
by folk names.

Peculiarities of deglorification in South Ural
place names and minor place names

as the result of transonymization

Deglorification may be presented as a
complete or partial loss of heroic connotations in
commemorative names. Commemorative names
could fail to keep heroic meaning in folk naming in
the process of transonymization – creation of
unofficial, often expressive, names that function in
the language space alongside with official ones.
Deglorification of commemorative names is

contributed by folk etymology that leads to distortion
of the initial form of the commemorative name.

Deglorification, as a heroic paradigm, is an open
and flexible system that easily reacts to the changes
in mass consciousness and transforms the content
of the nomination. One and the same personality
can acquire both positive and negative evaluative
interpretation because evaluative modus can change
considerably due to the domineering ideology.
According to V.N. Suzdal’tseva, a mythologized
person is placed at the axiological scale either in the
positive zone (glorification) or in the negative zone
(demonization) [Suzdal’tseva, 2018].

If official renaming always leads to
deglorification of commemoratives, unofficial
names can be deglorified completely or partially.
Foreign place names can transform, be simplified
in vernacular, as due to the frequent usage the
transformed names gradually acquire official
status and lose commemorative associations. The
bright example of such transformation is
Demarino, a settlement in Plast district. It got its
name after the military engineer, colonel,
commandant of Troitsk O.Ch. de Marine. The
French surname was simplified, and now the place
name sounds really Russian (Ofitsial’nyi sait
Demarinskogo sel’skogo poseleniya). The forms
of monosyllabic or bisyllabic European place
names that were transliterated into Russian
haven’t changed by now: Berlin, Varna. Some
historical commemoratives are even used
unchanged in the proverb U Rossii tri bedy:
Varna, Bredy, Kartaly (Russia has three troubles:
Varna, Bredy, Kartaly). Bredy is rhymed with
bedy (trouble) in Russian.

There are several ways of simplification and
Russification of historical commemoratives:
suffixation, shortening and a mixed one. A Russian
toponymical suffix -sk- was added to a foreign
historical place name: Brailovsky, Izmailovsky,
Karsky.  Some original place names were
simplified by adding diminutive suffix -k- to become
official names: Borodinovka,  Navarinka,
Novinka, Varshavka. The French place name
Arcis-sur-Aube, which is difficult for pronunciation,
are preserved only the first part in the name of the
Cossack settlement Arsinsky, it glorifies the victory
over Napoleon. In Fershanpenuaz the complex
name is preserved, but the folk name shortens it to
Fershanka.
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Deglorification is realized in shortened
unofficial regional names of commemoratives: Che,
Chel, Chb, Chlb instead of Chelyabinsk (according
to one of the versions, it is a Turkic name Chelebi –
prince, nobleman and can be considered
commemorative). Suffixation is used in unofficial
Kirovka for the hodonym Kirov st., Magnitka for
Magnitogorsk. Place name Zlatoust (named after
John Chrysostom) has several unofficial names with
preserved positive connotations: shortened Zlat and
the name with diminutive suffix Zlatik. Only the first
part of the commemorative place name Port Artur
is preserved in the folk name of the part of Lenin
district in Chelyabinsk. Port is no longer perceived
as heroic.

According to the survey,  there are
29 unofficial synonyms of Chelyabinsk, 15 of
which are abbreviations. In 70% of the answers,
Chelyabinsk unofficial names are repeated
indicating a well-established attitude of the
respondents to the place name. There are only
4 metaphorical names of the city in the answers:
gorod-zavod (factory city), Zaural’sky Chicago,
meteorite city,  severe city (surovy). One
invective name Che*lyadinsk is mentioned in
6 answers. Unofficial minor place names are
repeated in 40% of the answers, over 40% of
respondents did not mention them.

Deglorified names include Chelyaba, Che,
Chlb, Chb, Chelic. Some respondents mention
Bashkir and Tatar Selyaba, Silebe, Chilebe.
Only 4 folk names of the city are mentioned more
than 20 times: Chelyaba (60), Tankograd (48),
Che (48), Chelik (21). Complete deglorification
is realized in the usage of some familiar unofficial
names of the city: Cherdachinsk (the blend is
formed from the noun “cherdak” – attic or the
beginning of the place name Chelyabinsk and the
suffix -sk), Che* lyadinsk, Chikaginsk. Most
frequently used unofficial names of Chelyabinsk
are given in the diagram (Fig. 1).

MKS (international space station) is the
example of partial deglorification, it preserves
associations with the fundamental research of
space. The three closely situated streets named
after academicians Akademik Korolev, Akademik
Makeev, Akademik Sakharov represent a case
of a generalized folk name. However, glorification
is lost in the folk place name TRK when it is used
instead of the old town Troitsk.

Survey respondents argue that commemorative
Magnitogorsk, Troitsk and Zlatoust are the most
famous cities of the region. Some respondents refer
commemorative Yekaterinburg to Chelyabinsk
region. Yekaterinburg is evidently mentioned by
foreign students. Metaphorical name Stal’noe
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Fig. 1. Unofficial names of Chelyabinsk (according to the survey data)
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serdtse rodiny (steel heart of the Motherland) for
Magnitogorsk is found in one answer.

Zakholust (blend from “zakholust’e” –
outback or the beginning of the official name of
the city and the end of the place name) is the
example of complete deglorification of Zlatoust.
The folk name renders the negative attitude to
the city. Nobody mentioned commemorative place
name Nyazepetrovsk in the answers.

The most frequently used unofficial names
of Zlatoust that illustrate complete or partial
deglorification are shown in the diagram (Fig. 2).

Both personal and generalizing
commemoratives are deglorified in Chelyabinsk
region. The name of the monument To the
Volunteers-Tankmen is sarcastically concretized
and simplified: Muzhik iz Lyuka (the man from
the hatch),  Vodoprovodchik (plumber).
Chelyabinsk residents do not like the form of the
monument due to some disproportions in the figure
of the tank man. Figurative associations are
sometimes rather exact: the monument to
I.V. Kurchatov Split Atom is called Vratar’
(goalkeeper), Ben Laden s Bashnyami (Ben
Laden with towers); Tale of the Ural on the
railway station square is named Ded Moroz
(Father Frost). Panel Kombat (battalion
commander) is named Muzhik s Pistoletom (the
man with the gun). The recently opened
Monument to the Secret Service Agent Iskhak
Akhmerov is named Muzhik v Pal’to (the man in
the coat). The monument to S.S. Prokofiev is
named The Man with the Mobile. Surovy
Muzhik (severe man), Puteshestvuem v
Odinochku (travelling alone), ironical
Olitsetvorenie Perestroiki (personification of
perestroika) are a few of the numerous folk names

of the monument Na Novy Put’ (on the new
way). Muzhik (a rude synonym of the noun
“man”) if often found in folk names in the
combination with the adjective surovy (severe)
which is the marker of Chelyabinsk identity.

There is complete deglorification in the folk
names of hodonyms Son’ka instead of Sonya
Krivaya st.; Khudyachka for Khudyakov st.
named after the hero of the Great Patriotic War;
Bratiev (brothers), Bratukha, Kashirka instead
of Bratiev Kashirinykh st. ; Komsa for
commemorative Komsomol’sky ave.; Molodykh
(young) for Molodogvardejtsev st., vernacular
Chekukha (small bottle) for Tchaikovsky st., etc.

The survey results have proved that
transonymization of commemoratives is a chief
characteristic of all types of regional commemorative
names. It can be complete or partial, reflecting
positive attitude to official names in partial
deglorification, whereas more frequently some
negative att itude is found in complete
deglorification. The respondents suppose that the
majority of unofficial names point to creativity of
citizens and serve as markers of regional identity.

Conclusion

The analysis of Chelyabinsk region
commemorative names as markers of regional
identity and a part of heroic paradigm on the
gradual scale of glorification and deglorification
shows the effectiveness of the integral approach.
The open and renewed character of heroic
paradigm is connected with the ability to change
the heroic shade, which results in the appearance
of new heroic ideologemes, substitution and
sometimes revival of the old ones. The process
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of glorification and commemoration is represented
by official recurrent and unique regional
commemorative names of famous people and
events. Unique regional commemorative names
are represented by official nominations that glorify
the past and the present of the South Ural.
By now, regional official commemorative names
are not substituted by some other nominations,
whilst they often lose heroic associations in the
mass language consciousness of the region
inhabitants. Unofficial names exist in parallel to
official heroic nominations; in folk place names
and minor place names the glorification may be
preserved fully or partially, or be completely lost.

Being logically connected with glorification,
the process of deglorification is renaming with
folk names. It consists in complete or partial loss
of heroic associations in the commemorative name
as the result of transonymization, in case when
folk unofficial names appear. Heroic meaning
remains in partial deglorification; being specified
by some emotive connotations, it presents the
attitude of the people to the commemorative name.
Heroic meaning of a commemorative place name
is faded in case of complete deglorification, thus
reflecting ironical or contemptuous attitude of the
South Ural people to transformed place names or
minor place names.

Unique regional commemorative names may
actively change their original form which reflects
the result of rethinking, that is when the place name
or minor place name change the meaning, losing
its connection with history or ideology, besides
simplification occurs to change a difficult foreign
place name. Complete or partial deglorification of
commemorative names may be explained not only
as the result of the ideological change, loss of
historical memory, but it demonstrates a tendency
to creativity in folk names in vernacular speech of
the region inhabitants. Recurrent usage of the same
folk names in the answers to the survey is
considered a reliable proof that regional place
names and minor place names are markers of
regional identity.

NOTE

1 The research was funded by RSF and
Chelyabinsk Region, project № 22-18-20022
“Cognitive-pragmatic and Invariant Approaches to the
Study of Modern Culturally and Territorially Marked

Words Used by Residents of Chelyabinsk Region, with
the Creation of a Russian-English Dictionary of the
South Ural Realities” (https://rscf.ru/project/22-18-
20022/).

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда и Челябинской области
№ 22-18-20022 «Когнитивно-прагматический и ин-
вариантный подходы к исследованию современных
культурно и территориально маркированных слов,
используемых жителями Челябинского региона, с
созданием русско-английского словаря Южно-
Уральских реалий» (https://rscf.ru/project/22-18-
20022/).
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CHARACTERISTICS OF VERBS WITH DESTRUCTIVE MEANING
IN RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES

Maja R. Krstich
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Abstract. The relevance of the study is proved by the fact that the category of destructiveness and the means of
its implementation have not received any detailed analysis in linguistics so far. The object of the study is comprised of
the verbs with destructive meaning in the Russian and Serbian languages, since these units form the core of the lexical-
semantic field of destructiveness. The purpose of the article is to give a comprehensive (multi-level) description of verbs
with the semantics of destructiveness, to highlight their specificity in the languages compared. It has been established
that in the Russian and Serbian languages, verbs with the semantics of destructiveness fall into four groups: verbs with
the meaning of damage; disappearance; destruction, decomposition; harm. It is shown that destructive verbs are
characterized by a specific paradigmatic defect caused by semantic barriers. The comparison of the paradigms of verbs
with a destructive meaning in the Russian and Serbian languages revealed that in both languages these units are
characterized by two-term paradigms, in the Russian language there are verbs with a five-term paradigm, in the Serbian
language such units are not represented. It has been revealed that the filling of zero paradigmatic positions in verbs with
a five-term paradigm occurs through analytical constructions; verbs with a two-term paradigm do not need to be
replaced, since they denote destructive actions, which do not require the forms of the 1st or 2nd person.
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ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Майя Радивоевна Крстич
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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что категория деструктивно-
сти и средства ее реализации не получили детального анализа в лингвистике. Объектом изучения являются
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глаголы с деструктивным значением в русском и сербском языках, образующие ядро лексико-семантическо-
го поля деструктивности. Цель статьи – дать комплексную (разноуровневую) характеристику глаголов с семан-
тикой деструктивности, выделить их специфику в сравниваемых языках. Установлено, что в русском и сербском
языках рассматриваемые глаголы формируют четыре группы – глаголы со значением: порчи; исчезновения;
разрушения, разложения; нанесения ущерба, повреждения. Показано, что деструктивные глаголы отличает
особый парадигматический дефект, обусловленный семантическими барьерами. Сравнение парадигм глаго-
лов с деструктивным значением в русском и сербском языках позволило обнаружить, что в обоих языках для
этих единиц характерны двучленные парадигмы, в русском языке представлены глаголы с пятичленной пара-
дигмой, в сербском языке такие единицы не отмечены. Выявлено, что заполнение нулевых парадигматических
позиций у глаголов с пятичленной парадигмой происходит посредством аналитических конструкций, глаголы с
двучленной парадигмой в замене не нуждаются, поскольку обозначают деструктивные действия, для которых
формы 1-го или 2-го лица не требуются.

Ключевые слова: деструктивность, дефектность, глагол, семантика, грамматика, парадигма, русский
язык, сербский язык.
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Введение

Термин «деструктивность» образован от
латинского слова destructio (прил. destructivus) –
разрушение, реструктуризация чего-либо.
Деструктивность в самом широком смысле
представляет собой разрушение, нарушение
нормальной структуры чего-либо. Она может
быть направлена как на физический, материаль-
ный объект, так и на психическое состояние
человека. В обоих случаях это свойство имеет
ярко выраженный негативный характер. Прила-
гательное деструктивный обозначает свой-
ство «разрушающего процесса», «сбоя в ра-
боте чего-л.», «разрушения, распада структур,
связей, зависимостей» (РСЈ). В русском и сер-
бском языках имеется большое количество
синонимичных прилагательных: (рус.) разру-
шительный, разрушающий, разоритель-
ный, гибельный, злокачественный, дестаби-
лизирующий, сокрушающий, неплодотвор-
ный и т. д.; (серб.) разоран, рушилачки, ра-
зарајући, опасан, погубан, штетан, униш-
тавајући, смртоносан.

Как установлено Ф.Г. Фактуллиной, лек-
сические средства, выражающие семантику
деструктивности, можно представить в виде
лексико-семантического поля, которое име-
ет сложную структуру. Ядро данного поля со-
ставляют глаголы (они неоднократно стано-
вились объектом лингвистических исследо-
ваний в разных аспектах [Волкова, Панчен-
ко, 2023; Крстич, 2023; Мухачёва, 2021; Фак-
туллина, 2002; и др.]), а периферийную часть –

слова других частей речи. Имена существи-
тельные актантной семантики, обозначаю-
щие участников ситуаций деструкции, примы-
кают к предикатной части поля и представ-
ляют собой синтаксические дериваты дест-
руктивных глаголов. Прилагательные и на-
речия сочетают семантику деструктивнос-
ти с категориальными значениями «прила-
гательность», «наречность» и ориентируют
понятие деструкции на атрибутивное функ-
ционирование при имени или глаголе [Фак-
туллина, 2002]. Семантическая категория
деструктивности, отражающая ситуации,
связанные с деструкцией, не была предме-
том исследований и не получила своего це-
лостного описания ни в русской, ни в сербс-
кой лингвистике. Данная статья отчасти
восполняет эту исследовательскую лакуну
и представляет комплексное описание груп-
пы глаголов деструктивной семантики в рус-
ском и сербском языках.

Материал и методы

Материалом для исследования послужи-
ли русские и сербские глаголы с деструктив-
ным значением, собранные в ходе предыду-
щих исследований глаголов с неполной лич-
ной парадигмой, которые на данном этапе
выделены и обработаны более детально с
учетом их специфической семантики [Крстич,
2023]. Глаголы с деструктивным значением
образуют одну из наиболее частотных под-
групп внутри группы глаголов с парадигмати-
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ческим дефектом. Всего обнаружено 234 гла-
гола такого типа в русском языке и 219 – в сер-
бском.

Исследование проводится на материале
«Толкового словаря русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой (ТСРЯ), «Большого
толкового словаря русского языка» под ре-
дакцией С.А. Кузнецова (БТС) и «Словаря
сербского языка» М. Николича (РСЈ). В ходе
работы использовались и другие материалы,
которые представляют собой контексты
употребления разных форм глаголов в худо-
жественной, научной, научно-популярной и
другой литературе, объединенных прежде
всего внутри Национального корпуса русско-
го языка (www.ruscorpora.ru).

В качестве основного метода был избран
дескриптивный анализ, поскольку он позволя-
ет описать формально-грамматические эле-
менты данного сегмента глагольной подсис-
темы. Кроме него в работе применялись ме-
тоды сопоставительного анализа, типологи-
ческий метод, а также различные аналитико-
синтетические приемы, позволяющие достичь
более глубокого понимания грамматического
статуса, роли, употребления и значения гла-
голов с семантикой деструктивности в общей
глагольной подсистеме.

Результаты и обсуждение

Лексическая характеристика глаголов
с семантикой деструктивности

Глаголы с семантикой деструктивности
разнообразны, их можно разделить на не-
сколько групп.

1. Глаголы со значением порчи.
Для данной группы глаголов характерно из-
менение внутренних или внешних свойств
(распад), чаще всего вызванное длительным
употреблением, изнашиванием, скоропорчен-
ностью, изменением свойств предмета под
влиянием времени. К этой группе относятся
следующие глаголы: (рус.) горкнуть, жух-
нуть, киснуть, линять, ломаться, лупить-
ся, мелеть, мутнеть, ползти, распаяться,
редеть, тускнеть, червиветь и др. (масло
горкнет; ткань ползёт; самовар распаял-
ся; серебро тускнеет); (серб.) распадати,
пропадати, урушавати, нестајати, опада-

ти, слабити, изумирати, тонути, назадо-
вати, осипати, растакати, старити, уми-
рати, падати, бледети, уништавати, то-
пити, разбољевати, јењавати и др. (на-
мештај пропада; тканина се осипа; боја
на зидовима бледи).

2. Глаголы со значением исчезнове-
ния. В эту группу входят следующие глаго-
лы: (рус.) атрофироваться, иссякнуть, лик-
видироваться, мереть, обезлесеть, обезлю-
деть, редуцироваться, свернуться, ухнуть
и др. (вода в источнике иссякла; городок
обезлюдел; производство свернулось);
(серб.) нестати, ишчезнути,  изумрети,
усахнути, пресушити, испарити, изгубити
се, опадати, смањити се, остајати (без
нечега), проредити се, редуковати се, опу-
стошити, ликвидирати (поток је пресу-
шио; град је опустошен; длака се проре-
дила). Глаголы с данной семантикой обозна-
чают действие, в ходе которого происходит
полное или постепенное исчезновение компо-
нентов, составлявших определенный объект.
Внутри этой группы можно выделить глаго-
лы, обозначающие полное прекращение суще-
ствования лица, явления или предмета: (рус.)
иссякнуться, свернуться, ухнуть; (серб.)
пресушити, испарити, ишчезнути, – и гла-
голы, указывающие на постепенное исчезно-
вение составных частей: (рус.) обезлесеть,
обезлюдеть,  мереть; (серб.) опадати,
проредити се, смањити се.

3. Глаголы со значением разруше-
ния, разложения. Данную группу образу-
ют следующие глаголы: (рус.) взорваться,
выгореть, дробиться, обломиться, разва-
литься, разорваться, разрушиться, рассе-
сться, рушиться и т. д. (мост взорвался;
деревня выгорела; старая постройка раз-
рушилась); (серб.) разрушити (се), распа-
сти (се), пропасти,  изгорети, измрвити
(се), пући, урушити, растурити (се), рас-
прснути (се), разорити, уништити, обру-
шити (град је разорен; мост је уништен;
кућа је обрушена). Эти единицы обознача-
ют процесс распада, износа вследствие вет-
хости, изнашивания, выхода из строя, но не
полное исчезновение объектов – они выхо-
дят из строя под воздействием определен-
ных условий. К этой группе относятся в ос-
новном глаголы совершенного вида, образо-
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ванные с помощью приставок. Это характер-
но для обоих языков.

4. Глаголы со значением нанесения
ущерба, повреждения. Единицы этой груп-
пы отличаются от единиц трех предыдущих
групп тем, что обозначают разрушительное
воздействие на внешний объект, а также силу
или фактор, непосредственно причиняющие
ущерб конкретному объекту. Эта группа
немногочисленна, и в ряде случаев сложно оп-
ределить, следует ли отнести конкретный гла-
гол к ней или к группе глаголов с деструктив-
ным значением «в прямом смысле». Чаще
всего нетрудно выявить различия между
ними, так как у глаголов с деструктивным
значением «в прямом смысле» отсутствует
агент, вызывающий деструктивное действие:
(рус.) мост взорвался; производство сверну-
лось; (серб.) мост се срушио; производња се
смањила, в то время как у глаголов со значени-
ем «наносить / нанести ущерб», «повреждать»
он всегда указан: (рус.) жучок проточил дос-
ки; ветер ломит деревья; (серб.) црв је про-
бушио даску; ветар ломи дрвеће.

Парадигматическая характеристика
глаголов с семантикой деструктивности

Несмотря на то что наше внимание в пер-
вую очередь будет сосредоточено на морфоло-
гическом аспекте дефектов (пробелов внутри
парадигмы на морфологическом уровне), в ста-
тье будут рассмотрены и другие виды дефек-
тов: лексико-семантические, словообразователь-
ные (образование видовых пар), а также контек-
стуальные (синтаксические), поскольку только
на уровне синтаксического контекста проявля-
ются потенциальные средства и способы пре-
одоления морфологического дефекта.

Неполнота парадигмы характерна не
только для глагола, но и для других частей
речи 1. Глагольная неполнота реализуется по-
разному. В русском и сербском языках пред-
ставлены глаголы, имеющие только форму
совершенного или несовершенного вида:
(рус.) очутиться; (серб.) ручати, телефони-
рати; глаголы, неспособные образовывать
повелительное наклонение: (рус.) гнить;
(серб.) моћи, смети, умети 2; лексически
неполные глаголы: (рус.) начать, обещать,
уметь; (серб.) почети, обећати, умети 3;

глаголы с парадигматическим дефектом: гла-
голы, не имеющие форм 1-го лица ед. числа 4:
(рус.) победить, бдеть, очутиться, близить-
ся; глаголы, не имеющие форм 1-го и 2-го лица
ед. и мн. числа: (рус.) дуть, иметься, жере-
биться, мерцать, протекать, продырявить-
ся, заживляться; (серб.) дувати, ждреби-
ти (се), шумити, протицати, заживети, ве-
јати 5; безличные глаголы: (рус.) вечереть,
знобить, смеркаться, тошнить; (серб.) грме-
ти, свитати, чинити се, болети, наоблачи-
ти се и др.

Глаголы с неполной (дефектной) личной
парадигмой в русском языке неоднократно
становились предметом исследований (см.,
например: [Бешенкова, 1988; Гурин, 2000; 2003;
Марфунина, 1996; Танасова, 2005; Тарланов,
1979; и др.]). Грамматический (парадигмати-
ческий) дефект можно характеризовать как
универсальный феномен, поскольку он обна-
руживается не только в русском и дру-
гих славянских языках, но и в языках многих
других групп. Это явление неоднократно опи-
сывалось в грамматиках. Регулярные ограни-
чения на употребление некоторых форм име-
ют типичные названия: латинское название
грамматической единицы + tantum (например,
существительные singularia и pluralia
tantum; глаголы perfektiva и imperfektiva
tantum; activa и passiva tantum). Дефект па-
радигмы обычно интерпретируется как «на-
личие пустых мест внутри парадигмы» [За-
лизняк, 1967, с. 99]. Более точное формально-
грамматическое определение дефектной па-
радигмы дал И.А. Мельчук: «Парадигма П
считается неполной, если хотя бы одно соче-
тание граммемы в П не соответствует ни од-
ной лексе» [Мельчук, 1997, с. 342].

