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EMOTIVE VOCABULARY AS A MEANS OF EXPRESSING
AXIOLOGICAL MEANINGS IN A HAGIOGRAPHIC TEXT

Evgeniia G. Dmitrieva
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The article focuses on the functional and semantic features of the vocabulary of emotions as a
means of conveying ideas about spiritual and moral values, the religious and moral ideal. The research is carried out
on the material of hagiographic texts of the Life of Artemy Verkolsky, which dates back to the turn of the 17th –
18th centuries. The appeal to the analysis of the lexical meaning of emotives in a synchronic anddiachronic aspect
has enabled the author to identify the stability of semantic features that express two types of assessment: assessment
from the position of the subject – ‘the nature of emotion’ (positive / negative / neutral) and assessment from the
position of society – ‘assessment of emotional experience’ (approved / disapproved / ambivalent). It was noted that
the main emotive lexemes in the Life of Artemy Verkolsky perform characterological, text-forming and didactic
functions: emotives describe the significant traits of the actors, organize the compositional unity of the text and
form the axiological structure of the text, convey value implications. The axiological model of the hagiographic text
is constructed as an opposition of good and evil, in which heaven and earth, higher forces and man are involved,
and which occurs in the human soul that is struggling with passions. The lexis of emotions expresses the key
values for a Christian: attitude to God (love, fear of God) and to people (respect).

Key words: history of the Russian language, lexical semantics, vocabulary of emotions, semantics of
assessment, functions of language units, hagiographic text.
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ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ В ЖИТИЙНОМ ТЕКСТЕ

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

Аннотация. В статье на материале Жития Артемия Веркольского, относящегося к рубежу XVII–
XVIII вв., рассматриваются функционально-семантические особенности лексики эмоций как средства пе-
редачи представлений о духовно-нравственных ценностях, религиозно-нравственном идеале. В результате
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Е.Г. Дмитриева. Эмотивная лексика как средство выражения аксиологических смыслов в житийном тексте

анализа лексических значений эмотивов в синхронно-диахроническом аспекте выявлена устойчивость
семантических признаков, выражающих два вида оценки: оценку с позиции субъекта – ‘характер эмоции’
(положительная / отрицательная / нейтральная) и оценку с позиции социума – ‘оценка эмоционального
переживания’ (поощряемое / непоощряемое / амбивалентное). Установлены основные для эмотивных
лексем в Житии Артемия Веркольского функции – характерологическая, текстообразующая и дидактичес-
кая: эмотивы описывают значимые черты действующих лиц, создают композиционное единство жития и
формируют аксиологическую структуру текста, транслируя ценностные смыслы. Аксиологическая мо-
дель агиографического текста строится как противопоставление добра и зла, в которое вовлечены небо и
земля, высшие силы и человек и которое происходит в человеческой душе, борющейся со страстями.
Лексика эмоций выражает ключевые для христианина ценности: отношение к Богу (любовь, страх Божий)
и к людям (уважение).

Ключевые слова: история русского языка, лексическая семантика, лексика эмоций, семантика оцен-
ки, функции языковых единиц, житийный текст.

Цитирование. Дмитриева Е. Г. Эмотивная лексика как средство выражения аксиологических смыслов
в житийном тексте // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2024. –
Т. 23, № 4. – С. 6–15. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.4.1

Введение

«Оценка», «оценочность», «ценность» –
понятия, соотносимые в исследовательской
практике с различными языковыми свойства-
ми и фактами, – уже давно стали предметом
постоянных научных дискуссий и разысканий.

Интерес к оценке как семантической ка-
тегории возник в отечественном языкознании
прежде всего в связи с анализом лексического
значения слова и семантики высказывания.
Е.М. Вольф отмечает: «Оценка как семантичес-
кое понятие подразумевает ценностный аспект
значения языковых выражений, который может
интерпретироваться как “А (субъект оценки)
считает, что Б (объект оценки) хороший / пло-
хой”» [Вольф, 2002, с. 5–6]. Н.Д. Арутюнова
подчеркивает прагматический характер оцен-
ки, ее зависимость от контекста, взаимосвязь
с жизнедеятельностью человека, социальную
обусловленность [Арутюнова, 1988, с. 6–8].
Исследователь указывает на связь оценки с
нормой, реляционный характер оценки, отража-
ющей отношение «между миром и его идеали-
зированной картиной» [Арутюнова, 1988, с. 59].
При этом важно, что оценочные суждения спо-
собствуют созданию и познанию идеализиро-
ванной картины мира [Арутюнова, 1988, с. 60].
Т.В. Маркелова уделяет особое внимание раз-
личиям между оценочным значением как со-
держательной языковой категорией, с необхо-
димостью выражающей оценочное суждение,
и оценочным значением как коннотацией, ос-
ложнением семантических структур высказы-
вания [Маркелова, 1993, с. 47].

Особый интерес вызывает тесная связь
оценки и эмоций. Ряд ученых признают, что
эмотивность (эмоциональность) и оценоч-
ность – это самостоятельные категории. На-
пример, В.К. Харченко обращает внимание на
следующий момент: «Так как оценочность
представляет собой функциональную катего-
рию, она меньше всего является “созначени-
ем” и тем самым отличается от эмоциональ-
ности и экспрессии» [Харченко, 1976, c. 67].
Другие ученые считают, что эмотивность
(эмоциональность) и оценочность – это взаи-
мосвязанные, но факультативные друг для
друга категории. Так, Э.А. Вайгла отмечает:
«Вся эмоциональная лексика современного рус-
ского языка распадается на две большие груп-
пы: слова эмоционально-оценочные и слова, не
содержащие оценки» [Вайгла, 1978, c. 4]. Ана-
логичную позицию по данному вопросу занима-
ет и Е.М. Вольф: «С точки зрения анализа
ЭС (эмоциональных состояний. – Е. Д.) оче-
видно, что оценочные смыслы так или ина-
че присутствуют как в лексемах, которые
связаны с моральными категориями (стыд,
гордость и др.), так и в обозначениях соб-
ственно эмоций... В то же время имеются
предикаты, которые не связаны с опреде-
ленной оценкой» [Вольф, 1996, c. 152]. Име-
ются работы, в которых эмотивность (эмо-
циональность) и оценочность трактуются
как нерасторжимые категории, составляю-
щие единый компонент значения слова (см.,
например: [Коновалова, 2001; Лукьянова,
1986; Маркелова, 1993; Родионова C. Е., Ро-
дионова А. Е., 1996; и др.]).
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Идеи об оценке как семантической ка-
тегории получили развитие в рамках нового
направления – аксиологической лингвистики,
в центре внимания которой находятся ценнос-
ти – «высшие ориентиры поведения» [Россия
лингвистическая..., 2012, с. 161], концентриро-
ванное выражение культуры. На базе аксио-
логической лингвистики появляются смежные
дисциплины, например, аксиография (оценоч-
ная лексикография) – область общей лекси-
кографии, занимающаяся лексикографическим
описанием оценочно маркированной лексики,
созданием словарей оценочной лексики [Мар-
келова, Тихонова, 2017, с. 89].

Оценка, выражающая ценностные ори-
ентиры народа, может отражаться в конкрет-
ных языковых единицах, например, в лекси-
ческом значении слова или фразеологизма, и
в культурно значимых текстах. Исследова-
тели отмечают, что «истоки ценностного ми-
ропонимания русского человека могут быть
обнаружены как в мифологии и фольклоре
Древней Руси, так и в памятниках древне-
русской письменности, в летописях и жити-
ях, в архитектуре храмов, в иконах и т. д.»
[Лукьянов, 2015, с. 8].

Жития, безусловно, относятся к культурно
значимым текстам, поскольку их авторы со-
средоточены на описании религиозно-нрав-
ственного идеала.

Выражение оценки в агиографическом
тексте имеет свою специфику. Применитель-
но к агиографическому тексту прежде всего
требует корректировки тезис, который сфор-
мулирован Е.М. Вольф: предикаты эмоцио-
нального состояния оценивают внутреннее
состояние субъекта, при этом «никоим обра-
зом не значит, что оценивается сам субъект»
[Вольф, 2002, с. 230]. Проведенный нами ра-
нее анализ употребления эмотивных глаго-
лов показал, что статус характеризуемого
субъекта (святой / обычный человек) – один
из важнейших факторов, определяющих вы-
бор предикативной единицы [Дмитриева,
2008, с. 426].

Новые возможности для описания спе-
цифики выражения оценки в житии открывает
разрабатываемая в аксиолингвистике идея об
инвариантной аксиологической модели текста
определенного типа (см., например: [Марьян-
чик, 2009]). Как представляется, по отноше-

нию к житию также можно говорить об акси-
ологической модели текста.

Цель статьи – на основе анализа семан-
тики и функций эмотивов в конкретном житии
охарактеризовать их как средство выражения
ценностных доминант текста, формирующих
его аксиологическую структуру.

Материал и методы

Материалом для исследования послу-
жило Житие Артемия Веркольского в редак-
ции конца XVII – начала XVIII в. [Савелье-
ва, 2010, с. 201].

В центре повествования находится кре-
стьянский мальчик, который не проявил себя
в традиционном христианском подвиге, по-
тому что погиб в двенадцатилетнем возрас-
те от удара молнии во время земледельчес-
ких работ.

К лику праведников святой Артемий
Веркольский был причислен на основании
имеющихся сведений о посмертных чудотво-
рениях, поэтому при описании его жизни важ-
но было подчеркнуть ее праведность: благо-
честие родителей, отказ от детских игр и ран-
нее обращение к Богу.

Л.А. Дмитриев характеризует Житие
Артемия Веркольского как «один из образцов
того типа севернорусских житий, в котором
святым становится не подвижник во славу
церкви и религии, а человек из народа, “на-
родный святой”, возбудивший к себе симпа-
тию своей горестной судьбой» [Дмитриев,
1973, с. 249]. Е.А. Рыжова относит Житие
Артемия Веркольского к широкой группе жи-
тий праведников, отмечая разнообразие таких
произведений, не ограничивающихся только
сюжетом «святой из гробницы» [Рыжова,
2022, с. 86]. В жанровом отношении жития
праведников демонстрируют трансформацию
житийного канона и сближаются со сказания-
ми и повестями о чудотворных иконах [Ры-
жова, 2023, с. 36].

Бедность событийной основы собствен-
но житийной части в рассматриваемом тек-
сте потребовала от агиографа поиска компен-
сирующих элементов, которые смогли бы со-
здать образ будущего праведника. Л.А. Дмит-
риев в этой связи пишет: «Вся эта риторич-
ность, пышность и торжественность более
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чем в каком-либо другом житии не соответ-
ствует событийной основе памятника. В этом
отношении житие Артемия Веркольского яв-
ляется ярким образцом искусственности, на-
рочитости употребления риторических при-
емов в угоду требованиям жанровых канонов»
[Дмитриев, 1973, с. 255]. Однако «соблюде-
ние жанровых канонов» позволяет автору жи-
тия выразить свою аксиологическую програм-
му, в которой одно из важнейших мест отдано
эмоциональной сфере.

В центре нашего внимания находятся
лексика эмоций, функционирующая в иссле-
дуемом житии. Ее анализ опирается на резуль-
таты наших предыдущих работ, в которых
лексика эмоций понимается как совокупность
лексем, служащих для обозначения и описа-
ния эмоций и чувств и их внешних проявле-
ний. Эмотивы могут означать процесс эмоци-
онального переживания, следствие эмоцио-
нального переживания, эмоциональное воздей-
ствие. Реконструкция семантической струк-
туры единиц, входящих в данное лексическое
множество, позволила выделить их значимые
семантические признаки, к которым прежде
всего относятся ‘эмоциональное переживание’
(маркер принадлежности к группе эмотивов),
‘характер эмоции’ (положительная / отрица-
тельная / нейтральная), ‘интенсивность эмо-
ционального переживания’ (высокая / средняя /
низкая) [Семантика..., 2015, с. 188], ‘оценка
эмоционального переживания’ (поощряемое /
непоощряемое / амбивалентное) [Дмитриева,
2021, с. 58]. Таким образом, оценка дважды
отражается в семантике эмотива: как внут-
ренняя характеристика (чувство, соотносимое
с удовольствием / неудовольствием субъек-
та эмоционального переживания) и как вне-
шняя (социальное одобрение / неодобрение).

К основным функциям эмотивной лекси-
ки, которые определяют место данной лекси-
ческой группы в репрезентации представлений
о нравственном идеале, относятся: собствен-
но лингвистические – характерологическая,
текстообразующая, лингвокультурная и экст-
ралингвистические – сюжетоформирующая,
дидактическая, мировоззренческая (подробнее
о терминах см.: [Дмитриева, 2020]).

Исследование, результаты которого пред-
ставлены в статье, проведено в рамках синх-
ронно-диахронического подхода. В качестве

основных в работе использованы методы ком-
понентного, контекстуального и лингвокультур-
ного анализа.

Результаты и обсуждение

В Житии Артемия Веркольского через
описания эмоций и чувств определяются сущ-
ностные свойства всех героев повествования,
находящихся на небе и на земле: противобор-
ство добра и зла в мире показано через отно-
шение высших сил к человеку, человека к Богу
и к другим людям.

Рассказ об эмоциональных переживани-
ях создает привычную для читателей этикет-
ную рамку агиографического текста, которая
обусловливает использование большого ко-
личества цитат, традиционных языковых
средств, организованных между собой зна-
комыми читателю связями. Все это призва-
но подтвердить незыблемость ценностей.
Кроме того, эмотивы выполняют комплекс
функций, важнейшими из которых являются
характерологическая, текстообразующая и
дидактическая.

Во вступительной части жития противо-
поставлены Святой Дух – утешитель – и пад-
ший ангел Сатанаил – гордец, завистник и
ненавистник человеческого рода:

(1) Духъ же Святый, утhшителю благий и жи-
вотворящий, иже от Отца исходяй и на Сыне почи-
ваяй (ЖАВ, л. 262 об.);

(2) И постави же десятому чину воеводу Са-
танаила. Сей же своею гордостию превознесеся...
(ЖАВ, л. 262 об. – 263);

(3) И ненавидяй добра роду человечю, завис-
тливый диявол прелсти их, еже преступити данную
имъ заповhдь (ЖАВ, л. 263).

Существительное утешитель является
производным от глагола утешить, который
образован от тешить (тешить  уте-
шить  утешитель), этимологически свя-
занного с прилагательным тихий (Фасмер,
т. 4, с. 54). Предположительно, старшим зна-
чением древнего корня, к которому могут
быть возведены современные -теш- / -тих-,
было значение «успокаивать», «удовлетво-
рять», «утешать» (Черных, т. 2, с. 243).

В древнерусском языке /n4ibnekm –
«податель утешения, успокоения», «наимено-
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вание Святого Духа, Параклит» (Срезн., т. 3,
стб. 1325), от /n4ibnb – «утешить, успоко-
ить» (Срезн., т. 3, стб. 1325).

Таким образом, лексема утешитель на
протяжении древнерусского и старорусского
периодов развития русского языка сохраняет
в качестве основного значение, выражающее
социально одобряемое эмоциональное воздей-
ствие, в результате которого объект избавит-
ся от отрицательного переживания. Эта лек-
сема в православном христианском сознании
прочно связана с именем Святого Духа. Ис-
пользование данного существительного как
характеризующего средства позволяет под-
черкнуть внимание и заботу, которыми Бог
окружает человека.

В описаниях дьявола устойчивыми мож-
но считать такие характеристики, как гордец,
завистник и ненавистник человеческого рода.

М. Фасмер, приводя славянские парал-
лели, не представляет древнейшую семанти-
ку корня прилагательного гордый (Фасмер,
т. 1, с. 440). П.Я. Черных, считая этимологию
слова не вполне ясной, приводит точку зрения
Ю. Покорного, который считал старшим для
общеславянского языка значение «разборчи-
вый», «придирчивый», «привередливый», вос-
ходящее к индоевропейской базе «растирать»,
«изнурять» (Черных, т. 1, с. 204). В «Этимо-
логическом словаре славянских языков» про-
исхождение корня объясняется с учетом вза-
имосвязи древних значений «гордый, надмен-
ный» и «страшный, безобразный», а также
балтийских и греческих параллелей как эксп-
рессивная инновация с развитием семантики
«застывший, малоподвижный»  «чопорный,
гордый» (ЭССЯ, вып. 7, с. 207).

В «Словаре древнерусского языка (XI–
XIV вв.)» прилагательное u]hlsb зафикси-
ровано в следующих значениях: «непокорный,
дерзкий», «высокомерный, надменный; кичли-
вый», «жестокий», губительный», «суровый,
безжалостный», «славный, выдающийся»
(СДЯ, т. 2, с. 409), существительное u]hljcnm
толкуется как «непокорность, дерзость», «вы-
сокомерие, надменность» (СДЯ, т. 2, с. 408).
И.И. Срезневский основным для него назы-
вает значение «гордость, хвастливость»
(Срезн., т. 1, стб. 613).

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.»
лексема гордость имеет также два значе-

ния – «гордость, высокомерие, надменность» и
«дерзость» (СРЯ XI–XVII, вып. 4, с. 82).

Глагол завидовать восходит к видеть и,
возможно, связан с представлением о «дурном
глазе» (Фасмер, т. 2, с. 72). При этом в каче-
стве старшей формы и старшего значения
указывается завидhти – «видеть издали»,
«начать видеть», «засмотреться», суффикс
-ова- маркирует появление нового значе-
ния «смотреть, засматриваться недоброже-
лательно, косо или зло», «видеть искажен-
но» и устраняет омонимию (Черных, т. 1,
с. 313).

В древнерусском языке прилагательное
pfdbcnmkbdsb («завистливый») было одно-
значным (СДЯ, т. 3, с. 287), в старорусском
оно становится многозначным, реализуя зна-
чения «завистливый», «скупой, ревниво ох-
раняющий что-либо от других, не желающий
делить что-л.  с кем-л.» (СРЯ XI–XVII,
вып. 5, с. 151).

Глагол ненавидеть образован при помощи
приставки со значением отрицания от отсутство-
вавшей уже в древнерусском языке лексемы
*навидhти «охотно смотреть, навещать» (Фас-
мер, т. 3, с. 63; Черных, т. 1, с. 569).

В древнерусском языке глагол
yeyfdbl4nb выступает как моносемант со
значением «ненавидеть, испытывать отвраще-
ние» (СДЯ, т. 5, с. 306), от него образовыва-
лось существительное yeyfdbcnmybr] – «тот,
кто исполнен ненависти, ненавистник», «тот,
кого ненавидят» (СДЯ, т. 5, с. 306–307).

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.»
лексема ненавистьникъ отмечается в двух
значениях: «тот, кто ненавидит (кого-, что-л.),
ненавистник, враг» и «недовольный» (СРЯ XI–
XVII, вып. 11, с. 181).

Лексикографические источники позволя-
ют проследить историю слов гордость, не-
навистник, завистливый: в течение древне-
русского и старорусского периодов они выс-
тупали как обозначения исключительно соци-
ально неодобряемых эмоций. Устойчивость
отрицательной оценки, ее однозначность по-
зволяли рассматриваемым языковым едини-
цам выступать в житийном тексте характе-
рологическим средством, фиксирующим
представления об антиценности.

Таким образом, антагонизм высших сил,
эксплицирующийся в тексте жития через
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противопоставление положительных и отрица-
тельных эмоций, ценностей и антиценностей,
задает аксиологическую структуру житийно-
го текста. Эмотивы, выражающие ключевую
оппозицию добра и зла, реализуют, помимо
характерологической, текстообразующую и
дидактическую функции.

Важное место занимает лексика эмоций
и в описании отношений человека к Богу и
святым:

(4) Адам же изыде из Рая, и начат труд твори-
ти – землю дhлати, по словеси Господню, и питати-
ся от нея, и славити Бога (ЖАВ, л. 263);

(5) Добро есть и полезно, еже славити Бога
без престани и покланятися в Троицы славимому
Господу нашему Исусу Христу, еже показа намъ
свhтильника сего, праведнаго и непорочнаго чю-
дотворца Артемия (ЖАВ, л. 263);

(6) Воистину убо богоблаженнаго сего дос-
тойно прославити и пhти усердно, образу его мо-
литися, творящаго многа и преславная чюдеса и
исцhления больным... (ЖАВ, л. 263 об.).

Основной лексемой здесь выступает
глагол славити (прославити), восходящий
к индоевропейской основе, той же, что и у
слыть, слово, слух, слышать (Черных, т. 2,
с. 173) и однокоренные образования с близ-
кой семантикой.

Авторы «Словаря древнерусского язы-
ка (XI–XIV вв.)» фиксируют для глагола
ckfdbnb семь значений: «уважать, признавать,
высказывать почтение», «ниспосылать блага,
успех, высокое положение, славу», «распрос-
транять славу, делать известным», «прослав-
лять, восхвалять», «утверждать, провозгла-
шать (что-л.), учить», «почитать в религиоз-
ном смысле», «быть сторонником» (СДЯ, т. 11,
с. 276–278), при этом анализ приводимых
контекстов показал, что использование дан-
ной лексемы с существительными, называ-
ющими Бога и святых, характерно для зна-
чения «прославлять, восхвалять». Это зна-
чение является основным для глагола
ghjckfdbnb (СДЯ, т. 9, с. 164). Прилагатель-
ное gheckfdmysb используется в древнерус-
ских текстах в значениях «пользующийся ве-
ликой славой, в высшей степени достойный
славы; весьма почитаемый» и «удивительный,
необычайный; замечательный, необыкновен-
ный» (СДЯ, т. 8, с. 277–278).

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.»
лексема славити фиксируется как многознач-
ная: 1) «прославлять, восхвалять, хвалить»,
«почитать, чтить», «называть кем-л., прослав-
лять в качестве кого-л.»; 2) «распространять
слухи, какие-л. сведения о ком-, чем-л.»;
3) «ходить во время праздника Рождества по
домам верующих с крестом, иконами и пени-
ем гимнов, восхваляющих Христа»; 4) «пола-
гать, считать; верить» (СРЯ XI–XVII, вып. 25,
с. 56–57).

Помимо славити, в житии представ-
лены и другие глаголы, например, возлю-
бити – «полюбить, принять» (СДЯ, т. 2,
с. 80), «полюбить, возлюбить» (СРЯ XI–
XVII, вып. 2, с. 294):

(7) Бh же отроча пяти лhт, и начат лишатися
дhтскаго обычая, и возненавидhв игры дhтския,
возлюби Бога. И начат трудъ творити, зhмное дhло,
и питатися от нея по Господню словеси... (ЖАВ,
л. 264).

Лексемы славити, прославити и возлю-
бити, выражая положительные, социально
одобряемые чувства (или их проявления), опи-
сывают значимые, устойчивые ценности и ре-
ализуют характерологическую функцию.

Важным в этой связи оказывается в рас-
сматриваемом тексте мотив страха:

(8) И бысть облакъ теменъ с небеси аки нощь,
изо облака же дождю многу, и громъ велий, и мол-
ния неизреченная страшна. Якоже Давыдъ глаголет
во Псаломстhй книги: «Собираяй яко мhх воды
морския, полагаяй во сокровищих бездны. Да убо-
ит же ся Господа вся земля, от негоже подвижатся
вси живущеи по вселеннhй» (ЖАВ, л. 264 об. – 265);

(9) Блаженный же ужасеся, и от того великаго
ужаса и грому испусти духъ, и предасть душу свою
в руцh Господеви. Якоже самъ рече Господь:
«Бhжите от гнhва Господня». И паки рече: «Аще
гнhв Божий, или молния и громъ поразит человека,
и азъ сам сужду рабу моему» (ЖАВ, л. 265).

Страх в контексте житийного повество-
вания это не только страх Божий как вопло-
щение христианской добродетели, но и при-
чина смерти будущего святого. Как отмеча-
ет Е.А. Рыжова, «умершие внезапной смер-
тью составляли, согласно христианскому ми-
ровоззрению, особый разряд: они не могли
погребаться по христианскому обряду, по-
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скольку не успели исповедаться, получить
отпущение грехов и причаститься» [Рыжова,
2023, с. 39]. В житиях святых, умерших вне-
запной смертью, нередко возникала необходи-
мость прокомментировать почитание подвиж-
ника, удостоившегося «злообразной» кончины
[Рыжова, 2023, с. 38]. В рассматриваемом
тексте таким комментарием становится ци-
тата из Жития Андрея Юродивого.

Для описания отношения святого к другим
людям агиограф выбирает глагольные лексемы,
характеризующие глубокое уважение:

(10) Сей праведный Артемий работая отцу
своему и послушая его во всемъ неотложно...
(ЖАВ, л. 264);

(11) Праведный же отрокъ почитая отца своего
и матерь свою, и любя Господа Бога, и моления творя
многа, и милости от него прося (ЖАВ, л. 264 об.).

Глагол послушати в значении «послу-
шаться, повиноваться» (СДЯ, т. 7, с. 253), «по-
виноваться; (по)слушаться кого- или чего-л.,
последовать совету, указанию» (СРЯ XI–XVII,
вып. 17, с. 190) представляет собой результат
семантического развития и переосмысления
перцептивной лексемы с семантикой слухово-
го восприятия. Глагол почитати, восходящий
к тому же корню, что и честь, читать (Чер-
ных, т. 2, с. 393), имел значение «чтить, почи-
тать» (СДЯ, т. 7, с. 403), «проявлять внима-
ние, уважение, почтение; чтить» (СРЯ XI–
XVII, вып. 18, с. 76).

Обе лексемы характеризуют положи-
тельное, социально одобряемое эмоциональ-
ное отношение, проявляющееся как цен-
ность, – уважение.

Выводы

Лексемы, выбранные агиографом для
описания эмоциональных переживаний, харак-
теризуются устойчивостью семантических
признаков, связанных с оценкой: ‘характер эмо-
ции’, ‘оценка эмоционального переживания’.
Данное их свойство прослеживается как в син-
хроническом плане (в текстах XVII в.), так и в
диахроническом (этимология и развитие зна-
чений в древнерусском и старорусском перио-
дах). Думается, использование этих языковых
единиц позволяет автору четко и однозначно
передать христианские ценностные ориентиры,

охватывающие представления о добре и зле,
об отношении к Богу и другим людям.

В Житии Артемия Веркольского лекси-
ка эмоций реализует три основных функции:

– характерологическую, называя значи-
мые, сущностные ключевые черты носителей
эмоциональных переживаний, а также субъек-
тов эмоционального воздействия;

– текстообразующую, поскольку данные
эмотивы, четко разделяясь на отрицательные,
социально порицаемые и положительные, со-
циально одобряемые, задают оценочную рам-
ку повествования, в конечном итоге определяя
композицию, построение текста, опирающееся
на противопоставление добра и зла;

– дидактическую, так как агиограф дает
своему читателю четкую установку, формирую-
щую представления о религиозно-нравственном
идеале.

Бедность событийной основы проанализи-
рованного жития позволяет увидеть определя-
ющее значение эмотивной лексики в построении
аксиологической структуры агиографического
текста, тесно связанной с житийным каноном,
и, следовательно, реализующей аксиологичес-
кую модель жития. Значимость эмотивной со-
ставляющей в данной модели позволяет поста-
вить вопрос о жанрообразующей роли лексики
эмоций в агиографическом произведении.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ТОЛКОВЫХ
И ТОЛКОВО-ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ, ИНКЛЮЗИИ
Марина Васильевна Милованова

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Статья посвящена характеристике объективации в русском языке различных хронологи-
ческих периодов гендерных стереотипов в рамках категорий социальной эксклюзии, социальной инклюзии 
на примере понятий «мужчина» и «женщина». Исследование выполнено на материале лексикографических 
источников. В качестве ключевых репрезентантов указанных понятий рассматриваются одноименные лек-
семы мужчина, женщина, применительно к периоду XI–XVII вв. также лексемы муж, жена, и единицы, 
идентифицирующие признак обозначаемого понятия: мужской, женский. В результате дефиниционного 
анализа ключевых лексем выявлено развитие оппозиции «мужчина – женщина»: ее конкретизация, до-
полнение новыми признаками. Установлено, что в период XI–XIV вв. понятие «женщина» обнаруживает 
амбивалентность в рамках отражения гендерной стереотипизации; вплоть до XIX в. данное понятие объ-
ективирует категорию социальной эксклюзии, при этом в иллюстрирующих контекстах отмечено изменение 
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аксиологического параметра: от негативных квалификаций – к положительным. Понятие «мужчина» по-
следовательно демонстрирует представленность положительных характеристик и объективирует категорию 
социальной инклюзии. Определено, что в материалах словарей современного русского языка к ведущим 
признакам оппозиции «мужчина – женщина» относятся не социальные различия, а природные. Сделан вывод 
об особенностях отражения в семантике лексем мужчина и женщина процессов гендерной стереотипизации, 
которые могут быть социально-ориентированными и природно-ориентированными.

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, социальная эксклюзия, социальная инклюзия, оп-
позиция «мужчина – женщина», лексикографический источник.
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Введение

Гендерная лингвистика как отдельное 
направление междисциплинарных исследо-
ваний начала развиваться с середины ХХ в. 
в зарубежном языкознании, в трудах отече-
ственных лингвистов проблема отражения 
гендера в языке активно обсуждается с конца 
XX века. Понятие гендера тесно связано с 
понятием биологического пола, однако боль-
шинство ученых, говоря о соотношении пола 
и гендера, подчеркивают конвенциональность 
и общественный характер последнего (см., на-
пример: [Абдувахабова, 2019; Войченко, 2009; 
Elsen, 2018]).

В зарубежной лингвистике проблема ген-
дера рассматривается в социолингвистическом 
и прикладном аспектах: гендерного неравен-
ства [Bošković, 2023] и дисбаланса [Lewis, 
Lupyan, 2020], гендерной дискриминации 
[Sczesny, Formanowicz, Moser, 2016], межпер-
сональной коммуникации [Lindvall-Östling, 
Deutschmann, Steinvall, 2020] и в контексте 
обучения языку [Elsen, 2018]. В центре вни-
мания отечественных ученых, занимающихся 
разработкой проблематики гендера, нахо-
дится прежде всего изучение вербализации 
социальных, культурных, аксиологических 
характеристик понятий «мужское», «жен-
ское» [Абдувахабова, 2019; Войченко, 2009], 
а также анализ речевого поведения, письмен-
ного языка мужчин и женщин [Горошко, 1999; 
Токарева, 2005]. При этом авторы, рассматри-
вая диаду «мужское – женское», оперируют 
разными терминами: «мужественность» 
и «женственность» [Абдувахабова, 2019; 
Войченко, 2009], «мужчина» и «женщина» 
[Ефремов, 2016].

Сопоставление языков с позиции отра-
жения в них гендерных различий позволило 
ученым обосновать понятие гендерного стере-
отипа. В настоящий момент существует много 
работ как отечественных, так и зарубежных 
исследователей, посвященных изучению ген-
дерной стереотипизации. Обобщая различные 
определения понятия «гендерный стереотип», 
можно выделить следующие его признаки: 
культурная и социальная обусловленность 
[Кирилина, 1999; Шевченко, 2009; Elsen, 
2018]; обобщенность (упрощенность, схема-
тизированность) представлений, убеждений 
о лицах разного пола [Кирилина, 1999; Шев-
ченко, 2009; Коноплева, 2002; Lewis, Lupyan, 
2020] или образах мужчины, женщины [Кле-
цина, 2001]; эмоциональная окрашенность 
[Ефремов, 2016; Клецина, 2001].

В некоторых работах гендерные стерео-
типы рассматриваются как стереотипы маску-
линности и феминности [Абдувахабова, 2019], 
в составе гендерных стереотипов выделяются 
бинарные оппозиции «мужское – женское» 
[Шевченко, 2009], применительно к поведе-
нию, социальным ролям, сферам деятель-
ности [Клецина, 2001]. При этом в качестве 
востребованных единиц анализа выступают 
различные устойчивые сочетания, в том числе 
фразеологизмы, паремии (пословицы, по-
говорки) как одного языка, так и нескольких 
языков [Дарбанова, Ильин, 2016]. Большое 
количество трудов посвящено изучению ген-
дера в разных видах дискурса, прежде всего 
политического (см., например: [Шустова, 
2013; Haoyun, Xiaodong, 2014]).

Отдельное место занимают работы, 
в которых исследуется отражение гендера 
в различных словарях. Так, представи-
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тель отечественной гендерной лингвистики 
В.А. Ефремова подробно рассматривает 
ядерные вербализаторы концептов «мужчина» 
и «женщина» в русском языке, привлекая ма-
териал словарных дефиниций. Ученый выде-
ляет следующие способы функционирования 
стереотипов в словаре: «через систему помет, 
иллюстративный материал, отбор лексем, 
традицию дефинирования» [Ефремов, 2016, 
с. 100]. При этом В.А. Ефремов поднимает ак-
туальную проблему объективного отражения 
языкового материала в словаре, акцентируя 
внимание не только на гендерных стереотипах, 
сложившихся в обществе, но и на гендерных 
стереотипах коллективного мышления лекси-
кографов [Ефремов, 2016, с. 108].

На наш взгляд, проблема гендерных 
стереотипов связана с такой актуальной для 
общества проблемой, как социальная экс-
клюзия – социальная инклюзия. Как мы уже 
отмечали в предыдущих работах, «социальная 
инклюзия предполагает включение опреде-
ленного лица (лиц) в социальные отношения, 
а эксклюзия, в отличие от нее, направлена 
не во внутрь чего-то, а за его пределы и озна-
чает исключение определенного лица (лиц) из 
социальных отношений в различных сферах» 
[Шамне, Милованова, 2023, c. 64].

Объективация гендерных стереотипов в 
языке может демонстрировать разнообразные 
проявления социальной эксклюзии и инклю-
зии, что находит отражение в различных видах 
дискурса (политическом, художественном 
и др.), а также в лексикографических источ-
никах, в частности толковых и толково-пере-
водных словарях. Заметим, что несмотря на 
большое количество работ в области изучения 
гендерной стереотипизации в языке, характе-
ристики особенностей вербализации гендер-
ных различий, аспекты отражения гендерных 
стереотипов в лексикографических источни-
ках остаются недостаточно разработанными.

Лексикографический материал играет 
важнейшую роль в процессе исследования, 
поскольку является своего рода «первоисточ-
ником» при толковании значения той или иной 
языковой единицы. Гендерные стереотипы, 
отраженные в словарях, могут формировать 
у носителя языка определенные гендерные 
предубеждения, что в свою очередь может при-
водить к гендерной дискриминации.

Материал и методы

В современный период развития обще-
ства факторами социальной эксклюзии (да-
лее – СЭ) и социальной инклюзии (далее – СИ) 
становятся и общественно одобряемые / осуж-
даемые стили жизни и ценности, в том числе и 
в рамках гендера. Выявление закономерностей 
языковой реализации социального исключения 
и социального включения с позиций гендера 
в лексикографической практике, отражаю-
щей различные периоды развития языка, по-
зволяет описать определенные социальные 
установки, сложившиеся в обществе на том 
или ином этапе его развития применительно 
к социальным ролям «мужчина», «женщина» 
и соответственно охарактеризовать проблему 
гендерного равенства / неравенства.

Материалом исследования послужи-
ли толково-переводные и толковые словари 
русского языка, фиксирующие состояние его 
лексической системы в различные хронологи-
ческие периоды: древнерусский (XI–XIV вв.), 
старорусский (XIV–XVII вв.), начальный пе-
риод национального развития русского языка 
(середина XVII в. – до А.С. Пушкина), период 
современного русского литературного языка 
(традиционно – от А.С. Пушкина до наших 
дней, мы выделяем в нем отрезки: XIX в., XX в., 
XXI в.). В работе использованы: «Материалы 
для словаря древнерусского языка...» И.И. Срез-
невского (СС), «Словарь древнерусского языка 
(XI–XIV вв.)» (СДРЯ), «Словарь русского язы-
ка XI–XVII вв.» (СРЯ), «Словарь Академии 
Российской» 1789–1794 гг. (САР 1789–1794), 
«Словарь Академии Российской, по азбучному 
порядку расположенный» 1806–1822 гг. (САР 
1806–1822), «Словарь церковнославянского 
и русского языка...» 1847 г. (СЦРЯ), «Толко-
вый словарь русского языка» под редакцией 
Д.Н. Ушакова (ТСУ), «Словарь современного 
русского литературного языка» (ССРЛЯ), 
«Словарь русского языка» под редакцией 
А.П. Евгеньевой (МАС), «Большой академи-
ческий словарь русского языка» под редакцией 
К.С. Горбачевича (БАС), «Толковый словарь 
русского языка» С.И. Ожегова (СО), «Толко-
вый словарь русского языка» С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой (СОШ), «Толковый словарь 
русского языка» под редакцией Д.В. Дмитри-
ева (ТСРЯ).
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Анализ словарных данных осуществлялся 
нами не только с опорой на толкование лексиче-
ской единицы в том или ином словаре, но и на 
приведенный в них иллюстративный материал.

В центре нашего внимания находятся 
лексемы мужчина и женщина, а также муж, 
жена (не в значении «супруг», «супруга»), 
прилагательные мужской, женский, выяв-
ляется специфика объективации данными 
лексемами одноименных ключевых гендерно-
ориентированных понятий в разные периоды 
развития языка с точки зрения отражения 
категорий социальной эксклюзии, социальной 
инклюзии. Мы не рассматриваем отдельно 
стилистически окрашенные единицы (сни-
женные, типа мужик, баба и др.), это может 
быть представлено на следующем этапе ис-
следования с привлечением дополнительных 
источников материала.

В исследовании были использованы обще-
научные методы описания, анализа, синтеза, 
обобщения и собственно лингвистические мето-
ды – элементы метода компонентного анализа, 
дефиниционного, структурно-семантического, 
контекстуального анализа.

Результаты и обсуждение

Лексемы мужчина и женщина зафикси-
рованы в языке в старорусский период. Как 
отмечает В.В. Колесов, «слово женщина (как 
и мужчина – несколько позже) относительно 
новое, появилось в XVI в., первоначально 
было обозначением женщины низкого звания 
(так и в “Домострое”). В “Сказании о Гришке 
Отрепьеве” Марину Мнишек именуют высо-
ким словом жена, а ее служанок – женчина-
ми да девками. В словаре конца XVIII в. муж-
чина – житель сельский, то есть мужик. 
Только в пушкинское время вошли эти слова в 
литературный язык, но в единственном значе-
нии: женщина – лицо, противополагаемое по 
полу мужчине» [Колесов, 2006, с. 311].

Первоначально лицо мужского пола 
обозначала единица муж. В СС к лексеме 
v/;m (v6;m) приводятся два латинских ана-
лога: homo (человек) и vir (мужчина). Анализ 
примеров в словарной статье «v/;m» по-
зволил выделить следующие характеристики 
обозначаемого понятия (СС, т. 2, стб. 189–
191): квалитативность:  p]kjd4h]ysb , 

ysy4imybb, ghfdlbd], vbkjcnbd], lj,hbb, 
p4kj ,jzofc5 <juf, cbk’y], gjvjoybr], 
как видим, преобладают положительные ка-
чества; социальный статус: cdj,jlyb, w’cfhm 
v6;m, ryÿ;b ve;m, #kmujdf – в рамках 
данной характеристики прослеживается более 
высокий социальный статус мужа (мужчины) 
по сравнению, например, с тиуном (княжеским 
слугой); локативность (принадлежность к 
определенной местности): Dsi’ujhjlcrsz, 
yjdujhjlmcrsz; притяжательность – включе-
ние в личную сферу: cdjb, ndjb, vjb, yfim; со-
циальная активность, которую актуализируют 
глаголы активных действий: gjpyfnm, je,m’nm, 
c5 ,jh’nf (борются), jelfhbnm, dscnegb, 
gjckf, gjcflb. Отмечено также устойчивое со-
четание, выражающее положительную оценку: 
,snb pf jlby v/;m (быть в согласии).

Отдельно приводится в СС значение 
«именитый, почтенный человек», именитость 
подчеркивается синонимичными прилагатель-
ными: ve;b ,jkmibb, dяxmibb (знатные, 
родовитые), lj,hsb, k/xmibb, vjkj;mibb 
и (более низкие с точки зрения именитости, 
по сравнению с cnfh4bibb), yfhjxbnsb 
(известные), g’h’lybb (знатные), cnfh4bibb. 
В контекстах, иллюстрирующих это значе-
ние, речь идет, как правило, об общественно 
значимых событиях, военных действиях, что 
подчеркивают глагольно-именные сочетания, 
глаголы движения: ghbz uhfl], dp5 uhfl], 
d[jl5nm d ujhjl], j,kj;b ujhjl], ds’[fkb 
bp], 4lenm r... и др.

В словаре приводятся различные про-
изводные единицы от лексемы v/;m. Оста-
новимся на некоторых из них. Значение 
«имеющий отношение к мужчине» обозначает 
прилагательное v/;mcrsb, при котором в ка-
честве объектов выступают существительные, 
указывающие на родственные связи: lxmhm, 
;’yf; абстрактные объекты: gjk], gj[jnm; 
«высокие» объекты: gjldbpb , gj,4ls , 
l4kj, ljeif, j,hfp] (СС, т. 2, стб. 192–193).

Представления о «мужском» отражает 
и существительное v/;mcndj, которое, во-
первых, объективирует оппозицию «женский 
пол – мужской пол» (противопоставление еди-
нице ;’ymcndj), во-вторых, обозначает зре-
лость (взрослость) и доблесть (rjhv5ob csyf 
cdj’uj lj ve;mcndf; v/lhjcnm hf;lftnm 
vje;mcndj) (СС, т. 2, стб. 193).
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Понятие «женщина» в словаре И.И. Срез-
невского представлено двумя ключевыми 
единицами – ;’yf и ;’ymobyf. К словарной 
статье «;’yf» в рамках первого значения 
«женщина» приводятся латинские аналоги 
femina (всякое существо женского пола) и mulier 
(взрослая женщина, в том числе незамужняя). 
Второе значение лексемы ;’yf, приведенное в 
словаре, совпадает со значением в современном 
русском языке  – «жена, супруга» (в латин-
ском – uxor). Нас интересует первое значение. 
В приведенных примерах к первому значению 
понятие «женщина» представлено через сле-
дующие характеристики (СС, т. 1, стб. 856): 
волшебство, чародейство (djk[de.nm ;’ys), 
причем данные характеристики могут быть 
негативными, что связано с бесом: djk[de.nm 
,4cjdmcrsvb rjpymvb, ,4c] ;’ye gh’kcnb; 
квалитативность; приводятся негативные 
квалитативные характеристики: R ;’yfv] 
ytk4gsv] (непристойным), gjlj,’y] ‘cnm 
;’y4 pk4b ÿpsxy4b (злоязычная); женское 
поведение выступает причиной несправедли-
вого отношения к мужчине (в результате он 
несет незаслуженное наказание – d] n’vybw4 
pfndjh’y] ,scnm).

Хотелось бы обратить внимание на при-
мер из Русской правды: j;’ rnj je,mtnm 
;’ye, nj n4vm ;’ cjeljv] celbnb, ÿrj ;’ 
(b) vje;f. В данном случае можно говорить 
о том, что понятие «женщина» является мар-
кированным в рамках оппозиции «мужчина – 
женщина», поскольку изначально закон уста-
навливал наказание, если объектом выступал 
мужчина.

В словарной статье «;’ymobyf» при-
ведена одна иллюстрация, не раскрывающая 
значение понятия: Fp] ‘cv] ;’yobyf (СС, 
т. 1, стб. 860).

Остановимся на отдельных производных 
от ;’yf: уменьшительные ;’y]rf, ;jyrf 
(СС, т. 1, стб. 859) приводятся в контексте с 
глаголами ,b.nc5, lfdfbn’ ghbxfcnm’... 
e lheub[] ld’h’b (подчеркивается более низ-
кий социальный статус женщины по сравне-
нию с мужчиной – причащаться не у алтарных 
дверей). При относительном прилагательном 
;tymcrsb (лат. mueleris) отмечены имена 
существительные, номинирующие такие объ-
екты, как ‘cnmcndj, vfyfcnshm, pkj,f, gjk] 
(СС, т. 1, стб. 859–860), при притяжательном 

прилагательном ;’ymybb (feminae) (СС, т. 1, 
стб. 859) приведены следующие объекты: 
l]x’h], c’cnhf, zpsr] (в последнем случае 
выражена негативная характеристика: ÿpsre 
,j ;’yy. y’ d4heb).

Таким образом, в СС объективация по-
нятий «мужчина» и «женщина» позволяет 
говорить об их гендерной маркированности. 
В частности, жена (женщина) представлена 
прежде всего как лицо, которое занимает бо-
лее низкое положение по сравнению с мужем 
(мужчиной), она обладает даром волшебства 
(что идет от беса), а также отличается неподо-
бающим поведением. Муж (мужчина), напро-
тив, отличается святостью, умом, порядочно-
стью, социально значимой активностью, он 
связан с «высокими» делами. Соответственно 
мы можем говорить о том, что единица ;’yf 
(в значении «женщина») отражает категорию 
социальной эксклюзии (женщина исключается 
из социально значимых сфер жизни, ей отво-
дится более низкая социальная роль), а лексе-
ма ve;m (в значении «мужчина») – социальной 
инклюзии, что объясняется характерными 
для данного периода патриархальными от-
ношениями.

Обратимся к «Словарю древнерус-
ского языка (XI–XIV вв.)». В словарной 
статье «ve;m» в качестве первого значения 
также приводится «мужчина». По срав-
нению со СС здесь представлена более 
подробная квалификация обозначаемого 
понятия, в частности, можно выделить сле-
дующие характеристики: материальный до-
статок – ,jufn], ,jufnb d’kmvb, ybom, yj 
velh(]); морально-нравственные принципы: 
ghfd’l’y], ,jujxmcnbdsb, ,j;mcndmysb, 
kjerfd], vk(c)nbd], vjkxfkbd], c]v4h’ybt, 
ghjcnjcnm; физические и физиологические 
параметры: ck4g], cbkmy], ujkjjec], x’hy], 
gmzy]; локативность – ve;b yjdujhjlwb. 
В качестве единиц-репрезентантов действий 
приводятся глаголы и глагольно-именные 
сочетания со значением речевой и интеллек-
туальной деятельности (нравственной на-
правленности): vyjuj ,’c4ljdfd], yfjexb 
w4kjvjelhmcndje, в единичных случаях – 
глагольно-наречные сочетания, выражающие 
безнравственное поведение: jegbdi’c5, 
gk5ienm chfvyj (особо отметим, что в по-
следней иллюстрации речь идет как о муж-
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чинах, так и о женщинах). Отмечены также 
устойчивые сочетания как позитивной, так и 
негативной окрашенности: ,snb pf jlby] 
vje;m, vje;m ;’kfybz (достойный любви), 
vje;m rh]d’ (убийца) (СДРЯ, т. 5, с. 38–39).

Прилагательное vje;mcrsb (имеющий 
отношение к мужчине) в словаре приводится 
с существительными (преимущественно по-
ложительной окрашенности), обозначающими 
как конкретные, так и абстрактные объекты: 
gjk], leif, l4kj, 3,hfp], ceomcndj, c’v5, 
k.,jdm, gj[jnm, jl4ybz (СДРЯ, т. 5, с. 40).

Обратимся к словарной статье «;’yf» – в 
качестве первого значения приводится «жен-
щина» (СДРЯ, т. 3, с. 244). Данное понятие, в 
отличие от понятия «мужчина», в большей сте-
пени представлено через действия и состояния 
номинируемого лица и в меньшей степени – 
через квалитативные характеристики.

Анализ словарной статьи позволя-
ет выделить следующие характеристики: 
физические особенности: cje[jhjerfz; 
внешность: rhfcyf; особые возможности: 
xfhjl4bwf; морально-нравственные при-
знаки: w4kjvjelhmyf (однако в примере этот 
признак выражен как следствие изгнания бе-
сов); практические навыки: ve;mcrfÿ l’kf 
ndjhÿnm. Отметим, что последняя нетипичная 
для женщины характеристика приведена из 
Лаврентьевской летописи 1377 г., при этом в 
словаре дается минимальный контекст, одна-
ко в отрывке их самой летописи речь идет о 
другом народе – гилии (скифское племя), то 
есть данная характеристика не относится к 
древнерусскому обществу, однако расширяет 
объем понятия «женщина».

Объективацию понятия «женщина» по-
средством глагольных единиц можно условно 
разделить на две группы с точки зрения субъ-
ектно-объектных ролей. Для глаголов, объ-
единенных в первую группу, ;’yf (женщина) 
выступает субъектом, глагольно-именные 
сочетания в этом случае характеризуют ее 
как существо, действующее, исходя из своих 
интересов: jn]dhfin5.nm c]vsckmys5 
(отвлекают мудрых), ndjh5nm xnj k.,j, r] d]
k[dfv] y’cjenm, f y’ r] gjgjdb. Более низ-
кое, по сравнению с мужчиной, положение в 
обществе подчеркивает пример: y’ gjlj,ftnm 
d] jknfhm d][jlbnb. Отличаются примеры 
из летописных источников, о которых мы уже 

говорили, в них женщина описывается как 
носитель активных социальных действий и 
отношений, занимая равное мужчине положе-
ние: 3h.nm, pb;.nm [hfvb, ve;mcrfÿ l’kf 
ndjhÿnm.

Для глаголов второй группы ;’yf (жен-
щина) выступает объектом (обратим внима-
ние, что мужчина в качестве объекта пред-
ставлен значительно реже), прослеживается 
связь женщины и беса, который выступает в 
качестве субъекта воздействия: ,4c] ;’ye 
gh’kmcnb, 3(n) ;’ys 3(n),4umije ,4cje, 
,4c] 3cnfdkmije ;’yje, поэтому следует 
воздержаться от бесед с женщиной и не во-
жделеть ее (y’ gj[jo’nm ‘z); женщина мо-
жет быть также жертвой насилия: jexbybnm 
yfcbkm’ yfl] djkyj. ;’yj.; поцелуи жен-
щины сравниваются со змеиным ядом. Как и 
в СС, в СДРЯ приведен аналогичный пример 
из Русской правды, в котором говорится об 
одинаковом наказании за убийство мужчины 
или женщины. Прослеживается также чет-
кое различие гендерных ролей: Ybrj’ve ;’ 
ve;’db d ;’ymcre. j,kfxbnbcя jl’;e, kb 
;’y’ d ve;mcrbÿ.

Лексема ;’ymobyf в данном словаре 
отсутствует.

Производные прилагательные от ;’yf в 
значении «женщина»: ;’ymcrbb и ;’ymybb. 
При прилагательном ;’ymcrbb отмечены 
имена существительные, номинирующие 
объекты, в большинстве своем рисующие об-
раз коварного существа (СДРЯ, т. 3, с. 249): 
;’ymcrbb ujkjc] (которым говорят демоны), 
gh’k’cnm (синонимичным прилагательным 
выступает pvbbyf), gj[jnm (которой был по-
бежден Владимир), lj,hjnf (в которой мно-
гие заблудились), pkj,f, ckf,jcnb, [jn4ybt, 
uh4[], j,hfp], gh’kmo’ybt, y’vjom, kj;’, 
kbwj, gh’,sdfymt. Представлены также 
другие объекты – jl4ybz, gkfn] (платок), 
rhfi’ybt (украшение), vfyfcnshm. Подчер-
кнуты гендерные роли: Y’ vjpb... d]pd’cnb 
ukfds ;’ymcrs dsi’ ve;bb.

При прилагательном ;’ymybb в качестве 
объекта указано существительное gh’kmo’yb’, 
которое стоит в одном ряду с другим существи-
тельным – lmzdjk]: pfdbcnm. lmzdjkf b 
;’ymyb(v) gh’ko’ym’(v) (СДРЯ, т. 3, с. 248).

Таким образом, в СДРЯ мужчина пред-
стает как субъект, соблюдающий опреде-
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ленные нравственные нормы, материально 
обеспеченный, глубоко верующий, в редких 
случаях отличается неправедным поведени-
ем, соответственно данное понятие отражает 
категорию социальной инклюзии. Женщина, 
напротив, напрямую связана с дьяволом (бе-
сом), она отличается коварством, ей нельзя 
доверять, однако в определенных случаях 
она может выполнять мужскую работу и 
быть сильной духом (включена в социально 
значимые сферы), то есть понятие «жен-
щина» уже отражает не только категорию 
гендерной социальной эксклюзии, но и 
инклюзии.

СРЯ XI–XVII вв. охватывает несколько 
хронологических периодов, однако поскольку 
интересующие нас лексемы иллюстрируются 
примерами из текстов XIV, XVI, XVII вв., мы 
рассматриваем данный источник в рамках 
старорусского периода. В СРЯ XI–XVII вв. 
в словарной статье «мужъ» так же, как и в 
предыдущих источниках, в качестве первого 
значения указывается «мужчина»; при этом 
прослеживается оппозиция с точки зрения 
возраста: «юноша – муж»; до мужа есми 
дорослъ... (иллюстрируется примерами из 
текстов XIV, XVII вв.); в рамках значения 
«мужчина» отмечено также значение «человек 
вообще», которое иллюстрируется устойчи-
вым сочетанием книжный мужъ (грамотный, 
ученый). Второе значение лексемы мужъ – 
«свободный человек, почтенный, именитый». 
Можно говорить о том, что данное значение 
«социально» окрашено, поскольку речь идет 
об общественно значимых делах, военных 
действиях и т. п. Здесь отмечены квалифика-
торы, аналогичные тем, которые выделены на 
материале предыдущих источников, при этом 
социальные роли отражены более детально 
(СРЯ, вып. 9, с. 300–301).

В словаре представлен широкий ряд про-
изводных единиц. Прилагательные мужской 
(мужьский) приводятся с именами существи-
тельными, указывающими на родственные 
связи, предметы быта, церковное учреждение: 
жена, дчьрь, одѣжа, монастырь; существи-
тельные могут обозначать зрелость (возраст), 
пол; указывать на положительное качество, 
силу духа: подвизи, побѣда, душа, храбрость, 
либо на негативные характеристики: похоть, 
сором (СРЯ, вып. 9, с. 305).

Собственно лексема мужчина (мущина) 
также представлена в словаре, однако очень 
кратко, приводятся контексты XVI–XVII вв., 
например: Они же со женою, а не с мущиною 
стоят; И далъ ему сто фунтовъ пенязей за 
то, чтобъ Тарсы ни единъ мущина не узрѣлъ 
(СРЯ, вып. 9, с. 305–306).

В словарной статье «жена» в качестве 
первого значения приводится, как и в других 
рассмотренных словарях, «женщина» (СРЯ, 
вып. 5, с. 87–88). Данное понятие иллюстри-
руется в словаре не так подробно, как понятие 
«мужчина». Жена (женщина) описывается, 
как чародѣица, одѣна в багъряницю, она за-
нимается домашней работой (шити, брати). 
В качестве синонима в словаре приводится 
лексема женка (жонка), которая помимо 
значения «женщина» имеет другие значе-
ния – «наложница, любовница», «из простого 
народа, холопка, крепостная», устойчивое 
сочетание вѣщая женка – колдунья. Умень-
шительное женочка (жоночка) описывается 
посредством единиц уродливая, для потѣхи, 
вынята по челобитью, то есть в данном случае 
речь идет о простой женщине, из народа (СРЯ, 
вып. 5, с. 89).

В качестве производных приводятся 
прилагательные женний (от лексемы жена в 
обоих значениях – «женщина», «супруга») и 
женский. При прилагательном женский отме-
чены имена существительные, обозначающие 
как конкретные, так и абстрактные объекты: 
сынъ, тѣло; слабость; монастырь, тюрма; 
женский полъ, родъ, чинъ (линия) (СРЯ, 
вып. 5, с. 89–90); при прилагательном жен-
ний – существительные, указывающие на сфе-
ру имущественных отношений: наслѣдникъ, 
часть (имущество), сферу чувств: любы 
(СРЯ, вып. 5, с. 89).

Лексема женщина (женчина) представ-
лена в словаре кратко, приводятся примеры из 
текстов XVI–XVII вв.: рукодѣлна, тотарское 
имя Акбикен, ляховка (СРЯ, вып. 5, с. 90), в ко-
торых содержится указание на бытовую сферу, 
национальность, географическую местность.

Таким образом, понятие «мужчина» в 
словаре объективируется более подробно, 
чем понятие «женщина». Как и в ранее рас-
смотренных источниках, прослеживается оп-
позиция с точки зрения гендера, однако данная 
оппозиция уточняется, поскольку в рамках 
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понятия «мужчина» появляется новая харак-
теристика, связанная с возрастом, – зрелость. 
Мужчина представлен как субъект зрелого 
возраста, которого отличает сила духа и кото-
рый участвует в общественно значимых делах. 
Женщина описывается как лицо, склонное 
к волшебству (однако здесь уже отсутствует 
негативная окраска данной характеристики и 
не прослеживается связь с дьяволом) и занима-
ющееся преимущественно бытом. Результаты 
анализа материала показали, что в данном 
источнике сохраняется следующая закономер-
ность: в понятии «женщина» находит отраже-
ние преимущественно категория социальной 
эксклюзии (социальные сферы и социальные 
роли ограничены), в понятии «мужчина» – 
социальной инклюзии (социально значимые 
сферы и роли).

Период XVIII в. охарактеризуем с ис-
пользованием данных «Словаря Академии 
Российской» 1789–1794 года. Обратимся к лек-
семе муж. В словарной статье подчеркивается, 
что муж – это взрослое существо мужского 
пола, в частности приводятся такие характе-
ристики, как вышедшiй изъ юношескихъ лѣтъ, 
достигшiй совершеннаго возраста; одарен 
особыми качествами: или отмѣнными каче-
ствами одаренный. Данные характеристики 
сопровождаются прилагательными благораз-
умный, мудрый, почтенный (САР 1789–1794, 
т. 4, стб. 321–322), таким образом, иллюстра-
ции указывают прежде всего на интеллекту-
альные качества.

При прилагательном мужескiй отмечены 
имена существительные, обозначающие объ-
екты, связанные с душевными силами и зре-
лостью: крѣпость, возрастъ (САР 1789–1794, 
т. 4, стб. 323), то есть производные единицы 
прежде всего связаны с такой качественной 
характеристикой, как «храбрость, доблесть, 
душевные силы», а также с признаком взрос-
лости, ср. мужественный: «взрачный, видный, 
доблественный, храбрый, твердый духомъ» 
(САР 1789–1794, т. 4, стб. 323).

Лексема мужчина приводится без контек-
стов и определяется как «человекъ мужескаго 
пола» (САР 1789–1794, т. 4, стб. 324). В отли-
чие от более ранних источников, представлены 
лексема мужикъ с пометой «умал.» и произ-
водное мужиковатый (грубый, неучтивый) 
(САР 1789–1794, т. 4, стб. 324–325), однако 

стилистически окрашенные единицы (снижен-
ные), как мы уже говорили, нами отдельно не 
рассматриваются.

В рамках словарной статьи «жена» так-
же в качестве первого значения приводится 
«женщина», но уже с пометой «высокий слог», 
в приводимых контекстах отмечены существи-
тельное слава, краткое прилагательное благо-
словенна и глаголы плачеши, ищеши (САР 
1789–1794, т. 2, стб. 1104).

В толковании лексемы женщина прежде 
всего подчеркивается социальный статус (по 
сравнению, например, с девой) – находящаяся 
или бывшая в замужестве; в качестве харак-
теристик приводятся адъективы, существи-
тельные, указывающие на черты характера – 
честная, добрая, порядочная, скромность, 
стыдливость; возраст – пожилая (САР, т. 2, 
стб. 1106), то есть, в отличие от мужчины, жен-
щина описывается преимущественно с точки 
зрения нравственной сферы. Синонимичная 
единица женишца имеет окраску уничижи-
тельности (отягощена грехами).

Производное прилагательное женскiй 
дается со следующими объектами, которые 
относятся к бытовой сфере, сфере чувств: по-
крой, рукодѣлье, платье, власы, локон, баня, 
портной, башмачникъ, припадки, прихоти 
(САР 1789–1794, т. 2, стб. 1105).

Таким образом, лексемы, номинирующие 
оба рассматриваемых понятия в САР, окраше-
ны положительно, женщина характеризуется 
прежде всего посредством нравственных 
признаков, мужчина – интеллектуальных; в 
данном источнике о гендерном социальном 
исключении, включении мы можем говорить 
только по отношению к тому, что женщина 
описывается преимущественно в рамках бы-
товой сферы.

В лексикографических источниках XIX в. 
наблюдается аналогичная картина – как и в 
САР (см., например: (САР 1806–1822; СЦРЯ)).

Обратимся к материалам толковых 
словарей современного периода – хроноло-
гические отрезки XX, XXI веков. В ССРЛЯ 
лексема муж (первое значение «супруг») в 
качестве второго значения имеет «мужчина», 
однако с пометой «в торжественной речи» 
и обозначает возраст зрелости (почтенный, 
умудренный, здесь отражена оппозиция 
«мальчик – муж»); в качестве третьего зна-
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чения – «мужчина-деятель на каком-либо 
общественном научном поприще» (ученый 
муж, государственный муж; устойчивые 
сочетания муж науки, муж разума) (ССРЛЯ, 
т. 6, стб. 1340). Аналогичная картина пред-
ставлена в других словарях, указанная лек-
сема приводится с пометами «устаревшее», 
«высокое», либо «книжное», «поэтическое».

Отметим, что в названном источнике 
рассматриваемые понятия мужчина / женщина 
определяются через биологическую (природ-
ную) оппозицию. Лексема мужчина имеет два 
значения: 1) лицо, противополагаемое по полу 
женщине; в качестве иллюстрации приводятся 
квалификаторы внешности (с гендерными 
маркерами – борода): бледноватый, с плохою 
рыжею бородой, а также возраста: 18-25 лет. 
При этом прослеживается актуализация ген-
дера: кто родился мужчиной, тому рядиться 
в юбку странно и напрасно; отдельно под-
черкивается такой признак, как твердость, 
мужество: Будьте мужчиной!; мужчина, боец; 
2) взрослый человек, в данном случае также 
представлена оппозиция «мальчик – мужчи-
на»: уехал мальчиком, вернулся молодцом-
мужчиной (ССРЛЯ, т. 6, стб. 1349).

При прилагательном мужской в первом 
значении «относящийся к мужчине» отмече-
ны имена существительные, номинирующие 
различные объекты как конкретного, так и 
абстрактного характера: работа, линия, пол, 
родня, общество, пальто, шляпа, камера, 
школа, гимназия, походка, пожатие (ССРЛЯ, 
т. 6, стб. 1348). Прилагательное мужествен-
ный квалифицирует признак по отношению к 
внешним и внутренним качествам субъекта: 
сердце, суровое лицо, фигура, что-то муже-
ственное, крепкое, причем возможна такая 
квалификация по отношению к женщине – 
мужественный нрав жены.

Понятие «женщина» в ССРЛЯ передает-
ся несколькими синонимичными лексемами: 
одноименной женщина, жена, женка. Слова 
жена и женка приводятся с пометой «устар.», 
при них отмечены квалификаторы слабая, 
неведомая, крестьянская (то есть женщина 
из народа, простая) (ССРЛЯ, т. 4, стб. 76, 78). 
В других словарях современного русского 
языка жена во втором значении также обо-
значает женщину с пометой «устаревшее», 
либо «высокое».

Женщина определяется как лицо, про-
тивополагаемое по полу мужчине. При этом 
отмечены, во-первых, квалитативные ква-
лификаторы, в составе которых – имена со 
значением положительного качества: нежна, 
мягкость, ласковое внимание (преимуще-
ственно указывающие на природные данные); 
во-вторых – квалификаторы возрастного 
параметра, в числе которых единицы со зна-
чением развития, изменения, прослеживается 
оппозиция «девушка – женщина» (ССРЛЯ, 
т. 4, стб. 82). Обратим внимание, что в качестве 
первой иллюстрации приводится идеологически 
(в соответствии с эпохой) окрашенный контекст: 
Женщине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях... (в данном 
случае отражены процессы социальной инклю-
зии). Однако отметим, что такого рода примеры 
отсутствуют в словарной статье «мужчина», 
что по-прежнему свидетельствует о гендерной 
маркированности понятия «женщина».

В качестве производных прилагательных 
отмечены два – женский, женственный. Лек-
сема женский обозначает различные аспекты 
отношений: 1) принадлежность (сердце, укра-
шение); 2) свойство (чарующая мягкость); 
3) качество (благонравие, изящество); 4) часть 
целого (родня, половина); приводятся устой-
чивые сочетания женский вопрос, пол, род, 
женская логика (ССРЛЯ, т. 4, стб. 80).

При прилагательном женственный отме-
чены имена существительные, номинирующие 
следующие объекты: стремление подчиниться 
мужчине; робость, фигура, благоухание, за-
стенчивость, личико; прилагательные неж-
ный, изящный, стройный, мягкие (черты лица) 
(ССРЛЯ, т. 4, стб. 81). Приведенные единицы 
положительно окрашены, ведущими являют-
ся характеристики мягкости, нежности и в 
определенной степени слабости (в сравнении 
с мужчиной).

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что ССРЛЯ отличается в представлении 
понятия «женщина», по сравнению с ранее 
рассмотренными источниками. Здесь женщи-
на описывается возвышенно, ведущие каче-
ства – это мягкость и нежность, производные 
единицы вносят уточнения, добавляя к этому 
характеристику сдержанной манеры поведе-
ния и слабости (в сравнении с мужчиной), при 
этом подчеркивается социальное равенство с 
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мужчиной. Мужчина, как и в лексикографи-
ческих источниках предыдущих периодов, 
характеризуется с точки зрения зрелости, 
силы духа, однако уточняется общественно 
значимая деятельность – это сфера науки, 
более широко представлена оппозиция «маль-
чик – мужчина». Мы можем говорить о том, 
что в данном случае категории социальной 
эксклюзии, социальной инклюзии находят 
отражение в рамках указания на сферы дея-
тельности мужчины – работа, наука, в отличие 
от женщины; здесь выражаются природно-
ориентированные гендерные стереотипы: 
противопоставляются мягкость, слабость и 
сила духа, зрелость, ум.

В словаре русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова (ТСУ) «женщина» и «мужчина» 
также определяются как противоположные 
понятия. В словарной статье «мужчина» 
приводятся следующие характеристики: 
внешность – красивый, возраст / опыт – 
зрелый, твердость – настоящий (ТСУ, т. 2, 
стб. 275). При прилагательном мужской 
приведены имена существительные, обо-
значающие объекты социальной сферы – 
компания, общество, костюм, персонал, 
объекты, указывающие на интеллектуальные 
и физические качества – ум, ловкость, либо 
на биологический признак – пол (ТСУ, т. 2, 
стб. 275). Прилагательное мужественный 
квалифицирует объекты сфер поведения и 
внешности: характер, поведение, жест, на-
ружность (ТСУ, т. 2, стб. 274).

В рамках словарной статьи «женщина» 
отмечены следующие характеристики: ду-
ховно-нравственные качества – чуткость; 
оппозиция «женщина – девочка (девушка)» – 
замужняя, стала женщиной; легкое поведе-
ние – кокетка; прислуга (ТСУ, т. 1, стб. 858). 
При прилагательном женский отмечены имена 
существительные, номинирующие объекты 
преимущественно бытовой и поведенческой 
сфер: обувь, труд, линия, хитрость, неж-
ность, ум, прихоти, почерк; в словарной ста-
тье «женский» приводятся также устойчивые 
сочетания с различными стилистическими 
пометами женская логика, женская болезнь, 
женский пол, женский вопрос и др. (ТСУ, т. 1, 
стб. 858). Прилагательное женственный опре-
деляется через единицы изящный, нежный 
(натура) (ТСУ, т. 1, стб. 858).

МАС толкует понятия «женщина» и 
«мужчина» аналогично ТСУ – через противо-
поставление. В словарной статье «мужчина» 
прослеживаются, во-первых, оппозиции «не-
взрослое лицо – взрослое лицо» (взрослый, 
бодрый), «мужчина – женщина» (с рыжей бо-
родой), во-вторых, объективирована характе-
ристика твердости, стойкости: будь мужчиной 
(МАС, т. 2, с. 309). Прилагательное мужской 
приводится с именами существительными, 
обозначающими конкретные и абстрактные 
объекты, в том числе расширенного характера: 
население, общество, превосходство, школа, 
платье, сердце, руки, шаг, пол; мужествен-
ный – народ, фигура (МАС, т. 2, с. 308–309).

В словарной статье «женщина» подчер-
кивается оппозиция «девушка – женщина» с 
точки зрения возрастного параметра, либо се-
мейного статуса: молодая, замужняя, средних 
лет, состоящая в браке (МАС, т. 1, с. 478). 
В качестве типичных качеств приводятся кра-
сивые движения, кокетство. Прилагательное 
женский иллюстрируется через объекты, от-
носящиеся к следующим сферам: бытовой, 
поведенческой, чувств – руки, родня, одежда, 
лукавство, любопытство, нежность (отмечен 
также объект социальной сферы – отделение); 
устойчивые сочетания аналогичны словарной 
статье в ТСУ; женственный (объекты по-
веденческой сферы) – простота, мягкость 
манер, грация (МАС, т. 1, с. 478).

В БАС в словарной статье «мужчина» 
аналогично МАС представлена оппозиция 
«мужчина – женщина» и также объективиро-
вана квалификация «твердость» (БАС, т. 10, 
с. 479). Прилагательные мужской и муже-
ственный обнаруживают сходство с трак-
товкой в МАС, однако мужественный имеет 
расширенный список объектов, обозначенных 
именами существительными: характер, нрав, 
сердце, профессия, лицо, красота, фигура 
(БАС, т. 10, с. 478–279, 474). Дефиниция по-
нятия «женщина» во многом совпадает с мате-
риалами МАС. В качестве отдельных различий 
можно привести такую характеристику, как 
наблюдательность (замечает мелочи) и устой-
чивое сочетание деловая женщина (БАС, т. 5, 
с. 612). При прилагательном женский отмечен 
более широкий круг имен существительных, 
номинирующих объекты: доля, голос, сердце, 
работы, кокетство, лукавство, воспитание, 
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мягкость, болтовня, гимназия, школа, одежда, 
зал, украшения, родня, половина (БАС, т. 5, 
с. 610–611). Женственный – аналогично МАС.

В толковом словаре С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой 1992 г. (СОШ), по сравнению 
с БАС и МАС, в словарной статье «женщина» 
выделяется такая характеристика, как «мать», 
и приводятся глагольно-именные сочетания, 
выражающие природно-ориентированные 
стереотипы – рожает детей, кормит грудью; 
в словарной статье «мужчина» акцент делается 
на поведенческом аспекте (вести себя, как 
мужчина) (СОШ, с. 167, 306). Однако в по-
следних изданиях словаря С.И. Ожегова (под 
ред. Л.И. Скворцова) (СО) в словарной статье 
«женщина» гендерные маркеры отсутствуют, 
данное понятие трактуется через оппозиции 
«мужчина – женщина» и «женщина – девушка 
(девочка)» (СО, с. 166).

В толковом словаре Д.В. Дмитриева ярко 
проявляется гендерная маркированность, в 
частности понятие «женщина» описывается 
через оценку мужчины, приводится следу-
ющая иллюстрация: «Красивая женщина с 
добрым сердцем, умница и хорошая хозяйка – 
идеал многих мужчин» (ТСРЯ, с. 328).

Таким образом, в лексикографических ис-
точниках современного русского языка женщина 
описывается как лицо, имеющее определенные 
душевные качества, но которая может отклонять-
ся от принятых норм поведения; определяющая 
характеристика – это нежность, изящество, 
грация; мужчина описывается через красоту, 
зрелость, интеллект, твердость, социальность. 
В результате мы можем говорить о том, что в 
рамках современного периода применительно к 
понятию «женщина», с одной стороны, находит 
отражение категория социальной инклюзии, 
так как подчеркивается социальное равенство с 
мужчиной (однако это прослеживается не во всех 
рассмотренных источниках), с другой – катего-
рия социальной эксклюзии, поскольку женщина 
описывается преимущественно через сферу 
чувств, поведения, а также через восприятие ее 
мужчиной. Понятие «мужчина» демонстрирует 
отражение социальной инклюзии.

Заключение

Результаты анализа представленности 
в толково-переводных и толковых словарях 

русского языка различных хронологических 
периодов понятий «мужчина», «женщина» по-
казали особенности отражения в лексикогра-
фических источниках категорий социальной 
эксклюзии, социальной инклюзии в рамках 
гендерного аспекта, что напрямую связано с 
процессом гендерной стереотипизации, а так-
же позволили более детально охарактеризовать 
семантику одноименных лексем (и их отдель-
ных производных) на основе выделения в их 
структуре ряда семантических квалифициру-
ющих признаков.