Глаголы, являющиеся предметом данно-
го исследования, обнаруживают парадигма-
тический, то есть системный (семантичес-
кий) дефект. Этот вид дефекта возникает из-
за семантического несоответствия между оп-
ределенной граммемой и лексическим значе-
нием лексемы. Глаголы с деструктивным зна-
чением имеют ограничения на употребление
в 1-м и 2-м лице ед. и мн. числа.

Данные глаголы имеют двухчленную
парадигму, и невозможность их употребления
в других лицах чаще всего создается семан-
тическими барьерами 6. В русском языке на-
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считывается более 1700 глаголов данного
типа, включая глаголы с деструктивным зна-
чением (подробно об этом см.: [Крстич,
2023]). Глаголы этого типа обозначают не дей-
ствие, совершаемое лицом, а процессы, состо-
яния, свойственные животным или растени-
ям (жеребиться, телиться, щениться, кус-
титься, набухнуть, осыпаться); процессы,
относящиеся к конкретным предметам (про-
дырявиться, рассохнуться, ржаветь, ужа-
риться); процессы, происходящие в организ-
ме человека (гноиться, заживляться, рас-
сосаться) и т. п. В сербском языке тоже су-
ществуют такие глаголы, например: ждреби-
ти (се), штенити (се), осипати (се), листа-
ти, рђати, гнојити (се) и др., но они до сих
пор не были предметом изучения в сербском
языкознании. Исследования глаголов с непол-
ной парадигмой в сербском языке обычно ка-
сались группы безличных глаголов [Пипер,
2005; Пипер, Клајн, 2014; и др.].

Анализ различных типов глагольных дефек-
тов позволил нам сделать вывод, что группа гла-
голов (с неполной парадигмой) является самой
многочисленной и представляет ядро глагольных
дефектов [Крстич, 2023, с. 93]. Глаголы с дест-
руктивным значением являются одной из наи-
более частотных подгрупп среди них (13,4 %) 7.

Интересен тот факт, что многие глаго-
лы данной группы не имеют полной парадиг-
мы в нескольких своих значениях, не только в
основном:

разойтись: «1. (1 и 2 л. ед. не употр.).
О многих, многом, о сплошной массе: уйти в
разные стороны; рассеяться. Публика разош-
лась. Тучи разошлись; 2. (1 и 2 л. не употр.).
Оказаться распроданным; израсходоваться.
Тираж разошелся. Запасы разошлись; 3. (1 и
2 л. не употр.). Растаять, раствориться. Мас-
ло разошлось в тесте; 4. (1 и 2 л. не употр.).
Разъединиться, раздвинуться в стороны.
Полы разошлись» (ТСРЯ);

падать в девяти (из десяти) своих зна-
чениях не употребляется в 1-м и 2-м лице и в
трех значениях имеет семантику деструктив-
ности: «1. Понижаться, уменьшаться (в уров-
не, размере, силе, напряженности): Летом вода
в реке падает. Настроение падает; 2. Приос-
танавливаясь в развитии, становиться хуже,
беднее: Нравы падают; 3. О животных: уми-
рать, дохнуть: Скот падает» (ТСРЯ).

Словообразовательные характеристики
глаголов с деструктивным значением

Глаголы с деструктивным значением
широко сочетаются со следующими пристав-
ками: вы- (выгнить, выгореть, выесть, вык-
рошиться, вылинять, вымокнуть, выпасть,
выскочить, вытереться); за- (забухнуть,
завалиться, загрязняться, залупиться, за-
мусориться, застояться, затаскаться); из-
(измочалиться, изодраться, изорваться);
над- (надломиться, надорваться, надтрес-
нуть); об- (обломаться, оборваться, обтре-
паться, обшаркаться); от- (отбиться, от-
гнить, отклеиться, открутиться, отло-
маться, оторваться, отслоиться, отшпи-
литься); пере- (перегнить, перележать,
переломиться, перепреть, пересохнуть);
под- (подгореть, подломиться, подопреть);
про- (прогореть, продраться, проквасить-
ся, проломиться, проплесневеть, проху-
диться); раз- (развалиться, развинтиться,
разломаться, размочалиться, разрегулиро-
ваться, разрушиться); с- (содраться, со-
скочить, сработаться, ссохнуться).

В сербском языке глаголы данной груп-
пы широко сочетаются со следующими при-
ставками: из- / ис- (изгорети, изјести, иско-
чити); на- (напући, надувати се, нагорети);
од- / от- (одвалити (се), отпасти, одлепи-
ти (се)); по- (поломити (се), покидати (се));
пре- (прегорети, претрпети); про- (пропа-
сти, прокиснути); раз- / рас- (разјединити
(се), распасти (се), рашити (се)); с- (сло-
мити (се), срушити (се)) 8.

Большое количество глаголов, составля-
ющих эту группу, образовано префиксально-
постфиксальным способом: (рус.) отломать-
ся, продырявиться, разлезться, распары-
ваться, распасться, рассохнуться, срабо-
таться; (серб.) одломити се, распасти се,
покварити се, одвалити се и т. д.

Другие грамматические особенности
глаголов с деструктивным значением

Вид. Дефектность личной парадигмы не-
редко коррелирует с дефектностью аспекту-
альных парадигм. Неличные глаголы тяготе-
ют к использованию в формах несовершенно-
го вида, что обусловлено глубинной универ-
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сальной связью имперфективности, нелично-
сти и неагентивности 9 [Гурин, 2000]. Группа
глаголов с деструктивным значением обыч-
но обнаруживает парадигматический де-
фект в обеих формах глагольного вида:
(рус.) выгнить / выгнивать, замусориться /
 замусориваться, обвалиться / обваливать-
ся; (серб.) одвалити (се) / одваљивати (се),
пропасти / пропадати; для небольшого ко-
личества глаголов характерен только совер-
шенный вид: (рус.) обезрыбеть, отказать;
(серб.) прокиснути, прегорети. Употребле-
ние только формы несовершенного вида
(без своей видовой пары) несвойственно дес-
труктивным глаголам, поскольку деструктив-
ное значение в первую очередь связано с фи-
нитным действием (что-то разрушилось,
сломалось, развалилось и т. д.).

Возвратность. При анализе деструк-
тивных глаголов с неполной парадигмой по
критерию возвратности / невозвратности ус-
тановлено, что среди них преобладают воз-
вратные глаголы (2/3 глаголов). В группе со
значением «наносить ущерб» ситуация об-
ратная – 2/3 глаголов являются невозвратны-
ми, что и ожидалось, поскольку в действиях,
которые они обозначают, есть «внешний фак-
тор», наносящий ущерб другому лицу или
предмету, и такое действие является одно-
направленным.

Переходность / непереходность. С уче-
том того, что все возвратные глаголы непере-
ходны, среди глаголов с деструктивным значе-
нием самый высокий процент составляют непе-
реходные глаголы. Такое соотношение характер-
но для всех глаголов с парадигматическими ог-
раничениями, среди которых переходные глаго-
лы занимают лишь 7 % от общего количества.

Способы преодоления дефектов
внутри парадигмы

Явление лакунарности, межъязыковые,
лексические и другие виды лакун, а также
возможные способы их преодоления неоднок-
ратно описывались в русском языкознании
[Быкова, 2003; Дунь, 2007; Муравьев, 1975;
и др.]. В сербском языкознании лакунарность
рассматривается преимущественно контрастно
(на сербско-русском материале) [Балек, 2021;
Джонич, 2011; 2015; Крстич, 2012; 2016].

Тенденция поиска заменителей на мес-
те нулевых парадигматических позиций про-
является в основном у глаголов, имеющих пя-
тичленную парадигму, то есть тех, которые
не имеют только формы 1-го лица ед. числа
настоящего времени. Необходимость упот-
ребления формы 1-го лица у глаголов, кото-
рые не могут образовать эту форму, большая,
поэтому в зависимости от стиля языка, рече-
вой ситуации, возраста, образования говоря-
щего и других факторов такие «пустые мес-
та» могут быть заполнены разными способа-
ми, иными словами – нет универсального ре-
шения. Наиболее распространенным являет-
ся использование аналитических форм (кон-
струкций) (ср.: хочу победить, одержу по-
беду), а также употребление синонимов с пол-
ной парадигмой (например, глаголов одо-
леть – одолею, преодолеть – преодолею,
побороть – поборю, справиться – справ-
люсь) или синонимичных аналитических кон-
струкций (ср. одержу верх) 10.

Для глаголов с двучленной парадигмой в
замене почти нет необходимости, так как они
обозначают действие, которое не совершает-
ся лицом (за исключением ряда глаголов со
значением «наносить / нанести ущерб»).

Среди глаголов с деструктивным значе-
нием обнаружен только один глагол с пятичлен-
ной парадигмой (обезлесеть), остальные гла-
голы имеют двучленную парадигму. Это обус-
ловлено тем, что деструктивные действия в
первую очередь связаны с явлениями или пред-
метам и для обозначения таких действий фор-
мы 1-го или 2-го лица не требуются.

В отличие от русского, для сербского
языка не характерна пятичленная парадигма,
в нем нет глаголов, которые не могут образо-
вать только форму 1-го лица ед. ч. из-за фо-
нетических препятствий.

Выводы

Термин «деструктивность» в самом
широком смысле обозначает нарушение нор-
мальной структуры чего-либо. Ядро лексико-
семантического поля деструктивности со-
ставляют глагольные единицы. Они образу-
ют многочисленную группу, внутри которой
мы выделили несколько подгрупп: 1) глаголы
со значением порчи; 2) глаголы со значением
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исчезновения; 3) глаголы со значением раз-
рушения, разложения; 4) глаголы со значени-
ем нанесения ущерба, повреждения.

Для деструктивных глаголов характерен
специфический парадигматический (систем-
ный) дефект, который обусловлен семантичес-
ким несоответствием определенной граммемы
и лексического значения лексемы. Данные гла-
голы имеют двучленную парадигму (3-е лицо
ед. и мн. числа), они не образуют форм 1-го и
2-го лица, что в первую очередь связано с се-
мантическими барьерами. Глаголы этого типа
обозначают не действие, совершаемое лицом,
а процессы, состояния, свойственные живот-
ным или растениям; явления, относящиеся к
конкретным предметам; процессы, протекаю-
щие в организме человека и т. п.

Тенденция заполнения нулевых парадиг-
матических позиций проявляется преимуще-
ственно у глаголов с пятичленной парадигмой,
и чаще всего дефектность парадигмы преодо-
левается употреблением аналитических кон-
струкций, в то время как глаголы с двучлен-
ной парадигмой не нуждаются в замене, пото-
му что обозначают деструктивные действия,
которые связаны с явлениями или предмета-
ми и для обозначения таких действий формы
1-го или 2-го лица не требуются.

При сравнении парадигм глаголов с дест-
руктивным значением в русском и сербском язы-
ках обнаруживается полное совпадение у глаго-
лов с двучленной парадигмой. Различие между
двумя сравниваемыми языками состоит в том,
что в сербском языке нет глаголов с пятичлен-
ной парадигмой, у которых в силу фонетических
барьеров отсутствует только форма 1-го лица.

Результаты исследования могут найти
применение в обучении русскому / сербскому
языку как иностранному, с указанием специ-
фики употребления данных глаголов и ограни-
чений, вызванных семантическими барьерами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Прилагательные, не имеющие сравнитель-
ных форм, существительные singularia или pluralia
tantum и др.

2 В грамматиках сербского языка перечисле-
ны некоторые повелительные формы вышеуказан-
ных глаголов, но в современном языке они не ис-
пользуются (*могни, *смеј, *умеј).

3 Речь идет о глаголах, неспособных к само-
стоятельной синтаксической реализации, и только
в рамках аналитических конструкций, в сочетании
с самостоятельными словами, они получают воз-
можность выражать грамматическое значение са-
мостоятельных слов, а тем самым и всей конструк-
ции, неотъемлемой частью которой они являются.
Это прежде всего фазовые, модальные, перформа-
тивные и эмоционально-интенциональные глаголы,
которые требуют завершения инфинитивом.

4 В сербском языке нет глаголов, не имеющих
формы 1-го лица ед. числа из-за фонетических пре-
пятствий.

5 В отличие от ТСРЯ и других словарей рус-
ского языка, в которых рядом с глаголами прямо
указано, что они не употребляются в 1-м и 2-м ли-
цах (ед. и мн. число), в РСJ рядом с глаголом всегда
дается форма 1-го лица, несмотря на то, что они
такого употребления не имеют (по крайней мере, в
прямом значении).

6 Они употребляются только в 3-м л. ед. и
мн. числа.

7 К глаголам с деструктивной семантикой так-
же относятся: глаголы со значением существова-
ния, появления, окончания; глаголы с узуальным
значением; со значением коллективного действия;
физического состояния предмета или лица; психи-
ческого состояния; природные явления; движения
и т. д. [Крстич, 2023].

8 Данные глаголы имеют неполную парадигму
в некоторых своих значениях (обычно не в основном).

9 Это относится ко всей группе глаголов с па-
радигматическими ограничениями, не только к
группе с деструктивным значением.

10 Ср. следующий синонимический ряд (с иной
формальной, лексико-грамматической структурой):
одержу победу над противником – поборю про-
тивника – одолею противника – справлюсь с про-
тивником – одержу верх над противником.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОНСТРУКЦИЙ ‘NOUN + GO / SIT / LAY + NEGATIVE PARTICIPLE II’

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Светлана Николаевна Медведева

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Настоящее исследование направлено на определение функционально-семантического
потенциала конструкций ‘noun + go / sit / lay + negative Participle II’ и характеристику способов их перевода
на русский язык. Изучение конструкций проводилось методом коллострукционного анализа, сочетающего в
себе квантитативный и качественный подходы, на основе языкового материала, отобранного из Corpus of
Contemporary American. В результате было установлено, что рассматриваемые конструкции обладают грам-
матическими и коллокационными ограничениями и могут быть отнесены к квазипассивным конструкциям.
Показано, что левоконтекстные коллокаты конструкций формируют несколько пересекающихся лексико-
семантических полей, правоконстекстные коллокаты реализуют динамический сценарий взаимодействия с
объектами, которые содержатся в левом контексте. Обнаружено, что вследствие коэрции глаголы в таких
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квазипассивных конструкциях не могут обозначать длительного действия и не образуют грамматических
форм, выражающих это значение. Охарактеризованы способы перевода данных конструкций на русский
язык. Намечены направления развития и перспективы исследований в области конструкционной граммати-
ки с целью решения практических задач перевода, среди которых каталогизация конструкций в разнотипных
языках, установление межъязыковых конструкционных соответствий, определение уникальных в структур-
но-семантическом отношении конструкций и подробное описание их прагматических, стилистических и
функционально-семантических особенностей.

Ключевые слова: перевод, конструкционный подход, автоматический машинный перевод, коллострук-
ционный анализ, квазипассивные конструкции, корпусные базы данных, конструкционная грамматика.
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Введение

Письменный перевод и инструментарий
переводчика сегодня опираются на те фунда-
ментальные разработки в области лингвисти-
ки, техническая реализация которых позволи-
ла переводческой отрасли соответствовать
возрастающими информационными потребно-
стями современного общества. Прежде всего
это создание и развитие корпусных баз данных
и корпусной методологии, которые, по мнению
А. Стефановича, составляют главную эмпири-
ческую парадигму современного языкознания
[Stefanowitsch, Gries, 2006, p. 1].

Важность применения лингвистических
корпусов не только при письменном переводе
текстов, но и на этапе их редактирования от-
мечает А.О. Черноусова, указывая, что «кор-
пусы серьезно облегчают работу при редак-
тировании и исправлении ошибок и трудностей
в переводе» [Черноусова, 2018, с. 138]. Ис-
пользуя корпусные базы данных, переводчи-
ки и редакторы могут не только проверять
лексическую сочетаемость языковых единиц,
выявлять случаи смешения языковых кодов
[Kochetova, Ilyinova, 2020, p. 26–27], но и оп-
ределять семантическую и коллокационную
специфику, а также коннотацию отдельных
лексем [Kochetova, Ilyinova, 2022, p. 105]. Лин-
гвистический корпус может быть применен и
для разграничения близких синонимов путем
анализа и сопоставления контекстов их упот-
ребления, так как двуязычный словарь зачас-
тую «не охватывает полностью всех эквива-
лентных соответствий и в некоторых случаях
дает мнимые эквиваленты там, где на деле
существует несколько параллельных соответ-

ствий между словами разных языков» [Гейко,
2015, с. 34]. Параллельные двуязычные кор-
пусы позволяют профессионалам обратиться
к существующей практике перевода более
сложных единиц – синтаксических и лексико-
синтаксических конструкций. Таким образом,
корпус выступает ценным источником мета-
языковой информации для специалистов лин-
гвистического профиля, и настоящая работа
призвана проиллюстрировать некоторые воз-
можности корпусных баз данных при реше-
нии практических задач перевода.

Материал и методы

Данное исследование выполнено в русле
конструкционной семантики и нацелено на вы-
явление функционально-семантического потен-
циала конструкций  ‘noun + go / sit /
lay + negative Participle II’ и способов их пере-
вода на русский язык. Изучение конструкции
проводилось на материале корпусной базы дан-
ных Corpus of Contemporary American English
(COCA). Функционально-семантический по-
тенциал конструкции установлен и посред-
ством обнаружения грамматических и лекси-
ко-семантических ограничений на сочетае-
мость компонентов конструкции, а также се-
мантических кластеров, образуемых коллока-
тами ее правого и левого контекстов.

В работе решаются следующие иссле-
довательские задачи: определение роли кон-
струкционной грамматики и корпусных техно-
логий в изучении семантики многокомпонен-
тных языковых единиц; разграничение поня-
тий «конструкция» и «коллострукция»; выпол-
нение запроса NOUN GO/ SIT/ LAY un*ed в
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корпусной базе данных COCA; создание пер-
вичного массива исследовательского матери-
ала; анализ и формирование очищенной вы-
борки; объединение коллокатов полученных
коллострукций в семантические кластеры;
сопоставление и интерпретация результатив-
ных значений кластеров.

Методология исследования включает
как общенаучные методы анализа, сопостав-
ление и синтез, так и собственно лингвисти-
ческие методы – контекстуальный и колло-
кационный анализ, семантическую кластери-
зацию. Разграничение понятий «конструкция»
и «коллострукция» было достигнуто с помо-
щью анализа, сопоставления и синтеза инфор-
мации из отечественных и зарубежных науч-
ных публикаций; формирование первичного
массива исследовательского материала осу-
ществлялось посредством сплошной выбор-
ки в сочетании с приемом количественных
подсчетов; очистка выборки от случайных
триграммов проводилась методом контексту-
ального анализа; сортировка коллокатов пра-
вого и левого контекстов выполнялась с ис-
пользованием методов коллокационного ана-
лиза и семантической кластеризации; при ин-
терпретации результативных значений класте-
ров применялись методы анализа и синтеза.

Лингвистические основы для создания
корпусных баз данных были заложены в 50-е гг.
XX в. одновременно с появлением киберне-
тики и информатики. Примерно в это время в
языкознании был преодолен кризис структу-
рализма, к которому привел сознательный от-
каз от изучения когнитивной природы языко-
вых знаков. Снятие этого негласного запрета
позволило исследователям обратиться к воп-
росам функционирования естественных язы-
ков как средства коммуникации и приступить
к компьютерному моделированию естествен-
ных языковых систем. В частности, в этот
период в отечественной и зарубежной линг-
вистике разрабатывается множество концеп-
ций, посвященных семантике синтаксиса, сре-
ди которых генеративная грамматика Н. Хом-
ского, теория «Смысл!Текст» И.А. Мельчука,
А.К. Жолковского и Ю.Д. Апресяна, падеж-
ная грамматика Ч. Филлмора, системно-фун-
кциональная лингвистика М. Халлидэя, идеи
коллокационного формирования семантики
языковых знаков Дж. Фёрса и многие другие

(подробно об этом см.: [Гаврилова, 2014; Мак-
симова, 2020; Рахилина, Тестелец, 2016]. Пе-
реход от рассмотрения семантики отдельных
лексем к семантике синтаксиса, по мнению
Н.Н. Болдырева, был вполне закономерен:
и структуралисты, и когнитивисты пришли к
выводу, что значения лексем не существуют
сами по себе, а реализуются только в некото-
ром лексическом окружении, то есть контек-
сте [Болдырев, 2000, с. 2].

Интерес научного сообщества к много-
компонентным языковым единицам и необ-
ходимость изучения семантики лексем в их
естественном контексте привели к появле-
нию в 60-е гг. XX в. одноязычных лингвисти-
ческих корпусов [Kochetova, Rubert, 2019,
p. 8], которые принципиально отличались от
ранее существовавших лексикографических
ресурсов и стали одной из первых попыток
скомпилировать фактический языковой ма-
териал для последующего изучения. Полу-
чив доступ к массивам аутентичного языко-
вого материала, исследователи обнаружили,
что язык содержит множество лексико-син-
таксических паттернов, которые, по словам
М. Хилперта, пронизывают всю языковую
систему [Hilpert, 2014, p. 3–4]. Выяснилось,
что контекст не только позволяет реализо-
вать значение лексемы, но и предопределя-
ет вероятность ее употребления.

В конце XX – начале XXI в. распростра-
нение персональных компьютеров, рост их
производительности позволили улучшить кор-
пусные базы данных как количественно, так
и качественно. По сравнению со своими пред-
шественниками новые лингвистические кор-
пусы стали гораздо более разнообразными по
периодизации, тематике и объему. Анализ
массива аутентичного языкового материала,
представленного в лингвистических корпусах,
привел исследователей к выводу, что наличие
в языке относительно устойчивых многоком-
понентных лексико-синтаксических единиц
не является случайным. Таким образом, на-
работки в области семантики синтаксиса на
материале лингвистических корпусов и их ос-
мысление привели к появлению одного из наи-
более быстро развивающихся направлений в
современной лингвистике – конструкционной
грамматике, которая позволяет рассматри-
вать язык в качестве системы конструкций.
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В этой области конструкция выступает
не только как относительно устойчивый лек-
сико-синтаксический паттерн, но и как мини-
мальная операционная лингвокогнитивная еди-
ница, участвующая в кодировании и декоди-
ровании информации. В связи с этим Дж. Тей-
лор отметит, что конструкции играют важную
роль в коммуникации, так как позволяют го-
ворящему не только понимать идиоматичес-
кие выражения, но и выражаться идиоматич-
но [Taylor, 2012]. Позднее У. Крофт разрабо-
тает радикальный вариант конструкционной
грамматики, согласно которому «не конструк-
ции конструируются из элементов более низ-
ких уровней иерархии (например, слов), а на-
оборот, элементы более низких уровней иерар-
хии (слова) могут вычленяться в результате
процедур обработки из целостной конструкции»
[Пивоварова, Ягунова, 2014, с. 571].