Фактический материал исследования 
показал развитие оппозиции «мужчина – жен-
щина». Значительные изменения претерпела 
трактовка понятия «женщина». В период XI–
XIV вв., согласно иллюстративным словарным 
материалам, женщина представлялась преиму-
щественно в негативном ключе, как лицо, под-
верженное влиянию дьявола, следовательно, 
склонное к колдовству, и находящееся на более 
низкой социальной ступени, по сравнению с 
мужчиной. Однако отмечена также опреде-
ленная амбивалентность в объективации рас-
сматриваемого понятия, поскольку приводится 
единичная иллюстрация, характеризующая 
женщину как лицо, обладающее мужскими ка-
чествами. В целом в данный хронологический 
период понятие женщины преимущественно 
отражает категорию социальной эксклюзии, 
поскольку женщина исключается из значи-
мых социальных сфер. Понятие «мужчина», 
напротив, окрашено положительно, это лицо 
с морально-нравственными принципами, от-
личающееся умом и социальной активностью, 
то есть в данном понятии находит отражение 
категория социальной инклюзии.

В последующий период (XIV–XVII вв.) 
оппозиция «мужчина – женщина» конкрети-
зируется. Понятие «женщина» в основном 
описывается в рамках бытовой сферы, по-
нятие «мужчина» дополняется признаком 
«зрелость» (мужчина – юноша), а также в 
большей степени находит объективацию сфера 
значимых деяний (подвиги), то есть в данный 
период более четко прослеживается гендерная 
маркированность с точки зрения категорий со-
циальной эксклюзии (женщина), социальной 
инклюзии (мужчина).

В лексикографическом материале пе-
риодов XVIII, XIX вв. отражены изменения: 
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понятие «женщина» описывается положи-
тельно, появляется новый признак «зре-
лость» (по сравнению с девушкой), однако 
по-прежнему представлена преимущественно 
бытовая сфера; в рамках понятия «мужчины» 
отмечен новый признак – «одаренность». 
В данный период гендерная маркирован-
ность с точки зрения социальной эксклюзии, 
инклюзии находит отражение в рамках сфер 
(бытовая, общественная).

Однако с резкими изменениями социаль-
но-экэномических, культурно-исторических 
условий изменяется и гендерная окрашенность 
анализируемых понятий и прежде всего – по-
нятия «женщина». В материалах словарей XX в. 
в рамках оппозиции «мужчина – женщина» в 
большей степени подчеркивается природная 
составляющая данных понятий. Так, ведущими 
признаками в понятии «женщина» становятся 
мягкость, нежность, изящество, слабость, а так-
же материнство, в понятии «мужчина» – зре-
лость, ум, твердость, активность. Можно гово-
рить о том, что в предыдущие периоды развития 
языка в толковых словарях процесс отражения 
гендерных стереотипов был преимущественно 
социально-ориентированным, а в современный 
период – природно-ориентированным.

Словари XXI в. демонстрируют отраже-
ние гендерной стереотипизации, в том числе 
и в аспекте социальной эксклюзии, причем 
гендерно марикрованным оказывается по-
нятие «женщина», которое иллюстрируется, 
например, посредством мужского восприятия 
(соответствующие внешность, характер, спо-
собности, сфера), то есть женщине «приписы-
ваются» определенные качества и социальные 
роли. Что касается мужчины, то он традицион-
но связывается с твердостью характера (Будь 
мужчиной).

Таким образом, поскольку словари отра-
жают сложившийся лексикон того или иного 
хронологического периода, они выступают как 
актуальные источники объективации сфор-
мированных на том или ином этапе развития 
общества представлений о гендере, что, в свою 
очередь, позволяет охарактеризовать процессы 
гендерной стереотипизации применительно к 
социальной эксклюзии, социальной инклюзии, 
которые напрямую связаны с такой актуаль-
ной для общества проблемой, как гендерное 
равенство / неравенство.
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Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 4

Аннотация. В работе представлены результаты исследования фрагмента лексикона диалектоносителей,
соотносимого со сферой традиционной духовной культуры. В русле сложившихся методологических прин-
ципов интерпретации языковых фактов на материале, извлеченном из записей речи носителей донских и
украинских говоров, охарактеризованы лексические средства, зафиксированные при опросе информантов в
пунктах смешанного проживания населения Волгоградской области. Предметом исследования послужили
вербализованные в речи диалектоносителей ключевые понятия духовной культуры русско-украинского на-
селения региона, быт, традиции и обычаи которого отражают жизнь национально неоднородного континуу-
ма. Определены релевантные лексические единицы, с помощью которых передается культурно значимая
информация, выявляемая с учетом содержательно-смыслового принципа ее детализации в тексте (в рамках
тем и микротем) и семантико-категориального способа репрезентации этнокультурных смыслов в контексте
(в рамках ситуаций и микроситуаций). Установлено, что для жителей поселений со смешанным составом
значимы «Этническая идентификация диалектоносителей», «Родство. Семья. Родственные и семейные отно-
шения, традиции», «Календарная и народная обрядность, обычаи и верования», «Досуговые увеселения,
народные игры, забавы», «Природа в традиционной духовной культуре», «Народная медицина, врачева-
ние», «Народный этикет, нормы нравственного поведения в социуме, общине». Приведено описание проце-
дуры сегментации фрагмента лексикона диалектоносителей по отдельным темам, отражающим традицион-
ную культуру в ее духовной составляющей; показано лексическое наполнение микротем, зафиксированных
в рассказах русско- и украиноговорящих информантов, дана инвентаризация лексических средств, использу-
емых для реализации названных этнокультурных смыслов.

Ключевые слова: этнолингвистика, донские и украинские говоры Волгоградской области, лексикон,
традиционная духовная культура, междиалектное взаимодействие.

Цитирование. Стародубцева Н. А., Харченко С. Ю. Ключевые понятия традиционной духовной культу-
ры и средства их выражения в лексиконе диалектоносителей // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 2, Языкознание. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 31–42. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2024.4.3

Введение

Исследования сферы «языкового отра-
жения (выражения) этнического миросозерца-
ния» [Виноградов, 1997, с. 647] в последние
три десятилетия проводятся весьма часто, что
обусловлено экстралингвистическими факто-
рами (прежде всего, социально-демографи-
ческими и миграционными процессами) и про-
должающей возрастать необходимостью со-
хранения этнической самобытности. Идея гло-
бализации, распространившаяся на вопросы
развития языковых систем, постепенно вытес-
няется идеей сбережения национальной куль-
туры традиционного типа.

Наблюдения над процессом постижения
тем или иным этносом реалий окружающего
мира и создания его вербальных интерпрета-
ций проводились учеными с конца XIX в. и
послужили основой для выделения как само-
стоятельного направления в языкознании нео-
гумбольдтианства, одна из ветвей которого
(этнолингвистика) занималась изучением вза-
имоотношений языка и культуры. Опираясь на
работы ряда исследователей (см., например:
[Сводеш, 1960; Сепир, 1993; Уорф, 1960;

Thomas, 1985]), этнолингвисты не только опи-
сывали вещный мир, воспринимаемый пред-
ставителями определенного этноса, но и вы-
являли этнокультурные коннотации, влияющие
на номинативные процессы. Цель нашей ра-
боты – установление на основе языковых дан-
ных тех понятий духовной культуры, которые
продолжают оставаться актуальными для ди-
алектоносителей, проживающих на полиэтни-
ческих территориях.

Как отмечает Н.И. Толстой, до начала
ХХ в. ученые-слависты исходили из положе-
ния о том, что «народная духовная культура
вкупе с элементами включенной в нее мате-
риальной культуры представляют собой еди-
ное целое» [Толстой, 2013, с. 12], позже в эт-
нолингвистике традиционно стали выделять
две сферы: материальной культуры (описание
предметов, их признаков, совершаемых дей-
ствий) и духовной культуры (описание меж-
личностных отношений, устройства миропо-
рядка в определенных человеческих общинах,
результатов «деятельности человеческого
духа... передающихся от поколения к поколе-
нию ценностей, посредством которых... обо-
значаются приоритеты» (Баранов, с. 865)).



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 4 33

Н.А. Стародубцева, С.Ю. Харченко. Ключевые понятия традиционной духовной культуры

С позиции этнолингвистики разграниче-
ние материальной и духовной культуры пред-
ставляется нам не вполне четким, так как
словесное описание, например, того или иного
обряда включает номинации предметов, ве-
щей, используемых в обряде; места, терри-
тории, на которых совершается обряд; природ-
ных явлений, сопутствующих обряду, и т. д.
Некоторые исследователи выделяют в обря-
довой лексике группы слов и словосочетаний,
характеризующих духовную культуру: назва-
ния заговоров, молитв, причитаний и др.; наи-
менования обрядовых блюд, одежды, культо-
вых предметов; обозначение природных реа-
лий, связанных с конкретным обрядом [Фи-
латова, 1994, с. 81]. Н.И. Толстой считает
обряд «текстом, выраженным семиотическим
языком культуры» [Толстой, 2013, с. 14] и вы-
деляет в нем три кодовые структуры – вер-
бальную, реальную и акциональную, понимая
под ними слова, предметы и действия.

В целом принимая разграничение сфер
материальной и духовной культуры, отметим
их тесную взаимосвязь, которая особенно от-
четливо обнаруживается при описании фено-
менов, относящихся к духовной культуре.
На наш взгляд, при этнолингвистическом под-
ходе фрагменты материальной культуры со-
вмещаются с фрагментами культуры духов-
ной, рассматриваются вкупе с ними, в неко-
торых случаях обретают функциональную
значимость.

Различия в динамике материальной и
духовной культуры заключаются в том, что
в развитии первой из них наблюдается сме-
на, замещение форм (например, меняются
типы построек, утварь и т. д.), а вторая при
изменении «в значительной мере сохраняет
старое, устанавливает формы сосуществова-
ния нового со старым, наслаивает одно на
другое» [Толстой, 1999, с. 37], в чем и прояв-
ляется системная память культуры [Венди-
на, 2016, с. 17].

Самым чувствительным индикатором
культуры, по образному выражению Т.И. Вен-
диной, выступает лексика, с помощью которой
передаются «глубинные смыслы» каждого кон-
кретного языка. Понимание той или иной куль-
туры возможно только при обращении к языко-
вым средствам, выражающим основные поня-
тия духовной сферы [Вендина, 2016, с. 12–13].

Составители Программы собирания све-
дений для «Лексического атласа русских на-
родных говоров» еще три десятилетия назад
отмечали, что «понятия, образы, лексические
средства, связанные с темой традиционной
народной культуры, во многом уже вышли из
употребления» [Программа..., 1994, с. 101],
тем не менее созданная культурой предков
среда чрезвычайно важна для последующих
поколений, необходима для их нравственной
жизни, «духовной оседлости», привязанности
к родному дому, нравственной самодисципли-
ны и социальности [Лихачев, 1984, с. 54].

Исследование ключевых понятий духов-
ной культуры, находящих отражение в лек-
сиконе диалектоносителей, позволяет выя-
вить восприятие этносом материального
мира и осознание своего места в нем, что
говорит об актуальности рассматриваемого
в статье вопроса.

Материал и методы

Источниками для выборки эмпирическо-
го материала послужили записи речи донских
казаков и потомков украинских переселенцев,
осуществленные во время проведения поле-
вых диалектологических экспедиций с 2009 по
2023 г. в Волгоградской области. Корпус фик-
сированных аудиоматериалов (общее время
звучания составляет около 5000 минут) вклю-
чает автобиографические рассказы информан-
тов, неформальные беседы с носителями го-
воров на бытовые темы, воспоминания о зна-
чимых событиях в истории страны, региона,
семьи. К числу обследуемых относятся села,
станицы и хутора Киквидзенского, Иловлин-
ского, Михайловского и Урюпинского райо-
нов Волгоградской области, которые отлича-
ются неоднородным этническим составом.
На этих территориях можно наблюдать тес-
ное переплетение материальной и духовной
культуры донских казаков и потомков укра-
инских переселенцев, что находит отражение
в их лексиконе [Брысина, Супрун, 2021; Ста-
родубцева, 2015; Супрун, 2017; Тупикова,
2013; Харченко, 2014].

Лексикон диалектоносителей, с учетом
этнолингвистического аспекта проводимого
исследования, понимается как «динамическая
подсистема, реализуемая в текстах, зафикси-
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ровавших функционирование языка в его ре-
гиональном варианте, включающая лексику и
фразеологию общенародного национального
языка, в том числе элементы традиционных
диалектов, обиходно-разговорной сферы об-
щения, индивидуальное словоупотребление,
подверженная изменению под влиянием лите-
ратурной речи и в условиях межъязыковых
(междиалектных) контактов, опосредованно
отражающая этнокультурную информацию при
обозначении реалий окружающей действи-
тельности (лиц, предметов, явлений, процес-
сов, признаков)» [Тупикова, Стародубцева,
2023, с. 51].

Материалом для исследования послужил
фрагмент лексикона диалектоносителей, фик-
сирующий средства выражения понятий и об-
разов традиционной духовной культуры.

На основе содержательно-смысловой
сегментации эмпирического материала тема-
тической области «духовная культура» выяв-
ляются темы и микротемы, соотнесенные с
этнокультурной информацией в лексиконе ди-
алектоносителей (см. об этом: [Тупикова, Ста-
родубцева, 2023, с. 52–53]). В темах отража-
ется инвариантность взаимосвязанных «от-
резков действительности» или представлений
о них в сознании носителей языка, а микроте-
мы содержат дифференциальные признаки
того или иного фрагмента темы, то есть обо-
значают то или иное звено предметного или
духовного мира и соответствующих этому
звену наименований лиц, предметов, их при-
знаков и совершаемых ими действий. Микро-
темы могут быть связаны с набором ситуа-
ций, репрезентирующих типовые модели упот-
ребления языковых единиц, которые характе-
ризуют лица, обстоятельства, условия, отно-
шения и т. п. Ситуации, как правило, реализу-
ются в микроситуациях, фиксирующих тот или
иной этап ситуации, ее результаты, различия
в участниках, разную трактовку символов и
ритуальных действий и т. д.

Например, тема «Родство. Семья. Род-
ственные и семейные отношения, традиции»
представлена микротемами ‘кровное родство,
родственные отношения в казачьей, украинс-
кой / хохлацкой, смешанной русско-украинской
семье’; ‘родство / статус по браку / супруже-
ству, супружеские отношения в казачьей, укра-
инской / хохлацкой, смешанной русско-украин-

ской семье’; ‘родство по брачной связи (свой-
ство), отношения между свойственниками в
казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной
семье’; ‘духовное (искусственное) родство,
статус по ритуальному родству, отношения
духовного (искусственного) родства в казачь-
ей, украинской / хохлацкой, смешанной семье’;
‘семейные традиции донских казаков, украин-
цев / хохлов’; ‘семейные взаимоотношения в
казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной
семье’. Последняя из названных микротем
проявляется, в частности, в ситуациях «взаи-
моотношения супругов», «отношение детей к
родителям», «отношение родителей к детям»,
«взаимоотношения детей» и др. Ситуация «от-
ношение детей к родителям» реализуется в
исследуемом материале, например, в микро-
ситуациях: «почитать родителей» (1), «испол-
нять родительскую волю» (2) и др.; а ситуация
«отношение родителей к детям» – в микроси-
туации «воспитывать детей тем или иным спо-
собом» (3):

(1) Нужна с децтва всё эта приучать, а ни када
он вырастит, начинаит то атца пасылать куда-та,
драца, кидаца. Нужна фсигда пачитать (ст-ца Пре-
ображенская, Киквидзенский р-н);

(2) И Боже избавь чё-эт ни нарушить. Если вот
приказали с утра зделать там-вот: аγарот палить, ди-
ревья насажали, яблань, – палить их нада (х. Калачёв-
ский, Киквидзенский р-н);

(3) Ну, мать мая никада на миня руку ни пад-
нимала. А дефкам даставалась... (пос. Реконструк-
ция, Михайловский р-н).

Изучение языковых средств, связанных
с понятиями традиционной духовной культу-
ры, позволяет установить способы фиксации
значений и смыслов, указывающих на сохра-
нение и закрепление многовекового опыта кон-
кретного этноса в используемых элементах.

Результаты и обсуждение

Понятие «духовная культура» объединя-
ет в себе представления о системе организа-
ции общества, о ценностно-важных результа-
тах жизнедеятельности человека, о совокуп-
ности передающихся от поколения к поколе-
нию аксиологических приоритетов (Баранов,
с. 865). Для донских казаков и украинских пе-
реселенцев (их потомков) в пунктах совмест-
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ного проживания значимыми оказываются
темы «Этническая идентификация диалекто-
носителей», «Родство. Семья. Родственные
и семейные отношения, традиции», «Календар-
ная и народная обрядность, обычаи и верова-
ния», «Свадьба. Свадебные обряд, традиции»,
«Родильно-крестильный обряд», «Досуговые
увеселения, народные игры, забавы», «При-
рода в традиционной духовной культуре», «На-
родная медицина, врачевание», «Народный
этикет, нормы нравственного поведения в со-
циуме, общине».

Лексикон диалектоносителей в части
отражения явлений традиционной духовной
культуры характеризует понятия, соотносящи-
еся с ценностными ориентирами жителей об-
следованных населенных пунктов. Разные
варианты этнокультурных представлений, как
показано Е.Л. Березович на другом материа-
ле, «могут существовать в социуме параллель-
но друг другу и даже уживаться в сознании
одного носителя» [Березович, 2007, с. 9].

Календарная обрядность для носителей
донских и русско-украинских говоров оста-
ется актуальной и в настоящее время, так как
сохранение веками сложившихся историчес-
ких традиций, связанных с годовым циклом,
и в русской, и в украинской культурах всегда
было значимо. Прежде всего, структуриро-
вание календарного года ориентировалось на
православные праздники, что нашло отраже-
ние в языковых единицах, соотносящихся в
лексиконе диалектоносителей с микротемой
‘христианский календарь, обрядовые функции
и символика’. Применение компонентного ана-
лиза позволяет на семантическом уровне раз-
граничить ситуации и микроситуации. Напри-
мер, ситуация «празднование Рождества Хри-
стова» вербализуется при выражении типо-
вого значения ‘торжественное отмечание кем-
либо где-либо согласно установленным цер-
ковным канонам религиозного праздника в
честь рождения Иисуса Христа’, которое
представлено интегральными признаками
(характер празднования, субъект(-ы) празд-
нования, место, соответствие канонам, при-
чина) и набором дифференциальных призна-
ков. В анализируемых контекстах рассмат-
риваемая ситуация воплощается в ряде мик-
роситуаций, например «посещать церковь»,
«славить Христа»:

(4) Атец былó как начнёт рассказывать, у няво
на глазах слёзы фсеγгда, как жили. Ну, абычаи какие
у казакоф? Празники... Справляли фсе! Праваслав-
ныи... Начинай как Раждиство Христова, и пашло, и
пашло... Фсе празники хадили ф церькафь, эта была
так завидино, шли семьями, и дитей вили, и фсех
приучали Боγу малица и Боγу веравать (х. Казарин-
ский, Киквидзенский р-н);

(5) Мы у нас ф Казарни там христаславили,
Ражиство читали, эт я помню... как вайдёшь ф хату,
христаславишь, дадут чё... Кутью эт перит Ражди-
ством (х. Песчановка, Киквидзенский р-н).

Названная выше микротема тесно свя-
зана с микротемой ‘обрядовая пища, пищевая
символика, ритуальные функции пищи’, кото-
рая реализуется в ситуациях «приготовление
обрядовой пищи» (микроситуация «готовить
рождественские блюда»), «ритуальные дей-
ствия с обрядовой пищей» (микроситуация
«угощать рождественскими блюдами») и др.:

(6) Ну, ушник у нас был самый казачий яда,
лишь мы ели на Ражаство и на Пасху. Курицу рубят
самую харошую, жирную, атваривают её харашо,
густа атваривают и делают лапшу на адном яйце.
Ни капли вады ни падливаеть, на адном яйце, вот
эта у нас называлась ушник. Очинь фкусный (х. Ка-
лачёвский, Киквидзенский р-н);

(7) Празники – Раждиство, кутью носят: «Бать-
кó и матэ прислали вам вечéря». Каша с пшеницы с
яравой, талчёная, там изюм, мёт, всё. Прихадили, пели,
Христа славили (с. Сидоры, Михайловский р-н).

Языковыми средствами выражения зна-
чимых для жителей региона культурных
смыслов духовной сферы в приведенных выс-
казываниях выступают как литературные сло-
ва с религиозной семантикой (кутья, церковь,
православный, молиться, веровать), так и
лексические единицы с этнокультурным ком-
понентом, например диалектное донское уш-
ник ‘суп из курицы, утки или гуся с домашней
лапшой’ (СДГВО, с. 619); представленные в
диалектных словарях донских говоров обря-
довые глаголы славить ‘ходить по дворам с
рождественским песнопением, колядовать’
(СДГВО, с. 550) / христославить ‘ходить по
дворам с рождественским песнопением; то же,
что славить’ (СДГВО, с. 635); а также фразе-
ологические сочетания, например Христа
славить ‘в дни Рождества: ходить по домам
с пением церковных песен, прославляя Хрис-
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та, поздравляя хозяев’, фиксируемое в сло-
варе с пометой устар. (ТСРЯ, с. 894), чи-
тать Рождество, носить кутью; фонети-
ческие диалектизмы: Рожество, Рожаство
(СДГВО, с. 519). В речи потомков украинс-
ких переселенцев отмечено употребление сло-
ва вечéря ‘ужин’, используемого информан-
том для обозначения рождественской кутьи,
которую дети разносят по домам родствен-
ников и соседей в рождественский сочельник.
В лексикографических источниках оно дает-
ся как диалектное донское (БТСДК, с. 75) или
как украинизм (РУУРС, с. 297).

Актуализации транслируемых аксиологи-
ческих понятий в речи носителей говоров спо-
собствуют прием лексического повтора глаго-
лов и союзов (и пошло, и пошло), употребле-
ние определительного местоимения все с семан-
тикой интенсивности, использование оценочных
прилагательных и наречий (очень вкусный, са-
мый казачий, самая хорошая), глагольные це-
почки (приходили – пели – Христа славили).

Ситуации, связанные с описанием рели-
гиозных праздников и обрядов – Пасхи, Трои-
цы, Покрова, Успения и др. – отражают зна-
чимость для диалектоносителей особого пла-
ста лексики, включающего обозначения уча-
стников обрядов, ритуальных предметов, праз-
дничных блюд, особых признаков или свойств
субъектов действа / используемых предме-
тов, описание действий и отношений:

(8) А на Пасху... Борщ варю всигда, штоб гос-
ти ж прийидуть. З курицей или з уткой. Ну ще якэ
мясо есть. Блинцив напичу. Барща наварю. Ну а
тоди розаньцев до чаю наварю. Як приедуть гости,
так хорошо поядять. А, пасху печу, яичко красю...
Мы в цэркву ходыли, а типерь я туды не дойду. Так
я утром встаю, отрижу паскы, яйичек покладу, саль-
ца там покладу, яки есть, и выношу солички, и вы-
несу на улицу на постое. Вроде яки посвятуться.
Ну, кажуть же, што всэ кругом святиться, як свя-
туть пасхи (с. Семёновка, Киквидзенский р-н);

(9) Рядам жил у нас сасед, дедушка, и он с
вайны пришёл биз наги, хадил на диривянной. И у
них рос бальшой-бальшой вязок. И вот на Троицу,
на народный празник, фсе хадили к ним, и вот он
ветки атрубал нам, дитваре, атрубал и давал, што-
бы украсить дома. На Троицу наряжали (ст-ца Пре-
ображенская, Киквидзенский р-н);

(10) И кагда Троица. Ой, как я любила этот
праздник! Щас пачему-та так ни делают. Троица –
над окнами фсигда клён, палки мы наламаим, ве-

тачки-ветачки, и павесим над окнами. И сходим в
балку, нарвём чёбр. Ой, растелишь, в доме чёбром
памоишь, пахнит так всё, зайдёшь, вот чуда, так чуда!
(пос. Реконструкция, Михайловский р-н);

(11) До Пакрова за красивава, багатава, а по-
сли Пакрова хоть за старца, тильки в дефках ни ас-
тацца. На Пакрова зариве дифка, как карова. На Пак-
ров до обид лито, а посли обид зима (с. Сидоры,
Михайловский р-н);

(12) Успение кагда была, пристольный праз-
ник, ф калхози резали быка и па бригадам раздава-
ли (с. Сидоры, Михайловский р-н).

В результате анализа лексики, зафикси-
рованной в рамках микротемы ‘народный ка-
лендарь, обрядовые функции и символика’,
выявлены группы понятий, указывающие на
значимые для жителей исследуемых терри-
торий реалии: 1) названия календарных праз-
дников и периодов (Новый год, Щедрец /
Щедрый вечер, Масленица / Маслин, Жа-
ворóнки / Сóроки, Красная горка, Иван Ку-
пала и др.); 2) наименования обрядовых дей-
ствий (колядовать, щедровать, кидать /
подбрасывать (жаворонков), пускать (вен-
ки по воде), обходить (поля с иконой), жечь
(костры), прыгать (через костры) и др.);
3) названия обрядовых атрибутов / символов
(костёр, венок, чучело (Масленицы), жа-
ворóнки, блины, палочки из теста и др.)
(см. об этом: [Архипенко, 2009, с. 440–441]):

(13) Жаварóнки. Да. Празник такой есть, зна-
ите? ... Жаварóнки. Кагда их бапки испякаит, прям
пахоже на жаварóнку, эта встреча зимы с висной.
И кидаит их: «Жаваронок, жаваронок, приняси нам
вёсну, зима надаела, фсю сену паела, ўот салому
даедай» (х. Ширяевский, Иловлинский р-н);

(14) Как же раньше ни апыляли хлеп?! Вот
претки маи вон сколька хлеба, батюня γаварил, сея-
ли, триста круγоф, а скольки в круγу, я ни знаю, и
фсё вручную убирали, и ничем ни апыляли. Хади-
ли па палям с иконами, с малитвами, прасили Гос-
пада Боγа, и фсё эта паγибало, фся тварь, а хлеб ра-
дилси – и хлеба сколька былó в Рассии, а? (х. Каза-
ринский, Киквидзенский р-н);

(15) А тут у них щедравать хадили, я ни хадила,
канешна, а ани тут: «Щедрый вечир, добрый вечир,
вам защедруим». Тут так. Эт на старый новый гот.
Щедрый вечир, добрый вечир (х. Песчановка, Кик-
видзенский р-н).

Исследуемый эмпирический материал
подтверждает слова Т.И. Вендиной о том, что
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«русская традиционная культура – это куль-
тура, прежде всего, хозяйственной деятель-
ности, основой созидательных ценностей ко-
торой является труд» [Вендина, 2022, с. 75],
поэтому мы полагаем правомерным отнесе-
ние ситуации «отношение к труду, работе» к
микротеме, выделяемой в рамках темы «На-
родный этикет, нормы нравственного поведе-
ния в социуме, общине».

Анализ высказываний как донских каза-
ков, так и потомков украинских переселенцев,
проживающих на территории Волгоградской
области, показывает, что умение усердно ра-
ботать считалось важнейшей составляющей
социальной и личностной характеристики че-
ловека – и мужчины, и женщины. В речи диа-
лектоносителей нередко подчеркивается, что
при выборе жены всегда ориентировались на
способность девушки не только вести домаш-
нее хозяйство, но и на ее пригодность к изну-
рительным полевым работам:

(16) Ну, што тут, у ацца на γлазах слёзы были,
дюжэ яму мать мая панравилась, ана была бальшая
такая, стройная и рабатяγа была (х. Казаринский,
Киквидзенский р-н);

(17) А матэ така была сераγлазынька, нивз-
рачнынька, но вэсэла и мастеровата, всэ умила, всэ
дилала (с. Мачеха, Киквидзенский р-н).

Для жителей поселений со смешанным
составом актуальными лексическими едини-
цами и словосочетаниями, соотносящимися с
микротемой ‘нормы нравственности, поведе-
ния донских казаков, украинцев / хохлов в об-
щине, социуме’, являются следующие имена
существительные: труд, разг.-прост. трудя-
ги, работяга, антонимичные им лентяй, разг.
лодырь; имена прилагательные: трудолюби-
вый, разг. работящий, ленивый, мастерови-
тый; глаголы: делать, прост. ишачить, при-
учать (к труду), обрабатывать, работать,
трудиться, уметь и др.; наречия: целиком,
полностью.

(18) Аγарод был, сат. Да, абрабатывала я цы-
ликом и полнастью фсё сама. И сено сама каси-
ла, па-казачьи фсё. А он варонишскай мужик был.
Я сама абрабатывала (х. Казаринский, Киквидзен-
ский р-н);

(19) Дефки адбирают на падушки, приданнае
сибе γатовить. Вот убирём эти пёрышки. Шылуша-
ем. Бывало, сидишь, аш пальцы фсе стёрты. И вот и

фсё, лазила агародничать. И вот так вот. Трудились.
Трудились люди раньше. Не то, што сена заγатафь,
друγое заγатофь. Фсё эта руками, фсё эта сваим
трудом. Трудяги (пос. Иловля, Иловлинский р-н);

(20) Вот люди, да и маи претки, и тут зажитач-
ных мноγа былó, ани работали как быки, хлеп сеили
(х. Казаринский, Киквидзенский р-н).

Приведенные выше слова, а также зафик-
сированные в речи сочетания и сравнительные
обороты (все руками; все своим трудом; ра-
ботали как быки; сидишь (за работой), аж
пальцы стёрты; целиком и полностью сама
и др.) подчеркивают ценностную значимость
труда как основы бытия человека, которая не
только обеспечивает ему существование, но
и служит культурной нормой жизни, формиру-
ет его личность и определяет положение в
обществе.

В речи носителей донских говоров отме-
чено также использование окказионального
лягáж, соотносимого с диалектными лексе-
мами лягам ‘ленивый человек; лентяй, леже-
бока’ (СРНГ, с. 254), лягавый ‘Бран. Лентяй’
(СРДГ, с. 126).

Как видим, важными для диалектоноси-
телей являются речевые средства, семанти-
ка которых указывает на высокую степень
вкладываемых индивидом усилий для выпол-
нения каких-либо физических работ или, на-
оборот, на порицание и в конечном итоге от-
вержение того, кто этому не следует.

Жители Нижнего Дона чередовали тяже-
лую работу и различные развлечения. Резуль-
таты анализа массива фактов показывают, что
глубинные смыслы, связанные с темой «Досу-
говые увеселения, народные игры, забавы»,
раскрываются в речи носителей говоров с по-
мощью диалектных слов песнячай(ка) ‘чело-
век, который любит петь, хорошо поет казачьи
песни; хороший исполнитель песен, песенник’
(СДГВО, с. 417), улица ‘собрание жителей,
гулянье на улице (чаще молодежи)’ (СДГВО,
с. 610), вечер ‘вечернее собрание молодежи;
то же, что посиделки, сиделки’ (СДГВО, с. 73),
клекан / клёк ‘1) игра в «попа», при которой
выбивают вертикально поставленную чурку,
2) чурочка, которой пользуются при игре в
«попа»’ (БТСДК, с. 218). Отмечено также ис-
пользование общеупотребительной лексики,
входящей в данное тематическое множество,
которая характеризует место проведения до-
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суговых занятий: клуб, площадка, грейдер,
дом культуры, улица; работников сферы до-
суга гармонист, завклубом, избач, киномеха-
ник и др.; исполнителей досуговых развлече-
ний: дети, детвора, молодежь, ребятня; фор-
мы досуга и сопутствующие инструменты:
игра, кино, песня, танец, фильм, балалайка,
гармоня и др.; действия, связанные с досугом
и развлечением: гулять, играть, петь, пере-
петь, припевать, плясать, танцевать, а так-
же окказиональное клековать и др.

(21) Не была клуба. Был, но плоханький. А ма-
ладёжи в эта время была не то, што сичас.. Страсть
было... Фсе на улице были. Я ходила-та сама па этим
улицам, припевали... И мы патом, после этава чая
идём па улице и казачьи песни паём, вичирами...
И вот улица сходица: Хамутофская, вот эта называ-
лась адна... Эта улица, эти к этаму клубу. Вот я прям
тут, помню, на сиридинке схадились и кто больше
пирипаёт, чья улица. И пели да утра (с. Завязка, Кик-
видзенский р-н);

(22) Пашли, там γармоня, там ноγи намазали
от так γрязью в виде тапачик и пашли. На дароγе
пляшим, танцуим, таγда висилей былó, чем сичас.
Сичас жэ ў клуб, там плащатка, а таγда γармоня была,
вышли на γредере, там ни асфальта, ничо, ўбили зем-
лю и пришли деўки. «Ой, деўки, какие у вас тапач-
ки!» А мы γрязью панамажим, абуваца ш не ва што
была, а на улицу хочеца фсё равно, малады ш были
(х. Дьяконовский, Урюпинский р-н).

Названные лексические средства играют
ключевую роль в ситуациях, когда информан-
ты вспоминают свои детские годы и молодость.
При этом песенная традиция была особенно
значима и для донского казачества, и для ук-
раинских переселенцев и их потомков.

(23) Я чистая казачка. У вас пражила пидсят
лет. Никто мине ни тронул, ничаγо. И паю вашим
голасам. Вот песни я паю па-хахлячьи. Но гаварю
па-казачьи. А вот па-хахлячьи не магу разгавари-
вать! (с. Сидоры, Михайловский р-н);

(24) Я люблю украинские песни, я тибе магу па-
какому сказать. [А дома папанька разговаривал по-
украински?] Нимношка. А песни любил петь – што
ты! (с. Большая Ивановка, Иловлинский р-н).

Исследуемый материал позволяет по-
лучить развернутое описание различных
культурных реалий духовной сферы, кото-
рые постепенно уходят в прошлое. Напри-
мер, в лексиконе диалектоносителей отме-

чены варианты названия детской игры кле-
кан и клёк, в которую играли и казаки, и
хохлы. Житель украинского поселения дает
следующее пояснение:

(25) [А во что в детстве играли?] Клёк. В клёка.
Эта палки вот такой талщины, длины такой. Трое в
линии устраиваютца. Клёк ставица. Эта выпиленый
из дерива. Ну, патоньше, паменьше такой. Ну, палка.
И рисуеца вот так вот квадрат, а ат квадрата усы в
разные стораны. И вот сначала брасают, кто же кли-
кавать будет, на клёку стаять будит здесь. На ноги
каждый палку сваю берёть и кто дальше бросить,
ближе, вирнее, бросит, тот начинаит кликавать.
Первый раз брасают фсе с третьей линии. Кто па-
пал, на фтарую линию пириходит. А кто кликуит,
должен этат клёк выбить. Он и на метр, и на 5 мет-
раф может, схватить ево назат. Астальныи тоже,
ударил – бигут за сваими палками, вазвращаюца
назад. Да фтарой, да первай линии, вот так вот
(с. Сидоры, Михайловский р-н).

Высказывания информантов свидетель-
ствуют о том, что традиционные народные раз-
влечения (гуляния, игры, забавы), которые ра-
нее проводились, как правило, на открытом
пространстве в кругу односельчан, постепенно
уступали место иным досуговым формам (по-
сещение клуба, просмотр кинофильмов и т. п.),
однако воспоминания о первых еще сохраня-
ются в народном сознании и служат значимым
элементом, маркирующим этнокультурные
границы.

Специфика духовно-культурной картины
мира жителей региона заключается в том, что
важными этноидентифицирующими признака-
ми донских казаков и украинских переселен-
цев (их потомков) являются уклад жизни, си-
стема народных и религиозных воззрений,
а также соотносимые с ними обычаи, тради-
ции, обряды. В исследуемом лексиконе диа-
лектоносителей наблюдается аккумулирова-
ние средств, вербализующих результаты прак-
тической деятельности человека, связанной с
духовной составляющей его жизни.

Заключение

Интерес к изучению гуманистических
возможностей традиционной духовной культу-
ры различных этнических общностей обуслов-
лен в настоящее время активно происходящи-
ми в современном мире процессами глобали-
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зации и урбанизации сельского населения, со-
циально-демографическими изменениями, в
том числе в области миграционной политики.

Результаты анализа фрагмента лексико-
на диалектоносителей, отражающего смысло-
организующие ценности и идеалы донских
казаков и украинских переселенцев (их потом-
ков), позволили выявить релевантные понятия
народной духовной культуры различных этни-
ческих групп, длительное время проживающих
на одной территории и сохраняющих свои тра-
диционные аксиологические установки, кото-
рые служат средством нравственной ориен-
тации этноса, с одной стороны, определяя его
духовную уникальность, а с другой – обеспе-
чивая консолидацию внутри социума, что в
конечном итоге способствует сохранению
культурной преемственности и национально-
культурной идентификации индивида.

Использование приемов содержательно-
смысловой сегментации массива фактов дало
возможность определить границы тематичес-
кой области «духовная культура», разграни-
чить в ней темы и микротемы, установить
признаки релевантных для них ситуаций и
микроситуаций, соотнесенных с этнокультур-
ной информацией в данных сегментах лекси-
кона диалектоносителей.

Рассмотренные в исследовании осново-
полагающие константы традиционной духов-
ной культуры и средства их выражения, воп-
лощенные в устной речи носителей донских и
украинских (хохлацких) говоров, выступают
инструментом, определяющим специфику лек-
сикона, выявляющим доминантные черты
мировоззренческих установок, традиций, обы-
чаев, ценностных приоритетов, раскрываю-
щим этнокультурную идентичность в сформи-
ровавшемся поликультурном социуме. Харак-
теристика ключевых нравственных понятий и
идеалов не только обнаруживает вертикаль-
ные связи, отражающие преемственность по-
колений внутри одного этноса, но и расширя-
ет границы исследования в горизонтальном
плане за счет обращения к процессам взаи-
мообогащения и взаимовлияния соседствую-
щих культур.

Изучение языкового материала с указан-
ных позиций стимулирует поиск новых мотива-
ционных признаков в слове, где культурная се-
мантика переплетается с языковой, что способ-

ствует выражению самобытности и культурно-
языковой уникальности и маркирует в речевом
континууме принадлежность к традиционной
народной культуре определенного этноса.
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Abstract. This study presents the experience of calculating the differential features of substantive word
forms that explicate in speech different degrees of functional and functional-semantic convergence with the class
of adverbs of interval. Using the example of the instrumental case form poroj (sometimes), the combinatorics and
proportion of features of nuclear and peripheral nouns, as well as nuclear substantive adverbs, that explicate
different stages of adverbialization in typical contexts, are demonstrated. The application of oppositional analysis
in the study of different conditions for the use of the instrumental case form made it possible to identify the main
stages of its adverbialization – the starting and final points of transposition, as well as the zone of peripheral nouns.
The absence of intermediate (hybrid) structures and peripheral, functional proper adverbs in the transition zone
between the nuclear noun and the nuclear adverb is substantiated. The dynamics of semantic and grammatical
features of the substantive word form poroj (sometimes) are analyzed in different contexts in modern Russian
language. The adverbial transposition of the word form under consideration is established to have a functional and
semantic character. It is associated with the loss of semantic and grammatical features of a noun and the acquisition
of categorical properties of adverbs, as well as with violation of the semantic identity of the original substantive
lexeme and the formation of not only a grammatical, but also a lexical homonym, which is included in the subclass
of adverbs of an interval exceeding a certain situational norm. The conclusion is relevant for the general theory of
transitivity and syncretism in the field of semantics and grammar.
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ТРАНСПОЗИЦИЯ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОФОРМ
В НАРЕЧИЯ ИНТЕРВАЛА: СТУПЕНИ, ПРИЗНАКИ, ПРЕДЕЛ 1

Виктор Васильевич Шигуров
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,

г. Саранск, Россия

Аннотация. В статье обобщен опыт исчисления дифференциальных признаков субстантивных слово-
форм, эксплицирующих в речи разные степени функционального и функционально-семантического сбли-
жения с классом наречий интервала. На примере формы творительного падежа порой продемонстрирова-
ны комбинаторика и пропорция признаков ядерных и периферийных существительных, а также ядерных
отсубстантивных наречий, выражающих в типовых контекстах разные стадии адвербиализации. Применение
методики оппозиционного анализа при исследовании условий употребления формы творительного падежа
позволило выявить основные этапы ее адвербиализации – исходный и конечный пункты транспозиции, зона
периферийных существительных. Обоснована мысль об отсутствии в переходной зоне между ядерным су-
ществительным и ядерным наречием промежуточных (гибридных) структур и периферийных, собственно
функциональных наречий. Показана динамика семантико-грамматических признаков субстантивной слово-
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формы порой в разных условиях ее употребления. Установлено, что адвербиальная транспозиция рассмат-
риваемой словоформы имеет функционально-семантический характер. Она сопряжена с утратой семанти-
ко-грамматических признаков существительного и приобретением категориальных свойств наречий, с нару-
шением смыслового тождества исходной субстантивной лексемы и образованием не только грамматическо-
го, но и лексического омонима, входящего в подкласс наречий интервала, превышающего некую ситуатив-
ную норму. Полученные результаты актуальны для общей теории переходности и синкретизма в сфере
семантики и грамматики.

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, существительное, наречие, шкала пере-
ходности, ядро, периферия.

Цитирование. Шигуров В. В. Транспозиция субстантивных словоформ в наречия интервала: ступени,
признаки, предел // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2024. –
Т. 23, № 4. – С. 43–56. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.4.4

Введение

Роль и место механизма транспозиции
на разных уровнях языковой системы издав-
на интересует ученых (А.А. Шахматов,
А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, Ю.Д. Ап-
ресян, Е.В. Урысон, Г.И. Кустова, Е.С. Куб-
рякова, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.В. Бабай-
цева, Л.Д. Чеснокова, Е.П. Калечиц, М.Ф. Лу-
кин и др.). Транспозиционные процессы, свя-
занные с взаимодействием языковых единиц
в рамках семантико-грамматических классов,
межклассных семантико-синтаксических под-
классов предикативов и вводно-модальных
слов и словоформ, исследовались лингвиста-
ми с использованием таких терминов, как
транспозиция, трансляции, лексическая и син-
таксическая деривация, конверсия, трансфор-
мация и т. п. (Ш. Балли, Е. Курилович, Л. Те-
ньер, А. Сеше, Н. Marchand, М. Eihinger
Ludwig, E. Hilke, P. Stekauer и др.). Феномен
адвербиальной транспозиции слов и словоформ,
связанный с их обособлением от парадигм ис-
ходных лексем и возможностью лексикализа-
ции [Норман, 2016, с. 108], изучался на матери-
але разных языков: русского, татарского, баш-
кирского, удмуртского и др. (см., например, дис-
сертационные работы О.С. Орловой, Л.А. Хал-
ваши, О.Н. Калякиной, М.Т. Джабборовой,
А.А. Байгариной, Э.А. Сайдашевой, А.А. Ши-
банова и др.). Отметим также работы сопос-
тавительного характера, выполненные в рус-
ле теории конверсии и грамматикализации
(диссертационные исследования, в которых
сравниваются процессы адвербиализации в
типологически разных языках – русском и
французском [Кравцов, Голубева, 2016], не-
мецком и английском [Авагян, 2021]).

Разные аспекты проблемы адвербиали-
зации существительных, в частности критерии
перехода в наречия, степень онаречивания, из-
менения на уровне лексического и категори-
ального значений, грамматических категорий
и парадигм, морфемного состава и др., обсуж-
дались в работах таких исследователей, как
А.А. Потебня, А.М. Пешковский, Е.М. Галкина-
Федорук, В.В. Виноградов, Л.Л. Буланин,
Т.С. Тихомирова, М.В. Филипенко, В.Б. Евтю-
хин, Д.В. Сичинава, В.В. Бабайцева, Р. Вихо-
ванець, А. Красновольски и др.

В то же время остаются не до конца изу-
ченными виды адвербиализации, функцио-
нальный и функционально-семантический ха-
рактер данного процесса, разные стадии (сту-
пени, степени), признаки и предел адвербиа-
лизации конкретных субстантивных слово-
форм с предлогами и без предлогов, критерии
разграничения ядерных и гибридных, субстан-
тивно-адвербиальных образований, а также
периферийных структур, функционирующих
в зонах существительных и наречий и др.
При исследовании ступенчатой природы ад-
вербиализации существительных мы исходим
из признания функционального сходства поня-
тий «степень», «ступень», «стадия». О смеж-
ности понятий «степень» и «ступень» пишет в
другой связи Ю.Л. Воротников, согласно кото-
рому при использовании префикса по- в ком-
паративах типа побольше ( ‘чуть больше’),
поменьше ( ‘чуть меньше’) можно наблюдать
«поэтапное возрастание или убывание степени
проявления признака по отношению к его исход-
ному уровню» [Воротников, 2003, с. 89].

Наиболее активно и в разной степени
адвербиализуются формы творительного па-
дежа существительного. Опираясь на исто-
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рические разыскания А.А. Потебни [1958],
В.В. Виноградов утверждал, что существи-
тельные в форме творительного падежа в
функции сравнения и образа действия (не-
стись стрелой и т. п.) находятся на полпути
к наречиям, а в функции обстоятельства вре-
мени (летом, вечером, ночью уехать куда-
то) располагаются еще ближе к наречиям
[Виноградов, 1986, с. 315–316]. В академичес-
кой «Грамматике русского языка» говорится
о наличии в русском языке большого количе-
ства «переходных, промежуточных случаев,
отражающих колебание форм между функци-
ями существительного и наречия... Таковы
случаи употребления творительного падежа
со значением уподобления, сравнения, напри-
мер, смотреть волком, сыпаться градом, ле-
теть стрелой» [Грамматика русского язы-
ка, с. 629]. Что касается одиночных слово-
форм ночью, утром, вечером, зимой, весной,
то они отнесены здесь к обстоятельственным
наречиям времени [Грамматика русского язы-
ка, с. 609]. Образование таких наречий связано
здесь с обособлением падежных форм суще-
ствительного от парадигмы категории падежа,
их изоляцией и превращением флексии в суф-
фикс. Данный процесс, по мнению авторов ука-
занной грамматики, сопровождается семанти-
ко-грамматическим переосмыслением субстан-
тивных словоформ и переходом их в наречия
[Грамматика русского языка, с. 611].

На наш взгляд, многие слова при адвер-
биализации, действительно, демонстрируют в
тех или иных контекстах разную степень отхо-
да от существительных и приближения к наре-
чиям. Есть основание полагать, что одни из них
эксплицируют в соответствующих условиях
речи зону периферийных существительных с
флексиями -ом, -ой (в составе оборотов типа
этим летом, ранней весной), другие – зону
гибридных, субстантивно-адвербиальных
структур с синкретичными, флексийно-суффик-
сальными морфемами -ом, -ой (ср., например,
метафору, развившуюся на основе скрыто-
го сравнения с предметом: нестись пулей
 как пуля), третьи – зону периферийных
наречий с суффиксами типа -ом, -ой, сохра-
няющих семантическое тождество исход-
ных субстантивных лексем (ср.: Ночь сме-
няется утром  Утром мы отправляем-
ся в поход).  Справедливость выводов

А.А. Потебни и В.В. Виноградова о пере-
ходном характере адвербиализующихся бес-
предложных и предложно-падежных форм
существительных в функции обстоятель-
ства подтверждается исследованием мно-
гих фактов ступенчатой транспозиции суб-
стантивных словоформ в наречия. Наречия,
по наблюдениям А.К. Коневецкого, образо-
вывались в истории поэтапно, что находило
отражение в постепенной утрате языковой
единицей признаков исходной части речи и
приобретении признаков наречия: степень
адвербиализации конкретных словоформ в
связи с этим неодинакова, некоторые из них
«переживают» стадию так называемых фун-
кциональных наречий, не порывая еще се-
мантической связи с исходными субстан-
тивными лексемами [Коневецкий, 1977,
с. 29–30].

Целью данной работы является комп-
лексная характеристика субстантивных
словоформ с временной семантикой, пред-
ставляющих разные стадии перехода в
класс наречий. Актуальность исследования
обусловлена все более возрастающим вни-
манием ученых к проблеме взаимодействия
грамматического и лексического в структу-
ре языковых единиц, в разной степени под-
верженных транспозиционным преобразова-
ниям. В современном языке усиливается
значимость качественных компонентов ха-
рактеризации высказывания при сентенци-
альном и несентенциальном использовании
адвербиальной лексики (об этих типах упот-
ребления словоформ см., например: [Пень-
ковский, 2004, с. 220–224; Филипенко, 2003;
Циммерлинг, 2021, с. 218]).

В настоящем исследовании на примере
формы творительного падежа без предлога
порой установлены дифференциальные при-
знаки зон ядра и периферии существительных,
склонных к адвербиализации, а также зоны
ядерных отсубстантивных наречий.

Материал и методы

Объект анализа в работе – механизм
транспозиции русских существительных в на-
речия, осмысляемый на синхронном срезе
языка – в динамическом и статическом ас-
пектах, предмет рассмотрения – ступени, при-
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знаки и предел транспозиции субстантивных
словоформ в разряд наречий интервала.

Материал исследования – типовые кон-
тексты употребления словоформы порой, де-
монстрирующие разные степени адвербиали-
зации, извлеченные из Национального корпу-
са русского языка (далее – НКРЯ), а также
собственные примеры автора (авторская кар-
тотека, далее – АК). В работе применялись
метод оппозиционного анализа и основанная
на нем шкала переходности, а также лингвис-
тический эксперимент, элементы дистрибутив-
ного и компонентного анализа.

Степень адвербиализации субстантив-
ных словоформ определялась пропорцией при-
знаков существительного и наречия в их струк-
туре, что зафиксировано в разных типах кон-
текстов. Данные контексты дифференцируют-
ся в зависимости от того, в какой мере рас-
сматриваемые словоформы отдалены в них
от исходного звена адвербиализации, то есть
от ядерных существительных, и приближены
к классу ядерных наречий.

Исследование типовых контекстов ад-
вербиализации темпоральных субстантивных
словоформ типа весной, осенью, утром, ве-
чером, порой свидетельствует о том, что их
транспозиция в разряд наречий имеет граду-
альный (ступенчатый) характер. Стадии ад-
вербиализации допускают графическую экс-
пликацию в виде звеньев (ступеней) на шкале
переходности: С(ущ) (ядро существитель-
ных)  С(ущ) н(ареч) (периферия существи-
тельных)  с(ущ) Н(ареч) (периферия наре-
чий)  Н(ареч) (ядро наречий) (о методике
оппозиционного анализа и шкалы переходнос-
ти при изучении разных типов транспозиции
языковых единиц см., например: [Бабайцева,
2000; Высоцкая, 2006; Калечиц, 1990; Шигу-
ров, 2009; 2016; 2020а; 2020б]).

Результаты и обсуждение

В результате исследования установлено,
что одни темпоральные существительные
перемещаются в обстоятельственные наре-
чия со значением даты – времени года или
части суток (зимой, летом, ночью, утром
и т. п.), другие – в наречия со значением ин-
тервала, выше некоей условной нормы (порой,
часом, временем / временами) (см. о них:

[Теория функциональной грамматики..., 1987,
с. 147–149]).

Количество стадий адвербиализации у
образований с семантикой неограниченной
кратности порой, часом, временем / време-
нами, указывающими на то, что интервал
между повторяющимися действиями выше
некоей нормы, неодинаков. Если словоформа
часом сразу, как бы скачкообразно трансфор-
мируется в рассматриваемый подкласс наре-
чий, то порой и временем обнаруживают в
современном языке несколько стадий адвер-
биализации, хотя все эти образования в конеч-
ном счете сопряжены со смысловой и грам-
матической изоляцией формы творительного
падежа. Ср. контексты употребления лекси-
ко-грамматических омонимов, где в (1) ядер-
ное существительное в значении ‘временной
промежуток, равный 60 минутам’, а в (2) ядер-
ное наречие в значении ‘иногда’:

(1) Мы наслаждались каждым выделившимся
часом для отдыха (АК);

(2) Часом с квасом, а порою с водою (НКРЯ:
В. Даль. Посл.).

Существительное в творительном бес-
предложном падеже порой представляет в
современном русском языке три этапа (сту-
пени) транспозиции в обстоятельственные
наречия интервала: С(ущ) (ядро существи-
тельных)  С(ущ) н(ареч) (периферия су-
ществительных)  Н(ареч) (ядро наре-
чий). Гибридных, субстантивно-наречных
форм [на ступени c(ущ) н(ареч) шкалы пере-
ходности] и периферийных наречий [на ступе-
ни c(ущ) Н(ареч)], соотносительных с суще-
ствительным порой, не обнаружено.

Зона ядра существительных
на шкале адвербиализации

Ступень С(ущ) на шкале адвербиализа-
ции демонстрируют контексты употребления
существительного пора (порой) в первичных
синтаксических функциях подлежащего и до-
полнения. По семантике и грамматическим
свойствам оно принадлежит к разряду синк-
ретичных, абстрактно-конкретных существи-
тельных, так как обозначает какой-либо пе-
риод, время, срок (Ожегов, Шведова, 2006,
с. 563), не сочетается с количественными чис-
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лительными (*две, три поры...), но имеет
категорию числа (при некоторой дефектнос-
ти парадигмы во множественном числе;
ср. возможность форм поры, пор, порам при
проблематичности или невозможности *пора-
ми, *о порах). В силу сказанного существи-
тельное пора (порой) считается ядерным
(прототипическим) лишь условно. В этом пла-
не с ним сопоставимы другие синкретичные,
абстрактно-конкретные темпоральные суще-
ствительные вроде зимой, вечером, ночью,
которые в семантическом отношении также
входят в группу абстрактных слов (обозначе-
ния временных отрезков), но по грамматичес-
ким свойствам относятся к конкретным: из-
меняются по числам, и, в отличие от суще-
ствительного пора, сочетаются с количе-
ственными числительными; ср.: вечер / вече-
ра; зима / зимы; два, три вечера и т. п.

Лексическое значение существительно-
го пора (порой) ‘период времени’ является
более отвлеченным, чем лексические значе-
ния слов, представляющих части суток и
времена года (зимой, весной, утром, вече-
ром и т. п.), что, по оценке некоторых иссле-
дователей, облегчает транспозицию формы
творительного падежа порой в наречие с се-
мантикой неограниченной кратности ‘иногда’
(см., например: [Орлова, 1961, с. 165]). Буду-
чи лексическим и грамматическим омонимом
существительного (летней) порой, отсуб-
стантивное наречие порой (порою) устанав-
ливает синонимические отношения не только
с наречием иногда, но и с наречиями, возник-
шими в результате функционально-семанти-
ческой адвербиализации других форм бес-
предложного творительного падежа – часом,
временем / временами. Ср. примеры из кан-
дидатской диссертации О.С. Орловой [1961,
с. 166–167]: Порою между тучами являлась
испуганная луна (М. Горький. Мордовка);
Часом густо, а часом и пусто (В. Даль.
Посл.); Временем и ломоть за целый хлеб
(В. Даль. Посл.).

Прототипическому существительному
пора (порой) свойственны такие дифферен-
циальные признаки исходного класса слов, как:
а) категориальное (частеречное) значение
предмета (в широком смысле слова); б) от-
несенность к лексико-грамматическим разря-
дам нарицательных, неодушевленных, абст-

рактно-конкретных существительных; в) сло-
воизменительные категории падежа и числа
и классификационная категория рода; г) па-
радигмы категорий падежа и числа (ср.: пора,
поры, поре...; поры, пор, порам... – при кон-
кретизации лексического значения во множе-
ственном числе).

Для ядерного существительного пора
(порой) характерны первичные синтакси-
ческие функции подлежащего (3), (4) и до-
полнения (5)–(7):

(3) Настала осень, школьная пора. Алечку при-
шлось отдать в ясли (НКРЯ: В. Токарева. Своя прав-
да // Новый Мир, 2002); 

(4) Период юношеской социализации Никиты
совпал с бракоразводной порой, растянувшейся на
годы... (НКРЯ: А. Бузулукский. Пальчиков // Волга).

Существительное порой может быть в
синтаксической позиции именного компонен-
та составного сказуемого:

(5) У каждого человека есть своя особая пора
жизни, в которую он себя полнее всего проявил...
Такой порой у иных бывает даже детство – и тогда
люди на всю жизнь остаются детьми... (НКРЯ:
А. Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26–51 (1968)
// Новый Мир, 1990);

(6) Осень уже не казалась мне больше уны-
лой порой, хотя я никогда не любила это мокрое и
скользкое от гниющей листвы и сопливых носов
время года (НКРЯ: Е. Панкратова. Ангел чердачно-
го окна, 2015); 

(7) Детство всегда кажется самой лучшей порой...
(НКРЯ: В. Попов. Очаровательное захолустье, 2001);

(8) ...Все это называется счастливой порой:
серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, по-
думал он (НКРЯ: А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Гад-
кие лебеди, 1967).

Типичным для ядерного существитель-
ного пора (порой) является и его синтакси-
ческое окружение (9)–(11) – зависимые сло-
ва в виде адъективных и субстантивных рас-
пространителей (в формах косвенных паде-
жей имени):

(9) Была морозная осенняя пора с ярким сол-
нцем (НКРЯ: Л. Толстой. Крейцерова соната, 1890);

(10) В марте восемнадцатого, когда румыны
вошли в Аккерман, молодожены уехали в Мара-
моновку, в село, где родился и провел детство Ре-
кемчук... Не это ли было самой светлой порой их
жизни? (НКРЯ: А. Рекемчук. Мамонты, 2006); 
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(11) ...Два века Великого Халисуна были по-
истине золотым временем, порой изобилия и безо-
пасности, когда к могучей державе не смел подсту-
питься ни один враг (НКРЯ: М. Семенова. Волко-
дав: Знамение пути, 2003).

Грамматические формы рода и числа
ядерного существительного пора в функции под-
лежащего могут получать синтагматическую
актуализацию через предложенческую подчи-
нительную связь координация – при помощи зна-
менательных глаголов в прошедшем време-
ни и сослагательном наклонении (12), а также
глагольных связок в структуре именного пре-
диката (13) или через присловную связь согла-
сование – посредством адъективных слов (14):

(12) Пришла пора Страшного Суда, тысячелет-
ние истины были объявлены заблуждениями
(НКРЯ: В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1, 1960);

(13) Вереницы европейских туристов хлынули
сюда, это была пора так называемого ностальгическо-
го туризма: приезжали в основном те, кто раньше жил
здесь... (НКРЯ: О. Глушкин. Признание, 1990–1999);

(14) Летняя пора не за горами (АК).

Формы словоизменительных категорий
ядерного существительного пора могут быть
подчеркнуты синтаксически дважды – в при-
словной связи согласования и предложенческой
связи координации:

(15) В жизни наших героев наступила хмурая,
дождливая осенняя пора (НКРЯ: Е. Велтистов.
Классные и внеклассные приключения необыкно-
венных первоклассников, 1985).

Ядерная форма творительного падежа
без предлога в функции дополнения находит-
ся в обязательной предсказуемой присловной
подчинительной связи сильного управления:
она требуется главным компонентом слово-
сочетания, например:

(16) Периоды удач сменялись порой мучитель-
ных страданий (АК).

В класс наречий интервала существи-
тельное пора транспонируется в форме твори-
тельного падежа в обстоятельственном значе-
нии времени; ср. примеры функционально-се-
мантических омонимов из «Словаря грамма-
тических омонимов русского языка» О.М. Ким
и И.Е. Островкиной: Ее отрочество было

порой мечтательной, а юность – порой
становления характера (существительное
в значение ‘период’); Порой в ущелии шакал
кричал и плакал как дитя (Лермонтов) (от-
субстантивное наречие со значением ‘иног-
да’) [Ким, Островкина, 2004, с. 553].

В качестве варианта рассматриваемого
наречия выступает словоформа порою
(см. также: (Ефремова, 2004, с. 488–489)): По-
рою же мелькнут над отблеском болотца
семь-восемь сосенок причудливой чредой
(АК: Набоков).

Для сравнения укажем, что в синтакси-
ческой позиции главного члена безличной кон-
струкции субстантивная словоформа пора
транспонируется в межчастеречный семан-
тико-синтаксический разряд оценочных тем-
порально-модальных предикативов, обозна-
чающих наступление такого периода време-
ни, когда необходимо совершить какое-либо
действие.

Ср. контексты употребления типичного
существительного (17) и отсубстантивного
предикатива (18):

(17) Пришла желанная пора (АК);
(18) Тебе давно пора было самому делать вы-

воды (АК).

В контексте (18) предикатив употреблен
в значении ‘давно пришло время, когда необ-
ходимо делать выводы’ (подробно см.: [Ши-
гуров, 2016, с. 619–652]).

Аналогичный характер имеет отсубстан-
тивный предикатив время:

(19) Время подумать о будущей профессии (АК);
(20) Сейчас не время говорить об этом (АК).

Зона периферии существительных
на шкале адвербиализации

Ступени С(ущ) н(ареч) на шкале пере-
ходности соответствует зона периферии суще-
ствительных: ее представляют типовые кон-
тексты употребления беспредложной формы
творительного падежа существительного по-
рой в синтаксической функции обстоятель-
ства времени. Обязательным для периферий-
ного существительного является использова-
ние с зависимыми словами, «удерживающи-
ми» его в пределах исходного класса слов.
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Речь идет, прежде всего, об адъективных рас-
пространителях, которые оттеняют его формы
рода, числа и падежа. Формы творительного
падежа и единственного числа у порой в зоне
периферии существительных характеризуют-
ся фиксированным употреблением.

В качестве адъективных компонентов
при периферийном существительном высту-
пают чаще всего указательные местоимения-
прилагательные этот, тот, прилагательные
счастливый, прекрасный, унылый, утрен-
ний, вечерний, ночной, ранний, поздний, зим-
ний, весенний, летний, грибной, дождливый
и т. п. Например:

(21) Мечтая об этом, я, как часто со мной слу-
чалось той счастливой порой, крепко фантазиро-
вал (НКРЯ: А. Лиханов. Кикимора, 1983); 

(22) ...Подружка его укатила с известной лич-
ностью вечерней порой (НКРЯ: А. Слаповский. Ви-
сельник, 1994); 

(23) Плохо, конечно, что он съездил туда все-
го один раз и то зимней порой (НКРЯ: В. Быков.
Болото, 2001); 

(24) Особенно хорош был дворик весенней
порой, когда на лужайках возле покосившихся сара-
юшек пробивалась трогательная, робкая травка,
желтели непритязательные, скромные одуванчики
(НКРЯ: Е. Маркова. Чужой звонок, 1990–2000).

Периферийное существительное порой
в функции обстоятельства времени находит-
ся в слабой синтаксической связи с главным
словом словосочетания. Творительный падеж
примыкает к главному слову словосочетания,
в отличие от управляемого творительного па-
дежа ядерного существительного порой, ко-
торый предсказывается, «диктуется» глав-
ным словом словосочетания. Связь падежное
примыкание у порой в зоне периферии суще-
ствительных имеет необязательный, комму-
никативно обусловленный характер. Ср. кон-
тексты употребления ядерного (25) и перифе-
рийного существительного (26):

(25) Мы буквально наслаждались этой безмя-
тежной порой в лагере (АК);

(26) Он иногда рыбачил летней порой на бере-
гу этой маленькой речушки (АК).

Функция обстоятельства времени реали-
зуется у периферийного существительного
порой при его использовании с предикатив-
ными (финитные формы), полупредикативны-

ми (деепричастия), атрибутивными (причас-
тия) и субстантивными формами глаголов (ин-
финитивы) (27), а также с отглагольными су-
ществительными со значением отвлеченного
действия (28); ср.:

(27) «Растет камышинка, горька сиротинка», –
выдохнула песнопевица с той неизъяснимой тос-
кой, коя свойственна лишь давно и много страдаю-
щей женщине да птицам, в чужедальние страны
отлетающим осенней порой (НКРЯ: В. Астафьев.
Обертон, 1995–1996); 

(28) Любимым занятием последних стало ра-
стаскивание ночной порой камней, которые днем
укладывали строители (НКРЯ: Е. Хаецкая. Хальдор
из светлого города, 1997).

Возможно употребление периферийного
существительного порой и в роли темпораль-
ного детерминанта, например:

(29) Апрельской порой, в солнечный день, где-
нибудь в стороне от человеческого жилья наткнешь-
ся на поляну одуванчиков – глазам больно: золото их
светит и слепит (НКРЯ: Б. Екимов. Память лета, 1999).

Однако в функции обстоятельства вре-
мени, в том числе детерминантного типа, пе-
риферийное существительное порой не соче-
тается с субстантивными распространителя-
ми в формах косвенных падежей с предлога-
ми или без предлогов, в отличие от ядерного
существительного порой (30) и периферийных
существительных, обозначающих времена
года и части суток типа зимой, летом, осе-
нью, утром, вечером (31), (32):

(30) Мне казалось, что я прощаюсь со всею
прошлого и еще близкою ко мне порой детства,
порой тихой, светлой любви... (НКРЯ: С. Славутин-
ский. Читальщица // Русский вестник, 1858, № 10); 

(31) Почему-то вдруг вспомнили все разом,
что и восстание загорелось именно в Луговском,
потом пошло и пошло по Нагорной и Понизовской
степям, осенью прошлого года перекинулось в Вер-
стово, а ранней весной – в Соленую Падь... (НКРЯ:
С. Залыгин. Соленая Падь, 1967); 

(32) Вечером того же дня я читал в универси-
тетской газете «Ежедневный медведь» слезливые
откровения немолодого уже агента Центрального
разведывательного управления, «инфильтрованно-
го» еще в 1968 году в студенческое «фратернити»
(НКРЯ: В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп // Но-
вый Мир, 1976).
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Наличие присубстантивного распростра-
нителя в виде адъективного согласованного
компонента служит фактором, сдерживающим
дальнейшее продвижение периферийного суще-
ствительного в функции обстоятельства по
направлению к ядерным наречиям:

(33) Обычно, когда летней порой я приезжаю
на хутор к своему товарищу... в первый день, с ве-
чера, мы ставим сетчонку (НКРЯ: Б. Екимов. На ху-
торе // Новый Мир, 2002);

(34) Случилось это в ротной канцелярии ноч-
ной порой (НКРЯ: О. Павлов. Степная книга, 1990–
1998); 

(35) Костя помог им, он рыбачил здесь из года
в год, ставил сети зимой и летом, и через серую
воду видел все: займище... прежнее русло Дона, по
которому весенней порой тянула рыба на икромет...
(НКРЯ: Б. Екимов. Высшая мера, 1995); 

(36) Действительно, однажды мартовской
порой, в библиотеку институтскую спеша, наде-
ясь учебник нужный до закрытия с железной пол-
ки получить, студент первого курса инженерно-
экономического факультета Южносибирского гор-
ного института Анатолий Ефимович Кузнецов, ли-
шился мотивации внезапно... (НКРЯ: С. Солоух. Клуб
одиноких сердец унтера Пришибеева, 1991–1995).

При использовании без зависимых адъ-
ективных слов словоформа порой в функции
обстоятельства времени является темпораль-
ным наречием (а не существительным, эксп-
лицирующим, например, зоны ядра и перифе-
рии данной части речи), которое, что особен-
но важно подчеркнуть, утратило смысловую
связь с исходной субстантивной лексемой
пора (порой). Ср. контексты употребления
лексико-грамматических омонимов порой (су-
ществительное в значении ‘период’) (37) и по-
рой (наречие в значении ‘иногда’) (38):

(37) Эти слова о приближении неизбежного и
милого труда, связанного у Бунина с летней порой,
«порой облаков», «порой дождей», «порой цвете-
ния» (НКРЯ: К. Паустовский. Золотая роза, 1955);

(38) На почве безумной, порой нечистой, а по-
рой подлой надежды возникала покорность, соот-
ветствующая этой надежде, – жалкая, а порой и под-
лая (НКРЯ: В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1, 1960).

Собственно грамматических омонимов,
функционирующих в пределах семантической
зоны исходной лексемы порой, не существу-
ет. В этом состоит отличие лексико-грамма-

тических омонимов порой (существительное)
и порой (наречие) от собственно граммати-
ческих омонимов вроде летом (существи-
тельное) (39) и летом (отсубстантивное на-
речие) (40), не нарушающих смыслового тож-
дества исходной лексемы; ср.:

(39) Весна благополучно сменилась летом,
настали прекрасные солнечные времена (НКРЯ:
Н. Абгарян. Всё о Манюне (сборник), 2012); 

(40) Летом за ягодами в Боговизну приходили
бабы, но собирали их там, где было посуше, в тряси-
ну не лез никто (НКРЯ: В. Быков. Болото, 2001).

Как показывает исследование, из зоны пе-
риферийных существительных словоформа по-
рой при адвербиализации сразу переходит в зону
ядерных наречий, минуя стадии гибридных, суб-
стантивно-адвербиальных образований (ср. гиб-
рид в метафорическом употреблении: Она пром-
чалась стрелой) и периферийных наречий
(ср. наречие, функционирующее в семантичес-
кой зоне существительного весна: Весной цве-
тут сады); ср. также примеры из НКРЯ:

(41) С этими мыслями пулей вылетаю на ули-
цу (НКРЯ: И. Павская. «Джоконда» Мценского уез-
да, 2006); 

(42) Весной в стране произошло знаменатель-
ное событие, отмеченное торжественным колоколь-
ным звоном, оживленным гомоном на ярмарках,
возвышенными тостами в трактирных застольях
(НКРЯ: В. Быков. Лесное счастье, 1985–1995).

Зона ядерных
отсубстантивных наречий

Ступень Н(ареч) на шкале адвербиали-
зации эксплицирует зону ядра наречий. К ней
относится и прототипическое наречие интер-
вала порой, возникшее вследствие функцио-
нально-семантической адвербиализации бес-
предложной формы творительного падежа
исходного существительного.

Исследуемое наречие фиксируется в
толковых словарях русского языка. Так, в
«Словаре современного русского литератур-
ного языка» (1960, с. 1386) наречие порой
(вариант: порою) рассматривается в рамках
отдельной словарной статьи со значением
‘Иной раз, иногда’. Например: Порой в уще-
лии Шакал кричал и плакал, как дитя
(М. Лермонтов. Мцыри). Аналогичным об-
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разом трактуется это наречие в «Словаре
русского языка» (1984, с. 304). За пределами
исходного существительного пора, как само-
стоятельное адвербиальное слово дается на-
речие порой со значением ‘иногда’ и в «Толко-
вом словаре русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой (2006, с. 564). В словарной
статье на наречие порой «Толкового слова-
ря русского языка с включением сведений о
происхождении слов» (2007, с. 700) добавле-
но, что оно восходит к существительному
пора. В «Большом толковом словаре русско-
го языка» под редакцией С.А. Кузнецова
(2000, с. 926) находим то же, только при тол-
ковании лексического значения наречия ис-
пользовано еще и выражение иной раз. На-
пример: Порой нельзя понять, что он го-
ворит; Порой бывает нелегко. Получает
фиксацию рассматриваемое наречие и в сло-
варях специализированного типа. В «Толко-
вом словаре служебных частей речи русского
языка» Т.Ф. Ефремовой (2004, с. 488) отме-
чается, что порой / порою – это обстоятель-
ственное наречие времени, употребляемое в
разговорной речи со значением ‘иногда’.
В «Словаре грамматических омонимов рус-
ского языка» О.М. Ким и И.Е. Островкиной
[Ким, Островкина, 2004, с. 553] приводятся
грамматические омонимы: порой / порою
как существительное в форме творительно-
го падежа (Ее отрочество было порой меч-
тательной, а юность – порой становления
характера) и порой / порою как отсубстан-
тивное наречие (Порою же мелькнут над
отблеском болотца семь-восемь сосенок
причудливой чредой (Набоков)).

Представляя конечный результат функ-
ционально-семантической адвербиализации
творительного падежа существительного, на-
речие порой (порою) со значением ‘иногда’
характеризуется широкой сочетаемостью с
глаголами разных семантических групп при
экспликации неограниченно-кратных ситуаций.
Например:

(43) Строгая хозяйка Виталия Гордеевна по-
рой бывала даже сурова, поскольку сопротивления
от квартирантов нигде и ни в чем не встречала, но
скоро помягчела нравом (НКРЯ: В. Астафьев. Про-
летный гусь, 2000); 

(44) Охотники рассказывали, что глухарь, сидя
на дереве, с любопытством смотрит вниз, на зали-

вающуюся лаем собаку, а порой и подразнивает ее
(НКРЯ: В. Астафьев. Васюткино озеро, 2015);

(45) Совсем недавно Ламзин прочел в книге, на-
писанной известной спортивной журналисткой,
очень точную фразу: «В фигурном катании по тем
временам триумф порой отделял от трагедии один-
единственный (зачастую проплаченный) судейский
голос» (НКРЯ: А. Маринина. Ангелы на льду не вы-
живают. Т. 1, 2014). 