Сегодня можно утверждать, что конструк-
ционная грамматика сформировалась как са-
мостоятельная парадигма исследований, для
которой характерно наличие собственного по-
нятийного аппарата, концепций устройства и
функционирования языковой системы, своей
методологии, инструментария и походов. Кро-
ме того, по мнению Л.А. Кочетовой, в совре-
менной конструкционной грамматике отчетли-
во прослеживается тенденция к интеграции
количественных и качественных методов ис-
следования [Кочетова, 2020, c. 23].

Объект нашей работы – конструкция –
представляет собой «морфосинтаксический
паттерн, где как минимум один элемент – пре-
дикатное (целевое) слово – фиксирован лек-
сически, а остальные представляют собой
слоты, в которых могут быть представлены
разные единицы языка, связанные, однако,
схожим способом оформления и определен-
ной семантической общностью» [Кашкин, Ля-
шевская, 2015, с. 466]. Будучи ключевой опе-
ративной единицей конструкционной модели
языковой компетенции, конструкция выступа-
ет основной лингвокогнитивной единицей,
обеспечивающей хранение, обработку и вос-
произведение языковой информации. В данном
исследовании также используется понятие
коллострукции, которое отличается от поня-
тия конструкции заполненностью слотов лек-
сическими компонентами, то есть является
частным случаем реализации рассматривае-

мой конструкции. Таким образом, ‘noun + go /
sit / lay + negative Participle II’ является кон-
струкцией, в то время как shootings go
unreported или letters go unresponded – кол-
лострукциями.

Для детального описания конструкцион-
ных ограничений мы обратились к рассмот-
рению не только правого, но и левого контек-
ста фиксированного предикатного слова – гла-
гола go. Следовательно, выборка языкового
материала в корпусной базе данных COCA
производилась путем формирования во вклад-
ке «List» («последовательность слов») следу-
ющего запроса: NOUN GO_v un*ed, NOUN
SIT_v un*ed,  NOUN LAY_v un*ed,  где
NOUN – это все существительные, стоящие
слева от глагола go; GO_v, SIT_v, LAY_v – это
лемма предикатного слова, включающая все
его грамматические формы; un*ed – после-
довательность символов, начинающаяся с от-
рицательной приставки un- и заканчивающа-
яся на -ed. В дальнейшем первичная выборка
будет очищена от случайных триграммов с
помощью метода контекстуального анализа.

По запросу в корпусной базе данных
было суммарно обнаружено 485 словосоче-
таний, или триграммов. Рассмотрение только
тех существительных, которые примыкают
слева к предикатному слову, обусловлено не-
обходимостью верифицировать следующую
гипотезу: степень семантической коэрции, или
взаимовлияния элементов коллострукции, пря-
мо пропорциональна расстоянию между ними,
то есть, чем ближе друг к другу расположе-
ны элементы коллострукции, тем большее
взаимное влияние они оказывают на семан-
тику друг друга.

Для выявления комплекса результатив-
ных значений конструкции ‘noun + go / sit /
lay + negative Participle II’ был использован
метод семантической кластеризации коллока-
тов, которые образуют как непосредственно
левый, так и правый контекст предикатного
слова. Предварительный анализ триграммов
позволил сделать вывод о том, что и право-
контекстные, и левоконтекстные коллокаты
связаны между собой гипо-гиперонимически-
ми отношениями, это может косвенно указы-
вать на вирусную природу коллокации. Ины-
ми словами, сочетание целевого слова с еди-
ницей определенного лексико-семантическо-
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го поля повышает вероятность того, что це-
левое слово будет образовывать сочетания с
другими единицами этого поля. Это хорошо
видно на примере коллострукции crimes /
shootings / murders / assaults + go unreported,
где левый контекст целевого слова представ-
лен единицами, которые принадлежат лекси-
ко-семантическому полю «Преступления»
(«illegal acts») с гипонимами shootings,
murders, assaults и гиперонимом crimes.
В свою очередь, единица crimes находится на
пересечении полей «Поступки» («deeds») и
«Зло» («evil»), которые также связаны с дру-
гими лексико-семантическими полями. Так,
мы предполагаем, что сначала предикатное
слово вступает в сочетание с коллокатом оп-
ределенного лексико-семантического класте-
ра, затем оно проходит так называемую «кол-
лострукционную апробацию», в результате
которой «приживается» в языке и постепенно
становится более частотным, после чего на-
чинает образовывать сочетания с другими
лексемами кластера – как однопорядковыми,
так и разнопорядковыми. Именно поэтому в
данном исследовании для выявления комплек-
са результативных значений коллострукции и
их формализации предлагается выделить лек-
сико-семантические микро-, суб- и макрокла-
стеры коллокатов.

Кластерный анализ коллокатов левого
контекста предикатного слова go и дальней-
шая формализация полученных триграммов
дают следующие результаты (см. таблицу).

Как видим, левоконтекстные коллокаты
представлены двумя ключевыми лексико-се-
мантическими полями – «Медицинские слу-
чаи» («medical issues») и «Преступления»
(«illegal acts»). Помимо двух доминантных
полей, можно выделить дополнительное лек-
сико-семантическое поле «коммуникация»,
включающее коллокаты stories,  news,
questions, calls, information, answers, letters.

Правый контекст предикатного слова go для
лексико-семантического поля «преступление»
представлен причастиями unnoticed, undetected,
unchecked, unreported, unchallenged, untreated,
unsolved, unpunished, выстроенными в соответ-
ствии с динамическим сценарием (о термине
см.: [Милованова, Куличенко, 2012, с. 108–109])
«обнаружение – сообщение – расследование –
наказание».

Аналогичный этому сценарий применим
к лексико-семантическому полю «медицинский
случай» – unreported, unchecked, undetected,
undiagnosed, untreated, которое отличается
от поля «преступление» последними двумя
фреймами, а именно «обнаружение – сообще-
ние – обследование – лечение» (выделено
мною. – С. М.).

В обоих случаях когнитивный динами-
ческий сценарий всегда воспроизводится с
точки зрения свидетеля, гражданина / паци-
ента или полицейского / врача, а не преступ-
ника / заболевания. В аспекте семантики про-
позиций такая реализация сценария в импли-
цитном виде содержится в рассматриваемой

Семантическая кластеризация коллокатов левого контекста

Semantic clusterisation of the left-context collocates
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конструкции. Связь реципиента в языковой
ситуации с реципиентом в реальной ситуа-
ции получила название «социально-квалифи-
цированный реципиент» (socially qualified
recipient) [Hilpert, 2014, p. 33]. Из этого мож-
но сделать вывод о том, что усвоение соци-
альных норм осуществляется через и совме-
стно с освоением языка и формированием
языкового мышления.

Дополнительно необходимо отметить,
что предикатное слово go, представляющее
статичное лексическое ядро конструкции,
невозможно заменить синонимичными едини-
цами run, walk или контекстуально обуслов-
ленными – stay, keep, remain – так как это
неизбежно приведет к распаду конструкцион-
ной семантики, утрате ее кодирующих функ-
ций и идиоматичности.

Результаты анализа грамматических зна-
чений предикативного слова также показал
недопустимость использования форм длитель-
ного времени – *is going unnoticed – так как
грамматическое значение времен группы
Continuous противоречит семантике рассмат-
риваемой конструкции – ‘существующая ре-
гулярно повторяющаяся неудовлетворитель-
ная ситуация’. В конструкционной граммати-
ке приведение грамматического и лексическо-
го значения элементов конструкции в соответ-
ствие с семантикой конструкции получило на-
звание «коэрции» [Michaelis, 2004, p. 25], кото-
рую можно наблюдать в данном случае.

Конструкции с предикатным словом go
в форме простого прошедшего времени
(crimes went unnoticed) встречаются в кор-
пусе редко. Тем не менее в рамках дальней-
ших исследований представляется перспек-
тивным отслеживать динамику их частотно-
сти, так как увеличение частотности может
указывать на возрастающую продуктивность
данной конструкции.

Рассмотрение комплекса результатив-
ных значений конструкции ‘noun + go / sit /
lay + negative Participle II’ позволяет выделить
следующие грамматические ограничения кол-
локации: для левого контекста – 73 % суще-
ствительных, примыкающих к предикатному
слову go, используются в форме множествен-
ного числа, что объясняется значением кон-
струкции ‘существующая регулярно повторя-
ющаяся неудовлетворительная ситуация’.

Только 11 коллокатов из 58 представлены оду-
шевленными существительными, совокупная
частота которых не превышает 7,12 % от все-
го объема коллокаций (22 случая употребле-
ния из 309).

Обращаясь к рассмотрению менее частот-
ных конструкций ‘noun + sit + un-Participle II’ и
‘noun + lay + un-Participle II’, следует отме-
тить, что во многом их значение сводится к
наблюдаемому отсутствию необходимого
действия над предметами, которое задает
специфику их лексического наполнения. Так,
коллокаты левого контекста в конструкции
‘noun + sit + un-Participle II’ принадлежит к
следующим лексико-семантическим полям –
«Сооружения и локации» (коллокаты house,
college, concourse, fence, center, building,
camera в значении ‘помещение охраны’ и cake
в значении ‘праздничный стол’, образованных
по метонимии), «Контейнеры» (коллокаты box,
chest, containers), «Коммуникация» (коллока-
ты complaints, envelopes, case, email), «Еда»
(коллокаты drink, cake, dessert), «Оборудова-
ние и предметы» (коллокаты computer,
conditioner, chaise, detector, clock, clarinet),
«Транспорт» (коллокаты car, bike). При этом
значение правоконтекстных коллокатов дан-
ной конструкции во многом обусловлено тем,
к какому лексико-семантическому полю от-
носится коллокат в левом контексте. Напри-
мер, принадлежность левоконтекстного кол-
локата к полю «Сооружения и локации» до-
пускает использование в правом контексте
таких причастий как unfinished, unattended,
unused, но не unencrypted, unmoved или
uneaten. Коллокаты из лексико-семантичес-
кого поля «Контейнеры» обусловливают появ-
ление в правом контексте таких причастий как
unlocked, unclaimed, unmoved; коллокаты
поля «Коммуникация» – untouched,
uninvestigated, undecided; коллокаты поля
«Еда» – uneaten, untouched, undisturbed;
«Оборудование и предметы» – unused,
unutilized; коллокаты поля «Транспорт» –
unused, unattended, untouched. Таким обра-
зом, между коллокатами правого и левого кон-
текста наблюдается интеракционная связь:
в помещении можно присутствовать, здание –
достроить или эксплуатировать, но не пере-
мещать, открывать или есть. Наполнение ле-
вого контекста накладывает ограничения на
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правый контекст. В целом коллокаты правого
контекста в данной конструкции обладают
максимально генерализованным значением –
untouched, unused – что косвенно указывает
на использование данной конструкции преиму-
щественно в текстах формального регистра.
Тем не менее среди коллострукций обнаруже-
ны примеры с более конкретизированным зна-
чением правого коллоката – cotton sits
unharvested, cables sit unencrypted. В колло-
струкциях car sits unused, car sat untouched
и car sat unattended можно наблюдать, что
автомобиль воспринимается как предмет
(unused,  untouched) и как помещение
(unattended). В некоторых случаях наимено-
вания предметов метонимически представля-
ют помещения – cameras sit unatteded, cake
sits unattended – что следует из значения кол-
локата unattended в правом контексте, более
характерного для помещений.

В конструкции ‘noun + lay + un-Participle II’
коллокаты правого контекста принадлежат к
лексико-семантическим полям «Неживые
сущности» (коллокаты corpses, bodies), «Ком-
муникация» (коллокаты issue, envelope),
«Еда» (коллокаты breakfast, cake, food,
cookies), «Предметы» (коллокаты guns, bag,
book, flag, gloves, guns, leaves, kit). Равно как
и в предыдущей конструкции, употребление
тех или иных коллокатов в правом контексте
зачастую обусловлено лексико-семантичес-
ким полем коллокатов в левом контексте.
Каждый предмет, обозначенный коллокатом
левого контекста, содержит в себе имплицит-
ную информацию о возможном способе взаи-
модействия с ним. Так, коллокаты поля «Не-
живые сущности» обусловливают использова-
ние в правом контексте причастий unburied,
undiscovered,  untouched,  undisturbed,
uncovered, uncollected; коллокаты поля «Ком-
муникация» – untouched, undisturbed, что
роднит их с коллокатами пересекающегося
поля «Предметы», которые употребляются с
причастиями unmade, unfinished, untouched,
unzipped,  unoiled,  unrolled,  unswept,
unopened, а также коллокатами поля «Еда» –
untouched, uneaten. Среди коллокатов право-
го контекста можно выделить как причастия
с наиболее генерализованным значением –
untouched, undisturbed, так и с более специ-
ализированным – unoiled в guns lay unoiled,

unzipped в bags lay unzipped, unswept в leaves
lay unswept и unburied в bodies lay unburied.

Дополнительно следует указать, что в
правом контексте рассматриваемых конструк-
ций коллокаты-причастия всегда образуются
от переходного глагола, что сближает их с пас-
сивными конструкциями. Об этом также сви-
детельствует наличие грамматикализованных
и частично десемантизированных глаголов go,
sit, lay в качестве вспомогательных. Более того,
отсутствие активного субъекта, выступающе-
го носителем действия, также указывает на
близость ‘noun + go / sit / lay + negative
Participle II’ к пассивным конструкциям. Отме-
тим, что данные конструкции, наравне с пас-
сивными, допускают введение агенса через
предлог by, например, questions go unnoticed
by corporate spokespeople, cake sits uneaten
by the guests,  leaves lay unswept by the
houseowner. Тем не менее отнести конструк-
ции ‘noun + go / sit / lay + negative Participle II’
к пассивным не представляется возможным в
связи с существующими грамматическими ог-
раничениями, а именно – низкой частотностью
форм простого прошедшего времени и недо-
пустимостью образования форм длительного
времени. Помимо этого, глаголы в данных кон-
струкциях не взаимозаменяемы, что указыва-
ет на их неполную десемантизацию. Так, при
замене глагола в коллострукциях, например,
*leaves go / sit unswept, *calls lay unanswered,
*crimes sit unreported, *cars lay unattended,
нарушается сочетаемость коллоката левого
контекста с глаголом. Как следует из приме-
ров, компоненты данных конструкций облада-
ют сложной системой отношений: левоконтек-
стный коллокат накладывает ограничения как
на семантику глагола, так и на семантику кол-
локата в правом контексте. Именно поэтому
данные конструкции можно назвать квазипас-
сивными, то есть близкими к пассивным, но
таковыми в полном смысле не являющимися.

Обратимся к переводу данных конструк-
ций на русский язык. Так, коллострукции
crimes go uninvestigated, calls go unanswered,
questions go unnoticed, humans go untreated,
car sits unattended, bags lay unzipped можно
перевести на русский язык с помощью конст-
рукций с определенно-личным, неопределен-
но-личным и безличным типом сказуемого –
преступления не расследуются, звонки ос-
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таются без ответа, вопросы остаются без
внимания, люди не получают медицинской
помощи, в автомобиле никого нет, сумки
не застегнуты на молнию / оставлены в
открытом виде. Различия между варианта-
ми перевода данных конструкций можно
объяснить различиями в статусе и сферах
использования пассивных форм глагола в ан-
глийском и русском языках. Из этого следу-
ет, что межъязыковые конструкционные раз-
личия, которые обнаруживаются при перево-
де, имеют не только узуальную, связанную с
традициями языкового употребления, но и лин-
гвотипологическую природу.

Заключение

В результате проведенного исследования
было установлено, что конструкция ‘noun +
go + negative Participle II’ используется для обо-
значения некой проблемы, которая возникает
постоянно, но при этом не решается. Анализ
коллокатов показал, что в COCA данная кон-
струкция преимущественно представлена в
контекстах, в которых говорится о неудовлет-
ворительной работе медицинских учреждений
и правоохранительных органов, а также орга-
низаций и официальных лиц, игнорирующих об-
ратную связь. В то же время, значение конст-
рукций ‘noun + sit / lay + negative Participle II’
во многом сводится к наблюдаемому отсут-
ствию необходимого действия над предмета-
ми – cotton sits unharvested, bags lay unzipped,
cameras sit unattended. Иными словами, дан-
ные конструкции в имплицитном виде содер-
жат указание на действие, которое необходи-
мо предпринять, чтобы исправить ситуацию.

Помимо этого, конструкции ‘noun + go /
sit / lay + negative Participle II’ обладают ря-
дом грамматических и коллокационных огра-
ничений, которые позволяют отнести их к ква-
зипассивным: отсутствие активного субъекта,
выступающего носителем действия; отсут-
ствие у глаголов ядра форм прошедшего вре-
мени и редкое употребление форм Continuous;
невозможность взаимной замены глаголов go,
sit, lay в рассматриваемых конструкциях; на-
личие в правом контексте причастий, образо-
ванных от переходного глагола; допустимость
введения агенса через предлог by. Дополни-
тельно следует отметить, что в данных конст-

рукциях левоконтекстный коллокат не только
определяет глагольное ядро, но и ограничива-
ет семантику коллоката в правом контексте.

В рамках исследования было установ-
лено, что при переводе конструкций ‘noun +
go / sit / lay + negative Participle II’ на русский
язык допускается использование определенно-
личных, неопределенно-личных и безличных
типов сказуемого: crimes go uninvestigated –
преступления не расследуются, cameras sit
unattended – за камерами никто не следит,
car sits unattended – в машине никого нет,
bags lay unzipped – сумки не застегнуты,
patients go untreated – пациентов не лечат,
crimes go unpunished – преступления остают-
ся без наказания / преступники уходят безна-
казанными. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что конструкции ‘noun + go / sit / lay +
negative Participle II’ могут быть переведены на
русский язык несколькими способами.

В заключение обозначим следующие
направления развития и перспективы иссле-
дований в области конструкционной грамма-
тики для решения практических задач пере-
вода: каталогизация конструкций в разнотип-
ных языках, установление межъязыковых кон-
струкционных соответствий (в том числе с
помощью двуязычных корпусных баз данных
с разметкой), определение уникальных в струк-
турно-семантическом отношении конструкций
и подробное описание их прагматических, сти-
листических и функционально-семантических
особенностей.
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С.М. Кравцов, Е.А. Соловьева. Названия военных операций: мотивация номинации

Аннотация. Статья посвящена ономастической номинации как актуальной проблеме языкознания. Она
исследуется на материале названий военных операций, в которых в разное время участвовали французские
подразделения. Рассматриваемые наименования извлечены из аутентичных произведений мемуарно-докумен-
тального характера, написанных французскими военнослужащими, а также из материалов, представленных на
официальном сайте Министерства вооруженных сил Франции. Предложены классификации названий военных
операций в соответствии с их структурной организацией и предметом референции. Установлено и объяснено
количественное соотношение онимов в рамках каждой классификации. Описаны случаи онимизации апеллятив-
ных лексических единиц в номинации военных операций. Выявлены механизмы мотивации ономастических
номинаций военных операций и раскрыт их воздействующий потенциал. Установлено, что источником мотива-
ции названий военных операций могут быть исторические и географические факты, метафорическое или мето-
нимическое переосмысление апеллятивной лексики, ее символизация. С применением методов компонентного
анализа онимов и стилистического анализа микроконтекстов их употребления показано, что коннотативные семы
изучаемых номинаций репрезентируются в микроконтекстах посредством описания исторических фактов, поло-
женных в основу онима, или стилистических средств: метафоры, метонимии, лексемы-символа, антитезы, иро-
нии. На основании полученных результатов определены перспективы для дальнейших исследований.

Ключевые слова: оним, мотивация, номинация, микроконтекст, метафора, метонимия, стилистичес-
кое средство.
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Введение

В ономастике в настоящее время фор-
мируется и становится приоритетным такое
направление, как историческая ономастика,
которая изучает онимы, номинирующие ис-
торические, в частности военные, события и
др., актуализирующие, в отличие от апелля-
тивов, единичные реалии и представляющие
собой особые языковые знаки. Они не толь-
ко выполняют функцию идентифицирующей
«этикетки», значение которой определяется
ее денотатом [Jonasson, 1994, p. 21; Mill, 1882;
Saussure, 2005; Wilmet, 1991, p. 119], но и об-
ладают дескрипторным или номинативным
значением, устанавливающим конвенцио-
нальную связь с референтом онима [Frege,
1948; Kleiber, 2007; Russell, 1997; Searle, 1997],
коннотируют значительное количество призна-
ков референта [Jespersen, 1924, p. 66]. По мере
углубления знаний в области речевой комму-
никации было доказано, что без субъекта ком-
муникации не существует и самого знака
[The Essential Pierce, 1998], акт референции яв-
ляется субъективно обусловленным и непос-
редственно связан с намерением говорящего
[Boldyrev, Dubrovskaya, 2019; Boxer, 2009; Frisk,
2019; Gavriely-Nuri, 2010; Linsky, 1963; Puzey,
2016; Sieminski, 1995]. Отмеченная способ-
ность онима коннотировать тот или иной при-
знак референта ассоциируется с определен-

ной интенцией говорящего при использовании
им языковых единиц, что обусловливает важ-
ность исследования мотивов номинации по-
средством онимов.

На сегодняшний день в языкознании
не существует универсальной типологии они-
мов, наиболее распространенной остается
предметно-номинативная классификация на
основе тех реалий объективного мира, которые
служат референтом онима [Суперанская, 1973,
с. 160; Daille, Fourour, Morin, 2000, p. 117]. В со-
ответствии с этим классификационным призна-
ком выделяются разные ономастические груп-
пы, пополняющиеся ввиду непрерывной транс-
формации окружающего мира и эволюции че-
ловеческого сознания.

В языкознании онимы, называющие воен-
ные операции, несмотря на свою многочислен-
ность, мало исследованы. В наших предыду-
щих работах были выявлены некоторые линг-
вистические особенности наименований фран-
цузских военных операций (см., например:
[Кравцов, Соловьева, 2018]). В данной статье
такие номинации характеризуются в мотива-
ционном аспекте, что предполагает определе-
ние их коннотативных, иногда имплицитных сем.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили
онимы, извлеченные из произведений мему-
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арно-документального характера, которые
написаны французскими военнослужащими,
проходившими службу в составе военных
подразделений за пределами Франции (Bras,
2015; Douady, 2012; Gout, 2015; Le Nen, 2010),
а также из текстовых материалов, пред-
ставленных на официальном сайте Мини-
стерства вооруженных сил Франции (Site).
Из указанных текстовых источников были
извлечены посредством сплошной выборки
86 микроконтекстов, содержащих ономасти-
ческие наименования военных операций.
Аутентичность источников языкового мате-
риала позволяет обеспечить достоверность
результатов данного исследования.