Данное наречие встречается при глаго-
лах в разных формах грамматической репре-
зентации. Ср. типовые контексты с глагола-
ми в предикативных (финитных) (43)–(45), по-
лупредикативных (деепричастных) (46)–(48),
атрибутивных (причастных) (49)–(52) и суб-
стантивных (инфинитивных) формах (53), (54):

(46) Бывало, по вечерам в кухне или на веран-
де собирались молодые чегемцы, и Деспина с удо-
вольствием с ними болтала по-русски или по-ту-
рецки, порой безудержно хохоча шуткам чегемских
парней... (НКРЯ: Ф. Искандер. Сандро из Чегема
(Книга 2), 1989); 

(47) Потокин знал эту слабость сошедших с
летной работы кадровых военных: продолжая служ-
бу в новом качестве, они с неслабеющим внимани-
ем следят за успехами в воздухе, особенно в пило-
таже, знакомых и не знакомых им летчиков, терза-
ясь порой скрытой, затаенной и потому особенно
жгучей ревностью (НКРЯ: А. Анфиногенов. А вни-
зу была земля, 1982); 

(48) Собственно, чтение этих трудов и подвиг-
нуло меня отправиться во Францию, и я всегда от-
кровенно говорила с Коммином, подсказывая ему
порой то, что он сам же напишет (НКРЯ: Н. Несте-
рова. Избранник Евы, 2006); 

(49) В такие часы он любил все, что несло в
себе очевидную и безотносительную к надоедав-
шей порой политике ценность (НКРЯ: Ф. Искандер.
Сандро из Чегема (Книга 1), 1989); 

(50) Разыгрались невиданные собрания, дливши-
еся порой до утра, где одни нападали, а другие, борясь
за место в жизни, отчаянно, но неумело защищались...
(НКРЯ: В. Дудинцев. Белые одежды. Третья часть, 1987);

(51) Жил он тем, что регулярно рассуждал в
письменном виде, реагировал своевременной, а по-
рой и упреждающей острой фразой на мировые
колыхания (НКРЯ: А. Снегирев. Вера, 2015); 

(52) Собственно говоря, никакой задачи у
меня даже вовсе и нет, я просто вспоминаю от-
дельные моменты наших с ним отношений, не все-
гда самые важные и порой даже не очень связан-
ные между собой (НКРЯ: В. Войнович. Москва
2042, 1986); 
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(53) Ты молод, стал хорошо играть, стал блес-
тяще порой играть, ждешь от старой музыки много-
го для себя (НКРЯ: В. Орлов. Альтист Данилов, 1980);

(54) Он до сих пор принужден был порой иг-
рать роль в этой неприглядной истории, впрочем
утешая себя тем, что, нарушая законы дружбы, дей-
ствует по законам родства (НКРЯ: Н. Гейнце. Дочь
Великого Петра, 1913).

Употребляется рассматриваемое наре-
чие и при безлично-предикативных словах
(предикативах) (55)–(58), прилагательных в
полной и краткой формах (59)–(65), наречи-
ях (66), (67), существительных (68)–(72), ме-
стоимениях-числительных (73):

(55) За эти мысли ей порой было стыдно, но
прогнать их не получалось (НКРЯ: В. Валеева. Ско-
рая помощь, 2002);

(56) Я ведь чувствую, тебе порой очень тяже-
ло, но ты сам выбрал этот путь, у тебя есть цель...
(НКРЯ: Н. Дежнев. Год бродячей собаки, 2002);

(57) Одного его пальца порой было достаточ-
но, чтобы, опираясь на палку, пересечь комнату
(НКРЯ: И. Грекова. Перелом, 1987);

(58) Смешные, улыбающиеся, кое-как одетые
люди, которым порой хуже, чем мне (НКРЯ: Н. Чер-
ных. Слабые, сильные. Часть первая // Волга, 2015);

(59) Впрочем, по обе стороны жил народ, не
лишенный озорной жилки и склонный порой к ноч-
ным похождениям, – то есть удобные перелазы дав-
ным-давно были разведаны (НКРЯ: М. Семенова.
Волкодав: Знамение пути, 2003);

(60) Ему был свойствен тот неподдельный
романтизм, который заставляет с восхищением –
порой тайным, бессознательным даже, – жадно
переживать новизну любого события (НКРЯ:
М. Веллер. Апельсины, 1988);

(61) Он был осведомлен во множестве невра-
чебных областей, так что понятным делалось нека-
чественное порой медицинское обслуживание на
бывшей родине (НКРЯ: А. Кучаев. Незнакомые гри-
бы // Октябрь, 2003);

(62) Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая,
а смеяться и тем паче насмехаться над деревенски-
ми фотографиями не могу, как бы они порой неле-
пы ни были (НКРЯ: В. Астафьев. Последний по-
клон, 1968–1991);

(63) Я так никогда не делала, но мне рассказы-
вали, что помогает, и даже сама Зоя Михална была
порой благодарна дружескому тумаку, спасшему
ее от непоправимых последствий (НКРЯ: Д. Симо-
нова. Половецкие пляски, 2002);

(64) Я и сам порой готов в темноте заплакать
(НКРЯ: И. Абузяров. Бытовая экология // Октябрь,
2013);

(65) Он порой похож на поле, покрытое сор-
няками (НКРЯ: Ю. Коваль. На барсучьих правах,
1981);

(66) Усову было известно, что его будущий
коллега по характеру человек грубый, в отношени-
ях с людьми ведет себя фамильярно, порой покро-
вительственно, но сразу, при первом знакомстве,
такого обращения он, естественно, не ожидал
(НКРЯ: И. Кононенко. Бюро Янке, 1978);

(67) Майор Проскуряков еще раз подивился
и подосадовал на то, как быстро и легко стали печь
у нас командиров, как просто и порой задарма, за
красивые патриотические слова и умение выслу-
живаться начали давать награды... (НКРЯ: В. Аста-
фьев. Трофейная пушка // Знамя, 2001);

(68) И пусть взрослому они кажутся мелкими
и незначительными, но для ребенка – они порой ад
(НКРЯ: К. Непома. Там-машин // Волга, 2014);

(69) Люди ведут честную игру, ставят бабки
на кон, старательно бьют, переживают, изнашива-
ют сердца, все идет хоть и в горячке, в спорах, порой
с потасовками, но удача зависит от меткости, уме-
нья, сноровки... (НКРЯ: В. Астафьев. Последний
поклон, 1968–1991);

(70) В старой отцовской или материнской обу-
ви, порой без чулок, малыши размахивали драными
полевыми сумками, парусиновыми портфельчика-
ми, связками книг и весело кричали еще издалека
(НКРЯ: И. Меттер. Директор, 1979);

(71) А насколько, при всей своей твердости,
порой и властности, была она женственной, была
женщиной, поистине прекрасной, с головы до ног,
обаятельной, даже больше, обладающей той осо-
бой притягательностью, за которой встает тайна
(НКРЯ: В. Алейников. Тадзимас, 2002);

(72) То из одного угла, то из другого раздавал-
ся сочный голос Павлуши, порой с хохотком, но
мрачным (НКРЯ: Ю. Мамлеев. Конец света // Кру-
тые встречи, 1975–1999);

(73) Описывались правила проведения боя, его
продолжительность (порой до нескольких часов!)
(НКРЯ: К. Тахтамышев. Айкара, 2002).

Приведенные контексты демонстрируют
случаи употребления ядерного наречия порой,
представляющего ступень Н(ареч) на шкале
переходности. На этой стадии адвербиализа-
ции наречие порой выступает в качестве лек-
сико-грамматического омонима по отношению
к исходной субстантивной словоформе порой,
эксплицирующей зону ядра существительно-
го [ступень С(ущ)]. Следует добавить, что
собственно грамматическую омонимию сло-
воформы порой в зонах ядра или периферии
существительного [ступень С(ущ) н(ареч)],
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с одной стороны, и ядра наречия [Н(ареч)] –
с другой, не образуют. Формальным критери-
ем адвербиальности словоформы порой в зна-
чении интервала, превышающего некую си-
туативную норму, можно считать отсутствие
при нем синтагматических показателей суще-
ствительного, актуализирующих частеречную
семантику предмета и средства ее выраже-
ния – грамматические категории рода, числа
и падежа, то есть согласуемых адъективных
слов (слева) и управляемых форм косвенных
падежей существительных (справа), ср.: без-
заботной порой детства.

Следствием адвербиализации словофор-
мы порой является, с одной стороны, утрата
ею основных категориальных характеристик
существительного, а именно семантики пред-
мета, категорий рода числа и падежа, парадигм
категорий падежа и числа, отнесенности к лек-
сико-грамматическим разрядам нарицатель-
ных, неодушевленных и абстрактно-конкрет-
ных слов, первичной синтаксической функции
дополнения, управления как способа прислов-
ной подчинительной связи с главным словом
словосочетания. С другой стороны, словофор-
ма порой приобрела при адвербиализации ка-
тегориальные признаки наречия – частеречную
семантику признака (вторичного признака),
неизменяемость, отнесенность к подклассу
обстоятельственных наречий времени, первич-
ную адвербиальную функцию обстоятельства,
иной способ связи с другими словами – при-
мыкание (в рамках словосочетания). На ста-
диях ядра и периферии существительного, а
также ядра наречия происходит постепенное
изменение характера синтаксической связи
словоформы порой с главными словами сло-
восочетания: связь управление (Детство сме-
няется порой юношества – ядерное суще-
ствительное в функции дополнения) заменяет-
ся на связь падежное примыкание (Прогулка
по лесу осенней порой полезна – периферий-
ное существительное с адъективным распрос-
транителем), которая, в свою очередь, транс-
формируется в связь примыкание (Такие игры
порой небезопасны – одиночное ядерное от-
субстантивное наречие). Подобно периферий-
ному существительному, ядерный адвербиал
порой может быть использован в функции де-
терминантного компонента высказывания (По-
рой шли затяжные дожди).

При отсутствии распространителей сло-
воформа порой в значении ‘иногда’ оказыва-
ется изолированной от парадигм словоизмене-
ния исходного существительного. Подвергаясь
десубстантивации, она «застывает» в функции
обстоятельства, что приводит к сдвигам в ее
морфемной структуре: флексия -ой перерож-
дается в суффикс -ой, демонстрируя увеличе-
ние состава основы слова. Изменению подвер-
гается также синтаксическая и лексическая
дистрибуция порой, равно как и характер ее
присловных связей с главными и зависимыми
компонентами словосочетаний; ср., например:
Приятно было наслаждаться безмятеж-
ной порой детства (чем? какой?) и Порой
бывало нелегко (когда?). В отличие от отсуб-
стантивных наречий типа летом, утром, пре-
делом адвербиализации которых служит зона
периферии класса наречий, словоформа порой
достигла предела в адвербиальной транспози-
ции существительного, демонстрируя образо-
вание не только грамматического, но и лекси-
ческого омонима. По степени адвербиализа-
ции, то есть утраты свойств существительно-
го и приобретения признаков наречия, порой
может быть поставлено в один ряд с наречия-
ми, утратившими соотносительные формы ис-
ходных существительных (типа пешком). Ср.:

(74) Порой дожди шли целыми днями (АК);
(75) До ближайшего села добираться при-

шлось пешком (АК).

В то же время наличие омонима-суще-
ствительного порой никоим образом не сви-
детельствует о том, что возникшее на его базе
наречие порой является в меньшей степени
адвербиализованным существительным.

Заключение

Проведенное исследование свидетельству-
ет о том, что субстантивная словоформа порой
обнаруживает в современном русском языке
разные степени адвербиализации. На стадии
периферийных существительных она демонст-
рирует собственно синтаксическое движение в
сторону наречий, что проявляется прежде все-
го в использовании с зависимыми словами в роли
обстоятельства. Способ присловной подчини-
тельной связи с главным компонентом словосо-
четания у периферийного существительного –
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падежное примыкание. Дальнейшее перемеще-
ние порой по направлению к наречиям интер-
вала происходит как бы скачкообразно: она ми-
нует стадии гибридности и функциональных,
собственно грамматических наречий, сразу пе-
рерождаясь в ядерное наречие, функционирую-
щее за пределами семантической зоны исход-
ного существительного. Следствием данного
типа функционально-семантической адвербиа-
лизации стали такие изменения, как полная ут-
рата семантико-грамматических свойств суще-
ствительного, в том числе сдвиги на уровне
морфемной структуры слова, с одной стороны,
и приобретение дифференциальных свойств ад-
вербиального класса – частеречной семантики
признака признака, неизменяемости, первич-
ной функции обстоятельства, примыкания как
способа подчинительной связи с главным
словом и т. п. – с другой.

Результаты проведенного исследования
могут быть использованы при дальнейшей ин-
дексации разных зон транспозиции субстантив-
ных словоформ в наречия интервала и более
точного, с учетом количественных параметров
анализа установления степени соответствия
словоформ прототипическим представителям
исходного и конечного звеньев адвербиализации.
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METAPHORIZATION OF TACTILE GESTURES IN RUSSIAN 1

Elena A. Yurina
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia

Elena A. Shlotgauer
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia

Abstract. The article discusses the study of processes involved in the formation and representation of ideas
about tactile gestures in language. These gestures, being a part of a person’s physical experience, convey
communication-relevant information, and are known as physical communication signals. The article examines
models for figurative interpretations of situations involving physical interaction, which are expressed in a language
through verbs with the semantic meaning of physical impact, as well as various linguistic units that reflect the
results of physical perception. The study considers the cases of metaphorical usage of verbs denoting physical
contact (trogat’ (touch), gladit’ (stroke), teret’ (rub), shlepat’ (slap), etc.), verbs derived from them, words of other
parts of speech (schekotlivyi (ticklish), tsarapina (a scratch)), as well as the semantics of the phraseological
expressions that include the above mentioned units (gladit’ po sherstke (stroke the fur), trogat’ za dushu (touch
the soul) etc.). The material is organized according to the lexico-phraseological field of “Tactility”, which is divided
into subfields based on the type of physical contact: touch, movement on a surface, forceful action, irritating effect,
and compressive effect. Within each subfield, the elements are connected through derivational and motivational
relationships. As a result, specific spheres of metaphorical mapping, such as “Human”, “Society”, and “Material
world”, are identified and described. It has been determined that the cognitive foundation for metaphorical mappings
is based on the nature of physical interactions (compression, sliding, pressure, irritation, etc.). The evaluative
component of physical metaphors stems from associations with pleasant or unpleasant physical and emotional
experiences that arise during or as a result of the interaction between subjects.

Key words: figurative language, cognitive metaphor, tactile interaction, tactile gesture, lexico-phraseological
field, cognitive-and-pragmatic analysis.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ТАКТИЛЬНЫХ ЖЕСТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 1

Елена Андреевна Юрина
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Елена Александровна Шлотгауэр
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов формирования и отражения в языке представле-
ний о тактильных жестах, которые, будучи частью тактильного опыта человека, передают коммуникативно
значимую информацию, выражая тактильные коммуникативные сигналы. В работе описаны модели образной
интерпретации ситуаций, которые обозначены в языке глаголами с семантикой тактильного воздействия, а
также различными номинативными единицами, отражающими результаты тактильного восприятия. Рассмот-
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рены случаи метафоризации глаголов тактильного воздействия (касаться, трогать, задевать, гладить, те-
реть, толкать, хлопать, шлепать и др.), производных от них глаголов (пригладить, пошлепать, затереть,
сжаться и др.), слов других частей речи (щекотливый, шлепок, царапина, гладко); а также семантика включа-
ющих данные единицы фразеологизмов (гладить по шерстке, трогать за душу и др.). Материал системати-
зирован по принципу лексико-фразеологического поля «Тактильность», субполя которого разграничены в
зависимости от специфики тактильного воздействия на следующие группы жестов: касания, перемещения по
поверхности, силового воздействия, раздражающего воздействия, компрессионного воздействия. Элементы
каждого субполя связаны деривационно-мотивационными отношениями. Выявлены и выделены целевые сфе-
ры метафорических проекций: «Человек», «Социум» и «Материальный мир». Установлено, что когнитивны-
ми основаниями метафорических проекций является характер тактильного воздействия (компрессионный,
касательный, скользящий, силовой, раздражающий и др.). Показано, что аксиологическая составляющая так-
тильных метафор обусловлена ассоциациями с приятными / неприятными физическими и эмоциональными
ощущениями, возникающими в процессе или результате взаимодействия субъектов.

Ключевые слова: образный язык, когнитивная метафора, тактильное взаимодействие, тактильный жест,
лексико-фразеологическое поле, когнитивно-прагматический анализ.
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Введение

Интерес к человеческому фактору в язы-
ке актуализировал внимание лингвистов к от-
ражению телесного опыта в семантике и фор-
мах языковых знаков. Осязание является од-
ним из наиболее древних телесно-ориентиро-
ванных способов восприятия информации об
окружающем мире. Неслучайно тактильная
модальность становится предметом междис-
циплинарных исследований XXI в., в которых
взаимодействуют методы естественных и
гуманитарных наук: биологии и нейрофизиоло-
гии (А.А. Варламов, F. McGlone, H. Olausson
и др.), невербальной семиотики (Г.Е. Крейд-
лин, Е.А. Гришина, С.И. Переверзева и др.),
лингвосенсорики (А.В. Нагорная, В.К. Хар-
ченко, О.В. Чалей и др.).

Собственно лингвистические работы
этого направления в области русистики посвя-
щены прежде всего изучению языковых спо-
собов отражения тактильного восприятия в ху-
дожественных текстах [Грудева, Соловьева,
2016; Крюкова, Двизова, 2011; Мельникова,
2010]; анализу лексики восприятия и ее мета-
форического переосмысления в диалектной
речи [Земичева, 2015]. В ряде работ объек-
том изучения становится тактильная призна-
ковая метафора [Брагина, Кузьмина, 2019;
Елисеева, 2015; Илюхина, Чаусова, 2021; Му-
кина, 2018]. В исследованиях авторов данной
статьи [Шлотгауэр, 2022; 2023а; 2023б; Шлот-
гауэр, Юрина, 2023; Юрина, Шлотгауэр, 2023;

2024] было положено начало комплексного ког-
нитивно-семантического и лингвопрагматичес-
кого изучения вербализации и метафоризации
коммуникативных сигналов, выраженных сред-
ствами русского языка. В указанных публика-
циях была представлена методика анализа ком-
муникативно-прагматических и семиотических
аспектов тактильного взаимодействия, рас-
смотрено понятие тактильного коммуникатив-
ного сигнала (далее – ТКС), выявлены и опи-
саны ТКС различных способов тактильного
воздействия; охарактеризованы механизмы и
направления метафоризации ситуаций опреде-
ленных тактильных контактов (касания, погла-
живания, болевого воздействия).

В фокусе предложенной авторами лин-
гвистической модели репрезентации тактиль-
ного взаимодействия в языке находится опи-
сание фреймовой структуры, предполагаю-
щей отправление тактильного коммуникатив-
ного сигнала активным субъектом (тактиль-
ное воздействие) и получение, декодирова-
ние тактильного сигнала пассивным субъек-
том (тактильное восприятие). В результате осу-
ществления тактильного жеста в рамках дан-
ной модели происходит изменение физическо-
го / психологического состояния субъектов так-
тильного взаимодействия. Таким образом,
сам тактильный контакт можно рассматри-
вать как коммуникацию, состоящую во вза-
имодействии отправителя тактильного же-
ста с внешним по отношению к нему объек-
том или субъектом.
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Основным критерием отделения жеста
от обычных физиологических движений тела
человека является его знаковый характер.
Под тактильным жестом, вслед за А.А. Вар-
ламовым и др., мы понимаем «коммуникатив-
ный знак, имеющий определенное означающее
и означаемое, при этом форма жеста представ-
ляет собой движение человеческого тела или
его части, имеющее основной целью физичес-
кий контакт с партнером по коммуникации,
частью собственного тела или другим объек-
том, а значение жеста зависит не только или
не столько от воспринимаемой зрительной фор-
мы движения, но и от характера физического
контакта» [Варламов и др., 2020, с. 84]. Сооб-
щение, передаваемое субъектом при помощи
тактильного жеста, может быть интерпрети-
ровано как тактильный коммуникативный сиг-
нал [Варламов и др., 2020, с. 82]. Например,
посредством жеста хлопок  по спине
субъект воздействия отправляет ТКС ‘по-
хвала, поощрение’ в стремлении ободрить
своего собеседника: Аспиранты хлопают
меня по спине. – Молодец! (В. Аксенов).

Одной из актуальных задач состоит в опи-
сании языка тактильности, представленного но-
минациями тактильных жестов, тактильных
коммуникативных сигналов, а также сенсорных
ощущений и чувственно-эмоциональных состо-
яний, обусловленных тактильным контактом.
Решение данной задачи предполагает выявле-
ние языковой номенклатуры жестов, изучение
семантики данных языковых единиц, лингвоког-
нитивное описание фреймовых структур, ото-
браженных в их языковых значениях и даль-
нейший анализ текстового материала, демон-
стрирующего дискурсивную реализацию лек-
сикона тактильности. Под тактильностью по-
нимаются контакты с окружающим миром и
другими людьми через прикосновения [Варла-
мов и др., 2020]. Данный подход позволяет наи-
более полно рассмотреть языковое отображе-
ние представлений носителей русского языка
о процессе и результате тактильного воздей-
ствия как части осязательного опыта.

При этом многие аспекты отражения так-
тильного опыта в языке требуют дальнейшего
более глубокого и полного изучения. К числу
таких вопросов относится системное и комп-
лексное описание образных средств русского
языка, демонстрирующих различные аспекты

и направления метафоризации тактильных же-
стов. Данная проблематика находится в фоку-
се рассмотрения представленной статьи.

Анализ полной выборки контекстов,
в которых используется лексикон тактиль-
ности, показал большое количество употреб-
ления номинаций тактильных жестов в пе-
реносно-образных метафорических значени-
ях. В этой связи насущной задачей являет-
ся изучение тактильной метафоры, под ко-
торой понимается концептуальная модель
осмысления различных феноменов действи-
тельности по аналогии с осязательным опы-
том человека [Юрина, Шлотгауэр, 2023, с. 83].
Цель данного исследования – представление
результатов анализа метафорического пере-
осмысления различных ситуаций тактильно-
го взаимодействия на обширном текстовом
материале, иллюстрирующем современные
дискурсивные практики использования лекси-
кона и метафорики тактильности.

Материал и методы

Эмпирический материал исследования
включает две группы языковых единиц: лекси-
ку и фразеологию с семантикой тактильности,
контекстный материал, иллюстрирующий слу-
чаи словоупотребления данных единиц.

Первая группа представлена словами,
словосочетаниями, высказываниями, которые
в русском языке называют процесс тактиль-
ного взаимодействия, являясь обозначениями
тактильных жестов (гладить, щекотать, ца-
рапать, тереть и др.) или тактильных ощу-
щений (гладкий, щекотно, царапучий и др.).
При этом за рамками исследования оказа-
лись несколько глаголов болевого и силового
воздействия (бить, душить, хватать и др.).
Вся совокупность выявленных единиц со-
ставляет лексико-фразеологическое макропо-
ле «Тактильность» и включает 763 языковых
репрезентаций, в числе которых 295 прямых
номинаций и 468 единиц, имеющих перенос-
но-образные метафорические и фразеологи-
ческие значения. Лексические единицы в пря-
мых значениях выражают следующие груп-
пы жестов: касания (трогать губы), переме-
щения по поверхности (тереть затылок),
силового воздействия (толкать в грудь), раз-
дражающего и болевого воздействия (расца-
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рапать лицо), компрессионного воздействия
(сжимать руку).

Источником материала послужили «Тол-
ковый словарь русского языка» С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой, «Большой толковый словарь
русского языка» под редакцией С.А. Кузнецо-
ва, «Словарь русского языка» под редакцией
А.П. Евгеньевой, «Словарь языка русских
жестов» С.А. Григорьевой, Н.В. Григорьева,
Г.Е. Крейдлина, «Фразеологический словарь
русского литературного языка» А.И. Федоро-
ва, «Большой фразеологический словарь
русского языка» под редакцией В.Н. Телия.

Вторая группа материала представлена
фрагментами текстов, иллюстрирующих упот-
ребления лексики и фразеологии с семанти-
кой тактильности. В качестве источника кон-
текстного материала использовался Нацио-
нальный корпус русского языка. Каждый кон-
текст был проанализирован на предмет реа-
лизации прямого и переносно-образного зна-
чения. Фонд отобранных контекстов, пред-
ставляющих метафору тактильности в дис-
курсивных практиках на русском языке, на-
считывает 2630 единиц. Анализ собранных
контекстов позволил выявить не зафиксиро-
ванные в словарях образные значения рас-
сматриваемых единиц.

Для систематизации материала использо-
вался метод структурирования лексико-семан-
тического поля (далее – ЛСП) (И.В. Арнольд,
А.В. Бондарко, И.М. Кобозева, В.М. Павлов,
И.А. Стернин и др.). В зависимости от харак-
тера тактильного воздействия выделяются
субполя, соответствующие определенному
типу тактильного жеста (касательный, сколь-
зящий, силовой, раздражающий, компрессион-
ный и др.). Далее каждое субполе с учетом
мотивационно-деривационных связей языко-
вых единиц структурируется в словообразо-
вательные гнезда (тереть – затереть, пе-
ретереть, трение и др.; гладить – погла-
дить, загладить, гладко и др; щипать –
ущипнуть, щипаться, щипок и т. д.). Затем
формируется комплексная единица, обозначен-
ная как мотивационно-образная парадигма
(далее – МОП), объединяющая исходную и
производную лексику тактильности в прямых
и переносных значениях, а также фразеоло-
гизмы и паремии, включающие данные еди-
ницы [Юрина, 2003, с. 202]. В составе моти-

вационно-образных парадигм находятся раз-
личные по структуре и семантике образные
средства языка: языковые и речевые мета-
форы (трогательный ‘вызывающий умиле-
ние, способный разжалобить, растрогать’),
метафорические дериваты, или собственно
образные слова (жмот ‘скряга, скупой чело-
век’), устойчивые образные сравнения (как
выжатый лимон ‘об уставшем, обессиленном
человеке’), идиомы (точка соприкосновения
‘что-л. общее, взаимно связывающее кого-,
что-л.’). Например, МОП глагола тереть ‘на-
жимая, водить взад и вперед по какой-л. по-
верхности, очищая, натирая, растирая и т. п.
что-л.’ (тереть виски), насчитывает 68 об-
разных единиц, среди которых 53 языковые
метафоры: подтереть ‘зачистить, удалить’
(подтерли комментарии); затереть ‘делать
менее заметным, выраженным’ (затирать
ценного сотрудника); затереться ‘войти в
какую-л. группу, проникнуть’ (затерся в ком-
панию) и др.; 15 фразеологизмов: вытирать /
обтирать ноги о кого / что ‘унижать, оскор-
блять, выражать неуважение, глумиться’; тер-
тый калач ‘о человеке с богатым опытом,
которого трудно провести, обмануть’ и др.

Такое объединение позволяет выявить пол-
ный состав репрезентантов тактильной метафо-
ры для дальнейшего описания общих и частных
когнитивных метафорических моделей. Напри-
мер, глагол втирать обозначает ситуацию вне-
дрения некоторой субстанции внутрь объекта за
счет давления и перемещения по ограниченно-
му участку поверхности (втирать мазь в кожу,
порошок легко втирается). В процессе мета-
форизации модель исходной ситуации интенсив-
ного физического воздействия переносится на
иные сферы человеческого опыта: простран-
ственное расположение объектов (автомобиль
втерся в колонну самосвалов, где глагол вте-
реться выражает значение ‘с трудом занять
место в ряду других объектов’); межличност-
ные отношения (втереться в доверие ‘хитрос-
тью, уловками расположить к себе кого-л.’);
речевую деятельность (втирать чушь, где гла-
гол втирать означает ‘настойчиво убеждать
кого-л. в чем-л.’).

Поскольку тактильная метафора верба-
лизуется прежде всего процессуальной лек-
сикой, оптимальной когнитивной моделью
представления знания здесь выступает фрейм,
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под которым понимается типовая модель той
или иной ситуации. В связи с этим оптималь-
ной методикой анализа глагольной семантики
является пропозиционально-фреймовый анализ
[Бабушкин, 1996; Кубрякова, 1992; Лебедева,
1999; Филлмор, 1988]. Фреймы, представлен-
ные семантикой рассматриваемых глаголов,
включают следующие элементы прототипи-
ческих ситуаций: (1) тактильное действие;
(2) действующий субъект; (3) объект воздей-
ствия; а также обстоятельства совершения
данного процесса, такие как (4) локализация,
(5) инструмент и (6) цель. Приведем в каче-
стве примера фреймовые структуры ситуа-
ции «Тереть», представляющей тактильные
жесты перемещения по поверхности (табл. 1).

Процесс метафоризации предполагает ког-
нитивную проекцию фреймовой структуры исход-
ной ситуации на образно концептуализируемую
результирующую ситуацию из области-мишени
[Lakoff, Johnson, 1980]. Например, тактильный
жест, обозначенный глаголом тереть и его про-
изводными в исходном первичном значении, мо-
дель которого представляет субфрейм 1, в об-
разных средствах русского языка используется
для обозначения различных эмоциональных со-
стояний человека: потирать руки – выражать
радость, удовлетворение злорадство; тереть
затылок – задумываться, недоумевать. Суб-
фрейм 2, моделирующий ситуацию удаления заг-
рязнений и нежелательных вкраплений с поверх-
ности путем трения, проецируется на процессы,

Таблица 1. Фреймовая структура ситуации «Тереть»

Table 1. Frame structure of the situation “Rub”

Слот 

Субфрейм 
1. Перемещать руку 

по поверхности 
объекта из стороны 
в сторону, надавли-

вая и сохраняя 
плотный контакт 

2. Очищать поверх-
ность объекта, со-

вершая движения из 
стороны в сторону 
плотно прижатым 
к ней предметом, 

используемым в ка-
честве инструмента 
(рукой, щеткой, губ-

кой и т. п.) 

3. Наносить на по-
верхность объекта 
какое-л. вещество, 

совершая движения 
из стороны в сторо-
ну плотно прижаты-
ми к ней рукой или 

инструментом 

4. Измельчать какой-л. 
продукт, плотно при-
жимая к поверхности 
специального инстру-
мента (терка, ступка) 
и перемещая по нему 

вверх-вниз или из 
стороны в сторону 

Субъект человек 
Действие многократно перемещать что-л. из стороны в сторону, 

плотно прижимая к поверхности чего-л. 
Инструмент переме-
щения 

рука 

Инструмент воздейст-
вия на поверхность 

– щетка, губка, ткань и т. п. – 

Средство воздействия 
на поверхность 

– моющие, чистящие 
средства 

раствор, крем, 
мазь и т. п. 

– 

Объект воздействия 
со стороны поверхно-
сти 

– – – продукты, требую-
щие измельчения 

(продукты питания 
и т. п.) 

Инструменты с воз-
действующей поверх-
ностью 

– – – терка, ступка и пест 

Локализация воздей-
ствия на объект 

поверхность объекта, кожа определенной части тела человека 

Объект, на который 
оказывает воздействие 
субъект действия 

предмет / человек  загрязненная по-
верхность объекта / 
кожи определенной 
части тела адресата 

поверхность объ-
екта / кожи опре-
деленной части 
тела адресата 

твердый продукт 

Цель утоление физиоло-
гических потреб-

ностей, выражение 
эмоционального 

состояния 

очистка поверхно-
сти 

внедрение вещест-
ва в структуру по-

верхности  

измельчение про-
дукта о поверхность 

предмета 
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относящиеся к физиологической (фруктовая кис-
лота, отшелушивая роговой слой эпидерми-
са, «стирает» пигментные пятна), психоло-
гической (никакая заграница не в силах сте-
реть мою печаль), ментальной (стереть все
неприятное из памяти) и социальной (инцидент
постараются затереть, замять) сферам че-
ловеческого опыта. Слоты субфрейма 3 проеци-
руются на образную характеристику ситуаций,
связанных с речевым и эмоциональным воздей-
ствием адресата с целью убеждения, манипуля-
ции сознанием (втирать чушь). Когнитивная
структура субфрейма 4 используется для мета-
форической интерпретации ситуаций межлично-
стных конфликтов, выяснений отношений (меж-
ду ними терки; стереть в порошок), а также
для описания интенсивной мыслительной дея-
тельности, тщательного обдумывания и обсуж-
дения информации (перетереть этот вопрос).

Результаты и обсуждение

Метафоризация тактильных жестов
в русском языке

В результате структурно-семантическо-
го и когнитивно-прагматического исследова-

ния метафоризации глаголов и производной
отглагольной лексики с исходной семантикой
тактильного воздействия описано 12 мотива-
ционно-образных парадигм, составляющих
лексико-фразеологическое поле «Тактиль-
ность». Количественный состав образных
слов и выражений, метафорически мотивиро-
ванных номинациями тактильных жестов раз-
ных групп, представлен в таблице 2.

Наиболее активны в деривационном и
метафорическом отношении оказались глаго-
лы, называющие жесты перемещения по по-
верхности гладить и тереть, на базе кото-
рых образовано максимальное число языко-
вых метафор (63 и 53 соответственно) и фра-
зеологизмов (17 и 15). К этой группе близка
по частотности МОП глагола толкать, на
базе которого образовано 50 языковых мета-
фор, 16 фразеологизмов, 1 образное сравне-
ние. К числу факторов, определяющих мета-
форическую активность данных глаголов, от-
носятся значительный объем и глубина их
словообразовательных гнезд, включающих
большое количество приставочных дериватов
(загладить ‘исправить, искупить или смяг-
чить последствия негативных воздействий’,
проталкивать ‘лоббировать, ускорять осу-

Таблица 2. Количественный состав образных средств русского языка, отражающих
когнитивную метафору тактильного воздействия

Table 2. The quantitative composition of figurative means of the Russian language, which reflect
the cognitive metaphor of tactile effect

Группы тактильных 
жестов, вершины 

МОП 

Количество 
образных 

единиц в со-
ставе пара-

дигм 

Языковые ме-
тафоры / ме-
тафорические 

дериваты 

Фразеоло-
гизмы / об-

разные срав-
нения 

Всего 

Касательные касаться 25 7 32 
трогать 37 8 45 
задевать 10 5 15 

Перемещения по 
поверхности 

гладить 63 17 80 
тереть 53 15 68 

Резкого силового 
воздействия 

толкать 50 16/1 67 
хлопать 14 10 24 
шлепать 19/1 4 24 

Раздражающего 
воздействия 

щипать 19/1 0 20 
щекотать 27 1 28 
царапать 20 1 21 

Компрессионные жать 32/1 9/1 43 
 Примечание. Цвет дифференцирует единицы по их деривационной активности: розовый – наиболее

активные, далее по убыванию желтый, зеленый, голубой, оранжевый.
Note. The colour differentiates the units by their derivational activity: pink denotes the most active ones,

then yellow, green, blue, and orange are listed in descending order.
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ществление, решение чего-л., используя зна-
комство, связи’), производных других частей
речи (гладкость ‘грамматическая и стилис-
тическая правильность, отсутствие языковых
погрешностей’); а также разнообразие част-
ных когнитивных метафорических моделей, в
которых прототипические ситуации тактиль-
ного воздействия служат источником для ха-
рактеристики множества ситуаций из других
категориальных сфер: речевая деятельность
(стирать пыль с затертых фраз и поня-
тий), интеллектуальная деятельность (под-
талкивать к размышлению), межличност-
ные отношения (столкнули лбами соседей),
торгово-экономические отношения (сглажен-
ная динамика импорта), политика (столк-
нуть между собой Россию и Австрию) и т. д.

На втором месте по метафорической
активности находятся МОП глаголов группы
касания трогать (45 образных единиц) и ка-
саться (32), а также глагола компрессионно-
го воздействия жать (43). На примере гла-
голов этой группы продемонстрируем, как раз-
личные слоты исходных фреймов проециру-
ются на результирующие области означива-
ния и актуализируются в контекстах.

Через ситуацию прикосновения образно
выражаются явления физической сферы (по-
вреждение, разрушение объектов – металли-
ческие изделия, едва тронутые ржавчиной;
приведение в движение транспортного сред-
ства – Андрей Николаевич тронул трактор
и поехал); психологической сферы (пережи-
вание чувств и эмоций, воздействие на эмо-
циональное состояние – чувство скуки кос-
нулось его; фильм меня очень тронул); со-
циальной сферы (коммуникация и межлично-
стное взаимодействие – я соприкоснулся с
очень одаренными, талантливыми деть-
ми); ментально-речевой сферы (мыслитель-
ный процесс – я не хотел прикасаться к
воспоминаниям о собственном прошлом;
речевая деятельность – вы меня такими
словами не трогайте).

По аналогии с компрессионным воздей-
ствием образно выражаются следующие си-
туации, представленные в контекстах: непри-
ятные ощущения от температурных воздей-
ствий: И – морозы день за днем, ночь за
ночью стеклянные, изнурительные, хоть и
сидишь в тепле, но как-то жмут, угнета-

ют (А. Твардовский); болезненные ощущения
в теле, вызванные эмоциональными пережи-
ваниями: Страх сегмент за сегментом сжи-
мал мою кожу: если я сейчас не пошучу,
все рухнет (В. Аксенов); негативное психо-
логическое состояние человека в трудных
жизненных обстоятельствах Правда, иног-
да он приходил на спектакль весь измо-
чаленный и выжатый, как лимон (В. Да-
выдов); социальные ограничения: Это и есть
сэндвич-поколение – так его окрестили –
среднее, стержневое, зажатое между
детьми и престарелыми родителями
(А. Салуцкий); конкурентная борьба в соци-
альной сфере: Политических взглядов у нее
не было совсем: она полагала, что в мире
есть пятьдесят оттенков серого, отжи-
мающих друг у друга власть (В. Пелевин).

На третьем месте по частотности об-
разных единиц и метафорической активности
находятся МОП глаголов силового хлопать,
шлепать и раздражающего характера щеко-
тать, щипать, царапать. На примере дан-
ной группы представим, как характер тактиль-
ного жеста влияет на передачу эмоциональ-
ных оценок посредством метафоры.

Поскольку глаголы данной группы обо-
значают ситуации силового и раздражающе-
го тактильного воздействия, которое, как пра-
вило, сопровождается болевым эффектом и
воспринимается получателем негативно,
в процессе метафоризации актуализируются
резкий, интенсивный, деструктивный характер
воздействия, а образно описываемые ситуа-
ции получают негативно-оценочную эмоцио-
нальную характеристику. Так, глаголы хлоп-
нуть и шлепнуть, а также производные от
них номинации используются в значениях ‘ли-
шить жизни кого-л.’ (да я таких, как ты,
шлепал на счет «три»!) и ‘прекратить су-
ществование, уничтожить что-л.’ (прихлоп-
нут тогда нашу лавочку), при этом в кон-
текстах часто актуализируется ситуация унич-
тожения насекомых (как моль / муху / тара-
кана / клопов): Посмотрим, что ты запо-
ешь, когда прихлопнут твои кооперативы,
как клопов (М. Гиголашвили).

Интенсивность тактильного воздействия
ассоциативно связывается с внезапным на-
ступлением какой-л. неблагоприятной ситуа-
ции (в 1998 в стране хлопнул дефолт), про-
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изводством чего-л. в большом количестве без
должного старания и заинтересованности в
качестве результата (нашлепали кучу оши-
бок; кое-как нашлепал объявления).

Глаголы болевого раздражающего воз-
действия щипать, царапать, щекотать и их
производные используются для метафоричес-
кого обозначения неприятных и болезненных
эмоциональных ощущений (ноющая царапи-
на на душе; щекотать нервишки); резких
критических высказываний (ущипнуть за
самолюбие; щипать словами); межличнос-
тных конфликтов (выцарапать глаза; щеко-
тать ахиллесовы пятки друг другу). Гла-
голы щипать и щекотать в уголовном жар-
гоне используются в значении ‘грабить’ (ще-
котать туристов; щипач с бритвой в пе-
реполненном автобусе).

Данные примеры наглядно показывают,
как специфика тактильных ощущений напрямую
влияет на эмоционально-оценочный компонент
метафорической интерпретации обозначаемых
явлений. Среди всех обозначений тактильных
жестов положительная эмоциональная оценка
максимально проявлена в МОП гладить, еди-
ницы которой образно выражают представле-
ния о благоприятных обстоятельствах жизни.
Например, приятное физическое или психологи-
ческое воздействие ассоциируется с поглажи-
ванием (волны гладили тело; музыка глади-
ла слух), легкое спокойное осуществление про-
цесса ассоциируется с чем-либо гладким (все
прошло гладко). Метафорический образ погла-
живания ассоциируется с нормализацией меж-
личностных отношений, урегулированием кон-
фликтных ситуаций (загладить острые углы;
сгладить отсутствие настроения); улучше-
нием коммуникативных качеств устной и пись-
менной речевой деятельности (погладить ше-
роховатости текста; добиться гладкости
речи); положительным эмоциональным воздей-
ствием (загладить досаду; гладить по го-
ловке; гладить по шерстке).

Наименее частотными оказались едини-
цы МОП задевать. Это объясняется слово-
образовательными особенностями данной
лексемы, которая является приставочным де-
риватом со связанным корнем, и в исходном
тактильном значении используется только с
приставкой за-. Кроме того, прямое значение
этого слова имеет отличие от синонимичных

касаться и трогать, так как отражает пред-
ставление преимущественно о случайном, не-
преднамеренном установлении кратковремен-
ного физического контакта. Метафорические
проекции данной ситуации направлены в мен-
тально-речевую, эмоционально-психологичес-
кую и социальную сферы. Вторичные номи-
нации выражают следующие переносно-об-
разные значения: ‘коснуться чего-л. в изло-
жении, в разговоре, в размышлении’ (эта тема
задета мимоходом), ‘взволновать, обеспоко-
ить; возбудить какое-л. чувство’ (мое само-
любие было задето), ‘обидеть, оскорбить’
(дразнить и при любом удобном случае ста-
раться задеть побольнее). Активно в дис-
курсивных практиках используются фразео-
логизмы задеть за живое / больное (мес-
то); задеть струны (души) / чувства ‘силь-
но, глубоко волновать, вызывать эмоциональ-
ные переживания’; задеть воображение
‘способствовать мысленному представлению,
воспроизведению в фантазии’.

Таким образом, когнитивными основани-
ями метафорических проекций является ха-
рактер тактильного воздействия (компресси-
онный, касательный, скользящий, силовой, раз-
дражающий и др.). При этом учитывается по-
ложительная или отрицательная оценка так-
тильного контакта со стороны субъекта или
объекта взаимодействия. Аксиологическая
составляющая тактильных метафор обуслов-
лена ассоциациями с приятными / неприятны-
ми физическими и эмоциональными ощуще-
ниями, возникающими в процессе или резуль-
тате взаимодействия субъектов.

Исследование показало, что через обра-
зы тактильного взаимодействия находят ме-
тафорическое отображение различные явле-
ния окружающей действительности, которые
могут быть разделены на три группы: «Чело-
век», «Социум» и «Материальный мир». Ко-
личественная представленность денотатив-
ных сфер тактильной метафоры показана на
рисунке [Шлотгауэр, 2023а, с. 159].

Максимально представлена сфера-мишень
«Человек», в которой посредством тактильной
метафоры характеризуются темперамент и
поведение, внешность, физическая, речевая,
интеллектуальная, деятельность психоэмоци-
ональные состояния. В сфере «Социум» образ-
ные характеристики получают межличностные
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отношения, экономика и политика. В меньшей
степени тактильная метафора задействована
в образной интерпретации сферы «Материаль-
ный мир», где выражаются представления о
натурфактах (щипучий мороз, солнце гладит
землю), артефактах (улица зажата между
двумя зданиями) и звуках окружающего мира
(царапать слух).

Заключение

Системное лингвистическое описание
образных средств русского языка, основанных

на метафорическом переосмыслении тактиль-
ных жестов и вызываемых ими ощущений, по-
зволило выявить направления когнитивных про-
екций исходных ситуаций в результирующие
сферы, аспекты образной интерпретации и ос-
нования ассоциативных сближений.

Тактильная метафора базируется на од-
ном из самых древних телесных формах чело-
веческого опыта, в основе которого лежит ося-
зание. Данная концептуальная сфера выступа-
ет источником образного переосмысления мно-
жества различных областей человеческой жиз-
ни. Основными целевыми сферами тактильной

Количественное распределение образных средств языка по сферам-мишеням метафорических проекций
Quantitative distribution of figurative language means by target areas of metaphorical projections

Примечание. Цвет дифференцирует сферы-мишени в каждой категории по количеству единиц с мета-
форической семантикой от большего к меньшему, где светло-голубым выделена сфера с наибольшим коли-
чеством образных единиц, темно-фиолетовым – с наименьшим.

Note. The colour differentiates target areas in each category by the number of units with metaphorical
semantics in descending order, where light blue refers to the areas with the highest number of figurative units, while
dark purple indicates the areas with the lowest number.
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метафоры выступают объекты и явления, от-
носящиеся к категориям «Человек» (56,3 %),
«Социум» (31,9 %) и «Материальный
мир» (11,8 %). Как правило, при метафориза-
ции ситуаций тактильного взаимодействия на-
блюдается концептуальный сдвиг в иные об-
ласти означивания, однако в редких случаях де-
нотативная область метафорического выраже-
ния остается в рамках тактильности (ветер
щекочет шею; листья гладили кожу). Об-
разная интерпретация охватывает все элемен-
ты (слоты) фреймовой структуры различных
ситуаций тактильного взаимодействия.

Важную роль при метафоризации играют
тип тактильного воздействия: касательный (при-
коснуться к мечте), скользящий (загладить
острые углы), силовой (оттолкнуться от
мысли), раздражающий (цепляться за жизнь),
компрессионный (сжать волю в кулак); а так-
же характерный для каждого типа воздействия
результат (царапина на душе; выжимка из
текста; прихлопнуть организацию и т. д.).
Положительная или негативная оценка обуслов-
лена ассоциациями с приятными или неприят-
ными физическими ощущениями от тактильных
контактов между субъектом и объектом взаи-
модействия, которые оказываются значимыми
и в выражениях метафорического типа (глад-
кость речи; нашлепать статей; нацарапать
письмо). Подобные ассоциации также опреде-
ляются положительными или отрицательными
эмоциональными ощущениями, возникающими
в процессе или результате воздействия (гладить
по головке; сжимающая боль; царапание в
горле; щекотный смешок).

Перспективы работы составляют анализ
мотивационно-образных парадигм глаголов,
обозначающих тактильные жесты, не рас-
смотренные в рамках данной статьи (бить,
душить, хватать и др.), а также лексикогра-
фическое представление материала и резуль-
татов проведенного исследования.
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Abstract. The article analyses linguo-pragmatic characteristics of cancel discourse, which reflects and develops
cancel culture, considered to be public disapproval and rejection of a social subject who has committed an offensive and
unacceptable act, causing intolerance and wide discussion in digital, network and real public space. Cancel culture in
different spheres of social life, including academic area, is considered from various perspectives. Linguistic means of
cancelling (deplatforming, blacklisting, trolling, cyber-bullying, boycott, ostracism, etc.) in on-line and off-line cancel
discourse, its communicative situations and topics, discursive practices and strategies, intentions and outcomes of
participants’ interaction are studied. The topics causing the most severe cancelling in the academia environment (racial,
gender, religious, social discrimination, etc.) are identified. Different types of administrators’ responses to faculty and
student cancelling practices are revealed. It is argued that emphasizing offensive facts and rhetoric in the name on social
justice, political correctness, and tolerance has become the new norm of Western university discourse, generating
restrictions of ideas and speech freedom, which have traditionally been values developed in academia in young people.
The study indicates that the discourse of cancellation unfolds around the accusatory ascriptive, which is accompanied
by ridiculing/mocking the opponent, belittling their status, discrediting and defaming them, attributing to them infernal
characteristics, silencing or canceling their presence in the information space.
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communication, academia, new values.

Citation. Astafurova T.N., Palashevskaya I.V. Discourse of Cancel Culture in Anglo-Saxon Academia. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science  Journal  of  Volgograd  State
University. Linguistics], 2024, vol. 23, no. 4, pp. 70-83. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.4.6

УДК 81’42:004.738.5 Дата поступления статьи: 10.02.2024
ББК 81.055.1 Дата принятия статьи: 13.05.2024

ДИСКУРС КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ
В АНГЛОСАКСОНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Татьяна Николаевна Астафурова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия;

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 4 71

Т.Н. Астафурова, И.В. Палашевская. Дискурс культуры отмены в англосаксонской академической среде

Ирина Владимировна Палашевская
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Статья посвящена лингвопрагматическим особенностям дискурса отмены, в котором отража-
ется и развивается «культура отмены», понимаемая как общественное неодобрение и неприятие личности, со-
вершившей оскорбительный и неприемлемый поступок, вызывающий нетерпимость и широкое обсуждение в
коммуникационном цифровом и реальном публичном пространстве. Рассматриваются точки зрения на культу-
ру отмены в разных сферах публичного пространства, в том числе академической. Изучаются способы кансе-
линга / исключения (деплатформинг, блэклистинг, троллинг, кибербуллинг, бойкот, остракизм) онлайн и офлайн
дискурса отмены, его коммуникативные ситуации и темы, стратегии и практики, цели и результаты взаимодей-
ствия участников. Определяются темы, провоцирующие наиболее жесткий канселинг в академической среде со
стороны студентов (расовая, гендерная, религиозная, социальная и прочая дискриминация). Выявляются ответ-
ные реакции администрации на практику канселинга преподавателей и студентов. Утверждается, что акцентиро-
вание внимания на оскорбительных фактах и риторике во имя социальной справедливости, политкорректности и
толерантности стало новой нормой дискурса западных университетов, приводящей к ограничению свободы
мысли и слова, которые представляют собой ценности, традиционно формируемые в академической среде у
молодежи. Исследование показывает, что дискурс отмены разворачивается вокруг обвинительного аскриптива,
который сопровождается высмеиванием / осмеянием оппонента, принижением его статуса, его дискредитацией
и диффамацией, замалчиванием или отменой его присутствия в информационном пространстве.

Ключевые слова: культура отмены, языковые средства канселинга, дискурсивные практики канселин-
га, интернет-коммуникация, академическая среда, новые ценности.
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Введение

Обращение к понятию культуры отмены /
исключения сегодня особенно актуально в
свете сложившихся социокультурных, геопо-
литических и информационно-технологичес-
ких реалий изменившегося мира.

Цифровые коммуникационные платформы
и социальные сети, ставшие неотъемлемой час-
тью жизни миллионов людей, открыли возмож-
ность для глобальной социальной коллаборации,
стремительного распространения объединяющих
идей и их влияния на развитие современного об-
щества. Используя эту возможность, любой обы-
ватель вправе обратиться к широкой аудитории
с вопросами социальной справедливости и безо-
пасности, вынести информацию о социально-зна-
чимых действиях других субъектов, случаях на-
рушения правовых и этических норм в публич-
ную сферу для открытого обсуждения.

Изначально эти дискурсивно-оценочные
инициативы преследовали благие цели, были
направлены на формирование глобального эти-
ческого «экорегулятора» социума и преодоле-
ние недостатков важных процессов обществен-
ной жизни. Однако множественные практики
массовой этической оценки вреда или угрозы
его причинения, исходящей от действий того
или иного социального субъекта, породили куль-
туру отмены (cancel culture / call-out culture), вы-
работали систему отрицательных дискурсивных
реакций на предосудительные, с точки зрения
доминирующей морали, поступки, принимаемые
решения, высказываемые суждения в ситуаци-
ях социального взаимодействия.

Привлекательность коммуникационных
форм, возможность репликации высказываний
и их комментирования на социальных медиап-
латформах таких как, YouTube, TikTok,
Twitter (X) и Instagram *, Facebook ** и др., спо-

* Instagram принадлежит компании Meta Platforms, Inc., включенной в Перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму. Деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации.

** Facebook принадлежит компании Meta Platforms, Inc., включенной в Перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму. Деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации.
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собствует стремительному вовлечению заинте-
ресованных пользователей в производство дис-
курсивных практик отмены, объединению мно-
жества коммуникативных действий в масштаб-
ные кампании соучастного гражданского реаги-
рования на недопустимые поступки в отноше-
нии тех или иных социальных групп.

Дискурс отмены характеризуется реп-
рессивной и стигматизирующей направленно-
стью составляющих его речевых действий,
семантически соотносимых с наказанием.
Ключевым исторически обусловленным
смысловым признаком слова cancel являет-
ся ‘помещение за черту, границу’. История
происхождения рассматриваемой языковой
единицы связана с латинской лексемой
cancelli, диминутивной формой существитель-
ного cancer (лат. ‘ограждение из перекрещен-
ных прутьев, решетка’), которое, в свою оче-
редь, возникло в результате фонематических,
диссимилятивных преобразований carcer (лат.
‘барьер, ограждение’, но также ‘тюрьма, ме-
сто заточения’) (CODOEE, p. 70). В ранней
адаптации к английскому языку латинизм
cancel (лат. cancellare) воспринимался бук-
вально, в значении ‘cделать решетку, вычер-
кнуть, провести линии через написанное’
(CODOEE, p. 60). В результате семиотичес-
ких и семантических экстраполяций на культур-
ные и исторические контексты графический
жест вымарывания высказываний и имен стал
ассоциироваться с символической смертью,
исчезновением из коллективной памяти.

На протяжении истории культура отмены
проявляет себя в различных формах и способах
социального влияния и отчуждения, отражаю-
щих недовольство одних субъектов действия-
ми или позиций других. К одной из наиболее рас-
пространенных практик, занимающих особое
место в развитии социально-политических си-
стем, историки и правоведы относят остра-
кизм. Согласно исследованиям, превентивная
процедура остракизма, характерная для Древ-
них Афин и других эллинских полисов, предпо-
лагала голосование демоса с помощью остра-
конов (глиняных черепков) при вынесении кол-
лективного решения об опасности для обще-
ства тех или иных выдающихся, влиятельных
граждан и отправлении их в изгнание на фикси-
рованный срок [Бойкина, 2019]. В качестве
примера культуры отмены ученые также на-

зывают ритуал Damnatio memoriae (лат. «Про-
клятие памяти»), применяемый к представи-
телям государственной власти после их смер-
ти, в рамках которого уничтожались упоми-
нания о них в летописях, переплавлялись мо-
неты, с фресок удалялись лица, разбивались
статуи, что приводило к публичному забве-
нию этих деятелей [Ильинская, 2024]. Реали-
зацией культуры отмены можно считать и
отлучение от церкви. В Средние века ему был
подвергнут английский король Генрих VIII,
названный римско-католической церковью
раскольником, еретиком и мятежником за ут-
верждение ряда антипапских мер, в том чис-
ле, развод, признание короля главой протес-
тантской церкви, чтение Евангелия в церквях
на родном английском языке, ликвидацию (се-
куляризацию) монастырских земель и церков-
ной собственности (подробно см.: [Letters and
Papers..., 1862]). Генриху VIII было отказано
в праве возвращения в лоно римско-католи-
ческой церкви, пока он смиренно не покорит-
ся папе и не признается в своих прошлых
ошибках [Dowling, 1999].

В Средние века люди благородного про-
исхождения (gently-born) также могли быть
отвергнуты при дворе за несоблюдение над-
лежащих норм поведения, равно как и монахи
могли быть изгнаны из своих капитулов за
нарушение обетов, ношение светской одеж-
ды и связь с женщинами, но аббата или епис-
копа сместить было практически невозмож-
но [Crouch, 2021]. Насколько трудно было от-
менить сильных мира сего, настолько легко
было изгнать бессильных: прокаженные, ни-
щие, больные и инвалиды в Средние века вхо-
дили в число социально исключенных, хотя и
не по своей вине, кроме прокаженных, изгоня-
емых из-за страха заразиться.

В настоящее время культура отмены в
целом характеризуется тем, что отстаивает
социальную справедливость, толерантность и
разнообразие, но в результате порождает по-
вышенную бдительность и неослабное внима-
ние к высказываниям, коллективную обиду,
ненависть и месть; защита слабых и мень-
шинств постепенно переходит в репрессию
тех, кого прежде относили к сильным и боль-
шинству. В современном глобальном социу-
ме, особенно его евроатлантической части,
человек все чаще опасается (из-за риска под-
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вергнуться «идеологическому преследова-
нию» и «отмене») высказывать мнение, от-
личное от общепринятого, что приводит к за-
метному сужению дискуссионного и полеми-
ческого пространства публичного дискурса,
идеологическому диктату, господству ангажи-
рованного экспертного знания и иллюзии об-
щественного согласия.

В современном варианте культуры отме-
ны наблюдается жесткий подход к персональ-
ной и национальной изоляции при помощи ин-
формационных технологий, ориентированных
на якобы «социальную справедливость» и
манипулирование общественным мнением
[Симхович, 2022], покушение на свободу сло-
ва, право выражения своего мнения в публич-
ном пространстве, право сохранения традици-
онных ценностей, уникальности социальных
институтов и подлинности истории. Культура
отмены создает условия, способствующие
агрессивным и деструктивным действиям по
отношению к тем, кто рассматривается как
«враг», рассчитанным, в том числе, на его
физическое уничтожение. Так, в XXI в. кол-
лективный Запад «отменяет» победу Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне,
неонацисты Украины разрушают памятники
Александру Невскому, Суворову, Кутузову,
героям Великой Отечественной войны, унич-
тожают русское население Донбасса и сто-
ронников Русского мира.

Парадоксальными представляются по-
пытки отменить русскую культуру на Западе,
так как наследие великих русских писателей,
композиторов, художников является значитель-
ной частью мировой культуры. С осуждени-
ем «культуры отмены» выступил президент
Российской Федерации В.В. Путин: «Сегодня
пытаются отменить целую тысячелетнюю
страну, наш народ... все, что связано с Росси-
ей... При полном попустительстве, а иногда и
при поощрении правящих элит. “Культура от-
мены” превратилась в “отмену культуры”»
(Путин: На западе...). Отмена культуры вы-
ражается, прежде всего, в уничтожении ду-
ховного наследия этноса, его письменного сло-
ва (например, публичные сжигания Талмуда
католической церковью в Средние века в Ев-
ропе, книг антифашистских авторов в нацист-
ской Германии, а также русскоязычных книг
в современной Украине), кардинальном иде-

ологическом изменении и обеднении литера-
турных, философских, исторических канонов и
практик посредством исключения из них опре-
деленных точек зрения и высказываний.

Культура отмены отличается отраслевой
локализацией, проникая в политику, религию,
экономику, спорт, шоу-бизнес, образование
и пр. Субъект отмены всегда анонимный, без-
личный, им может стать любой человек, на-
писавший в социальной сети пост с вирусным
контентом (то есть получившим широкое рас-
пространение), значительно повышающим
показатели вовлеченности: количество лайков,
комментариев, репостов. Объектом «отмены»
может стать любой человек, обладающий
определенным авторитетом в той или иной
сфере. Как заметил Ф.К. Зальцман, заслужен-
ный профессор антропологии Университета
Макгилла (McGill University) в Монреале, это
объясняется тем, что механизмы физическо-
го устранения чужой культуры и ее носителей
трансформировались (из-за сложности реали-
зации) в символическое удаление нежелатель-
ных ценностей и норм из социокультурного
пространства и навязывание угодных
(Saltzman, 2021). В качестве центральных, ши-
роко пропагандируемых ценностей культуры
отмены выступают социальная справедли-
вость, политкорректность и толерантность,
которые находят наиболее отчетливое прояв-
ление в академической среде (см. об этом:
(Applebaum, 2021; Roberts, 2020)).

Акцентирование внимания на оскорбитель-
ных фактах и риторике во имя социальной спра-
ведливости и толерантности стало новой нор-
мой дискурса западных университетов и кол-
леджей. Если философские, политические, куль-
турологические и социальные аспекты «куль-
туры отмены» получили широкое научное ос-
вещение [Багдасарян и др., 2023; Былевский,
Цацкина, 2022], то лингвистический аспект кан-
селинга, сущностные признаки данного явления
и составляющие его элементы, играющие клю-
чевую роль в построении и развертывании ре-
чевых практик отмены, все еще требует при-
стального внимания ученых.

Материалы и методы

Как отмечают исследователи, культура
отмены – явление отнюдь не новое «и дей-
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ствия, направленные на исключение нежела-
тельных элементов чужой культуры, неудоб-
ных высказываний общественных деятелей
или предание забвению определенных лично-
стей или целых культур, всегда были на воо-
ружении господствующих элит. Сегодня ме-
ханизм культуры отмены успешно действует
в качестве особого инструмента разрушения
публичных репутаций в современных инфор-
мационных войнах, и его можно назвать иде-
ологическим» [Ильинская, 2024, с. 213].

В коммуникативной лингвистике под
культурой отмены подразумевается привле-
чение публичных лиц к ответственности за
их высказывания и действия, приводящие к
значительным финансовым, репутационным,
личным и иным потерям [Мелина, 2023,
с. 61]. О.Ф. Семенова рассматривает этот
феномен как «наступательную, активную
коммуникацию, привлекающую внимание
аудитории... активизирующую аудиторию,
заставляя эмоционально встать на сторо-
ну одного из оппонентов, сопереживать со-
бытиям,  активно включаясь  в  них»
[Semenova, 2023, p. 14].

Зарубежные авторы связывают культуру
отмены со стремительным распространением
цифровых платформ и сетей [Trigo, 2020], со-
циальным расслоением общества [Bhat, Klein,
2020], его политической поляризацией
[Lukianoff, Haidt, 2020]. Кембриджский сете-
вой словарь определяет культуру отмены как
“a way of behaving in a society or group, especially
on social media, in which it is common to completely
reject and stop supporting someone because they
have said or done something that offends you”
(COD) (способ поведения в обществе или груп-
пе, особенно в социальных сетях, при котором
принято полностью отвергать и поддерживать
кого-то, потому что он сказал или сделал что-
то, что вас оскорбило)1.

Изучение культуры отмены как речеком-
муникативного поведения в цифровом, сете-
вом и реальном публичном пространстве про-
водилось нами в лингводискурсивной парадиг-
ме, позволяющей представить исследуемый
феномен как сложный лингвопрагматический
объект, который характеризуется специфичес-
кими языковыми средствами, коммуникатив-
ными ситуациями и темами, дискурсивными
практиками и стратегиями, целями и резуль-

татами взаимодействия участников в устном
и/или письменном форматах.

Таким образом, как сложное коммуни-
кативное явление, дискурс отмены включает,
кроме текста, экстралингвистические, социо-
культурные и коммуникативно-ситуативные
факторы, необходимые для понимания порож-
даемых текстов. Изучение дискурса отмены
основано на использовании системного и хо-
листического подходов, то есть на система-
тизации его составляющих и исследовании
любой составляющей через культуру в целом.

Методологически исследование опирает-
ся на семантический анализ, интерпретатив-
ный и критический дискурс-анализ.

Материалом работы послужили англо-
язычные тексты за 2020–2023 гг., отобранные
способом сплошной выборки из англоязычных
научных, экспертно-аналитических электрон-
ных изданий и социальных медиа, отражающие
различные интерпретации культуры отмены в
разных сферах социальной жизни, в том числе
в академической среде (Minding the Campus;
USA Today; Forbes; The Atlantic; X).

Процедура семантического анализа дис-
курса отмены включает:

– выявление языковых и дискурсивных
маркеров культуры отмены, генерирующей
действия неодобрения, исключения из пуб-
личного сетевого или реального простран-
ства личностей, совершивших неприемлемые
поступки;

– раскрытие речекоммуникативных осо-
бенностей дискурса отмены в англоязычной
академической среде;

– определение и анализ конститутивных
элементов ситуаций дискурса отмены в ака-
демической среде, в том числе участников и
их интенции, степень агрессии действий и ре-
акций на разных уровнях актуализации куль-
туры отмены.

Результаты и обсуждение

Дискурс культуры отмены выступает в
качестве средства и способа ее существова-
ния, сохраняя и развивая ее благодаря актуа-
лизации соответствующих языковых средств.
Базовые лексемы культуры отмены обозна-
чают действия неодобрения, исключения из
публичного сетевого или реального простран-
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ства личностей, совершивших неприемлемые
действия или выступивших с высказывания-
ми, которые не одобряются общественнос-
тью. В этих лексемах отражается последо-
вательность оскорбительной агрессивной
деятельности, включающей четыре уровня
канселинга (лексические значения единиц при-
водятся по (Vocabulary)):

– запрет на размещение информации
в сетях, на платформах и составление спис-
ка людей, которых следует считать небла-
гонадежными и исключить из общения
(deplatforming; blacklisting): deplatforming is
an Internet censorship of an individual or
group by preventing them from posting on the
platforms to share their information, which
typically involves outright or shadow banning
(деплатформинг – интернет-цензура, когда
человек или группа не могут размещать ин-
формацию на платформах, используемых ими
для обмена информацией, обычно в виде пря-
мого или теневого запрета); blacklisting is
making a list of people that are regarded as
untrustworthy and should be excluded or
avoided (внесение в черный список неблаго-
надежных людей, которых следует исключить
или избегать);

– троллинг и кибербуллинг участников
сетевого и реального общения (trolling;
cyberbullying): trolling is when someone
deliberately tries to upset others online and
posts online, deliberately provoking an
emotional argument (троллинг – намеренная
попытка расстроить людей в сети, намеренно
публикуя информацию, провоцирующую эмо-
циональный конфликт); cyberbullying is
bullying or harassment using electronic means,
usually among teenagers and adolescents, due
to their increased use of social media (кибер-
буллинг – травля или преследование с исполь-
зованием электронных средств, обычно сре-
ди подростков в связи с их активным исполь-
зованием социальных сетей);

– резкую критику, унижение и стремле-
ние опозорить статусных публичных персон
(shaming; shunning, rejection): shaming is the
act or activity of subjecting a person to shame,
disgrace, humiliation by public exposure or
criticism (посрамление – действие, при кото-
ром человек подвергается стыду, позору, уни-
жению, особенно в результате публичного ра-

зоблачения или критики); shunning is act of
social rejection, or emotional distance (изгна-
ние – публичный отказ или эмоциональное
дистанцирование); social rejection occurs
when a person or group deliberately avoids
association with, and keeps away from an
individual or group (социальное отторжение
происходит, когда человек или группа сознатель-
но избегают общения с человеком или группой
и держатся от них на расстоянии);

– бойкот и остракизм отдельных участ-
ников онлайн и офлайн коммуникации (boycott;
ostracism): boycott is nonviolent, voluntary
abstention from a person, organization,
country as an expression of protest for moral,
social, political or environmental reasons (бой-
кот – прекращение отношений с человеком,
организацией, страной в знак протеста по мо-
ральным, социальным, политическим или эко-
логическим причинам); ostracism is used for
various forms of shunning,  as a way of
neutralizing someone thought to be a threat to
the public, though in many cases popular
opinion often informed the expulsion (остра-
кизм используется для различных форм гоне-
ния / изгнания, как способ нейтрализации че-
ловека, считающегося угрозой для общества).

Ситуации дискурса культуры отмены вклю-
чают участников, темы, речекоммуникативную
деятельность по осуждению, оценочно-дискур-
сивные практики и стратегии, а также цели и
результаты взаимодействия участников.

Участники дискурса: обидчик (alleged
offender); жертва, пострадавший (alleged
victim); инициатор отмены / исключения, мо-
ральный агент, «воин социальной справедли-
вости» (social justice warriors, civil rights
activist), берущий на себя право говорить за
жертву и движимый стремлением защитить
угнетаемые малочисленные социальные груп-
пы; сочувствующие, отзывчивые реципиенты
(empathetic, compassionate recipients), присо-
единяющиеся к обличительным действиям в
порядке подражания, коммуникативного от-
клика, реализующего моральное требование.

Следует заметить, что в американских
и британских академических кругах суще-
ствует негласный запрет на «обвинение жер-
твы» (blaming the victim), считается непри-
емлемым подвергать сомнению искрен-
ность эмоциональных переживаний постра-
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давшего, особенно если его эмоции связа-
ны с групповой идентичностью. Чувства
обиды (I’m offended) достаточно для запус-
ка процедуры канселинга.

Декларируемые цели культуры отмены
в академической среде – эмоциональное бла-
гополучие обучающихся, защита от нанесения
психического вреда, превращение университет-
ских кампусов в «безопасные места» (safe
spaces), где молодые люди ограждаются от
идей, слов и действий, которые могут доста-
вить им ту или иную степень эмоционального
дискомфорта, вызвать стресс и именуются как
нежелательные (unwelcome speech).

Тематический охват дискурса отмены
раскрывает широкую палитру навязываемых
ценностей и смыслов, которые управляют со-
циальным действием и актуализируются в си-
туациях их нарушения. Темы характеризуют-
ся социальной проблемностью, неприемлемые
действия соответственно включают множе-
ственные виды дискриминации. В академичес-
кой среде культура отмены в основном сосре-
доточена на тех или иных аспектах гендерных,
расовых и этнических проблем [Kocurova-
Giurgiu, 2021], и нападки студенческой «тол-
пы» на преподавателей по базовым и сопут-
ствующим темам канcелинга становятся все
интенсивнее. За период с 2019 по 2023 г. в Се-
вероамериканских университетах зафиксиро-
ван 301 случай «отмены» сотрудников по раз-
личным основаниям 2.

Оценочно-дискурсивные практики
канселинга связаны с установлением новых
социальных норм и формированием моделей
коллективных реакций, социального отклика
(response) на их нарушения. Актуализация
внедряемых культурных представлений обес-
печивается с помощью организованного или
спонтанного вовлечения отдельных или кол-
лективных субъектов в коммуникативные
практики отмены. Культура исключения харак-
теризуется «эмоциональной заряженностью»,
проявляет себя в аскриптивных речевых ак-
тах (вменения в вину, порицания и осуждения),
выражающих коллективное возмущение недо-
лжным, неприемлемым поведением.

Дискурс отмены разворачивается вокруг
обвинительного аскриптива – оценочного выска-
зывания, в котором субъект оценки относитель-
но системы ценностей и норм приписывает вину

за их нарушение определенному лицу, погружая
его действия в контекст ответственности.

Практики отмены представляют собой
ритуал изобличения лица, привлекаемого к
моральной ответственности, исключают воз-
можность альтернативного мнения, состяза-
тельности идей, разрушают многовековую
культуру академического спора, аргументиро-
ванной дискуссии. «Отменяемый», как прави-
ло, выступает в качестве игнорируемого на-
блюдателя, «зрителя» публичного действия
своего изобличения. Ему отведена роль «зло-
дея», отрицающего реальность уязвимости и
страданий других. Он неизбежно подвергает-
ся общественному порицанию и вынужден
понести наказание. В своем крайнем прояв-
лении культура отмены направлена на полное
социальное уничтожение личности, без како-
го-либо права на апелляцию и возможности
публичного извинения.

Широкий общественный охват, интенсив-
ность и повторяемость (воспроизводимость)
данной процедуры в академической среде
превращают ее в мощный институциональный
инструмент контроля социокультурных изме-
нений, закрепления их в массовом сознании.

Ответные реакции (санкции) на дей-
ствия преподавателя-нарушителя включают:

– изменение или отмену академических
курсов, методических материалов, научных ме-
роприятий и публикаций (forced to revise course
syllabus; event canceled; article retracted);

– замечание и выговор (reprimand –
verbal and / or written: reprimanded by Board
of Trustees; given official warning);

– временное отстранение от занимаемой
должности (interim suspension: suspended
without pay), включающее запрет на нахожде-
ние на территории кампуса (suspended and ban
from campus), занятие профессиональной дея-
тельностью и публичные выступления (ban on
professional activities , public speeches);

– прекращение трудовых отношений по
окончании учебного курса (termination) или
досрочное расторжение договора с препода-
вателем (dismissal);

– принудительный отпуск (placing on
administrative leave), вынужденный уход на
пенсию (forced retirement).

Ответные реакции (санкции) на дей-
ствия студента-нарушителя включают:
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– принудительное прохождение курсов по
развитию эмпатии и социальной чувствитель-
ности (mandatory sensitivity training at the
university’s mental-health center);

– предупреждение (warning – verbal and /
or written);

– академическую пробацию, предпола-
гающую наблюдение и формирование нрав-
ственного поведения студента (academic
probation);

– принудительное изменение студенту
направления подготовки (специальности) или
формы обучения в рамках образовательного
учреждения, или его перевод в другое учеб-
ное заведение (disciplinary transfer);

– лишение предоставленных университе-
том преимуществ (restriction of contracts);

– отчисление, прекращение оказания сту-
денту образовательных услуг (expulsion).

В сетевом пространстве отмена пред-
полагает немедленное приостановление дей-
ствия учетной записи без возможности во-
зобновления.

Медиа-источники содержат большое
количество сообщений о преподавателях, об-
виненных в социальной нечувствительности и
подвергшихся принудительным мерам воз-
действия: condemned and pressured to resign –
осужден и вынужден уйти в отставку, denied
tenure – отстранен от занимаемой должнос-
ти; removed from teaching duties – не допу-
щен к выполнению своих трудовых обязанно-
стей, banned from campus – лишен права по-
сещать кампус; placed under investigation –
находится под следствием, terminated – уво-
лен и т. п. (The College Fix).

Институциональная культура формирует
новый модальный образ представителя высшей
школы, следование которому стимулируется
шкалой наказаний, варьирующихся от устного
порицания до полного разрушения профессио-
нальной карьеры и репутации. Так, в докладе на
научной конференции (Беркшир, июнь 2023 г.),
историк, профессор Южно-Каролинского универ-
ситета Л. Баннер (Lois Banner), специалист по
гендерной проблематике, автор популярных книг

(«American Beauty», 1983; «Women in Modern
America: A Brief History», 1974; «Marilyn: The
Passion and the Paradox», 2012 и др.) заметила,
что ей было бы легче сделать карьеру, будь она
чернокожей (I have had an easier career if I were
black). Фраза вызвала множество отрицатель-
ных откликов и комментариев в социальной сети
Twitter; ее сочли неприемлемой, расово бестак-
тной / неуважительной (racially insensitive),
а оргкомитет конференции выступил с официаль-
ным заявлением о своем неодобрении неподо-
бающих слов мастера пера и настоятельным
требованием воздержания от подобных изрече-
ний в будущем.

Судьба У. Моравица (W. Moravits), офи-
цера полиции в отставке, профессора полито-
логии в колледже Св. Филиппа в Сан-Антонио,
сложилась иначе. У. Моравиц выстраивал свои
занятия в форме дискуссий: «Classroom is a
place where all opinions are welcomed and
encouraged, but not required» (Faculty Issues)
(Аудитория – это место, где приветствуют и
поощряют все мнения, но не предполагают
обязательного выражения). Однако ряд тем
(жестокость полиции, раннее сексуальное об-
разование, ЛГБТК+ ***, растление малолет-
них, преступления педофилии) вызвала у неко-
торых студентов отторжение и психологичес-
кий дискомфорт. Преподаватель был уволен.

В июне 2023 г. К. Цукер (Kenneth Zucker),
профессор, главный редактор журнала
«Archives of Sexual Behavior», был обвинен в
гендерной предвзятости, поскольку разместил
на страницах данного научного издания ста-
тью С. Диас и М. Бейли «Rapid onset gender
dysphoria: parent reports on 1655 Possible Cases»,
в которой отстаивается мнение, что гендер-
ная дисфория во многих случаях является
результатом социального давления, калечаще-
го личность ребенка. Открытое письмо науч-
ного сообщества к редакционному совету при-
зывало к отстранению доктора К. Цукера от
занимаемой им должности главного редакто-
ра и отозванию данной статьи из журнала:
«In recent years, Archives of Sexual Behavior has
routinely published articles on LGBTQ+ topics that

*** Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения включены в
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму. Деятельность данных организаций запрещена на территории
Российской Федерации.
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in our view did not adhere to the highest standards
of intellectual integrity and publication ethics,
raising concerns over editorial bias. As a result,
we have lost confidence in the journal’s editor,
Dr Kenneth Zucker» (The College Fix) (В пос-
ледние годы в журнале регулярно публикова-
лись статьи, посвященные проблематике
ЛГБТК+, которые, по нашему мнению, не со-
ответствовали самым высоким стандартам
интеллектуальной порядочности и публикаци-
онной этики, что вызывает обеспокоенность
по поводу предвзятости редакционной поли-
тики журнала. В результате мы утратили до-
верие к редактору журнала, доктору Кеннету
Цукеру). Настояния были частично удовлет-
ворены, статью сопроводили дисклеймером,
то есть письменным отказом от ответствен-
ности за возможные последствия поступка.

Очевидно, что практики осуждения не-
допустимого поведения и последующего уст-
ранения из академического пространства со-
здают культуру вербального сдерживания:
каждый должен подумать, прежде чем выс-
казываться, чтобы не столкнуться с обвине-
ниями в социальной нечувствительности, аг-
рессии, способствовании созданию враждеб-
ной среды. Причем «внесудебный» характер
расправы над жертвами, групповой самосуд
предполагают отсутствие справедливости для
обвиняемых [Holman, 2020, p. 11]. Дж. Терли,
адвокат, ученый-правовед, профессор юриди-
ческого факультета Университета Джорджа
Вашингтона, пишет: «Indeed, in thirty years of
teaching, I have never seen this level of
intimidation of faculty in terms of what they say
on social media or even in their classrooms. The
almost universal silence of other faculty to support
their colleagues has turned this chilling effect into
a perfectly glacial condition for free speech and
academic freedom» (Turley, 2020) (За тридцать
лет преподавания я еще никогда не видел та-
кого уровня запугивания преподавателей по
поводу того, что они говорят в социальных
сетях или в своих аудиториях. Почти всеоб-
щее молчание других преподавателей, под-
держивающих своих коллег, превратило «ох-
лаждающий эффект» неловкости в совершен-
но леденящее душу состояние свободы сло-
ва и академической свободы).

Т. Симпсон, доцент кафедры философии
и государственной политики Оксфордского

университета, отмечает: «An online culture
allows the views of a  minority to exer t
disproportionate influence on administrators and
other academics» (Simpson, 2021) (Онлайн-
культура позволяет взглядам меньшинства
оказывать непропорционально большое влия-
ние на администрацию и других ученых).
«Высшей точкой» в дебатах на эту тему ста-
лооткрытое письмо, подписанное 153 обще-
ственными деятелями, с аргументами против
нетерпимости к противоположным взглядам,
моды на публичный позор, унижение и остра-
кизм, а также тенденции размывать сложные
политические вопросы слепой моральной уве-
ренностью (Brown, 2020; McWhorter, 2020).
Однако некоторые преподаватели считают,
что в действительности самые большие уг-
розы академической свободе и свободе сло-
ва исходят не от так называемой культуры от-
мены, а от попыток министров контролировать
темы, языковые средства и дискурсивные
стратегии, которые, по их мнению, допусти-
мы в кампусе, полагая, что преподаватели не
способны самостоятельно с этим справиться
[Grady, 2022]. С данной позиции культура от-
мены является формой властного контроля и
управления академическим сообществом,
принадлежность к которому означает привер-
женность определенным ценностям и взгля-
дам. Демонстративное обличение и исключе-
ние из профессиональной страты инакомыс-
лящих выступает жестом идеологической со-
лидаризации с властными структурами и име-
ет политическое значение.

Заключение

Практики отмены служат идеологичес-
ким инструментом власти подавления и при-
нуждения, основанной на практике угроз и на-
казаний и требующей постоянного контроля за
высказываниями с целью удержания субъек-
тов в состоянии подчинения. Дискурс отмены
разворачивается из ценностно-идеологической
интерпретации и акцентуации тех или иных со-
циально значимых поступков как неприемле-
мых, оскорбительных, маргинальных и влечет
исключение данных действий, а также лиц, их
совершивших, из публичной сферы (и цифро-
вой, и реальной). Для культуры отмены харак-
терны растворение сложных социальных воп-
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росов в моральном контексте ценностной по-
ляризации, нетерпимость к противоположным
взглядам, аскриптивность, негативная эмоцио-
генность, градуальность оскорбительной агрес-
сивной реакции на действия нарушителя, вклю-
чающей четыре уровня интенсификации:
1) deplatforming, blacklisting;  2) trolling,
cyberbullying; 3) shaming, shunning, rejection;
4) boycott, ostracism; принципиальная доступ-
ность данных дискурсивных практик: право на
осуждение и отмену предоставлено каждому,
кто посчитает это необходимым.

«Культура отмены», сформировавшаяся
под лозунгом защиты социальной справедли-
вости и разнообразия, неизбежно влечет по-
давление разнообразия и любых альтернатив.
Его осуществлению способствуют следующие
стратегии / способы: аргументированное оп-
ровержение действий, применяемое при дос-
таточной уверенности субъекта в своей пра-
воте; проявление неуважения через высмеи-
вание / осмеяние оппонента с целью потери
им статуса коммуникативного лидера; диск-
редитация и диффамация как распростране-
ние недостоверных сведений, которые разру-
шают репутацию и умаляют достоинство
представителя альтернативного мнения; игно-
рирование и отмена нежелательного социаль-
ного субъекта из информационного простран-
ства, что в последствии лишает его реально-
го бытия. В культуре отмены предпочтение
отдается агрессивным деструктивным дис-
курсивным действиям, ведущим к разруше-
нию позитивного социального образа субъек-
та (как индивидуального, так и коллективно-
го), утрате доверия к нему со стороны других
субъектов, разрушению его репутации и со-
циального статуса.

Многочисленные примеры репутацион-
ных потерь и разрушенной карьеры, устойчи-
вой предельно негативной оценки преподава-
теля, на которую направлена информационная
атака, клеймо позора за сказанное, суд толпы,
то есть цензура студентов и администрации,
свидетельствуют о намеренном ограничении
свободы мысли и слова. Однако именно эти
ценности традиционно формируются у молоде-
жи в академической среде и лежат в основе
развития и самовыражения каждого человека
как творческой личности. Именно они имеют
исключительное значение для установления

истины путем активного обсуждения альтер-
нативных способов решения проблемы, а не
одностороннего отражения реальности, дающе-
го зачастую ложное представление об изучае-
мых явлениях.

Для отечественного академического со-
общества важны осознание разрушительных
последствий «культуры отмены» и «отмены
культуры», захвативших западную универси-
тетскую, интеллектуальную жизнь, и непрек-
лонное следование базовым принципам совре-
менного образования в России, включающим
раскрытие творческого потенциала личности в
социально-экономических условиях меняюще-
гося мира и одновременную ориентированность
на культуру своей страны, ее смысложизнен-
ные ценностные ориентиры, многие века со-
ставлявшие основу общественной морали и
духовно-нравственного развития человека.

Культура существует в прошлом и настоя-
щем, передает ценностные установки новым по-
колениям для существования в будущем. При э-
том понимание и выстраивание собственной куль-
туры происходит через диалог с другими культу-
рами, через восприятие «инаковости». Связь вре-
мен, преемственность ценностно-духовного опы-
та, и диалогичность имеют экзистенциальное
значение для любого общества, игнорирование
и искоренение этих связей приводят к его рас-
паду и исчезновению.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее перевод с английского наш.
2 Из 301 случая отмены сотрудников 29 осно-

ваны на обвинении в трансфобии и гомофобии,
189 – расизме, 27 – сексизме и мизогинии, 1 – зло-
употреблении властью и запугивании студентов, 7 –
тяге к мести через судебные тяжбы с учебным заве-
дением, 25 – скептицизме в отношении COVID-19 и
вакцинации, несоблюдении ограничительных мер,
приверженности конспирологическим теориям о
пандемии, 25 – поддержке селекционных евгени-
ческих методов (стерилизации, стимулирования
рождаемости у определенных групп), подходов ли-
беральной евгеники (liberal eugenics), в частности
идей «дизайнерских детей» и «генетического супер-
маркета», дискриминации в отношении физичес-
кой и интеллектуальной ограниченности; 2 – одоб-
рении полицейского произвола в отношении аф-
роамериканцев и насилия в ходе мирных протес-
тов [Acevedo, 2023].
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АНТИСЛОВА КАК ФАКТОР ИДЕОЛОГИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ГЕРМАНИИ

Иннара Алиевна Гусейнова
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, Россия
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Аннотация. В статье предпринята попытка установить содержательный компонент немецких антислов,
вошедших в последнее время в современный политический дискурс ФРГ, представленный корпусом текстов
федеральных и региональных СМИ, формирующих негативную повестку дня, с точки зрения трудностей, кото-
рые они представляют для интерпретации читателем. К таковым относятся: проблема терминологической ам-
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бисемии, неологизмы, представляющие собой многокомпонентные слова, оценочная лексика, содержащая
негативные коннотации по отношению к представителям иных культур, имеющих мигрантское происхожде-
ние, а также крылатые слова и выражения, включающие ретрокомпонент. Рассмотрены лексемы Remigration,
Heizungs-Stasi ,  Doppelwumms,  Kriegstüchtigkeit , Gamechanger,  Sondervermögen , Stolzmonat ,
Technologieoffenheit, Klimakleber и др. В исследовании применены лексико-семантический метод с элемен-
тами дискурсивного и контент-анализа, контекстуальный анализ, а также элементы словообразовательного
анализа. Такое сложное сочетание различных методов обусловлено тем, что изучаемые языковые единицы
не зафиксированы в лексикографических источниках, словарях глоссарного типа и справочной литературе.
Установлено, что наиболее популярными темами, формирующими негативную повестку дня, выступают
проблема миграции, экологические и эколого-социальные проблемы, связанные со снижением уровня жиз-
ни граждан Германии, неудачные высказывания политической элиты, содержащие влияющие на реализацию
внутренней и внешней политики Германии.

Ключевые слова: антислово, политический дискурс, Германия, межъязыковая коммуникация, меж-
культурная коммуникация, идеологический компонент.

Цитирование. Гусейнова И. А., Горожанов А. И. Антислова как фактор идеологизации современного
политического дискурса Германии // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Язы-
кознание. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 84–95. – (На англ. яз.). – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.4.7

Introduction

The aim of our research is to study modern
German un-words from the point of view of
the ideological component formation in the
political discourse of the Federal Republic of
Germany.

The research subject is a corpus of lexemes
included in the list of words in 2023, which in the
German-speaking society was called Unwort des
Jahres (Eng. unpopular word of the year / un-
word – here and below the translation is made by
the authors. – I. G., A. G.). Following the work of
L.N. Grigorieva [Grigoryeva, 2021] we define the
un-word as a lexeme that has an evaluative
meaning that varies and depends on the context.
At the same time the nominative aspect of this
word, at first glance, does not contain negative
connotations, but acquires them in the discourse of
the media, taking into account historical realities.

From a corpus with a total of 2301 applications
containing proposals for choosing the most
unpopular lexeme, a total of 710 words and
expressions were mentioned, of which 110 items
met the criteria for selecting the most unpopular
word. A list of words that form a negative
agenda was formed on the basis of unpopular
word selected by the expert commission in
2023. This list includes the following words and
phrases: Doppelwumms (12), Gamechanger (11),
Klimakleber (20),  Kriegstüchtigkeit (71),
kulturelle Aneignung (12), Nachhaltigkeit (10),
Remigration (27),  Sondervermögen (62),
Stolzmonat (982), Technologieoffenheit (78)

(URL: https://www.unwortdesjahres.net/presse/
aktuelle-pressemitteilung).

Although these un-words have been
described and commented somehow on the above
mentioned website, their analysis has not yet been
carried out from the point of their cultural
interpretation considering a broad social and
historical context, which indicates the scientific
novelty of our work.

We will dwell on the meaning of the listed lexical
units below in the course of their linguistic analysis from
the standpoint of interlingual and intercultural
communication. In addition to the above lexemes, the
words that form the negative agenda include concepts
that require a separate description and discursive
analysis. They are: Remigration (Zwangsausweisung,
Massendeportationen, menschenunwürdige
Abschiebe- und Deportationspraxis), Sozialklimbim
(soziale Hängematte, Gratismentalität,
Sozialhilfekarriere), Heizungs-Stasi (Heizhammer,
Heizungshammer, Heizungsverbot, Öko-Diktatur).
Note that the translation of these lexemes and phrases
requires the involvement of a global context, knowledge
of current social problems of the German ethnosociety,
as well as the political context associated with the
activities of representatives of specific parties in
Germany.

Material and methods

To analyze the mentioned above un-words,
we turned to a corpus of texts published in German
media (the federal level mostly) and posted on
the Internet. We examined 45 publications in
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German for 2023 with a total of about
300,000 characters; however, in the article we will
focus on illustrative examples from 5 publications
in which, in our opinion, the negative agenda of
Germany is representatively formulated.

The relevance of the study is based on
external and internal political circumstances
influencing the political agenda in Germany. Firstly,
drastic changes in political discourse, geopolitical
changes, the formation of a multipolar world and
other factors stimulate discussions in the German-
speaking society regarding the social sphere.
In the light of the mentioned factors, it seems
necessary to clarify the content of the current
agenda for Germany, as well as to identify those
topics whose verbalization may cause difficulties
while interpreting the media texts. Secondly, a
meaningful analysis of publications in German will
make it possible to establish trends in the political
discourse of the German media.

During the analysis of examples in German,
there have been used the lexical-semantic method
with elements of discourse and content analysis,
contextual analysis, as well as elements of word-
formation analysis. Such a complex combination
of various methods is due to the fact that the
linguistic units under study are not recorded in
lexicographic sources, glossary-type dictionaries
and reference literature. This language material
is presented sporadically, in sources that appear
and disappear and cannot be held responsible for
the information posted.

In the course of analyzing empirical material
in German, as well as subject-specific literature
on the topic related to the neologization of
institutional discourse and its varieties, we chose
an interdisciplinary approach based on generally
recognized scientific works and modern works
devoted to the theory of discourse [Ankin,
Mityagina, 2023; Karasik, 2004; 2023]; on works
on the stylistics and lexicology of the German
language, grammar and syntax of the German
language [Babenko, 2023; Kraeva et al., 2022;
Syt’ko, 2023], including the ones devoted to un-
words as a linguistic phenomenon [Grigoryeva,
2021; Nefedova, Rustova, 2021; Schlosser, 2007];
on scientific papers on the issues of neologization
[Belyakov, Eliseeva, Bodryagina, 2020;
Doynikova, 2022]; on scientific works on current
issues of lexicology and lexicography [Manik,
2023; Baranov, Dobrovolskiy, 2023].

Results and discussion

An analysis of publications from the German
press, selected by the headlines of articles and
media reports and online publications, indicates
that a modern resident of Germany is concerned
about a certain range of problems, which are
broadcast in the political discourse of the Federal
Republic of Germany.

Problem of discriminatory rhetoric

The most pressing issues today include the
problem of discriminatory rhetoric. For example,
in one of the publications, the interpretation of the
most unpopular word of 2023 in Germany,
Remigration, is given as follows: “Der Ausdruck
‘Remigration’ ist ein vom Lat. Verb remigrare
(deutsch ‘zurückwandern, zurückkehren’)
abgeleitetes Fremdwort” (URL: https://www.uni-
kassel.de/fb02/infothek/sitemap-news-detail/
2024/01/15/remigration-ist-unwort-des-jahres-
2023?cHash=b30ce931fde3d9644ce575a3e70e60d0);
(Eng. The term ‘remigration’ is a foreign word
derived from the Latin verb remigrare (Germ.
‘to migrate back, to return’)).

At first glance, this word is of Latin origin;
verbs are used as synonyms in the German
language, which are usually translated into
English as come back. However, when we
consider this lexeme in the context of German
political discourse, it correlates with a completely
different set of words – Zwangsausweisung,
Massendeportationen, menschenunwürdige
Abschiebe- und Deportationspraxis (Eng. forced
expulsion [from the country], mass deportation,
unworthy of a person practice of deportation and
expulsion, etc.). In other words, when immersed
in the context, the lexical unit Remigration loses
its nominative aspect and acquires an
interpretative one, which gives the initially neutral
concept a negative connotation: being comparable
to the ideas of the Third Reich, it points to the
physical destruction of the civilian population and
their deportation into slavery. Let us cite the
following example in German as confirmation:
“Das Wort ist in der Identitären Bewegung, in
rechten Parteien sowie weiteren rechten bis
rechtsextremen Gruppierungen zu einem
Euphemismus für die Forderung bis hin zu
Massendeportationen von Menschen mit
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Migrationsgeschichte geworden” (URL: https://
www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/unwort-
remigration-deutschland-100.html); (Eng. The
word is used in the Movement for the Preservation
of Identity, in right-wing parties by extremist
groups; it serves as a euphemism for forced
expulsion demands, including mass deportations
of people of migrant origin).

At the same time, the concept of
Remigration is interpreted by representatives of
German society as a euphemism (Germ.
Tarnvokal) to replace concepts that serve to
designate the theme of struggle (Germ.
Kampfbegriff). With the help of the lexeme
Remigration, an attempt is made to hide the
meanings determined by the political aspirations
of introducing into modern life right-wing
extremist sentiments and practices that were
widely used in Nazi Germany in the 1930s
(Germ. menschenunwürdige Abschiebe- und
Deportationspraxis).

Moreover, the concept of Remigration
includes additional far-reaching strategic goals
aimed at achieving cultural superiority and ethnic
homogeneity (Germ. kulturelle Hegemonie und
ethnische Homogenität). This goal setting
correlates with Nazi ideas, which allows
participants in right-wing extremist political
discourse to support not only revanchist ideas, but
also to include them in the modern political and
socio-economic agenda.

Discriminatory rhetoric is today an integral
part of political discourse, which is aimed at
highlighting and finding ways to resolve migration
policy issues (Germ. migrationspolitischer
Diskurs). For this reason, the key words of this
particular type of discourse are lexemes such as
right-wing populist / right-wing extremist (Germ.
rechtspopulistisch / rechtsextrem). German
researchers often describe this euphemization
strategy as supposedly harmless (Germ.
vermeintlich harmlos), however, in our opinion,
the use of the concept of Remigration in political
discourse on a regular basis leads to its
radicalization. No less significant is the fact who
uses this lexeme in political discourse.

The vast majority of contexts are associated
with the use of the lexeme by representatives of
right-wing extremist groups and right-wing
leaders, e.g.: ...Begriff Remigration wird von
den völkischen Nationalisten der Identitären

Bewegung benutzt, um ihre wahren Absichten
zu verschleiern: die Deportation aller
Menschen mit vermeintlich falscher Hautfarbe
oder Herkunft, selbst dann, wenn sie deutsche
Staatsbürger sind  (URL: https://www.
deutschlandfunkkultur.de/unwort-des-jahres-
2023-remigration-100.html); (Eng. The concept
of remigration is used by the popular nationalists
of the Identity Movement to hide their true
intentions: the deportation of all people allegedly
of the wrong skin color or origin, even if they are
citizens of Germany).

Thus, we note a steady trend of radicalization
of German political discourse, represented by a
corpus of texts, and at the same time an opposite
trend aimed at preventing the spread of extremist
slogans by clarifying the content of un-words that
have entered the lexicon of many modern political
figures in Germany.

Following the interpretation of lexeme
Remigration, we are moving to the analysis of
the un-words, grouping them, firstly, into several
blocks.

Migration

Let us consider the first block of lexemes
and phrases, which, in our opinion, can cause
difficulties in their interpretation. First of all,
difficulties may be due to the presence of an
ideological component, the transmission of which
is possible using various translation strategies.
Today we are increasingly turning to the concept
of “information war” [Kalinin, Prikhod’ko, 2023;
Urtaeva, 2024], which in different eras took place
within the framework of various conflicts – the
Cold War, ideological confrontation, conflict
between East and West, etc., but they all
fundamentally contain a system of value views and
orientations that determine institutional interaction
in political discourse between representatives of
different states.

Information wars tend to last for years and
even decades, for this reason they find their
expression in different types of institutional
discourse – media,  literary,  economic,
environmental, diplomatic and others, “growing” in
them. Systems of ideas and views embedded in
text corpora, with the help of a certain set of lexical
units and complex signs influence representatives
of a particular ethnosociety, form their attitude
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towards objects and realities of the surrounding
environment. Their frequent use in different contexts
influences the consciousness of the mass recipient
and, over time, acts as the basis for understanding
and interpreting the event [Titkova, 2014].

In our research, we rely on interpretation
strategies that have already become classic (see
the works of E. Prunch, M.Ya. Zwilling,
N.K. Garbovsky, O.I. Kostikova, etc.) and which
are presented, among other things, in our publications
[Guseynova, Gorozhanov, 2023]. For example, when
implementing a literal interpretation strategy, a
specialist in the field of intercultural and interlingual
communication will use an etymological approach
that allows one to start from a Latin verb, whose
meaning does not cause any ambiguity. However,
as we note above, immersing the noun Remigration
in a broad discursive context gives rise to a plurality
of interpretations and makes it possible to reveal
negative connotations. It is no coincidence that the
contextual synonyms are predominantly realities
from the 1930s, e.g.: Zwangsausweisung,
Massendeportationen, menschenunwürdige
Abschiebe- und Deportationspraxis (Eng. forced
expulsion (from the country), mass deportation,
unworthy practice of deportation and expulsion).
Such practices found wide application and
experienced their heyday during the existence of
the Nazi regime in Germany (1933–1945).
However, the need to involve interpretation as a
cognitive method of processing information coming
from outside, which requires reliance on the
discursive context, becomes obvious. For example,
the problem of forced expulsion (Germ.
Zwangsausweisung) has not only deep historical
roots, but, above all, well-developed legal
grounds: Ausweisung bezeichnet einen
behördlichen Verwaltungsakt, der das
Erlöschen des Aufenthaltsrechts ausländischer
Staatsangehöriger in Deutschland meint. Die
betroffenen Personen werden aufgefordert, das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt zu verlassen (URL:
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_
2004/__53.html); (Eng. Expulsion/exile/expulsion
is an institutional act that implies the elimination of
the right of residence of foreign citizens in Germany.
Those affected are encouraged to leave the country
by a specified date).

In institutional documents, this concept is
commented on and interpreted mainly in legal

terminology systems, the core of which is formed
by lexemes associated with the concept of crime
and illegal actions (URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/aufenthg_2004/__53.html).

When working on textual material, we
believe it is appropriate to use the term expulsion/
expel as a synonym. According to V. V. Vinogradov,
the main meaning of this lexeme in Russian is
выжить, выселить. However, he notes that “in
the pre-revolutionary era, the official term meant
выселить из жилого помещения в админи-
стративном порядке. This term arose in the
60s in connection with the issue of allotments to
peasants evicted from the landlords’ land”
[Vinogradov, 1938, p. 392]. Thus, we are talking
about forced eviction from a specific space.

The further difficulty for interpretation is
the relationship between the concepts
(Zwangs)ausweisung and (Massen)deportationen
(Eng. administrative expulsion and deportation;
Rus. административное выдворение и де-
портация).

In our opinion, discriminatory rhetoric in both
cases initially declares migrants to be persons who
have committed crimes or illegal acts. The fact that
they are citizens of Germany does not play a
significant role in right-wing extremist political
discourse. Often in modern German newspaper
media there is such a lexeme as Asyltourismus (Eng.
asylum tourism), e.g.: Es geht immer auch um
Sprache, um Politik. Zuletzt müssen wir erleben,
wie Demokraten aus dem konservativen Lager
Begriffe der Neuen Rechten verwenden, wie
‚Zwangsgebühren‘, ‚Asyltourismus‘ oder
‚Umerziehung durch die Ampel’. In Thüringen
haben CDU und mittels AfD-Stimmen Gesetzt
ändern wollen (Ich werde ständig bedroht.
Sächsische Zeitung, 19.02.2024); (Eng. It’s always
about language and politics. Finally, we have seen
Democrats from the conservative camp use New
Right terms such as ‘compulsory fees’, ‘asylum
tourism’ or ‘re-education through traffic lights’.
In Thuringia, the CDU and AfD wanted to change
the law using AfD votes).

The concept kultureller Wandel (Eng.
cultural turn) appears as a euphemism for such
expressions as kulturelle Hegemonie and/or
ethnische Homogenität (Eng. hegemony of
[specific] culture; ethnic homogeneity), but the
concept kulturelle Aneignung is included in the
list  of German un-words of 2023 (Eng.
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appropriation of someone else’s culture).
The latter includes the demonstration of another
culture with the aim of presenting it to the mass
recipient. The most popular options are shows
containing ethnic motifs that represent the
characteristics of a given ethnosociety.

However, in our opinion, two aspects should
be distinguished here. The former is associated
with the presentation of one’s culture by its
representatives to members of another linguistic
culture, and the latter is with the way the titular
nation interprets the features of another culture
and tries to repeat rituals and ceremonies without
being familiar with them and without feeling the
need for them, and participation is taken mainly
from interest or curiosity. In German-speaking
society, the term kulturelle Aneignung is closely
connected to the second aspect. As a result of such
interaction, assimilation and integration of
representatives of another ethnosociety into the
culture of the host country becomes impossible; on
the contrary, ethnocentric sentiments are generated
among representatives of migrant cultures. As in
the above cited examples, such a seemingly
“harmless” phrase contains a destructive force that
is very successfully used by right-wing extremist
groups to implement their idea of kulturelle
Hegemonie and/or ethnische Homogenität, which
subsequently lead to the infringement of the rights
of migrants and their descendants (Germ. Menschen
mit Migrationsgeschichte).

Continuing the discussion over migrants in
Germany, the concept Sozialklimbim has become
widespread in political German (Eng. social
[insignificant, ridiculous] paraphernalia).
The specified lexeme should be considered as a
neologism. It is not presented in any of the codified
lexicographic sources, nor it is listed in reference
literature, in encyclopedias, glossaries, etc.
However, it is presented in media texts that shape
modern political discourse in the Federal Republic
of Germany, e.g.: Der Ausdruck Sozialklimbim
wurde im Zuge der öffentlich-politischen
Diskussionen um die Kindergrundsicherung
verwendet. In sozialpolitischen Debatten steht
das Wort für eine im Jahr 2023 wieder
häufiger zu beobachtende klassist isch
diskriminierende Rhetorik (URL: https://
www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/2024/
unwort-des-jahres-2023-remigration); (Eng. The
expression ‘social paraphernalia’ was used in the

course of public political discussions about basic
child welfare. In socio-political debates, the word
stands for classist, discriminatory rhetoric that will
be observed more frequently in 2023).

This group of people, when described in the
media, occurs most often in the contextual
environment of the following lexemes: einkommens-
und vermцgensschwache Personen, vulnerable
Gruppe, armutsgefдhrdet sein etc. (Eng. persons
with low income; (socially) vulnerable group; be at
risk of extreme poverty). Often, concepts that
clearly discriminate against people with low
incomes,  such as soziale Hängematte,
Gratismentalität, Sozialhilfekarriere (Eng. social
hammock, the mentality of getting everything for
free, a career built on receiving benefits) are
applied.

Taking into account the format of this
work, we will give further examples in a shorter
description.

Ecological and social issues

The second group includes the following
lexical units: Heizungs-Stasi (Heizhammer,
Heizungshammer,  Heizungsverbot,  Öko-
Dikta tur)  Nachhaltigkeit. Upon closer
examination, the two large-scale problems become
apparent: a) energy consumption, associated with
a deliberate reduction in the consumption of gas,
fuel and electricity and a strongly recommended
transition to the consumption of alternative energy
sources; b) globalization, which gave impetus to
the introduction of sustainable development
policies, which specifically in Germany acquired,
in the opinion of the German mass recipient, the
form of dictatorship and gradually led to an
ecological turn in the consumption of heat and
light. At the same time, the political discourse
published in the media emphasizes the need to
abandon minerals and nuclear energy, e.g.: weg
von fossiler Energie; Deutschland ist aus der
Atomkraft ausgestiegen (Ich werde ständig
bedroht. Sächsische Zeitung, 19.02.2024); (Eng.
abandonment of old energy resources; Germany
abandoned nuclear energy).

Here, two concepts that correlate with each
other, Stasi (state security service in the GDR)
and Diktatur (dictatorship), deserve special
attention, which were simultaneously integrated
into environmental and social issues, which gives
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rise to negative connotations and is seen by
German residents as an attempt to put pressure
on them that is not typical for a democratic state
that prides itself on its values and freedom of
choice. Let us look at the following context:
Heizungs-Stasi: Bei diesem Ausdruck handelt
es sich um ein zusammengesetztes Wort, das den
Ausdruck Heizung und das Kurzwort Stasi
(Staatssicherheit, eine Abkürzung für das
Ministerium für Staatsicherheit in der DDR)
verbindet. Das Wort dient der populistischen
Stimmungsmache gegen Klimaschutzmaßnahmen
(Gebäudeenergiegesetz GEG) (URL: https://
dubisthalle.de/unwort-des-jahres-ist-remigration-
vor-sozialklimbim-und-heizungs-stasi); (Eng.
Heizungs-Stasi: This is a compound word that
combines the word “heating” and the abbreviation
of the State Security Service of the GDR. The
word serves to create populist sentiment against
environmental protection measures).

In the German ethnosociety there is an
opinion that this lexeme allows one to present
environmental and social actions in the form of
repressions that are implemented against the
wishes of the inhabitants of Germany. The
analyzed lexeme violates the principles of
democracy and portrays German residents as
victims of the state security service, which
generates opposition from citizens and encourages
them not to adhere to measures promoting the
use of alternative energy sources.

“Winged” words
and expressions of politicians

The third group includes the following
keywords: Doppelwumms,  Gamechanger,
Kriegstüchtigkeit, Sondervermögen, Stolzmonat,
Technologieoffenheit, Klimakleber.

Today, it is not possible to establish their
“authorship”, however, using the methods of
corpus linguistics and content analysis, it is possible
to establish which of the modern political figures
in Germany gravitate towards the use of these
lexemes, as their interpretation requires not only
knowledge of the global context, but also specifics
of the modern political landscape of Germany. The
current coalition is distinguished by its desire to
use new words, which subsequently leads to
excessive neologization of the political discourse
in the Federal Republic of Germany. Let us dwell

below on the linguistic analysis of the following
lexical units, which are not represented in the
codified publications. However, they are widely
used in the German political discourse.

Doppelwumms (Eng. double boom, Rus.
~двойной бабах). Despite the fact, that this
specified lexeme belongs to the category of
onomatopoeic words and imitates a sharp strong
blow, it is simultaneously included in the category
of memes – quickly distributed on the Internet, in
the media space of videos, words, ideas,
expressions, which, in our case in political
discourse acquire a corresponding negative
connotation. It is generally accepted that such a
lexeme serves to designate a quick action caused
by a change in a situation, however, with Wumms,
a linguistic description requires the involvement
of historical context. Firstly, it was possible to use
in this context, instead of the lexeme Wumms, the
more common and neutral Bums, which is used
in the meaning of “bang, impact” (Rus. треск,
хлопок, выстрел / удар, столкновение /
удар, попадание).

The both lexemes are intended to cause fear,
the cause of which is a sudden event or a sharp
change in the situation. Secondly, unlike the lexeme
Bums, which came into use in German linguistic
culture over three hundred years ago, the lexeme
Wumms (Kawumms) came into use during the
First World War (1914–1918). It serves to imitate
the sound of an explosion and is often associated
and correlated with words such as Pistole,
Handfeuerwaffe (Eng. pistol, handgun; Rus. пи-
столет, личное огнестрельное оружие).
Thus, the lexeme not only means blow, but also
demonstrates power and strength. We will look
at the latter one using an example. The German
sources state the following: Der deutsche
Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Frühjahr
2022 die Sonderausgabe für die Bundeswehr
i. H. v. 100 Milliarden Euro als Wumms
bezeichnet und die geplante Sonderausgabe
für den Gaspreisdeckel und flankierende
Maßnahmen i. H. v. 200 Milliarden Euro als
Doppel-Wumms. Er hat damit also geprägt,
dass ein Wumms 100 Milliarden Euro sind //
Es geht um Maßnahmen, die wie Granaten
einschlagen. Diese militärische Metaphorik
hat man oft: Scholz will klotzen, nicht kleckern,
in Anspielung auf Guderian. Das Doppel sind
zwei gleichzeitig beschlossene Maßnahmen
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(URL: https://german.stackexchange.com/questions/
71829/was-ist-wumms-oder-doppelwumms); (Eng.
In spring 2022, German Chancellor Olaf Scholz
released the special edition for the Bundeswehr
in the amount of 100 billion euros was described
as boom and the planned special edition for the
gas price cap and accompanying measures in the
amount of 200 billion euros as a double boom.
So he coined the idea that a whopping 100 billion
euros is worth it // It’s about measures that hit
like grenades. You often have this military
metaphor: Scholz wants to make a big impact,
not a mess, in reference to Guderian (colonel
general of the Wehrmacht, war criminal;
unfortunately, thanks to the efforts of the Allies
(mostly USA), he was not convicted by the
Nuremberg Tribunal). The double is two
measures decided at the same time).

Thus, the analyzed word can be used in
both literal and figurative meanings. At the
same time, the emphasis is on the strength and
speed of actions, which do not always look
deliberate, but are intended to indicate the
politician’s determination.

Gamechanger (Rus. человек, меняющий
исход ситуации).  There can be several
definitions regarding this designation of a person,
which can be combined into two main groups:
1) person’s action, which determines the outcome
of the game; 2) the actual person or any event
that may influence the outcome of the game or
lead to its change. In both cases, this word, when
immersed in context, acquires additional meanings
that can be both positive and negative. In relation
to the political discourse published in the German
media, the people who can change the course of
events include the political elite: the President of
Germany, the Federal Chancellor and the leaders
of the leading parties. Their positive or negative
assessment varies and depends on contextual use.

Kriegstüchtigkeit  (Eng. combat
effectiveness, military potential, readiness for
military action, readiness to participate in armed
and military conflicts; Rus. боеспособность, во-
енный потенциал, готовность к военным
действиям, готовность к участию в воо-
руженных и военных конфликтах). In relation
to Germany, based on the contextual use of this
word in the German media, this lexeme can be
interpreted as the ability or willingness of the
German armed forces to carry out military tasks

in accordance with the current legislative basis
and the German constitution. At the same time,
military tasks are considered quite broadly – from
armed long-term conflicts to participation in
military operations. The most frequent use of this
lexeme is associated with the name of Boris
Pistorius (German Minister of Defense) and high-
ranking military experts. In the German political
discourse there is such a context: Boris Pistorius
zur Kriegstüchtigkeit // Die sicherheitspolitische
Zeitenwende in Deutschland nimmt Konturen
an. Die Bundeswehr soll kriegstüchtig gemacht
werden, um Herausforderungen in der Landes-
und Bündnisverteidigung, aber auch im
internationalen Krisenmanagement zu
bewältigen. Was dafür erforderlich ist, weiß
der Generalinspekteur der Bundeswehr,
General Carsten Breuer  (URL: https://
www.bundeswehr.de/de/aktuelles/meldungen/
generalinspekteur-zur-kr iegstuechtigkeit-
bundeswehr-5718502); (Eng. Boris Pistorius on
war capability // The turning point in security policy
in Germany is taking shape. The Bundeswehr
should be made war-ready in order to overcome
challenges in national and alliance defense, but
also in international crisis management. The
Inspector General of the Bundeswehr, General
Carsten Breuer, knows what is required for this).

When analyzing this lexical unit, special
attention is paid to the main component of this
complex word. The concept of Tüchtigkeit is
interpreted in German-language reference
literature only in a positive sense, referring to
diligent people who are competent and
characterized by hard work. In the German-
speaking society, the lexeme Tüchtigkeit is
interpreted as a vir tue, people who are
distinguished by their diligence are set as an
example. In this case, we are talking about the
fact that a person carries out a specific assignment
with a high degree of responsibility. Other
meanings arise when interpreting the complex
word Kriegstüchtigkeit .  However, when
immersing this lexeme in the historical context
associated with the period of the Third Reich, a
different connotation arises, since its interpretation
is associated with historically determined
etymology: Mhd. tühtecheit, tuchtikeit “Kraft,
Stärke, Rüstigkeit, Festigkeit” (URL: https://
www.dwds.de/wb/etymwb/tüchtig); (Eng. power,
strength, robustness, firmness; rus. сила, мощь,
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бодрость, крепость). In other words, the
connection becomes obvious with the concept of
strength and power, and not with diligence.

Sondervermögen (Eng. special assets/
funds; Rus. особое имущество/фонды).
The most remarkable thing about this lexical
unit is that it is an economic term that has a
corresponding marking in both Russian and
German reference literature. This concept is
widely used in the financial sector, especially in
cases where we are talking about a separate
budget intended to achieve certain goals and
objectives. However, the mentioned term firmly
entered first the German political discourse, and then
into the common language. This was facilitated by
the “militarization” of the German political discourse,
for which the following contexts of use are very
common today, e.g.: Sondervermögen Bundeswehr
(eng. special assets of the Bundeswehr): Das
Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von
100 Mrd. Euro dient der Stärkung der Bündnis-
und Verteidigungsfähigkeit unseres Landes (URL:
https://www.deutschlandfunk.de/sondervermoegen-
bundeswehr-militaerausgaben-ruestungsinvestitionen-
100.html); (Eng. The Bundeswehr special funds worth
100 billion euros serves to strengthen our country’s
alliance and defense capabilities).

Thus, the neologization of the political
discourse of the German media is often carried
out by using special terms. The introduction of
the terms into the common language serves to
enrich it and at the same time contributes to the
intellectualization of participants in institutional
interaction. However, this circumstance also
contributes to the formation of an opinion among
the mass recipient, who in the future will perceive
separate additional equipment for the armed forces
as some kind of everyday fact, as well as the
militarization of the political discourse of the
German media.

Stolzmonat (Eng. pride month; Rus. месяц
гордости) should be classified as a very
ambiguous concept, which is currently widespread
on the Internet and especially on social networks
and is connected with not traditional sexual
orientation. Currently, in different sources there
are different spellings of this concept, including
through a hyphen as Stolz-Monat or on German
social networks with a hashtag as #Stolzmonat.
At first glance, this lexeme outside the global
context and without historical reference does not

contain any negative connotations, but at the first
contextual use or when trying to establish the
history of the occurrence of the mentioned
concept, a different picture emerges. Firstly, there
is a stable connection with the gender factor,
which includes all gender variations; secondly, this
lexeme serves to consolidate gender variations,
thereby forming a system of value orientations
that is different from traditional values. At the
same time, it becomes obvious that the German
concept is a tracing version of the English phrase.
Ignorance of the origin, meaning and content of
such concepts leads to a distortion of the meaning
and interpretation of the ideological component,
which does not substantially coincide with the
value system adopted in other countries. It should
also be emphasized that this action (Stolzmonat)
in the German society is supported by right-wing
politicians, e.g.: Trend, der vor allem von
Rechten stark begrüßt wird (URL: https://
www.comicschau.de/news/was-ist-der-stolz-
monat-bedeutung-682790); (Eng. Trend that is
particularly welcomed by right-wing politicians).
Such ideological content is broadcast on social
networks, which allows us to consider the above-
mentioned phenomenon as one of the trends in
the virtual environment.

Technologieoffenheit (Eng. technology
openness; Rus. готовность к применению
инновационных/новых технологий). As it
becomes obvious from the examples we analyzed
earlier, outside of contextual use and without
involving a broad discursive context, this lexical
unit is neutral in nature and does not pose
difficulties in interpretation, since it contains clear
components that make up the general meaning of
the lexeme. When this lexeme is “immersed” in
the German political discourse, it becomes known
that this word is related to a topic that can be
conventionally designated as the “energy turn”
(Germ. Energiewende), which is associated with
the use of environmentally friendly technologies
in the system of public and personal transport
(Germ. Energiewende im Verkehr). The use of
alternative power sources and the use of
environmentally friendly energy sources is
intended to lead in the future to a refusal to use
natural resources and hydrocarbon policy. In the
modern political discourse, there are frequent
discussions on the problem, which ultimately lead
to the fact that the cost of traditional energy
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sources has increased significantly, and German
residents are increasingly using alternative energy
sources in everyday life. This circumstance
significantly facilitates the entry of new energy-
saving technologies and alternative power sources
into the market of goods and services, which leads
to the displacement of resources that require the
use of traditional power sources. In the light of
this fact, the state creates favorable conditions
for the development of innovative environmentally
friendly technologies: In diesem Fall kann über
technologiespezifische Regulierung von
staatlicher Seite eingegriffen werden, um
Technologieoffenheit herzustellen (URL: https://
www.forschungsinformationssystem.de/servlet/
is/572342); (Eng. In this case, the government can
intervene through technology-specific regulation
to create technology openness).

Klimakleber (Eng. eco-activists; Rus. эко-
активисты). It is generally accepted that we are
talking about a group of environmental movement
activists who, during environmental and political
actions, stick themselves to the asphalt, thereby
expressing protest against decisions that, in the
opinion of the action participants, harm the
environment. These actions are carried out with
the organization and participation of activists
belonging to the Letzte Generation group (Eng.
last generation). From the contextual use of the
lexeme, it follows that participants in the movement
are hooligans and the German authorities are
concerned with punishing participants in this type
of environmental movement with fines and arrests.
The actions are associated with the protest of Greta
Thunberg, who before the pandemic carried out a
similar protest in Stockholm (Sweden), which later
made her a very popular youth leader.

Conclusion

The results presented in the article are based
on the analysis of the empirical material in German
from the point of view of the theory and practice
of intercultural and interlingual communication. It
settles on a broad social, political and historical
context characteristic of modern political
discourse in the Federal Republic of Germany.
Firstly, we note a tendency towards radicalization
of German political media discourse, which is
expressed in the use of linguistic means that mark
right-wing, radical and right-wing extremist views.

Secondly, the list of un-words that form a negative
political, socio-economic agenda is quite extensive,
despite all attempts to limit ourselves to only one
key un-word, in this case – Remigration. Thirdly,
the use of media context, resulted is discovering the
synonymous series of un-words in the political
discourse of the German media, which points to the
mechanisms of linguistic influence on public opinion.

In future it would be useful to consider
translation options for un-words from German into
Russian and formulate translation strategies for
working with such lexical units. Thus, the
prospect of our research may be collecting a
representative array of texts containing the
translation of the considered un-words and their
subsequent analysis.
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LINGUACULTURAL PATTERNS OF FOREIGNNESS VERBALIZATION
IN SOURCE TEXT AND ITS TRANSLATION IN THE LITERARY DISCOURSE

Marina Yu. Fadeeva
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The category of “foreignness”, being the extreme form of “otherness” manifestation, is examined
in the article through the peculiarities of its representation in translated fiction. The images of characters and the
surrounding them narrative picture embody the “alien” motive at the level of contents and linguistic-and-stylistic
structure of the text, which provokes certain difficulties in choosing lexical equivalents in translation. The purpose
of the study is to identify linguacultural patterns of “foreignness” verbalization in the literary discourse and to
describe translation techniques that enable the conveyance of “otherness” in translation. The empirical basis of
the study consists of more than 50 contexts obtained by continuous sampling method from the Russian National
Corpus, a subcorpus of parallel texts in Russian and German, applying the specified search parameters: “chuzhoy”
/ “chuzhdyy” (“foreign” / “alien”) and their derivatives. Based on the classification of types of foreignness
proposed by B. Waldenfels, it is shown that objectification of familiar, structural and radical foreignness in the
factual material is realized through toponyms, realia, foreign language inclusions, precise vocabulary, adjectives
with positive, neutral or negative connotations. Familiar foreignness is noted to be subjected to functional translation
using full equivalents, generalization and description. Language forms of structural and radical foreignness require
differentiation of meanings, choosing contextual analogues and holistic transformation.

Key words: otherness in translation, familiar foreignness, structural foreignness, radical foreignness, translation
techniques.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЧУЖЕСТИ
В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ

НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
Марина Юрьевна Фадеева

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Статья посвящена выявлению закономерностей репрезентации чужести – крайней формы
проявления категории инаковости – в пространстве переводной художественной литературы. Мотив «чужо-
го» воплощается на уровне содержания и лингвостилистической структуры текста в образах персонажей и
окружающей их картине повествования, что создает сложность при подборе лексических эквивалентов в
переводе. Цель исследования – установить лингвокультурные закономерности вербализации чужести в ху-
дожественном дискурсе и охарактеризовать переводческие приемы, позволяющие передать инаковость в
трансляте. Эмпирической базой исследования послужили контексты, полученные методом сплошной вы-
борки из Национального корпуса русского языка, подкорпуса параллельных текстов на русском и немецком
языках по заданным параметрам поиска «чужой» / «чуждый» и их производных. На основе предложенной
Б. Вальденфельсом классификации видов чужести показано, что объективация повседневной, структурной
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и радикальной чужести в фактическом материале осуществляется за счет топонимов, реалий, иноязычных
вкраплений, прецизионной лексики, прилагательных с положительной, нейтральной или негативной конно-
тацией. Установлено, что повседневная чужесть подлежит функциональному переводу за счет полных соот-
ветствий, генерализации, описания. Языковые формы структурной и радикальной чужести требуют диффе-
ренциации значений, подбора контекстуальных аналогов и целостного преобразования.

Ключевые слова: инаковость в переводе, повседневная чужесть, структурная чужесть, радикальная
чужесть, приемы перевода.
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Введение

Инаковость, актуализирующая в чело-
веческом сознании дихотомию «свой – чу-
жой», представляется лингвистами в виде
градуальной оппозиции «свой : : иной – дру-
гой – чужой» с учетом коммуникативной си-
туации и степени проявления аксиологичес-
кого признака в таких областях, как принад-
лежность / пространство / вид / образ дей-
ствия [Свинкина, 2016]. Инаковость преиму-
щественно имплицитна, однако в некоторых
контекстах она может стать эксплицитной,
благодаря определенным языковым, в том
числе и стилистическим средствам [Кисля-
кова и др., 2023].

Язык позволяет исследователям выя-
вить сходные и отличительные признаки фе-
номена инаковости в разных лингвокультурах
на основе критериев абстрактности / конкрет-
ности, наличия / отсутствия эмоциональной
окраски, специфики семантического наполне-
ния понятия, являющегося членом оппозиции.
Инаковость определяется через смыслопола-
гание и является лингвокультурной категори-
ей, отражающей содержательные различия,
проявляющиеся в образе жизни того или ино-
го этноса, приверженности определенным тра-
дициям и обычаям. Именно это обусловлива-
ет научный интерес к способам объектива-
ции инаковости в художественном переводном
дискурсе, в котором языковая и культурная
картины мира этноса находят наиболее яркое
выражение.

Изучением и типологизацией этнических
образов, представленных как в национальной,
так и зарубежной художественной традиции,
занимается имагология. На основе анализа
литературных сюжетов ставится вопрос о
механизме формирования инаковости и про-

тотипировании гетерообразов, что объясняет-
ся прямой связью между национальной иден-
тичностью и противопоставляемой ей само-
стью другого.

Способы передачи инаковости изучают-
ся в трудах российских и зарубежных лингви-
стов, опубликованных в последние десятиле-
тия. Так, С.Д. Камалова исследует на мате-
риале англоязычной художественной литера-
туры о палестино-израильском конфликте об-
раз «чужих» в мультикультурной литературе
с позиции лингвистической имагологии – срав-
нительно недавно сформировавшегося науч-
ного направления [Камалова, 2019], Э.Т. Кос-
тоусова характеризует способы кодирования
иноязычных вкраплений в романе Л.Н. Тол-
стого «Война и мир» и его переводах на не-
мецкий язык [Костоусова, 2023]. Стратегии
перевода, направленные на передачу инаково-
сти или ее нивелирование, стали предметом
исследования, проведенного О. Салливаном,
который сопоставил переводы «Алисы в Стра-
не чудес» Л. Кэрролла на немецкий язык, вы-
полненные Робертом Гайем Лионелом Бар-
ретом в 1922 г. и Францем Сестером в
1949 году. В переводе Баррета наблюдается
вольное переложение сюжета произведения:
английское Mad Tea Party (безумное чаепи-
тие) превращается в немецкое Kaffee
kränzchen (кофейная вечеринка), Mad Hatter
(Безумный Шляпник) – в немецкого сапожни-
ка Meister Pechfaden, а March Hare (Мар-
товский заяц) – в Osterhase (Пасхальный кро-
лик). Перевод Ф. Сестера отражает принци-
пы политики денацификации. Поэтому неуди-
вительно, что текст перевода на 30 % пре-
восходит оригинал по объему, что объясняет-
ся сохранением всех английских реалий с до-
бавлением переводческих комментариев: на-
пример, о правилах игры в крокет, или о том,



98

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 4

почему персонаж сказки носит имя Mock
Turtle (Черепаха Квази) [O’Sullivan, 2016].
Переводчики по-разному подошли к пере-
даче чужой для немецкого читателя «анг-
лийскости», а немецкие переводы «Алисы в
Стране чудес», выполненные в разные ис-
торические периоды, являются отражением
базовых стратегий перевода: доместикации
и форенизации.

И. Полан обращается к рассмотрению
перевода в социогуманитарных науках в сопо-
ставительном аспекте российских и немецких
научных школ и выделяет две тенденции в пе-
реводе: универсализацию и культурализацию.
Автор подчеркивает, что текст перевода ха-
рактеризуется понятиями «идентичность»
(Identität) и «другость» (Alterität), поэтому пе-
ревод следует расценивать не как продукт раз-
личия, а скорее, как деятельность по подбору
сходных единиц и выражаемых ими смыслов.
Культурное и языковое многообразие приводят
к множественной дифференциации, в то время
как перевод выступает формой «сцепления»
альтеритарных сущностей; имея тенденцию к
присвоению или отторжению, ассимиляции или
отчуждению, различию или сходству [Pohlan,
2019]. Выявлению культурных различий посвя-
щена работа А. Ташинского «Literarische
Übersetzung als Universum der Differenz», в ко-
торой сопоставлен оригинальный текст рома-
на И.А. Гончарова «Обломов» и трех версий
его переводов на немецкий язык. На основе
интерпретативного подхода и с позиции деск-
риптивной лингвистики автор приходит к выво-
ду о невозможности достижения полной экви-
валентности между транслятом и «священ-
ным» оригиналом [Tashinskiy, 2018].

«Образ» героя художественного произ-
ведения, который складывается у реципиента
после ознакомления с текстом перевода, час-
тично обусловлен действиями переводчика
[Прунч, 2015; Soenen, 1985]. По мнению Т. Ля-
щенко, при переводе культуроемких смыслов
единица перевода может быть представлена
как трехслойный мегаконцепт художественно-
го произведения, состоящий из концептуаль-
ного, образного и оценочного компонентов.
Переводчик проецирует отличительные чер-
ты культуры на картину мира целевого линг-
вокультурного сообщества, а также осу-
ществляет выбор глобальной и/или локальной

стратегии перевода. Языковая и культурная
эквивалентность приводят к созданию идеаль-
ного мегаконцепта целевого текста [Liashenko,
2021]. Справедливым следует признать утвер-
ждение А. Лефевра о том, что перевод – это
самая значимая из всех форм пересоздания,
поскольку он способен проецировать образ ав-
тора и его произведения в иную культурную
среду, расширяя границы восприятия этого
автора и произведений за пределы породив-
шей их культуры [Lefevere, 1995, p. 9].

Чужое в художественном нарративе мо-
жет предстать в одном из трех проявлений: как
потустороннее, принципиально недоступное; как
неизвестное внешнее, которое противопостав-
ляется привычному пространству; и, наконец,
как вторжение во внутреннее пространство,
определяемое как собственное [Hrnjez, 2017].
Передавать сообщение с одного языка на дру-
гой значит способствовать изменению укоре-
нившихся представлений о чужом: существу-
ющие стереотипы, ожидания, страхи могут
быть изменены (исправлены, усилены, увеко-
вечены и т. д.) в процессе перевода и посред-
ством перевода [Witte, 2017, p. 73].

Несмотря на то, что изучение способов,
приемов, стратегий передачи чужести в пе-
реводном художественном тексте уже имеет
свою традицию, мало изученной остается про-
блема трансляции инаковости с сохранением
различных видов чужести, заложенных авто-
ром литературного произведения. Цель иссле-
дования заключается в выявлении лингвокуль-
турных закономерностей вербализации чуже-
сти в художественном дискурсе и описании
переводческих приемов, позволяющих сохра-
нить заданную инаковость в трансляте.

Материал и методы

Исследование выполнено в русле линг-
вистической имагологии, в фокусе которой
находятся вопросы репрезентации нацио-
нальных образов в текстах культуры сред-
ствами языка [Камалова, 2018].

В качестве методологической основы
принята классификация инаковости Б. Валь-
денфельса [Waldenfels, 2006].

Чужое воплощается на уровне содержа-
ния и лингвостилистической структуры тек-
ста в образах персонажей и окружающей их
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картине повествования, что создает опреде-
ленную сложность при подборе лексических
эквивалентов в переводе. Согласно положе-
ниям феноменологии инаковости Б. Вальден-
фельса выделяют повседневную, структурную
и радикальную чужесть.

Повседневная чужесть проявляется в
границах собственного миропорядка и пред-
полагает пробелы в уровне знаний читателя,
которые можно легко устранить с помощью
информационного поиска. В художественном
дискурсе вербализовывать чужесть могут
географические названия, исторические от-
сылки / аллюзии, имена национальных лиде-
ров, общественных деятелей. Недостаток
фактологической информации может быть
легко восполнен, в результате чего повседнев-
ная чужесть рассматривается как страновед-
ческий аспект, обогащающий знания читате-
ля о другой культуре. Однако повседневная чу-
жесть не только дает информацию, но и кор-
ректирует прочно устоявшиеся образы «дру-
гого», предрассудки и стереотипы, благодаря
которым человек избегает неопределенности
через конфронтацию с инаковостью. Чужесть
усиливается, если в процессе восприятия про-
исходит разделение на «свой мир» и «чужой
мир», находящийся вне собственного порядка.

Структурная чужесть означает непо-
стижимость форм восприятия и ситуаций дей-
ствия, с которыми «горизонт знаний» реципи-
ента не может справиться, что создает нео-
пределенность и затрудняет коммуникацию.
По мнению Б. Вальденфельса, неопределен-
ность в интеракции со структурной чужестью
порождается «когнитивным дистанцированием»,
поскольку «мы называем инаковостью то, что
разочаровывает ожидания от привычного хода
событий» [Waldenfels, 2006, S. 91]. На этом уров-
не чужое не может быть «снято» дополнитель-
ной информацией; оно требует от реципиента
глубокого «ознакомления» со смыслом другой
культуры, обращения к соответствующей куль-
турной памяти, которая также включает в себя
подавленное и забытое, к соответствующему
своду правил, к каталогам норм и ценностей,
которые даже не отражены сознательно в са-
мой соответствующей культуре, что делает их
еще более труднодоступными. Поэтому обра-
щение к другому / чужому коду может быть
успешным лишь отчасти.

Радикальная чужесть вербализуется
в художественных текстах по-разному. Она
может выступать как тема или мотив текста,
как так называемый пограничный феномен,
который сталкивает героев с радикально чуж-
дым, или как неосязаемое, не поддающееся
интерпретации. Она проявляет себя как «сле-
пое пятно культуры», как нечто забытое, па-
тологическое, о чем официально не говорят.

Материалом исследования послужили
55 контекстов, извлеченных методом сплош-
ной выборки из Национального корпуса рус-
ского языка, подкорпуса параллельных тек-
стов на русском и немецком языках, датируе-
мых 1995–2015 гг., по заданным параметрам
поиска чужой / чуждый и их производных.

В соответствии с поставленной целью
исследования применялись методы лексико-
семантического и контекстуального анализа
художественного текста, исследовательского
нарратива, сравнительно-сопоставительный и
лингвостилистический методы.

Результаты и обсуждение

Охарактеризуем оригинальные и перевод-
ные контексты с выраженным феноменом чу-
жести. Повседневная чужесть имеет место в
случае, если субъект представляется незнако-
мым, непривычным. При этом лексема чужой
употребляется с нейтральной коннотацией и пе-
редается на русский язык эквивалентно:

(1)
Немецкий:
Schrecklich war nicht, dass er bei unseren Treffen

in der Vergangenheit nicht der Großvater war, den ich
gekannt hatte, sondern eine Art unfertige Version von
ihm, schrecklich war es deshalb, weil ich für ihn eine
völlig fremde Person war.

Русский:
Ужасным было не то, что при наших встречах

он был не тем дедушкой, которого я знала, а его
незрелой версией, ужасным было то, что я для него
была совершенно чужой (Kerstin Gier. Smaragdgrün,
2010 | Керстин Гир. Изумрудная книга, С. Вольш-
тейн, 2013).

Повседневная чужесть может иметь
также положительную оценку, вызывая удив-
ление, интерес и желание поближе узнать Дру-
гого. На уровне текста это могут выражать
прилагательные с положительной коннотацией,
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метафорическое сравнение, подчеркивающее
красоту чужого, иностранного языка.

(2)
Немецкий:
Dem Zopf verdankte sie ihren Namen: Wespe.

Einen anderen wollte sie nicht. »Ich glaube, wir haben
alles«, sagte sie mit ihrer leisen rauen Stimme, die
Prosper sofort gemocht hatte, selbst als er noch kein
Wort von der fremden Sprache verstanden hatte, die
ihr so schnell und leicht über die Lippen kam.

Русский:
Этой косице она и обязана была своим про-

звищем – Оса. И ни на какие другие имена отзывать-
ся не желала. – По-моему, всё взяли, – сказала она
наконец своим тихим, с хрипотцой голосом, кото-
рый сразу так понравился Просперу, даже когда он
еще ни слова не мог разобрать на этом чужом, непо-
нятном языке, что так легко и быстро лился с ее
уст (Cornelia Funke. Herr der Diebe, 2002 | Корнелия
Функе. Король воров, М.Л. Рудницкий, 2004).

Чужой может быть противопоставлен
своему по признаку пространственной принад-
лежности, то есть чужой представляется да-
леким, нездешним, что совпадает со значени-
ем fremd – einer anderen Gegend angehörend,
aus einem anderen Land, Volk, Ort, einer anderen
Gegend stammend  (DWDS) (принадлежащий
другой территории, происходящий из другой
страны, относящийся к другому народу, месту,
местности (перевод наш. – М. Ф.)).

(3)
Русский:
Именно на Черное море, а не на далекие ост-

рова чужих теплых океанов, люблю, когда вокруг
родная речь...

Немецкий:
Irgendwohin ans Schwarze Meer, bloß nicht auf

eine dieser fernen Inseln in fremden warmen
Ozeanen – ich mag es nun mal, wenn man um mich
herum Russisch spricht (Сергей Лукьяненко. Ноч-
ной дозор, 1998 | Sergej Lukianenko. Wächter der
Nacht, Christiane Pöhlmann, 2005).

Еще одной интерпретацией чужести мо-
жет быть чужой в значении «не соответству-
ющий норме, странный». На лексическом
уровне данное толкование объективируется
посредством топонимов, инокультурных имен
собственных, описательных словосочетаний
с глаголами и прилагательными с семантикой
«страха», «неприязни».

(4)
Немецкий:
Veronika hat früh geheiratet und lebt nun schon

lange mit ihrem Mann in Kalifornien. Die drei Enkel
sprechen kein Deutsch. Es war einmal die Rede davon,
daß sie in Heidelberg studieren sollten, aber daraus
wurde nichts. Hugo bestaunt die amerikanischen
Sportskanonen, die auch mir sehr fremd sind. Als ich
noch jünger war, flog ich ein paarmal nach L. A. Mein
Schwiegersohn arbeitet als Konstrukteur in der
Flugzeugindustrie, er heißt Walter M. Tyler, und sie
haben drei Söhne: Mike, John und Benjamin. Ich geniere
mich ein wenig, weil sie ganz kleine kurzgeschorene
Köpfe und gewaltige Brustkästen haben.

Русский:
Вероника рано вышла замуж и уже давно жи-

вет с мужем в Калифорнии. Трое ее отпрысков не
говорят ни слова по-немецки. Они подумывали было
приехать учиться в Гейдельберг, но ничего из этого
не вышло. Хуго с удивлением разглядывает трех
юных спортивного вида американцев, которые мне
кажутся почти чужими. Когда я была помоложе, то
пару раз летала в Лос-Анджелес. Мой зять инженер-
конструктор, работает в гражданской авиации, зо-
вут его Уолтер М. Тайлер. У них три сына: Майк,
Джон и Бенджамин. Я их как-то даже побаиваюсь, у
них маленькие коротко остриженные головки, по-
саженные на широченные плечищи (Ingrid Noll. Kalt
ist der Abendhauch, 1996 | Ингрид Нолль. Прохладой
дышит вечер, Анна Кукес, 2003).

Репрезентация структурной чужести осу-
ществляется за счет включения в текст реа-
лий, фразеологизмов, имен собственных. Лек-
сема чужие передается на немецкий язык при
помощи функциональных аналогов Fremdkörper
(инородное тело) и Ausländer (иностранцы), что
можно расценивать как удачное переводческое
решение, обусловленное неполным совпадени-
ем семантики слов чужой / fremd в русском и
немецком языках в анализируемом контексте.

(5)
Русский:
Узел путаный. Сколько раз Государь разру-

бить его замахивался, да все свои мешали, руку
удерживали. И не токмо свои, но и свои. И чужие.
Да и просто – чужие... – Имел я полчаса тому раз-
говор с Чжоу Шень-Мином. Друг мой, властитель
Поднебесной, обеспокоен положением китайцев в
Западной Сибири.

Немецкий:
Gordischer Knoten. Wie oft hat der Gossudar

sich schon angeschickt, ihn zu zerhauen, und immer
waren es die eigenen Leute, die ihm in den Arm fielen.
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Aber so ganz die eigenen eben doch nicht.
Fremdkörper. Wenn nicht überhaupt Ausländer...
Vor einer halben Stunde hatte ich eine Unterredung
mit Zhou Shen Ming. Mein Freund und Herrscher im
Reich der Mitte zeigt sich beunruhigt über die Situation
der Chinesen in Westsibirien (Владимир Сорокин.
День опричника, 2006 | Vladimir Sorokin. Der Tag des
Opritschniks, Andreas Tretner, 2008).

Одним из маркеров структурной чуже-
сти являются иноязычные вкрапления в фор-
ме беспереводных лексических единиц или
словосочетаний одного языка в другом. При-
мечательно, что в примере ниже иноязычные
вкрапления сохраняются в тексте перевода
в оригинальном виде, сигнализируя об инос-
транном происхождении героя романа. Реа-
лии британской культуры передаются при
помощи транслитерации, функциональных
аналогов и описательного перевода. При опи-
сании учителя на замену (Aushilfslehrer) в
тексте перевода используется контекстуаль-
ный аналог чужой учитель, имеющий ско-
рее отрицательную эмоционально-оценочную
коннотацию.

(6)
Немецкий:
Daß er uns auf Englisch einen guten Morgen

wünschte, erfreute wohl alle von uns, und ich dankte
ihm still dafür, daß er gleich zu Anfang das traurige
Mißgeschick von Frau Petersen erwähnte– »her sad
misfortune« – und ihr baldige Genesung wünschte.
<...> Mister Fitzgibbon dankte dir ausdrücklich für
deine Wahl; ich mußte glauben, daß er  uns
beglückwünschte, dich als Lehrerin zu haben. Erstaunt
war ich, als er von uns heraushören wollte, was wir
über England wußten, Stella hatte uns darauf
hingewiesen, daß besonders den Deutschen daran
gelegen war, zu erfahren, was man über ihr Land
dachte, während man vergeblich auf die Frage eines
Engländers warten mußte: How do you like mycountry?
Der Aushilfslehrer hatte jedenfalls diese Frage
gestellt – wie er unseren Wissensstand beurteilte,
haben wir nie erfahren; was er erfuhr, wird ihm aber
bestimmt zu denken gegeben haben. Seine Verblüffung
weiß ich noch, sein sparsames Lächeln, seine
Zustimmung: Was wißt ihr über England? Ein altes
Königreich, Manchester United, Lord Nelson und der
Sieg bei Trafalgar, Mutter der Demokratie,
Wettleidenschaft, die Whigs und die Torys,
Kopfbedeckung der Richter, Gärten, zählte Peter
Paustian dann weiter auf, englische Gärten – er war
mit seinen Eltern einmal auf der Insel gewesen–, ferner
Fairneß und aufgegebene Kolonien.

Русский:
То, что он поздоровался с нами по-английс-

ки, всех нас, пожалуй, порадовало, и в душе я был
благодарен ему, что он с самого начала упомянул о
печальной судьбе фрау Петерсен – «her sad
misfortune» – и пожелал ей скорейшего выздоров-
ления. <...> Мистер Фицгиббон искренне благода-
рил тебя за твой выбор; мне казалось, он поздравил
нас с такой учительницей, как ты. Я удивился, когда
он захотел услышать от нас, что мы знаем об Анг-
лии. Стелла обращала наше внимание на то, что для
немцев особенно характерно желание знать, что ду-
мают другие об их стране, тогда как от англичанина
еще придется подождать вопроса: «How do you like
my country?» Чужой учитель, однако, сразу задал
этот вопрос – как он расценил степень наших по-
знаний, мы так и не узнали; но то, что узнал он,
определенно заставило его задуматься. Я хорошо
помню его удивление, его сдержанную улыбку, его
одобрение. Что вы знаете об Англии? Старинное
королевство, «Манчестер Юнайтед», лорд
Нельсон и его победа в Трафальгарской битве, ма-
терь демократии, страсть к спортивным соревно-
ваниям, виги и тори, парики «аллонжи» у англий-
ских судей, скверы, старательно перечислял Пе-
тер Паустиан, английские парки – он бывал со сво-
ими родителями на острове, – безупречное благо-
родное поведение и бывшие английские колонии
(Siegfried Lenz. Schweigeminute, 2008 | Зигфрид Ленц.
Минута молчания, Г.М. Косарик, 2011).

Радикальная чужесть отражает крайнюю
степень несоответствия норме, расхождения с
канонами, традицией. Радикально чужой не под-
дается сравнению, воспринимается странным,
непостижимым. Так, например, в волшебном
мире, созданном К. Майером, главная героиня
Деа чувствует себя Посторонней, аутсайдером
(Außenseiter). В тексте перевода происходит
сужение сферы референции номинативной еди-
ницы и в качестве контекстуального аналога
используется лексема чужой, сохраняющая
аксиологическую маркированность, но в более
мягкой форме. Сравним примеры ниже:

(7)
Немецкий:
Dea war bei den anderen niemals besonders beliebt

gewesen, trotz ihres hübschen Aussehens. Die
Abneigungder Dörfler war eines der wenigen Dinge, die
sie mit ihrer Mutter gemeinsam hatte. Gewiss, der eine
oder andere Junge schaute ihr manchmal hinterher, wenn
ihr langes rotes Haar an ihm vorüberwehte, doch das war
auch schon alles. Sie fühlte sich als Außenseiter, heute
Nacht noch mehr als je zuvor. Der Pferdewagen des
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Hexenjägers stand nicht mehr vor dem Wirtshaus. Der
Knecht musste das Ross in den Stall gebracht haben.
Dea ließ ihren Blick über die Fensterhäute des Gasthofs
schweifen, aber nirgends flackerte Kerzenschein.

Русский:
Деа никогда не пользовалась особой любо-

вью у односельчан, несмотря на то что была очень
хороша собой. Так же неприязненно деревенские
жители относились и к ее маме; пожалуй, только в
этом они и были похожи друг на друга. Правда, тот
или иной парень глядел иногда вслед девчонке, ког-
да она проходила мимо и ее длинные рыжие воло-
сы развевались на ветру у него перед носом, но
этим все и кончалось. Она чувствовала себя чу-
жой, а сегодня ночью больше, чем когда-либо.
Перед трактиром уже не было повозки охотника за
ведьмами. Наверное, работник отвел коня на ко-
нюшню. Деа обошла трактир, заглядывая в окна, но
нигде не увидела света зажженной свечи (Kai Meyer.
Jenseits des Jahrtausends, 1999 | Кай Майер. По ту
сторону тысячелетия, Д.Г. Гугин, 2004).

Обратим внимание, что немецкая сло-
варная единица Außenseiter имеет следующее
толкование: die außerhalb oder am Rande der
Gesellschaft bzw. einer Gruppe lebende Person;
eine Person, die nicht Teil einer Gruppe ist und
eigene Wege geht, eigene Ziele verfolgt
(DWDS) (лицо, ведущее жизнь вне или за
крайними пределами общества, общественной
группы; лицо, не являющееся частью группы,
идущее своей дорогой и преследующее соб-
ственные цели (перевод наш. – М. Ф.)). В ос-
нове номинации лежит признак экзогенности,
непринадлежности к определенной социальной
группе без потенциала к сближению.

Нормативность выступает ключевой
характеристикой семантического поля ради-
кальной чужести. Русское понятие чужой в
его крайней форме градации может переда-
ваться немецким контекстуальным соответ-
ствием Außerirdischer / инопланетянин, то
есть человекообразный пришелец.

(8)
Русский:
Ничего, кроме планеты, на которой он нахо-

дился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошёл к
дверям. За его спиной компьютерная консоль плав-
но исчезала в полу, уступая место совсем уж арха-
ичной конструкции – сотням цветных рычажков на
трёх наборных барабанах из чёрного лакового эбо-
нита. Это значило, что к Вратам шёл чужой. И Мар-
тин, совершенно случайно, даже знал, какой имен-

но. С геддаром он столкнулся в коридоре, за второй
шлюзовой дверью. Высокая и на человеческий
взгляд – нескладная фигура. Лицо почти человечес-
кое, только глаза посажены слишком широко и уш-
ные раковины геометрически правильной формы,
полукружия, как на рисунках маленьких детей.

Немецкий:
Nichts, bis auf den Planeten, auf dem er sich

befand. Martin nahm seinen Rucksack vom Boden auf
und ging zur Tür. Hinter ihm versank das Computerpult
langsam im Boden, um einer reichlich archaischen
Konstruktion Platz zu machen, die aus Hunderten von
bunten Hebeln an drei kleinen Trommeln aus schwarz
lackiertem Ebenholz bestand. Folglich musste sich dem
Tor ein Außerirdischer nähern. Und rein zufällig
wusste Martin, was für einer. Im Gang, hinter der
zweiten automatischen Tür, stieß er denn auch auf
einen Geddar, ein Wesen von hohem Wuchs und mit
nach menschlichem Maßstab unförmiger Figur. Das
Gesicht wirkte beinah wie das eines Menschen, nur
die Augen standen zu weit auseinander und die
Ohrmuscheln zeigten eine gleichmäßig geometrische
Form, einen Halbkreis, wie man ihn aus den
Zeichnungen kleiner Kinder kennt (Сергей Лукья-
ненко. Спектр, 2002 | Sergej Lukianenko. Spektrum,
Christiane Pöhlmann, 2007).