Для достижения цели анализ языковых
фактов проводился посредством структурно-
го и типологического методов. Кроме того,
применялись такие процедуры исследования,
как компонентный и стилистический анализ.
С помощью структурного и типологического
анализа онимов установлена их типология,
основанная на классификации по структуре и
предмету референции. С использованием ком-
понентного и стилистического анализа выяв-
лены речевые средства, порождающие допол-
нительные смыслы, которые раскрывают мо-
тивы номинации военных операций. Прием
количественных подсчетов позволил дать
квантитативную характеристику онимов в за-
висимости от типа их структуры и предмета
референции.

Применение перечисленных методов
служит решению следующих исследователь-
ских задач:

1) классификация онимов, называющих
военные операции, в соответствии с их струк-
турной организацией;

2) классификация онимов, называющих
военные операции, в соответствии с предме-
том референции;

3) определение количественного соот-
ношения онимов в пределах каждой класси-
фикации;

4) описание случаев онимизации апел-
лятивной лексики в номинации военных опе-
раций;

5) выявление механизма мотивации
названия военной операции, которое образо-
вано на основе ономастической лексичес-
кой единицы.

Результаты и обсуждение

Структурная классификация онимов

Онимы в названиях военных операций
могут классифицироваться по нескольким кри-
териям, что позволяет говорить о их типоло-
гии. С точки зрения структуры выделяются
однокомпонентные онимы (Narvik), представ-
ленные одной лексемой (59 %), и многокомпо-
нентные онимы (Storm Rumbling Puebla), со-
стоящие из нескольких лексем (41 %). Они мо-
гут содержать в своей структуре дополнитель-
ное числовое расширение, указывающее, как
правило, на порядковый номер той или иной во-
енной операции (Arrow 2). Онимы, содержащие
одну лексему с числовым расширением, иден-
тичные онимам без числового расширения, а
также онимы, являющиеся раздельно оформ-
ленными топонимами (Monte Cassino), квали-
фицируются в данном исследовании как одно-
компонентные. Остальные онимы рассматри-
ваются как многокомпонентные.

Классификация онимов
в соответствии с предметом референции

В соответствии с предметом референции
лексические единицы, использующиеся для
ономастических наименований военных опера-
ций, неоднородны, что позволяет разделить их
на пять групп. Перечислим их в порядке от
большей к меньшей репрезентативности. Это
онимы, имеющие своим референтом: 1) геогра-
фический объект, номинацией которого служит
топоним; 2) будничную, обыденную реалию;
3) представителя животного мира; 4) реалию,
использующуюся при ведении военных дей-
ствий; 5) человека, номинацией которого явля-
ется антропоним. В отличие от онимов первой
и пятой групп онимы второй, третьей и четвер-
той групп образованы на основе апеллятивных
лексических единиц, что актуализирует фено-
мен онимизации апеллятивов, представляющий
собой важный источник ономастического про-
странства в языке, развития и пополнения сло-
варного состава в целом.

1. Онимы, имеющие своим референ-
том географический объект. Онимы этой
группы наиболее многочисленны, они состав-
ляют в нашей выборке 31 %. Их высокая реп-
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резентативность обусловливается тем, что
военные операции, военные действия в мире
часто получают свое название в соответствии
с названием места их проведения, например:
Саарская наступательная операция (воен-
ная операция Франции в Саарской области Гер-
мании), Вертолетная площадка универси-
тета Джафны (военная операция Индии в
городе Джафне Шри-Ланки), операция Кол-
вези (военная операция с участием Франции
в городе Колвези Демократической Респуб-
лики Конго), Сталинградская битва и др. Та-
кие номинации ассоциируются не только с
военной составляющей истории страны, но и
с ее географией. В большинстве названий дан-
ной группы содержится только топоним, обо-
значающий место проведения военной опера-
ции. Они мотивируются с опорой на знание
связанных с ней известных исторических и
географических фактов.

Рассмотрим несколько микроконтекстов,
в которых содержатся онимы, называющие
военные операции:

(1) L’opération Monte Cassino qui est planifiée
quelques jours plus tard, va nous permettre de valider
un certain nombre d’autres options tactiques, et
notamment l’infiltration et la mise en place de dispositifs
de bouclage à partir des crêtes qui enserrent chaque
vallée (Le Nen, p. 56) – Операция Монте-Кассино,
запланированная на несколько дней позже, позво-
лит нам применить некоторое количество других
тактических вариантов, в частности, проникнове-
ние в расположение противника и выставление
средств оцепления на горных хребтах, окаймляю-
щих каждую долину 2.

В 1944 г. в ходе серии кровопролитных
сражений у подножия горы Монте-Касси-
но, расположенной в южной оконечности
долины Лири, союзные войска, включая
французские, смогли прорвать линию обо-
роны и занять Рим. Мотивом выбора дан-
ного топонима для однокомпонентной номи-
нации события военной истории является,
очевидно, ассоциативная связь такой гео-
графической особенности, как гористый
рельеф местности, с трудностью выполне-
ния задачи проникновения за линию оборо-
ны противника. Можно предположить, что
выбор топонима Monte Cassino заключа-
ется в намерении транслировать осознание

сложности и важности задачи, возложенной
на военнослужащих.

В следующем микроконтексте одноком-
понентный оним также отсылает к известным
событиям военной истории:

(2) L’opération Narvik, la première opération de
grande ampleur que conduit la task force Tiger depuis
son arrivée en Kapisa, vient de commencer. <...>
L’objectif de cette opération est simple; il s’agit de
fouiller une maison dans laquelle se cache un chef
taleb dont le nom de guerre est Commandant (Le Nen,
p. 50) – Только что началась операция Нарвик – пер-
вая крупномасштабная операция, которую прово-
дит тактическая боевая группа «Тигр» с момента
своего прибытия в Капису. <...> Ее цель проста:
обыскать дом, в котором прячется главарь талибов,
известный под военной кличкой Командир.

Победа в битве при норвежском горо-
де Нарвике между немецкими войсками и
силами союзников состоялась в 1940 г. и
стала первой в ходе неудачной военной кам-
пании победой коалиционных войск, вклю-
чающих французских военнослужащих. Ус-
пех операции подтверждается в следующем
микроконтексте:

(3) Narvik fut la première bataille victorieuse
de la triste campagne de 1940. J’espère qu’il en
sera de même pour cette première opération
(Le Nen, p. 50) – Нарвик был первым победонос-
ным сражением во время плачевной кампании
1940 года. Надеюсь, что и для этой первой опе-
рации будет так же.

Стилистическая фигура антитеза, созда-
ющаяся употреблением в одном микроконтек-
сте прилагательных victorieuse (досл. «побе-
доносная») и triste (досл. «плачевная»), акцен-
тирует коннотативную сему онима, посред-
ством которой актуализируется ассоциация с
победой, а следовательно, укрепляется уверен-
ность в успехе операции с таким названием.

Довольно редко в номинации военной
операции с использованием топонима пред-
ставлены экспрессивные лексические едини-
цы, в значении которых обнаруживаются кон-
нотативные семы, создающие стилистичес-
кий эффект. Благодаря ему оказывается необ-
ходимое эмоциональное воздействие.

В номинациях военных операций топоним
может совмещаться с метафорой. Например:
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(4) Le 07 janvier 2011, dans le sud de la vallée de
Tagab, région de Mirkhel: le battle group Richelieu
engage ses trois sous-groupements pour l’opération
Storm Rumbling Puebla, qui a permis de saisir de
l’armement, plusieurs centaines de munitions ainsi
qu’une vingtaine de kilos de matière explosive servant
à la fabrication d’IED (engins explosifs improvisés)
(Site) – 7 января 2011 года на юге долины Тагаб,
в районе Мирхеля: боевая группа Ришелье задей-
ствует три свои подгруппы для участия в операции
Штормовой гром Пуэблы, которая позволила зах-
ватить оружие, несколько сотен боеприпасов, а так-
же около двадцати килограммов взрывчатых ве-
ществ, используемых для изготовления самодель-
ных взрывных устройств.

В названии военной операции топоним
Puebla сочетается с метафорой Storm Rumbling,
основанной на переосмыслении субъективно
обусловленного акта референции (штормовой
гром), с которым ассоциируется отмечающа-
яся в приведенном микроконтексте огневая
мощь, примененная в ходе операции. Конно-
тативная сема актуализирует интенсивность
военной операции, предполагающую ее успех.

2. Онимы, имеющие своим рефе-
рентом будничную, обыденную реалию.
Названия военных операций, отнесенные к
этой группе, немногочисленны и составля-
ют в нашей выборке 26 %. Они включают в
себя только апеллятивные лексические еди-
ницы, что определяет высокую степень
субъективной обусловленности акта рефе-
ренции и наличие во многих названиях сти-
листических средств, актуализирующих кон-
нотативные семы.

(5) À 03 h 00 du matin, l’opération Dinner-out
commence. <...> Au total, ce sont huit cents soldats
français et afghans qui partent à la conquête de la
vallée dans laquelle nous savons maintenant que deux
cents insurgés environ se sont retranchés (Le Nen,
p. 83) – В 3 часа ночи начинается операция Ужин
вне дома. <...> В целом восемьсот французских и
афганских солдат отправляются на завоевание до-
лины, в которой, как нам известно, обосновалось
около двухсот повстанцев.

Ироничность многокомпонентной номи-
нации военной операции связывается с по-
здним временем ее проведения, когда, веро-
ятно, повстанцы будут выбиты из укреплений,
а долина Аласай перейдет под контроль ата-
кующих, которые смогут там поужинать и

отпраздновать победу. В доказательство спра-
ведливости данного предположения приведем
слова полковника Н. Ле Нена:

(6) Nous avons un quart d’heure d’avance sur
notre planification. <...> En dépit de la violence des
combats, je ne peux m’empêcher de plaisanter: “Ce ne
sera pas Dinner out à Alasay, mais breakfast in Alasay!”
(Le Nen, p. 85) – Мы опережаем график почти на
четверть часа. <...> Несмотря на ожесточенность
боев я не могу удержаться от шутки: «Это будет
не Ужин вне дома, а завтрак в Аласае!».

Эксплицитно выраженная в микроконтек-
сте шутка порождает иронический эффект,
благодаря которому ониму придается допол-
нительный смысл, стимулирующий ощущение
близкой победы.

(7) L’opération Cigaret Shop vise à rechercher
des caches d’armes ainsi qu’à interpeller Faz Ludine,
individu identifié comme un poseur d’IED (Improvised
explosive device) et un trafiquant, installé en basse
vallée d’Afghanya (Bras, p. 135) – Операция Мага-
зин сигарет направлена на поиск схронов оружия
и задержание Фаз Лудина – торговца оружием и
установщика самодельных взрывных устройств,
который обосновался в низине долины Афганья.

Многокомпонентный оним Cigaret Shop
(Магазин сигарет) предполагает метафори-
ческую ассоциацию магазина, в котором про-
даются сигареты, зажигаемые с помощью
источника огня, с хранилищем огнестрельно-
го оружия. Оригинальность ассоциативной
связи такой бытовой реалии, как сигареты с
огнестрельным оружием порождает ироничес-
кий эффект, что также могло стать причиной
создания такой номинации военной операции.

(8) Les 4 et 5 avril, nous conduisons l’opération
After the rain. Cette opération est une sorte d’état
des lieux de la vallée, dix jours après la fin de la bataille
d’Alasay (Le Nen, p. 102) – 4 и 5 апреля мы прово-
дим операцию После дождя. Данная операция пред-
ставляет собой своеобразный осмотр текущего со-
стояния долины спустя десять дней после оконча-
ния в ней Аласайского сражения.

Выбор ономастического многокомпонен-
тного наименования After the rain (После дож-
дя) обусловлен метафорическим переосмыс-
лением произошедшего интенсивного Аласай-
ского сражения как пролившегося дождя, что
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предполагает ассоциативную связь с интенсив-
ностью предстоящей военной операции. Кро-
ме того, данное экспрессивное наименование
напоминает военнослужащим, что очень труд-
ный бой уже позади, способствуя таким обра-
зом подъему их боевого духа.

(9) Plus de 1600 soldats afghans et français ont
été engagés dans l’opération Promising Star. Leur
intervention a permis d’agrandir le poste avancé de
Sherkhel et d’y réinstaller les hommes du 1er kandak
afghan. <...> L’objectif est de sécuriser l’axe afin de
permettre au développement d’arriver jusqu’à ces
contrées escarpées de la province de Kapisa. C’est
tout l’enjeu de ce nouveau poste avancé, cette “étoile
prometteuse” (Site) – Более 1 600 афганских и фран-
цузских солдат были задействованы в операции Мно-
гообещающая звезда. Их участие позволило сделать
передовой пост Шерхель больше и вновь размес-
тить в нем военнослужащих из 1-го афганского бата-
льона. <...> Целью является обеспечение безопасно-
сти направления, что позволит дальнейшее развер-
тывание сил в гористой местности провинции Капи-
сы. В этом и состоит главная задача нового передо-
вого поста, этой «многообещающей звезды».

В приведенном микроконтексте многоком-
понентный оним мотивируется тем, что звез-
да является символом судьбы, а «многообе-
щающая» звезда предполагает удачу, заклю-
чающуюся в создании большого и хорошо ук-
репленного передового поста с помощью его
реорганизации для дальнейшего развертывания
сил в гористой местности провинции Каписы.
Подобная номинация-символ, будучи экспрес-
сивным средством, придает дополнительный
смысл ониму, который оказывает положитель-
ное эмоциональное воздействие на военных и
вселяет в них уверенность.

3. Онимы, имеющие своим референ-
том представителя животного мира. Источ-
ником онимов, называющих военные операции,
выступают реальные или мифологические пред-
ставители животного мира. Их наименования
могут стать либо самостоятельным онимом для
номинации военной операции, либо одним из ком-
понентов онима, представляющего собой сло-
восочетание. В нашей выборке доля онимов этой
группы составляет 24 %. Подобно онимам вто-
рой группы они происходят от апеллятивных лек-
сических единиц, которые могут рассматривать-
ся как стилистические средства, актуализиру-
ющие коннотативные семы онима.

(10) Du 31 août au 14 septembre, 400 militaires de
la force Serval et 150 autres de la MINUSMA ont été
engagés dans une opération de contrôle de zone au
nord-est de Gao, l’opération Dragon (Site) – С 31 авгу-
ста по 14 сентября 400 солдат сил Сервал и 150 воен-
нослужащих многопрофильной комплексной мис-
сии ООН по стабилизации ситуации в Мали были
задействованы в операции Дракон по контролю за
местностью, расположенной к северо-востоку
от Гао.

Однокомпонентная номинация Dragon,
вероятно, мотивируется ассоциативной мета-
форической связью между задачами операции
и боевыми качествами мифологического жи-
вотного, которое может служить надежным
стражником. Метафорическое переосмысление
в номинации порождает стилистический эффект
и оказывает положительное эмоциональное
воздействие на военнослужащих.

(11) L’opération Rapace Nest a pour objectif
l’interpellation d’un trafiquant en vallée d’Afghanya
dans le village de Kuyan (Bras, p. 137) – Операция
Гнездо хищной птицы имеет целью задержание
торговца в долине Афганья, в кишлаке Кюян.

В данном случае многокомпонентный
оним L’opération Rapace Nest (Гнездо хищ-
ной птицы) содержит метафору и позволяет
мотивированно представить разыскиваемого
торговца как хищную птицу, а место его на-
хождения – как ее гнездо.

(12) Du 27 Septembre au 10 octobre 2013, les forces
armées en Guyane ont mené une opération baptisée
Bihoreau contre une exploitation illégale d’orpaillage sur
le site d’Eau Claire (Site) – С 27 сентября по 10 октяб-
ря 2013 года контингент вооруженных сил, дисло-
цированных в Гвиане, провел операцию под назва-
нием Биоро по борьбе с незаконной добычей золо-
та в районе О-Клер.

Лексема bihoreau является названием
семейства цапель, которые распространены в
регионе ведения операции, что позволяет го-
ворить о метонимической основе, мотивиру-
ющей экзотичность однокомпонентной номи-
нации данной военной операции.

4. Онимы, имеющие своим референ-
том реалию, использующуюся при веде-
нии военных действий. Онимы этой груп-
пы немногочисленны. В нашей выборке на
них приходится всего 10 %, однако, они отли-
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чаются прозрачностью мотивации благода-
ря метафорическому или метонимическому
переосмыслению апеллятивной лексики, что
актуализирует коннотативные семы.

(13) L’opération Arrow 2 a pour but une fouille
rapide du compound d’Essanulah... (Bras, p. 137) –
Операция Стрела 2 имеет целью быстрый осмотр
компаунда Эссанулах...

Выбор апеллятива аrrow (досл. «стре-
ла») для номинации операции обусловлива-
ется представлениями о высокой скорости
полета стрелы, которая применялась в ка-
честве поражающего метательного снаря-
да либо при стрельбе из лука во время ве-
дения военных действий. Со скоростью по-
лета стрелы метафорически ассоциирует-
ся стремительность военной операции, ак-
центирующаяся в микроконтексте при по-
мощи прилагательного rapide (досл. «ско-
рый, быстрый»).

(14) Le mercredi 18 mai dernier, dans le cadre de
l’opération Richelieu Endurance, vous vous apprêtiez
à effectuer une patrouille pour combattre les insurgés
qui sévissent en Kapisa, au cœur de la vallée de Tagab
(Douady, c. 366) – В минувшую среду, 18 мая, в рам-
ках операции Выносливость Ришелье вы готови-
лись осуществить патрулирование с целью борьбы
с повстанцами, которые свирепствуют в Каписе,
в сердце долины Тагаб.

Оним, состоящий из лексем Richelieu
Endurance (Выносливость Ришелье), име-
ет своим референтом реалию, которая ак-
тивно использовалась для участия в воен-
ных действиях, – французскую тактическую
боевую единицу «Battle Group Richelieu» (со-
кращенно – Richelieu), которая была органи-
зована на базе 2-го полка морской пехоты.
Создателем данной боевой единицы явля-
ется кардинал Ришелье. Первый компонент
онима, называющий тактическую боевую
группу по имени ее создателя, представля-
ет метонимию. Кроме того, в состав онима
включается существительное Endurance
(выносливость), указывающее на сложные
условия проведения операции по борьбе с
повстанцами, требующей большой стойкос-
ти. Таким образом, эта номинация военной
операции способствует укреплению боево-
го духа подразделения.

5. Онимы, имеющие своим рефе-
рентом человека. Онимы этой группы не-
многочисленны и составляют в нашей кар-
тотеке 9 %. Мотивация номинации в данном
случае основана на ассоциации военной опе-
рации с одним из отличительных признаков,
которым обладает определенный человек,
названный антропонимом.

(15) Du 24 juin au 9 juillet 2013, plus de
600 militaires de la force Serval ont participé à l’opération
Netero dans la région Est de Gao. <...> Cette opération
avait pour objectif la reconnaissance et le contrôle de la
zone dans le but de détruire et désorganiser les réseaux
terroristes (Site) – С 24 июня по 9 июля 2013 года бо-
лее 600 военнослужащих сил Сервал участвовали в
операции Нетеро на востоке от Гао. <...> Задача опе-
рации состояла в том, чтобы разведывать и контро-
лировать местность с целью уничтожения и дезор-
ганизации террористических сетей.

Название военной операции созвучно
с именем героя известного японского ани-
ме-сериала Айзека Нетеро (Isaac Netero) –
старика-охотника и мастера боевых искусств.
Мотивирующим признаком, породившим одно-
компонентный оним-метафору, выступает
сходство боевых качеств вымышленного пер-
сонажа и военнослужащих, способных эффек-
тивно локализовать и обезвредить противни-
ка. Привнесение в ономастическое наимено-
вание семантического компонента, связанного
с игрой, нацелено, очевидно, на благоприятное
восприятие названия операции и появление по-
ложительных эмоций у военнослужащих.

Кроме того, выбор антропонима в каче-
стве номинации военной операции может ос-
новываться на сугубо личных мотивах и обус-
ловливаться обстоятельствами, никак не свя-
занными с военными действиями.

(16) Dans la soirée, un officier de l’état-major
annonce la naissance de son fils, Martin. En clin d’œil,
l’opération suivante portera son nom (Gout, p. 202) –
Вечером офицер штаба сообщает о рождении сына
Мартина. В мгновение ока решено, что следующая
операция будет носить его имя.

В данном случае мотивом номинации
военной операции служит личное обстоятель-
ство штабного офицера – рождение у него
сына и желание отметить данное событие
посредством названия операции его именем.
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Заключение

Во французских военных текстах назва-
ния военных операций занимают значитель-
ное место. При этом онимы могут иметь раз-
личную структурную организацию: выделяют-
ся однокомпонентные онимы, представляю-
щие собой одну лексему, и многокомпонент-
ные, состоящие из нескольких лексических
единиц. При этом однокомпонентные онимы
более многочисленны, чем многокомпонент-
ные. Факт обусловливается тем, что раздель-
но оформленные топонимы квалифицируются
как однокомпонентные онимы.

В соответствии с предметом референ-
ции онимы, называющие военные операции,
также неоднородны и разделяются на пять
различающихся степенью репрезентативнос-
ти групп. Выявляются онимы, имеющие сво-
им референтом: 1) географический объект,
номинацией которого служит топоним (31 %);
2) будничную, обыденную реалию (26 %);
3) представителя животного мира (24 %);
4) реалию, использующуюся при ведении во-
енных действий (10 %); 5) человека, номина-
цией которого является антропоним (9 %).
Преобладание топонимов объясняется час-
тотностью номинации военных операций в за-
висимости от места их проведения. В 60 %
рассмотренных случаев, то есть в пределах
второй, третьей и четвертой групп, в ономас-
тической номинации военных операций реали-
зуется процесс онимизации апеллятивной лек-
сики, что способствует развитию словарного
состава языка.

Результаты компонентного и стилисти-
ческого анализа, произведенного на основе
микроконтекстов, дают возможность утвер-
ждать, что все номинации военных операций
характеризуются мотивацией, механизмы ко-
торой различны. Онимы первой и пятой групп
мотивируются входящими в их состав топо-
нимами и антропонимами, соответственно, а
также стилистическими средствами, такими
как метафора, антитеза, актуализирующими
в микроконтексте коннотативные семы, вы-
зывающие положительные эмоции и способ-
ствующие благоприятному восприятию номи-
нации военной операции.

Онимы второй, третьей, четвертой групп
мотивируются входящими в их состав апел-

лятивными языковыми единицами. В микро-
контекстах апеллятивные компоненты этих
онимов могут быть метафорой, метонимией
или лексемой-символом, являющимися сти-
листическими средствами, актуализирую-
щими коннотативные смыслы, заложенные
в номинации военной операции. В некоторых
названиях, построенных на метафорической
ассоциации, реализуется ирония. Репрезен-
тация коннотативных сем исследуемых но-
минаций с помощью отмеченных стилисти-
ческих средств позволяет оказывать необ-
ходимое эмоциональное воздействие на во-
еннослужащих.