Чужесть включает в себя не только ан-
тропологические, но и социальные аспекты:
чужой как бездомный, больной, беспомощный,
криминальный. Радикально чужим для состо-
ятельной семьи может представляться чело-
век низкого социального статуса. «Нищий чу-
жак» в тексте перевода передается словосо-
четанием ein armer Schlucker (бедный пья-
ница), имеющим пренебрежительную фами-
льярно-разговорную окраску.

(9)
Русский:
Например, отца Элены. – А он что? Тоже

Турбина не любит? – Этого я не знаю, но зато его
самого не любит Катя Голованова. Она обоих ро-
дителей Элены характеризует одинаково: снобы,
которые ни за что не допустят проникновения в их
клан нищего чужака.

Немецкий:
Zum Beispiel Elenas Vater. – Was ist mit ihm?

Mag er Turbin auch nicht? – Das weiß ich nicht. Ich
weiß nur, daß Katja Golowanowa ihn nicht mag. Sie
bezeichnet Elenas Eltern beide als Snobs, die es
niemals zulassen würden, daß ein armer Schlucker
in ihren Clan eindringt (Александра Маринина.
Смерть и немного любви, 1995 | Aleksandra
Marinina. Tod und ein bißchen Liebe, Natascha
Wodin, 2003).
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Таким образом, чужесть является отно-
сительной категорией, требующей указания на
объект или субъект противопоставления. Лек-
семы чужой / fremd и их производные выпол-
няют различные композиционные функции,
выступая атрибутивными и предикативными
прилагательными, существительными, со-
ставными сказуемыми. Вербализация повсед-
невной, структурной и радикальной чужести
осуществляется за счет топонимов, реалий,
иноязычных вкраплений, прецизионной лекси-
ки, прилагательных с положительной, нейт-
ральной или негативной коннотацией. Рас-
смотрение видов чужести с опорой на клас-
сификацию Б. Вальденфельса позволяет оп-
ределить аксиологический признак, лежащий
в основе феномена инаковости, и обосновать
выбор наиболее точного переводческого эк-
вивалента.

Заключение

Имагология, имеющая предметом изуче-
ния образы «чужих» наций, стран, культур,
субъектов, исследует чужесть в разных изме-
рениях и множественных формах литератур-
ного языка. Художественный дискурс харак-
теризуется динамикой, интерпретируемостью
и социологичностью, реализуя потребность
читателя в ориентации в обществе, расшире-
нии знаний, развитии эмоционального интеллек-
та. В основе лингвокультурной категории чу-
жести могут лежать как индивидуальные, так
и коллективные социально-психологические
образцы и стандарты поведения. Феномен ина-
ковости в виде повседневной, структурной или ра-
дикальной чужести наиболее отчетливо просле-
живается в художественном нарративе текста
оригинала и его переводной версии.

Произведения художественной литера-
туры способны дополнять или корректировать
односторонние представления о культурной
чужести и выступать инструментом меж-
культурного посредничества. В литератур-
ных текстах инаковость тематизируется и
становится адресной, получая отражение
своей многомерности в различных видах чу-
жести. Она может проявляться не только со-
держательно, но и находить свое выражение
на языковом уровне в топонимах, кулинаро-
нимах, во фразеологизированных словосоче-

таниях, в указаниях мер и весов, говорящих
именах, аллюзиях на национальных лидеров
или персонажей литературных произведений,
регионалектах и диалектах.

Результаты анализа оригинальных и пе-
реводных контекстов в компаративном аспек-
те позволил определить следующие законо-
мерности вербализации чужести: повседнев-
ная чужесть маркируется лексемами чу-
жой / fremd со значением пространственной
принадлежности, происхождения, соответ-
ствия поведенческим нормам; структурная
и радикальная чужесть выражается посред-
ством широкого синонимического поля с до-
минантой чужой / fremd (иностранец /
Ausländer, инородное тело / Fremdkörper,
посторонний / Außenseiter,  инопланетя-
нин / Außerirdischer и др.) в значении непри-
надлежности к определенной социальной
группе. Повседневная чужесть, как правило,
подлежит функциональному переводу за счет
полных соответствий, генерализации, описа-
ния. Языковые формы структурной и ради-
кальной чужести требуют дифференциации
значений, подбора контекстуальных аналогов
и целостного преобразования.

Перспектива исследования видится в рас-
ширении эмпирической базы в диахроническом
аспекте с привлечением к анализу дополни-
тельной языковой пары (русский – английский).
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determine the formation of stable relationships between the elements of a word combination. The English Web Corpus
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения устойчивой сочетаемости слов в речи с приме-
нением различных мер ассоциации на примере лингвистического корпуса. Актуальность исследования обус-
ловлена существующей в лингвистике потребностью углубления знаний о факторах, детерминирующих
формирование устойчивых отношений элементов внутри словосочетания. В качестве источника избран
English Web Corpus (enTenTen) и его подкорпусы. Материалом для анализа послужили биграммы двухслов-
ного сочетания: глагола take с соседним словом. Наряду с критическим рассмотрением мер, используемых
для установления связности слов, описан характер отношений между элементами коллокации. Особое вни-
мание уделено сравнению коллокаций в подкорпусах, содержащих тексты разных жанров и тематики. Про-
анализировано более 100 биграмм, извлеченных посредством мер ассоциации t-score, MI-score и Log Dice.
Установлено, что показатели меры t-score различаются в изучаемых подкорпусах, показывают зависимость
полученных данных от размера подкорпусов. Делается вывод о том, что вычисление степени устойчивости
ассоциативной связи биграмм глагола take, основанное только на этом показателе, невозможно. Данные,
полученные с помощью мер MI-score и Log Dice, свидетельствуют о незначительной разнице между подкор-
пусами, что демонстрирует независимость таких показателей от размера корпуса. Выявлено, что вариатив-
ный характер отношений между элементами коллокации заключается в зависимости степени связности слов
в словосочетании от частоты их встречаемости в текстах разных жанров, регистров и модальности. М.С. Ма-
тыциной подготовлен общий план исследования, осуществлен сбор необходимой информации из корпуса.
О.Н. Прохоровой разработана методика анализа, выполнено обобщение материала. И.В. Чекулаем интер-
претированы результаты проведенной научной работы.

Ключевые слова: лингвистический корпус, подкорпус, коллокация, меры ассоциации, English Web
Corpus (enTenTen), t-score, MI-score, Log Dice.
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Введение

В лингвистике и методике обучения ино-
странному языку устойчивой сочетаемости
слов уделяется большое внимание, что выра-
зилось в возникновении понятия «коллокация».
Следует отметить, что соответствующий ему
термин по-разному толкуется в словарях и в
литературе по языкознанию.

Большинство определений отражает по-
нимание коллокаций как сочетания двух или
более слов, совместно появляющихся в тек-
сте [Sinclair, 1991; Stubbs, 1995]. Р. Барчфилд,
характеризуя лингвистическую концепцию
У. Фаулера, пишет о том, что, по У. Фаулеру,
термин collocation (коллокация) в лингвисти-
ческом аспекте впервые был употреблен
Дж.Р. Фертом для обозначения совместной
встречаемости отдельных слов. В работе
Modern English Usage У. Фаулер приводит при-
меры часто встречаемых сочетаний отдель-
ных слов и обозначает эту связность как
неотъемлемую часть организации языка

[Burchfield, 1996, p. 158]. The Concise Oxford
Dictionary of Linguistics дает следующую трак-
товку коллокации: a relation within a syntactic
unit between individual lexical elements (от-
ношение между отдельными лексическими
элементами внутри синтаксической едини-
цы) и приводит следующий пример:
My computer hates me... , где computer и
hates находятся в отношениях коллокации к
друг другу (The Concise..., 2014). И.А. Мель-
чук в работе «О терминах “устойчивость” и
“идиоматичность”» говорит об устойчивости
как о «сочетании определенных элементов, в
котором эти элементы встречаются гораздо
чаще, чем в других сочетаниях» [Мельчук,
1960, c. 73]. Кроме того, исследователь отме-
чает, что «все устойчивые сочетания отно-
сятся к несвободным, но не все несвободные
сочетания являются устойчивыми (в узком
смысле), то есть имеют высокую степень ус-
тойчивости» [Мельчук, 1960, c. 75].

Как показано в работе В.П. Захарова,
устойчивость присуща всем сочетаниям, при
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этом она варьируется от нуля до единицы.
Устойчивость равна нулю, если элементы
не встречаются в таком сочетании, и – едини-
це, если оно постоянно воспроизводится в речи
и один элемент предсказывает другой [Заха-
ров, 2005]. Комплексный семасиологический и
ономасиологический анализ коллокаций, прове-
денный Н.Л. Шамне и Л.Н. Ребриной, позво-
лил получить информацию об их структурных,
семантических и синтагматических характе-
ристиках таких сочетаний: объектность,
субъектность, внутренняя и внешняя переход-
ность [Шамне, Ребрина, 2015]. Как считают
C. Ханстон и С. Лавиоза, коллокация – это тен-
денция к расположению слов в тексте рядом
друг с другом. Иными словами, они находятся
вместе. Однако исследователи отмечают, что
если два слова часто встречаются рядом, это
не обязательно означает, что они имеют высо-
кую степень связности. Например, для любо-
го слова, по которому ведется поиск коллока-
тов, существует высокая вероятность того, что
оно будет совпадать с некоторыми из наибо-
лее часто встречающихся слов в английском
языке, например the, a и т. д. Поэтому список
коллокатов не следует принимать безоговороч-
но [Hunston, Laviosa, 2000]. По мнению С. Хан-
стона, коллокация – это тенденция к измене-
нию значения слов при их совместном упот-
реблении [Hunston, 2002, p. 68]. Американский
лингвист Дж. Хилл отмечает распространен-
ность коллокаций и их важность в изучении
иностранного языка. Он утверждает, что кол-
локации могут составлять 70 % того, что мы
говорим, слышим, читаем или пишем [Hill, 2000,
p. 53]. Дж. Синклер исследует два принципа
организации текста: принцип открытого выбо-
ра и принцип идиом [Sinclair, 1991]. Согласно
принципу открытого выбора текст рассматри-
вается как результат различных семантичес-
ких комбинаций, где единственным сдержива-
ющим фактором являются грамматические ог-
раничения. В соответствии с данным принци-
пом, в каждый слот может помещаться любое
слово, ограниченное лишь грамматикой. Напри-
мер, в грамматически правильно построенном
сочетании переходного глагола и объекта лю-
бое слово может оказаться как в первом, так и
во втором слоте. Принцип идиом заключается
в наличии гораздо большего числа ограниче-
ний и сдерживающих факторов. В определен-

ной степени выбор одного слова определяет
выбор другого слова [Sinclair, 1991]. Владение
коллокациями позволяет пользователям упот-
реблять статистически устойчивые словосоче-
тания подобно носителям языка и, таким обра-
зом, производить впечатление на собеседников
или читателей [Henriksen, 2013]. В ряде работ
показано, что использование коллокаций снижа-
ет когнитивную нагрузку и позволяет направить
когнитивную энергию на более важные аспек-
ты языка, такие, как организация дискурса и
успешное взаимодействие коммуникантов (см.,
например: [O’Keefee, McCarthy, Carter, 2007]).

Проблематика, связанная с наличием в
языке коллокаций, начала активно изучаться с
развитием корпусной лингвистики, которая по-
зволила проверить на больших массивах тек-
стов, как слова сочетаются друг с другом. Уче-
ные отмечают, что посредством компьютерных
программ «можно решать не только относитель-
но простые задачи, типа построения частотного
анализа или синтаксического и морфологичес-
кого разбора текста, но и более сложные, такие
как семантический анализ, автоматическое оп-
ределение стиля текста или даже его возмож-
ного автора» [Филимонов и др., 2020, с. 57].
По мнению C. Ханстона и С. Лавиоза, важно по-
мнить, что любая информация корпуса приме-
нима только к исследуемым данным [Hunston,
Laviosa, 2000]. Она не обязательно может быть
применена к языку в целом. С появлением кор-
пусной лингвистики термин collocation стал
обозначаться как статистическая сочетае-
мость (см., например: [Захаров, Хохлова, 2010]).

В настоящее время статистические ме-
тоды все активнее используются для прове-
дения исследований лексической сочетаемо-
сти слов. Поскольку информация об устойчи-
вых словосочетаниях не всегда последова-
тельно отражается в словарях и граница меж-
ду ними и свободными словосочетаниями оп-
ределяется достаточно субъективно, возник-
ла и необходимость ввести некий порог устой-
чивости, выше которого словосочетание мож-
но отнести к устойчивым, а ниже  – к свобод-
ным. Использование статистических методов
позволяет определить такой порог на основе
больших корпусов и статистических показа-
телей, обычно называемых статистическими
мерами или мерами ассоциации (далее – МА).
В.П. Захаров и М.В. Хохлова в работе «Ана-
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лиз эффективности статистических методов
обнаружения коллокаций в текстах на русском
языке» отмечают, что меры ассоциации «учи-
тывают как частоту совместной встречаемо-
сти, так и другие параметры, прежде всего ча-
стоту в данном корпусе каждого отдельного
элемента» [Захаров, Хохлова, 2010]. Использо-
вание МА при извлечении коллокаций дает воз-
можность проанализировать не только резуль-
таты в качественном и количественном аспек-
тах, но и дать оценку «силе притяжения» слов
[Hunston, 2002; McEnery, Hardie, 2011].

При выявлении статистически устойчи-
вых сочетаний с использованием инструмен-
тария лингвистического корпуса основным се-
мантическим компонентом словосочетания
признается изучаемое слово, а вспомогатель-
ным компонентом словосочетания, или колло-
катом, значится слово, которое чаще всего со-
четается с основным компонентом словосоче-
тания в данном корпусе. Как отмечает П. Бей-
кер, размер диапазона контекстного окна вли-
яет на количество выявленных коллокатов
[Baker, 2006, p. 103]. Другими словами, если
брать более широкий диапазон, то вероятность
того, что в результаты будут включены слова,
не будучи коллокатами, увеличивается. В этой
связи представляется важным показать воз-
можности корпуса в определении устойчивой со-
четаемости слов, соотнести результаты, полу-
ченные на основе различных мер ассоциации,
сравнить наиболее популярные меры.

Материал и методы

В данной статье предметом рассмотрения
являются результаты автоматического выделе-
ния глагольных статистически устойчивых сло-
восочетаний, в которых поисковым запросом
является семантически главный компонент –
глагол take, поскольку он образует большое ко-
личество сочетаний с разной степенью связан-
ности. Исследование таких словосочетаний про-
водилось с помощью мер ассоциации t-score,
MI-score и Log Dice, позволяющих оценить сте-
пень связности компонентов словосочетания,
с целью определения их эффективности.

Материалом для проведения исследования
послужили данные бесплатной версии корпуса
английского языка – English Web Corpus (EWC),
состоящего из интернет-текстов различного

объема и содержания, который создан с исполь-
зованием технологий, специализирующихся на
сборе только лингвистически ценного веб-кон-
тента. Последняя версия корпуса состоит из
52 млрд слов. На рисунке 1 показан состав кор-
пуса из наиболее часто посещаемых доменов
верхнего уровня.

Информация об объеме корпуса приведена
в таблице 1.

Корпус включает в себя несколько под-
корпусов, которые представлены в таблице 2.

EWC содержит тексты разных жанров и
тематики. Жанры письменной речи разделены
на четыре группы: блоги, дискуссии, художе-
ственная литература, юридические тексты, но-
вости, справочники и энциклопедии. Тематика
текстов разнообразна: искусство, красота и
мода, автомобили и велосипеды, культура и раз-
влечения, экономика, финансы и бизнес, игры,
здоровье, история, хобби, дом, семья и дети, при-
рода и окружающая среда, домашние и дикие
животные, политика и правительство, религия,
наука, спорт, информационные технологии, пу-
тешествие и туризм и многое другое. Исследу-
емые жанры охватывают 17,5 % корпуса, то
есть 10,8 млрд токенов. Темы составляют 12,2 %
корпуса, то есть 7,5 млрд токенов. На рисунке 2
показана количественная представленность тек-
стов корпуса разной тематики.

Несмотря на наличие десятков статисти-
ческих мер, используемых для вычисления сте-
пени связности между коллокатами, лишь не-
многие из них используются для исследований.
Возможно, причина заключается в присутствии
только некоторых статистических мер в про-
граммных средствах извлечения коллокаций в
разных корпусах. В работе мы рассмотрим сте-
пень устойчивости ассоциативной связи биг-
рамм глагола take, которая может варьировать-
ся в зависимости от лингвистических условий
(например, при наличии разных социальных и си-
туативных характеристик), представленных в
подкорпусах EWC, используя три меры ассоци-
ации: t-score, MI-score и Log Dice. С этой це-
лью, а также с целью проиллюстрировать влия-
ние различных жанров, регистров и модальнос-
ти на степень связности компонентов словосо-
четаний, были выбраны четыре подкорпуса, со-
ставляющих наибольший процент от объема
всего корпуса. Исследуемые подкорпусы пред-
ставлены в таблице 3.
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Рис. 1. Домены в составе EWC
Fig. 1. Domains within the EWC

Таблица 1. Количественная характеристика EWC

Table 1. Quantitative characteristics of the EWC
Единицы корпуса Количество 

единиц 
Токены 61,585,997,113 
Слова 52,268,286,493 
Предложения 2,852,972,274 
Веб-страницы 120,252,162 
 

Таблица 2. Список подкорпусов, имеющихся в EWC

Table 2. List of subcorpora available in the EWC
Подкорпус Токены % в корпусе 

Australian domain.au 1,083,884,536 1.76 
Canadian domain.ca 1,279,711,284 2.078 
EU domain.eu 178,200,834 0.289 
English Wikipedia 2,781,502,596 4.516 
Genre Blog 1,569,499,442 2.548 
Genre Discussion 2,103,533,595 0.726 
Genre Fiction 1,030,493,934 1.673 
Genre Legal 652,370,863 1.059 
Genre News 2,420,719,017 3.931 
Genre Reference/Encyclopedia 3,047,342,438 4.948 
Indian domain.in 275,247,190 0.447 
Irish domain.ie 343,876,212 0.558 
New Zealand domain.nz 318,843,917 0.518 
Topic Arts 191,659,187 0.311 
Topic Beauty & Fashion 54,111,137 3.06 
Topic Cars & Bikes 293,808,521 0.477 
Topic Culture & Entertainment 989,990,028 1.607 
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МА T-score. Лингвисты определяют
t-score по-разному: например, как показатель
«надежности коллокации» [Hunston, 2002,
p. 73] или как «силу связи» между коллока-
тами, которая «проверяет нулевую гипотезу»
[Wolter, Gyllstad, 2011, p. 436]. T-score харак-
теризует «статистически значимые» колло-
каты, то есть те, которые появляются чаще,
чем случайно. В исследовании использова-
ны формулы расчета этих мер, предложен-
ные В.П. Захаровым и М.В. Хохловой [За-
харов, Хохлова, 2010]:

( ) ( )( , )
-

( , )

f n f cf n c
Nt score

f n c




 .

C. Ханстон отмечает, что данная мера
учитывает наличие коллокации во всем кор-
пусе и используется, когда нужно доказать
ее существование как результат чего-то
большего, нежели «причуды» конкретного
корпуса [Hunston, 2002, p. 72]. Лингвисты
отмечают, что мера t-score выделяет час-
тотные сочетания слов [Durrant, Schmitt,
2009; Hunston, 2002; Siyanova, Schmitt, 2008].

Окончание таблицы 2

End of Table 2
Подкорпус Токены % в корпусе 

Topic Economy, Finance & 
Business 

511,642,058 0.831 

Topic Education 235,276,797 0.382 
Topic Games 398,193,384 0.647 
Topic Health 480,090,118 0.78 
Topic Hobbies 103,913,047 0.169 
Topic Nature & Environment 1,034,647,808 2.399 
Topic Pets & Animals 1,566,713,474 3.633 
UK domain.uk 3,466,969,061 5.629 
US domain.us 440,106,116 0.715 
 

Рис. 2. Тематика текстов EWC
Fig. 2. Subject matter of the texts of the EWC

Таблица 3. Исследуемые подкорпусы EWC

Тable 3. Studied subcorpora of the EWC
Подкорпус Токены % в корпусе 

UK domain.uk 3,466,969,061 5.629 
Genre Reference/Encyclopedia 3,047,342,438 4.948 
English Wikipedia 2,781,502,596 4.516 
Genre News 2,420,719,017 3.931 
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Очевидным способом анализа распростра-
ненности таких словосочетаний, по мнению
ряда исследователей, значится вычисление
абсолютной частоты, то есть фактического
количества их употребления в тексте
[Durrant, Schmitt, 2009, p. 167]. Несмотря на
проведенную параллель между словосочета-
ниями, обнаруженными с помощью t-score, и
абсолютной частотой, их нельзя рассматри-
вать как равноценные. Показатель t-score
дает четкое представление о коллокациях,
имеющих устойчивую ассоциативную связь
и появляющихся в корпусе чаще, чем слу-
чайно. Однако С. Ханстон и С. Лавиоза от-
мечают, что t-score показывает только те
слова, которые важны для ключевого слова,
а не те, для которых ключевое слово являет-
ся важным [Hunston, Laviosa, 2000]. Соглас-
но С. Ханстону, показатель t-score, равный 2
или выше, следует считать важным [Hunston,
2002, p. 72].

МА MI-score. Наряду с мерой t-score
широкое распространение в корпусной лин-
гвистике получила мера MI-score. Иссле-
дователи отмечают, что мера MI указыва-
ет на вероятность совпадения двух случай-
ных слов, сравнивает то, что есть с тем, что
могло бы быть. Однако распределение слов
в языке никогда не бывает случайным, по-
этому нельзя получить «ожидаемый» ре-
зультат. MI используется как мера, показы-
вающая, в какой степени слово «обладает
информацией» о другом слове. MI, равный 3
или выше, допустимо интерпретировать как
свидетельство того, что сочетание двух слов
является коллокацией [Hunston, 2002]. Од-
нако, по мнению П. Бейкера, один из недо-
статков MI заключается в том, что данная
мера склонна придавать большое значение
словам, которые редко встречаются в тек-
сте, поэтому дает несколько искаженные ре-
зультаты [Baker, 2006, p. 102]. Тем не менее
MI полезна при вычислении степени связ-
ности тех компонентов словосочетания, у
которых вероятность совместной встреча-
емости очень высока даже при относитель-
но небольшом количестве случаев употреб-
ления всего сочетания.

2
( , )log
( ) ( )

f n c NMI
f n f c





.

МА Log Dice. Log Dice – это мера,
которая основана на MI, но в отличии от MI,
она не придает особого веса низкочастот-
ным словосочетаниям. Ее можно рассмат-
ривать как промежуточную [Evert, 2008;
Smadja, McKeown, Hatzivassiloglou, 1996].

Результаты и обсуждение

С использованием инструментария линг-
вистического корпуса были составлены табли-
цы мер по подкорпусам. Как видно на рисун-
ках 3–6, мера t-score ожидаемо различается в
исследуемых подкорпусах, что говорит о свя-
зи между полученными данными и размерами
подкорпусов. Следовательно, сравнение под-
корпусов, основанное лишь на этом показате-
ле, невозможно, поскольку t-score напрямую за-
висит от размера корпуса, невзирая на силу
связи между элементами словосочетания.
При этом данные, приведенные на рисунках 3
и 4 отражают незначительные различия в зна-
чениях меры t-score между подкорпусами
Genre Reference/Encyclopedia и English
Wikipedia, но их трудно интерпретировать из-
за отсутствия стандартизированной шкалы.

Данные, полученные с помощью мер MI
и Log Dice (см. рис. 5, 6), свидетельствуют о
незначительной разнице между подкорпусами,
что демонстрирует их независимость от раз-
мера корпуса.

Различия в степени связности компонен-
тов коллокации в подкорпусах EWC позволя-
ют говорить о том, что такие лексические еди-
ницы ограничены жанрами, регистрами и мо-
дальностью текстов. Это характерно для лю-
бой коллокации, однако в некоторых случаях
это особенно очевидно. Так, в сочетании take
advantage разница в значениях меры MI в под-
корпусах относительно невелика в отличие от
take place, где MI колеблется от 11,51 до 13,07,
а значения Log Dice – от 10,93 до 11,63. Стоит
отметить и отличие в ранжировании сочета-
ний по степени связности компонентов в ис-
следуемых подкорпусах. Так, словосочетание
take advantage, как показано на рисунке 7, в
самом корпусе имеет показатель MI выше, чем
take place: 8.03 и 6.85, однако в подкорпусе
Genre Reference/Encyclopedia (см. рис. 3) зна-
чения этого показателя практически одинако-
вые 12.96 и 12.94.
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Рис. 3. Данные подкорпуса Genre Reference/Encyclopedia
Fig. 3. Data of the subcorpus Genre Reference/Encyclopedia

Рис. 4. Данные подкорпуса English Wikipedia
Fig. 4. Data of the subcorpus English Wikipedia
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Рис. 5. Данные подкорпуса Genre News
Fig. 5. Data of the subcorpus Genre News

Рис. 6. Данные подкорпуса UK domain.uk
Fig. 6. Data of the subcorpus UK domain.uk
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Если сравнить три подкорпуса: Genre
Reference/Encyclopedia, English Wikipedia,
Genre News, содержащие энциклопедические
статьи (см. рис. 3–5), то разница в показателях
MI и Log Dice незначительна, хотя их значения
различаются практически на единицу (Log Dice
для take advantage имеет диапазон от 8,77 до
9,28; take place от 10,93 до 11.60). Эти результа-
ты показывают, что отношения между элемен-
тами коллокации и стилем текста требуют при-
стального внимания. Наличие разных показате-
лей MI и Log Dice в корпусе, представляющих
один и тот же тип дискурса (три подкорпуса, со-
держащие энциклопедические статьи), свидетель-
ствуют о том, что детальная категоризация по-
лученных значений с помощью MА может быть
не совсем корректной. Необходимо проведение
дальнейших исследований в этой области.

Вариативный характер отношений между
элементами коллокации, который заключается
в зависимости степени связности от частоты
их встречаемости в текстах разных жанров,
регистров и модальности, имеет важное значе-
ние в определении коллокатов.

Заключение

Данное исследование представляет собой
попытку рассмотреть вопросы, связанные с оп-

ределением устойчивой сочетаемости слов в
речи с использованием различных мер ассоци-
ации на примере лингвистического корпуса.
На данном этапе развития корпусной лингвис-
тики выделить все факторы определения кол-
локаций не представляется возможным. Одна-
ко их критическое рассмотрение, установление
сочетаемости слов с учетом влияния жанров,
регистров и модальности текстов на характер
отношений между словами в составе словосо-
четания представляется весьма важным в
решении профессиональных задач, в частно-
сти при обучении иностранному языку. Ре-
зультаты сравнительного анализа мер ассо-
циации t-score, MI-score и Log Dice EWC и его
подкорпусов на примере глагола take показыва-
ют, что вычисление степени устойчивости ас-
социативной связи биграмм глагола take, осно-
ванное только на показателе t-score, невозмож-
но, поскольку он напрямую зависит от размера
корпуса. Данные, полученные с помощью мер
MI-score и Log Dice, свидетельствуют о незна-
чительной разнице между подкорпусами, что де-
монстрирует их независимость от размера кор-
пуса. Очевидно, что изучение коллокаций тре-
бует математического и лингвистического обо-
снования каждой MА с тем, чтобы осмыслен-
но применять данные меры и правильно интер-
претировать полученные результаты.

Рис. 7. Данные EWC
Fig. 7. Data of the EWC
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Несмотря на большое количество кор-
пусных исследований сочетаемости, по-пре-
жнему существует потребность в более глу-
боком понимании факторов, играющих важную
роль в установлении того, что можно считать
коллокациями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Захаров В. П., Хохлова М. В., 2010. Анализ эффектив-
ности статистических методов выявления кол-
локаций в текстах на русском языке // Компь-
ютерная лингвистика и интеллектуальные тех-
нологии : тр. Междунар. конф. «Диалог-2010»
(Бекасово, 26–30 мая 2010 г.). М. : Изд-во РГГУ.
Вып. 9 (16). С. 137–143.

Захаров В. П., 2005. Корпусная лингвистика. СПб. :
Изд-во СПбГУ. 48 c.

Мельчук И. А., 1960. О терминах «устойчивость» и
«идиоматичность» // Вопросы языкознания.
№ 4. С. 73–80.

Филимонов Д. Ю., Светлов А. В., Горбань О. А., Ко-
сова М. В., Шептухина Е. М., 2020. Автомати-
зация процесса метаразметки архивных доку-
ментов // Математическая физика и компью-
терное моделирование. Т. 23, № 4. С. 56–68.

Шамне Н. Л., Ребрина Л. Н., 2015. Глагольные кол-
локации памяти в германских СМИ // В мире
научных открытий. № 7–8 (67). С. 3097–3108.

Baker P., 2006. Using Corpora in Discourse Analysis.
L. : Bloomsbury Academic. 280 p.

Burchfield R. W., 1996. The New Fowler’s Modern English
Usage. Oxford : Oxford University Press. 864 p.

Durrant P., Schmitt N., 2009. To What Extent Do Native
and Non-Native Writers Make Use of
Collocations? // IRAL-International Review of
Applied Linguistics in Language Teaching.
Vol. 47, iss. 2. P. 157–177. DOI:10.1515/
iral.2009.007

Evert S., 2008. Corpora and Collocations // Corpus
Linguistics: An International Handbook. Berlin :
Mouton de Gruyter. P. 1212–1248. DOI:10.1515/
9783110213881.2.1212

Henriksen B., 2013. Research on L2 Learners’ Collocational
Competence and Development – A Progress Report
// L2 Vocabulary Acquisition, Knowledge and Use
New Perspectives on Assessment and Corpus
Analysis. [S.l.] : [s.n.]. P. 29–56.

Hill J., 2000. Revising Priorities: From Grammatical
Failure to Collocational Success // Teaching
Collocation: Further Developments in the Lexical
Approach. Hove : LTP. P. 47–67.

Hunston S., 2002. Corpora in Applied Linguistics.
Cambridge : Cambridge University Press. 241 p.
DOI:10.1017/CBO9781139524773

Hunston S., Laviosa S., 2000. Corpus Linguistics.
Birmingham : School of English : CELS. 146 p.

O’Keeffe, A., McCarthy M., Carter R., 2007. From
Corpus to Classroom: Language Use and
Language Teaching. Cambridge : Cambridge
University Press. 332 p.

McEnery T., Hardie A., 2011. Corpus Linguistics:
Method, Theory and Practice. Cambridge :
Cambridge University Press. 312 p.

Sinclair J., 1991. Corpus, Concordance, Collocation.
Oxford : Oxford University Press. 179 p.

Siyanova A., Schmitt N., 2008. L2 Learner Production
and Processing of Collocation: A Multi-Study
Perspective // Canadian Modern Language Review.
Vol. 64, № 3. P. 429–458. DOI: 10.3138/cmlr.64.3.429

Smadja F., McKeown K. R., Hatzivassiloglou V., 1996.
Translating Collocations for Bilingual Lexicons:
A Statistical Approach // Computational Linguistics.
Vol. 22, № 1. P. 1–38.

Stubbs M., 1995. Collocations and Semantic Profiles:
On the Cause of the Trouble with Quantitative
Studies // Functions of Language. Vol. 2, iss. 1.
P. 23–55. DOI: 10.1075/fol.2.1.03stu

Wolter B., Gyllstad H., 2011. Collocational Links in the
L2 Mental Lexicon and the Inuence of L1
Intralexical Knowledge // Applied Linguistics. Vol. 32,
iss. 4. P. 430–449. DOI: 10.1093/applin/amr011

ИСТОЧНИК

EWC – English Web Corpus (enTenTen). URL: https://
www.sketchengine.eu/ententen-english-corpus/
(дата обращения: 20.12.2021)

СЛОВАРЬ

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford :
Oxford University Press, 2014. 443 p.

REFERENCES

Zakharov V.P., Khokhlova M.V., 2010. Analiz effektivnosti
statisticheskikh metodov vyyavleniya kollokatsiy
v tekstakh na russkom yazyke [Analysis of the
Effectiveness of Statistical Methods for
Identifying Collocations in Russian Texts].
Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye
tekhnologii: tr. Mezhdunar. konf. «Dialog-2010»
(Bekasovo, 26–30 maya 2010 g.) [Computer
Linguistics and Intelligent Technologies.
Proceedings of the International Conference
“Dialogue-2010” (Bekasovo, May 26–30, 2010)].
Moscow, Izd-vo RGGU, iss. 9 (16), pp.137-143.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 4 117

М.С. Матыцина, О.Н. Прохорова, И.В. Чекулай. Возможности изучения сочетаемости и устойчивости

Zakharov V.P., 2005. Korpusnaya lingvistika [Corpus
Linguistics]. Saint Petersburg, Izd-vo SPbGU.
48 p.

Melchuk I.A., 1960. O terminakh «ustoychivost» i
«idiomatichnost» [On Terms “Sustainability” and
“Idiomaticity”]. Voprosy yazykoznaniya [Topics
in the Study of Language], no. 4, pp. 73-80.

Filimonov D.Yu., Svetlov A.V., Gorban O.A., Kosova M.V.,
Sheptukhina E.M., 2020. Avtomatizatsiya
protsessa metarazmetki arkhivnykh dokumentov
[Automation of the Process of Meta-Labelling
of Archival Documents]. Matematicheskaya
fizika i kompyuternoe modelirovanie
[Mathematical Physics and Computer
Simulation], vol. 23, no. 4, pp. 56-68.

Schamne N.L., Rebrina L.N., 2015. Glagolnye kollokatsii
pamyati v germanskikh SMI [Verb Collocations
of Memory in German Media] .  V mire
nauchnykh otkrytiy [In the World of Scientific
Discoveries], no. 7-8 (67), pp. 3097-3108.

Baker P., 2006. Using Corpora in Discourse Analysis.
London, Bloomsbury Academic. 280 p.

Burchfield R.W., 1996. The New Fowler’s Modern
English Usage. Oxford, Oxford University Press.
864 p.

Durrant P., Schmitt N., 2009. To What Extent Do Native
and Non-Native Writers Make Use of Collocations?
IRAL-International Review of Applied Linguistics
in Language Teaching, vol. 47, iss. 2, pp. 157-177.
DOI: 10.1515/iral.2009.007

Evert S., 2008. Corpora and Collocations. Corpus
Linguistics: An International Handbook .
Berlin, Mouton de Gruyter, pp. 1212-1248. DOI:
10.1515/9783110213881.2.1212

Henriksen B., 2013. Research on L2 Learners’ Collocational
Competence and Development – A Progress Report.
L2 Vocabulary Acquisition, Knowledge and Use
New Perspectives on Assessment and Corpus
Analysis. S. l., s. n. P. 29-56.

Hill J., 2000. Revising Priorities: From Grammatical
Failure to Collocational Success. Teaching
Collocation: Further Developments in the
Lexical Approach. Hove, LTP, pp. 47-67.

Hunston S., 2002. Corpora in Applied Linguistics.
Cambridge, Cambridge University Press. 241 p.
DOI: 10.1017/CBO9781139524773

Hunston S., Laviosa S., 2000. Corpus Linguistics.
Birmingham, School of English, CELS. 146 p.

O’Keeffe A., McCarthy M., Carter R. From Corpus to
Classroom: Language Use and Language
Teaching. Cambridge, Cambridge University
Press. 332 p.

McEnery T., Hardie A., 2011. Corpus Linguistics:
Method, Theory and Practice. Cambridge,
Cambridge University Press. 312 p.

Sinclair J., 1991. Corpus, Concordance, Collocation.
Oxford, Oxford University Press. 179 p.

Siyanova A., Schmitt N., 2008. L2 Learner Production
and Processing of Collocation: A Multi-Study
Perspective. Canadian Modern Language Review,
vol. 64, no. 3, pp. 429-458. DOI: 10.3138/cmlr.64.3.429

Smadja F., McKeown K.R., Hatzivassiloglou V., 1996.
Translating Collocations for Bilingual Lexicons:
A Statistical Approach. Computational Linguistics,
vol. 22, no. 1, pp. 1-38.

Stubbs M., 1995. Collocations and Semantic Profiles:
On the Cause of the Trouble with Quantitative
Studies. Functions of Language, vol. 2, iss. 1,
pp. 23-55. DOI: 10.1075/fol.2.1.03stu

Wolter B., Gyllstad H., 2011. Collocational Links in the L2
Mental Lexicon and the Inuence of L1 Intralexical
Knowledge. Applied Linguistics, vol. 32, iss. 4,
pp. 430-449. DOI: 10.1093/applin/amr011

SOURCE

English Web Corpus (enTenTen). URL: https://
www.sketchengine.eu/ententen-english-corpus/
(accessed Dec. 20, 2021)

DICTIONARY

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford,
Oxford University Press, 2014. 443 p.



118

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 4

Information About the Authors

Marina S. Matytcina, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Department of Foreign Languages,
Lipetsk State Technical University, Moskovskaya St, 30, 398055 Lipetsk, Russia, lipmarina@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-6102-4397

Olga N. Prokhorova, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Director, Institute of Intercultural
Communication and International Relations, Belgorod State National Research University, Pobedy St, 85,
Bld. 10, 308015 Belgorod, Russia, prokhorova@bsu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0001-9441-819X

Igor V. Chekulai, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Department of English Philology and
Intercultural Communication, Belgorod State National Research University, Pobedy St, 85, Bld. 10, 308015
Belgorod, Russia, chekulai@bsu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0001-8599-1699

Информация об авторах

Марина Станиславовна Матыцина, доктор филологических наук, профессор кафедры
иностранных языков, Липецкий государственный технический университет, ул. Московская, 30,
398055 г. Липецк, Россия, lipmarina@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6102-4397

Ольга Николаевна Прохорова, доктор филологических наук, профессор, директор Ин-
ститута межкультурной коммуникации и международных отношений, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, корп. 10, 308015 г. Белгород,
Россия, prokhorova@bsu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0001-9441-819X

Игорь Владимирович Чекулай, доктор филологических наук, профессор кафедры английской
филологии и межкультурной коммуникации, Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет, ул. Победы, 85, корп. 10, 308015 г. Белгород, Россия, chekulai@bsu.edu.ru,
https://orcid.org/0000-0001-8599-1699



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 4 119


Г

ур
ту

ев
а И

.А
., 

К
ам

ен
ск

ий
 М

.В
., 

20
24

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.4.10

UDC 81’33 Submitted: 13.11.2023
LBC 81.1 Accepted: 09.04.2024

INTERFERED RUSSIAN SPEECH OF NATIVE SPEAKERS
OF THE KABARDIAN-CIRCASSIAN LANGUAGE: AN EXPERIMENTAL  STUDY

Irina A. Gurtueva
Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Nalchik, Russia

Michael V. Kamensky
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia

Abstract. The mismatch between the speech of non-native’s and the native language resources used in
training, as well as acoustic and linguistic modelling of pronunciation based on a data-driven approach induce the
challenging task of automatic speech recognition for non-native’s. The existing approaches to overcoming these
difficulties are based on the use of non-native speech resources or multilingual corpora and are proved to be
ineffective. It is necessary to study the specifics of speech psychophysiological mechanisms of bilinguals who use
two or more language systems in communication. This paper shows the results of the experimental phonetic study
of interlingual interference and accent in Russian speech of the native Kabardian-Circassian speakers.
The experimental materials include audio recordings of phonatory reading of a previously prepared list of words.
The preliminary acoustic analysis of the initial formant measurements executed on the non-native Russian speech
of the Kabardian-Circassian speakers showed a systematic deviation of the acoustic patterns of [A] and [O] vowel
allophones in the F1-F2 space. The crucial identification feature of the accent vowel [A] in the speech of male and
female native speakers of the Kabardian-Circassian language is the systematic deviation of its formant characteristics
in space (F1-F2) to the right-up direction from the standard values of the orthoepic norm of the Russian language.
The identification features of vowel [O] in the speech of male speakers are the high variability of the F2 second
formant values and a significant shift of the average value of F2 upwards from the gender-neutral and gender-
specific reference values. For female speakers, the distinctive feature of the Kabardian-Circassian accent is the
localisation of observations to the right by F1 and down by F2 relative to the gender-specific reference in
space (F1-F2). Comparison of vocal systems based on acoustic characteristics allows the authors to assess
objectively the mutual influence of language systems, identify systematic errors in real speech activity, and
reduce the inaccuracy of categorisation based on rather conventional phonetic features of vowels. This research
is aimed at developing methods for modelling the speech of non-native speakers for subsequent use in speech
recognition systems, as well as accent and language identification in conditions of limited linguistic resources.
The experimental data obtained can be useful for further development of contrastive analysis theory, typical
interference pronunciation errors identification, and also contribute to elaboration of theoretical models of
foreign language acquisition.
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ИНТЕРФЕРИРОВАННАЯ РУССКАЯ РЕЧЬ
НОСИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Ирина Асланбековна Гуртуева

Кабардино-Балкарский научный центр РАН, г. Нальчик, Россия

Михаил Васильевич Каменский
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

Аннотация. Сложность задачи распознавания ненативной речи возникает как следствие несоответ-
ствия между речью неносителей и нативными языковыми ресурсами, используемыми при обучении, а так-
же акустическом и языковом моделировании произношения на основе data-driven approach. Существующие
подходы для решения этой задачи, эксплуатирующие ресурсы ненативной речи или мультилингвальные
корпусы, малоэффективны. Необходимо исследование специфики речевых психофизиологических механиз-
мов билингвов, оперирующих в коммуникации двумя и более языковыми системами. В статье показаны
результаты экспериментально-фонетического исследования межъязыковой интерференции и акцента в рус-
ской речи носителей кабардино-черкесского языка. Материалы эксперимента включают аудиозаписи фона-
ционного чтения предварительно подготовленного списка слов. Предварительный акустический анализ ис-
ходных формантных измерений ненативной русской речи носителей кабардино-черкесского языка на фоне-
тическом уровне показал систематическое отклонение акустических паттернов аллофонов гласных [A] и [O]
в пространстве F1-F2. Установлено, что идентификационно значимым признаком акцентного гласного [А] в
речи мужчин и женщин носителей кабардино-черкесского языка является систематическое отклонение его
формантных характеристик в пространстве F1-F2 вправо-вверх от эталонных значений орфоэпической нормы
русского языка. Классифицирующим признаком акцентного [O] в речи мужчин – это высокая вариатив-
ность значений второй форманты F2 и выраженное отклонение общего среднего по F2 вверх относительно
гендерно нейтрального и гендерно специфицированного эталонов. Определено, что в речи женщин отличи-
тельным признаком кабардино-черкесского акцента служит локализация наблюдений правее по F1 и ниже
по F2 относительно гендерно специфицированного эталона в пространстве F1-F2. Сопоставление вокаличес-
ких систем на основе акустических характеристик позволяет объективно оценить взаимовлияние языковых
систем, обнаружить систематические ошибки реальной речевой деятельности, снизить неточность катего-
ризации на основе довольно условных фонетических признаков гласных. Данное исследование нацелено на
разработку методов моделирования речи неносителей для последующего применения в системах распозна-
вания речи, идентификации языка и акцентов в условиях ограниченности лингвистических ресурсов. Полу-
ченные экспериментальные данные могут быть полезны для продолжения разработки теории контрастивно-
го анализа, выявления типичных интерферированных произносительных ошибок, а также способствовать
дальнейшему развитию теоретических моделей усвоения иностранных языков.

Ключевые слова: идентификация акцентов, фонетическая интерференция, распознавание речи, рече-
вые базы данных, контрастивный анализ, теория языковых контактов, базы данных нестандартной речи, аку-
стический анализ.
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Введение

Востребованность речевых систем как
удобного интерфейса значительно возросла с до-
стижением высокой эффективности автомати-
ческих систем при решении отдельных задач

распознавания речи [Stolcke et al., 2006; Seide,
Li, Yu, 2011]. Речевые приложения встраивают-
ся в самые разные продукты – от систем есте-
ственно-языкового управления программным и
аппаратным обеспечением до систем биомет-
рии и помощи людям с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. В то же время, хотя разра-
ботчики IBM и Microsoft заявили о достижении
человеческого уровня точности [Chen et al., 2006;
Matsoukas et al., 2006; Evermann et al., 2004], од-
нозначно оценить современное состояние иссле-
дований в области автоматического распозна-
вания речи довольно сложно [Lippman, 1997;
Pallett, 2003]. Условия оценки и эффективность
любой системы могут сильно разниться в зави-
симости от параметров, определяющих произ-
водительность, быстродействие и конфигурацию
системы распознавания речи. Почти любая си-
стема при специально подобранных условиях
достигает точности, сравнимой с человеческой.

Прорывные успехи в автоматическом
транскрибировании речи связаны, главным об-
разом, с переходом от использования скрытых
моделей Маркова и гауссовых смесей к приме-
нению двунаправленных рекуррентных сетей
[Stolcke et al., 2006]. Однако данный алгоритм
характеризуется довольно высоким временем
задержки, определяемым длиной высказывания.
При этом, поскольку алгоритмы, понижающие
показатели времени задержки, повышают коли-
чество требуемой вычислительной мощности,
необходимо учитывать целесообразность улуч-
шения точности распознавания речи.

Кроме того, хотя при решении проблемы
автоматической сегментации смешанного
аудиосигнала [Гуртуева, 2020; Das et al., 2020;
Weng et al., 2014; Kristjanson et al., 2006] алго-
ритмы глубокого обучения успешно расщепля-
ют источники звука, они не справляются с за-
дачей масштабирования до большего числа го-
ворящих, а также страдают от переобучения.
Обнадеживают недавние открытия свойств
слуховой репрезентации, открывающие возмож-
ности для разработки ассистивных средств для
людей с нарушениями слуха [Han et al., 2019;
Straetsmans et al., 2022]. Алгоритмы декодиро-
вания слухового внимания разрабатываются с
использованием сетей глубоких аттракторов
(DAN) [Straetmans et al., 2022].

Остается нерешенной и проблема распоз-
навания акцентной речи. По результатам срав-
нительного тестирования работы приложений
S Voice (Samsung) и Dragon Dictation (Nuance)
с использованием образцов акцентной английс-
кой речи носителей китайского языка интернет-
архива The Speech Accent Archive из общего чис-
ла сбоев для первого из указанных программ-

ных продуктов 6,0 % были вызваны речевыми
сбоями, а 75,7 % – акцентной речью, для второ-
го данное соотношение составило 22 % против
54 % соответственно. Для сравнительного ана-
лиза производительности Deep Speech 2 (Baidu)
и человека при решении задачи транскрипции ав-
торы часто цитируемой работы [Amodei et al.,
2016] создали тестовый набор на широкой кол-
лекции данных из общедоступного источника
VoxForge (http://www.voxforge.org) с образцами
из четырех акцентных групп: американо-канад-
ской, европейской, индийской и акцентов стран
Содружества наций (британский, ирландский,
южноафриканский, австралийский и новозелан-
дский акценты). Эффективность на человечес-
ком уровне заметно лучше, чем у моделей Deep
Speech 2, для всех акцентов, кроме индийского
(22,15 % и 22,44 % соответственно). Необходи-
мо отметить, что первичной лингвистической ком-
петенцией стенографов, принимавших участие в
эксперименте, было владение американским ан-
глийским. Возможно, стенографы из соответству-
ющих регионов допустили бы меньше ошибок при
распознавании акцентов родных стран. Кроме
того, человек быстро адаптируется к нестандар-
тной или атипичной речи, в отличие от предвари-
тельно обученной нейронной сети.

Сложность задачи распознавания ненатив-
ной речи возникает как следствие несоответ-
ствия между речью неносителей и нативными
языковыми ресурсами, используемыми при обу-
чении, а также акустическом, языковом и мо-
делировании произношения на основе data-driven
approach [Гуртуева, 2020]. Очевидный способ
преодоления указанных трудностей заключа-
ется в создании информационных ресурсов речи
неносителей. Однако простое увеличение обу-
чающих баз данных затратно и малоэффектив-
но. По разным оценкам в настоящее время на-
считывается около 6–7 тыс. языков. Записать
речь неносителей для каждого из них сложно,
если не невозможно. Например, разработка ре-
чевой системы для английского языка с уче-
том вариатива американских акцентов требу-
ет создания речевого корпуса объемом в пять
тысяч часов. Альтернативным подходом к ре-
шению проблемы учета акцентов является при-
менение мультилингвальных ресурсов для
адаптации речи неносителей с использовани-
ем результатов исследований феномена
«межъязыкового переноса» [Weinreich, 1979].
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На основе многоязычного ресурса и информа-
ции о межъязыковом переносе создается новое
лингвистическое пространство, выровненное с
целевым пространством, которое можно исполь-
зовать для оценки пространства речи неносите-
лей. В зависимости от типа лингвистических
ресурсов, таких как многоязычные акустичес-
кие модели или корпусы, предлагаются разные
методы. Наиболее перспективными разработ-
чики считают методы самоконтролируемого
предварительного обучения, а также методы на
основе i-вектора и глубокой нейронной сети, ос-
нованной на скрытой марковской модели (DNN-
HMM) [Deng, Cao, Ma, 2021; Najafian, Russell,
2020]. Однако эффективность данных методов
вне лабораторных условий остается пока нере-
шенной задачей.

В настоящей работе представлены резуль-
таты экспериментально-фонетического исследо-
вания межъязыковой интерференции и акцента в
русской речи носителей кабардино-черкесского
языка. Был проведен первичный анализ исход-
ных формантных измерений ненативной русской
речи носителей кабардино-черкесского языка на
фонетическом уровне. Предварительный анализ
возможности идентификации акцентов с исполь-
зованием специально созданного ресурса нена-
тивной русской речи [Фонетико-акустический...;
Nagoev et al., 2022] показало систематическое
отклонение акустических паттернов аллофонов
гласных в пространстве F1-F2. Данная работа
нацелена на развитие методов моделирования
речи неносителей для последующего внедрения
в системах распознавания речи, идентификации
языка и акцентов в условиях ограниченности
лингвистических ресурсов. Полученные экспе-
риментальные данные могут быть полезны для
продолжения разработки теории контрастивно-
го акустического анализа вокалических систем
разноструктурных языков, выявлении типичных
интерферированных произносительных ошибок,
а также способствовать дальнейшему разви-
тию теоретических моделей усвоения иностран-
ных языков.

Материалы и методы

Информанты

Для выявления универсальных и специфи-
ческих признаков в интерферированной русской

речи билингвов-носителей кабардино-черкес-
ского и русского языков к записи были пригла-
шены десять информантов – пять мужчин и пять
женщин в возрасте от 21 до 49 лет (средний воз-
раст 33,1 года). Все они – жители Кабардино-
Балкарской Республики. По роду деятельности
все информанты относятся к работникам сфе-
ры высшего образования и науки. 9 дикторов из
10 получили высшее образование в г. Нальчи-
ке (КБР), 1 – в г. Пятигорске (Ставропольский
край). Большинство участников билингвы – но-
сители кабардино-черкесского языка с высоким
уровнем знания русского (n = 2). Одна из учас-
тниц владеет арабским, кабардинским, рус-
ским и английским языками (n = 4). В записи
также участвовала испытуемая, владеющая
английским языком (n = 3).

К участию в эксперименте привлекались
информанты с разными уровнями владения род-
ной речью, поскольку это дает возможность про-
наблюдать эволюцию фонетических ошибок в
речи билингвов. Уровень владения кабардино-
черкесским языком участники оценивали само-
стоятельно при анкетировании перед началом
эксперимента. Усредненная самооценка соста-
вила 3,7 балла по пятибалльной шкале.

Методика подготовки и сбора
языкового материала для базы данных

акустико-фонетического корпуса
акцентной русской речи

Материалы эксперимента включают
аудиозаписи фонационного чтения предвари-
тельно подготовленного списка слов. Лекси-
ческий материал при составлении произноси-
тельного словаря ранее опубликованного про-
екта базы данных [Гуртуева, 2020; Програм-
ма для анализа...; Nagoev et al., 2022; SpecApp]
подбирался с учетом изменения акустичес-
ких паттернов аллофонов под влиянием пози-
ционных и комбинаторных факторов, а также
принимался во внимание фонетический закон
оглушения согласных в конце слов русского
языка. Выбранные лексемы позволяют про-
анализировать контактную аккомодацию, ас-
симиляцию и диссимиляцию шести гласных
русского языка в пяти левых (абсолютное на-
чало слова, после твердых билабиальных / пе-
реднеязычных, среднеязычных / заднеязыч-
ных, некоторых гласных / мягких согласных,
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гласного и) и четырех правых контекстах (пе-
ред паузой, перед твердыми билабиальными /
передне-, заднеязычными, гласными [О], [А], [У],
[Э], [Ы] / мягкими согласными и гласным [И]).
Для исследования позиционной аллофонии глас-
ных в ненативной русской речи словарный
состав сформирован таким образом, что в него
включены следующие позиционные аллофоны:
абсолютная сильная позиция – изолированное
произнесение; первая сильная позиция – удар-
ная позиция в начале слова перед твердым со-
гласным; вторая сильная позиция – любая
ударная позиция; первая слабая позиция – пер-
вый предударный слог или безударная позиция
в абсолютном начале слова; вторая слабая по-
зиция – любое безударное (не первый преду-
дарный или заударный) положение. Таким об-
разом, стимульные слова произносительного
словаря представляют 480 аллофонов шести
гласных русского языка.

Для учета позиционной аллофонии соглас-
ных при проектировании словаря рассматрива-
лись два позиционных аллофона: сильная пози-
ция – в ударном слоге; слабая позиция – в безу-
дарном слоге. Фонетическая комбинаторика
согласных представлена в пяти правых контек-
стах (конец слова, перед глухими / звонкими
согласными, безударными / ударными гласны-
ми). Таким образом, тридцать шесть согласных
фонем представлены 180 аллофонами.

Общее количество аллофонов составля-
ет 640. По разным оценкам, общее количе-
ство аллофонов, в зависимости от степени де-
тализации, может колебаться от нескольких
сотен до нескольких десятков тысяч [Lobanov,
Tsirulnik, 2006]. Данное количество контекстов,
определившее число аллофонов, было выбра-
но, поскольку, как показали эксперименталь-
ные исследования [Lobanov, Tsirulnik, 2006],
это – минимально необходимый набор для син-
теза речи, удовлетворяющего критериям раз-
борчивости и естественности.

Объем произносительного словаря со-
ставляет 461 слово (288 слов для репрезента-
ции гласных аллофонов и 173 слова – для со-
гласных). Общий объем реализаций для 10 дик-
торов-носителей кабардино-черкесского язы-
ка составляет 4610 слов.

Продолжительность записи для каждого
диктора составляет около двадцати минут в
зависимости от индивидуального темпа речи.

Обработка полученных фонограмм для подго-
товки к последующему статистическому, пси-
холингвистическому, аудиторскому анализу
включала лексическую сегментацию, аннотацию
и сплошную акустическую разметку.

Методика проведения эксперимента

Эксперимент состоял из чтения предло-
женного списка слов. В целях устранения лек-
сико-грамматической интерференции чтение
было подготовленным. Таким образом, описа-
нию и анализу подлежали фонетические откло-
нения, возникающие в акцентной русской речи
кабардинцев в процессе фонационного чтения.
Перед участниками эксперимента была постав-
лена задача как можно более естественно про-
читать слова. Считалось допустимым вносить
поправки, повторы, если информант не был уве-
рен в правильности произнесения. Все реализа-
ции записывались с помощью встроенного мик-
рофона Realtek High-Definition Audio. Характе-
ристики качества записи в итоговых аудиофай-
лах – 2 канала, 16 bit, 44100 Hz. Запись проводи-
лась в офисных условиях. Зашумленные записи
исключались из последующего анализа.

Результаты и обсуждение

Предварительный акустический анализ

Для измерения акустических характери-
стик аллофонов гласных [А] и [О] при прове-
дении первичного анализа лингвистического
материала, представленного аудиозаписями
русской речи 10 билингвов – носителей кабар-
дино-черкесского (L1) и русского языков (L2),
было выбрано по 22 слова. Отобранные слова
представляют варианты каждой из указанных
фонем в ударных позициях (изолированное про-
изнесение, ударная позиция в начале слова,
любая ударная позиция) в окружении непала-
тализованных и палатализованных смычных,
сонорных, фрикативных согласных, а также
некоторых гласных [Nagoev et al., 2022]. Та-
ким образом, для каждой фонемы было про-
анализировано по 218 токенов. Поскольку ос-
новная акустическая информация о качестве
гласных передается начальными формантами
гласных [Ladefoged, Johnson, 2014], для каж-
дого диктора с помощью программы для ана-
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лиза звучащей речи Praat version 6.3.08
[Boersma, Weenink, 2003] вычислялись сред-
ние значения F1 и F2 в анализируемых речевых
сегментах с использованием функций ‘Get first
formant’ и ‘Get second formant’ (параметры
настройки: метод Бурга, временное окно 25 мс,
частотный диапазон 5500 Гц, число формант 5).
Результаты измерений F1 и F2 в герцах сопос-
тавлялись с известными в специальной науч-
ной литературе акустическими характеристи-
ками тех же гласных нормативной русской речи
[Козлачков, Дворянкин, Бонч-Бруевич, 2016;
Сорокин, Цыплихин, 2004]. Далее каноничес-
кие усредненные формантные значения F1 и F2,
полученные в работе [Козлачков, Дворянкин,
Бонч-Бруевич, 2016], обозначены Reference1,
а эталонные гендерно дифференцированные
значения из работы [Сорокин, Цыплихин, 2004] –
Reference2. Формантные измерения приведе-
ны в таблицах 1–4 и на рисунках 1, 3, 5, 7.
На всех диаграммах по оси абсцисс отмече-
ны значения первой форманты, F1, Гц.; на оси
ординат показаны измерения значений второй
форманты, F2, Гц; km1-km5 указывают отдель-
ные наблюдения дикторов-мужчин; kf1-kf5 ука-
зывают индивидуальные наблюдения дикто-
ров-женщин; km1(mean)-km5(mean)/kf1(mean)-
kf5(mean) – индивидуальные средние дикторов;
Mean – общее среднее по всем дикторам.
На рисунках 2, 4, 6, 8 показано распределение
формантных значений.

Так как гендерные различия в основном
выражаются в характеристиках гласных [Ле-
онов, Макаров, Сорокин, 2009], в данном ис-
следовании женские и мужские голоса рассмат-
риваются отдельно.

Анализ исходных формантных значений
F1 и F2 аллофонов [A]
для мужских голосов

Наблюдаемое распределение аллофо-
нов [А] в пространстве F1-F2 для мужских го-
лосов характеризуется следующими признаками.

1. Средние значения координат (F1-F2)
для всех дикторов близки, для дикторов km1,
km4 и km5 практически совпадают, для ин-
формантов km2 и km3 совпадают по F1.

2. Наибольшее расстояние между инди-
видуальными средними дикторов составляет
около 50 Гц по F1 и 150 Гц по F2.

3. Расстояние между Reference2 и об-
щим средним значением по F1 в 2 раза превы-
шает максимальное расстояние между инди-
видуальными средними дикторов.

4. Все индивидуальные средние дикторов
находятся выше Reference2  как по F1, так и
по F2; также все средние значения находятся
выше Reference1 по F2 и не ниже по F1. Более
того, все наблюдения были выше Reference2
по F1 и всего 11 % (13 из 109) были ниже по F2.

5. Разброс формантных значений для всех
дикторов характеризуется небольшим стандар-
тным отклонением, равным 48,01 для F1, и
127,64 для F2. Коэффициенты вариации по F1 и
F2 равны 7,8 и 9,6 % соответственно.

6. 61,5 % наблюдений находятся выше
Reference2 на расстоянии 100 Гц и более по F2;
95,4 % – выше на 50 Гц и более по F1. Средние
значения всех дикторов находятся на расстоя-
нии более 2 стандартных отклонений по F1,
более 1 стандартного отклонения по F2.

Акустический анализ приведенных на рисун-
ке 1 формантных измерений интерферированного
гласного [A] в речи мужчин позволяет сделать
вывод о том, что отклонение F1 и F2 от значений
гендерно дифференцированного эталона Reference2
устойчиво и значительно выражено. Характерной
особенностью кабардино-черкесского акцента яв-
ляется систематическое отклонение формантных
характеристик фонемы [A] в пространстве (F1-F2)
вправо-вверх. При сопоставлении с каноническим
усредненным отклонение по F2 выражено значи-
мо, по F1 – менее значимо. Для определения ак-
цента удобнее использовать Reference2.

Анализ исходных формантных значений
F1 и F2 аллофонов [A]
для женских голосов

Наблюдаемое распределение аллофо-
нов [А] в пространстве F1-F2 для женских голо-
сов характеризуется следующими признаками.

1. Значения отдельных наблюдений
(F1- F2) для всех дикторов-женщин довольно
близки, варьируются около собственных ин-
дивидуальных средних в диапазоне 100 Гц
(от 41,11 до 141,32 Гц) по F1, по F2 – в диапа-
зоне 150 Гц (от 67,21 до 206,15 Гц).

2. Наибольшее расстояние между инди-
видуальными средними информанток состав-
ляет около 140 Гц по F1 и 200 Гц по F2.
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3. Максимальное отклонение индиви-
дуального среднего (kf1) от среднего по
всем наблюдениям по F1 составляет 80 Гц.
При этом Reference2 находится на расстоянии
193 Гц от общего среднего, то есть в 2,4 раза
дальше.

4. Все индивидуальные средние дикторов-
женщин находятся выше и эталона Reference2,
и Reference1 как по F1, так и по F2. Более того,
все наблюдения были выше эталона Reference2
по F1 и всего 2 из 110 были ниже по F2.

5. Разброс значений формант для всех
билингвов-женщин характеризуется незначи-
тельным стандартным отклонением, равным
87 Гц для F1, и 133 Гц – для F2. Коэффициенты
вариации по F1 и F2 равны 11,9  и 8,9 % соот-
ветственно.

6. 86,4 % наблюдений находятся выше
эталона Reference2 на расстоянии 100 Гц и
более по F1, 98,2 % – выше на 100 Гц и более
по F2. По F1 средние значения всех дикторов
находятся на расстоянии более 1 стандарт-
ного отклонения от эталона, причем для четы-
рех из пяти дикторов – на расстоянии более
2 стандартных отклонений. По F2 все средние
значения находятся на расстоянии от эталона,
превышающем два стандартных отклонения.

Формантные измерения акцентного глас-
ного [A] в речи женщин, показанные на ри-
сунке 3, демонстрируют отклонение аналогич-
ное наблюдениям, полученным для мужских
голосов. Акустические признаки локализуют-
ся правее и выше обоих эталонных значений.
При сопоставлении с Reference2 наблюдает-
ся смещение, обладающее большей иденти-
фикационной значимостью.

Анализ исходных данных F1 и F2

аллофонов [O] для мужских голосов

Наблюдаемое распределение аллофо-
нов [О] в пространстве F1-F2 для мужских голо-
сов характеризуется следующими признаками.

1. Индивидуальные средние формантных
значений F1 смещены вправо, но находятся в
пределах одного стандартного отклонения от
обоих эталонов.

2. Наибольшее расстояние между инди-
видуальными средними дикторов составляет
около 70 Гц по F1 (то есть более одного стан-
дартного отклонения) и более 300 Гц по F2.

Заметим, что значение коэффициента вариа-
ции для F2 очень велико (32 %), что подтвер-
ждает визуально наблюдаемый большой раз-
брос значений по F2.

3. Максимальное отклонение индивиду-
ального среднего от общего среднего по F2
составляет 202,06 Гц. При этом эталонное
значение Reference1 находится на расстоянии
409,52 Гц от общего среднего, то есть значи-
тельно дальше (более чем в два раза). Таким
образом, данное отклонение можно считать ус-
тойчивым и выраженным признаком акцента.

Таким образом, характерным признаком
исследуемого акцентного [O] в речи мужчин
является высокая дисперсия по значениям
второй форманты, F2. Отклонение общего
среднего по F2 вверх устойчиво и достаточно
выражено. Для решения задачи обнаружения
акцента эффективнее использовать значение
Reference1 в качестве эталона нормативного
гласного [O]. Наблюдаемое среднее отклоне-
ние интерферированного [O] от обоих эталон-
ных значений по F1 не превышает стандартно-
го отклонения, поэтому может использоваться
лишь как вспомогательный индикатор при иден-
тификации исследуемого акцента.

Анализ исходных формантных значений
F1 и F2 аллофонов [О]
для женских голосов

Наблюдаемое распределение аллофо-
нов [О] в пространстве F1-F2 для женских голо-
сов характеризуется следующими признаками.

1. Средние значения координат (F1-F2) для
всех дикторов-женщин довольно близки, варь-
ируются в диапазоне около 40 Гц (отклонения
индивидуальных средних от общего среднего
по всем дикторам составляет от 0,07 до
39,04 Гц, то есть от 0 до 8,0 %) по F1, по F2 –
в диапазоне 158,65 Гц (от 888,53 до 1076,79 Гц).

2. Наибольшее расстояние между инди-
видуальными средними дикторов-женщин со-
ставляет около 65 Гц по F1 и 200 Гц по F2, то
есть находится в пределах одного стандарт-
ного отклонения как по F1, так и по F2. В то же
время соотношение между стандартным от-
клонением и средним значением для F1 (12 %)
значительно меньше, чем для F2 (21 %), что
подтверждает визуально наблюдаемый боль-
ший разброс значений по F2.
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3. Все индивидуальные средние дикторов-
женщин находятся выше эталона Reference2
по F1 и ниже по F2.

4. Максимальное отклонение индивидуаль-
ного среднего (kf1) от среднего по всем наблю-
дениям по F1 составляет 39,74 Гц. При этом эта-
лонное значение находится на расстоянии
57,76 Гц от общего среднего, то есть незначитель-
но дальше. Следует заметить, что следующее
по значению отклонение индивидуального сред-
него составляет всего 25,28 Гц, то есть более чем
в два раза ниже.

5. Что касается F2, то максимальное от-
клонение индивидуального среднего (kf1) от
среднего по всем наблюдениям составляет
108,69 Гц. При этом эталонное значение F2 на-
ходится на расстоянии 231,9 Гц от общего сред-
него, то есть значительно дальше, более, чем
в два раза. Это позволяет сделать вывод, что
отклонение по F2 является более надежной ха-
рактеристикой для идентификации акцентного
гласного [O].

6. 83,6 % наблюдений находятся правее эта-
лона по F1, 88,2 % – ниже по F2. По F1 средние
значения четырех из пяти дикторов находятся на
расстоянии около 1 стандартного отклонения от
эталона, по F2 средние значения трех из пяти дик-
торов находятся на расстоянии значительно бо-
лее 1 стандартного отклонения.

Таким образом, индивидуальные средние
дикторов-женщин локализованы в простран-
стве (F1-F2) правее F1 и ниже F2 относительно
эталона Reference2 на расстоянии, позволяю-
щем использовать данное положение в каче-
стве идентифицирующего признака. Отклоне-
ние общего среднего по F1 от эталонного зна-
чения Reference2 можно рассматривать в ка-
честве значимого идентифицирующего призна-
ка. Однако более надежной характеристикой
для обнаружения акцентного [O] в речи жен-
щин является отклонение по F2.

Заключение

Первичный акустический анализ линг-
вистического материала продемонстрировал

возможность обнаружения отличительных
признаков интерферированной русской речи
билингвов, носителей кабардино-черкесско-
го языка.

Дискриминативным признаком акцентно-
го гласного [А] в речи носителей кабардино-
черкесского языка является систематическое
отклонение его формантных характеристик в
пространстве (F1, F2) вправо-вверх от эталон-
ных значений орфоэпической нормы. Наблю-
даемое отклонение усредненных формантных
наблюдений устойчиво и обладает высокой
степенью идентификационной значимости. Для
обнаружения акцента эффективнее использо-
вать Reference2.

Идентифицирующим признаком исследу-
емого акцентного [O] в речи билингвов-муж-
чин являются, во-первых, высокая вариатив-
ность значений второй форманты, F2; во-вто-
рых, выраженное отклонение общего среднего
по F2 вверх относительно обоих эталонов. От-
клонение по F1 может служить лишь в каче-
стве второстепенного индикатора принадлеж-
ности данному акценту. При проведении линг-
вистической экспертизы более оптимально ис-
пользование значения Reference1 в качестве
эталона гласного [O]. В речи билингвов-жен-
щин идентифицирующим признаком кабарди-
но-черкесского акцента является локализация
наблюдений в IV квадранте относительно эта-
лона Reference2 в пространстве (F1-F2), то есть
правее по F1 и ниже по F2.