Результаты исследования вносят вклад в
изучение исторической и функциональной оно-
мастики, общностью между ономастикой и дру-
гими науками (история, география, текстоло-
гия, стилистика), углубляют знания о источни-
ках пополнения словарного состава, о связи лек-
сики и внеязыковой действительности, особен-
ностях стилистического воздействия и экспрес-
сивных средствах языка.
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Abstract. The article is devoted to integrative research into dynamic processes in modern Russian. It examines
the peculiarities of the functioning of the noun kukla (doll) in the Russian language of the 20th and 21st centuries.
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21st centuries recorded new lexical meanings of the noun kukla (doll): “a soulless / weak-willed person”, “a pack of
fake banknotes”, formed as a result of metaphorical transfer. Generalisation of the data obtained as a result of an
associative linguistic experiment made it possible to record the expansion of the semantic meaning of the lexeme
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Аннотация. Статья посвящена интегративному изучению динамических процессов в современном
русском языке. Объектом исследования избрана лексема кукла как одна из единиц, выражающих социально



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 5 167

Н.В. Юдина, Л.В. Котане. Семантика слова «кукла» в русском языке (динамический аспект)

значимые и культурно специфичные понятия. На основании анализа лексикографических источников, ре-
зультатов лингвистического эксперимента и материалов Национального корпуса русского языка охаракте-
ризовано предметно-понятийное содержание слова кукла, его прагматические свойства и грамматические
особенности. С использованием корпусного инструментария показана динамика частотности анализируе-
мой лексемы, обнаруживающаяся в снижении количества словоупотреблений. Отмечено расширение се-
мантики слова кукла: в лексикографических источниках конца ХХ – начала ХХI в. у него зафиксированы
новые лексические значения «бездушный / безвольный человек», «пачка поддельных денег», которые обра-
зованы на основе метафорического переноса. Обобщение данных, полученных в результате ассоциативного
лингвистического эксперимента, позволило выявить расширение семантической сочетаемости лексемы кукла,
обусловленное как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Описаны коннотативные
значения слова кукла и установлено, что большая их часть относится к мелиоративными и нейтральными;
пейоративная коннотация представлена незначительно. Полученные результаты свидетельствуют о высоком
экспрессивном потенциале лексемы кукла в русском языке рассматриваемого периода.

Ключевые слова: лингвистический эксперимент, семантика, коннотация, категория одушевленности,
существительное «кукла».
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Введение

Одной из ключевых характеристик раз-
вития языка в XXI в. можно назвать высокую
скорость динамических процессов, протека-
ющих на всех уровнях языковой системы, в
первую очередь – на лексическом. В этой свя-
зи изучение как системных объединений в
лексике, так и отдельных лексем является
актуальным лингвистическим направлением,
позволяющим зафиксировать новейшие про-
цессы, происходящие на лексическом уров-
не, а также связанные с ними морфологичес-
кие и синтаксические изменения. Одним из
способов комплексного изучения и последу-
ющего описания лексем считается интег-
ральное лексикографическое описание с пос-
ледующим составлением лексикографичес-
кого портрета слова.

Анализ языковых данных из словарей
различных типов позволяет создавать лекси-
кографические портреты отдельных языковых
единиц, замечать новые грани и свойства сло-
ва, неуловимые вне рамок интегрального опи-
сания. Вместе с тем исследование лексичес-
ких единиц только на основе анализа лекси-
кографических источников представляется не-
достаточным. В связи с этим анализ лекси-
кографического портрета той или иной лексе-
мы, по нашему мнению, необходимо допол-
нить изучением функционирования лексичес-
кой единицы в дискурсивном пространстве.
Для получения достоверной информации, на

наш взгляд, обязательным условием счита-
ется анализ данных, полученных в результа-
те лингвистического эксперимента, которым
Р.М. Фрумкина определила как «метод, позво-
ляющий изучать факты языка в условиях, уп-
равляемых и контролируемых исследовате-
лем» [Фрумкина, 1990, с. 509].

Наиболее интересным объектом для
анализа с применением охарактеризованного
выше подхода являются лексические едини-
цы, выражающие социально значимые и куль-
турно специфичные понятия. Одним из таких
объектов является существительное кукла.

Кукла как традиционная игрушка пред-
ставляет собой, по мнению исследователей,
неотъемлемый атрибут человеческих сооб-
ществ и отражает их культурные простран-
ственно-темпоральные особенности [Коровки-
на, 2023, с. 161], несет «этно-фольклорный
функционал» [Будник, 2021, с. 470], выступа-
ет объектом культурно-исторического насле-
дия [Пластинина, 2023, с. 293]. Соответствен-
но, на специфику функционирования лексемы
кукла в русском языке оказывают влияние
не только лингвистические, но и экстралинг-
вистические факторы, в том числе социокуль-
турные и исторические условия.

Цель работы – выделить особенности фун-
кционирования существительного кукла в дис-
курсивном пространстве ХХ и XXI вв. с учетом
предметно-понятийного содержания, системных
связей и прагматических особенностей указан-
ной лексической единицы.
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Изучение функционирования лексем яв-
ляется одним из актуальных направлений со-
временной лингвистики. Вместе с тем комп-
лексного, интегрального анализа лексемы кук-
ла, учитывающего социокультурные и линг-
вокультурологические характеристики, не про-
водилось, что и обусловило актуальность про-
веденного исследования.

Материал и методы

Языковой материал исследования вклю-
чает словарные статьи, посвященные лексе-
ме кукла, в отдельных лексикографических
источниках ХХ и ХХI в.; результаты лингвис-
тического эксперимента, в котором приняли
участие 801 респондент – носителей русского
языка; более 2 000 контекстов с существитель-
ным кукла, извлеченных из Национального кор-
пуса русского языка.

В исследовании были применены следу-
ющие методы: сравнительно-сопоставитель-
ный анализ лексических значений, представ-
ленных в лексикографических источниках;
статистический метод (выявление частотно-
сти употребления лексемы); метод лингвис-
тического эксперимента.

Лингвистический эксперимент прово-
дился в формате свободного онлайн-анкети-
рования. Ссылка на онлайн-форму с вопро-
сами была размещена в социальных сетях
автора исследования, и заполнить анкету мог
любой желающий. Анкета включала следу-
ющие вопросы:

1. Ваш пол.
2. Ваш возраст.
3. Какая ассоциация со словом «кукла»

первой приходит вам в голову? (он может
включать одно или несколько слов).

4. Как вы ответите на вопрос: «Какая
кукла?».

5. Завершите словосочетание, используя
слово «кукла»: «играть...».

Описание языкового материала, получен-
ного в результате лингвистического экспери-
мента, осуществлялось по следующим кри-
териям: принадлежность ассоциата к той или
иной тематической группе (далее – ТГ); ак-
сиологическая характеристика; частотность
и морфологические характеристики атрибу-
тивных распространителей; наличие коннота-

тивных значений; особенности управления в
словосочетаниях с лексемой кукла.

Результаты и обсуждение

Этимологические и семантические
характеристики

существительного кукла

Согласно «Этимологическому словарю
русского языка» М. Фасмера лексема кукла
заимствована русским языком из греческого
(ср.: κο™κλα, позднее – лат. сuculla), причем
предположение об исконно славянском проис-
хождении этой лексемы и посредничество с
турецким kukla недопустимо. Кроме того,
М. Фасмер обращает внимание на тот факт,
что анализируемая лексема на протяжении
веков сохраняла свой исходный фонетический
и графический облик (Фасмер, с. 405).

Значения слова кукла
в толковых словарях

В лексикографических источниках пред-
ставлен ряд значений лексемы кукла. Так, в «Тол-
ковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой приводится три значения, ко-
торые можно назвать традиционными: «1. Дет-
ская игрушка в виде фигурки человека. 2. В те-
атральном представлении: фигура человека или
животного, сделанная из разных материалов и
управляемая актером (кукловодом). 3. Фигу-
ра, воспроизводящая человеческое тело» (Оже-
гов, Шведова, 1994, с. 306). В четвертом сте-
реотипном издании «Словаря русского языка»
(Малого академического словаря) под редак-
цией А.П. Евгеньевой (первое издание в 1982 г.),
помимо первого, ставшего классическим зна-
чения «Детская игрушка в виде фигурки чело-
века», зафиксированы следующие: «2. Разг.
О бездушном и пустом человеке (чаще жен-
щине). 3. перен. Человек, слепо действующий
по воле другого; марионетка. <> Чертова кук-
ла (прост.) – употребляется как бранное выра-
жение» (МАС, с. 146). Таким образом, к концу
ХХ в. основные значения лексемы кукла сгруп-
пированы в двух семантических областях:
1) что-то искусственное, неживое (кукла как
игрушка / как фигура для игровых либо демон-
страционных целей) с нейтральной денотацией;
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2) пейоративная денотация человека (бездуш-
ность, пустота, несамостоятельность).

В обновленной онлайн-версии словаря
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой пункт 2,
а именно: «В театральном представлении: фи-
гура человека или животного, сделанная из
разных материалов и управляемая актером
(кукловодом)», дополняется примером перенос-
ного значения, возникшего на основе приведен-
ного определения: «быть куклой в чьих-л. ру-
ках (перен.)». Кроме того, в словарной ста-
тье онлайн-словаря добавлено четвертое зна-
чение: «4. Пачка листов бумаги, подделанная
под пачку бумажных денег (прост.)» (Ожегов,
Шведова).

Новейшие значения, зафиксированные
в онлайн-версии словаря С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой, наблюдаются и в других
лексикографических источниках начала
XXI века. Так, в «Большом толковом слова-
ре» под редакцией С.А. Кузнецова зафикси-
рованы следующие значения: «1. Детская иг-
рушка в виде фигурки человека. 2. Фигура
человека или животного из дерева, тряпок
и т. п. в специальных театральных представ-
лениях. 3. Разг. О бездушном и пустом чело-
веке (чаще женщине). Чёртова к. (бранно).
4. Человек, слепо действующий по воле друго-
го; марионетка, быть куклой в чьих-л. Руках.
5. Жарг. Пачка, упаковка нарезанной бумаги,
передаваемая вместо денег» (БТС, с. 478).

В «Большом академическом словаре»
К.С. Горбачевича приводятся следующие зна-
чения: «1. Детская игрушка в виде фигурки
человека. || Устар. Статуэтка. || Фигура чело-
века или животного из дерева, тряпок и т. п. в
специальных театральных представлениях,
игрищах и т. п. 2. Разг. О бездушном и пус-
том человеке (обычно о женщине). 3. перен.
О человеке, слепо действующем по воле дру-
гого. <> Чертова кукла (прост.) – употребляет-
ся как бранное выражение» (БАС, с. 744–745).

Новые значения возникли в результате
метафорического переноса, в основе которого
лежит сема «искусственное, неживое, имита-
ция», но при этом значение переносится как на
человека (бездушного либо безвольного), так и
на объект (имитация, обман). Таким образом,
лексикографические источники фиксируют и
традиционные, устоявшиеся значения, и новые,
отличающиеся пейоративной коннотацией.

Следует отметить и разнообразие сти-
листических характеристик, встречающихся
как в лексикографических источниках ХХ, так
и ХХI века. Например, стилистические поме-
ты разг., прост., перен. встречаются прак-
тически во всех словарных статьях. Интерес
вызывает тот факт, что словосочетание чер-
това кукла в лексикографических источниках
ХХ в. маркируется как прост., а в ХХI в. эта
стилистическая характеристика в некоторых
источниках меняется на бран., что может
объясняться изменением дискурсивного фун-
кционирования лексемы черт и ее переходом
из просторечного пласта лексики в обсценный.
Кроме того, в связи с социально-историчес-
кими реалиями конца ХХ в., в ХХI в. в лекси-
кографических источниках фиксируется новое
значение, стилистически маркированное как
жаргонное – куклой называют пачку нарезан-
ной бумаги, передаваемой под видом денег,
в которой настоящие купюры лежат только
сверху и снизу. На наш взгляд, наличие стили-
стических помет и возникновение новых зна-
чений на основе метафорического переноса
свидетельствует о высоком экспрессивном
потенциале анализируемой лексемы.

Частотность употребления

Особый культурологический статус ар-
тефакта «кукла», обусловленный социально-
историческими факторами, оказывает влия-
ние на высокую частотность анализируемого
существительного, не подверженную влиянию
экстралингвистических факторов. Однако ча-
стотные характеристики лексемы кукла яв-
ляются не однозначными. Так, согласно дан-
ным Google Ngram Viewer, частотность упот-
ребления лексемы кукла за последние двад-
цать лет равномерно возрастает (см. рис. 1).

Вместе с тем, по данным Национально-
го корпуса русского языка, частотность упот-
ребления существительного кукла линейно
сохраняется в 2000–2010 гг., а с 2010 по 2019 г.
снижается в 2,3 раза (см. рис. 2).

Таким образом, мы наблюдаем проти-
воречивое представление динамики упот-
ребления лексемы кукла согласно данным,
полученным с использованием разных ин-
струментов. Для дальнейшего анализа мы
принимаем за основу данные Национально-
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го корпуса русского языка (далее – НКРЯ)
ввиду того, что, на наш взгляд, НКРЯ яв-
ляется более сбалансированным и, в отли-
чие от Google Ngram Viewer, содержит тек-
сты не только произведений художествен-
ной литературы, но и средств массовой ин-
формации, а также записи устной речи, от-
ражающие дискурсивную практику. Соглас-
но данным НКРЯ, существительное кукла
стало меньше использоваться в устной
речи и в периодических изданиях, сохра-

нив устойчивые позиции по частоте упот-
реблений в художественной и научно-попу-
лярной литературе.

В «Частотном словаре современного
русского языка» О.Н. Ляшевской и С.А. Ша-
рова существительное кукла приводится с
показателем частотности 25.3 (ipm) (Ляшев-
ская, Шаров), что в целом свидетельствует о
регулярном использовании анализируемого
существительного и его устойчивой позиции
в отечественной лингвокультуре.

Рис. 1. Динамика употребления лексемы кукла в 2000–2020 гг. (согласно Google Ngram Viewer)
Fig. 1. Dynamics of the use of the lexeme kukla (doll) in 2000–2021 in Google Ngram Viewer

Рис. 2. Динамика употребления лексемы кукла в 2000–2021 гг. в НКРЯ
Fig. 2. Dynamics of the use of the lexeme kukla (doll) in 2000–2021 in the NCRL
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Характеристика
существительного кукла по данным

лингвистического эксперимента

Отечественные и зарубежные лингвис-
ты, работающие в разных исследовательских
парадигмах, неоднократно обращали внима-
ние на необходимость использования экспе-
риментальных данных. Так, Л.В. Щерба спра-
ведливо указал на роль «принципа экспери-
мента» как фундамента, позволяющего глуб-
же проникнуть в понимание речевой деятель-
ности. Более того, исследователь, по мысли
Л.В. Щербы, должен обращаться с вопросом
о правильности или неправильности языково-
го материала прежде всего к самому носите-
лю языка, не полагаясь только на свою инту-
ицию. Носитель языка при этом рассматри-
вается как объект эксперимента и информа-
тор [Щерба, 1974, c. 34].

Указанный подход положен в основу ме-
тода анкетирования, направленного на выяв-
ление семантических, грамматических и син-
таксических характеристик лексемы кукла.
В опросе приняли участие 801 респондент –
носителей русского языка, в том числе 92 %
женщин и 8 % мужчин. Гендерный дисбаланс,
на наш взгляд, может быть обусловлен пред-
метом лингвистического эксперимента – кук-
ла традиционно считается игрушкой для де-
вочек, что и вызвало преимущественно инте-
рес респондентов женского пола, поскольку
участие в лингвистическом эксперименте
было добровольным, и он проходил в онлайн-
формате, в виде заполнения анкеты с вопро-
сами, без предварительного отбора участни-
ков по какому-либо признаку. Возрастные ка-
тегории участников разделились следующим
образом: младше 18 лет – 0,4 % (3 ответа);
18–23 года – 1,8 % (14 ответов); 24–29 лет –
5,1 % (40 ответов); 30–39 лет – 27 % (215 от-
ветов); 40–50 лет – 37,8 % (305 ответов); стар-
ше 50 лет – 28,1 % (224 ответа).

При анализе результатов эксперимента
гендерные, возрастные и социальные характе-
ристики респондентов не учитывались, по-
скольку полученные результаты не демонст-
рируют устойчивой зависимости от указанных
особенностей респондентов. Это обусловлено
количеством участников лингвистического эк-
сперимента. Как отмечают специалисты в об-

ласти психолингвистики, основные релевантные
ассоциативные реакции проявляются при на-
личии более 200 участников ассоциативного
лингвистического эксперимента, а при наличии
более 500 респондентов, по мнению Н.В. Уфим-
цевой, «можно говорить об ассоциативной нор-
ме языкового сознания» [Психолингвистика и
лексикография, 2016, с. 7–8].

Результаты опроса

Ассоциации к существительному кукла

Семантические характеристики суще-
ствительного кукла были выявлены путем
сбора ассоциаций, связанных с указанной лек-
семой. Вопрос был сформулирован следую-
щим образом: «Какая ассоциация со словом
“кукла” первой приходит вам в голову (ответ
может включать одно или несколько слов)?».
Предложенные респондентами ассоциации
представлены в таблице.

Доминирующие ассоциаты (как правило,
это существительные), связанные с лексемой
кукла, входят в тематическую группу «Дет-
ство» (более 39 %): игрушка (221), детство
(89), игра (26), любимая кукла, с которой
играла в детстве; красивая игрушка и др.
Меньшее количество ассоциатов представле-
но ТГ «Признаки» (10,92 %), как правило, это
прилагательные, называющие различные при-
знаки куклы: красивая (38), детская (19),
любимая (6), глупая (3). Следующие по час-
тотности – ассоциаты, входящие в ТГ «Но-
минации человека» (релятивные существи-
тельные, термины родства и др.) (10,6 %):
девочка (44), ребенок (17), женщина (3), че-
ловек, не имеющий своей воли; маленькая
красивая девочка; моя бабушка, произно-
сящая это слово; слишком ухоженная жен-
щина; кукла с глазами. Еще менее частот-
ны ассоциаты, которые входят в ТГ «Преце-
дентные феномены» (8,59 %): ср.: Барби (30),
Брац (10), «Кукла Маша, кукла Даша, про-
сто дети стали старше» (7), Неваляшка (4),
Мальвина (4), резиновая Зина; Чайковский
«Болезнь куклы»; роман Б. Пруса и др. Да-
лее по частотности – ассоциаты ТГ «Мате-
риалы» (применительно к кукле как к игруш-
ке) (8,06 %): фарфоровая (17), тряпич-
ная (10), пластмассовая (8); пластмассовая
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кукла из советских времен; тряпичная кукла
с оранжевыми волосами; фарфоровая кук-
ла с большими ресницами на антресоли и др.
Другие группы ассоциатов, которые составили
5 % и менее, также приведены в таблице.

Около половины предложенных респон-
дентами ассоциатов связаны с традиционны-
ми представлениями о кукле как символе дет-
ства, красивого прошлого и радостных воспо-
минаний. Однако другая часть ассоциатов
демонстрирует взгляд на куклу как феномен
классических (Неваляшка, резиновая Зина)
и новых прецедентных имен (Барби, Брац),
а также представляет собой описание совре-
менной женщины, пользующейся современны-
ми beauty-услугами (слишком ухоженная
женщина; кукла с глазами).

Аксиологические характеристики
распространителей

существительного кукла

Ответы респондентов на вопрос «Какая
кукла?» позволили выделить три группы оп-
ределений с точки зрения аксиологической
характеристики субъекта. Так, 355 ответов
(47,8 %), можно квалифицировать как опре-
деления с нейтральным значением, включа-
ющие: 1) относительные прилагательные, име-
ющие отношение к материалу (деревянная,
резиновая); указывающие на производителя
(немецкая, испанская, кубинская); 2) каче-
ственные прилагательные, характеризующие
размер (большая, маленькая) и оттенки цве-

та частей тела куклы (например, глаз: голу-
боглазая); 3) порядковые числительные (пер-
вая, вторая); 4) дескриптивные сочетания
преимущественно синсемантичного характе-
ра (в голубом платье, с белыми / кудрявы-
ми / длинными волосами).

Меньше ответов – 346 (46,6 %) – содержа-
ли мелиоративные определения, к которым от-
носятся, в первую очередь, качественные при-
лагательные: милая, трогательная, родная,
добрая, а также существительные, обозначаю-
щие лиц женского пола девушка, женщина: оча-
ровательная, роскошная, удивительная, инте-
ресная и др. Кукла воспринимается респонден-
тами как лицо женского пола, как родственница,
и это подчеркивается определениями.

Количество определений с пейоративной
коннотацией невелико и составляет 41 ответ
(5,5 %). Они характеризуют внешний вид кук-
лы (грязная, страшная, лохматая, безобраз-
ная), ее возраст (старая), состояние (поло-
манная, потрёпанная), отношение владель-
ца (ненужная), а также указывают на отсут-
ствие у нее антропоцентрических признаков
или человеческих качеств (мёртвая, бесчув-
ственная, чёрствая, мерзкая и др.).

В ряде случаев аксиологическая харак-
теристика куклы непредсказуема с учетом
появления атрибутивных распространителей.
Без более широкого контекста вряд ли возможно
определить оценочное суждение говорящего,
использующего следующие сочетания: кукла
из новой / старой коллекции; старинная кук-
ла; живая (как живая) кукла и др.

Ассоциаты к существительному кукла

Associations with the noun kukla (doll)
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Частотность
атрибутивных распространителей

Самые частотные определения лексемы
кукла, полученные в ходе лингвистического
эксперимента, распределились следующим
образом: красивая (180), большая (56), люби-
мая (54), фарфоровая (32). На рисунке 3 при-
водятся количественные данные по десяти
наиболее частотным определениям. Девять из
них относятся к группе согласованных опреде-
лений и одно (Барби) – к приложениям. По-
давляющее большинство частотных определе-
ний относятся к мелиоративным или нейтраль-
ным единицам, а самым частотным ответом
с пейоративной коннотацией является прилага-
тельное старая (14 ответов). На основании
полученных результатов можно сделать про-
межуточный вывод о том, что 95 % респон-
дентов воспринимают куклу как мелиоратив-
ный объект – красивый и любимый.

Во многих ответах на вопрос «Какая кук-
ла?» встретились определения, обычно отно-
сящиеся к субъекту, которого говорящий вос-
принимает как живого. В ответах наблюда-
ются варианты и с мелиоративной (родная,
добрая, счастливая), и с пейоративной (бес-
чувственная, черствая, тупая, глупая, мер-
твая, одинокая) коннотацией.

Итак, большинство ассоциатов лексемы
кукла обладают либо мелиоративной коннота-
цией, либо оценочно нейтральным значением.
Это, на наш взгляд, может быть связано с тем,
что кукла ассоциируется у респондентов с дет-
ством, которое принято вспоминать как счаст-
ливую пору. Пейоративная коннотация, как пра-
вило, связана с употреблением лексемы кукла
в одном из переносных значений: «женщина с
определенной внешностью и складом характе-
ра» (женщина с мертвой душой, зависимое
бездумное существо, пустая женщина-кук-
ла), «подделка, подлог» (пачка денег, где на-
стоящие только две банкноты; подлог;
фальшивка). Единичные ответы негативно ха-
рактеризуют куклу как игрушку, что может
быть связано с индивидуальными особеннос-
тями восприятия респондентов, давших указан-
ные ответы (страшная, старая пластиковая
кукла, фальшь).

Морфолого-синтаксические особенности
атрибутивных распространителей

Для более полного анализа, который по-
зволит определить морфолого-синтаксические
характеристики атрибутивных распространи-
телей лексемы кукла, нами были рассмотре-
ны материалы НКРЯ.

Рис 3. Наиболее частотные определения к лексеме кукла
Fig. 3. The most frequent definitions for the lexeme kukla (doll)
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На основе морфолого-синтаксических
характеристик выделим следующие типы ат-
рибутивных распространителей:

I. Необособленные атрибутивные рас-
пространители:

1) согласованные, выраженные: а) каче-
ственными прилагательными, обозначающи-
ми внешний вид (красивая, нарядная); ант-
ропоцентрические характеристики мелиора-
тивного (добрая) и пейоративного (некраси-
вая, грязная) статуса; б) относительными
прилагательными (настоящая и др.), в том
числе с указанием особого статуса (немец-
кая кукла); в) притяжательными прилага-
тельными, образованными от личных имен,
а также номинаций, связанных со степенью
родства или полоролевого статуса (Маши-
на, мамина, девочкина и др.); г) местоиме-
ниями (моя, наша); д) порядковыми числи-
тельными (первая);

2) несогласованные, выраженные: а) су-
ществительными в форме родительного паде-
жа (кукла Маши, кукла Папы Карло); б) сло-
воформами: с + Твор. п.; в + Предл. п. (кукла с
синими глазами, женщина с мертвой ду-
шой, кукла в голубом платье) автосемантич-
ного и синсемантичного характера: У девочки
в руках тонкая кукла с разноцветными во-
лосами (М. Ахмедова. Сталинград); Среди
этого барахла хранилась кукла с турнюром
(К. Вагинов. Гарпагониада); Скрипка и сло-
манная кукла в чемодане не понадобятся
им там (И. Глущенко. Старые вещи).

II. Обособленные атрибутивные распро-
странители, выраженные:

1) причастными оборотами, ср.: А Вася
головой крутит, руками двигает – и все
молча, как кукла, натрое разрубленная
(В. Муратханов. Божистика);

2) адъективными оборотами, ср.: А сей-
час в коляске лежит единственная кукла,
тоже довольно старая, из моих, зовут
Марина. (М. Кучерская. Тетя Мотя).

Особенности управления
в словосочетаниях с лексемой кукла

Отвечая на вопрос «Завершите словосо-
четание словом кукла: играть...», респонден-
ты выбирали: 1) винительный падеж – 486 еди-
ниц (65,6 %): играть в куклы (459), играть в

куклу (24); играть куклу Суок в театре (3);
2) творительный падеж – 235 единиц (31,7 %):
играть с куклой в дочки-матери; играть
куклой; играть с куклами одно удоволь-
ствие; 3) родительный падеж – 20 единиц
(2,7 %): играть без куклы. Играть в бессер-
дечные игры – это удел кукол. Следует от-
метить, что пример, представляющий собой
полное предложение, иллюстрирует  креатив-
ность современной языковой личности – рес-
пондент переосмыслил задание таким образом,
что вместо словосочетания сформулировал за-
конченное высказывание, в котором существи-
тельное кукла используется в значении «без-
душный, пустой человек».

Самый частотный ответ в виде слово-
сочетания играть в куклы, может объяснять-
ся тем, что указанное выражение перешло в
разряд устойчивых сочетаний, близких к фра-
зеологическим (по аналогии со словосочета-
ниями типа играть в казаки-разбойники,
играть в шашки), но сохранившим при этом
конкретное значение.

Некоторые исследователи, в частности
И. Атанасова, анализируя варианты для суще-
ствительного кукла: одевать кукол / куклы,
отмечает, что при глаголах, употребляющих-
ся с одушевленными предметами, чаще
встречается форма Вин. п. = Род. п.: разде-
вать, наряжать, кормить кукол, а при гла-
голах, употребляющихся с неодушевленными
предметами – форма Вин. п. = Им. п.: купить,
шить, ломать куклы [Атанасова, 2011, c. 36].
Вместе с тем в «Русской грамматике» 1980 г.
упоминается слово кукла при перечислении
существительных, которые являются неживы-
ми согласно биологическим представлениям,
но все-таки грамматически одушевленными
[Русская грамматика, 1980, с. 461].

Выводы

Анализируемая лексема кукла пред-
ставляет интерес как с собственно лингвис-
тических, так и с экстралингвистических по-
зиций. Анализ лексикографических источни-
ков показал расширение лексического значе-
ния существительного кукла: в лексикогра-
фических источниках ХХI в. зафиксированы
новые значения анализируемой лексемы, а
также наблюдается расширение стилисти-
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ческого употребления и изменение некото-
рых стилистических характеристик, в част-
ности, маркировки словосочетания чертова
кукла как бранного (вместо просторечного,
зафиксированного в лексикографических ис-
точниках ХХ в.).

Проведенный анализ значений существи-
тельного кукла подтвердил расширение его
использования: помимо прямых значений в
настоящее время существительное кукла ис-
пользуется в новых переносных значениях –
«бездушный / безвольный человек», «пачка
поддельных денег». Кроме того, вследствие
метафорического переноса куклой все чаще
называют женщину, как в мелиоративном
(красивая, милая, хорошенькая), так и в пей-
оративном (глупая, бездушная, а также слиш-
ком ухоженная) контекстах. Указанные от-
тенки значения образовались вследствие ак-
туализации разных семантических признаков:
в первом случае за основу метафоры берется
красота, совершенство, а во втором – искус-
ственность, поддельность и отсутствие жиз-
ненности. Значение жаргонизма кукла –
«фальшивка, пачка нарезанной бумаги, где
деньгами являются только верхняя и нижняя
банкноты», возникает как метафорический пе-
ренос, в основе которого лежат представле-
ния о фальши, обмане.

Результаты анализа семантических ха-
рактеристик атрибутивных распространите-
лей лексемы кукла позволили установить, что
среди них преобладают прилагательные с ме-
лиоративной коннотацией или оценочно ней-
тральные, атрибутивные распространители с
пейоративной коннотацией связаны, как пра-
вило, с новыми переносными значениями
этой лексемы.

На синтаксическом уровне следует от-
метить особенности управления в словосо-
четании существительного кукла с глаголом
играть. Помимо самого частотного выбо-
ра – винительного падежа – респонденты ис-
пользовали слово кукла в родительном и тво-
рительном падеже, а устойчивая форма иг-
рать в куклы, указанная 65 % респондентов,
может иллюстрировать как морфологические
характеристики лексемы, связанные с кате-
горией одушевленности / неодушевленности,
так и способ образования по модели «глагол
играть + существительное в винительном

падеже с грамматическими характеристика-
ми неодушевленности», ср.: играть в шах-
маты, играть в слова, играть в казаки-раз-
бойники и т. п.

Таким образом, функционирование суще-
ствительного кукла в русском языке ХХ и
ХХI вв. характеризуется возникновением но-
вых переносных значений, изменением стили-
стических характеристик и расширением се-
мантической сочетаемости, что может сви-
детельствовать о высоком экспрессивном по-
тенциале указанной лексемы.
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Abstract. The article examines the structure, semantics, and functions of the nominativus absolutus structure,
which is a predicative unit with the participial predicate having the subject of its own. The relevance of the work is
explained by inconsistency in interpretation of the genesis, structural features and functions of this structure in the
linguistic literature. The purpose of the article is to identify indicators of the grammatical dependence of nominativus
absolutus on the verbal part, to prove its originality, to determine the dynamics of use, stylistic marking, and
reasons for elimination. The article used the method of continuous sampling, descriptive, comparative historical
and comparative typological methods. It has been proved that, despite the high degree of predicativity of the
participle in this construction, it remains grammatically dependent on the verbal part. The markers of this dependency
are revealed: the identity or co-reference of the subjects in nominativus absolutus and the verbal part; one subject
denotes the whole, while the other nominates its part; the subject of one part represents a subject, while in the other
part it is an object; the subject in nominativus absolutus possesses the item nominated in the verbal part. The
constructive variety of the analyzed clause is investigated, the types of semantic relations between the subject in
nominativus absolutus and the main part are characterized. The application of quantitative data analysis has
enabled the author to study the dynamics of nominativus absolutus functioning in the written records of the 11th –
17th centuries, taking into account the development of the simple sentence structure and the category of a subordinate
clause. The reasons for nominativus absolutus elimination are determined.
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participle.
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NOMINATIVUS  ABSOLUTUS В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Борис Всеволодович Кунавин
Северо-Осетинский государственный университет, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье исследуются структура, семантика и функции конструкции nominativus absolutus,
представляющей собой предикативную единицу, в которой причастное сказуемое имеет собственное подле-
жащее. Актуальность работы обусловлена противоречивостью толкования в существующей лингвистичес-
кой литературе генезиса, структурных особенностей и функций этой конструкции. С применением сравни-
тельно-исторического и сравнительно-типологического методов доказано, что, несмотря на высокую сте-
пень предикативности причастия в nominativus absolutus, оно остается в грамматической зависимости от
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глагольной части. Установлены маркеры данной зависимости: тождественность или кореферентность подле-
жащих nominativus absolutus и глагольной части; одно подлежащее обозначает целое, а другое – его часть;
подлежащее одной части обозначает субъект, а другой – объект; субъект nominativus absolutus – обладатель
предмета, обозначенного в глагольной части. Представлено конструктивное многообразие анализируемой
клаузы и охарактеризованы типы семантических отношений между подлежащими в nominativus absolutus и
главном предложении. С привлечением количественных данных показана динамика функционирования
nominativus absolutus, нашедшая отражение в памятниках письменности XI–XVII веков. С учетом развития
строя простого предложения и категории придаточного предложения определены причины утраты конст-
рукции nominativus absolutus.

Ключевые слова: nominativus absolutus, dativus absolutus, второстепенное сказуемое, интерпозиция,
паратаксис, гипотаксис, причастие.
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Введение

Характерной особенностью древнерус-
ского синтаксиса является наличие в нем аб-
солютивных причастных оборотов: nominativus
absolutus, dativus absolutus, genetivus absolutus.
Конструкцию nominativus absolutus, представ-
ляющую собой сочетание именного действи-
тельного причастия в роли сказуемого при соб-
ственном подлежащем, в древнерусском язы-
ке впервые выделил А.А. Потебня, назвав ее
«именительный самостоятельный» [Потебня,
1958, с. 197]. В дальнейшем суждение А.А. По-
тебни о данной синтаксической конструкции
было поддержано многими филологами [Бор-
ковский, 1949, с. 210; Večerka, 1959, s. 38;
Růžička, 1963, S. 227; Ferrand, 1983, p. 65; и др.].

Следует заметить, что некоторые иссле-
дователи, находясь под впечатлением совре-
менного языкового восприятия, определяли
именительный самостоятельный (далее – ИС)
в качестве анаколуфов с опущенным сказуе-
мым [Кудрявский, 1916, с. 50–51]. Однако уже
А.А. Потебня обоснованно предостерегал от
подобного допущения [Потебня, 1958, с. 197–
198]. С.Д. Никифоров считал, что в данных
оборотах опущена глагольная связка при при-
частном предикативе [Никифоров, 1952,
с. 202]. На неубедительность подобного суж-
дения неоднократно указывалось многими ис-
следователями [Кацнельсон, 1949, с. 352; По-
тебня, 1958, с. 202; и др.].

Все языковеды, считавшие ИС тожде-
ственным самому себе, указывали на высо-
кую степень предикативной силы причастия
в его составе [Потебня, 1958, с. 197; Večerka,

1959, s. 38; Růžička, 1963, S. 226; и др.]. Вмес-
те с тем источники этой силы истолковыва-
ются по-разному. Некоторые исследователи
объясняют данный факт тем, что в доистори-
ческую эпоху ИС были именными предложе-
ниями [Эгипти, 2002; Zubaty, 1954, s. 106;
Večerka, 1959, s. 37; Růžička, 1963, S. 227;
Havránek, 1937, s. 115–117; Trávniček, 1956,
s. 179–190; Barnet, 1965]. Согласно приведен-
ному мнению, причастия в составе анализи-
руемых оборотов в доисторическом прошлом
представляли собой именные сказуемые, а
после того, как были вовлечены в систему
глагольных форм, преобразовались в причас-
тные предикаты. Однако подобная траекто-
рия возникновения ИС не может быть приня-
та в силу ее асистемности, поскольку в ней
генезис ИС оторван от происхождения абсо-
лютивных косвенных падежей. Большинство
ученых обоснованно утверждают, что после-
дние восходят к зависимым косвенным паде-
жам вследствие сдвига синтаксического чле-
нения, что повлекло «вычленение из структу-
ры простого предложения зависимого паде-
жа с причастием и его функциональное сбли-
жение с придаточным предложением» [Куна-
вин, 2008, с. 6] (ср. также: [Curtius, 1870, S. 202;
Miklošich, 1883, S. 615; Потебня, 1958, с. 334–
335; Kuehner, 1904, S. 79; Delbrueck, 1897,
S. 494; Brugmann, 1904, S. 609; Vondrak, 1928,
S. 403; Булаховский, 1958, с. 440–441]). Ука-
занная точка зрения убедительна, поскольку
учитывает динамику усложнения человечес-
кой мысли и ее отражения в языке.

Превалирование паратаксиса над гипо-
таксисом в древних языках, недостаток
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средств выражения подчинительной связи
между частями сложного предложения спо-
собствовали закреплению в данной функции
причастного предиката с собственным
субъектом, поскольку такой предикат самой
своей формой косвенного падежа служил вы-
ражению этой связи.

Однако генезис ИС, в котором причаст-
ное сказуемое и связанный с ним субъект сто-
ят в форме прямого падежа, не может быть
истолкован таким же способом. Вместе с тем
важно учитывать, что ИС и дательный само-
стоятельный оборот (далее – ДС) в древне-
русской синтаксической системе являлись
книжными оборотами речи и представляли сущ-
ности одного порядка, но не следует к пробле-
ме генезиса ИС подходить упрощенно, как это
делают исследователи, считавшие ИС транс-
формировавшимся ДС [Miklošich, 1883, S. 837;
Jagič, 1899, S. 72; Соболевский, 1907, с. 226].
Примечательно в этой связи противоположное
суждение по данной проблеме Е.Ф. Будде, ут-
верждавшего, что ДС – преобразованный ИС
[Будде, 1917, с. 60].

Подобно ДС, ИС находился в зависи-
мости от глагольной части предложения и
появился, как и ДС, для выражения гипо-
тактических отношений в условиях нераз-
витых средств выражения подчинительной
связи, поэтому, по справедливому указанию
Б. Дельбрюка, его возникновение нельзя от-
носить к древнейшему периоду развития
языка [Delbrueck, 1897, S. 493].

В отличие от ДС показателем зависимо-
сти ИС от глагольной части служили, с одной
стороны, сама форма причастия, с другой –
взаимная связь их субъектов. ИС всегда нахо-
дился в зависимости от глагола-сказуемого
и вне связи с ним не мог использоваться. Если
учесть, что ДС в древнерусском языке, по-
добно genetivus absolutus в греческом, содер-
жал указание на субъект, неупоминаемый в
глагольной части, то следует признать несос-
тоятельность объяснения генезиса ИС транс-
формировавшимся ДС. Появление ИС,
как и ДС, было обусловлено необходимостью
выражения зависимости одной части предло-
жения от другой при недостаточном инвента-
ре средств выражения подчинительной свя-
зи, поскольку причастное сказуемое в ИС са-
мой своей формой маркировало зависимый

характер ИС, на что указывал уже А.А. По-
тебня: «...личный глагол есть непременное
условие лишь полносильного, первостепенно-
го сказуемого, а в сказуемых второстепенных,
зависимых, причастие само по себе есть имен-
но средство обозначения их зависимости»
[Потебня, 1958, с. 221]. Недостаточное обо-
снование данного суждения специальными
исследованиями конструкций ИС в истории
русского языка привело к тому, что причаст-
ное сказуемое в нем стали приравнивать к
предикату в verbum finitum [Георгиева, 1961,
с. 159]. В доказательство этой точки зрения
приводятся отдельные примеры, в которых
причастное сказуемое является единствен-
ным (без глагольного) в простом предложе-
нии, а также в главной части сложноподчи-
ненного предложения. В.Л. Георгиева пола-
гает, что подобные факты свидетельствуют
об усилении глагольности причастия в исто-
рии русского языка [Георгиева, 1968, с. 44].
Однако такое допущение с учетом трансфор-
мации именных действительных причастий
в деепричастия представляется невероят-
ным. А.В. Сахарова, ссылаясь на суждения
о фоновой предикации П. Хоппера, С. Томп-
сона, С.Х. Дрю, [Hopper, 1979; Thompson,
1987; Dry, 1983], пытается рассмотреть пре-
дикативные свойства древнерусского прича-
стия в ИС с прагматической точки зрения
[Сахарова, 2007, с. 13–16]. Проведенные ею
наблюдения свидетельствуют о сходстве пре-
дикации причастий в ИС и одноподлежащ-
ных конструкциях, что косвенно свидетель-
ствует о происхождении ИС из одноподле-
жащных оборотов.

Таким образом, актуальность исследо-
вания обусловлена, с одной стороны, боль-
шой значимостью ИС в системе древнерус-
ского синтаксиса, выражающейся в свиде-
тельстве о неразвитости в нем гипотакси-
са, строя простого предложения и в прева-
лировании паратаксиса, а с другой – невы-
ясненным генезисом и грамматическим ста-
тусом ИС, неисследованным конструктив-
ным многообразием, необходимостью
объяснения редких случаев употребления в
современном русском языке так называе-
мого независимого деепричастного оборо-
та, субъект которого не совпадает с субъек-
том глагольного сказуемого.
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Для решения проблем генезиса и грам-
матического статуса ИС, стилистической
маркированности, а также причин его разви-
тия и утраты необходимо изучение конструк-
тивного многообразия ИС и динамики их ис-
пользования на протяжении всей истории рус-
ского языка, что требует установления струк-
турного отличия ИС от ДС, доказательства
относительной грамматической самостоя-
тельности ИС от глагольной части, выявле-
ния причин возникновения так называемых
независимых ИС, определения частотности
употребления ИС, их стилистической принад-
лежности и причин исчезновения.

Материал и методы исследования

В исследовании применены сравнитель-
но-исторический, сопоставительно-типологи-
ческий методы, а также прием количествен-
ной характеристики. Материалом исследова-
ния послужила личная картотека автора:
1227 конструкций с контекстами, содержащи-
ми ИС, извлеченными методом сплошной
выборки из памятников письменности XI–
XVII веков.

Результаты и обсуждение

Причастное сказуемое в ИС, так же как
и в односубъектных конструкциях, выполня-
ло роль второстепенного сказуемого и всегда
было зависимо от сказуемого-глагола в фи-
нитной форме. Эта зависимость эксплициро-
валась путем раскрытия семантических от-
ношений между субъектами ИС и глагольной
части. Проанализированный материал позво-
лил распределить указанные отношения сле-
дующим образом: 1) подлежащие ИС и гла-
гольной части тождественны; 2) подлежащие
кореферентны, то есть разнятся, но обознача-
ют один и тот же субъект; 3) одно подлежа-
щее обозначает целое, а другое – его часть;
4) подлежащее одной части обозначает
субъект, а в другой – объект; 5) субъекту,
указанному в ИС, принадлежит предмет, обо-
значенный в главной части.

ИС относительно глагольной части явля-
ются препозитивными и постпозитивными, при-
чем преобладают препозитивные; соединяют-
ся с глагольной частью как посредством со-

чинительного союза, так и без него, союз обыч-
но используется для связи препозитивного ИС
с причастием в форме прошедшего времени,
то есть отчетливо прослеживается полная ана-
логия с одноподлежащными оборотами. Так-
сисные отношения между причастным и гла-
гольным действиями в составе исследуемых
конструкций также аналогичны отношениям в
конструкциях с одним подлежащим. Семанти-
ческие типы причастий и динамика их упот-
ребления в ИС те же, что и в одноподлежащ-
ных конструкциях. Динамика употребления
различных типов ИС по памятникам письмен-
ности XI–XVII вв. неодинакова.

ИС в качестве живой синтаксической
конструкции просуществовал до XV в., хотя
по традиции употреблялся до XVII в., а еди-
нично встречался в текстах XVIII в. и даже в
современном языке, но подобные конструк-
ции уже не были связаны с древнерусским ИС.

В начале письменной традиции ИС, ви-
димо, уже представлял собой архаичный син-
таксический оборот, а интенсификация его
функционирования была обусловлена потреб-
ностью в выражении сложных мыслей в книж-
ном языке при дефиците средств выражения
подчинительных связей.

1. Обороты с идентичными подлежащи-
ми в ИС и глагольной части довольно редки
(10 % от общего количества конструкций с ИС).
Одинаковые подлежащие в частях исследуе-
мого синтаксического построения служат их
тесной связи. Такой конструктивный тип пред-
ставляет собой древнейшее синтаксическое
согласование протасиса и аподозиса сложного
предложения, носящее «действительно элемен-
тарный, изобразительный, иконический харак-
тер» [Степанов, 1989, с. 72]. Подлежащие здесь
обычно бывают выражены местоимением или
именем существительным, другие части речи
в такой функции редки. Особенностью таких
конструкций является частое разделение ИС
с глагольной частью придаточным предложе-
нием. При этом ИС обычно стоит в препози-
ции относительно части с verbum finitum, а
причастия имеют значение чувственного или
интеллектуального восприятия:

(1) Увhдав же Ярославъ се, яко изъимани дан-
ницы, Ярославъ же стояше на Медвhдици в сторо-
жих (ПЛДР, вып. 1, с. 246).
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В исследованных материалах имеют
место и такие синтаксические обороты, в ко-
торых ИС и глагольная часть имеют общее
подлежащее, однако в интерпозиции они да-
леко расположены друг от друга, что приво-
дит к ослаблению связи между ними, и клау-
за с причастием в вершине рассматривается
в качестве ИС:

(2) Он же глаголаше к ним: «Аще бысте
человhци были, то въ дьне ходили бысте, а вы есте
тма и въ тмh ходите», и знаменався крестом (ПЛДР,
вып. 2, с. 612).