Сопоставление вокалических систем на
основе формантных характеристик позволяет
объективно оценить степень и качество интер-
ферирующего взаимовлияния языковых систем,
выявить систематические ошибки реальной
речевой деятельности, снизить неточность ка-
тегоризации на основе довольно условных фо-
нетических признаков гласных. Объективный
анализ с использованием акустических призна-
ков позволяет эмпирически обосновать и допол-
нить перцептивные теории усвоения языка, из-
бавиться от экспертной субъективности в оцен-
ках акцентной речи, что принципиально важно
при проведении лингвистической экспертизы.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 4 127

И.А. Гуртуева, М.В. Каменский. Интерферированная русская речь носителей кабардино-черкесского языка

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Канонические, гендерно-специфические эталонные (Reference1, Reference2
соответственно) и измеренные формантные значения нормативного и ненормативно-
го гласного [A] русской речи билингвов-мужчин *, Гц

Table 1. Canonical, gender-specific reference (Reference1, Reference2, respectively) and measured
formant values of the normative and non-normative vowel [A] in the Russian speech of male
bilinguals *, Hz

Показатель F1 F2 
Индивидуальные измерения 

km1 медиана 
km1 среднее 
km1 SD 

592,09 
592,14 
40,39 

1263,31 
1288,13 
108,22 

km2 медиана 
km2 среднее 
km2 SD 

648,94 
647,64 
35,98 

1437,00 
1439,60 
110,92 

km3 медиана 
km3 среднее 
km3 SD 

649,40 
644,34 
54,81 

1277,97 
1264,44 
120,02 

km4 медиана 
km4 среднее 
km4 SD 

577,44 
599,43 
47,63 

1342,02 
1349,82 
111,06 

km5 медиана 
km5 среднее 
km5 SD 

600,39 
600,13 
26,98 

1339,80 
1328,11 
120,65 

Общие измерения 
Медиана 610,50 1330,51 
Общее среднее 616,73 1334,02 
SD 48,01 127,64 
Maxнаблюдение 736,04 1731,22 
Minнаблюдение 503,31 1024,73 
Reference1 600 1200 
Reference2 500 1180 
 

Примечание. Количество наблюдений – 109. * –  L1 – кабардино-черкесский язык; L2 – русский язык.
Note. Number of observations – 109. * – L1 – Kabardian-Circassian language; L2 – Russian language.
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Таблица 2. Канонические, гендерно специфические эталонные (Reference1, Reference2
соответственно) и измеренные формантные значения нормативного и ненормативно-
го гласного [A] русской речи билингвов-женщин *, Гц

Table 2. Canonical, gender-specific reference (Reference1, Reference2, respectively) and
measured formant values of the normative and non-normative vowel [A] in the Russian speech
of female bilinguals *, Hz

Показатель F1 F2 
Индивидуальные измерения 

kf1 медиана 
kf1 среднее 
kf1 SD 

647,13 
653,67 
113,38 

1437,52 
1448,23 
143,56 

kf2 медиана 
kf2 среднее 
kf2 SD 

794,39 
794,99 
40,84 

1417,34 
1430,12 
110,30 

kf3 медиана 
kf3 среднее 
kf3 SD 

746,01 
753,88 
61,08 

1548,16 
1549,88 
78,65 

kf4 медиана 
kf4 среднее 
kf4 SD 

704,89 
715,09 
91,24 

1609,09 
1617,09 
91,44 

kf5 медиана 
kf5 среднее 
kf5 SD 

748,30 
748,51 
37,23 

1401,59 
1410,94 
108,13 

Общие измерения 
Медиана 742,56 1496,95 
Общее среднее 733,23 1491,25 
SD 87,38 133,00 
Maxнаблюдение 943,40 1815,95 
Minнаблюдение 415,53 1210,78 
Reference1 600 1200 
Reference2 540 1140 
 

Примечание. Количество наблюдений – 110. * –  L1 – кабардино-черкесский язык; L2 – русский язык.
Note. Number of observations – 110. * – L1 – Kabardian-Circassian language; L2 – Russian language.
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Таблица 3. Канонические, гендерно специфические эталонные (Reference1, Reference2
соответственно) и измеренные формантные значения нормативного и ненормативно-
го гласного [O] русской речи билингвов-мужчин *, Гц

Table 3. Canonical, gender-specific reference (Reference1, Reference2, respectively) and
measured formant values of the normative and non-normative vowel [O] in the Russian speech
of male bilinguals *, Hz

Показатель F1 F2 
Индивидуальные измерения 

km1 медиана 
km1 среднее 
km1 SD 

483,06 
484,64 
43,43 

1370,20 
1351,09 
261,31 

km2 медиана 
km2 среднее 
km2 SD 

430,04 
437,41 
52,88 

994,48 
1123,38 
335,1147 

km3 медиана 
km3 среднее 
km3 SD 

455,14 
485,20 
72,13 

992,28 
1074,10 
480,85 

km4 медиана 
km4 среднее 
km4 SD 

491,08 
507,12 
56,90 

1380,55 
1411,58 
358,02 

km5 медиана 
km5 среднее 
km5 SD 

465,38 
451,00 
71,25 

986,35 
1087,44 
371,52 

Общие измерения 
Медиана 466,77 1142,23 
Среднее 473,08 1209,52 
SD 64,44 388,74 
Maxнаблюдение 681,71 2270,77 
Minнаблюдение 353,93 646,37 
Reference1 450 800 
Reference2 380 1090 
 

Примечание. Количество наблюдений – 109. * –  L1 – кабардино-черкесский язык; L2 – русский язык.
Note. Number of observations – 109. * – L1 – Kabardian-Circassian language; L2 – Russian language.
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Таблица 4. Канонические, гендерно специфические эталонные (Reference1, Reference2
соответственно) и измеренные формантные значения нормативного и ненормативно-
го гласного [O] русской речи билингвов-женщин *, Гц

Table 4. Canonical, gender-specific reference (Reference1, Reference2, respectively) and
measured formant values of the normative and non-normative vowel [O] in the Russian speech
of females-bilinguals *, Hz

Показатель F1 F2 
Индивидуальные измерения 

kf1 медиана 
kf1 среднее 
kf1 SD 

457,48 
448,02 
49,34 

1042,98 
1076,79 
177,06 

kf2 медиана 
kf2 среднее 
kf2 SD 

494,91 
513,04 
76,86 

886,38 
946,31 
194,05 

kf3 медиана 
kf3 среднее 
kf3 SD 

505,04 
502,43 
49,06 

848,77 
888,53 
103,88 

kf4 медиана 
kf4 среднее 
kf4 SD 

482,18 
487,64 
51,67 

959,47 
1030,23 
307,14 

kf5 медиана 
kf5 среднее 
kf5 SD 

472,88 
487,69 
63,22 

864,37 
898,63 
125,32 

Общие измерения 
Медиана 487,42 907,36 
Среднее 487,76 968,10 
SD 62,02 205,15 
Maxнаблюдение 766,24 2105,79 
Minнаблюдение 305,72 755,19 
Reference1 450 800 
Reference2 430 1200 
 

Примечание. Количество наблюдений – 110. * –  L1 – кабардино-черкесский язык; L2 – русский язык.
Note. Number of observations – 110. * – L1 – Kabardian-Circassian language; L2 – Russian language.
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Рис. 1. Формантные значения аллофонов гласного [A] в речи мужчин,
владеющих кабардино-черкесским (L1) и русским (L2) языками

Fig. 1. Formants values of the vowel [A] in the male bilinguals’ speech
(L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 2. Распределение значений первой форманты (а) и второй форманты (б)

для акцентного [A] речи дикторов-мужчин (L1 – кабардино-черкесский язык, L2 – русский язык)
Fig. 2. Distribution for values of the first (а) and second (б) formants for the accented [A]

in the speech of male speakers (L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 3. Формантные значения аллофонов гласного [A] в речи женщин,
владеющих кабардино-черкесским (L1) и русским (L2) языками

Fig. 3. Formants values of the vowel [A] in the females-bilinguals speech
(L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 4. Распределение значений первой форманты (а) и второй форманты для акцентного (б) [А]

в речи дикторов-женщин (L1 – кабардино-черкесский язык, L2 – русский язык)
Fig. 4. Distribution for values of the first (а) and second (б) formants for the accented [A]

in the speech of female speakers (L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 5. Формантные значения аллофонов гласного [О] в речи мужчин,
владеющих кабардино-черкесским (L1) и русским (L2) языками

Fig. 5. Formants values of the vowel [O] in the male bilinguals’ speech
(L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 6. Распределение значений первой форманты (а) и второй форманты (б) для акцентного [O]

в речи дикторов-мужчин (L1 – кабардино-черкесский язык, L2 – русский язык)
Fig. 6. Distribution for values of the first (а) and second (б) formants for the accented [О]

in the speech of male speakers (L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 7. Формантные значения аллофонов гласного [О] в речи женщин,
владеющих кабардино-черкесским (L1) и русским (L2) языками

Fig. 7. Formants values of the vowel [O] in the females-bilinguals speech
(L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Рис. 8. Распределение значений первой форманты (а) и второй форманты (б) для акцентного [O]

в речи дикторов-женщин (L1 – кабардино-черкесский язык, L2 – русский язык)
Fig. 8. Distribution for values of the first (а) and second (б) formants for the accented [О]

in the speech of female speakers (L1 – Kabardian-Circassian language, L2 – Russian language)
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Abstract. The article deals with the techniques and means of polycodeness realization in print and electronic media
texts. The purpose of the study is to describe various techniques and means of polycodeness as creativity manifestation
in modern media texts. The new research material, introduced into scientific field, has been analyzed within the framework
of an up-to-date linguacreative aspect. As a result, the structural and functional specificity of various types of polycodeness
was revealed. The research material shows the peculiarities graphic means of polycodeness functioning: monografication
(hyphenation, parenthesis, use of punctuation marks), capitalization, polygrafixation, codografixation, drawing. The
following functions of non-graphic means of polycodeness, namely colour highlights, photographic images, are revealed,
including the actualization of ambivalence in reading the text and focusing on the content of the publication. The cases
of complex use of polycodeness means are described. Complex means of polycodeness are represented by combinations
of codografixation and colour selection, monografixation and capitalization, capitalization and polygrafixation, font and
photo images selection, colour and photo images selection. The textual positions of the polycode facts are determined:
heading complexes, advertising slogans. The headlines and slogans with polycodeness manifestations are shown to
have some creative and attractive potential and can serve as an effective factor in the text expressivity intensification in
various fields of communication. The analysis results indicate the universal nature of graphic and non-graphic means of
polycodeness used in thematically heterogeneous publications.
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы и средства поликодовости в медийных текстах печатных
и электронных СМИ. Цель работы – исследование различных приемов и средств поликодовости как проявле-
ния креативности современных медийных текстов. В научный оборот введен новый исследовательский мате-
риал, который анализируется в актуальном лингвокреативном аспекте. Установлена структурно-функцио-
нальная специфика различных видов поликодовости. На новом материале показано функционирование гра-
фических средств поликодовости: монографиксации (дефисация, парентезис, использование знаков препи-
нания), капитализации, полиграфиксации, кодографиксации, рисунка. К функциям неграфических средств
поликодовости (цветовые выделения, фотоизображения) относятся актуализация амбивалентности прочте-
ния текста и акцентирование внимания на содержании публикации. Описаны случаи комплексного приме-
нения средств поликодовости. Комплексные средства поликодовости представлены сочетаниями кодогра-
фиксации и цветового выделения, монографиксации и капитализации, капитализации и полиграфиксации,
шрифтового выделения и фотоэлементов, цветового выделения и фотоэлементов. Определены текстовые
позиции фактов поликодовости: заголовочные комплексы, рекламные слоганы. Заголовки и слоганы с про-
явлениями поликодовости обладают креативным и аттрактивным потенциалом и могут быть действенным
фактором экспрессивизации текста в разных сферах коммуникации. Результаты анализа материала свиде-
тельствует об универсальном характере графических и неграфических средств поликодовости в тематически
разнородных публикациях.
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Введение

Процессы информационного обмена в
современном обществе тесно связаны с пред-
ставлениями о моделях и уровнях коммуни-
кации, с понятием коммуникации. Современ-
ные исследователи определяют ее как «ин-
тегративное речемыслительное пространство,
природа которого не сводится к языку» и счи-
тают, что «язык – только важнейшая состав-
ляющая коммуникации, но не единственная»
[Шарандин, 2019, с. 118].

В.М. Алпатов акцентирует внимание
на том, что лингвист, рассматривая факты
языка, находится в проблемной ситуации,
поскольку ему необходимо выстроить спе-
цифическую позицию к изучаемому мате-
риалу: «Постоянно идет борьба стремления
к строгому изучению своего объекта по об-
разцу естественных наук, с опорой на на-
блюдаемые факты, и желание рассматри-
вать язык вместе с говорящим на нем че-
ловеком, с учетом интуиции, интроспекции
и творческих способностей людей» [Алпа-
тов, 2015, с. 18].

Постулат о функциональных границах
лингвистики, сформулированный А.Е. Кибри-
ком – «всё, что имеет отношение к существо-
ванию и функционированию языка, входит в
компетенцию лингвистики» [Кибрик, 1992,
с. 20], – используется применительно к ана-
лизу дискурсивных практик новейшего време-
ни. Как отмечает В.Е. Чернявская, «можно
констатировать расширение предметных гра-
ниц лингвистики, изменение ее теоретических
представлений о речевой системности, пере-
мещение фокуса на информацию о поликодо-
вом характере коммуникации, о роли иных се-
миотических кодов в организации выска-
зывания в социальном взаимодействии
(курсив наш. – Л. Р., С. Б.)» [Чернявская,
2021, с. 8]. По мнению И.А. Сафоновой, «роль
разных каналов получения информации о ре-
альной действительности, значимость этой ин-
формации для человека... неодинаковы» [Са-
фонова, 2023, с. 107].

Сегодня приоритеты в сфере исследова-
ний связаны с тем, что в настоящее время
специалисту приходится работать в много-
язычном поликодовом пространстве. Новыми
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объектами лингвистики становятся интердис-
курсивность, медиальность, поликодовость
[Нефедов, Чернявская, 2020, с. 85–86]: «...со-
циальные значения создаются в нелингвис-
тическом семиозисе, визуальный модус об-
щения, изображения, типографика, жесты
становятся объектами рефлексивной дея-
тельности человека в социуме и участвуют
в интерпретации и порождении смыслов»
[Чернявская, 2021, с. 19].

В настоящее время – время современных
технологий – возникает необходимость в быс-
тром и легком восприятии информации, чему
способствует воздействие сразу на несколько
каналов восприятия: «Отправители все чаще и
чаще создают и предлагают получателям так
называемые поликодовые сообщения, которые
признаны наиболее эффективными в плане вос-
приятия» [Сергеева, Уварова, 2014, с. 129].
Ученые отмечают важность зрительного ка-
нала восприятия: «Зрение является основным
модусом (модальностью) восприятия, а доми-
нирование зрения (“окуляроцентризм”) – обще-
человеческой универсалией» [Сафонова, 2023,
с. 107]. Результаты лингвистических исследо-
ваний свидетельствуют о том, что к языкам,
демонстрирующим доминирование у носителей
зрительного восприятия как способа получе-
ния знаний о мире, относится русский язык [Гор-
бань и др., 2015, с. 241–290].

На рубеже XX–XXI вв. широкое распро-
странение получили исследования того, в ка-
кой степени материальный формат коммуни-
кации влияет на ее содержание. Актуализа-
ция содержания за счет ценности канала со-
общения становится распространенным при-
емом в эпоху средств массовой информации.
Формат оказывается значимым и содержа-
тельным, поскольку «обеспечивает макси-
мальную концентрацию внимания... читателя
в процессе восприятия текста на одном из его
участков путем концентрации всех когнитив-
ных усилий для его выделения и распознания»
[Чернявская, 2016, с. 4].

Взаимодействие разных коммуникативных
каналов определяется в научных исследовани-
ях следующими терминами: «мультимодаль-
ность», «мультимедиальность», «полимедиаль-
ность», «поликодовость». Понятие поликодово-
сти связано с понятием коммуникативного кода,
где код – система условных обозначений, сим-

волов, знаков и правил их комбинирования для
различных информационных операций. Термин
«поликодовость» тем самым отражает разно-
образие кодов, используемых в тексте.

Поликодовость исследуется в работах
многих современных авторов (см., например:
[Кузьмина, 2011; Мичурин, 2014; Рацибурская,
2018; Рацибурская, Бусарева 2021; Тошович,
2018; Чернявская, 2013; 2016; Чичерина, 2007;
Шипова, 2013; Kress, van Leeuwen, 2001;
Makaruk 2015] и др.). Они показывают, что в
поликодовом тексте объединяются знаки, сим-
волы, коды, средства различных видов уст-
ного и письменного общения – буквенные и
небуквенные (знаки, символы, графика, иллю-
страции, карикатуры, чертежи, рисунки, фото-
материалы, аудио- и видеоматериалы и др.)
[Тошович, 2018, с. 131].

Тем самым поликодовость – одно из про-
явлений лингвокреативного потенциала носи-
телей языка. Исследование лингвокреативно-
сти стало актуальным научным направлением
лингвистики XXI века. С развитием интернет-
коммуникации расширились возможности для
использования креативных ресурсов языка
[Иванова, Клушина, 2021]. Лингвокреативная
специфика поликодовых текстов тесно связа-
на с их аттрактивностью и экспрессивно-воз-
действующим потенциалом: «Выразительность
и собственно персуазивный воздействующий
эффект складывается во взаимодействии ис-
пользуемых языковых или неязыковых ресур-
сов между собой, а также с экстралингвисти-
ческой информацией...» [Чернявская, 2021,
с. 140]. Поликодовость выступает как эф-
фективный инструмент речевого воздей-
ствия, в котором соединяются рациональное,
логоцентрическое и эмоционально-чувствен-
ное начала. «Важнейшим средством воздей-
ствия являются средства массовой инфор-
мации, которые не только выполняют инфор-
мативную функцию, но и способствуют оцен-
ке социальных реалий, формируют мораль-
ные нормы, эстетические вкусы, ценностные
приоритеты и тем самым воздействуют на
массовое общественное сознание» [Рацибур-
ская, Бусарева, 2021, с. 834].

По мнению ученых, письменная интер-
нет-коммуникация также обладает сильным
воздейственным потенциалом и имеет ряд
характерных черт, которые сближают ее с
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современными печатными и электронными
СМИ: «Эллиптичность; редукция значимых
метатекстовых компонентов (пренебрежение
к речевым нормам); экспрессивность; тяготе-
ние к апологетическим и саркастическим при-
емам коммуникации; склонность к языковой
игре, основанной на использовании каламбура,
парадокса, алогизма, оксюморона, пароними-
ческой аттракции и других лингвистических
приемов» [Бабук, 2023, с. 17].

Использование поликодовых текстов
«стало возможным благодаря интерактивно-
сти гипертекста и креативности» [Бабук, 2023,
с. 17], которой в целом наделены медиатек-
сты и компьютерно-опосредованная коммуни-
кация, «где все участники стремятся реали-
зовать такие же возможности общения, какие
они используют в условиях живого контакта
“лицом к лицу”» [Бабук, 2023, с. 17].

Цель данного исследования – описание
различных приемов и средств поликодовости
как реализации креативности современных
медийных текстов печатных и электронных
СМИ. В ходе анализа рассмотрены графичес-
кие виды поликодовости вербального и невер-
бального характера. При этом учитывалось,
что цвет, рисунок и фотоизображения высту-
пают в медиатекстах и как самостоятельное
средство поликодовости, и как сопутствующее
графической поликодовости средство. Объек-
том анализа выступают проявления полико-
довости, где в рамках контекста задейство-
ваны различные средства поликодовости. По-
ликодовость может быть представлена в но-
вообразованиях словного характера, фрагмен-
тах текста, рекламных слоганах.

Материал и методы

Материал исследования – медийные тек-
сты печатных и электронных СМИ, посвящен-
ные темам информационных технологий, куль-
туры и искусства, медицины, образования, ре-
лигии, спорта, экономики и др. Источники мате-
риала: издания в печатном и электронном ва-
риантах (газеты «Версия», «Вестник Нафтана»,
«Вечерняя Москва», «Газета.ru», «Известия»,
«Коммерсантъ», «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Наша версия»,
«Ревдинский рабочий», «Российская газета»,
«Тульские новости», «Celedka»; журналы

«Фома», «Эксперт»); веб-сайты (agitblog.ru,
alfalife-nn.com, arzamas.ru, livejournal.com, ntv.ru,
onlinetambov.ru, smotrim.ru, wciom.ru,
zdravomedru.com, 66.ru); телеграм-каналы (t.me/
lobachevsky_university). В данной статье пред-
ставлены материалы 15 печатных изданий и
12 интернет-источников. Описаны 72 случая по-
ликодовости в указанных медийных источниках.
Примеры из анализируемых источников приво-
дятся в оригинальной орфографии и пунктуации.

В ходе исследования использовались раз-
личные методы изучения материала. При оп-
ределении структуры новообразований и их
функционально-семантической характеристике
применялся метод структурно-семантическо-
го анализа, при определении семантической
структуры слова – метод компонентного ана-
лиза, при определении роли заголовка в тексте
публикации – метод контент-анализа.

Результаты и обсуждение

Средства поликодовости, рассматривае-
мые в данной статье, это родовая рубрикация,
которая в дальнейшем дифференцируется.

1. Графические средства поликодовости

Классификация графических средств поли-
кодовости представлена в статье с учетом клас-
сификации Т.В. Поповой, которая характеризует
сочетания различных графических и неграфичес-
ких средств в рамках слова [Попова, 2013]. На
наш взгляд, в подобных случаях можно говорить
о поликодовости применительно к отдельным но-
вообразованиям, а не только по отношению к тек-
сту в целом. С учетом предложенной Т.В. Попо-
вой классификации, средства поликодовости мо-
гут быть дифференцированы на графические вер-
бальные и графические невербальные в зависи-
мости от отношения к знакам письма.

1.1. Графические вербальные средства

К графическим вербальным средствам
поликодовости, на наш взгляд, можно отнести
использование алфавитных знаков разных язы-
ков, а также другие средства письма: орфогра-
фические и пунктуационные знаки. В классифи-
кации Т.В. Поповой представлены дефисация,
парентезис, знаки препинания, капитализация, по-
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лиграфиксация. Данные средства поликодовос-
ти достаточно широко используются в анализи-
руемых в данной статье медийных источниках.

1.1.1. Дефисация

Дефисация – прием поликодовости, при
котором дефис разделяет слово на значимые
части, соответствующие самостоятельным
словам или морфемам [Попова, 2013, с. 161].
Дефис может использоваться для актуализа-
ции исходных слов:

(1) Долго-жданные правила. Главный судеб-
ный пристав России Дмитрий Аристов: «Готовят-
ся меры по защите граждан от ошибочного списа-
ния денег» (https://rg.profkiosk.ru/600635).

Новообразование со-твори в заголовке
журнала «Фома» также создано с помощью
дефисации:

(2) Со-твори! (https://www.lavkafoma.ru/
product/zhurnal-foma-7-243-iyul-2023-g).

Название тематически соотносится с
разделом журнала, посвященным разговору об
искусстве кинематографа: «“Самый главный
дар в искусстве – способность передать лю-
бовь”. Разговор Владимира Легойды с режис-
сером Андреем Кончаловским».

Для создания публикаций телеграм-ка-
нала Университета Лобачевского (https://t.me/
lobachevsky_university) используется прием голоф-
разиса, в результате чего на основе рядов одно-
родных членов предложения формируются со-
единенные с помощью дефиса семантико-гра-
фические комплексы, в структурном отношении
напоминающие вид адресной строки браузера:

(3) Как согреваетесь в эти выходные? Чай-
кофе-какао; Кровать-плед-шерстяные носки;
Я не мерзну, люблю такую погоду (https://t.me/
lobachevsky_university. 04.12.2022).

В подобных случаях дефис не столько
актуализирует части исходного слова, сколько
включает отдельные слова в единый комплекс.

1.1.2. Парентезис

Парентезис – графическое выделение
частей слова с помощью скобок. Благодаря

скобкам возможно виртуальное, двоякое про-
чтение текста, смысл которого может быть
различным в зависимости от учета / неучета
скобок [Попова, 2013, с. 161]:

(4) Не тех о(б)суждаете (https://versia.ru/ne-tex-
obsuzhdaete?ysclid=lso7u68kxu902285536).

Нередко в скобки заключается не, в ре-
зультате чего в рамках одного текста стал-
киваются противоположные смыслы:

(5) Красота (не) спасет мир (https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/krasota-ne-
spaset-mir).

В заголовке письма

(6) (По)купание красного коня (arzamas.ru,
03.12.2022)

в скобки заключен префикс по-, в письме
анонсирован подкаст о коллекционировании
картин XX века. Отметим, что использова-
ние парентезиса в данном заголовке позволя-
ет акцентировать внимание читателей на пре-
цедентном названии картины К.С. Петрова-
Водкина «Купание красного коня».

1.1.3. Знаки препинания
как средство создания поликодовости

Один из приемов графической поликодо-
вости – использование знаков препинания
внутри слов. Так, в заголовке

(7) ХОП МУСОР.ОК? (Ревдинский рабочий.
22.07.2020)

точкой разделен жаргонизм мусорок на арго-
тизм мусор и сленговый англицизм ок. В за-
головке содержится отсылка к прецедентно-
му названию популярной песни начала 2000-х гг.
«Хоп, мусорок».

Часть слова может вытесняться много-
точием:

(8) Летайте ...бедой. Описаниями конфликтов
авиакомпании «Победа» с пассажирами заполнен
весь Интернет (Наша версия. 20.03.2017).

Рассмотренные графические приемы по-
ликодовости (дефисация, парентезис, исполь-
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зование знаков препинания) относятся к моно-
графиксации (о ней см.: [Попова, 2013, с. 161]).

1.1.4. Капитализация

Еще один графический прием поликодо-
вости – капитализация, при которой с помо-
щью прописных букв в одном узуальном сло-
ве выделяется часть, соответствующая дру-
гому узуальному слову [Попова, 2013, с. 162].
Наш материал показывает, что при капитали-
зации возможно выделение исходного слова в
составе производного:

(9) «ГАДЖЕТизация» населения – источник
счастья или опасности? «Лаборатория Касперского»
опубликовала результаты исследования (https://66.ru/
business/news/112768/?ysclid=lso81ed4zl483467648).

Может выделяться слово, семантически
не связанное с базовым:

(10) БОЛЬшая распродажа (реклама; види-
мо, в целях демонстрации большого количества);

(11) МЭР – ЗВЕЗДА – ДжигурДА! (полити-
ческий слоган в предвыборной кампании);

(12) СОЧИнения (Коммерсантъ. 03.07.2018;  за-
головок о шуточных стихах про Олимпиаду в Сочи).

В исходном слове может выделяться
имя собственное:

(13) ТУСКлое солнце солидарности (НТВ.
26.11.2023).

В тексте, предваряющем сюжет об извес-
тном польском государственном деятеле Дональ-
де Туске, выделяется его фамилия.

К капитализации обычно относят выде-
ление аббревиатур в составе узуальных слов:

(14) Ну, замороЗИЛ (реклама холодильников
«ЗИЛ»);

(15) ВИЧные истины (https://www.kommersant.ru/
doc/2296195; в устойчивом словосочетании вечные ис-
тины выделяется известная аббревиатура ВИЧ).

В последнее время активно обыгрыва-
ется аббревиатура СВО:

(16) СВОих не бросаем (https://smotrim.ru/
brand/69698?ysclid=lso8g29eml289277959).

В заголовке

(17) «БобрЫ, бобруйчане и другие жЫвот-
ные» (https://soundcoder.livejournal.com/587261.
html?ysclid=lso8obmj9t207566969. 24.08.2005)

большая буква Ы одновременно относится к
словам бобры и жывотные (рис. 1). Возмож-
но, смысл капитализации в данном случае в
том, что с помощью заглавной буквы выде-
ляется написание, противоречащее современ-
ным правилам орфографии.

Капитализация нередко сопровождает
контаминацию:

(18) Украина: новая ЗЕпоха. Победа Владими-
ра Зеленского на выборах... (Газета.ru. 23.04.2019).

Рис. 1. Капитализация как средство создания поликодового текста
Fig. 1. Capitalization as a means of creating a polycode text
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В гибридном новообразовании на базе слов
Зеленский и эпоха выделяется начало фами-
лии с совмещением частей исходных слов.

Графически выделенное слово или при-
ставка могут внедряться в узуальное слово
путем тмезиса, как, например, в собственное
имя-топоним Чернобыль внедряется слово
небыль с выделением приставки не-:

(19) ЧерноНЕбыль (заголовок). Итак, Черно-
быль. Совместный ребенок двух гигантских медиа-
корпораций – WarnerMedia и Comcast. <...> Глав-
ный мысл фильма: конфликт маленький человек и
большой тоталитарной систем (https://agitblog.ru/
videoblog/chernonebyil.html).

При этом создается возможность двоякого,
противоположного прочтения (Чернобыль –
быль или небыль).

При капитализации возможны формаль-
ные видоизменения:

(20) ПравоХОРОнительные органы (Газета.ru.
05.08.2018).

В слове правоохранительные по типу
тмезиса выделяется часть глагола хоронить.

Прием капитализации может использо-
ваться в пространстве не только слова, но и
текста. Публикация

(21) Спрос ПО растущей цене (заголовок).
Российский софт воспользовался конъюнктурой
(Коммерсантъ. 09.03.2022)

посвящена уходу крупнейших зарубежных раз-
работчиков с российского рынка в начале
2022 года. В заголовке прописными буквами
выделен предлог по, который соотносится с об-
щепринятой аббревиатурой ПО (программное
обеспечение).

В результате контаминации новообразова-
ние увеличивает семантический объем, что спо-
собствует расширению ассоциативных связей
в сознании адресата. Проявления капитализа-
ции наблюдаются прежде всего в заголовках и
рекламных слоганах, что обусловливает аттрак-
тивность и экспрессивность медийных текстов.

1.1.5. Полиграфиксация

К проявлению поликодовости в медий-
ных текстах можно отнести и полиграфикса-

цию – использование в рамках графического
гибрида элементов разных алфавитов [Попо-
ва, 2013, с. 162].

При полиграфиксации часть узуального сло-
ва заменяется созвучным иноязычным словом-
англицизмом, как в рекламе (22), посвященной
компьютерам марки Sens, или в заголовке (23):

(22) «Sensация, которую вы ждали;
(23) RECORDНЫЙ НОВЫЙ ГОД (Celedka.

№ 10 (5), декабрь 2015).

Статья под заголовком (24) посвящена по-
пулярному клипу корейского исполнителя PSY,
который на YouTube собрал почти 800 млн про-
смотров. В новообразовании обыгрываются зву-
чание псевдонима исполнителя Псай и части
слова психоз.

(24) Массовый PSYхоз (https://expert.ru/expert/
2012/47/massovyij-psyhoz/).

В новообразовании часть исходного узу-
ального слова может заменяться иноязычной
аббревиатурой:

(25) БакалаVR. Зачем студенту нужен кибер-
спорт (rg.ru. 22.11.2023).

Здесь обыгрывается новая аббревиатура VR
(англ. virtual reality – виртуальная реальность).

В некоторых случаях слово с полигра-
фиксацией допускает двоякое прочтение – ас-
социацию с инвективной лексикой:

(26) SPAльня – вывеска салона красоты в Но-
восибирске.

Полиграфиксация нередко сопровожда-
ет контаминацию:

(27) BMWонь года: в Туле иномарку залили
фекалиями и машинным маслом (Тульские ново-
сти. 10.01.2021).

В новообразовании совмещаются аббре-
виатура – марка автомобиля BMW и слово вонь.

В заголовке статьи (30) наблюдается
сочетание неологизма на базе заимствован-
ной лексики вау-эффект (англ. wow factor/
wow effect какое-либо качество или свойство
объекта, вызывающее у людей воодушевле-
ние или восхищение) и аббревиатуры BAU
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(англ. binding antibody units – единицы свя-
зывающих антител), обозначающей междуна-
родный стандарт единицы измерения антител
к коронавирусу (BAU/ml):

(28) BAU-эффект: как пересчитать антитела к
коронавирусу по шкале ВОЗ (iz.ru. 16.12.2021).

Иноязычное слово часто представлено
в названиях медийных изданий:

(29) ALFA ЖИЗНЬ (alfalife-nn.com).

При полиграфиксации активно эксплуа-
тируется модель адреса веб-страницы в Ин-
тернете, где стандартная часть net созвучна
слову нет:

(30) Виновных net? О мошенниках в интернете
правоохранители предупреждали не раз, об их афе-
рах неоднократно рассказывали средства массовой
информации, но число жертв киберпреступлений
меньше не становится (https://gazeta.naftan.by/
vinovnyx-net?ysclid=lso93ehoah318235398);

(31) Плагиата.NET. Списать дипломную рабо-
ту в вузе будет невозможно (Российская газета.
09.08.2018);

(32) Жалоб.net (Коммерсантъ. 24.06.2020).

Иноязычное слово может заменять
исконное в составе прецедентного текста:

(33) Не верь, не Boeing, не проси (Коммер-
сантъ. 18.07.2015; «Не верь, не бойся, не проси»,
о годовщине крушения Boeing 777 в Донбассе);

(34) Ни FIFA не ясно. Футбол в рекламных целях
выявил много спорных моментов (Коммерсантъ.
03.07.2018) – перекличка с инвективным словом;

(35) Мотай на US Open! Шесть россиянок из
девяти вышли во второй круг Открытого чемпио-
ната США по теннису (https://www.mk.ru/sport/
tennis/article/2013/08/29/907350-motay-naus-
open.html?ysclid=lso8xntgpz328248890; обыгрывает-
ся устойчивое выражение мотай на ус);

(36) HOTELи как лучше. Российские гостини-
цы с 21 октября начнут работать по новым прави-
лам (Российская газета. 19.10.2015).

Приведенные примеры свидетельству-
ют о том, что полиграфиксация представ-
лена в границах отдельного слова, устойчи-
вого словосочетания и целого текста. Она
усиливает аттрактивность и экспрессив-
ность текста.

1.2. Графические невербальные средства

К графическим невербальным сред-
ствам относятся наряду с вербальными сред-
ствами идеографические знаки и знаки дру-
гих кодовых систем, рисунки, шрифтовые вы-
деления. Последние обычно сопровождают
другие графические средства (см. п. 4).
В классификации Т.В. Поповой выделяется та-
кой прием, как кодографиксация.

1.2.1. Кодографиксация

Кодографиксация – еще один прием со-
здания поликодовости, при котором сочетают-
ся средства различных кодовых систем [По-
пова, 2013, с. 162].

При кодографиксации часто используются
цифры, особенно цифры, обозначающие число
100, характерные для рекламных названий, сло-
ганов, вывесок:

(37) на100ящий сок;
(38) про100 кухня;
(39) 100ловая;
(40) про100 новости;
(41) BAR in100GRAMM (вывеска);
(42) 3Dевятое царство. Школьники погружа-

ются в цифровую реальность (Российская газета.
03.09.2018).

Заголовки поликодового характера могут
создаваться при помощи небуквенных символов:

(43)  апреля. бесконечность начинается в вос-
кресение (https://www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-
foma-4-180-aprel-2018g).

В заголовке используется символ бес-
конечности () для обозначения даты празд-
нования Пасхи в 2018 г. – 8 апреля. Возмож-
но, заголовок также содержит отсылку к на-
званию повести братьев Стругацких «Поне-
дельник начинается в субботу».

Помимо различных невербальных эле-
ментов в составе слов исследователи выде-
ляют и другие невербальные средства поли-
кодовости, в частности рисунок.

1.2.2. Рисунок

Рисунок – графическое невербальное сред-
ство, которое способствует аттрактивности и эк-
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спрессивности текста и позволяет экономно обо-
значить его содержание. Так, в название рек-
ламной газеты (44) включается эмблематичес-
кое изображение сердца в букву о предлога про
(рис. 2):

(44) Про здоровье (www.zdravomedru.com).

В данном случае можно говорить об
использовании рисунка как средства поли-
кодовости.

В заголовке (45), расположенном на фоне
фотоизображения, в слове королева на месте
второй буквы о размещено изображение оран-
жевой тыквы, коррелирующее с содержани-
ем заголовка и статьи (рис. 3):

(45) Оранжевая королева осени (Вечерняя
Москва. 28.10.2020).

Графические невербальные средства
нередко сопровождают вербальные и усили-
вают их (см. п. 4).

2. Цвет как средство поликодовости

Цветовые выделения – средство полико-
довости, которое широко распространено в ме-
диа: «...опыт цветового восприятия имеет сход-
ство с эмоциональным опытом или ощущением
аффекта» [Арнхейм, 2012, с. 315].

Цветом обычно выделяются слова и их
части, которые семантически связаны с базо-
вым словом, но такой связи может и не быть.

Цветом нередко выделяется частица не
(см. рис. 4):

(46) Противоречия в отношениях, которые не
стоит разрешать (ALFAЖИЗНЬ. № 45, апрель 2023).

Рис. 2. Про здоровье
Fig. 2. About Health

Рис. 3. Оранжевая королева осени
Fig. 3. The Orange Autumn Queen
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Красным цветом также выделено начало
заголовка (Противоречия в отношениях).

Цветом может быть выделена пристав-
ка, например анти- (рис. 5):

(47) Антиуроки «Креативный изобретатель»
(реклама в журнале ALFAЖИЗНЬ; № 45, апрель 2023).

Использование цвета как элемента по-
ликодового текста характерно и для электрон-
ных медийных публикаций. В данном аспек-
те можно отметить многофункциональность
цветового параметра.

Так, использование цвета может быть свя-
зано с амбивалентностью прочтения (смер-
тельный – несмертельный, человечность –
вечность, постом – потом, поднимает – по-
нимает):

(48) НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. Как преодо-
леть свои страхи по-христиански (https://

www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-12-176-
dekabr-2017g);

(49) У нас в запасе человечность (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-11-235-
noyabr-2022g);

(50) Постом придет весна. 21 февраля начина-
ется путь к Пасхе (https://www.lavkafoma.ru/product/
zhurnal-foma-2-238-fevral-2023-g);

(51) Кто-то без слов тебя ПОДНИМАЕТ (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-2-250-fevral-
2024-g).

Использование цвета в публикации (52) ак-
туализирует в сознании читателя сочетания взять
себя в руки успокоиться, достичь самооблада-
ния и взять (брать) в руки подчинять себе, зас-
тавить повиноваться (здесь, скорее всего, реали-
зуется контекстуальное значение сочетания
взять себя в Его руки довериться Богу):

(52) Возьми себя в Его руки. Кого и почему
Христос призвал быть как дети? (https://www.

Рис. 4. Противоречия в отношениях...
Fig. 4. Contradictions in the Relationship...

Рис. 5. Антиуроки «Креативный изобретатель»
Fig. 5. Anti-Lessons “The Creative Inventor”
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lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-4-216-aprel-
2021g).

В заголовке (53) с помощью цвета вы-
деляются части слов хочу и доверять, на сты-
ке которых образуется третье слово чудо:

(53) ХОЧУДОВЕРЯТЬ. Верить в чудеса: стыд-
но или правильно? (https://www.lavkafoma.ru/
product/zhurnal-foma-10-210-oktyabr-2020g).

В заголовке (54) красный цвет использу-
ется для выделения слова Бог в рамках слова
любовь, что позволяет читателю увидеть два
варианта заголовка одновременно: Любовь
может всё и Бог может всё (рис. 6):

(54) ЛЮБОВЬ может всё (https://www.
lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-5-217-may-2021g).

В случаях амбивалентного прочтения
семантическая связь между вариантами про-
чтения в языке может отсутствовать, но воз-
никает в рамках данного текста, формируя
глубинные смыслы.

Другие случаи использования цвета как
проявления поликодовости связаны не столько
с амбивалентностью прочтения, сколько с на-
мерением автора медийного текста акценти-
ровать внимание внутри заголовка на основ-
ном содержании публикации (рай, пост, осень):

(55) ВЫБИРАЙСЯ НА СВЕТ. Почему первые
люди лишились рая и как нам в него вернуться?
(https://www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-11-
211-noyabr-2020g);

(56) ПОСТАРАЙСЯ ВЗЛЕТЕТЬ. Великий пост:
не ограничение, а возможность (https://www.
lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-3-227-mart-2022g);

(57) нас ОСЕНИЛО красотой (https://www.
lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-10-246-oktyabr-
2023-g).

В заголовке (58) красным цветом выде-
ляется аббревиатура ХВ, обозначающая пас-
хальное приветствие Христос Воскресе!:

(58) ХВАТИТ БОЯТЬСЯ. Пасха: главный ви-
рус уже побежден (https://www.lavkafoma.ru/
product/zhurnal-foma-4-204-aprel-2020g).

Заголовок (59) содержит неодериват, об-
разованный по типу тмезиса, и в данном кон-
тексте формальное изменение (взбодрись +
добро) выделено с помощью более насыщен-
ного оттенка цвета:

(59) ВЗДОБРИСЬ! (https://www.lavkafoma.ru/
product/zhurnal-foma-12-236-dekabr-2022g).

Цветовые выделения не только облада-
ют ярким воздейственным эффектом, но и
увеличивают семантический объем заголов-
ка, предвосхищая содержание текста.

Рис. 6. «Любовь может всё»
Fig. 6. “Love Can Do Anything”
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3. Фотоизображения
как средство поликодовости

Фотоизображения, как и рисунок, – дей-
ственное средство поликодовости в современ-
ном медиатексте.

В заголовке (60) наблюдается формаль-
ное (графемное) видоизменение, поддержива-
емое визуальным оформлением публикации:
текст заголовка расположен на фоне боксер-
ских перчаток:

(60) Бить христианином: призывал ли Иоанн
Златоуст к насилию над богохульниками (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-6-158-iyun-
2016g).

В заголовке (61) в контаминированном
деривате огневопасный (огнеопасный +
гнев) с помощью красного цвета выделяется
часть, совпадающая с узуальным гнев. Се-
мантический объем графического гибрида
коррелирует с изображением на обложке жур-
нала горящих спичек:

(61) Огневопасный момент: как остаться хри-
стианином в сетевом споре (https://www.lavkafoma.
ru/product/zhurnal-foma-2-166-fevral-2017g).

Контаминированный дериват снежные
(снег + нежный) в заголовке (62) также со-
относится с выбором фотоэлементов: на об-
ложке журнала изображена пара пингвинов:

(62) Снежные чувства. Что делать, если чув-
ствуешь холод в отношениях с любимым? (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-11-175-
noyabr-2017g).

Заголовок (63), содержащий графический
гибрид с формальным видоизменением (обез-
воживание + Бог), поддерживается визуаль-
ным средством: на обложке изображены круп-
ные капли воды:

(63) Избегай обезбоживания (https://www.
lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-9-233-sentyabr-
2022g).

В заголовке (64) с контаминированным
словом вверхчеловек (сверхчеловек + вверх)
цветом выделена видоизмененная часть пре-
фикса сверх-. На обложке журнала изображен
улыбающийся ребенок, которого подбрасыва-
ют вверх мужские руки:

(64) Ты рожден стать вверхчеловеком (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-10-234-
oktyabr-2022g).

Фотоизображения служат в основном
средством иллюстрации контаминированных
новообразований в медийных заголовках.

4. Комплексные средства
поликодовости

Средства поликодовости нередко использу-
ются комплексно, особенно в рекламных текстах.

В заголовке (65) дефисацией и капита-
лизацией выделяется название игры ГО:

(65) С Новым ГО-дом! <...> Сотрудники золо-
тодобывающей компании «Полиметалл» совмест-
но с тренерами Приморской Федерации ГО устро-
или настоящий праздник с обучением игре ГО вос-
питанникам «Центра содействия семейному уст-
ройству детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, № 2 г. Владивостока (Комсомоль-
ская правда. 31.12.2019).

Капитализация может сопровождать по-
лиграфиксацию. В рекламе вечеринки (68)
латинская часть слова (англ. party – вечерин-
ка) выделяется прописными буквами:

(66) PARTYзаны В ГАРАЖЕ (https://www.
onlinetambov.ru/afisha/party/partyzany-v-garazhe/
?ysclid=lso9i4605c499929525).

В заголовке

(67) Л1:0БОВЬ УЖЕ ПОБЕДИЛА (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-5-193-may-
2019g)

наблюдается использование кодографиксации:
буква Ю представлена в виде цифр 1 и 0, а так-
же двоеточия, обозначающего в данном кон-
тексте счет в игре. В графическом гибриде
содержится и цветовое выделение, соотноси-
мое по смыслу со всем заголовочным комп-
лексом (любовь победила со счетом 1:0).

Средства кодографиксации, в частности
цифры, могут сочетаться с рисунком, как в
рекламе

(68) на100ящий мед.

В слове мёд вместо буквы ё – изображение пче-
лы, похожее на эту букву (глаза – точки над е).
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В названии казахстанского еженедель-
ника (69) буква Т стилизуется под изображе-
ние антенны и выделяется цветом:

(69) АНТЕННА (20–26.12.2021).

С использованием нескольких средств по-
ликодовости создается и следующий заголовок:

(70) Совсем забили? Обида на родителей: со-
веты для тех, кто считает, что их воспитали несчаст-
ными (https://www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-
foma-6-170-iyun-2017g).

В публикации одновременно реализованы пря-
мое и переносное значения слова забить уда-
рами вбить, вогнать (гвоздь, клин и т. п.) во
что-л.; вколотить и угнетая, довести до оту-
пения, лишить способности сопротивляться.
Для усиления воздейственного эффекта сло-
во забили набрано бóльшим кеглем, чем ос-
тальные части заголовка. Изображение так-
же соотносится с темой публикации: на об-
ложке изображены два вбитых в доску гвоз-
дя – прямой и погнутый, потерявший форму.

В заголовке

(71) Свекровь связала. Тещи и свекрови: как
супругам выстроить отношения с мамами (https://
www.lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-1-177-
yanvar-2018g)

используются прямое и переносное значения сло-
ва связать изготовить вязкой и лишить возмож-
ности действовать свободно, стеснить какими-
л. условиями, обязательствами. На обложке ви-
дим руки мужчины и женщины, соединенные
крупной цепью из ниток голубого цвета.

Заголовок

(72) НЕ КИПЯТИТЕСЬ. Как победить обиду: ин-
струкция для чайников (и не только) (https://www.
lavkafoma.ru/product/zhurnal-foma-12-188-dekabr-2018g)

помещен на обложку, на которой изображен ки-
пящий чайник, из которого вырываются пар и
язычки пламени. Весь заголовок набран крас-
ным цветом для обозначения высокой темпера-
туры. В заголовке обыгрывается полисемия
слов кипятиться нагреваться до кипения и вол-
новаться, горячиться, сердиться (разг.) (СОШ,
с. 274), чайник сосуд с ручкой и носиком для
кипячения воды или для заварки чая и о неуме-
лом, малоопытном человеке, плохо знающем

свое дело, а также вообще о глупом, неумном
человеке (прост.) (СОШ, с. 877).

Анализ материала позволяет сделать
вывод о том, что использование комплексных
средств поликодовости – востребованный при-
ем экспрессивизации медийного текста.

Заключение

Результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют о значительной роли поликодовос-
ти как проявления креативности медийных тек-
стов в печатных и электронных СМИ.

Наиболее распространены такие графи-
ческие приемы и средства поликодовости, как
дефисация, парентезис в рамках монографик-
сации, капитализация и полиграфиксация, ко-
дографиксация, рисунок. Многие проанализи-
рованные графические гибриды образованы
в результате контаминации.

Среди неграфических средств особенно
заметны цветовые выделения и фотоизобра-
жения. Цвет как средство поликодовости ис-
пользуется в медийном тексте либо в целях
обозначения двойного прочтения заголовка,
либо в целях акцентирования внимания на со-
держании публикации.

Нередко графические и неграфические
средства поликодовости выступают в комп-
лексе (сочетания кодографиксации и цветово-
го выделения, монографиксации и капитали-
зации, капитализации и полиграфиксации,
шрифтового выделения и фотоизображений,
цветового выделения и фотоизображений), что
усиливает воздейственный потенциал текста.

Проявления поликодовости, как показы-
вает материал исследования, наблюдается в
основном в заголовках, рекламных слоганах,
то есть в сильных текстовых позициях. Такие
заголовки и слоганы обладают креативным,
аттрактивным потенциалом и способствуют
экспрессивизации медийного текста.

Таким образом, поликодовость в медий-
ном тексте выступает в качестве универсаль-
ного средства оформления публикаций, отлича-
ющихся тематическим разнообразием.
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Abstract. The article examines non-usual word formation in modern poetic discourse. The activation of
occasional models of word creation in artistic contexts at the turn of the 20th and the 21st centuries is due to the fact
that modern poetic language is characterized by such features as verbal experimentation, striving for maximum
expression and creativity, and the search for new ways of nomination. The study is based on the poetic works of
two famous modern poets – A. Levin and V. Strochkov. It has been established that these authors actively use
occasional neo-derivatives in order to involve readers in a language game that implies deciphering the meanings
hidden in the structure of the word. The individual authorial methods of word formation, such as substitution and
contamination are shown to be used most actively. The cases of ambiguous interpretation of occasionalisms are
determined; such cases are noted to be caused by the interaction of substitution and contamination both with each
other and with traditional affixation. It is concluded that experiments with words characterize the original authorial
manner of the poets A. Levin and V. Strochkov, reflect their personal attitude to extralinguistic reality. The study of
non-usual models of word formation is of great practical significance, since their use activates certain mechanisms
of the word formation system and stimulates its development.
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НЕУЗУАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ 1
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Аннотация. В статье рассматривается неузуальное словообразование в современном поэтическом дис-
курсе. Активизация окказиональных моделей словотворчества в художественных контекстах рубежа XX–XXI вв.
связана со словесным экспериментаторством, стремлением к максимальной экспрессии и креативности, по-
иском новых способов номинации, свойственными современному поэтическому языку. Исследование прове-
дено на материале поэтических произведений известных современных поэтов – А. Левина и В. Строчкова.
Установлено, что данные авторы активно используют окказиональные неодериваты с целью вовлечения чита-
телей в языковую игру, предполагающую расшифровку скрытых в структуре слова смыслов. Показано, что с
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этой целью наиболее активно применяются такие способы индивидуально-авторского словообразования, как
субституция и контаминация. Определены случаи неоднозначной интерпретации окказионализмов, обуслов-
ленные взаимодействием субституции и контаминации как между собой, так и с традиционной аффиксацией.
Сделан вывод о том, что эксперименты со словом отличают оригинальную авторскую манеру поэтов А. Леви-
на и В. Строчкова, отражают их личностное отношение к внеязыковой действительности. Изучение неузуаль-
ных моделей словообразования имеет важное практическое значение, так как их использование активизирует
определенные механизмы словообразовательной системы и стимулирует ее развитие.

Ключевые слова: окказионализм, словообразовательная модель, поэтический дискурс, стилистика,
лингвистическая игра.
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Введение

Изучение процессов индивидуально-ав-
торского словотворчества, результатом кото-
рого является создание окказиональных об-
разований, стало важным направлением в со-
временном языкознании. К числу задач, кото-
рые решают лингвисты при анализе функцио-
нирования новых лексем, относится опреде-
ление их существенных признаков, позволяю-
щих разграничивать окказионализмы, потен-
циализмы и неологизмы. Неузуальная лекси-
ка рассматривается учеными с точки зрения
различных подходов, принятых в дериватоло-
гии и отвечающих современной парадигме на-
учного знания, предполагающей совмещение
функционально-стилистического, семасиоло-
гического и ономасиологического подходов.

С середины прошлого века неузуальные
лексемы изучаются в разных аспектах. Особое
внимание уделяется словообразовательным
характеристикам таких лексем (см., например:
[Земская, 2005; 2011; Николина, 2017; Радбиль,
2022; Рацибурская, Самыличева, Шумилова,
2022; Ревзина, 1996; Фатеева, 2021; и др.]).

В наше время, в период политических и
экономических изменений, быстрого техноло-
гического прогресса и трансформации социо-
культурной среды, повышается эмоциональ-
ная насыщенность речи за счет использова-
ния разнообразных языковых средств, в том
числе и индивидуально-авторских образова-
ний, которые получают широкое распростра-
нение как в языке медиа, так и в художествен-
ной речи. Особое внимание ученые уделяют
новообразованиям в средствах массовой ин-
формации, поскольку они играют важную роль
в формировании языковых тенденций и соци-

окультурных трендов. Согласно Е.И. Коряков-
цевой, медийные средства оказывают значи-
тельное влияние на языковое сознание, так как
они вносят изменения в «престижность» от-
дельных слов и типов словообразования, спо-
собствуют созданию новых лексем, появле-
нию неозаимствований, интернациональных
слов и гибридных единиц, а также формиро-
ванию новых формантов и моделей словооб-
разования [Коряковцева, 2013, с. 10]. Иссле-
дователи отмечают, что «особым средством
создания экспрессии при восприятии текста
являются собственно окказиональные спосо-
бы словопроизводства, которые сами являют-
ся нарушителями языкового стандарта» [Пет-
рова, Рацибурская, 2022].

Потенциальные возможности словообра-
зования активно используются и современны-
ми писателями для реализации в тексте их про-
изведений творческих интенций авторов, когда
форма выражения становится действенным
механизмом самовыражения и прагматичес-
кого воздействия на читателя. При образова-
нии окказиональных слов автор становится не-
зависимым от давления языка, от привычных
языковых механизмов и обнаруживает свобо-
ду в использовании языковых ресурсов [Рев-
зина, 1996, с. 305–306]. При этом для слов, об-
разованных окказиональным путем, характер-
на тесная связь с контекстом, в котором они
употребляются. Вне контекста понять их бы-
вает сложно или даже невозможно.

Неузуальные способы словообразования
активно изучаются и в рамках установления
креативного потенциала языка современной
русской поэзии. Так, Н.А. Фатеева выделяет
языковые структуры и ресурсы, которые спо-
собствуют расширению творческого начала в
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языке. Когда поэты выходят за границы тра-
диционных норм и устоявшихся, общеприня-
тых форм выражения, происходит активиза-
ция креативной функции языка наряду с по-
этической и эстетической. Исследователь
пишет, что современные авторы часто ис-
пользуют окказиональные образования с на-
рушениями в словообразовательной структу-
ре, вызванными контаминацией, различными
видами сращений, использованием нетипич-
ных аффиксов [Фатеева, 2021, с. 23].

В образовании неузуальных лексем нахо-
дит яркое отражение феномен «повышенной гла-
гольности». Т.Б. Радбиль, описывая особеннос-
ти русского языка последних лет, отмечает, что
русская языковая картина мира отличается от
других и ориентирована на динамичное понима-
ние окружающей действительности, что прояв-
ляется в активном использовании отглагольных
единиц [Радбиль, 2022, с. 10].

Словообразовательные эксперименты при-
вносят свежесть и новизну в русский язык, слу-
жат способом экспрессивизации текста. Обра-
щают на себя внимание лексемы, возникающие
благодаря междусловному наложению и тме-
зису, а также заменительной деривации [Раци-
бурская, Самыличева, Шумилова, 2022, с. 134].

Изучение индивидуально-авторского сло-
вообразования в творчестве писателей и по-
этов осуществляется в современной лингвис-
тике с учетом структурно-семантических и
функционально-прагматических особенностей
(см., например: [Николина, 2019; Чупрякова,
2018; Спиридонов, 2014; и др.]). Однако не-
узуальное поэтическое словообразование в
творчестве Александра Левина и Владимира
Строчкова еще не становилось предметом
специального изучения. Цель нашего иссле-
дования – охарактеризовать ненормативные
способы словопроизводства в языке поэзии
Александра Левина и Владимира Строчкова.

Материал и методы

Исследование новых тенденций в языке
художественной литературы было осуществ-
лено на материале произведений двух совре-
менных поэтов – Александра Левина и Вла-
димира Строчкова, которые в своем творче-
стве активно экспериментируют с различны-
ми способами словообразования.

Мы не ставили перед собой задачу дать
репрезентативную картину в отношении всей
современной поэзии, были проанализированы
тексты только двух поэтов с целью обнару-
жения наиболее активных неузуальных спо-
собов деривации и определения своеобразия
их словообразовательной организации. С по-
мощью описательно-аналитического метода
охарактеризованы структурные и функцио-
нально-семантические особенности контами-
нированных и субститутивных дериватов в
поэтических текстах рубежа XX–XXI веков.
Использование сопоставительного метода по-
зволило разграничить способы неузуального
словопроизводства, а также выявить случаи
переходного характера. Для раскрытия мес-
та окказионализмов в организации смыслово-
го пространства поэтических текстов был при-
менен контекстуальный анализ. С целью ус-
тановления роли неодериватов в формирова-
нии оригинального авторского слога Алексан-
дра Левина и Владимира Строчкова проведе-
на стилистическая оценка употребления ок-
казионализмов в их произведениях.

Результаты и обсуждения

В словообразовании, как важнейшем ме-
ханизме номинативной деятельности челове-
ка, отражаются процессы освоения внеязыко-
вой действительности [Ерофеева, 2016, с. 53],
поэтому характер производных слов может
свидетельствовать об определенной социокуль-
турной ситуации в обществе. За последние
десятилетия наблюдается увеличение количе-
ства новых слов, образованных нестандартны-
ми способами. Ранее такие явления встреча-
лись лишь случайно в идиолектах некоторых
писателей, но сейчас они стали распространен-
ными и всеобщими. В 1960–1970-х гг. основ-
ным способом создания новых слов была аф-
фиксация, однако с 1980–1990-х гг. широкое
распространение получает такой способ сло-
вообразования, как контаминация.

Александр Левин и Владимир Строч-
ков – известные представители современной
поэзии, чье творчество отличается особым
экспериментаторством в создании новых
слов. Сбор материала для анализа путем
сплошной выборки и детальное изучение по-
этических текстов позволили установить
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наиболее частотные способы неузуального
словообразования в творчестве исследуемых
поэтов. Так, среди нетрадиционных способов
деривации в их произведениях особо выде-
ляются контаминация и субституция. Рас-
смотрим подробно группы новодериватов, об-
разованных посредством этих способов сло-
вообразования.

В соответствии с исследованиями
Е.А. Земской, контаминация – это своеобраз-
ное соединение двух узуальных слов, при ко-
тором часть слова удаляется, но при этом она
все еще присутствует в контексте, что спо-
собствует двойному осмыслению окказиона-
лизма [Земская, 2005, с. 191]. Мы придержи-
ваемся данной точки зрения, согласно кото-
рой контаминация не ограничивается только
вытеснением первой части одного слова на-
чальным элементом другой единицы, хотя
этот подход в лингвистике также распростра-
нен (см., например: [Намитокова, 1986; За-
мальдинов, 2020; и др.]). Такой механизм сло-
вообразования позволяет создавать нестан-
дартные словоформы, которые органично впи-
сываются в контекст произведения и прида-
ют ему экспрессивность, ассоциативность и
оригинальность.

Путем сочетания различных слов и фор-
мирования новых комбинаций А. Левин и
В. Строчков создают своеобразный словарь,
который расширяет возможности языка и от-
крывает новые способы выражения мыслей.

Дериваты, образованные путем контаминации,
имеют нетиповую структуру, отличаются от
регулярных моделей словообразования. Зача-
стую эти единицы не вписываются в существу-
ющие деривационные типы вследствие произ-
вольного характера внутрисловных межмор-
фемных границ.

Особый тип контаминации представляет
собой междусловное наложение, которое нахо-
дит широкое отражение в поэтическом твор-
честве А. Левина и В. Строчкова (табл. 1).
При междусловном наложении омонимичное
начало второго слова накладывается на конец
основы первого слова. Объединенные слова об-
разуют новое сложное слово, включающее в
себя «диффузные» основы [Коршунова, 1999].

Главная цель создания неодериватов
данной группы заключается в расширении
границ языковых форм путем уникального со-
четания компонентов слов и заключенных в
них смыслов в целях языковой игры. В по-
этических текстах рубежа XX–XXI вв. не-
узуальные контаминированные слова имеют
установку на экспрессивность и обладают
эффектом новизны и неожиданности, созда-
ют оригинальный ассоциативный ряд, влия-
ющий на восприятие всего текста.

Поэты часто прибегают к использованию
и собственно контаминации (см. табл. 2). Со-
гласно В.П. Изотову, собственно контаминация
представляет собой «объединение нескольких
звуковых оболочек на основе их частичного

Таблица 1. Междусловное наложение в творчестве А. Левина и В. Строчкова

Table 1. Interword overlap in the works by A. Levin and V. Strochkov
Единицы, полученные в результате 

междусловного наложения 
Примеры употребления 

паукабель  паук + кабель Грозный черный паукабель / шевелится на столбе... (А. Левин. Ин-
сектарий (песни неба и земли)) 

небосклонности  небосклон + склон-
ности 

озирая гордым оком / небосклонности богов... (В. Строчков. Пси-
ходраматическое) 

лампочкильича  лампочки + ильича Потом стал свет. Хоть лампочкильича / никто не тер, свет не го-
рел, напротив… (В. Строчков. Рукопись, найденная в Сырогонске) 

сапогири  сапоги + гири отрывает сапогири / от паркетного ковра... (А. Левин. 23 февраля) 
виолончелюсть  виолончель + челюсть 
мычаянья  мычать + чаянья 

Басовая его виолончелюстъ размерно ходит – раз и два, и три... 
<…> Тпрудится тпрудень, тпрудоденя брат, / мычаянья я его про-
сты, как все на свете... (А. Левин. Сосущеествление мечтаний) 

умнынешние  умны + нынешние слишком мы у- / умны / умнынешние лю- / удивительно не ум- / 
мышленные… (А. Левин. Пассаж 3) 

колбасыра  колбаса + сыр ...виднелась темнота, / заставленная ящиками склада / спущёнки, 
колбасыра и монада…! (А. Левин. Модель космического корабля 
«Восторг-1») 

заплутарх  заплутать + плутарх сбивая с уш лапшу и парх, / и в этих дебрях заплутарх 
(В. Строчков. Читая Vitae parallelae…) 
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звукового сходства» [Изотов, 1998, с. 219].
Н.А. Николина не называет такие единицы соб-
ственно контаминантами, а рассматривает их
как амальгированные морфосочетания с нало-
жением морфов, характеризующиеся трудно-
стям в определении морфемного шва [Николи-
на, 2017, с.  289]. Контаминанты – это компакт-
ные и содержательные слова, обладающие боль-
шим семантическим объемом. Данные дерива-
ты требуют внимательного читателя-соавтора,
способного расшифровать и понять их уникаль-
ное идиоматическое значение.

Такие гибридные новообразования возни-
кают в результате умелой языковой игры с це-
лью достижения определенного стилистичес-
кого эффекта, как, например, в стихотворении
В. Строчкова «Заметки для памяти»:

(1) Да нигде, кроме
как у нас, где дышать нечем.
Там, где узкий народ дышит,
там танцузу дышать негде,
а какому обмороканцу,
облегчанину и тикайцу
и фигуративному ненцу
ни вдохнуть, ни выдохнуть нету.

В данном стихотворении отмечается ряд
новообразований с личным значением. Такие
формы чрезвычайно распространены в языке
современной поэзии и имеют специфику и в об-

ласти словообразования, и в области семанти-
ки [Сабирова, 2022, с. 89]. В приведенном кон-
тексте контаминированные образования танцуз
(танец + француз), обмороканец (обморок +
мороканец), облегчанин (облегчение + англи-
чанин), тикайец (тик + китаец) имеют сни-
женный, разговорно-фамильярный характер.
Эти гибридные слова привносят в поэтический
текст игровой элемент и создают эффект эпа-
тажа. Они служат средством выражения иро-
нии и авторской оценки, но в большинстве слу-
чаев не несут отрицательной нагрузки.

Отдельную группу окказионализмов в
поэтических текстах рубежа XX–XXI вв. со-
ставляют слова, образованные путем субсти-
туции, или заменительной деривации. Выде-
ление данного способа словообразования вы-
зывает дискуссии среди ученых. А.Ф. Журав-
лев под субституцией понимает замену одной
морфемы (или произвольного сегмента) дру-
гой в готовом слове, при этом авторский нео-
логизм образуется не по определенной слово-
образовательной модели, а по образцу, кото-
рым является конкретное слово [Журавлев,
1982, с. 74]. Часть исследователей не призна-
ет субституцию как самостоятельный способ
словообразования и рассматривает единицы, об-
разованные таким способом, в рамках дерива-
ции по конкретному образцу [Янко-Триницкая,
2001; Нефляшева, 2017]. Однако есть лингви-

Таблица 2. Собственно контаминация в творчестве А. Левина и В. Строчкова

Table 2. Contamination proper in the works by A. Levin and V. Strochkov
Единицы, полученные в результате 

собственно контаминации 
Примеры употребления 

Майорищ  майор + товарищ а Гражданин Майорищ говорит... (В. Строчков. Просодия) 
катафорточки  катафалк + форточки Из катафорточки улыбкой и рукой мерцая и высовываясь, ма-

нит... (В. Строчков. Из катафорточки улыбкой и рукой…) 
любабочка  любить + бабочка 
летётенька  лететь + тётенька 

Когда же любабочка в небе летает, / летётeнька с ленточкой в 
белой руке… (А. Левин. Инсектарий (песни неба и земли)) 

муравоин  муравей + воин Муравоин кропотливый. (А. Левин. Все куда-то подевались, 
всякие звурюшки…) 

смеящик  смеяться + ящик 
молчацкий  Молчалин + Чацкий 
шкафиози  шкаф + мафиози 

Смеящик здоровянный, стоятственно молчацкий, / гудносый 
шкафиози, лялярий труляляцкий (А. Левин. Сосущеествление 
мечтаний) 

стрекузина  стрекоза + кузина Говорит кузенчик мере: / – Стрекузина, супрости... (В. Строч-
ков. Мэри вывела овечек…) 

тараклопы  таракан + клоп из-за халатных действий сандружины / чрезмерно расплоди-
лись тараклопы (В. Строчков. Удаленное будущее. Бункер) 

слюнтябрь  слюнтяй + сентябрь 
пыхтябрь  пыхтеть + октябрь 

Вышел отпуск месяц. Слюнтябрь-пыхтябрь... (В. Строчков. 
Непутевые заметки) 

интеллигушка  интеллигенция + лягушка Эх, царевна-интеллигушка, / не стать тебе Василисой Пре-
мудрой… (В. Строчков. Эх, царевна-интеллигушка…) 
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сты, которые считают, что важно разграни-
чивать словообразование по конкретному об-
разцу и заменительную деривацию. В первом
случае в неолексеме воспроизводится фор-
мант слова-образца, а при субституции заме-
няется какая-либо морфема или ее часть в
составе слова (см., например: [Михайлов,
1989; Рацибурская, 2003; и др.]).

Мы же в своей работе придерживаемся
более широкого подхода, который был пред-
ложен В.П. Изотовым. Интерпретируя заме-
нительную деривацию, ученый отмечает, что
новое слово при данном способе создается
путем замены морфемы или неморфемного
сегмента в исходном слове на другие морфе-
мы или неморфемные сегменты, находящие-
ся в определенных отношениях с исходным
вариантом [Изотов, 1998, с. 206].

Субституция в поэтическом тексте – это
процесс модификации узуальной единицы в
другую нетрадиционную лексему с целью со-
здания определенного эффекта или выражения
дополнительного смысла. В поэзии рубежа XX–
XXI вв. обнаруживается активизация данного
способа неузуального словообразования.

Например, в стихотворении «В холодиль-
нике хранится…» В. Левин использует слово
сыркофаг, образцом для которого явилось
слово бактериофаг. Заменяя первую корне-
вую часть, поэт актуализирует второй корень
в сложном слове (фаг < гpеч. phagos ‘пожи-
рающий’), а неодериват сыркофаг приобре-
тает значение ‘пожиратель сыра’. Определить,
что в качестве образца выступило именно
слово бактериофаг (хотя в фонетическом от-
ношении оно ближе лексеме саркофаг), по-
зволяет его контекстуальное окружение:

(2) В холодильнике хранится
плавный дружеский сырок.
И упорно в холодильник
лезет синий сыркофаг.

При помощи заменительной деривации
А. Левин создает такую лексическую едини-
цу, которая, встраиваясь в контекст, создает
необходимый художественный образ. Оккази-
онализм в данном стихотворении реализует
как собственно номинативную функцию, так
и авторскую установку на экспрессивность.

В тексте стихотворения лексема сырко-
фаг становится производящей базой для об-

разования притяжательного прилагательного
сыркофаговы:

(3) Вот сырок его боится,
вот желает убежать.
А в дыру уже пролезли
сыркофаговы усы.

Заменительная деривация, которая пред-
ставлена в этом стихотворении, обусловлена
языковой игрой, в которой таинственное су-
щество сыркофаг наделяется свойствами
живого организма.

Среди современных поэтов именно А. Ле-
вин и В. Строчков особенно часто в своем твор-
честве прибегают к использованию субститу-
ционных дериватов (см. табл. 3). Поэты обра-
щаются к данному способу модификации узу-
альных единиц для создания более ярких обра-
зов с целью привлечения внимания читателей и
порождения у них определенных ассоциаций и
эмоций. Зачастую это происходит за счет изме-
нения одной фонемы на другую или группы фо-
нем на другую группу (сегментно-сегментная
субституция, по В.А. Изотову).

Образование многих субституционных
окказионализмов в поэтических текстах мож-
но одновременно объяснить аффиксацией, кон-
таминацией и субституцией: улётка  уле-
теть + -к-, улётка  улететь + улитка; спу-
щёнка  спустить + -ёнк-, спущёнка  спу-
стить + сгущёнка; аффиксацией и субститу-
цией: бубнивый  бубнить + -ив-; субститу-
цией и эпентезой: мышли  мыши + л. В та-
ком случае следует говорить о разной соот-
несенности и членимости неодериватов. Мыс-
ли о генетической взаимосвязи контаминации
и аффиксации были высказаны Л.Р. Хасано-
вой (см., например: [Хасанова, 2007, с. 232]).

Кроме того, анализ данных поэтичес-
ких дериватов позволяет говорить о процессе
реэтимологизации, где преобразования основа-
ны не только на фонетическом взаимодействии
двух слов, но и на семантической соотнесенно-
сти. Как отмечает Э.А. Балалыкина, реэтимо-
логизация связана с восстановлением образно-
сти, мотивированности слова, появлением у сло-
ва новой внутренней формы [Балалыкина, 2012,
с. 43]. Семантическая двуплановость возника-
ет в результате наложения значений двух еди-
ниц. В сознании читателя рождается два обра-
за: один создается лексемой, подвергшейся
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трансформации, а другой – производным словом,
полученным в результате словообразования. В
таком случае наблюдается как оживление внут-
ренней формы слова, так и наделение созданно-
го слова новой внутренней формой, что тоже
относится к элементам языковой игры, харак-
терной для поэтического текста.

В связи с тем, что при составлении таб-
лицы 3 нами был использован широкий под-
ход к отбору субститутивных новодериватов,
представленные модифицированные произ-
водные можно рассмотреть и с позиции кон-
таминационного процесса. В таком случае
словообразовательная контаминация выра-
жается по-разному в зависимости от того,
какие части мотивирующих слов сохраняют-
ся либо выпадают:

– выпадает начало второго слова (Му-
хаил  муха + Михаил; пузов  пузо + ку-
зов; хрумтит  хрум (ономатоп) + хрус-
тит; крысавицы  крыса + красавица; ко-
марджоба  комар + гамарджоба; чеса-
тельский  чесать + писательский; чле-
нум  член + пленум);

– выпадает конец первого и начало вто-
рого слова (овчизна  овчина + отчизна;
тискотечки  тискать + дискотечки; от-
точество  отточить + отечество; хард-
риль  хардкор + кадриль);

– выпадает конец первого слова (мерзай-
цы  мерзавец + зайцы; пирожук  пиро-
жок + жук);

– представлены оба слова (междуслов-
ное наложение) (охрангел  охрана + ангел).

Таблица 3. Субституция в творчестве А. Левина и В. Строчкова

Table 3. Substitution in the works by A. Levin and V. Strochkov
Субституционные дериваты Примеры употребления 

охрангел  архангел 
Мухаил  Михаил 

...горящую песню, небесную песню / охрангел поет Мухаил... (А. Левин. 
Инсектарий (песни неба и земли)) 

мышли  мысли 
мерзайцы  мерзавцы 

...серых мышлей раз за разом / вылезало из норы / и мерзайцев нехоро-
ших / пробегало кто куда...(А. Левин. Мехий Лисиц) 

шуршавая  шершавая 
бубнитофон  магнитофон 
пирожук  пирожок 
пустонавт  космонавт 
целлофаст  целлофан 
шафт  шар 

Шумелка-мышь шуршавая в полу. / Бубнитофон немножечко в углу. 
<…> В окно вжужжался пирожук, / горящий и хрустящий, как сухарь... 
<…> Как некий небывалый пустонавт , / одетый в целлофаст  и 
хрипдашип,  /  взираю с неба на земельный шафт  (А. Левин. Модель 
мыслителя у окна) 

из-нод  из-под 
пузов  кузов 

А печальные вагоны, / безголовые бараны, /а еще точнее, овцы, / щиплют 
траву по газонам, дуют воду из-нод крана, / теплым пузовом дымятся... 
(А. Левин. Послание из города Федосеи по вопросу о некоторых экологи-
ческих системах) 

замухоренное  засахаренное 
хрумтит  хрустит 
крысавица  красавица 
котовасий  катавасия 

замухоренное варенье / в литровой банке копошится… <…> Хрумтит 
крысавица подполья – / лихой эсеровской закваски – / с таким азартом 
костемольным, / что котовасий зрит с опаской / в дырявый угол и за 
плинтус (А. Левин. Дачная ночь) 

комарджоба  гамарджоба 
(транслитерация c грузинского) 
легатый  легавый 
улётка  улитка 

...тучный комарджоба, / мошка с бантиком ленивым, стрекотун легатый / 
и мечтательная с детства тетенька улётка (А. Левин. Все куда-то подева-
лись, всякие звурюшки…) 

спущёнка  сгущёнка 
 

...виднелась темнота, / заставленная ящиками склада / спущёнки, колба-
сыра и монада…! (А. Левин. Модель космического корабля «Восторг-1») 

вортушка  ватрушка и ел вортушку (ею он питался) (А. Левин. Модель шизого под облакы) 
тискотечки  дискотечки 
хардриль  кадриль 
чесательский  писательский 
членум  пленум 
полиартрил  полиартрит 
сепси-пойло  пепси-кола   

…и в тискотечках все та же хардриль, / и в Сандунах все чесательский 
членум, / в моде по-прежнему полиартрил, / бронежилетки и строгие 
шлемы. / В булочной ругань: нет свежих газет; / с двух до семи – сепси-
пойло и фанта (В. Строчков. Мысли рванули, свернули за дом…) 

бубнивый  бубновый Бубнивый король (В. Строчков. Как последний Пиндар) 
безуминка  изюминка Калорийная булка с безуминками (В. Строчков. Просто вместо) 
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Помимо этого, в таблице 3 есть новодери-
ваты, которые можно объединить по другому
основанию. Так, дериваты бубнитофон, пус-
тонавт можно рассмотреть как единицы, об-
разованные путем субституции, при которой про-
исходит трансрадиксация одного из корней в
сложном слове [Изотов, 1998, с. 207], а можно
проанализировать с позиций аффиксоидного сло-
вообразования по аналогии со словами магни-
тофон, телефон, металлофон и т. п. и космо-
навт, акванавт, аргонавт, аэронавт, гидро-
навт, астронавт соответственно. Сотрудники
Института лингвистических исследований РАН
под руководством Е.А. Левашова в словаре-
справочнике «Аффиксоиды русского языка»
выделяют -фон и -навт как продуктивные суф-
фиксоиды [Козулина, Левашов, Шагалова, 2009].

Неодериват вортушка в стихотворении
А. Левина «Модель шизого под облакы» мож-
но рассмотреть как сращение предлога с па-
дежной формой существительного, осложнен-
ное диминутивным суффиксом -ушк-. Подоб-
ное окказиональное сращение есть и в произ-
ведении В. Строчкова «Просто вместо»: безу-
минка  без ума + -инк-. Кроме того, дан-
ный окказионализм можно воспринимать и как
результат суффиксации, если в качестве моти-
вирующей основы рассматривать слово безу-
мие: безуминка  безумие +-инк- (ср. пыль –
пылинка, изюм – изюминка). Однако безу-
минка не воспринимается как необычное в
сравнении с другими неодериватами, что
объясняется существованием продуктивных
и регулярных префиксальных и конфиксальных
моделей с элементом без- в русском языке
(безумный, безумство, безумие, безумец).

Восстановить мотивировку окказиона-
лизма в поэтических текстах, как правило,
возможно только в пределах самого произве-
дения, за его рамками такое слово остается
непонятным. Например, контекст стихотворе-
ния А. Левина «Дачная ночь» позволяет по-
нять производящие для образования котова-
сий слова кот и Вася (одна из самых попу-
лярных кличек домашних котов), на базе ко-
торых образуется трансфиксальный субстан-
тив котовасий (о…ий): Хрумтит крысави-
ца подполья – / лихой эсеровской заквас-
ки – / с таким азартом костемольным, / что
котовасий зрит с опаской / в дырявый угол
и за плинтус.