Впервые такие ИС выделил А.А. Потебня
[Потебня, 1958, с. 199–200]. Есть все основа-
ния рассматривать данный конструктивный
тип ИС в качестве наиболее архаичного, по-
скольку он вычленяется только на уровне син-
тагматики. Именно этот тип стал исходным
для конструкций с идентичными подлежащи-
ми. Появление ИС рассматриваемого типа сви-
детельствует о том, что при условии ослаб-
ления связи между главным и второстепен-
ным сказуемым из-за далекого их разнесения
эта связь восстанавливается за счет повтор-
ного употребления подлежащего. Такой син-
таксический прием установления связи меж-
ду второстепенным и главным сказуемым в
определенной мере компенсировал недоста-
точное развитие средств выражения подчи-
нительных связей в древнерусском языке.
В отличие от конструкции (2) обороты с кон-
тактным расположением ИС и глагольной
части характеризуются более высоким уров-
нем грамматикализации, поскольку одинако-
вые подлежащие при ИС и глагольной части
просто маркируют определенную независи-
мость и автономность ИС:

(3) Тъгда Антоний, въ скърби велицh бывъ и
въшедъ въ пещеру, моляаше блаженааго Антоний
(ПЛДР, вып. 1, с. 320).

В поздних памятниках письменности XVI–
XVII вв. такие ИС единичны:

(4) «Судиа же виде, и помысли, что от друго-
ва суда други узел сулит злата, глаголя попу судия»
(ПЛДР, вып. 11, с. 183).

Рассмотренные синтаксические постро-
ения характеризуются структурной близостью
с одноподлежащными оборотами, в которые

легко трансформируются за счет опущения
одного из подлежащих.

2. Обороты с разными подлежащими,
обозначающими один и тот же субъект речи,
составляют около 10 % от общего количества
исследуемых конструкций. Наиболее часто в
оборотах данного конструктивного типа в од-
ной из частей подлежащее выражается суще-
ствительным, а в другой – идентифицирую-
щим его указательным или определительным
местоимением:

(5) Бhша же и боляре мнози присьли, и ти
прhдъ враты стояще (ПЛДР, вып. 1, с. 390).

В приведенном примере ИС соединен с гла-
гольной частью посредством сочинительно-
го союза. Однако такую конструкцию не сле-
дует отождествлять со сложносочиненным
предложением, как это делает В.И. Борковс-
кий, поскольку употребление союза здесь ана-
логично его использованию в оборотах типа
вставъ и рече, а также в случаях соединения
сочинительным союзом дательного самосто-
ятельного с глагольной частью, придаточной
части с главной в сложноподчиненном пред-
ложении. Приведенная конструкция только
внешне кажется паратактической, фактичес-
ки же она имеет гипотаксический характер
(гипотаксические отношения выражены в ней
специфическим для древнерусского синтакси-
са способом).

В некоторых оборотах подлежащие
глагольной части и подлежащие ИС, обо-
значая один и тот же субъект, называют
его по-разному, представляя собой рефе-
ренциальное тождество:

(6) Не разумhв же Феодоръ бhса его суща,
мнhвъ, яко братъ ему сие глаголетъ, к нему же
отвhща блаженный (= Феодоръ. – Б. К.) (ПЛДР,
вып. 2, с. 574).

В приведенном примере выступающее в гла-
гольной части в роли подлежащего субстан-
тивированное прилагательное блаженный в
отличие от подлежащего ИС заключает в
себе оценочный компонент. В данный конст-
руктивный тип следует включить обороты, в
которых однородные подлежащие одной час-
ти выражают субъекты, в сумме равные еди-
ному субъекту-подлежащему другой:
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(7) Отець же его и мати разумъ имуща свято-
го писаниа не худh, и та (= отець + мати. – Б. К.)
поведаста иерhове (ПЛДР, вып. 4, с. 268).

Примечателен следующий пример, в ко-
тором однородные подлежащие при общем
причастном предикате в ИС коррелируют в
глагольной части с теми же подлежащими,
но имеющими отдельные сказуемые в фи-
нитной форме:

(8) Левкодушъ же и Врионушъ листъ матери
своеи прочетше, Левкодушъ же матери своеи
зазрhвъ и посмhяся, Врионушъ же зелие то вземъ
и сохрани (ПЛДР, вып. 5, с. 164).

Отношения между подлежащим ИС и гла-
гольной части, подобные отношениям в кон-
струкции (8), прослеживаются и в следую-
щем примере:

(9) Двh убо жабы собою сосhдствующи: па-
сяху же ся едина убо в езерh, другая же близ пути,
мало имущи воды (ПЛДР, вып. 11, с. 42).

Существенно, что Р. Ружичка приводит
из евангельских текстов старославянского
языка похожую конструкцию, калькированную
с греческой: Двh мелюшти въ жрънвахъ
едина поемлетъ ся... и едина оставлhет
ся. Комментируя этот пример, Р. Ружичка
ссылается на наблюдение Х. Ризенфельда,
указывающего на употребление таких оборо-
тов Гомером в древнегреческом языке
[Růžička, 1963, S. 101]. Данный факт свиде-
тельствует о недопустимости истолкования
ИС как трансформированного ДС вследствие
утраты именными действительными причас-
тиями форм словоизменения.

Иногда встречаются такие конструкции,
в которых субъект одной части предстает в
другой в расширенном виде за счет дополни-
тельного субъекта:

(10) И слышав же сие король, но яко князь
великий грядет противу со многою силою и начас-
та (король + князь. – Б. К.) межи себя послы ссыла-
ти (ПЛДР, вып. 5, с. 328).

В приведенном примере подлежащее в гла-
гольной части не упомянуто, но о нем отчет-
ливо сигнализирует форма двойственного чис-
ла третьего лица аориста, выступающая в
роли сказуемого. В следующей конструкции,
наоборот, контекстуально сигнализированное

подлежащее, представляющее собой сумму
субъектов глагольной части, опущено в ИС:

(11) Александръ же сhде на великомь на сво-
ем престоле, о правую же страну сhде его мати
Алимпияда, о левую же страну сhде Роксана, жена
его, и ту веселящеся (Александръ + Алимпияда +
Роксана. – Б. К.) много (ПЛДР, вып. 5, с. 162).

Форма множественного числа причастия
в именительном падеже мужского рода весе-
лящеся свидетельствует о множественности
субъектов в ИС, которые в данном случае
опущены.

Причастие прошедшего времени в ИС в
постпозитивном положении по отношению к гла-
гольной части имеет результативное значение:

(12) А окаанный Магумет, собрав воин своих,
раздели имъ мhста къ приступу... сам же безвер-
ный нарек себя посреди их... и тако урядив сквер-
ный (ПЛДР, вып. 5, с. 246–248).

Причастные предикаты в обоих ИС имеют
результативное значение, обозначая действие,
следующее после действия, обозначенного
глаголом раздели в форме аориста. И.Б. Кузь-
мина и Е.В. Немченко к подобным конструк-
циям возводят диалектный севернорусский
перфект типа он пришедши [Кузьмина, Нем-
ченко, 1980, с. 158].

3. Значительно чаще, чем рассмотренные
выше, встречаются конструкции, в которых
субъекты глагольной части и ИС соотносятся
как целое и его часть. Они составляют около
30 % от всего количества оборотов с ИС. При-
ведем пример такой конструкции:

(13) Пришедше (Василко и татары. – Б. К.) подъ
городъ, и нача молвити Василко горожаномъ
(ПЛДР, вып. 3, с. 350).

Приблизительно в таком же количестве
встречаются конструкции, в которых субъект
глагольной части складывается из субъекта
и дополнения ИС, то есть подлежащее в гла-
гольной части предстает в расширенном виде.
При этом субъект при глаголе не получает
грамматического выражения, о нем сигнали-
зирует окончание множественного или двой-
ственного числа данного глагола:

(14) Мьстислав же сдумавъ с новъгородци,
и послаша (Мьстислав с новгородцами. – Б. К.)
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Добрыню Рагуловича передъ собою въ сторонh
(ПЛДР, вып. 1, с. 246).

Необычайно редко такие обороты речи
встречаются в позднейших памятниках с не-
изменяемой формой причастия:

(15) И посидhвъ (родственники. – Б. К.), уч-
неть говорить от жениха отецъ или иной сродствен-
ник (ПЛДР, вып. 11, с. 278).

В следующем примере подлежащее ИС
в глагольной части предстает в расширенном
виде за счет использованного при нем зави-
симого члена:

(16) Изяслав же се видhвъ, со Всеволодомъ
побегоста з двора (ПЛДР, вып. 1, с. 184).

К таким конструкциям близки обороты,
в ИС которых употреблены два однородных
подлежащих, причем причастный предикат со-
гласуется с ближайшим, а глагольное сказуе-
мое – с обоими:

(17) Се слышавъ Володарь и Василко, поидо-
ста противу, вземша крест (ПЛДР, вып. 1, с. 260).

4. До 30 % от общего количества ИС со-
ставляют обороты, в которых подлежащее ИС
выступает в синтаксической роли дополнения в
глагольной части или наоборот. В сравнении с
рассмотренными типами отношений причастное
сказуемое в таких конструкциях обладает бо-
лее высокой предикативной силой, так как его
субъект отличен от субъекта глагольной части:

(18) Святополъкъ же посла Путяту, воеводу
своего, Путята же с вои пришедъ к Лучьску (ПЛДР,
вып. 1, с. 26).

Примечательны конструкции, в которых
дополнение глагольной части разделяется на
дополнение и подлежащее в ИС:

(19) Бьсть же страх на обоих – едини других
боящеся (ПЛДР, вып. 5, с. 516).

Такой тип связи частей предложения чрезвы-
чайно древний, на что указывал еще Э. Шви-
цер [Schwyzer, 1950, S. 6].

5. В исследованных материалах встреча-
ются конструкции, в которых субъект ИС пред-

ставляет собой обладателя предмета, упомя-
нутого в глагольной части, или наоборот:

(20) Святослав же слышавъ матерни глаголы,
слез исполнистася очеса его (ПЛДР, вып. 7, с. 284).

Семантически независимые субъекты ИС
и глагольной части имели в древнерусском язы-
ке место лишь в том случае, если их предикаты
либо находились в синонимических отношениях,
либо были семантически тождественны:

(21) И абие стратигъ к лову приехавъ, а юно-
ша к Девгению с вестью приспе (ПЛДР, вып. 3, с. 50).

Как показали проведенные наблюдения,
важнейшим конститутивным признаком ИС
является семантическая связь его субъекта с
субъектом глагольной части или, реже, преди-
ката с предикатом глагольной части. Однако
важно подчеркнуть, что уже в начале письмен-
ной традиции исследованные обороты пред-
ставлялись архаичными, утрачивающими свой
дифференциальный признак, о чем свидетель-
ствуют случаи употребления независимых
ИС уже в ранних памятниках:

(22) Въ единъ бо дьнь пришьдъши мати ему
(ПЛДР, вып. 1, с. 320).

Случаи такого употребления ИС и ДС
приводятся разными исследователями [Геор-
гиева, 1961, с. 159; Corin, 1995; и др.]. Однако
количественный анализ показал, что в памят-
никах до XV в. независимые ИС составляют
всего 10 % от их общего числа, в текстах же
XVI в. – 80 %, а XVII в. – 90 %. Подобная
динамика отражает не усиление предикатив-
ности именного действительного причастия,
уже преобразовавшегося в деепричастие, а
процесс ее ослабления. ИС, независимые от
глагола в форме verbum finitum, свидетель-
ствуют об их преобразовании из грамматичес-
кого явления в своего рода стилистическое
средство, усиливающее варьирование глаголь-
ных форм в функции предиката. Определен-
ное влияние на распространение в поздних
памятниках независимых ИС оказала утрата
простых претеритов – имперфекта и аориста.
Поскольку аорист и причастие прошедшего
времени, видимо, совпали в сознании писца по
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своему грамматическому значению (обозна-
чали законченное действие), а имперфект и
причастие настоящего времени выражали не-
законченное действие, то они начинают сме-
шиваться и на письме. Более того, именное
действительное причастие настоящего време-
ни мужского рода множественного числа в
именительном падеже имело графическую
форму, близкую форме имперфекта, что поз-
же способствовало их смешению. Интерес-
ны в данном случае гиперпричастные формы,
в которых контаминированы причастные и
имперфектные суффиксы:

(23) Он же и до смерти глаголаще (ПЛДР,
вып. 11, с. 301).

По данному примеру трудно определить,
какую из традиционных форм, уже исчезнув-
ших в живом языке, намеревался использо-
вать книжник: форму причастия настоящего
времени множественного числа или форму
имперфекта третьего лица единственного чис-
ла. Однако такие конструкции наглядно сви-
детельствуют об исчезновении как ИС, так и
имперфекта.

В абсолютном исчислении динамика
функционирования ИС в исследованных тек-
стах выглядит следующим образом: XI в. –
72 конструкции; XII в. – 96; XIII в. – 121;
XIV в. – 108; XV в. – 116; XVI в. – в среднем
по 119 конструкций в томе. В памятниках
XVII в. частотность употребления ИС такая
же, что и в памятниках XVI века. Важно от-
метить, что в качестве «живого» явления ИС
сохранялся только до XV века. В XVI–
XVII вв. превалируют независимые ИС, сви-
детельствующие об исчезновении истинных
nominativus absolutus, поскольку они утратили
свои дифференциальные признаки, маркирую-
щие зависимость от verbum finitum.

Представляя собой архаическую конст-
рукцию, ИС в отличие от ДС, свойственного
книжному языку, встречается в текстах с
выраженными народными чертами:

(24) И приhхав друшка к новобрачному, и они
отпустят сваху в санях (ПЛДР, вып. 11, с. 180).

В целом в силу своей архаичности ИС
также был характерен и для памятников с

книжными чертами языка. В структурном
отношении ИС резко отличался от ДС. Отно-
шения между субъектами ИС и глагольной
части, идентичные отношениям между
субъектами ДС и глагольной части, редки.
То, что ИС не может быть истолкован в ка-
честве преобразованного ДС, хорошо под-
тверждается и так называемыми ИС-штам-
пами и ДС-штампами [Кунавин, 2008]. Встре-
тился единственный пример ИС-штампа из
текста XVII в., совпадающий по структуре со
ДС-штампом:

(25) И мало время минувше, укажет царь
царевнину отцу и матере (ПЛДР, вып. 11, с. 258).

При этом ДС-штамп малу времени ми-
нувшу в древнерусских текстах встречается
очень часто. В конструкциях с ИС отсутство-
вали условия для развития грамматической
категории деепричастия в силу относитель-
ной самостоятельности в нем причастного пре-
диката. Примечательно, что в памятниках до
XV в. встретилась 21 анализируемая конст-
рукция с несогласованным причастием, что
представляет ничтожно малую величину. При-
чем большинство таких ИС являются неза-
висимыми, то есть уже утратившими свой
конститутивный признак:

(26) И о воскресеньи рекъша Давыдъ (ПЛДР,
вып. 1, с. 116);

(27) Отвhщав же имъ срацыняне (ПЛДР,
вып. 3, с. 30).

В памятниках после XV в. в исследован-
ных оборотах причастия в неизменяемой фор-
ме встречаются чаще. Впрочем, книжники
всегда стремились к употреблению в этих
архаичных конструкциях правильно согласо-
ванных причастных форм.

Вследствие прямолинейного логичес-
кого параллелизма,  осуществляемого в
книжном языке между местоименными и
именными действительными причастиями,
книжники искусственно в редчайших случа-
ях использовали в ИС местоименные фор-
мы причастий:

(28) А глаголяй сице (ПЛДР, вып. 2, с. 606);
(29) Не вhдый диаволъ, яко большю вhнцю

исходатай будет има (ПЛДР, вып. 2, с. 580).
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Искусственный характер подобного употреб-
ления полных форм причастий подтверждает-
ся и тем, что, как правило, они имеют место в
независимых ИС.

В современном русском языке изредка
встречаются, особенно в публицистических
текстах, конструкции, в которых деепричас-
тие не относится к субъекту действия глав-
ного сказуемого. П.Д. Богданов приводит
примеры подобного употребления дееприча-
стий из произведений русской классической
литературы XIX в. таких крупнейших авторов,
как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Герцен и др.:
Бродя по улицам, мне наконец пришел в
голову один приятель... (Герц., Былое и
думы, VIII) [Богданов, 1977, с. 126]. Следует
заметить, что употребление таких оборотов
речи вызывало протест уже у лингвистов
XIX в., которые связывали их появление с
французским влиянием [Давыдов, 1852, с. 355;
Буслаев, 1959, с. 344]. Однако П.Д. Богданов,
Г.В. Валимова полагают, что они являются
продолжением древнерусских ИС [Богданов,
1977, с. 125; Валимова, 1945, с. 47]. Прове-
денные за древнерусскими ИС наблюдения
противоречат подобному допущению, по-
скольку конструктивно такие современные
обороты отличаются от ИС и, действитель-
но, больше напоминают французские конст-
рукции с герундием. Впрочем, обороты, в ко-
торых деепричастие имеет субъект действия,
отличный от субъекта глагольного предика-
та, нередко встречаются в школьных сочине-
ниях, что свидетельствует о недостаточном
владении нормами литературного языка. Важ-
но подчеркнуть, что разносубъектные конст-
рукции с деепричастным оборотом затрудня-
ют восприятие текста, искажают его смысл.

Заключение

Проведенное исследование показало, что
ИС в древнерусском языке были оригиналь-
ными оборотами, которые отличались значи-
тельным конструктивным разнообразием и
характеризовали определенное состояние древ-
нерусского языка. В условиях неразвитого ги-
потаксиса, недостаточности инвентаря для
выражения подчинительных связей в древне-
русском языке ИС были удобным средством
выражения зависимости одной части предло-

жения от другой. Однако конструкции с ИС
не тождественны сложным предложениям по
причине значительной зависимости ИС от гла-
гольной части. В синтаксисе древнерусского
языка они занимали промежуточное положе-
ние между сложными предложениями и одно-
подлежащными оборотами с именным дей-
ствительным причастием. В силу конструктив-
ных различий ИС не могут быть генетически
возведены к преобразованному ДС. Вместе с
тем наличие тесной семантической связи меж-
ду субъектами ИС и глагольной части опро-
вергает мнение тех исследователей, которые
считают, что ИС генетически восходят к древ-
нейшим самостоятельным именным предложе-
ниям. На основе полученных данных можно
предположить, что ИС возникли в результате
усложнения одноподлежащных глагольных кон-
струкций с именным действительным причас-
тием вследствие появления у последнего соб-
ственного подлежащего, семантически связан-
ного с подлежащим глагольной части. Основ-
ной причиной утраты ИС следует признать раз-
витие строя простого предложения, инвентаря
средств выражения подчинительной связи (со-
юзов, союзных слов), категории придаточных
предложений, однозначно выражающих свою
зависимость от главной части сложноподчинен-
ного предложения.

Дальнейшая разработка проблем гене-
зиса и функционирования ИС может пойти по
пути установления семантико-функциональ-
ных различий между исследованными конст-
рукциями и сложными предложениями, а так-
же синтаксическими построениями с ДС,
одноподлежащными оборотами с именным
действительным причастием.
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Abstract. The article is devoted to studying the transfer of cultural functions into the linguacultural system.
The relevance of the conducted research is justified by the fragmentary understanding of this phenomenon. The
study finds that the functions of culture reflect its intentions, which are determined by the needs of individuals and
the society. The analysis of these functions has highlighted the following main intentions: to generate and accumulate
meanings; to transmit knowledge; to unite fellow people; to protect; to regulate life processes. Based on these
intentions, the following functions of culture have been proposed: conceptual, signifying, accumulating,
communicative, integrating, preserving and regulating. The given set of functions has determined the scope of the
signs of culture. Their important feature is that they are polyfunctional. It has been established that all cultural
signs perform the functions of conceptualization, signification, accumulation, communication, integration. Regulatory
and protective functions are classified as variant functions. The peculiarity of cultural signs is determined by the
configuration of the functions that determine their meaning. The article reveals that a number of functions are
identical for the culture and the language, such as conceptualization, signification, accumulation, communication
and integration. The culture delegates the functions that are not inherent to the language to verbal means, which
results in the formation of a distinctive linguacultural sign. The author notes that there is a functional recoding of
the sign, as a result of which the main, nominative function of the verbal sign is replaced by the cultural one. Verbal
tools (words, phrases, etc.) become the signs of culture. This refers to the regulatory function that ensures the
stable, productive functioning of the society. This function is realized through the norms, prohibitions, rules and
cultural attitudes. In the linguacultural system, it is carried out by symbols. The protective function is a consequence
of the regulatory function. Its nature consists in preventing a person from the impact of negative factors. The
means of implementation of this function is the linguistic protective charm.
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ТРАНСФЕР ФУНКЦИЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМУ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ

Григорий Валериевич Токарев
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трансфера функций культуры в систему лингвокульту-
ры. Актуальность исследования обусловлена фрагментарной изученностью данного явления. Установлено,
что функции культуры отражают детерминированные потребностями человека и общества интенции: гене-
рировать и накапливать смыслы; передавать знания; объединять своих; защищать; регулировать процессы
жизнедеятельности. На основе данных интенций выделены функции культуры: концептуальная, сигнифика-
тивная, аккумулирующая, коммуникативная, интегрирующая, оберегающая, регулятивная. Они определяют
состав знаков культуры. Их важная особенность состоит в полифункциональности. Все знаки культуры вы-
полняют функции концептуализации, сигнификации, аккумуляции, коммуникации, интеграции. К вариатив-
ным отнесены регулятивная и оберегающая роли. Своеобразие культурных знаков определяется конфигура-
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цией функций, детерминирующих их значение. Выявлено, что функции концептуализации, сигнификации,
аккумуляции, коммуникации, интеграции идентичны для культуры и языка. Не присущие языку функции
культура делегирует вербальным средствам, в результате чего формируется особый, лингвокультурный,
знак. Показано, что в ходе такого функционального перекодирования основная, номинативная функция
вербального знака замещается культурной. Регулятивная – обеспечивает стабильную, продуктивную жизне-
деятельность общества. Реализация данной функции осуществляется с опорой на нормы, запреты, правила,
культурные установки. В лингвокультурной системе ее берут на себя символы. Защитная функция становит-
ся следствием регулятивной и заключается в охране человека от воздействия негативных факторов. Основное
средство реализации данной функции – языковой оберег.