Звуковая схожесть производной в поэтичес-
ком тексте единицы котовасий и непроизводно-
го в русском языке слова катавасия (др.-греч.
κατά-βOσις, καταβOσία) очевидна. С помощью
иронии поэт подтверждает правомерность на-
родной этимологии и восстанавливает связь
между данными лексемами. Такая игра слов не
только заставляет обратить внимание на внут-
реннюю форму слова, но и аккумулирует новые
смыслы, оставляя место для индивидуально-
читательского ассоциативного и контекстуаль-
ного восприятия.

Все рассмотренные в статье окказио-
нальные слова являются средством реали-
зации художественного замысла поэтов.
Для проанализированных неолексем присуща
полифункционнность. Индивидуально-авторс-
кие единицы всегда функционируют в преде-
лах конкретного контекста, в связи с чем упот-
ребление тех или иных окказионализмов обус-
ловлено не только и не столько необходимос-
тью номинации новых реалий, сколько стрем-
лением выразить авторское отношение к ним,
а также установкой на создание лирического
образа. Такие слова представляют собой за-
гадками, в процессе разгадывания которых
читатели должны уловить нить повествования
и авторскую идею.

Как показали результаты анализа неолек-
сем в творчестве В. Строчкова и А. Левина, при
субституции соприкасаются реальное новооб-
разование и исходное ассоциативное слово / сло-
ва (при пересечении способов), в результате чего
рождается новая языковая единица, одновремен-
но сохраняющая, передающая исходную семан-
тику и придающая новое значение окказиона-
лизму в соответствии с контекстом.

Выводы

Современная поэзия активно использу-
ет новые способы словообразования, откло-
няясь от привычных языковых стандартов.
В своем противостоянии традиционным язы-
ковым структурам она стремится к свободе
языковых экспериментов и отказывается от
общепринятых словообразовательных моде-
лей. В творчестве двух особенно склонных к
словесному экспериментаторству современ-
ных поэтов Александра Левина и Владими-
ра Строчкова наблюдается активизация кон-
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таминированного и субститутивного словоп-
роизводства.

Активное обращение к контаминации и
ее типам (междуcловному наложению и соб-
ственно контаминации) в творчестве данных
поэтов свидетельствует об их стремлении к
языковой игре, ироничности, зашифровке
смыслов, поиску новых выразительных
средств и формулировок. В созданных новых
лексемах проявляется тенденция к морфоло-
гическому и семантическому слиянию разных
слов и словоформ.

Не менее часто поэты обращаются к
субституции, или заменительной деривации.
Авторы прибегают к данному способу моди-
фикации узуальных единиц по разным причи-
нам: главная из них – придание тексту ориги-
нальности. Кроме того, заменительная дери-
вация помогает мастерам слова передать
сложные идеи, используя ассоциативный ряд,
связанный со словом-прототипом.

Лингвистическая игра в таком случае
достигается путем замены фонем, изменения
состава морфем, объединения различных лек-
сических единиц, графического изменения об-
лика слов и создания новых лексем по нетра-
диционным деривационным моделям.

Многие субститутивные новодериваты,
приведенные в статье, могут быть интерпрети-
рованы по-разному в зависимости от применен-
ного подхода. Так, одни и те же единицы можно
характеризовать как образованные путем суб-
ституции или контаминации (Мухаил, мерзай-
цы); субституции или аффиксации (улётка, спу-
щёнка, бубнивый); субституции или эпентезы
(мышли). В некоторых случаях можно говорить
о сращении предлога с падежной формой суще-
ствительного (вортушка, безуминка).

Дериваты при субституции могут выпол-
нять как собственно номинативную, так и
эмоционально-экспрессивную функции. Язы-
ковая игра при этом часто используется как
средство выражения иронии и создания эффек-
та эпатажа.

Применение нетрадиционных моделей
словообразования и нарушение общепринятых
законов создания новых слов способствуют
росту личностного компонента в современной
поэзии. Поэтические дериваты, образованные
по неузуальным моделям, отражают взгляд
мастеров слова на современные явления дей-

ствительности. Новые феномены реального
мира активизируют определенные звенья сло-
вообразовательной системы языка, а экспе-
рименты со словом могут стимулировать раз-
витие самой системы, поскольку они требу-
ют новых условий и правил.
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UNDERSTANDING THE TYPICAL  BORROWING OF “SUPERMAN”
IN THE RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA DISCOURSE 1
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Abstract. Globalization as a factor of the formation of new behavioral patterns in the communicative practice
of the host culture is closely related to the phenomenon of character type borrowings, which include the lexeme
superman. The purpose of the investigation is to study the peculiarities of linguistic understanding of the character
type borrowing superman in Russian-language media discourse. The study was conducted on the basis of data
from the National Corpus of the Russian Language and included an analysis of the thematic contexts of the use of
the lexeme nominating the character type borrowing superman in texts belonging to various genres of media
discourse. The character type “superman” has been established to be embedded in the system of basic concepts
of Russian culture and form the following value oppositions: in thematic contexts related to the field “Art, Culture
and Leisure” the behavior of Superman, the hero of American films, based on the cult of physical strength and
permissiveness, is interpreted as contrary to the moral ideals laid down in classical Russian literature; in thematic
contexts related to the field of “Army and Armed Conflicts”, the opposition “superman” – “Russian warrior” is
constituted according to the parameter of ability/inability to accomplish a feat; in thematic contexts related to the
field of “Politics and Public Life” it is shown that in American society “superman” is understood as a symbol of the
fight against enemies and for social justice. In the Russian-speaking space it acquires negative connotations, since
it describes a politician as the one not able to instantly solve social problems of society; in the thematic area of
“Health and Medicine” the image of Superman reflects his commitment to a healthy lifestyle and is characterized by
a high level of self-control, which is frowned upon in Russian-language media discourse. We conclude that the
linguistic understanding of the borrowed character types in the media space introduces new conceptual features,
due to the value system of the host culture.

Key words: linguistic and cultural character type, translingual unit, media discourse, superman, image, model
personality, role, social role.
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ЯЗЫКОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТИПАЖНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ «СУПЕРМЕН»
В РУССКОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 1

Анна Дмитриевна Гусева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия;
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Аннотация. Глобализация как фактор формирования новых поведенческих паттернов в коммуникатив-
ной практике принимающей культуры тесно связана с феноменом типажных заимствований, к числу которых
относится лексема супермен. Цель работы – изучить особенности языкового осмысления типажного заимство-
вания супермен в русскоязычном медийном дискурсе. Исследование проводилось на основе данных Нацио-
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нального корпуса русского языка и заключалось в анализе тематических контекстов употребления типажного
заимствования супермен в текстах, относящихся к различным жанрам медиадискурса. Установлено, что типаж
«супермен» встраивается в систему базовых концептов русской культуры и формирует следующие ценност-
ные оппозиции: в тематических контекстах, относящихся к сфере «Искусство, культура и досуг» поведение
супермена, героя американских фильмов, основанное на культе физической силы и вседозволенности, интер-
претируется как противоречащее нравственным идеалам, заложенным в классической русской литературе; в
тематических контекстах, относящихся к сфере «Армия и вооруженные конфликты» оппозиция «супермен –
русский воин» осмысливается по линии способность / неспособность к подвигу; в тематических контекстах,
относящихся к сфере «Политика и общественная жизнь», показано, что в американском обществе «супермен»
осмысливается как символ борьбы за социальную справедливость, в русскоязычном пространстве он приоб-
ретает отрицательные оценочные коннотации, поскольку характеризует политика как неспособного мгновен-
но решить социальные проблемы общества; в тематической сфере «Здоровье и медицина» образ супермена
отражает его приверженность здоровому образу жизни, а также ему свойственен высокий уровень самоконт-
роля, что получает неодобрение в русскоязычном медийном дискурсе. Сделан вывод, что языковое осмысле-
ние заимствованных типажей в медийном пространстве привносит в них новые концептуальные признаки,
обусловленные системой ценностей принимающей культуры.

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, транслингвальная единица, медиадискурс, супермен, имидж,
модельная личность, амплуа, социальная роль.
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Введение

Актуальность исследования обусловле-
на важными процессами в жизни современ-
ного общества, а именно, цифровизацией и гло-
бализацией, связанными с открытостью ин-
тернет-пространства и расширением массо-
вой культуры в ее жанровом разнообразии, что
неизбежно приводит к изменению коммуни-
кативных практик принимающих культур. Ве-
дущая роль в глобализации и цифровизации
принадлежит английскому языку, который,
имея статус lingua franca, активно вторга-
ется в различные культуры, в том числе и со-
временную российскую, и является источни-
ком пополнения целых пластов лексики, еди-
ницы которых функционируют практически во
всех сферах коммуникации.

Лексика, заимствованная из английско-
го языка в русский, многолика, отличается
функциональной нагрузкой и может класси-
фицироваться по разным критериям. В лите-
ратуре представлены типологии заимствова-
ний, основанные на наиболее общих призна-
ках данного множества лексических единиц:
существуют тематическая, хронологическая,
этимологическая классификации, заимство-
вания группируются по сфере употребления
и функционирования, по каналу передачи, по
характеру заимствованного материала и

структуре [Кузина, 2022; Маринова, 2008;
Груенко, 2016].

Оценочная квалификация иноязычных
слов в принимающей культуре основана преж-
де всего на оппозиции «свое-чужое» и зави-
сит от ряда экстралингвистических факторов
в каждом историческои периоде. Так,
Л.П. Крысин отмечает, что в советское вре-
мя заимствования были под строгим запре-
том: «Иноязычное слово нередко ассоцииру-
ется с чем-то идеологически или духовно чуж-
дым, даже враждебным, как это было, напри-
мер, в середине прошлого века, когда в пылу
борьбы с “низкопоклонством перед Западом”
велено было писать и говорить вместо буль-
дозер – тракторный отвал, вместо грейдер –
струг, игру футбольных команд стали назы-
вать не матчем, а встречей, радиопередачи
об этих встречах надо было называть не ре-
портажами, а рассказами и т. д.» [Крысин,
2008]. В конце XX в. произошли изменения в
прагматике иноязычного слова, когда в ре-
зультате «оценочной революции» у освоенных
заимствований отрицательный модус сменил-
ся положительным [Китанина, 2005, с. 25].
Оценка иноязычных элементов может рас-
сматриваться в тесной связи с такими фак-
торами, как ориентация на западный образ
жизни, желание приобщиться к западному
миру, престиж, мода, статус и т. д. Как отме-
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чает Э.А. Китанина, чужое слово может стать
выразителем «системы социальных оценок по
отношению к предметному миру, духовной и
поведенческой сферам в жизни человека»
[Китанина, 2005, с. 8]. Автор, рассматривая
заимствования с позиций прагмалингвистики,
пишет о том, что прагматическая зона иноя-
зычия формирует прагматические смыслы,
отражая изменения в ценностной картине
мира, и отличается большей динамичностью,
чем семантическая зона. Исследователь счи-
тает, что глобализация влияет на особеннос-
ти освоения заимствований, поскольку в XXI в.
иноязычная лексика отличается признаками
не пассивной, периферической лексики, а ядер-
ной и имеет активный характер, то есть не
просто распознается носителями языка как
репрезентация реалий иной культуры, но ак-
тивно внедряется в дискурсивные практики,
отражая освоение обозначаемых ею денота-
тов в принимающей культуре.

Изучая типы языкового импорта, В.И. Ка-
расик пишет, что его причины могут быть
различны. Он сводит все заимствования к
четырем большим группам в зависимости
от выполняемых функций: игровые, техни-
ческие, паразитарные, ценностные [Кара-
сик, 2015, с. 106]. Особую значимость в со-
временных лингвистических исследованиях
приобретает описание заимствований в ас-
пекте их интерпретации в принимающей
культуре и встраивания в систему ее ценно-
стных координат.

Одним из актуальных для современной
массовой культуры типов заимствований яв-
ляется типажное заимствование, основанное
на транслингвальности, то есть переходе язы-
ковой единицы, которая обозначает лингво-
культурный типаж, воплощающий модели по-
ведения, свойственные одной культуре, в дру-
гие культуры через трансляцию средствами
медиадискурса. Возможность восприятия ти-
пажного заимствования в совокупности с его
инокультурным фоном тесно связана с разви-
тием современного технологического обще-
ства и обусловлена открытостью медиапрос-
транства, в границах которого типажи иных
культур осмысливаются как образцы поведен-
ческих моделей, взаимодействуя с системой
ценностей принимающей культуры и получая
различные оценочные квалификации.

Основой типажного заимствования явля-
ется лингвокультурный типаж, который ста-
новился объектом изучения в большом коли-
честве исследований. Типаж рассматривал-
ся с точки зрения его этнокультурной, лингво-
культурной и социокультурной специфики [Ка-
расик, Ярмахова, 2006; Мурзинова, 2009; Гу-
ляева, 2009; Ярошенко, 2010; Панченко, 2022].
Установлены особенности функционирования
типажа в принимающей и отдающей лингво-
культурах как транскультурного концепта
[Ефимова, 2020; 2023]. В последние десяти-
летия актуальны исследования дискурсивных
характеристик типажей, например «геймер»,
«хакер», «флудер», «спамер», «программист»
и т. д., в виртуальном дискурсе [Лутовинова,
2009]. Вместе с тем изучение репрезентации
типажных заимствований в медийном дискур-
се, их влияния на ценностную картину мира
принимающей культуры не становилось пред-
метом лингвистического исследования.

Медиадискурс, превратившийся в основ-
ной вид дискурса современного общества и
получивший статус глобального коммуника-
тивного феномена, играет важную роль в ре-
цепции и интерпретации заимствований. В ра-
ботах рассматриваются общие теоретические
основы функционирования медийного дискурса
[O’Keeffe, 2011; Talbot, 2007]; определяются
его основные свойства и структурные харак-
теристики [Солнцева, 2019]; описываются
типы адресатов и их коммуникативное пове-
дение [Пром, 2020]; устанавливаются особен-
ности медиатизации научных текстов, кото-
рые в пространстве интернета приобретают
новые характеристики, воспринимаясь как
особая форма представления знаний [Белоедо-
ва, Тяжлов, 2023]; переосмысливаются куль-
турные феномены, которые актуализируются
в текстах рекламы через механизмы цитатно-
сти [Ежова, 2023]; проводятся исследования,
показывающие изменения дискурсивных прак-
тик и моделей поведения в виртуальном ме-
дийном пространстве, например, выделяются
характеристики кибербуллинга как конфликт-
ного поведения в сети в сравнении с агрессив-
ными речевыми действиями в медийных пе-
чатных текстах [Чернышова, 2022].

Актуальной проблематикой медиадискур-
са является изучение его роли в концептуали-
зации и дискурсивной обработке различных



174

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 4

новых социальных феноменов. Так, Л.А. Коче-
товой рассматриваются особенности конст-
руирования искусственного интеллекта в анг-
лоязычном дискурсе, описана специфика его
содержательных, аксиологических и образно-
перцептивных характеристик [Kochetova, 2023];
Е.Ю. Ильиновой и О.С. Волковой изучено
транскультурное концептуальное образование
«Индивидуальная мобильность» как отраже-
ние в медиадискурсе «популяризации идеи
индивидуальной транспортной мобильности
как поведенческого тренда жителя большого
города в XXI веке» [Ильинова, Волкова, 2023].
Таким образом, можно утверждать, что со-
временное медийное пространство можно рас-
сматривать как поле, в котором формируется
восприятие новых феноменов, образуются свя-
занные с ними ценностные смыслы, опреде-
ляющие ориентиры поведения. Сходным об-
разом заимствованный типаж, попадая в ме-
дийное дискурсивное пространство принима-
ющей культуры, приобретает новые, одобря-
емые или неодобряемые дискурсивным сооб-
ществом концептуальные признаки, встраива-
ется в систему ее ценностных координат и
получает оценочную интерпретацию.

Одной из особенностей представления
лингвокультурного типажа, в том числе и за-
имствованного, в медийном дискурсе стано-
вится избирательность в репрезентации его
характеристик. В медиадискурсе фиксирует-
ся не все признаки типажа, а только социаль-
но значимые, отражающие ценностные ори-
ентиры общества. Редуцированность репре-
зентаций того или иного типажа приводит к
стереотипизации представлений о нем. Типаж
превращается в социальную роль («общая
схема поведения типажа»), амплуа (созна-
тельно выбранная и личностно окрашенная
роль) или имидж (сознательно смоделирован-
ный образ, включающий представленные в ре-
дуцированном виде субъективные характери-
стики типажа как результат целенаправленно-
го воздействия на общественное сознание)
и др. [Карасик, 2009, с. 181–188].

Цель данного исследования – выявление
особенностей языкового осмысления заим-
ствованного типажа «супермен» в русскоязыч-
ном медийном дискурсе.

Мы определим тематические области
медиадискурса, для которых транслингваль-

ная единица супермен, номинирующая заим-
ствованный типаж, наиболее актуальна; выя-
вим концептуальные признаки, приобретаемые
типажным заимствованием в русскоязычном
медийном дискурсе, опишем механизм его
встраивания в систему ценностей принимаю-
щей культуры и оценочную интерпретацию в
каждой из тематических областей русско-
язычного медийного дискурса.

Материал и методы

Материалом исследования послужили дан-
ные Национального корпуса русского языка.
На его основе был создан корпус газетных тек-
стов, который включает контексты употребле-
ния лексемы супермен в газетном корпусе с
1983 по 2021 г. (центральные СМИ): 2048 при-
меров использования транслингвальной едини-
цы супермен в 1327 текстах, опубликованных
в центральных СМИ из 2 728 688 текстов,
включающих 815 141 029 слов.

В результате анализа газетного корпуса
были выделены тематические области употреб-
ления лексемы супермен: «Искусство, культу-
ра и досуг», «Политика и общественная жизнь»,
«Армия и вооруженные конфликты», «Здоровье
и медицина». Наиболее обширной является те-
матическая область «Искусство, культура и
досуг», которая составляет 42,4 % от общего
количества употреблений лексемы. Большое
количество контекстов употребления лексемы
супермен по сравнению с остальными темати-
ческими областями связано с тем, что в корпу-
се газетных текстов часто публикуются сооб-
щения о новых кинофильмах, мультфильмах и
комиксах с участием супергероев.

Тематическая область «Политика и об-
щественная жизнь» составляет 5,6 % всех
употреблений лексемы супермен в газетном
корпусе; тематические сферы «Армия и воо-
руженные конфликты» и «Здоровье и медици-
на» представлены в 1,3 и 1,5 %, от общего
количества контекстов, соответственно;
16,9 % употреблений относятся к категории
«Иное», в которую вошли «Криминал», «Биз-
нес, коммерция, экономика, финансы», «Наука
и технологии», «Образование», «Право» и др.;
29,3 % от общего количества использований
лексемы относятся нами к неопределенной
категории.
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Методом направленной выборки были
отобраны оценочные контексты с лексемой
супермен и проведен их анализ в тематичес-
ких областях «Искусство, культура и досуг»,
«Политика и общественная жизнь», «Армия и
вооруженные конфликты» и «Здоровье и ме-
дицина», в которых исследуемый типаж про-
является особенно ярко, оказывая наиболее
значительное влияние на ценностную картину
мира русской лингвокультуры.

В работе использовались методы дист-
рибутивного и контекстного анализа языковых
репрезентаций транслингвальной единицы;
метод интерпретативного анализа языковых
средств для определения концептуальных при-
знаков типажного заимствования «супермен»
и его ценностных характеристик в русскоязыч-
ном медийном дискурсе.

Результаты и обсуждение

Тематическая область
«Искусство, культура и досуг»

В русскоязычном медийном дискурсе
концепт «супермен» сохраняет понятийные
признаки американского лингвокультурного
типажа: это человек, способности которого
почти не имеют границ, он может выполнять
невероятные, недостижимые для обычного
человека действия, всегда побеждая своих
врагов и оставаясь невредимым. В русско-
язычном медийном дискурсе обязательными
чертами супермена являются знание боевых
искусств, умение постоять за себя:

(1) ...Тот супермен, который повырубал на
своем пути всех полицейских (НКРЯ: Юлия Вишне-
вецкая. Измена Родины // Русский репортер. 2013);

(2) ...[Супермен] всех побеждает, а иногда даже
исправляет какие-то исторические ошибки и меня-
ет будущее (НКРЯ: Иван Мартов. От толкинистов
до попаданцев. История постсоветской фантасти-
ки, рассказанная Марией Галиной. 13.10.2016).

В русскоязычной ценностной картине
мира, конструируемой в медийном дискурсе,
типаж «супермен» приобретает новые концеп-
туальные признаки и чаще осмысливается в
негативном ключе. Он представлен как носи-
тель ряда антиценностей, задающих отрица-
тельные модели поведения, основанные на

культе физической силы и вседозволенности,
осуждаемых в русской культуре:

(3) Чему учат кумиры? Американские ученые
утверждают, что современные супергерои массо-
вой культуры несут искаженный идеал мужествен-
ности через насилие, сарказм, эгоизм, щегольское
поведение и не предлагают альтернатив. <...> Пер-
вые супергерои из старых комиксов, такие как Су-
пермен, бывший в повседневной жизни журналис-
том, воплощали идею социальной справедливости.
А вот новое поколение супергероев думает только о
себе, считают психологи (НКРЯ: Post&fact. После-
дние новости в мире психологии // Психология на
каждый день. 2010).

В приведенном примере показано, как
трансформировались супергерои с течением
времени. Если изначально супермен представ-
лял собой  борца за социальную справедли-
вость, то в дальнейшем он  перевоплотился в
персонажей, демонстрирующих социально-
неодобряемые характеристики: агрессию,
тщеславие, себялибие, насилие.

В русскоязычных медийных текстах под-
черкивается эгоцентризм супермена, который,
спасая мир, заботясь о своих интересах, спа-
сает мир только тогда, когда имеет личные
счеты с главным злодеем. Эти признаки ти-
пажа воплощаются в описаниях персонажей
боевиков:

(4) А эти-то, великие герои боевиков, они все
были индивидуалистами. При всей заботе о здоровье
сограждан и социальной справедливости нажимали
на спусковой крючок, только когда злодей их лично
достал. И не симптоматично ли, что последний значи-
тельный супермен-индивидуалист  родился как раз в
тот момент, когда компьютерные игры на Западе нача-
ли становиться массовыми (НКРЯ: Юрий Гладильщи-
ков. Привет тебе, Арни. Уходит эпоха великих героев
боевиков. Похоже, безвозвратно // Известия. 30.07.2002).

В следующем текстовом фрагменте,
посвященном отзыву о кинофильме «Рожде-
ство, опять», типаж «супермен» противопос-
тавляется простым людям, с присущими им
проблемами, переживаниями и страданиями,
и упоминается в одном контексте с отрица-
тельными персонажами фильмов, неспособ-
ными к простым человеческим чувствам, ас-
социируясь с каждым из них и получая нега-
тивную оценочную квалификацию:
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(5) Одли и Ханна Гросс, фея с улыбкой Саши
Грей, заставляют вспомнить о том, что кино быва-
ет о нормальных людях – не о суперменах, бодрых
идиотах, простаках... (НКРЯ: «Рождество, опять» –
новогодний фильм для тех, кто устал от новогодних
фильмов // Ведомости. 27.12.2016).

В проанализированных контекстах так-
же акцентируется, что супермен как персо-
наж не типичен для русской литературы, ге-
рои которой имеют богатый внутренний мир,
ориентированы на нравственные ценности и
ищут смысл жизни, поэтому противопостав-
ляются супермен и персонажи классической
русской литературы:

(6) Этот гибрид интеллигента с суперменом,
философа с боевиком – полемика автора с классичес-
кой русской литературой, которая предпочитала изоб-
ражать героев-неудачников, но и с массовой литерату-
рой, у героев которой стальные мышцы и минимум
интеллигентности (НКРЯ: В.Б. Катаев. Чехов плюс...
Предшественники, современники, преемники. 2004).

Типаж «супермен» в тематической об-
ласти «Искусство, культура и досуг» получа-
ет неоднозначную интерпретацию, с одной
стороны, концептуализируясь как обобщенный
образ человека, обладающего сверхспособ-
ностями, и ассоциируясь с идеей борьбы за
социальную справедливость и спасения чело-
вечества от глобальных угроз, с другой – яв-
ляясь носителем черт, связанных с эгоцент-
ризмом, насилием, равнодушием.

Тематическая область
«Армия и вооруженные конфликты»

Типаж супермен встречается в темати-
ческих контекстах, связанных с концептами
«мужественность», «героизм» и «подвиг».

В русской культуре мужественность со-
пряжена с самопожертвованием, защитой
близких и Отечества. В текстах военной те-
матики лексема супермен в большинстве слу-
чаев используется в отрицательных контек-
стах с частицей не и противопоставляется
настоящим, никому не известным героям,
людям, которые готовы отдать свою жизнь
за родную землю:

(7) Это не «Рэмбо», не люди с пуленепроби-
ваемыми лицами, не супермены. Это обычные,

очень умные, простые и добрые душой люди, кото-
рые могут очень многое и постоянно ходят по лез-
вию ножа. Постоянные, запредельные даже для тре-
нированного спортсмена нагрузки – их повседнев-
ная работа (НКРЯ: Все прошло тихо. Значит, все про-
шло нормально // Солдат удачи. 10.03.2024).

В текстах медиадискурса военной тема-
тики акцентируется неспособность суперме-
на к настоящему подвигу, которая интерпре-
тируется в ироничной тональности:

(8) Заокеанский супермен и пальцем не ше-
вельнет без поминутной оплаты риска, без гарантии
безопасности, без кока-колы, сэндвичей, биотуалета
(НКРЯ: Серые дьяволы // Солдат удачи. 07.07. 2004).

Подвиг как самоотверженное бескоры-
стное служение, как самопожертвование во
имя высшей цели замещается зрелищными
трюками каскадера или циркового артиста,
направленными на то, чтобы произвести впе-
чатление на публику:

(9) Аплодисменты зрителей или решение су-
дей зарабатывают не в реальных схватках, а на со-
ревнованиях. Для крутости нужны зрители, а слу-
чайным свидетелям «до лампочки» вы и ваши при-
емчики. Они, свидетели, поторопятся смотаться с
места происшествия как можно быстрее. Выглядеть
суперменом перед самим собой это уже, извините,
нарциссизмом попахивает (НКРЯ: Д. Медведев.
Модели боя, или ради чего мы хлопочем // Боевое
искусство планеты. 08.12.2003).

Подвиг для супермена – это один из спо-
собов самопрезентации и одновременно раз-
влечения зрителей, это роль или амплуа, по-
скольку суперменом можно «выглядеть» толь-
ко в присутствии публики.

В текстах русскоязычного медиадикур-
са показным подвигам супермена противопо-
ставляется реальный героизм на войне, кото-
рый далек от того, что демонстрируется на
телеэкранах, успех заключается не в неверо-
ятных способностях:

(10) Просто супермены из боевика – и в пятак
без промаха попадают, и самолеты штурмуют без
сучка и задоринки... Знаете, все намного сложнее
(НКРЯ: Служу Отечеству // Солдат удачи. 08.09.2004).

Таким образом, в текстах подчеркивает-
ся фикциональная природа супермена, его вы-
мышленность и оторванность от реальности.
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Основой для негативного оценочного ос-
мысления данной единицы выступает, во-пер-
вых, противопоставление обычного человека,
который имеет человеческие чувства и эмо-
ции, и супермена невозмутимого, неуязвимого,
не имеющего промахов, не способного к жало-
сти и состраданию; во-вторых, неспособность
супермена к подвигу. Противопоставляется
роль-амплуа «супермен», содержащая концеп-
туальные признаки зрелищности и развлечения
публики, и концептуальные признаки истинных
героев, которые выполняют свой долг и не
стремятся к известности.

Тематическая область
«Политика и общественная жизнь»

В контекстах данной тематической об-
ласти важную роль играет интерпретация ти-
пажа «супермен» как воплощения политичес-
кой идеологии. Данный типаж в русскоязыч-
ных медийных текстах воспринимается в ка-
честве символа американской демократичес-
кой системы, черты супермена находят отра-
жение в описании образов американских по-
литиков, которые выступают борцами за ин-
тересы американского народа и противосто-
ят внешним угрозам. Таким образом, в тек-
стах показано, что единица супермен высту-
пает как мощное средство политического воз-
действия и формирования американского са-
мосознания, образ «супермена» становится
имиджем успешного политика:

(11) Так, он хотел выйти, сначала демонстри-
руя плохое самочувствие, а потом распахнуть ру-
башку и показать футболку с логотипом Суперме-
на, что стало бы символом его силы (НКРЯ: Трамп
отказался от трюка с одеждой, зато подколол Байде-
на // Vesti.ru. 11.10.2022).

Русскоязычные медийные тексты пока-
зывают, что в медиадискурсе США образ
супермена также используется в целях насаж-
дения определенной идеологии, воспитания
страха перед опасным врагом, которым, в
частности, представляется Россия. Так, от-
мечается, что в условиях политического про-
тивостояния двух держав в США готовится к
выпуску мультфильм о Супермене в альтер-
нативной реальности. Супермен, воспитанный
в Советском Союзе, становится коварным и

опасным врагом Соединенных Штатов, оли-
цетворяя враждебную систему. Тем самым
тексты медийного дискурса показывают, ка-
ким образом через воздействие массовой
культуры формируется враждебное отноше-
ние к другой стране, при этом супермен оце-
нивается негативно, поскольку для русских
людей такой герой не может быть образцом
для подражания, и его образ способствует
усилению русофобии:

(12) История посвящена одному из самых по-
пулярных персонажей – Супермену. Он отметил,
что красный Супермен оказывается борцом за со-
циализм, мировой интернационал и Сталина, в
мультфильме падают угрожающие США советские
спутники. <...> Эта версия Супермена – не пример
для подражания, а человек, которого нужно боять-
ся (НКРЯ: На федеральном телевидении нашли ру-
софобию в мультфильме про Супермена // lenta.ru.
18.12.2019).

В текстах русскоязычного медийного
дискурса идеология супермена осмысливается
как противоположная христианской идеологии,
проповедующей милосердие, сострадание к
слабым, кротость и терпение:

(13) Христианское сострадание к слабому,
униженному и угнетенному человеку – совсем
не тот путь, который проповедует сейчас психоло-
гия, стремясь приспособить человека к релятивис-
тской, внеморальной вселенной, сделать из него кон-
формиста-супермена (НКРЯ: PR-продвижение и
психологизация православия // Парламентская га-
зета. 25.06.2020).

Как видно из данного примера, осужда-
ется стремление супермена к достижению
собственных целей, его существование вне
моральных устоев, приспособление к обстоя-
тельствам, изменение поведения в соответ-
ствии с требованиями большинства.

В следующем нарративе речь идет о
шутке одного из игроков КВН Николая Хар-
лампьева, который назвал Ньургустана Афа-
насьева, мэра города Вилюйска (Республика
Саха), суперменом:

(14) Афанасьева задел монолог Харлампье-
ва, который тот произнес на новогоднем выступле-
нии в январе 2019 года. В ходе представления КВН-
щик использовал фото мэра и назвал его суперме-
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ном (НКРЯ: Мэр российского города заставил КВН-
щика извиниться за шутки // Lenta.ru. 29.05.2019).

Данная номинация интерпретируется как
оскорбительная, поскольку формирует пред-
ставление о мэре как о человеке способном с
легкостью справиться с многочисленными
проблемами, что неизбежно приводит к мыс-
ли о том, что наличие проблем в жизни горо-
да объясняется лишь нежеланием их решать.

Таким образом, в русскоязычном медий-
ном дискурсе типаж «супермен», характеризу-
ющий американских президентов, обладает по-
ложительной оценкой, являясь символом борь-
бы за интересы народа, надежной защитой от
внешних и внутренних угроз, в то же время лек-
сема супермен используется для создания от-
рицательного образа врага («чужого»). Вместе
с тем в русскоязычном медийном дискурсе по-
казано, что в российской политической жизни
характеристика политика как «супермена» об-
ладает отрицательной оценочной коннотацией,
поскольку качества супермена не соответству-
ют реальным возможностям политика.

Тематическая область
«Здоровье и медицина»

В контекстах данной тематики типаж
«супермен», с одной стороны, представлен как
образец для подражания, занимающийся
спортом обладатель привлекательной внешно-
сти, приверженец здорового образа жизни,
примером которого является Джеймс Бонд, а
с другой – как носитель вредных привычек.

(15) Еще одно предупреждение специалистов
по фитнесу – начинающим суперменам, желающим
обрести фигуру Джеймса Бонда (НКРЯ: Что растет
от капусты? 7 мифов о здоровье // Vesti.ru. 07.04.2009).

Типаж «супермен» также воспринимает-
ся как сильный, выносливый и тренированный
человек, имеющий достаточную физическую
подготовку, чтобы выдержать самые суровые
условия, например, полет в космос:

(16) Недавний полет Денниса Тито доказал,
что в космосе могут жить не только супермены, но
и обычные люди (НКРЯ: Российские медики гото-
вят космических туристов вопреки запретам NASA
// Lenta.ru. 21.05.2001).

В контекстах, посвященных здоровому
образу жизни, «быть суперменом» означает
строго воздерживаться, отказывать себе в
употреблении определенных продуктов, в ча-
стности сладкого. Отличительными чертами
супермена становятся контроль над собой,
выдержка, отказ от соблазнов:

(17) Человек должен себя баловать и не чув-
ствовать себя суперменом, нужно балансировать
(НКРЯ: Диетолог рассказала, почему возникает же-
лание съесть что-нибудь сладкое // Парламентская
газета. 16.11.2020).

В тексте противопоставляются бало-
вать и чувствовать себя суперменом, то
есть не проявлять слабости и не поддаваться
вредным привычкам, придерживаться здоро-
вого питания. В русскоязычном медийном
дискурсе такое поведение не одобряется, по-
скольку люди не всегда могут контролировать
свойственные им слабости.

В следующем тематическом контексте
супермен интерпретируется как человек, ко-
торый может побороть свои естественные
потребности: он не спит, не чувствует устало-
сти, отрицательных эмоций, у него все полу-
чается. Стремление стимулировать работос-
пособность и ослабить течение естественных
процессов – усталости, сонливости при помо-
щи лекарств осуждается:

(18) Другой класс лекарств призван сделать
из людей суперменов: изобретаются средства,
призванные бороться с сонливостью на работе,
трудностями концентрации, забывчивостью
(НКРЯ: Болезни, которых нет? // Аргументы и
факты. 17.04.2003).

Таким образом, типаж «супермен» ста-
новится олицетворением определенного типа
людей, обладающих привлекательной внешно-
стью и ведущих здоровый образ жизни. Они
создают «культ здоровья»: отдают все свобод-
ное время спорту, придерживаются правильно-
го питания, проявляют чрезмерную озабочен-
ность собственным здоровьем, приобретают
все то, что поможет им его поддержать. Вме-
сте с тем их чрезмерное усердие осуждается:

(19) Ей подвержены люди, превыше всего ста-
вящие собственное здоровье и стремящиеся дока-
зать, что их образ жизни – единственно верный. Это
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так называемые соматотоники – фанатики бега
трусцой в любую погоду, «моржи», любители хо-
дить босиком, «ивановцы» (последователи систе-
мы «старца» Порфирия Иванова) и т. п. Они посвя-
щают все свое свободное (а нередко и служебное)
время правильному питанию, дыханию, они дони-
мают изложением своих взглядов родных и друзей,
они покупают несметные «биологически активные
добавки», «биопрепараты», «секретные бальзамы»
и т. п. Они готовы отдать все за то, чтобы ощутить
себя суперменом (НКРЯ: Татьяна Батенева. В по-
исках несуществующих диагнозов // Известия.
29.05.2006).

В отдельных контекстах поведение супер-
мена оценивается резко отрицательно: показы-
вается его негативное влияние как модельной
личности для людей, прежде всего подростков.
Так, в медийных текстах описывается, что по-
ходка вразвалочку, которую подростки рассмат-
ривают как признак мужественности, может
нарушить осанку юного супермена:

(20) Когда ее сынок решит подражать супер-
менам и выберет себе походку с широко расстав-
ленными ногами и носками, вывернутыми нару-
жу, крепко сжатыми челюстями и приподняты-
ми плечами, она найдет слова, чтобы убедить его
не ходить, как киношный громила (НКРЯ: Спин-
ку прямо! // Аргументы и факты. 21.06.2003).

Отрицательная привычка супермена, ко-
торая попала в поле зрения авторов статей о
здоровье, – курение:

(21) Но остается еще телевизор, который, как
выяснили американские социологи, также приоб-
щает подростков к курению. Это и понятно: герой-
супермен с сигаретой показан на экране отнюдь
не на больничной койке, а, напротив, в момент со-
вершения своих подвигов... (НКРЯ: Анеева Ольга.
Признайся, ты курил? // Труд-7. 03.10.2003).

В данном контексте поведение супер-
мена расценивается как негативная модель,
которая может ассоциироваться у подрост-
ков с признаками взрослости, мужественно-
сти, независимости.

Таким образом, в тематической облас-
ти «Здоровье и медицина» русскоязычного
медийного дискурса поведение супермена
оценивается амбивалентно. Положительную
оценку получают стремление человека вести
здоровый образ жизни, такие качества, как

сила и выносливость; однако любая чрезмер-
ность вызывает негативное отношение. Лек-
сема супермен может использоваться по от-
ношению к человеку, который чрезмерно за-
ботится о себе или проявляет чрезмерное воз-
держание. Отрицательно оценивается невни-
мание к своему здоровью и стремление сде-
лать из себя супермена, стимулируя работос-
пособность таблетками и подавляя естествен-
ные состояния. Негативные коннотации при-
обретает оценка некоторых черт типажа
(курение и походка вразвалку).

Заключение

В пространстве медиадискурса проис-
ходит активное осмысление в русской линг-
вокультуре типажных заимствований как от-
ражения процессов глобализации, проводни-
ком которых становятся англоязычные стра-
ны. В результате медиатизации заимствован-
ного типажа «супермен» в русской лингво-
культуре происходит расширение его содер-
жания за счет приращения новых концепту-
альных признаков и изменения его ценност-
ных характеристик.

В русскоязычном медиадискурсе типаж
«супермен» представлен в текстах, принад-
лежащих к следующим тематическим обла-
стям: «Искусство, культура и досуг», «Армия
и вооруженные конфликты», «Политика и об-
щественная жизнь», «Здоровье и медицина»,
в каждой из которых он, сохраняя присущие
ему признаки (обладание сверхспособностя-
ми, борьба со злом, привлекательная вне-
шность), дополняется новыми концептуальны-
ми признаками, осмысливаясь в системе цен-
ностных координат принимающей культуры.
В сфере «Искусство, культура и досуг» ти-
паж обогащается посредством описания и
интерпретации образов киногероев, персона-
жей массовой культуры, которые представле-
ны поверхностными и не имеющими богато-
го внутреннего мира, он противопоставляет-
ся героям классической русской литературы
как носителям духовных ценностей. В текстах
тематической сферы «Армия и вооруженные
конфликты» типаж «супермен» ставится в
оппозицию к обычному человеку, при этом
подчеркивается его фикциональный, выдуман-
ный характер и неспособность к подвигу.
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В сфере «Политика и общественная жизнь»
типаж «супермен» используется для созда-
ния образа сильного, способного защитить ин-
тересы народа американского политика и
имеет идеологическую окрашенность. В рус-
скоязычном медиадискурсе в случае апел-
ляции к данному типажу образ приобретает
отрицательные оценочные признаки, посколь-
ку сопряжен с невозможностью быстрого до-
стижения результата.

Сфера «Здоровье и медицина» связана с
осмыслением типажа «супермен» в контексте
ведения здорового образа жизни. При этом
противопоставляется супермен, обладающий
высоким уровнем самоконтроля в плане соблю-
дения требований здоровому образу жизни, и
обычный человек, который часто подвержен
слабостям. Примечательно, что в текстах рус-
скоязычного медийного дискурса именно пос-
ледний заслуживает одобрение, а чрезмерная
забота о своем здоровье осуждается.

Осмысливаясь в системе ценностей рус-
ской лингвокультуры, типаж часто получает
отрицательно оценочную интерпретацию, при-
сущие ему качества не одобряются. Он пред-
ставляет антиценности для христианской об-
щности людей, выступая в качестве символа
власти и влияния в политической сфере, приоб-
ретая черты имиджа в сфере культуры, когда
известные личности используют данный образ
для достижения популярности; представленный
как амплуа, намеренно выбранное и рассчитан-
ное на публику, образец, которому пытаются
подражать, социальная роль, которая в воен-
ной сфере расценивается как не соответству-
ющая возможностям реального человека.
В целом большое количество отрицательных
коннотаций у исследуемого типажа в русской
культуре связано с ярко выраженной идеологи-
зацией данной единицы, воплощающей запад-
ную систему ценностей и модели поведения,
которые противопоставляются традиционным
ценностным ориентирам русской культуры, что
показано в текстах медиадискурса через выс-
траивание различных ценностных оппозиций.
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Abstract. The article examines quantitative names, or denominations, that represent dialect speakers’ linguistic
worldview. The study was conducted based on the material from the Dictionary of Russian Dialects on the
Territory of the Republic of Mordovia. It has been established that in Russian dialects spoken on the territory of
Mordovia various quantitative names are actively used to designate the units of weight measurement, the volume
of liquid and granular materials, the length of objects, the area of land, as well as to measure yarn, fiber and canvas.
It has been determined that among the recorded numerous names of accessories used by humans in the process of
measuring solid, liquid, and granular substances, the units of weight measurement and volume of solid bodies are
the most diverse. At the same time, some cases of secondary nomination have also been recorded. As a result, the
names of containers and devices for product storage and transportation begin to be used for designating the mass
and volume of the substance itself. Most of the words described are unambiguous, polysemantic lexemes are rare.
Quantitative vocabulary and phraseology are shown to contain both lexical dialectisms proper, with the root
morphemes having no correspondence in the national language, and lexical-semantic dialectisms, which, being the
units of the national language, have different meaning in the dialect system. Quantitative linguistic units have been
revealed to be both non-derivatives and derivatives, which are formed by morphological (suffixation, composition)
and lexical semantic methods.
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КВАНТИТАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ

Эльвира Николаевна Акимова
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, Россия

Татьяна Ивановна Мочалова
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются квантитативные наименования, репрезентирующие языковую
картину мира диалектоносителя. Исследование проведено на материале «Словаря русских говоров на терри-
тории Республики Мордовия». Установлено, что в русских говорах Мордовии представлены различные кван-
титативные наименования, служащие для обозначения единиц измерения массы и объема жидких и сыпучих
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тел, длины предметов, площади земельных участков, а также для измерения пряжи, волокна и холста. Опреде-
лено, что среди отмеченных многочисленных наименований принадлежностей, используемых человеком в
процессе измерения жидких, твердых и сыпучих веществ, наибольшим разнообразием отличаются приспо-
собления для измерения массы и объема тел. При этом зафиксированы случаи вторичной номинации, в
результате чего наименования емкостей, приспособлений для хранения и перемещения продуктов начинают
употребляться и для обозначения массы, объема самого вещества. Большая часть описываемых слов –
однозначные, полисемантичные лексемы единичны. Исследование показало, что состав квантитативной лек-
сики и фразеологии входят как собственно лексические диалектизмы, корневые морфемы которых не имеют
соответствий в общенародном языке, так и лексико-семантические диалектизмы – общенародные слова,
имеющие в системе говора иное значение. Группу квантитативных языковых единиц формируют как непро-
изводные, так и производные слова – образованные морфологическим (суффиксация, сложение) и лексико-
семантическим способами.
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Введение

Один из древнейших пластов русской лек-
сики – квантитативные наименования, связан-
ные с количественными измерениями явлений
и предметов окружающей действительности.
Ведение хозяйства, развитие торговых отноше-
ний не могло осуществляться без установле-
ния размера, объема, массы используемых
материалов, поэтому человек активно приме-
няет различные единицы измерения, определя-
ет эталон, с которым соотносятся те или иные
величины. Изначально это были антропомор-
фные компоненты, связанные с различными
частями тела (локоть, горсть, лапоть и др.),
затем применялась древнерусская метричес-
кая шкала (аршин, сажень, пуд, верста и др.),
позднее сформировалась единая, ставшая меж-
дународной метрологическая система (метр,
километр, литр, килограмм и др.).

Исследование метрологической лексики
осуществлялось на материале русского и дру-
гих языков (славянских, романских, китайского
и т. д.). Особое внимание ученые уделяли ис-
тории формирования метрологической лекси-
ки [Прозоровский, 1888; Лебединская, 2014;
и др.]. Н.В. Жуковская проанализировала язы-
ковые единицы со значением меры в функци-
онально-семантическом аспекте [Жуковская,
2004]. В.Н. Прохорова охарактеризовала лек-
сико-семантический способ образования рус-
ской терминологии, в том числе и единиц из-
мерения [Прохорова, 1996]. К изучению еди-
ниц измерения русского языка обращалась

Г.Я. Романова, которая охарактеризовала наи-
менования меры длины в русском языке [Ро-
манова, 1975], а также проследила в «Объяс-
нительном словаре старинных русских мер»
историю формирования метрологической тер-
минологии на всем протяжении ее существо-
вания в языке вплоть до замены международ-
ной метрической терминологией в 1918 г. [Ро-
манова, 2017]. Исследователи обращаются
также к изучению проблемы квантитативной
лексикологии славянских языков [Кретов,
Меркулова, Титов, 2011], рассматривают кван-
титативные характеристики русской лексики
на общеславянском фоне [Меркулова, 2014].

Национальный русский язык включает в
свой состав не только общепринятую метро-
логическую терминологию, но и народные
наименования единиц измерения, которые со-
ставляют значительный пласт лексики и фра-
зеологии и отражают образность, оценочность,
свойственные языковому сознанию носителей
диалекта и проявляющиеся в процессе номи-
нации явлений и предметов. Так, Л.И. Мерку-
лова и Т.Ю. Ставцева, изучая метрологичес-
кую лексику орловских говоров, отмечают, что
измерения являются одним из важнейших пу-
тей познания человека: «Они дают количе-
ственную характеристику окружающего мира,
раскрывая перед человеком действующие в
природе закономерности» [Меркулова, Став-
цева, 2019, с. 520]. Различные группы диа-
лектной лексики с количественной семанти-
кой рассматривались на материале вологод-
ских говоров [Ильина, 2024; Кирилова, 2007].
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П.Е. Топорков обращается к анализу конно-
тации количественных обозначений в народ-
ных говорах русского языка [Топорков, 2018].

На материале русских говоров на тер-
ритории Республики Мордовия осуществля-
лось комплексное изучение различных лек-
сических и фразеологических объединений:
наименований кушаний [Мочалова, 2008],
особенностей функционирования онимов
[Акимова, Мочалова, 2016], названий плат-
ков и способов их ношения [Акимова, 2011],
диалектных наименований праздников и об-
рядов [Акимова, Мочалова, 2021], рыболо-
вецкой лексики [Акимова, Мочалова, 2023] и
др., однако специального исследования еди-
ниц измерения не проводилось. Цель данной
работы – охарактеризовать в семантическом
и структурном аспектах квантитативную лек-
сику и фразеологию, функционирующую в
русских говорах Мордовии.

Материал и методы

Материалом для исследования послужи-
ли лексические и фразеологические единицы,
номинирующие в диалектной социокультурной
среде различные квантитативные понятия и
репрезентирующие языковую картину мира
диалектоносителя. Исследование проведено
на материале «Словаря русских говоров на
территории Республики Мордовия» (далее –
СРГРМ).

В ходе исследования были использованы
как общенаучные (анализ, синтез, обобщение,
классификация и др.), так и собственно линг-
вистические методы. Описательный метод
применялся для анализа языкового материала,
извлеченного в результате сплошной выборки
из СРГРМ; метод компонентного анализа язы-
ковых единиц использовался при рассмотрении
смысловой структуры слова, выявлении кон-
ституирующих ее сем; метод контекстного
анализа привлекался при выяснении плана со-
держания рассматриваемых слов.

Результаты и обсуждение

Один из признаков, характеризующих
какие-либо предметы или объекты, – это их
размер. В русских говорах на территории Рес-
публики Мордовия употребляются наимено-

вания предметов, в смысловой структуре ко-
торых содержатся семы, связанные с обоб-
щенным указанием на размер: большой – не-
большой (маленький). Например: балабон-
ка – ‘большая деревянная ложка’, брюхови-
ца, брюшина – ‘большой желудок у жвачных
животных, брюховина’, барец, долбня, муш-
карный, тежак, чёкмарь во 2-м знач., чеку-
ша, чукмарка – ‘большой деревянный моло-
ток’, 1болона, тычинка в 1-м знач. – ‘боль-
шой сук в бревне, доске’, баклун, одушево –
‘небольшое озеро’, балетка – ‘небольшой
чемодан’, блинница – ‘небольшая кадка, в
которой приготавливают тесто для блинов’,
блюзы – ‘маленькие блестящие пластинки для
украшения женской одежды, блестки’, гра-
бельнички – ‘маленькие грабли’. 2бутылоч-
ка, коптюшка – ‘небольшая баночка с фити-
лем, коптилка’, вагонетка, гохман, чеинка –
‘небольшая железная печка, буржуйка’ и др.

Кроме того, размер обозначаемого
объекта подчеркивают имена прилагатель-
ные, употребляясь в сочетании с существи-
тельными, : маненький в 1-м знач., малёвый –
‘небольшой по величине, размерам’, 1матё-
рый, озаренный в 1-м знач., коромный, ло-
бастый, несусветный в 1-м знач., озаритый,
оказенный, охальный во 2-м знач., престра-
шенный, страшенный в 1-м знач., страши-
тельный, ужастенный в 1-м знач. – ‘очень
большой по величине, значительный по раз-
мерам’. Например:

(1) Три къпаницы у нас бальшыя, а адна ма-
нинькъя (Новая Александровка, Большеигнатов-
ский район);

(2) Азаренный у них агарот (Новоямская
Слобода, Ельниковский район).

Носителями диалекта для измерения сте-
пени проявления каких-либо признаков, уста-
новления отклонений от нормы используются
лексические единицы, представляющие оппо-
зицию «много – мало». Так, они служат для
указания на неопределенное количество пред-
метов: богато, несколько – ‘много’, вначёс-
ку, внатруску – ‘немного, в небольшом коли-
честве’. Например:

(3) Нъсадили картошки багатъ (Муравлян-
ка, Ельниковский район);

(4) Багатъ на улицы народу (Новоникольское,
Ельниковский район);
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(5) Корму не былъ, толькъ карови синца вна-
чёску давалъ, а афцам кой-чяво (Кушки, Темни-
ковский район).

В русских говорах Мордовии сохрани-
лись не употребляющиеся в регионе в насто-
ящее время единицы измерения, отражающие
систему распределения и учета в дореволю-
ционный и советский периоды: 1пай – ‘уста-
новленная мера, норма’, шишигин пай – ‘зе-
мельный надел крестьянина в дореволюцион-
ной России (обычно маленький и неплодород-
ный)’, едак в 1-м знач. – ‘один человек как
единица при распределении и расходовании
пищевых продуктов’, трудавка, труддень,
2трудашка – ‘единица учета труда колхозни-
ков, трудодень’. Например:

(6) У каво кароф многъ, те здадут па три-
читыри пая мълака на ферму (Казённый Майдан,
Ковылкинский район);

(7) Шышыгин пай давали биднякам (Песоч-
ная Лосевка, Краснослободский район);

(8) Ано ить как сказать-тъ, в вайну в гъраду
трудней былъ, а сё кажный ядак паёк пълучял, нъ
аднаво ядака двести грам хлебъ давали (Атемар,
Лямбирский район);

(9) Трудадень мы нъзывали трудашка. Раньшъ
деник зъ работу ф калхози ни давали, а трудашку
писали (Пушкино, Ромодановский район).

Единицы измерения массы и объема
жидких и сыпучих тел

В русских говорах на территории Респуб-
лики Мордовия, наряду с общеупотребительны-
ми, используются народные единицы измерения
массы чего-либо. Устаревшее существитель-
ное батман в одном из значений называет меру
массы, равную 10 фунтам, а также может обо-
значать количество чего-либо, равное этой мере:

(10) Тады гъварили батмън, щас гъварят де-
сить фунтъх (Малый Азясь, Ковылкинский район).

На точную массу измеряемого вещества
указывают такие диалектизмы, как 2двой-
ник – ‘мера массы в два фунта (820 гр)’, ки-
лошка – ‘мера массы килограмм’, осьмен-
ник во 2-м знач. – ‘мера массы, равная
100 килограммам’. Например:

(11) Осьминник приравнивълси цэнтиру
(Большая Пёстровка, Ичалковский район);

(12) Усейки двайник маслъ стапилъ (Силино,
Ардатовский район);

(13) Хлеп у нас пъ килошки пёкут (Большие
Поляны, Ардатовский район).

Единицей измерения массы мог служить ос-
минный мешок – ‘мешок большого размера,
вмещающий до 80 кг чего-либо’:

(14) Он привёс асминный мишок муки-тъ
(Муравлянка, Ельниковский район).

Появление этой языковой единицы связано с
числительным восемь (осемь), соответствен-
но, в говорах она употребляется для обозна-
чения восьми десятков.

Для определения массы сыпучих веществ
(зерна, крупы, муки и т. п.) в сельской местнос-
ти использовались специальные меры, емкости:
перестанка – ‘мера зерна (приблизительно око-
ло полукилограмма), вмещающаяся в ступу за
один раз’, челяк в 1-м знач., малишка – ‘кадка
для зерна или муки вместимостью 16 килограм-
мов’, челяк в 3-м знач. – ‘мера для зерна вмес-
тимостью до двадцати килограммов’. Например:

(15) Он большой мешок толи припёр муки-
ти, у миня до сех пор шчъ чэляк стоит (Суподеев-
ка, Ардатовский район);

(16) Я два чиляка пшыницы взаймы дала (Та-
зино, Большеберезниковский район).

К единицам измерения объема какого-
либо вещества относят устаревшие кванти-
тативные наименования гарец в 1-м знач., га-
рич – ‘мера сыпучих тел, равная 1/8 четвери-
ка, или 3,28 литра; гарнец’:

(17) Я им уплачивъл гарцъм хлебъ (Лух-
менский Майдан, Инсарский район);

(18) Утри схадилъ нъ базар, взяла гариц зяр-
на (Протасово, Ичалковский район).

Для измерения небольшого количества сыпу-
чих веществ использовались сложенные три
пальца: большой, указательный и средний, этот
процесс номинирует диалектное образование
цапоть – ‘количество чего-либо, которое мож-
но взять тремя пальцами; щепоть’:

(19) Разви то, што мы в вайну ели, яда? Ца-
поть зярна в день – удачя (Трофимовщина, Ромо-
дановский район).

Кроме того, в диалектной среде употребля-
ются единицы измерения объема определен-
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ных предметов, веществ: сажень – ‘укладка
дров объемом в 10 куб. метров’, четверок –
‘мера измерения угля’:

(20) Две сажэни дроф на зиму пригатовилъ
(Каменный Брод, Ельниковский район);

(21) Угъль дъбывали, мерили иво читвирком
(Виндрей, Торбеевский район).

На материале исследуемых говоров
можем наблюдать проявление вторичной но-
минации в тех случаях, когда приспособле-
ние для хранения или перемещения чего-либо
начинает выступать как единица измерения
объема, массы. Так, диалектизмы облучок,
рыдван называют как повозку (телегу, сани),
так и меру вместимости кузова этой повоз-
ки. Например:

(22) Смотрити туда, где ъблучок стоит (Ред-
кодубье, Ардатовский район);

(23) Цэльный ъблучок привезли сенъ-тъ
(Большие Поляны, Ардатовский район).

Многочисленны в русских говорах Мор-
довии наименования различных емкостей (вед-
ра, бутыли, кружки, стаканы и др.) для опре-
деления объема сыпучих тел или жидкости:

(24) Были-тъ четвирти, бутылки, пълбу-
тылки, а вот пълавинъ пълбутылки и будит ка-
стушкъ (Инелейка, Большеигнатовский район).

В их составе можно выделить две группы
наименований:

1)  емкости, которые вмещают опреде-
ленное количество жидкости: бомба – ‘бутыл-
ка, вмещающая полтора литра жидкости’,
малишка, челяк в 1-м знач. – ‘единица емко-
сти для сыпучих тел, равная 16 килограммам’,
2лагун во 2-м знач. – ‘чугун емкостью два
ведра’, мазурик – ‘старинная мера водки, рав-
ная 150 граммам’, полутарок, опаренка –
‘кадушка емкостью в три ведра’, четвёртка,
жулик, костушка, четвёрточка, шкалька во
2-м знач. – ‘бутылка емкостью в четверть лит-
ра’, 2чирик в 1-м знач. – ‘бутылка водки или
вина емкостью в четверть литра’, курчан –
‘глиняный сосуд емкостью два ведра’, шкаль-
ка в 1-м знач. – ‘рюмка емкостью в сто грам-
мов’, четверть в 1-м знач. – ‘большая бу-
тыль с узким горлом емкостью в три литра’,
четверть во 2-м знач., хаврошка – ‘трехлит-
ровая банка’ и др.;

2) емкости, не содержащие точного ука-
зания на объем вмещаемой жидкости: кон-
ное ведро – ‘ведро большого размера’, бадей-
ка в 1-м знач., бадеечка, котёл во 2-м знач.,
обадья, ушенька в 1-м знач., цибарка, че-
пяк, чубак в 1-м знач. – ‘ведро’, банка,
1чаша – ‘кружка’, 2лагун в 1-м знач. – ‘де-
ревянное ведро для дегтя с крышкой, имею-
щей отверстие’, чирышек – ‘маленькая ем-
кость для жидкости’, шкалик в 1-м знач. –
‘маленькая бутылочка’ и др.

Как правило, в процессе функциониро-
вания данных языковых единиц происходит
отождествление номинируемого предмета с
количеством жидкости: 1ведерник в 1-м знач.
обозначает сосуд, вмещающий ведро воды
(чугун, подойник, самовар и т. п.), а также
количество жидкости в таком сосуде. Ана-
логичной организацией смысловой структу-
ры обладают следующие диалектные наи-
менования емкостей: естевник – ‘большой
глиняный кувшин или горшок с широким гор-
лом’ и ‘мера вместимости этого сосуда’,
жулик – ‘бутылка емкостью в четверть
литра’ и ‘мера жидкости в этом сосуде’,
кувака, холява – ‘четырехгранная стеклян-
ная бутылка емкостью три четверти лит-
ра’ и ‘мера жидкости в этой бутылке’, мер-
ник – ‘деревянный сосуд различной емкос-
ти для хранения и измерения сыпучих тел’
и ‘мера вместимости этого сосуда’, ма-
лишка, челяк в 1-м знач. – ‘единица емко-
сти для сыпучих тел, равная 16 килограм-
мам’ и ‘кадка, вмещающая количество сы-
пучих тел, равное этой единице емкости’
и др. Например:

(25) Зярно раньшъ мерникими шшытали.
У нас и шшас есть мерник, осиний када картош-
ку мерникъм шшытам (Шаверки, Краснослободс-
кий район);

(26) Две малишки афса атнисла, ищё надъ
(Алашеевка, Атяшевский район).

Глагол половчить обозначает действие,
направленное на определение массы измеря-
емого объекта – ‘приблизительно определить
массу, прикинуть’:

(27) Дай-къ вёдро-тъ, я пълофчу, скокъ ты
нарвал орехъф-тъ! Дай, Катькъ пълофчыт,
скокъ у тея в вёдре-тъ (Суподеевка, Ардатовский
район).
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Единицы измерения площади
земельных участков

Большую группу составляют наименова-
ния земельных участков в зависимости от их
размера, площади. Отметим, что наряду с об-
щеупотребительными единицами измерения
площади функционируют и диалектные наиме-
нования: 1круг во 2-м знач., третняк – ‘мера
земельной площади, равная гектару’, длин-
ник – ‘мера земельной площади, равная 80 са-
женям (170,5 м) в длину и 30 (64 м) саженям в
ширину’, осьменник, осьменник, 1осьминник
в 1-м знач. – ‘метрическая мера земельной
площади, равная 1/3 гектара’ и ‘метрическая
мера земельной площади, равная 1/2 гектара’,
постать во 2-м знач. – ‘единица измерения
земельной площади’, 1столб во 2-м знач.,
столбник во 2-м знач., столбняк – ‘мера пло-
щади, равная 80 кв. саженям (160 кв. метрам)’:

(28) А зимли у нас цэлъй тритняк был (Баш-
кирцы, Теньгушевский район);

(29) Длинникъми раньшъ землю мерили (Ста-
рая Михайловка, Ромодановский район);

(30) Я бывалъ па цэлъму длиннику ржы жалъ
(Атемар, Лямбирский район);

(31) А раньшъ-тъ угороды-тъ постатими
мерили (Редкодубье, Ардатовский район);

(32) Пиддисят сажън или два асьминникъ
зимли – вот и гиктар будит (Енгалычево, Дубен-
ский район).

Различные по площади земельные участки
номинируются следующими квантитативными
диалектными единицами: полукова – ‘четвертая
часть десятины’, 1пятерик во 2-м знач. – ‘учас-
ток земли в пять сажен’, сороковуха – ‘участок
земли 30 саженей (64 метра) в ширину и 80
(171 метр) в длину’, 1сотельник – ‘мера дли-
ны в 100 сажен (200 метров)’, тридцатка в
1-м знач. – ‘земельный участок в тридцать са-
жен’, 2улёт – ‘земельный участок, равный 0,2 гек-
тара’, урочица – ‘участок земли длиной в 30 са-
женей’, четверик – ‘участок земли размером де-
сять саженей на сто’, шестуха во 2-м знач. –
‘участок земли в восемнадцать соток’, леха в
1-м знач., лешка – ‘полоса земли в длину поля
или усадьбы шириной полтора метра’. Например:

(33) В асминки – десить сажън, а ф триццат-
ки – триццъть (Майдан, Старошайговский район);

(34) Раньшъ нам землю пъ шэстухъм ръзда-
вали (Чеберчино, Дубенский район);

(35) Лиха – этъ намногъ меньшъ карты, этъ
три шага, с лихи многъ ни събирёш (Челмоде-
евский Майдан, Инсарский район);

(36) Съръкавухъ – этъ бальшая диситинъ.
Триццъть сажън на восимдисит в длину (Енгалы-
чево, Дубенский район).

В исследуемых говорах представлены
наименования земельных участков, площадь
которых обозначается приблизительно или яв-
ляется неактуальной для характеристики
объекта: полстатка во 2-м знач., полстать
в 3-м знач., 1постата, постатка, постать в
1-м знач., пряжка во 2-м знач. – ‘часть зе-
мельного участка различного размера, обра-
батываемая в один прием’, загонка, карта в
1-м знач. – ‘земельный участок различных раз-
меров’, кулижка во 2-м знач., кулишек, лас-
товка в 4-м знач., полстатка в 1-м знач.,
полстать в 1-м знач., постаток, рубезок –
‘маленький участок земли’. Например:

(37) Бывалъ питирик дадут на бабу, и жыви
как знаш (Такушево, Теньгушевский район).

Единицы измерения длины

В исследуемых говорах активно употреб-
ляются официальные квантитативные понятия
для определения длины (километр, метр,
килограмм и др.), которые в сочетании с чис-
лительными указывают различные исчисля-
емые величины:

(38) Жэнщинъ прасилъ пръдафца атнять
пять метръф сиццу (Дмитриев Усад, Атюрьев-
ский район);

(39) Нъ примых-тъ киламетръф семь будит
(Новые Русские Пошаты, Ельниковский район).

Кроме того, в диалектной среде зафиксирова-
но существительное большина, которое, при-
соединяясь к единицам измерения, служит для
указания на размер, длину объекта. Например:

(40) Бъльшына у пъясоф два аршынъ была
(Муравлянка, Ельниковский район);

(41) Три аршынъ бъльшыной утирки резъли
(Новодевичье, Ельниковский район).

В лексической системе диалекта свои наи-
менования имеют приспособления для измере-
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ния длины: черта – ‘свернутая железная лента
для измерения чего-либо, рулетка’, пудик, мерил-
ка, кувырок в 3-м знач. – ‘мерка для определе-
ния длины, равная сажени (2,134 м)’:

(42) Бирёш чирту дъ ръзмиряш (Ключарёво,
Рузаевский район);

(43) У миня струмент фсякий есть: вот чар-
та, пила, шпунт (Софьино, Ельниковский район);

(44) Вонъ мужык с мерилкъй пашол (Тени-
шево, Краснослободский район);

(45) Пришол бригадир с работы, а кувырок
ф поли аставил (Ивановка, Ромодановский район).

К квантитативным единицам, употреб-
ляющимся для обозначения длины, относят-
ся: снавр – ‘мера длины, равная одному мет-
ру’, мах, кувырок в 1-м знач. – ‘мера длины,
равная 2,134 метра’, трёхсотельник – ‘мера
длины, равная 300 метрам’, 1сотельник –
‘мера длины, равная 100 сажен (200 метров)’.
Например:

(46) У нас гарот-тъ токъ читыри махъ ф
шырину и десить в длину (Четвертаковский, Арда-
товский район);

(47) Она вон где, вода-тъ, туды итти цэлый
трёхсотильник (Суподеевка, Ардатовский район);

(48) Дъ здесь сафсем рядъшкъм, какой-нибуть
сательник (Старая Фёдоровка, Старошайговский
район);

(49) Снавръ три у меня материи-тъ осталъсь
(Киржеманы, Большеигнатовский район);

(50) Кувыркоф тристъ дъ бъльшака ас-
талъсь (Ивановка, Ромодановский район).

Квантитативные единицы могут служить
для обозначения расстояния определенной дли-
ны: кувырок во 2-м знач. – ‘количество чего-
либо, равное 2,134 метра’, гон во 2-м знач. –
‘расстояние в 40 метров’:

(51) Вот кувырок картошки выбириш,
дваццъть пять капеик заплатют (Ивановка, Ро-
модановский район);

(52) Дъ ну, да лесъ-тъ тут фсиво будит адин
гон (Соколов Гарт, Чамзинский район)

Отдельную группу составляют диа-
лектные имена существительные, называ-
ющие предметы определенной длины. Сюда
можно отнести собирательные существи-
тельные плашник, плашняк во 2-м знач.,
которые обозначают ‘бревна двух-трехмет-
ровой длины’ (устаревшее; см. помету в

СРГРМ), слово рога – ‘специально выто-
ченные дощечки длиной в 6–7 сантимет-
ров, которые подкладывались под волос-
ник, чтобы образовать возвышения с двух
сторон’, шестёрка – ‘коса, длина лезвия ко-
торой равна шестидесяти сантиметрам’,
ратовище – ‘шест длиной 1,5–2 метра, к
концу которого привязывалась прочная бе-
чевка с поплавком’:

(53) Он визёт аднаво плашнику (Атемар,
Лямбирский район);

(54) У миня и шэстёркъ, и пятёркъ есть (Су-
подеевка, Ардатовский район);

(55) Раньшъ на Варми рыбы былъ хъть прут
пруди, дъ фся крупнъ – нъ рътавища лавили (Ста-
родевичье, Ельниковский район);

(56) Рага пъд въласник паддениш и, штоб рав-
но былъ, паправиш (Башкирцы, Теньгушевский
район).

В то же время если носителю диалекта
не важна точная длина предмета, то употреб-
ляются существительные, в смысловой струк-
туре которых присутствует обобщенная сема
‘длинный’: 1бык в 1-м знач. – ‘длинная жердь,
которая кладется на стропила и скрепляет
их’, вага – ‘длинная жердь, за которую при-
вязывают лошадей; коновязь’,  жезло ,
штырь в 1-м знач. – ‘длинная палка, кото-
рой запирают ворота’, избняк, долготьё,
флигаль – ‘длинные бревна, строевой лес’,
долгушки – ‘длинные рукава’ и др. Например:

(57) Нъ пастройку домъ дългатьё вазили
(Ишейки, Темниковский район).

В русских говорах Мордовии для номи-
нации процесса измерения длины употребля-
ется глагол 1проходить – ‘определять вели-
чину чего-либо, измерять’:

(58) Ани весь агарот пръхадили (Кайбичево,
Дубенский район).

Единицы измерения
пряжи, волокна и холста

В сельской местности население зани-
малось прядением, ткачеством, поэтому в
этой сфере жизнедеятельности человека так-
же употреблялись особые единицы измерения
пряжи, ткани, волокна.
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Разнообразны в говорах единицы изме-
рения пряжи. Здесь можно отметить обобщен-
ное наименование талька во 2-м знач. – ‘еди-
ница измерения пряжи’, а также меры пряжи,
определяемые по количеству мотков: кукол-
ка – ‘мера пряжи, равная 10 небольшим мот-
кам’, кукла – ‘мера пряжи, равная 20 неболь-
шим моткам’:

(59) Ис фунтъ шэрсти тальку матали (Була-
ево, Темниковский район);

(60) Я бывалъ пъкупалъ дваццъть ма-
точькъф. Этъ куклъй нъзываццъ (Большое Чуфа-
рово, Ромодановский район);

(61) А десить маточькъф бумажных нитък
нъзывали кукълкъй (Чеберчино, Дубенский район).

Длина пряжи измерялась по размеру стены
дома: красна в 5-м знач. – ‘единица измере-
ния длины пряжи и холста, равная 12 длинам
избы’. Например:

(62) Две красны сяводни напрялъ (Авгуры,
Старошайговский район);

(63) Я три красны сушыть павесилъ, фцара
концылъ ткать (Ирсеть, Старошайговский район).

Объем льняного или конопляного волок-
на определялся количеством горстей, но при
этом он был неодинаков, так как зависел от
физиологических особенностей человека: ру-
ченька во 2-м знач., 1горсть, пученька, ру-
чешка во 2-м знач., ручня во 2-м знач. – ‘еди-
ница измерения волокна, равная одной горсти’,
повесма – ‘мера измерения волокна, равная
двум или трем горстям’, десяток – ‘единица
измерения количества обработанной на волок-
но конопли, равная десяти горстям’, складни-
ца – ‘мера измерения волокна конопли, льна,
равная 25 горстям’, одноручник – ‘единица
измерения количества волокна конопли, льна,
равная 40 горстям’. Например:

(64) Сколькъ кудели вазьмёш – етъ ручешкъ,
а две ручешки – павесмъ (Гумны, Красносло-
бодский район);

(65) Свяжыш вязанку, и тады сорък гарстей
будит. Этъ аднарушник (Лухменский Майдан, Ин-
сарский район);

(66) Щитай вот: три рученьки – пасмъ, а у
миня их асьмнаццъть. Значит, шэсть пасм (Гра-
чевник, Краснослободский район);

(67) Вазьмёш две ручни вълакна и придёш (Ста-
родевичье, Ельниковский район);

(68) Дваццъть пять гарстей вълакна – вот ы
складницъ (Каменка, Чамзинский район);

(69) Дисятък – етъ десить гарстей (Булае-
во, Темниковский район).

Важна была метрическая система и при
работе с тканью. За единицу измерения при-
нимался отрез ткани определенных размеров,
полотнище – точь в 1-м знач., 2цапок:

(70) На платья у миня шэсть точий ушло (Ба-
рахманы, Большеигнатовский район);

(71) Асаюзим два цапка ф простыни и адя-
ваимси (Стародевичье, Ельниковский район).

Зафиксирован единичный глагол усомить со
значением ‘довести до нужного размера, по-
догнать (об одежде)’, характеризирующий
процесс работы с тканями:

(72) Нет-нет уш рукаф усамилъ, эх и долгъ ва-
зилъсь с ним! (Грачевник, Краснослободский район).

Особенности семантики и структуры
квантитативной лексики

Бóльшая часть диалектных квантитатив-
ных наименований является однозначной:
третняк – ‘мера земельной площади, равная
гектару’, снавр – ‘мера длины, равная одно-
му метру’ и др. Однако употребляются и мно-
гозначные слова, у которых в условиях терри-
ториально замкнутого социума появляются
производные значения. Можно отметить поли-
семантичные лексемы, все значения которых
связаны с измерением каких-либо объектов,
например: осьменник, 1осьминник в 1-м знач. –
‘метрическая мера земельной площади, равная
1/3 гектара или 1/2 гектара’, во 2-м знач. – ‘мера
массы, равная 100 килограммам’, в 3-м знач. –
‘монета достоинством в 50 копеек’, в 4-м знач. –
‘кисет для хранения осьмушки табака
(50 граммов)’. Зафиксированы слова, у кото-
рых лишь отдельные значения связаны с пе-
редачей квантитативных понятий, ср.: таль-
ка в 1-м знач. – ‘приспособление для разма-
тывания и наматывания пряжи’, во 2-м знач. –
‘единица измерения пряжи’, в 3-м знач. – ‘пря-
жа’. Исследователи отмечали специфику мно-
гозначных слов данной тематической группы,
указывая, что «при лексико-семантическом
варианте со значением единицы измерения
часто обнаруживается лексико-семантичес-
кий вариант, обозначающий посуду или инст-
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румент, необходимый для измерения длины,
объема или веса» [Меркулова, Ставцева, 2019].