Ключевые слова: язык, культура, система лингвокультуры, лингвокультурный знак, функция.
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Введение

Антропоцентрический вектор развития
языкознания, интеграция наук обусловили по-
явление лингвокультурологического направле-
ния, обоснованного в работе В.Н. Телия «Рус-
ская фразеология: семантико-прагматический
и лингвокультурологический аспекты» [Телия,
1996]. Интеракция языка и культуры предпо-
лагает изоморфизм двух систем, а также
трансфер знаний и функций. Х. Куссе отмеча-
ет: «Представить культуру без языка едва ли
возможно, ведь язык является частью куль-
туры. Это позволяет описывать культуру как
языковой феномен, а язык – как культурный
феномен» [Куссе, 2022, с. 11]. Семиологами
было установлено, что системы не существу-
ют в отрыве друг от друга, а формируют не-
прерывный континуум. Ю.С. Степанов указы-
вал: «...знаковые системы в совокупности об-
разуют непрерывный ряд явлений в объектив-
ной действительности» [Степанов, 1971, с. 82].
Смежные знаковые пространства в результа-
те взаимодействия генерируют промежуточ-
ные уровни. Особенности их организации зак-
лючаются в том, что одна система выступа-
ет планом выражения для содержания другой.
В результате интеграции языка и культуры
вербальные знаки принимают роль репрезен-
тантов ценностей. Данная проблема нашла
освещение в трудах В.Н. Телия [Телия, 1996,
1999], В.В. Красных [2002], М.Л. Ковшовой
[2012] и других исследователей, а также в ряде
наших работ, например, [Токарев, 2022]. В за-
дачи науки, изучающей интеракцию языка и
культуры, вошло описание языка лингвокуль-
туры, средств и способ вербальной презента-

ции ценностно маркированной информации.
Требует изучения феномен порождения линг-
вокультурных единиц. По нашему мнению, дан-
ный процесс связан с изменением функциональ-
ной сферы вербальных единиц. Цель настоя-
щего исследования – изучение трансфера фун-
кций культуры в систему лингвокультуры. Ак-
туальность исследования объясняется важно-
стью изучения обыденной культуры как воп-
лощения культурного кода, что подтверждают
слова А.Я. Флиера: «Массовая культура, буду-
чи одним из самых ярких проявлений социо-
культурного бытия современных развитых со-
обществ, остается сравнительно малоосмыс-
ленным феноменом с точки зрения общей тео-
рии культуры» [Флиер, 2008, с. 245].

Материалы и методы

Достижение поставленной цели осуществ-
лено на примере анализа функционально-семан-
тических особенностей лингвокультурных еди-
ниц одной из региональных русских (тульской)
субкультур с применением методов и приемов
компонентного анализа значения, концептуаль-
ного, дискурсивного анализа, лингвокультуро-
логической интерпретации. Предложенный для
анализа материал был получен в результате
проведенного психолингвистического экспери-
мента и интервьюирования.

Результаты и обсуждение

Функции культуры

Культуру следует отнести к многоплано-
вым системам, поскольку для выражения сво-
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их смыслов она использует несколько языков.
По этому поводу Ю.М. Лотман писал: «Язы-
ки эти как накладываются друг на друга, по-
разному отражая одно и то же, так и распола-
гаются в “одной плоскости”, образуя в ней
внутренние границы» [Лотман, 2000, с. 13].
Из данного тезиса следует, что можно гово-
рить о ментальном пространстве культуры
[Степанов, 2001], представляющем собой
иерархию концептов, и о ее семиотической
сфере, которая представлена разнообразны-
ми текстами. С. Махлина подчеркивает: «Тер-
мин “текст” употребляется не только к сочи-
нения языкового характера, но и ко всякой це-
лостности, имеющей смысл... не все сочине-
ния... являются текстами с точки зрения куль-
туры, а только те, которые имеют определен-
ную функцию и значение...» [Махлина, 2009,
с. 315]. Если придерживаться такого понима-
ния, то более точными дефинициями культу-
ры будут те, в которых отражены оба аспек-
та. Например, определение, предложенное
В.Н. Телия: «...культура – ...мировидение и ми-
ропонимание, обладающее семиотической
природой» [Телия, 1996, с. 222]. А.Я. Флиер
дефинирует культуру «как особую поведенчес-
ко-коммуникативную программу, обеспечива-
ющую групповой (коллективный) характер че-
ловеческой жизнедеятельности» [Флиер, 2016,
с. 2]. Данное определение интересно тем, что
в нем акцентируется функциональный аспект
культуры – выступать регулятором лингво-
культурного сообщества. Исследователь от-
мечает: «Культура это определенная програм-
ма совместного выживания, заложенная в
гены человека, которая стимулирует и орга-
низует его жизнь в окружении себе подобных,
взаимодействие и взаимопонимание с ними»
[Флиер, 2012, с. 21]. В данном утверждении
подчеркивается архетипический регулятивный
характер культуры.

Воплощение культурно маркированных
знаний осуществляется посредством знаков
культуры. Как и другие виды единиц, их опре-
деляют с опорой на функциональный признак.
Рассмотрение знаков предполагает описание
функций культуры. Проблема функций куль-
туры была рассмотрена в трудах С.М. Тол-
стой, А.Я. Флиера, В.А. Куца и др. Культура
является результатом ценностно маркирован-
ной деятельности человека. Отсюда следует,

что вопрос о функциях знаков культуры мо-
жет быть трактован следующим образом:
какую роль данная материальная сущность
играет в социуме. В.А. Куц отмечает: «Функ-
ции культуры это функции, которые культура
в целом выполняет по отношению к обществу
и членам этого общества, устанавливая тем
самым связь между множеством предназна-
чений, ролей и множеством членов общества
(субъектов)» [Куц, 2015, с. 3]. По вопросу
выполняемых культурой функций нет единства
мнений. Так, В.А. Куц выделяет «адаптивную,
аксиологическую (ценностную), гносеологи-
ческую (познавательную), защитную, комму-
никативную, креативную (творческую, в том
числе человекотворческую), нормативную
(регулятивную), релаксационную (психоэмоци-
ональной разрядки), семиотическую (сигнифи-
кативную, знаковую, информативную), функ-
цию социализации (передачи социального опы-
та)» функции [Куц, 2015, с. 3]. Е.С. Бабунова
говорит об «инструментальной (создание и
преобразование окружающей среды); инкуль-
турации (создание и преобразование самого
человека); нормативной (система средств
организации коллективной жизни); сигнитифи-
кативной (знаковой, «означивание», благода-
ря которому осуществляются умственные и
эмоциональные действия человека); познава-
тельной (дает возможность создать картину
мира); коммуникативной (обеспечивает пере-
дачу этнокультурной информации между по-
колениями)» функциях [Бабунова, 2009, с. 222].
В различных культурологических исследова-
ниях набор ролей в целом повторяется с неко-
торыми изменениями их названий, продикто-
ванными принципами их выделения. Функции
культуры отражают ее интенции, «намерения,
целеустановки» [Радбиль, 2006, с. 11], кото-
рые детерминированы потребностью челове-
ка и общества. Анализ ролей культуры позво-
лил нам выделить ее следующие основные ин-
тенции:

– генерировать и накапливать смыслы;
– передавать знания;
– объединять своих;
– защищать;
– регулировать процессы жизнедеятель-

ности.
На наш взгляд, данные установки порож-

дают основные функции знаков культуры, ко-
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торые, безусловно, могут уточняться более
частными случаями. Итак, к ним мы относим:

– концептуальную функцию, заключаю-
щуюся в генерировании смыслов;

– сигнификативную функцию, состоящую в
поиске адекватных средств выражения знаний;

– аккумулирующую функцию, состоя-
щую в их накоплении;

– коммуникативную функцию, необходи-
мую для передачи информации;

– интегрирующую функцию, проявляю-
щуюся в объединении своих, формировании
культурной идентичности, противопоставле-
нии чужим;

– оберегающую функцию, выражающу-
юся в защите сообщества и его членов от
негативных воздействий;

– регулятивную функцию, воплощенную
в установлении и охране правил общежития.

Предложенный набор функций обуслов-
ливает состав знаков культуры. Их важной
особенностью выступает то, что они поли-
функциональны, то есть одновременно игра-
ют несколько ролей. В данном аспекте мож-
но выделить инвариантную интенциональную
часть знаков культуры, в которую входят обя-
зательные функции, и вариативную. Все зна-
ки культуры выполняют функции концептуа-
лизации, сигнификации, аккумуляции, комму-
никации, интеграции, поскольку они являются
следствием порождения информации, ее обо-
значения, хранения и передачи. Тот факт, что
любой знак культуры прочитывается своими,
подтверждает обязательность интегративной
функции. К вариативным следует отнести обе-
регающую и регулятивную функции. Культура
располагает обширным числом средств раз-
личной знаковой природы, которые необходи-
мы ей для репрезентации представлений о
мире, принципов, установок, норм, стандартов.
Своеобразие знаков детерминировано конфигу-
рацией функций, детерминирующих их значе-
ние. В связи с представленной типологией мож-
но выделить знаки информационного типа, ре-
гуляторы, обереги, интеграторы.

Лингвокультурные знаки

При сопоставлении функций языка и куль-
туры нетрудно заметить, что ряд функций зна-
ков культуры присущ и языку. Это касается

концептуализации, сигнификации, аккумуля-
ции, коммуникации, интеграции, что, по-види-
мому, объясняется природой знакового сред-
ства вообще. Не присущие языку функции
культура делегирует вербальным сред-
ствам, в результате чего формируется осо-
бый, лингвокультурный знак [Токарев, 2022,
с. 9]. При этом происходит функциональное
перекодирование знака, в результате чего
основная, номинативная функция вербаль-
ного знака замещается культурной. Вер-
бальные средства, слова, фразеологизмы и
др., становятся знаками культуры.

Рассмотрим функциональные особенно-
сти данных единиц.

Функция концептуализации заключается в
порождении ценностно маркированных смыс-
лов. Е.С. Кубрякова предлагает понимать под
концептуализацией «один из важнейших процес-
сов познавательной деятельности человека,
заключающийся в осмыслении поступающей
к нему информации и приводящей к образова-
нию концептов...» [Краткий словарь..., 1996,
с. 93]. В ядре культуры сосредотачиваются
наивные представления о мире. Ю.Д. Апресян
отмечает: «Они (наивные представления. –
Г. Т.) отражают опыт интроспекции десятков
поколений на протяжении многих тысячеле-
тий и способны служить надежным провод-
ником в этот мир» [Апресян, 1995, с. 351].
Знания, генерируемые культурой, основаны на
жизненном опыте, наблюдениях, привержен-
ности традиции. Они не всегда получают
объяснения, под них не подводится доказа-
тельная база, ввиду чего они носят характер
не нуждающихся в аргументации прескрипций.
Этим культура отличается от науки. А.Я. Фли-
ер определяет обыденную культуру как «вла-
дение обычаями повседневной жизни социаль-
ной и национальной среды, в которой человек
проживает и социально самореализуется»
[Флиер, 2016, с. 246]. Таким образом, мисси-
ей лингвокультурных знаков становится пре-
зентация наивной картины мира. Концептуа-
лизация новых смыслов осуществляется в
направлении наиболее важных для человека
аспектов действительности.

Так, для унификации разнообразных при-
знаков и свойств человека культурное созна-
ние генерирует эталоны. Обращаясь к сим-
боларию тульской культуры, можно привести
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множество эталонов, сформированных на базе
прецедентных для нее собственных имен. Так,
Демидов, Баташев, Лугинин, Мосолов ста-
ли эталонами предприимчивости, деловой
хватки. Каждое из этих имен отражает зна-
чимый для регионального сообщества сюжет,
на основе которого стали выкристаллизовы-
ваться смыслы, впоследствии закрепленные
значением знака. Никита Демидович Деми-
дов актуализирует лингвокультурный сюжет
о зарождении оружейного производства в Туле.
Благодаря дружбе с Петром I Демидов полу-
чил у царя разрешение на строительство же-
лезоделательного завода. Ларион Иванович
Лугинин также был владельцем металлурги-
ческих заводов, бумажных и полотняных фаб-
рик. За хватку и предприимчивость Лугинина
называли русским львом внешней торговли.
Фамилия Баташевых актуализирует лингво-
культурный сюжет о владельцах самой круп-
ной в России самоварной фабрики. То же мож-
но сказать о Мосоловых, которым принадле-
жало несколько металлургических заводов.
Безусловно, эталоны формируются не только
на основе имен реальных людей. Номинации
литературных персонажей также могут встать
на путь эталонизации, например Левша, Тыч-
ка. Концептуализация эталона связана с ре-
дукцией частных смыслов, деталей и актуа-
лизацией одного и нескольких признаков, ко-
торые эталонизируются и стандартизируют-
ся. В коллективном сознании смысл получа-
ет иную категоризацию. Так, с именем Лари-
она Лугинина связано множество знаний: пер-
вый градоначальник, жестокий отец, меценат
и др., но именно предприимчивость становит-
ся категоризующей чертой.

Потребность в параметризации действи-
тельности воплощается в наивных мерах (ква-
зимерах). Так, на основе урбанонимов могут
формироваться новые культурные смыслы.
Например, Глушанки, Криволучье, Мясново
в тульской культуре выступают мерами уда-
ленности от центра, сложной транспортной
доступности. В частности, это значение
объективируется устойчивыми фразами в
объявлениях о покупке или обмене квартиры:
Криволучье не предлагать и формируется
под влиянием представлений об устройстве
города. Указанные локации, бывшие деревни,
располагаются на окраинах Тулы. Таким об-

разом, функция концептуализации заключает-
ся в генерировании ценностно маркированных
смыслов.

Функция сигнификации заключается в
обозначении сгенерированных культурных
смыслов. Как правило, для этого избираются
прецедентные номинации, имеющие для линг-
вокультурной общности особое значение. Куль-
турная семантика присоединяется к единице
сначала в виде коннотации, которая впослед-
ствии формирует новый сигнификат. Так, клю-
чевой знак политех, обозначающий Тульский
государственный политехнический универси-
тет сформировал семему ‘самое крупное пре-
стижное учреждение высшего образования
города, ориентированное на технические, в том
числе военные специальности’.

Как видим, данная функция выражает
себя по-иному, нежели у вербальных знаков.
Это выражается в особой денотативной ори-
ентированности лингвокультурных единиц,
в частности на репрезентацию эталонов, мер.

Отдельная категория лингвокультурных
знаков – эмблемы направлена на этикетиро-
вание культурных знаний, формирование на их
основе визуальной презентации культуры. Так,
образное представление Тулы объективирова-
но знаками пряник, самовар, Ясная Поляна
и др. В данном случае сигнификативная фун-
кция модифицируется, воплощаясь не столько
в передаче культурных смыслов, сколько в
порождении суггестивного образа.

Лингвокультурные знаки сохраняют
культурную информацию, которая принимает
форму лингвокультурных сюжетов и легенд.
В этом заключается их аккумулирующая фун-
кция. Так, ключевой знак тульской культуры
памятник Пушкину связан с сюжетом о том,
что его создал тот же скульптор, что и па-
мятник Петру Первому, установленный у цен-
тральных проходных Тульского оружейного за-
вода, – Р.Р. Бах. Данный ключевой знак акту-
ализирует легенду о похищении памятника, его
потере и обретении. Аккумулирующая функ-
ция знака воплощается в коллективной куль-
турной памяти – особой структуре обществен-
ного сознания, включающей значимые смыс-
лы, образующие программу культуры и иерар-
хию ее ценностей. Эти структуры объективи-
руются прецедентными текстами и трансли-
руются последующим поколениям, в чем на-
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ходит свое воплощение коммуникативная фун-
кция лингвокультурных знаков. Характеризуя
данную функцию, А.Я. Флиер отмечает: «Ос-
новная социальная функция символического
производства и всей символической деятель-
ности в наибольшей мере связана именно с
коммуникацией, с обменом информацией меж-
ду людьми (как между современниками, так
и трансляцией социального опыта следующим
поколениям) и передачей информации в отчуж-
денном от источника и компактно “свернутом”
виде» [Флиер, 2012, с. 22].

Ю.М. Лотман подчеркивал, что успеш-
ность коммуникации обусловлена тем, что
участники диалога имеют общее информа-
ционнное пространство: «...нормальной ста-
новится ситуация пересечения языкового про-
странства говорящего и слушающего...»
[Лотман, 2000, с. 13]. Однако в то же время
эффективность коммуникации зависит от
объема знаний, которые не известны одному
из членов коммуникативного процесса. Сле-
дует отметить, что лингвокультурную общ-
ность формирует именно инвариантная, ядер-
ная часть знаний, представленных лингво-
культурными знаками, которые прочитыва-
ются каждым представителем данного со-
общества. Культурная коммуникация осуще-
ствляется как внутри лингвокультурной груп-
пы, так и между различными социальными
объединениями. В первом случае происходит
восполнение недостающей информации о сво-
ей культуре, в которой испытывает потреб-
ность тот или иной член сообщества. Во вто-
ром осуществляется внешний трансфер зна-
ний. Лингвокультурной единицей, предназна-
ченной для реализации этого процесса, выс-
тупает бренд. Так, ТТ – Тульский Токарев
выступает в качестве бренда тульского ору-
жия, белевская пастила – экологически чи-
стых, приготовленных ручным способом кон-
дитерских изделий.

Лингвокультурные знаки становятся мар-
керами членов лингвокультурной общности,
поскольку они известны только им. Так, пред-
ставителям иных региональных субкультур
не понятны смыслы, стоящие за именами соб-
ственными Белоусов, Смидович, Дрейер, Гу-
милевская, тульских врачей, повлиявших на
развитие города и оставшихся в памяти туля-
ков как эталоны патриотов малой Родины.

Только туляк поймет, о чем идет речь, когда
употребляют слово светофор (‘ковидный гос-
питаль, отличающихся от других высоким
уровнем предоставления медицинских услуг’)
или ленинский хлеб (‘хлебобулочный продукт,
выпекаемый из пшеничной муки в виде высо-
ких, «дышаших» буханок в поселке Барсуки
Ленинского района Тульской области, мера
высокого качества’). Таким образом, интер-
претируемость симболария культуры члена-
ми лингвокультурной общности становится
воплощением функции интеграции лингвокуль-
турных знаков, которые являются своеобраз-
ным паролем, фильтром. Следствием реали-
зации данной функции выступает культурная
идентификация людей, под которой мы, вслед
за В.И. Карасиком, понимаем «осознание сво-
ей принадлежности к той или иной группе со-
циума и вытекающие отсюда установки ми-
ровосприятия и коммуникативного поведения»
[Карасик, 2020, с. 285].

Важнейшей функцией культуры являет-
ся регулятивная. Такая ее оценка определена
тем, что данная роль обеспечивает стабиль-
ную, продуктивную жизнедеятельность обще-
ства. А.Я. Флиер трактует ее сущность как
«обучение людей “правильному” социально-
му поведению и постоянное психологическое
стимулирование его» [Флиер, 2016, с. 3].

Реализация данной функции осуществля-
ется с опорой на нормы, запреты, правила,
культурные установки, то есть на все то, что
отвечает прескрипциям так можно, так нуж-
но, так нельзя. Для ее воплощения культуре
необходимы единицы, с помощью которых она
моделировала бы поведение человека. В це-
лях удовлетворения указанной потребности
культуры людьми создан специальный вид
знака культуры – символ. Н.Д. Арутюнова
отмечала: «Стать символом значит приобре-
сти определяющую жизнь человека или кол-
лектива людей функцию, властно диктующую
выбор жизненных путей и моделей поведе-
ния...» [Арутюнова, 1999, с. 338]. Данная фун-
кция была делегирована культурой и в линг-
вокультурную среду. Вербальная единица, бу-
дучи средством номинации, не предназначе-
на выполнять культурно-символическую фун-
кцию, поэтому при ее трансфере в лингвокуль-
туру был сформирован новый тип знака. В зна-
чении символа (квазисимвола) важную роль
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играет прагматический компонент, который
может формулироваться в виде императивов.
Так, завитай, засека в тульской культуре сим-
волизирует обороноспособность, защиту горо-
да. Завитай и засека – вид укреплений рубеж-
ной черты. Завитай – искусственно создан-
ный земляной вал, засека – непроходимая для
конницы лесная полоса, образованная путем
подсекания деревьев. Прагматическую со-
ставляющую данных символов представляет
компонент «учти, что поселение крепко защи-
щено», «будь уверен в своей безопасности».
Кузнецкая слобода – символ мастерства ту-
ляков. Исторически Кузнецкая слобода пред-
ставляла собой один из районов города, в ко-
тором жили оружейники. Прагматическим
компонентом символа является императив
«знай, что туляки мастеровые люди». Тульс-
кий рабочий полк – символ защиты города.
Формирование значения символа связано с
историей создания народного ополчения в
1941 году. Символ воплощает императив
«будь уверен, что жители всегда защитят
свой город». Мыльная Гора – символ смер-
ти, «того света». Его значение связано с на-
званием локации, в которой находится самое
крупное городское кладбище. Прагматичес-
кая составляющая символа представлена
прескрипциями «помни, что жизнь не беско-
нечна», «береги жизнь». Таким образом, сим-
волы выступают в роли несанкционирован-
ных, неофициальных регуляторов обществен-
ной жизни.

Защитная функция является следстви-
ем регулятивной. Ее сущность заключается
в предупреждении человека от воздействия
негативных факторов. В.А. Куц пишет: «...за-
щитную функцию культуры можно трактовать
как способ осуществления индивидуальной и
коллективной человеческой жизнедеятельно-
сти, препятствующий процессам возрастания
энтропии защищающейся системы с помо-
щью сигналов отрицательной обратной связи
между выходом системы и входами подсис-
тем, осуществляющих процессы саморегуля-
ции, самоуправления и самоорганизации с це-
лью обеспечения функционирования системы
в нормальном режиме» [Куц, 2015, с. 8].
Средством реализации данной функции явля-
ется оберег. Обереги репрезентируют опасе-
ния человека, к которым можно отнести

смерть, болезнь, неудачу и др., поэтому име-
ет более универсальный характер без яркой
региональной специфики. Как и невербальный
объект или практика, лингвокультурный обе-
рег выступает в роли защищающего средства,
то есть является перформативом: не тут
сказано; тьфу-тьфу-тьфу; не загадывая;
помаленьку; дела у прокурора и т. д. Обе-
реги обладают яркой прагматической ориен-
тированностью.

Заключение

Наблюдение за знаковыми множества-
ми позволяет усмотреть важную системооб-
разующую закономерность, проявляющуюся
в том, что новые знаковые пространства воз-
никают под влиянием функциональной по-
требности. Культура, представляющая собой
огромный багаж обыденных знаний, нужда-
ется в увеличении знаковых средств, кото-
рые могут их репрезентировать. Для поиска
каналов передачи информации культура ос-
ваивает новые семиотические сферы. Этот
процесс связан с трансфером функций зна-
ков культуры новым материальным сущнос-
тям. Система естественного языка оказыва-
ется хорошо приспособленной для выполне-
ния культурных функций. Во-первых, вербаль-
ные единицы выполняют отчасти те же роли:
концептуализации, сигнификации, аккумуля-
ции, коммуникации. Во-вторых, словесные
знаки являются основным средством выра-
жения наивных знаний. В-третьих, языковые
единицы удобны в процессах обмена инфор-
мацией. В-четвертых, знаки естественного
языка потенциально готовы к полифункцио-
нальности, что позволяет экономно исполь-
зовать семиотические средства.

В результате тесного взаимодействия с
языком культура формирует особый, лингво-
культурный уровень. Включенные в него вер-
бальные единицы выполняют культурные
функции, пополняя симболарий культуры.
Приписанные вербальным единицам функции
культуры становятся причиной формирования
лингвокультурных единиц: эталонов, мер, сим-
волов, брендов, оберегов. Вместе с новой
функцией провербальный знак культуры ме-
няет свою категориальную принадлежность
и значение.
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