Результаты анализа структуры квантита-
тивной лексики и установление соотношения с
лексикой общенародного языка позволили вы-
явить небольшую группу лексических диалек-
тизмов, имеющих непроизводную основу: кур-
чан – ‘глиняный сосуд емкостью два ведра’,
снавр – ‘мера длины, равная одному метру’,
леха в 1-м знач., лешка – ‘полоса земли в длину
поля или усадьбы шириной полтора метра’, че-
ляк в 1-м знач. – ‘единица емкости для сыпучих
тел, равная 16 килограммам’ и др.

Бóльшая часть квантитативов имеет про-
изводную структуру. Так, в результате измене-
ний в семантике слов общенародного языка об-
разовались лексико-семантические диалектиз-
мы сажень – ‘укладка дров объемом в 10 куб.
метров’, 1столб во 2-м знач. – ‘мера площади,
равная 80 кв. саженям (160 кв. метрам)’, мах,
кувырок в 1-м знач. – ‘мера длины, равная
2,134 метра’, кукла – ‘мера пряжи, равная 20 не-
большим моткам’, 1горсть – ‘единица измере-
ния волокна, равная одной горсти’, десяток –
‘единица измерения количества обработанной на
волокно конопли, равная десяти горстям’ и др.

Многочисленны производные слова, ко-
торые возникли в результате морфологичес-
кого словообразования. Наиболее продуктив-
ными способами деривации были суффикса-
ция (длин/ник, мер/и/лк/а, склад/ниц/а и др.)
и сложносуффиксальный способ (тр/ёх/сот/
ельник, одн/о/руч/ник и др.). Заметим, что в
тех случаях, когда квантитативная единица
указывает на точное количество, в качестве
производящей базы выступают числитель-
ные: четверок, третняк, пятерик, сорокову-
ха, 1сотельник, тридцатка и др.

Заключение

В результате проведенного исследования
выявлены и охарактеризованы типы кванти-
тативных наименований, функционирующих в
русских говорах на территории Республики
Мордовия, определены особенности смысло-
вой структуры таких единиц и пути пополне-
ния этой группы лексики. В говорах зафикси-
рованы единицы измерения длины, массы,
объема и площади различных веществ и ма-
териальных объектов. Особую группу в сис-

теме диалекта представляют единицы изме-
рения льняного или конопляного волокна, пря-
жи, ткани. Бóльшая часть квантитативных наи-
менований является моносемантичной, но име-
ются и полисемантичные языковые единицы,
развивающие в системе говора производные
прямые и переносные значения.

С точки зрения особенностей структу-
ры и соотношения с общенародным языком в
составе квантитативных наименований мож-
но выделить как непроизводные слова, явля-
ющиеся собственно лексическими диалектиз-
мами, так и производные единицы, образован-
ные морфологическим (суффиксация, сложе-
ние) или лексико-семантическим способами
в процессе переосмысления семантики обще-
народных слов.

Изучение квантитативных языковых еди-
ниц позволяет проследить, как менялась с те-
чением времени система измерений в русских
говорах, определить специфику номинативных
процессов, связанных с фиксацией в языке зна-
чимого в лингвокультурном плане факта. Та-
ким образом, квантитативные наименования
представляют важный фрагмент наивной
языковой картины мира, отражающий познава-
тельный опыт жителей территориально замк-
нутого социума, социокультурные знания и
представления об окружающем мире.
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Abstract. This work analyzes dynamics in manifestation of cognitive structures in junior and senior adolescents.
The data were obtained experimentally through oral recalls of educational texts on social studies. The purpose of the
study is to identify cognitive sphere development that is reflected in the propositional and semantic elements of oral
recalls produced by adolescents of different ages. The cognitive structures were detected within the cognitive-and-
discursive paradigm with the help of psychological and psycholinguistic diagnostic approaches. Special functional
syntax methods of predicate-and-actant elements of utterances analysis were used. It has been found out that the
denotative maps of oral recalls performed by junior and senior adolescents demonstrate cognitive structures
advancement, which is manifested in the evolution of thinking, consciousness, memory and language skills. As a
teenager grows up, the actant-predicate relations in the logical scheme of recalls become more complex, in particular,
there is an increase in number of complex semantic structures with connectors, taxis relations, the use of predicates with
abstract and aspectual properties like resultative, procedural, dynamic, terminal, and statal. This article offers an insight
into the work of adolescent’s cognitive system. The findings can be used in corpus and empirical studies.
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Аннотация. В работе анализируются динамические процессы, связанные с манифестацией когни-
тивных структур младших и старших подростков. Материалом послужили устные пересказы учебных тек-
стов по обществознанию, полученные экспериментальным путем. Цель исследования – определить на-
правления развития когнитивной сферы подростков разных возрастов, отображенной в пропозициональ-
ных и семантических элементах устных пересказов. Детекция когнитивных структур осуществлена в рам-
ках когнитивно-дискурсивной парадигмы с применением диагностических психологических и психолинг-
вистических подходов и методов функционального синтаксиса для анализа предикатно-актантных элемен-
тов высказывания. В результате исследования показано, что когнитивные структуры манифестируются в
денотативных картах устных пересказов младших и старших подростков. Установлено, что в основе разви-
тия таких структур лежит взаимодействие мышления, сознания, памяти и языка подростка. Динамика
этого процесса выражается в усложнении актантно-предикатных отношений в логической схеме переска-
зов старших подростков, развитии сложных семантических структур с коннекторными, таксисными отно-
шениями, расширении употребления предикатов с абстрактными и аспектуальными свойствами: ре-
зультативными, процессуальными, динамическими, терминальными и статуальными. Материал и резуль-
таты работы расширяют представление о когнитивной системе подростков и могут применяться в корпус-
ных и эмпирических исследованиях.

Ключевые слова: когнитивная структура, младшие подростки, старшие подростки, устный пересказ,
пропозиция.
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Introduction

Cognitive approach has demonstrated its high
efficiency in psychology, cognitive linguistics,
ontolinguistics, pedagogy and psycholinguistics.
Cognitive structures are relatively stable
psychological systems employed in extracting and
analyzing current information [Chuprikova, 1997,
pp. 380-382]. Besides, cognitive structures provide
basis for dynamic processes such as analysis,
synthesis, abstraction and generalization [Kholodnaya,
2002, pp. 64-84]. They are also considered to be
organizational constituents of mental experience,
which predetermine human behavior [Kholodnaya,
2002, pp. 84]. The features of cognitive structures
are: verbality, efficiency, digestibility, and adaptability
(Babenko (ed.)).

Our article is aimed at exploring cognitive
structures development in junior and senior
adolescents. We assume that the ontogenetic
dynamics of these cognitive structures should be
best studied through the analysis of spontaneous
oral recalls of educational texts in social studies.

The research questions are as follows:
1. Is it possible to trace the cognitive structures

dynamics in junior and senior adolescents by
analyzing their spontaneous oral recalls?

2. Does functional syntax in the semantic
structures of denotative maps of oral recalls reflect
peculiarities of adolescent’s cognitive sphere?

3. Do predicate-actant structures in oral recalls
undergo changes with adolescent’s maturation?

Hypothesis. In unprepared oral narratives
of junior and senior adolescents there are some
features that are typical to each stage of
ontogenesis. These features are determined by
the ontogenetic, psychological, and cognitive
development of an individual.

Theoretical considerations

Cognitive structures are also known as
structural knowledge [Jonassen, Beissner, Yacci,
1993, pp. 125-131]. They help an individual to
arrange facts, concepts, propositions, theories, and
raw data at any point in time [Taber, Keith, 2000,
p. 405]. As well, they help to organize the
relationships of concepts in memory [Shavelson,
1972, p. 226]. It is assumed that the order in which
information is retrieved from long-term memory
reflects in part individual cognitive structure within
and between concepts. Hence, an individual’s
cognitive structure is made up of various schemata
and mental models that can be embedded within
one another within a hierarchy. Cognitive structures
can also be viewed as conceptual knowledge which
transcends the mere storage of declarative
knowledge [Ifenthaler, Masduki, Seel, 2011, р. 43].

There is a fairly large number of empirical
works devoted to the analysis of cognitive
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structures parameters, their cognitive complexity
and simplicity. However, such analysis is limited
mainly to the sphere of communication
[Druzhinin, 2024]. There are no works at all
devoted to the cognitive development that is
revealed in the speech products of adolescents
who are involved into the interpretation of
educational texts. The dynamics of cognitive
complexity indicators over a certain age period
and its relationship with intellectual functions also
remains a poorly studied issue. As a person
develops, there is a restructuring of cognitively
representative structures, which are responsible for
the solution of a wide range of tasks [Chuprikova,
Ratanova, 1995, p. 105].

Cognitive structures development is
accompanied by the growth of their systemic
hierarchical organization [Chuprikova,
Ratanova, 1995]. The system gets organized, which
results in formation of hierarchically ordered cognitive
structures, that means evolution of former syncretic,
poorly differentiated structures. Therefore, it is in
adolescence that a significant shift occurs in the
cognitive and mental activity of a child [Kalinkina,
Poyarova, Yablokova, 2021, p. 328].

In early adolescence, the cognitive system
is characterized by low levels of cognitive
differentiation and integration. However, the
mechanism of cognitive differentiation and
integration starts its development namely at this
stage. The skills to search for similarities and
differences between objects and phenomena are
being shaped. The qualitative composition of the
constructs used by adolescents undergoes serious
changes throughout maturation [Kelly, 1991]. For
example, junior adolescents tend to use more
specific characteristics that describe visual signs,
people’s attitudes towards somebody or something.

As far as senior adolescence is concerned,
they start operating with attributes that describe
personalities. Their simplified cognitive structure
disintegrates, and a new, more complex system
undergoes development to hierarchize at a higher
level [Kalinkina, Poyarova, Yablokova,
2021, p. 331]. Senior adolescents demonstrate a
large number of constructs that are more specified.
It means that in the process of perception, teenagers
of this age group have at their disposal more
characteristics for objects classification than junior
adolescents. Cognitive integration is also dynamic
and undergoes changes. Cognitive complexity

increases due to extension in cognitive differentiation
and cognitive integration. Cognitive complexity is
aligned with the categories that are identified by a
person and are integrated with each other. In other
words, there is a clearly-cut connection between
the categories used by an individual. Thus, cognitive
complexity makes it possible to take into account both
cognitive differentiation and cognitive integration of
an individual’s consciousness [Kalinkina, Poyarova,
Yablokova, 2021, p. 329].

Cognitive structures act as constructs for
assessing knowledge organization, assimilation,
and accommodation. The scientists are of opinion
that the main task is to identify reliable and valid
tools that may help to elicit the external
representation of internal structures with
subsequent analysis [Ifenthaler, Seel, 2005, p. 321].
However, as it is not possible to measure cognitive
structures directly, individuals have to elicit or
externalize them before researchers can analyze
and interpret them [Ifenthaler, 2008, pp. 43-44].
As for elicitation of cognitive structures, a variety
of techniques have been developed referring either
to natural language or graphical approaches.
Natural language-based techniques utilize the most
automated and natural means by which humans
externalize their cognitive structures. It is argued
that natural language approaches are less biased
than graphical ones, because natural language is
more trained and highly automated [Ifenthaler,
Masduki, Seel, 2011, p. 44].

The authors of this article suggest an original
approach of their own. We are making an attempt
to demonstrate the dynamics of adolescents’
cognitive structures development within the
framework of functional syntax. This method
scrutinizes propositions and semantics of oral recalls,
as well as their cognitive structures functioning.

Methodology

We advance the hypothesis that cognitive
structure is a relatively stable and developing
psychological system of knowledge representation,
which can be studied experimentally with
cognitive and psychologic diagnostic approaches
(N.I. Chuprikov, D. Ifenthaler, T.A. Ratanova), as
well as psycholinguistics and cognitive science.

There are a number of researches that
describe the components of the semantic structure
(predicates, actants, constants), identify types of
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propositions, and consider them from the
standpoint of actual discourse (S.V. Gusarenko,
A. Mustajoki, E.V. Paducheva). We draw on the
inventory of functional syntax and semantic
structures developed for the Russian language by
Arto Mustajoki [Mustajoki, 2006]. We agree that
a proposition is a stable component, which is
independent of the surface structure composition
of an utterance. Proposition is shaped during the
cognitive processing of an utterance. Hence, it is
of primary importance to consider the interaction
of the proposition with other cognitive-semantic
structures involved in the cognitive processing of
utterances [Gusarenko, 2021]. Our analysis of oral
recalls is based on I.A. Zimnyaya’s model of
utterances generation, which includes the phases
of meaning formation and meaning formulation.
Mechanisms of word choice are activated when
articulation program “clothes” thoughts into words
and language structures [Zimnyaya, 2001].

Material and methods

The material for this study was collected in
the course of mass experiments, which were
conducted in several secondary schools of the
Republic of Tatarstan almost three years ago. The
participants were school students from Kazan and
some schools located in rural areas. All in all, there
were interviews with more than four hundred
students of the fifth-grade level of 11–12 years old
and senior adolescents of the ninth-grade level of
15 to 16 years old. Boys and girls were interviewed
in almost equal proportions. So, gender and social
indices of the respondents were rather relevant. The
corpus of oral spontaneous recalls comprises of
297 texts. All these recalls were obtained empirically
and used by us as the material for current research.

Linguistic parameters of source and
secondary texts were identified with the help of
RuLingva automatic text complexity analyzer
(https://rulingva.kpfu.ru) developed by the “Text
Analytics” Research Laboratory of Kazan
Federal University. The linguistic parameters of
the source text and its recalls were calculated
with the help of the automated analysis program
RuLingva (https://rulingva.kpfu.ru/) based on the
Russian Language Educational Corpus (Certificate
No. 2020622254). The parameters were identified
for each of the investigated texts, and they included:
the average number of words in a sentence, the

average number of syllables in a word, FKG mod
SIS index, abstractness index, lexical diversity (TTR),
and narrativity index.

Sentence length happens to be one of the most
significant parameters as far as the assessment of
text complexity and text readability is concerned.
Long sentences with sophisticated logical
connections impede overall comprehension.
The sentence length in 11–12 words is believed to
be optimal for educational texts in Russian. The word
length also affects text comprehension: the longer a
word, the more time it takes to understand it and to
retain it in short-term memory [Mikk, 1981].
In addition, it has been found out that long words
with three or more syllables traditionally have a lower
frequency [Krioni, Nikin, Filippova, 2008].

The Flesch-Kincaid index is one of the most
valid formulas for text readability identification. This
index shows the number of years of education required
to understand the analyzed text and is calculated by
the formula: FKG mod SIS = 0.36  ASL +
5.76  ASW – 11.97, where ASL is the average
number of words in a sentence; ASW is the average
number of syllables in a word [Solovyev, Ivanov,
Solnyshkina, 2018]. The lexical diversity index is
calculated as the ratio of unique lexical units to the
total number of words. It ranges from 0 to 1 and the
highest values point to the vocabulary richness of a
text [Templin, 1957]. A high level of lexical
diversity (TTR) presupposes that a reader knows a
lot of words. This parameter may be an indicator of
the number of terms in a text as well.

Text narrativity is calculated as the ratio of
the total number of nouns to the total number of
verbs [Biber, Conrad, Reppen, 1998]. If the final
score is high, it means that the level of narrativity is
low. The scientific style of speech with a noticeable
dominance of nouns over verbs may illustrate the
fairness of this statement. Experts in this area have
proven that narrative texts with familiar structure
are easier for students to perceive [Kraal,
Koornneef, Broek, 2018]. Abstractness can be
calculated with the help of the concreteness-
abstractness scale or by the number of words with
abstract suffixes in one text [Mikk, 1981]. Numerous
studies have revealed that the texts which contain a
large number of abstract words are more difficult
for understanding [Solnyshkina, Kazachkova,
Ismaeva, 2019]. Children’s thinking is characterized
by particularity (concreteness) and abstract concepts
are out of touch with reality.
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Results and discussion

Linguistic parameters and the description
of the text “On Differences in the Work

of Animals and Humans” (fifth-grade level)

According to RuLingva, the text has:
number of words – 226; social science terms –
20; nouns – 62; verbs – 51; the average number
of nouns in a sentence is 2.82; the average number
of verbs in a sentence is 2.32; ratio of verbs to
nouns – 0.82; abstract words – 65, among which,
for example, there are such as: text, speech,
difference, work, animal, person, trait, activity,
means, conclusion; frequent abstract words:
person – 9, animal – 8; total number of
propositions (main and sub) – 129. The respondents
perceived the source text through reading, and after
that, they were asked to reproduce it orally with as
many details as possible.

Description of the source text. This text
represents a story about a man, his work, and the
differences between human and animals’ work.
There are two semantic centers in the text. First,
the “imaginative” center with the stimulus “let’s
imagine”. It has a passive observer and predicates
“to imagine”, “to observe”. The imaginary scene
includes imaginary agents and their actions which
are described by action predicates. The second
semantic center represents a comparative reflection
about the actions of animals and humans.
The actions of an abstract agent are described
with predicates of intellectual, creative, and social
activities, including such verbs as to create, to
plan, to think, to study, to work. Two semantic
centers are connected indirectly with each other
through an agent that performs logical operations.
Noteworthy, the first semantic center refers to a
specific real world with the real actions of living
beings in it, and the second semantic center
requires logical interpretation of animals’ and
human actions. Logical and event-logical
propositions with a small inclusion of existential
(event) propositions prevail in the text. The level
of abstraction is fairly high – 2.49. Hence, it is
not always possible to determine the agent-doer
and the background sign of his actions. At this
stage of ontogenesis, abstract thinking, reflection,
imagination, self-esteem and self-concept are still
evolving. That is why abstract text comprehension
causes troubles and provokes the appearance of

modifications of the actant-propositional structures in
secondary oral narratives [Petrova et al., 2023, p. 923].

Linguistic parameters and the description
of the text “On Leadership”

(ninth-grade level)

According to RuLingva, the text has:
number of words – 251; social science terms –
16; nouns – 114; verbs – 33; the average number
of nouns in a sentence is 6.71; the average number
of verbs in a sentence is 1.94; ratio of verbs to
nouns – 0.29; abstract words – 109, among which,
for example, are: leadership, process, attitude,
group, position,  position,  decision, task,
achievement, goal, action, ability, experience;
frequently used abstract words 43: leader – 10,
leadership – 4, group – 7, role – 7. The total
number of propositions (main and sub) is 82.
The method of perception and reproduction was
the same as in junior adolescents’ group: the
respondents perceived the source text through
reading, and then, they were asked to reproduce
it orally with as many details as possible.

Description of the source text. This is at story
about leadership, leadership qualities, leaders and
their actions in a group. The text “On Leadership”
can be divided into three semantic blocks: 1) leader
and leadership roles; 2) new types of leaders;
3) leadership processes [Petrova, Solnyshkina, 2021,
p. 230]. The relationship with a specific referent goes
through the reference group and environment.

There are sentences with a wide range of
such referents as “role”, “group”. For example:
The first role includes actions aimed at
organizing the group to achieve the goal of
the activity and at solving the task assigned
to the group. As seen, the referent is hidden in
the descriptions that make up the reference
groups and form the referent environment. To
identify a specific referent, it is necessary to
carry out a number of cognitive and logical
operations that move from the leader to his
types, roles and functions. The text is full of
the predicates of communicative-semantic
spheres: social relationship,  activity,
characteristics, existence, identification and
classification. Most of the predicates are
gerunds what explains the low narrativity of the
text. Physical actions are poorly reflected and
represented by participles, participial phrases, or
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by some verbs in the passive voice. The above-
mentioned features have caused difficulties in the
actual agent identification.

So, both source texts are characterized by
high abstractness indices: 2.49 – for the fifth-grade
level and 2.8 – for the ninth-grade level. High
abstractness is also revealed in abstract words
such as “leadership”, “labor”, etc.

Linguistic parameters of the sources texts
and recalls are presented in Tables 1, 2.

Having compared two educational texts and
deep level predicates, we arrived to the conclusion

that in the source text about labour differences,
there are predicates of intellectual, creative and
social activities; whereas in the text about leadership,
there are predicates of social relationship, activity,
existence, identification and classification.

According to psychologists (A.A. Leskova,
T.V. Sklyarova, L.A. Semchuk) 10–12 years-old
adolescents demonstrate the following tendencies
in their theoretical and practical thinking
development:

1) transition from a concrete type of thinking
with specific ideas to theoretical thinking;

Table 1. Linguistic parameters of the source text “On Leadership” and the recalls of senior
adolescents

Parameter 

Source: 
L.N. Bogolyubov 
“Social Studies. 

Tenth-Grade 
Level” 

(Bogolyubov, 
2009) 

Recalls 
1. Respondent 
К9004 

2. Respondent 
К9089 

3. Respondent 
К9074 

4.Respondent 
К9126 

5. Respondent 
К9А01 

Average 
number of 
words per 
sentence 12 5,67 9,8 13,2 15,3 9,9 
Average 
number of 
syllables per 
word 3,04 2,5 2,55 2,33 2,35 2,46 
Index FKG 
mod SIS  9,84 4,47 6,25 6,22 7,9 5,79 
Abstractness 
index 2,8 2,63 3,07 2,68 2,48 2,84 
Lexical 
diversity 
(TTR)  0,81 0,85 0,71 0,74 0,7 0,6 
Narrativity 2,88 (49:17) 2,5 (10:4) 2,5 (15:6) 2,75 (22:8) 1,59 (43:27) 1 (23:23) 
 

Table 2. Linguistic parameters of the source text “On Differences in the Work of Animals and
Humans” and the recalls of junior adolescents

Parameter 

Source: 
L.N. Bogolyubov 
“Social Studies. 

Fifth-Grade Level” 
(Bogolyubov, 

2013) 

Recalls 
1. Respondent 
К5А17 

2. Respondent 
К5А18 

3. Respondent 
К5А20   

4. Respondent 
K5B01 

5. Respondent 
К5В16 

Average number 
of words per 
sentence 10,27 8,38 11,88 9,2 11,43 12,71 
Average number 
of syllables per 
word 2,25 2,09 2,17 2,15 1,91 2,27 
Index FKG mod 
SIS  4,68 3,1 4,8 3,74 3,16 5,68 
Abstractness index 2,49 2,49 2,61 2,56 2,24 2,33 
Lexical diversity 
(TTR)  0,64 0,71 0,51 0,52 0,49 0,65 
Narrativity 1,21 (62:51) 1,2 (30:25) 0,75 (18:24) 0,87 (29:33) 1,19 (25:21) 1 (26:26) 
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2) restructuring of a concrete type of thinking;
3) development of operational thinking,

concepts comparison, and consecutive evolvement
of thoughts;

4) development of independent thinking,
reasoning, comparing, drawing relatively deep
conclusions and generalizations;

5) development of abstract and critical
thinking (younger teenagers imagine objects and
relationships between them, whereas older
teenagers produce ideas).

Adolescents aged 13–14 progress a lot in
mastering such operations as classification,
analogy, generalization. The abilities to analyze
intellectual operations and to solve problems are
shaped. The dialogical nature of imagination
evolves. Older teenagers gain the ability to
individually change, develop, and add images.
Image integrity unites separate parts and makes
the subject of imagination indivisible. Thinking
dynamics start to be in close connection with the
dynamics of other cognitive systems such as
memory, perception, attention and speech.
It affects written text perception, its understanding
and interpretation. As result, these changes are
reflected in spontaneous recalls of junior and
senior adolescents.

In early adolescence, cognitive structures
dynamics is manifested in the prevalence of poly-
subjective position of imagination. As children
grow older, their “I-concept” is being evolved
along with the elements of interpretation,
reasoning, and opinion expression. A large number
of epistemic modality modifiers (Modep), speech
function (Func), phase, causation (Caus) and
authorization (Aut) are recorded on deep levels
[Mustajoki, 2006, p. 287]. Senior adolescents
employ abstract concepts, evolve the ability to see
logical links and to defend one’s point of view.
Junior adolescents demonstrate personal
involvement and the involvement of other
participants in the situations described in the text.
The tetrad of personal pronouns «я-ты-мы-вы»
(“I-you (singular)-we-you (plural)”) appears in the
superficial structure of their oral recalls.
The situation is interpreted from the point of view
of an observer who identifies himself with the
reference group and accepts the attitudes of this
group [Privalova, Petrova, 2023].

An abstract situation is turned into a concrete
one that is why more predicates of creative activity

start to appear. Besides, restructuring may cause
the increase in number of modifiers, qualifiers, or
immersion elements. On the other hand, one may
notice the fragmentation of propositions along with
the elimination of actants of the source text and
the loss of lexical diversity in recalls. Macro-
propositions with the most general meaning appear,
although they are not general nominations like
keywords.

In our previous studies [Petrova et al., 2023],
we identified semantic milestones, predicate links
and text elements subordinated to the dominants
of the narrative. Additionally, the referential or
referenced type of connections between text
elements was indicated. In the referential type, there
is a relationship with a specific referent. In the
referenced type there is a relationship with a
reference group or through a reference
environment. In the referenced type, the reader
needs to carry out a number of cognitive and logical
operations in order to establish connections
between co-referent names [Petrova, Solnyshkina,
2021, p. 231].

We have divided the total amount of oral
recalls of senior adolescents into four groups
according to the invariability of propositional
structures. In the first group, there are the recalls
with the smallest number of preserved
propositions and a false display of the denotative
map (8 propositions; 10%). In the second group,
there are recalls with a few preserved propositions
and weak display of the denotative map of the
text (10 propositions; 13%). In the third group,
one can see a larger number of propositions and
adequate display of the denotative map
(33 propositions; 51%). In the fourth group, there
is a big number of propositions and successful
displays of the denotative map (105 propositions;
26%) [Petrova, Solnyshkina, 2021, p. 231]. Oral
recalls of younger adolescents were divided into
3 groups according to the outcome of conveying
propositional structures and the main idea. In the
first group, there are recalls with a  few
propositions and a weak display of the denotative
map of the text (18–30 propositions; 15%).
The second group has a large number of
propositions and adequate display of the denotative
map of the text (31–50 propositions; 41%). In the
third group, there is a big number of propositions
and successful displays of the denotative maps
(51–82 propositions; 44%) [Petrova et al., 2023].
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Interestingly enough, we have not recorded
a low number of propositions and false denotative
maps in younger adolescents recalls. It may happen
due to the specifics of the fifth-grade level subjects.
Another reason for stable propositions is the nature
of the source text. The proposition indicators should
not be confused with the indicator of the number
of words (Tokens) in RuLingva. A long story with
a lot of words does not mean a successful recall,
since the same words can be repeated many times
without rendering any meaningful information. That
is why we assume that the propositional structures
displayed in denotative maps represent a relevant
content of oral recalls.

There is one more issue that is necessary to
raise, specifically, adolescents’ intentions to
collapse propositions into macrostructures during
spontaneous recalls. From a psycholinguistic point
of view, such operations require time-consuming
periphrasis-transformations. One of the extreme
types of periphrases-convolutions is a set of
keywords. It may happen if there is an instruction
to produce a recall using only keywords with the
possibility to record these keywords. Meanwhile,
there were no such instructions and, as a result,
there were no oral spontaneous recalls like: “Night.
Street. Flashlight. Pharmacy”.

Descriptions of semantic structures
in the recalls of junior adolescents

The analysis of spontaneous oral recalls
resulted in distinguishing several features that were
seen as verbalized in adolescents recalls: inclusion
of non-existent agents into the semantic structure;
occurrence of specifiers in the semantic structure,
zoonymic diminutives; introduction of complex
semantic structures by some models; creation of
the reference field of the agent-person; appearance
of optional modal phase modifiers with modal
metalexemes “possibly”. Below there goes
explanations on the features enumerated above,
samples of the texts with reactions of the
adolescents, taken from our collection.

1. Inclusion of non-existent agents into the
semantic structure. Considering oneself as a
participant of the situations; virtual creation of
another participant to whom a specific case is
described; appearance of the personal pronouns
tetrad “I-you-we-you” in the surface structure of
oral retellings. Examples:

(1) условный или безусловный рефлекс, с ко-
торым ты познакомишься в биологии (К5В24) 1

(a conditioned or unconditioned reflex, which you will
become familiar with in biology) 2 ;

(2) скажешь, они же все трудятся (К5G03)
(you’ll say, they’re all working);

(3) думаю, вывод этот будет неверный (K5G07)
(I think this conclusion will be incorrect);

(4) не забывай, что только человек может не-
виданное, неиспробованное (КС 513) (don’t forget
that only man can do the unprecedented, the untried);

(5) мы можем узнать то, что животные не мо-
гут трудиться (К5G11)  (we can find out that animals
cannot work).

In plus, we have noticed mandatory modifiers
of the speech Function (Func) [Mustajoki, 2006,
p. 418] with metaverbs “to inform”, “to advise”;
optional modal phase modifiers (ModPhase) with
modal metalexemes “maybe”; optional modifiers
of Authorization (Aut) with the metaverb “to
count” and epistemic modality (Modep) with
moderate confidence (medium degree of
probability) [Mustajoki, 2006, p. 287].
In approximately 20% of recalls, epistemic modality
(Modep) covers semantic elements that indicate a
speaker’s attitude towards some affairs. Senior
schoolchildren have abilities to master abstract
concepts, to see logical connections and to defend
their point of view [Petrova et al., 2023]. The agent
represented with personal pronouns I, you may be
skipped in denotative maps. The semantic structure
includes predicates of the communicative-semantic
sphere of intellectual activity: “to think”, “to forget”.
Such predicates reflect situations of thinking and
include combined semantic models with the
situations of previous experience.

2. Occurrence of specifiers in the semantic
structure. Specifiers describe certain properties
of the predicate or its actants. The main qualifier
Negation (Neg) has been recorded in the totality
of our respondents’ recall. In speech, the
statement is not specifically expressed and is
perceived by default. As for oral retellings,
negation refers to the predicate and thus to the
entire core of the semantic structure [Mustajoki,
2006, p. 421]. Examples:

(6) получается, животные не планируют,
не думают (K5P14) (it turns out that animals don’t
plan, don’t think);

(7) они не совершенствуют, не ставят цели и
не облегчают свою работу (K5G03) (they do not improve,
do not set goals and do not make their work easier).
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3. Appearance of complex semantic
structures with the model “simple semantic
structure1 + meta-conjunction + simple semantic
structure2 or  extended (simple) semantic
structure3”:

(8) и делать что-то, чтобы ему было легче де-
лать это дело (K5P14) (and do something to make it
easier for him to do this thing);

(9) этот ответ был бы неверный, потому что толь-
ко человек может раздумывать (K5P14) (this answer
would be incorrect, because only a person can think).

4. Appearance of zoonymic diminutives with
meliorative emotional assessment. In 30% of oral
retellings, there has been noted a replacement of
the lexeme «птицы/птица»  «птички/птичка»,
«муравей»  «муравьишки», «птенцы» 
«птеньчики» (“a birds/bird”  “a little bird/little
birds”, “an ant”  “little ants”, “a chick”  “little
chicks”). They are zoonymic diminutives with
meliorative emotional assessment:

(10) муравьишки берут соломинку и тащат в
дом (KS510) (the little ants take a straw and drag it
into the house);

(11) и птичка идет кормить своих животных,
своих птенчиков (K5B16) (and the little bird goes to
feed its animals, its chicks);

(12) вы видите, как маленькая птичка несет
э... к своим детям в гнездо еду (K5A06) (you see,
how a little bird carries uh... food to its children in
the nest).

5. Creation of the reference field of the agent-
person, who acts as a beneficiary. Introduction of
additional specifiers “Image” and “Method of
Action” (Man) into the semantic structure
[Mustajoki, 2006, p. 424]. Actants shape the
agent’s reference field. They are focused on the
actions of an agent receiving preferences and
benefits. Also, actants may characterize agent’s
actions. On the surface structure, actants are
verbalized by adverbs or possessive and personal
pronouns in indirect cases. They may change
actant vectors, replace or include new predicates
in the deep structure. Besides, they can add to
the agent a new role of possessor:

(13) человек может придумывать что-то но-
вое для себя или облегчить свою работу (K5A20)
(a person can come up with something new for
himself or make his work easier);

(14) это то, что человек иногда совершенству-
ет свои достигнутые цели (K5P06) (it is that a person
sometimes improves his achieved goals);

(15) но люди умеют ставить себе цели (K5G01)
(but people know how to set goals for themselves).

6. Appearance of optional modal phase
modifiers (ModPhase) with modal metalexemes
“possibly”. They help to describe physical and
intellectual abilities of living creatures, specifically,
the ability to do something, to achieve results. The
agent in these cases does not always directly
control the modal phase, although he acts as a
potential agent of the semantic structure:

(16) человек совершает новые открытия, а жи-
вотное это не может, может только человек (K5G16)
(a person makes new discoveries, but an animal cannot
do this, only a person can);

(17) Только человек может добиваться сво-
их целей (K5P06) (Only man can achieve his goals).

Besides, we have noticed the semantic structure
development with optional modifiers and modal
phase modifiers. They characterize both agent and
performed actions.

Descriptions of semantic structures
in the recalls of senior adolescents

The comparison of senior adolescents’
speech performance with the junior adolescents’
above revealed some development in spontaneous
oral recalls.

1. Replacement of the subject-agent by a new
one along with the inclusion of non-existent agents
into the semantic structure. Occasional inclusion
of non-existent agents depends on the topic and
characteristics of the source text. Let us explain
this assumption referring to the source text about
leadership. The vague idea of leadership forces
schoolchildren to introduce such agents as руко-
водитель, директор, начальник (manager,
director, chief) that are absent in the source text.
It can be viewed as an attempt to replace a logical
proposition with an abstract agent-theme
“leadership”  “manager, director, chief”
according to the principle of hyponymic
replacement:

(18) формальный лидер это тот, который...
выбирается по должности, допустим тот же самый
руководитель, директор и начальник (K189B11)
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(the formal leader is the one who... is selected by
position, for example the same leader, director and boss).

2. Mandatory use of modifiers of the Speech
function (Func) [Mustajoki, 2006, p. 418] with
metaverbs “to inform”, “to advise”. The use of
optional modifiers of the modal phase (ModPhase)
with modal metalexemes “possible”, “allowed”,
“impossible”, “prohibited”; optional modifiers of
Authorization (Aut) with the metaverb “to count”
and Causation (Caus):

(19) Им запрещено законно наказывать либо
поощрять своих подданных (К189В11 ОТ92) (They
are prohibited to punish legally or encourage their
subordinates).

Interestingly enough, a causation agent never acts
as a subject actant. The agent of causation influences
events more or less directly.

3. Deep predicates can indicate an action,
and a change in intellectual or in emotional state:

(20) инструментальный лидер – это тот лидер,
который наставляет группу на нужный путь, ука-
зывает свои, какие решения делать, принимать,
помогать и достижению целей и других потребно-
стей группы (K189V11 OT92) (an instrumental leader
is the leader who guides the group on the right path,
indicates what decisions to make, help and achieve
goals and other needs of the group).

There are also Modal Phase modifiers (ModPhase):

(21) нет, права-то у него есть, но официаль-
ных их нет, и он не может ни поощрять, ни наказы-
вать (K189) (no, he has rights, but there are no official
ones, and he can neither reward nor punish).

4. Authorization (Aut) provides additional
characteristic to the author ’s statement.
The metaverb “to consider” is neutral since it does
not indicate author’s attitude towards the state of
affairs. The information expressed by the core of
the semantic structure is clarified with the help of
authorization through an indication of someone’s
point of view [Mustajoki, 2006, p. 284]:

(22) еще один ученый подразумевает собой
три качества лидерства, а его ученики еще два
(K189B12 OT92) (another scientist implies three
qualities of leadership, and his students two more).

5. The use of complex semantic structures
with the model “simple semantic structure1 +

meta-conjunction + simple semantic structure2
or extended (simple) semantic structure3”:

(23) формальное лидерство заключается в том,
что сам лидер обладает полномочиями, чтобы вли-
ять на группу (K189A01 OT92) (formal leadership is
that the leader himself has the authority to influence
the group);

(24) Они найдут всегда время на какую-то бесе-
ду, который нужно, если кому-то надо помочь (K189)
(They will always find time for some kind of conversation,
which is necessary if someone needs help).

6. The use of nuclear semantic structures
with identifications and characteristics:

(25) именно инструментальный лидер обла-
дает такими качествами, как очень трудоспособный
и очень целеустремленный (K189B11) (it is the
instrumental leader who has such qualities as being
very hard-working and very purposeful);

(26) что касается эмоционального лидерства,
это лидер, который передает настроение что-либо
делать (K9A01) (as for emotional leadership, it is a leader
who conveys the mood to do something).

7. Reference fields of the agent “leader/
leaders” and the actant “group” is shaped. This
group acts as beneficiary at which the agent’s
activity is directed:

(27) они всегда, а эмоционально поддержива-
ют группу. ...С ними поговорить, решить их про-
блемы (K189V11 OT92) (they always emotionally
support the group. ...Talk to them, solve their
problems).

8. Development of taxis relations of non-
simultaneity [Mustajoki, 2006, p. 361]. Non-
simultaneity is typical in successive states of
affairs that are terminal, effective, or momentary.
Also, it is typical to the neutral state of affairs
with the meta-union “and then”:

(28) позже отечественный психолог Уманский
выделил еще несколько типов; а и потом еще выде-
лили, его уже ученики выделили такое, как лидер-
организатор и лидер-дезорганизатор (K189B) (later,
the domestic psychologist Umansky identified several
more types; and then they also singled him out, his
students already singled him out as an organizer leader
and a disorganizer leader) .

Having compared the recalls in younger and
senior adolescents, we noted the following:
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1. The educational text on social studies for
senior adolescents gets complicated through the
introduction of abstract terms and situations.
Presumably, this complication results in ignoring
the pronoun “oneself” in the recalls produced from
the point of view of an observer. These recalls
look like narratives with analogies, generalizations,
and polemics. Noteworthy, in recalls of junior
adolescents, the personal pronoun “oneself”
occurs on regular basis and different types of
generalizations are rare.

2. In senior adolescents, the system of
optional modifiers of the modal phase (ModPhase)
becomes more complex in the nuclear semantic
structure. There appear the lexemes that were
not previously observed: возможно, разреше-
но,  невозможно,  запрещено (possibly,
allowed, impossible, prohibited). Authorization
types of semantic structure are enriched with the
opinion of another person.

3. In senior adolescence, complex semantic
structures with connectors, taxis, logical relations
and immersions are improved. The development
of taxis relations is associated with the expansion
of action predicates. These predicates indicate
states of affairs that are different from the point
of view of aspectual properties [Mustajoki, 2006,
p. 209]: procedural, dynamic (a process with an
unachieved goal), terminal (a process with an
achieved goal), effective (transition to a new
state), resultative-statistic (a new state with a
previous change in the state of affairs).

4. In senior adolescents’ recalls, diminutives
disappear. It happens since diminutives in
perception and production are characteristic
mainly of children of preschool and primary school
age [Vvedenskaya, 2021, p. 19].

5. In junior adolescents’ recalls, the vector of
the action is directed at the subject. As teenagers
get older, the vector of orientation becomes
multidirectional. Specifically, in cases with
beneficiary – the participant whose interests are
affected by the situation and who benefits from it.

All in all, younger adolescents most often
use compact articulated or monolithic constructs.
It causes difficulties in the situations where it is
necessary to take a look at a subject from
different points of view. For this reason, their
perception may be one-sided, partial, and not
entirely consistent with the surrounding reality. As
for senior adolescents, they reach a high level of

intellectualization in perception, convergent and
divergent thinking. They master generalization,
which is the most complex mental operation.
Integration of a large number of disparate parts
and their ordering is achieved thanks to
generalization. Senior adolescents use a large
number of inter-connected categories for
comparison when they perceive phenomena and
things of the surrounding world. Gradually, the
cognitive structure turns into a complex network
of concepts in which classes are distinguished and
their hierarchy is formed. The structure of this
hierarchy is predetermined by the most important
properties of concepts.

Conclusion

Summing up, a precise and stepwise
diagnosis of cognitive structures helps us to better
understand the differences between junior and
older adolescents’ mode of thinking as they develop
over time. This will enable us to identify the most
appropriate instructional materials to be provided
at suitable times during the learning process. We
also have some important directions for future
research, specifically, to carry out the diagnosis
of developing cognitive structures in different
subject domains in order to detect variations in
terms of how cognitive structures develop
between different content areas.

NOTES

1 Here and after these numbers stand for the
cipher code of an experiment participant.

2 Here and below the reactions are translated by
the authors.
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АДРЕСАТ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ ВИДА ДОКУМЕНТА

Марина Владимировна Косова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Михаил Константинович Шептухин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Исследование посвящено эффективности деловой коммуникации, обеспечивающейся
рядом интралингвистических и экстралингвистических факторов. Особое внимание уделяется процессу адап-
тации как созданию первичного документа – подвида в рамках одного вида с учетом условий деловой ком-
муникации, и в первую очередь с учетом особенностей адресата: его социального и юридического статуса;
неоднородности (широты, массовости) или принадлежности к определенной социальной группе; отсутстви-
ем или наличием общих компетенций; характера содержащейся в документе информации и способа ее
речевого оформления. Показано, что процесс адаптации затрагивает формуляр документа, композиционно-
содержательную и речевую организацию его текста. На материале двух подвидов инструкции – организаци-
онно-правового документа, регламентирующего различные процессы деловой деятельности, – выявлены и
описаны параметры документа, эксплицирующие его адаптацию к особенностям адресата: формуляр как
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конкретная реализация общей модели документа; композиционно-содержательная структура текста, орга-
низующая информацию; речевая организация, в частности, использование терминологии, модальная ок-
раска и тональность как способ оформления содержания. Полученные результаты дополняют имеющиеся в
науке сведения о документном тексте как объекте лингвистики, о видах адаптированных текстов, их коммуни-
кативных возможностях.

Ключевые слова: адаптация, документ, документный текст, инструкция, адресатность, адресат.
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Введение

Эффективность речевой коммуникации,
достижение ее цели определяются рядом лин-
гвистических и экстралингвистических факто-
ров. Первостепенным из них является точная
направленность речевого сообщения на адре-
сата, реализующаяся в категории адресатнос-
ти – свойстве текста эксплицировать представ-
ления адресанта о прогнозируемом адресате.

Это свойство значимо для любого тек-
ста, в том числе для документного, адресат
которого имеет специфику: он может быть
разным по социальному и юридическому ста-
тусу (вышестоящий, нижестоящий или равный
адресанту; юридические или физические
лица), неоднородным – широким, и даже мас-
совым, или ограниченным, то есть принадле-
жащим к определенной социальной группе,
индивидуальным (персонифицированным) или
коллективным и др. Важность адресатности
для документного текста позволяет рассмат-
ривать ее как особую категорию и во многом
объясняет внимание к ней лингвистов, изуча-
ющих деловую коммуникацию.

Так, в диссертационном исследовании
А.В. Полонского систематизированы языко-
вые средства экспликации адресата в доку-
ментах разных видов, выявлен широкий спектр
разноуровневых единиц, которые содержат
«прямую» и «косвенную адресатную семан-
тику» [Полонский, 2000, с. 9].

Ученый отмечает, что прямую адресат-
ную семантику на лексическом и морфологи-
ческом уровнях имеют местоимения 2-го ли-
ца, а также притяжательные местоимения, ко-
торые обозначают лицо как исполнителя ком-
муникативной роли адресата и «полностью
формируются адресатной семантикой, и ад-
ресатная функция для них является конститу-
ирующей» [Полонский, 2000, с. 11]. Это гла-

голы 2-го лица изъявительного наклонения
настоящего и будущего времени, значение
которых ориентировано на адресата; глаголы
повелительного наклонения, выражающие по-
буждение адресата; отдельные классы пер-
формативных глаголов, использующихся как
средство речевого контакта (подробно см.:
[Полонский, 2000, с. 11–12]). Как показано
А.В. Полонским, на синтаксическом уровне
прямая адресатная семантика присуща побу-
дительным предложениям, выполняющим
функцию воздействия на адресата; вопроси-
тельным предложениям, требующим ответной
реакции субъекта коммуникации; некоторым
вводным конструкциям. На текстовом уров-
не прямая адресатная семантика эксплициро-
вана в реквизитах документа «адресат», «наи-
менование организации – автора документа»,
«текст документа», «резолюция» (этот рекви-
зит содержит перечень исполнителей доку-
мента или лиц, которые должны ознакомить-
ся с документом) [Полонский, 2000, с. 14–15].

Косвенную адресатную семантику язы-
ковые единицы приобретают в контексте, в ча-
стности ее реализуют имена существительные
и прилагательные, использующиеся в функции
обращения как социально-маркирующий эти-
кетный адресатный знак (господин, товарищ,
гражданин и др.), или антропонимы (Николай
Андреевич!) [Полонский, 2000, с. 11]. Кроме
того, в круг языковых средств, эксплицирую-
щих адресата, включаются единицы, не име-
ющие в системе языка даже косвенной адре-
сатной семантики: социально-ролевые наиме-
нования (начальник структурного подразде-
ления, декан и др.), эргонимы (ОО «Ансей»
и др.), топонимы (Отделение пенсионного
фонда России по Волгоградской области) и
др. [Полонский, 2000, с. 16].

Предметом исследования ученых стала
связь категории адресатности с другими ка-
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тегориям, имеющими различный статус, –
грамматической категорией лица; семанти-
ческой категорией определенности / неопре-
деленности; функционально-семантически-
ми категориями персональности и модаль-
ности; прагмасемантической категорией
вежливости и др.

Так, в работах Е.З. Киреевой рассмотре-
на категория модальности в документном тек-
сте. С опорой на данное М.В. Ляпоном опре-
деление модальности, которая отражает «слож-
ные взаимодействия между четырьмя факто-
рами коммуникации: говорящим, собеседником,
содержанием высказывания и действительно-
стью» [Ляпон, 2002, с. 304], Е.З. Киреева ха-
рактеризует текст документа как продукт
активной речевой деятельности субъекта,
сложная коммуникативная единица, ориенти-
рованная на адресата, и их взаимоотношения
адресанта и адресата как равнозначных уча-
стников коммуникации обусловливают реа-
лизацию в тексте документа целого диапазона
модальных значений (см., например: [Киреева,
2020, с. 109]).

В ряде научных трудов в связи с катего-
рией адресатности анализируется прагмасе-
мантическая категория вежливости, план со-
держания которой связан с реализацией эти-
ческих норм во взаимоотношениях коммуни-
кантов. Категория вежливости обеспечивает
этикетное оформление сферы взаимодействия
в ситуации общения, выполняя регулирующую,
контактоустанавливающую, воздействующую,
гармонизирующую и презентационную функ-
ции. Использование средств выражения веж-
ливости зависит от вида документа, цели об-
щения, отношений между коммуникантами
(см. об этом: [Формановская, 2006; Карабань,
2009]), ее реализация может быть обязатель-
ной (например, в деловом письме), факульта-
тивной (например, в инструкции по эксплуа-
тации) или неуместной (например, в догово-
ре, приказе, инструкции по делопроизводству).

Предметом научного осмысления стано-
вилось также взаимодействие категории ад-
ресатности с коммуникативной категорией
понятности. Исследователи обращают внима-
ние на то, что в обыденном сознании носите-
лей языка документ представляется сложным
текстом. Научные наблюдения позволяют
говорить об объективной сложности, которая

обусловлена задачами, стоящими перед ад-
ресантом: в плане содержания – передать но-
вую информацию, касающуюся той или иной
сферы профессиональной или социальной де-
ятельности людей; в плане выражения – пред-
ставить информацию в принятой форме, в со-
ответствии с канонами построения докумен-
тного текста [Дьякова, 2016, с. 63]; и сложно-
сти субъективной, связанной с восприятием
документа адресатом – понимание содержа-
ния документа, используемых в нем терми-
нов требует специальных профессиональных
компетенций.

Для достижения цели общения коммуни-
кативное намерение автора должно согласо-
вываться с характеристиками адресата [Ару-
тюнова, 1981, с. 358]. Учет этих характерис-
тик в деловой коммуникации определяет не-
обходимость адаптации документа.

Термин «адаптация» используется в раз-
ных науках, для которых общим является по-
нимание ее как «приспособление к условиям»
(от лат. adaptatio – «приспособление», процесс
приспособления системы к условиям внешней
и внутренней среды) [Философский энцикло-
педический словарь, 1983, с. 12–13]. Специ-
фика приспособления определяется конкрет-
ной научной сферой. В лингвистике адаптаци-
ей называют процесс создания вторичного
текста, приспособленного к условиям его фун-
кционирования, которые задают пластичность,
подвижность границ жанра [Клинк, 2019, с. 52].
Соответственно, под адаптированным тек-
стом традиционно понимается вторичный
текст, созданный в результате трансформации
текста-источника в содержательном и/или
формальном отношении, ориентированный на
потенциальных читателей, которые в силу раз-
личных обстоятельств не могут должным
образом истолковать текст-источник, постро-
енный с учетом их фоновых знаний и запро-
сов [Первухина, 2015].

Документный текст – особый объект
лингвистического анализа. Его специфика зак-
лючается в тесной взаимосвязи формуляра
документа (набора и последовательности рас-
положения реквизитов) и речевого наполнение
каждого из реквизитов, которое подчинено
коммуникативной цели и реализует интенции
автора, направленные на адресата. Каждый
вид документа имеет свой формуляр, то есть
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некую модель документа (модель определя-
ется нами как вспомогательный объект, или
система, заменяющая изучаемый объект,
представленный в наиболее общем, схематич-
ном виде [Белоус, 2023, с. 72]). Эта модель
допускает вариативность, что связано с конк-
ретными условиями деловой коммуникации.
Исходя из сказанного, считаем возможным ис-
пользовать термин «адаптация» применитель-
но к процессу создания первичного текста –
подвида документа в рамках одного вида –
с учетом условий коммуникации, и в первую
очередь с особенностями адресата.

Важным параметром, характеризующим
адресата, является его ограниченность при-
надлежностью к определенной социальной
группе (группу, как правило, характеризует
«однородность», наличие у ее членов общих
компетенций) или неоднородность (в этом слу-
чае обычно адресат широкий и имеет разные
компетенции).

В современной деловой коммуникации
используются подвиды документов одного
вида, которые предназначены широкому ад-
ресату, например потребителям разнообраз-
ных услуг, и адресату «ограниченному», на-
пример специалистам той или иной сферы де-
ятельности [Карабань, 2008, с. 97]). Широко-
го и «неоднородного» адресата имеют, напри-
мер, законы, положения, правила, инструкции.
В качестве примера документов, направлен-
ных ограниченному адресату, приведем кли-
нические рекомендации, предназначенные для
специалистов-медиков – врачей, фельдшеров,
медсестер, парамедиков и др., выполняющих
общие в рамках группы профессиональные
функции и имеющих соответствующие ком-
петенции. Следовательно, можно говорить об
«однородности» адресатов в рамках таких
групп и о различии групп между собой, а по-
тому клинические рекомендации не являются
одинаковыми для всех специалистов-медиков.
Это обусловливает потребность в создании
адаптированных текстов. Задача их авторов
состоит в вариативном, иногда упрощенном
изложении одной и той же специальной инфор-
мации (см. об этом: [Ромашова, Романова,
2020]).

Распространенность подвидов докумен-
тов, имеющих разного адресата, в различных
сферах социальной жизни и их недостаточная

изученность определяют необходимость ис-
следования процесса адаптации вида доку-
мента, выявление параметров, эксплицирую-
щих направленность на адресата.

Материал и методы

Исследование выполнено на материале
инструкции – одного из активно использую-
щихся в современной управленческой и делоп-
роизводственной практике видов организаци-
онно-правовых документов, которые «содер-
жат положения, основанные на нормах адми-
нистративного, трудового и других отраслей
права, и обязательны для исполнения» [Мар-
кова, 2009, с. 53].

В специальных лексикографических ис-
точниках инструкция определяется как «пра-
вовой акт, издаваемый в целях установления
правил, регулирующих организационные, науч-
но-технические, технологические, финансовые
или иные специальные стороны деятельности
организаций, их структурных подразделений,
должностных лиц и граждан» [Янковая и др.,
2014, с. 35]; как «письменный документ, в ко-
тором излагается порядок осуществления ка-
кой-либо деятельности или порядок примене-
ния положений законодательных и иных нор-
мативных актов» [Кабашов, Асфандиярова,
2009, с. 65].

В лингвистике инструкция характеризу-
ется как «прескриптивный директивный ре-
чевой акт, оформленный через письменный
канал речевой коммуникации, цель которого –
снабдить адресата указаниями о ходе выпол-
нения действий» [Кедрова, 1991, с. 58]; ре-
чевой жанр, который «представляет собой
формально-содержательную инвариантную
модель текстов с общей коммуникативной це-
лью (или с общей коммуникативной функци-
ей) давать указания относительно осуществ-
ления какого-либо мероприятия» [Рехтин,
2005, с. 3]. Из этих определений следует, что,
устанавливая порядок действий, регламенти-
руя процессы деловой деятельности, инст-
рукция выполняет регулирующую функцию.
При этом в зависимости от условий комму-
никации директивность проявляется по-разно-
му: как долженствование, обязательность, ре-
комендация, сообщение информации с целью
направить адресата на совершение определен-
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ных действий и т. п., в тексте она может быть
эксплицитной или имплицитной.

Обратимся к подвидам инструкций, ис-
пользующихся в высшем учебном заведении,
которые направлены ограниченному принад-
лежностью к определенной социальной груп-
пе адресату (Должностная инструкция про-
фессора...), широкому адресату (Инструк-
ция № 4...) и регламентируют разные процес-
сы деловой деятельности.

Цель исследования – определить пара-
метры документа, эксплицирующие его адап-
тации в соответствии с фактором адресата.

Для достижения данной цели использо-
вались методы описательного, сравнительного
и документоведческого анализа (подробно о
последнем см.: [Косова, 2016]).

Характеризуя указанные подвиды инст-
рукций, рассмотрим их композиционно-содер-
жательную структуру и речевую организа-
цию текста.

Результаты и обсуждение

Должностная инструкция профессора

В специальных лексикографических ис-
точниках этот подвид инструкции характери-
зуется как «нормативный правовой акт, опре-
деляющий статус должности, а также долж-
ностные обязанности и ответственность» [Ян-
ковая и др., 2014, с. 29]; «нормативный доку-
мент, регламентирующий деятельность ра-
ботника» [Кабашов, Асфандиярова, 2009,
с. 64]; документ, направленный «на поддержа-
ние властных и административных отношений,
что во многом определяет речевое поведе-
ние его автора» [Лобанов, 2003, с. 11].

Адресат рассматриваемой инструкции
принадлежит к ограниченной социальной груп-
пе – это должностные лица, имеющие соот-
ветствующие общие профессиональные ком-
петенции. Данный документ регламентирует
процесс выполнения профессиональных обя-
занностей лицами, занимающими должность
профессора.

Практика составления документа может
несколько различаться [Кулько, 2007, с. 20;
Лопатникова, 2007, с. 13], при этом формуляр
регламентируется ГОСТом и включает сле-
дующие реквизиты: «герб», «наименование

организации-автора документа», «наименова-
ние вида документа», «дата документа», «ре-
гистрационный номер документа», «гриф ут-
верждения документа», «заголовок к тексту»,
«текст», «подпись», «печать». Реквизиты
«герб», «наименование организации-автора
документа», «гриф утверждения документа»,
«подпись» и «печать» указывают на условия
функционирования документа, его локаль-
ность; реквизиты «заголовок к тексту» и
«текст» – на адресата и регламентируемый
процесс. Формуляр данного подвида доку-
мента адаптирован к адресату и к условиям
коммуникации.

В научной литературе отмечается, что
структурирование документов, как правило,
ясное и объективное: «Документный текст
характеризуется дробным объемно-прагмати-
ческим членением, которое обусловлено
стремлением облегчить работу с ним» [То-
карев, 2016, с. 77]. Так, структура текстов для
большинства инструкций унифицированная и
статичная [Канащук, 2011, с. 19]. Текст инст-
рукции является малоформатным [Кондрашки-
на, 2018, с. 82], стандартизованность упрощает
процессы его создания и понимания [Рехтин,
2005, с. 16]. Композиционно-содержательная
структура текста организует представленную
в нем информацию в нескольких общие поло-
жения; функции; должностные обязанности;
права; ответственность; взаимоотношения или
связи по должности разделах [Кулько, 2007,
с. 20]. Чтобы активизировать внимание адре-
сата, адресант передает, информацию с по-
мощью графического (структурно-рубрикаци-
онного) выделения; используется «особая –
индивидуальная в каждом конкретном случае
композиция текста, отражающая последова-
тельное, методичное предъявление адресату
значимой, с точки зрения составителя, инфор-
мации» [Ширинкина, 2021, с. 116].

Текст рассматриваемой нами инструк-
ции состоит из пяти содержательных разде-
лов: 1. Общие положения; 2. Требования.
3. Должностные обязанности. 4. Права. 5. От-
ветственность. Его структурно-рубрикацион-
ное деление четко и логически последователь-
но представляет информацию о том, каковы
обязанности профессора.

Обращаясь к речевой организации тек-
ста, отметим, что лексическое ядро любого
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документного текста составляют термины,
номинирующие понятия его предметного поля.
Знание терминов адресатом является необ-
ходимым условием понимания содержания
документа. В связи с этим в тексты докумен-
тов некоторых видов, например в законы, по-
ложения, регламенты и др., принято включать
«терминологический словарь» – список базо-
вых терминов и их определений. Кроме того,
в документах, предназначенных широкому
адресату, с целью передать информацию до-
ступным, понятным языком, допускается за-
мена термина на близкое, синонимичное об-
щеупотребительное наименование, имеющее
разговорную и даже сниженную окраску. Та-
кой способ используется, например, в памят-
ках, созданных органами исполнительной вла-
сти с целью разъяснить адресату правовые
положения, привлечь внимание широкого ад-
ресата (об этих документах см. о них: [Ши-
ринкина, 2021, с. 114–115]).

В тексте должностной инструкции про-
фессора содержится терминология, номини-
рующая понятия сферы образования, которую
можно объединить в несколько тематических
групп (далее – ТГ):

– ТГ «Субъекты образовательного про-
цесса»: ректор, заведующий кафедрой, про-
фессор, проректор по направлению дея-
тельности, сотрудники кафедры, старшие
преподаватели, ассистенты, аспиранты,
обучающиеся и др.;

– ТГ «Структурные подразделения»:
Ученый совет университета; Ученый со-
вет института; институт, кафедры, мето-
дическая комиссия и др.;

– ТГ «Организация учебного процес-
са»: преподаваемые дисциплины, куриру-
емые дисциплины, авторские курсы, се-
минары, совещания,  конференции, меж-
дународные конференции, самостоятель-
ная работа обучающихся ,  повышение
квалификации преподавателей, методы
и средства обучения,  учебные занятия,
научно-исследовательская работа, экза-
мены, зачеты, учебная, научная, профо-
риентационная, воспитательная рабо-
та и др.;

– ТГ «Документы»: федеральные и
локальные правила внутреннего трудо-
вого распорядка,  индивидуальный план

работы,  учебные программы,  рабочие
программы,  учебно-методические комп-
лексы;

– ТГ «Профессиональные компетенции»:
формы и методы обучения и воспитания;
основы педагогики, физиологии, психоло-
гии; методика профессионального обуче-
ния; методическая, научно-методическая,
научно-исследовательская работа; эколо-
гия, право, социология; профессиональные
навыки и др.

Терминология, которая используется в
тексте, не поясняется: она известна адресату,
профессиональная идентичность которого
включает компонент «знания и умения учено-
го, профессиональные компетенции» [Арнау-
това, 2023, с. 21].

Модальность и тональность текста рас-
сматриваемой инструкции характеризуют
способ речевого оформления информации.

Отметим слабую директивность текста
данного документа. Содержание документа
представлено преимущественно в модально-
сти «информирования», для чего используют-
ся глаголы настоящего времени несовершен-
ного вида, обозначающие обычное, повторя-
ющееся действие. Так, в разделе 3 «Долж-
ностные обязанности» при их описании в
33 пунктах перечисляются действия, обозна-
ченные глаголами несовершенного вида в
форме настоящего времени: профессор под-
чиняется...; в своей деятельности руко-
водствуется...; выполняет...; осуществля-
ет...; читает...; обеспечивает...; руково-
дит...; привлекает к выполнению...; созда-
ет условия...; разрабатывает и актуали-
зирует...; присутствует....; оказывает ме-
тодическую помощь...; контролирует...;
вносит предложения... и т. п.

Модальность долженствования экспли-
цирована в разделе 2 «Требования», однако
непосредственный экспликатор этого значе-
ния – модальное слово должен в сочетании
с инфинитивом – используется только в нача-
ле перечня: Профессор должен знать..., да-
лее указываются необходимые профессио-
нальные компетенции.

В разделе 4, где перечисляются пра-
ва профессора («Права»), реализуется мо-
дальность констатации: профессор имеет
право:...
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Тональность данного текста можно оха-
рактеризовать как нейтральную: он выдержан
в рамках официально-делового стиля и не со-
держит эмотивно окрашенных единиц.

Таким образом, адресат должностной
инструкции профессора ограничен принадлеж-
ностью к определенной социальной группе,
имеет общие профессиональные компетенции;
документ регулирует процесс выполнения
субъектом его профессиональных обязанно-
стей; реквизиты документа информируют о
локальности документа, адресате и регламен-
тируемом процессе деловой деятельности;
структура текста четко и логически последо-
вательно организует информацию; текст ха-
рактеризуется модальностью информирова-
ния и нейтральной тональностью, что обуслов-
лено передаваемой информацией, должност-
ным статусом адресата, традицией коммуни-
кации в научном коллективе образовательно-
го учреждения.

Инструкция «Об общих мерах
по противопожарной безопасности»

Данный документ регулирует процесс ре-
ализации мер противопожарной безопасности.

Адресат этого документа широкий – весь
коллектив образовательной организации: про-
фессорско-преподавательский состав, обуча-
ющиеся, другие сотрудники, администрация,
студенты и др. В тексте указывается, что
Инструкция является обязательной для все-
го профессорско-преподавательского со-
става, обучающихся, административно-
управленческого персонала университета,
а также привлеченного ремонтно-строи-
тельного персонала других предприятий
(подрядчиков). За обеспечение мер противо-
пожарной безопасности несут ответствен-
ность ректор, проректор по эксплуатации
имущественного комплекса, главный инже-
нер, руководители структурных подразде-
лений; за соблюдение этих мер – все сотруд-
ники и обучающиеся.

Формуляр данной инструкции включает
следующие соответствующие нормативу рек-
визиты: «герб»; «наименование организации-
автора документа», «наименование вида до-
кумента», «дата документа», «гриф утверж-
дения документа», «заголовок к тексту»,

«текст документа», «гриф согласования доку-
мента», «подпись», «печать». Как и в инструк-
ции рассмотренного выше подвида, реквизиты
«герб», «наименование организации-автора до-
кумента», «гриф согласования документа», «под-
пись», «печать» – информируют об условиях
функционирования анализируемого документа
(о локальности). Формуляр адаптирован к адре-
сату и к условиям деловой коммуникации.

Композиционно-содержательная струк-
тура текста инструкции «Об общих мерах по
противопожарной безопасности», как и долж-
ностной инструкции профессора, четко, логи-
чески последовательно организует представ-
ленную в нем информацию. Текст включает
три раздела: 1. Общие требования пожарной
безопасности. 2. Организационные меропри-
ятия по обеспечению пожарной безопаснос-
ти. 3. Требования пожарной безопасности при
содержании помещений и территории; доку-
мент включает также раздел «Приложения».

В рассматриваемом тексте используют-
ся графические средства выделения важной
информации, в частности полужирным шриф-
том выделены, номера телефонов должност-
ных лиц, по которым нужно звонить в случае
необходимости: по городскому – 01, по мо-
бильному – 010, единый номер вызова эк-
стренных служб – 112, указаны номера со-
товых телефонов ректора, проректора, началь-
ника охраны. К тексту прилагаются рисунки,
демонстрируюзщие устройство огнетушите-
ля и правило его использования. Эти графи-
ческие средства формируют своеобразный
прагматический потенциал текста, способ-
ствуют упрощению восприятия данных, их
адаптации для широкой аудитории [Ширинки-
на, 2021, с. 116].

В тексте инструкции используется тер-
минология, номинирующая понятия сферы
образования и формирующая несколько тема-
тических групп:

– ТГ «Субъекты образовательного про-
цесса»: сотрудник, обучающийся, профес-
сорско-преподавательский состав, адми-
нистративно-управленческий персонал ,
ректор, проректор эксплуатации имуще-
ственного комплекса, руководитель струк-
турного подразделения;

– ТГ «Структурные подразделения вуза»:
кафедра, лаборатория, отделы;
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– ТГ «Организация учебного процесса»:
учебно-лабораторные и научно-исследова-
тельские работы и др.

Бóльшую часть терминологии составля-
ют единицы, номинирующие понятия предмет-
ной области «Пожарная безопасность». Выде-
лим тематические группы таких единиц:

– ТГ «Происшествия»: пожар, возго-
рание;

– ТГ «Мероприятия»: противопожар-
ные мероприятия, противопожарный ин-
структаж, эксплуатационные испытания;

– ТГ «Предметы, инвентарь»: пожарные
гидранты, пожарные машины, пожарный
инвентарь,  средства пожаротушения,
внутренние пожарные краны, пожарные
щиты, огнетушители, таблички-указатели,
пожарные краны внутреннего пожарно-
го трубопровода, пожарный рукав, ство-
лы,  кровля здания,  огневые установки,
электрические приборы;

– ТГ «Помещения»: подразделение по-
жарной охраны, пожарные лестницы ог-
раждения, крыши зданий и сооружений, про-
ходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестни-
цы, корпуса, эвакуационные выходы, кафед-
ры, лаборатории, отделы, службы, черда-
ки, технические этажи, подвалы, чердач-
ные помещения, первые этажи помещений,
служебно-бытовые помещения, складские
помещения, пульт охраны;

– ТГ «Вещества и материалы»: легко-
воспламеняющиеся жидкости , горючие
жидкости, горючие газы и вещества, сго-
раемые материалы, огнезащитный состав,
бензин, керосин, горючие ткани.

«Текст должен быть информативным для
адресата, что предполагает не просто предос-
тавление некоторого количества информации в
тексте, а отбор составителем инструкции лишь
той информации, которая будет адекватно вос-
принята адресатом, будет нести для него но-
вое знание, соотноситься с его предшествую-
щим опытом и при этом отвечать замыслу
адресата» [Кондрашкина, 2018, c. 84].

Среди терминов есть единицы, семанти-
ка которых должна быть понятна всем адре-
сатам: система противопожарной безо-
пасности, противопожарный инструк-
таж, пожар, возгорание, экстренная служ-
ба, план эвакуации, эвакуационные выхо-

ды, пожарная машина, пожарный инвен-
тарь и оборудование, пожарные щиты,
огнетушители, проходы, выходы, коридо-
ры, тамбуры, лестницы, эвакуационные
выходы, чердачные помещения, технологи-
ческие этажи, служебно-бытовые поме-
щения, пропитка огнезащитным составом;
бензин, керосин.

В то же время функционируют единицы,
известные только специалистам: электричес-
кое оборудование, пожарные гидранты,
средства пожаротушения, пожарные кра-
ны, противопожарный водопровод, по-
жарные краны внутреннего противопо-
жарного трудопровода, рукава и стволы,
перекатка рукавов, скатка, эксплуатаци-
онные испытания; наружные пожарные
лестницы и ограждения; легковоспламеня-
ющиеся жидкости (ЛЖ), горючие жидко-
сти (ГЖ), горючие газы и вещества, решет-
ки должны быть распашными; органы Гос-
пожнадзора; сгораемые конструкции и
материалы; другие огнеопасные жидко-
сти; огневые установки, горючие (сгорае-
мые) ткани, пожароопасные работы, сис-
тема пожарной автоматики и др.

Некоторые из таких специальных единиц
получают в тексте пояснение, что обусловлено
направленностью на адресата-неспециалиста,
то есть необходимостью лексически адапти-
ровать текст: решетки на окнах первых эта-
жей помещений должны быть распашны-
ми, открывающимися наружу; оборудо-
вать стены, окна помещений горючими
(сгораемыми) тканями; заряд (двуокись уг-
лерода); тушить очаг с наветренной сто-
роны (чтобы ветер или воздушный поток
был со спины); следите, чтобы потушенный
очаг возгорания не вспыхнул снова (не по-
ворачивайтесь к нему спиной). Функцию по-
яснения выполняют заключенные в скобки
фрагменты текста, а также придаточные
предложения. Кроме того, к рассматриваемой
инструкции прилагается рисунок устройства уг-
лекислотного огнетушителя с обозначением его
частей, названных терминами: корпус, сифон-
ная трубка, заряд, двуокись углерода (СО2),
запорно-пусковое устройство, рукоятка,
рычаг, пломба, чека, раструб.

Содержание документа, необходимость
строгого выполнения адресатом действий оп-
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ределяют реализацию модальных значений,
эксплицирующих ярко выраженную директив-
ность текста:

– модальность долженствования: во всех
корпусах должны быть вывешены планы
эвакуации; помещения должны содержать-
ся в чистоте; отходы должны собираться
в специально отведенных местах; пожар-
ные гидранты должны находиться в исправ-
ном состоянии; подходы к гидрантам дол-
жны быть доступными; подступы к пожар-
ному инвентарю должны быть всегда сво-
бодными; инструкция является обязатель-
ной для...; сотрудники и обучающиеся обя-
заны не допускать действий, приводящих к
пожару; сотрудник обязан привести в по-
рядок рабочее место; ответственный обя-
зан проконтролировать...;

– модальность запрета: курить в поме-
щениях запрещено; ЗАПРЕЩАЕТСЯ (выне-
сено в разделе Требования и написано заглав-
ными буквами полужирным шрифтом): про-
изводить перепланировку; применение сго-
раемых конструкций; загромождать... ,
применять бензин, оставлять огневые ус-
тановки...; хранение горючей жидкости
разрешается из расчета суточной потреб-
ности и др.

В аспекте тональности текст данного
документа можно охарактеризовать как эмо-
ционально напряженный, императивный. Та-
кая тональность выражена с помощью огра-
ничительно-усилительной частицы только:
Все сотрудники допускаются к работе
только после прохождения противопо-
жарных инструктажей; формы инфинити-
ва без модального слова: при пожаре зво-
нить по телефону 01; лексических единиц
с семантикой правонарушения: лица, винов-
ные в нарушении данной инструкции, не-
сут уголовную, административную, дис-
циплинарную и иную ответственность;
повторением определительных местоимений
все, каждый: ответственность несет
каждый сотрудник и обучающийся»; все
сотрудники и обучающиеся обязаны; все
сотрудники и обучающиеся допускают-
ся...; со всеми сотрудниками и обучающи-
мися определяется порядок; во всех корпу-
сах университета должны быть вывеше-
ны плакаты; каждый сотрудник обязан;

наречий всегда, постоянно, подчеркивающих
постоянность, обязательного действия: под-
ходы в пожарным гидрантам должны
быть всегда доступными для подъезда по-
жарных машин; подходы к пожарным гид-
рантам должны быть всегда доступным
для подъезда пожарных машин; подступы
должны быть всегда свободными, окна чер-
даков... должны быть постоянно закрыты;
наречиями с семантикой срочного действия:
в случае обнаружения неисправности не-
медленно сообщить...

Обратим внимание, что в наименовании
двух из трех разделов используется существи-
тельное «требования» – действие, выражаю-
щееся в настойчивой, категорической просьбе
выполнить что-либо.

Таким образом, адресат данного доку-
мента широкий, имеет разные профессиональ-
ные компетенции; документ определяет дей-
ствия адресата в экстремальной ситуации;
формуляр документа, реквизиты информируют
о локальности документа, адресате и регламен-
тируемом процессе деловой деятельности;
структура текста четко и логически последо-
вательно организует информацию; текст харак-
теризуется модальностью долженствования и
необходимости, императивной тональностью.

Заключение

Проведенный анализ показал, что направ-
ленность на адресата эксплицируется комплек-
сом параметров, которые определяют формуляр
документа, композиционно-содержательную
структуру и речевую организацию текста.
Фактор адресата определяет адаптацию до-
кумента, то есть процесс создания первич-
ного документа – подвида в рамках одного
вида, реализации модели в условиях конкрет-
ной документируемой ситуации и связанной с
ней коммуникацией. Процесс адаптации де-
монстрирует подвижность и гибкость доку-
мента, обеспечивает возможности его эффек-
тивного использования в разных ситуациях
деловой деятельности.

Полученные результаты дополняют
имеющиеся в науке сведения о документном
тексте как объекте лингвистики, о видах
адаптированных текстов, их коммуникатив-
ных возможностях.
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