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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
 LANGUAGE STUDIES

Doi: 10.12731/20771770201841223
УДК 811.11

КОНЦЕПТ familY (СЕМЬЯ)                                                             
В РОМАНЕ М. ПЬЮЗО «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

Омарова П.М, Ахмедова З.Г.

Цель. В статье анализируется художественный концепт 
FAMILY и его репрезентация в романе М. Пьюзо «Крестный отец».

Методология проведения работы. Исследование проводилось 
с использованием контекстуального, интерпретационного и опи-
сательного методов.

Результаты. Результаты работы показали, что в анализируемом 
романе концепт FAMILY объективируется по-разному. Содержание 
концепта шире содержания понятия «family» (семья), традицион-
но представленного в лексикографических источниках и в языковой 
картине мира. Помимо основных репрезентаций («семья – дом», «се-
мья – кровные родственники»), концепт «семья» представлен в ро-
мане как организация (отдельное государство), члены организации 
(мафии), опора, бизнес, а также метафорическими репрезентаци-
ями «семья – империя, королевство», «семья – механизм».

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при изучении художественных концеп-
тов и способов их языковой репрезентации. 

Ключевые слова: концепт; картина мира; лексема; семья; ре-
презентация.  

ConCePt familY in m. PuZo’s tHe GoDfatHeR

Omarova P.M., Akhmedova Z.G.

Purpose. The article presents the analysis of the concept FAMILY in 
M. Puzo’s The Godfather, revealing its representations.
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Methodology. The research was held by using the contextual, inter-
pretative and descriptive methods.

Results. The results of the research show that concept FAMILY has 
various representations in the novel. Apart from the basic cultural mean-
ings (home, relations, marriage, life, happiness, space, time) the concept 
FAMILY is presented in the novel as an organization, sovereign state, 
members of the organization (mafia), support, business. Also, the con-
cept is presented metaphorically as family empire, royal family, family 
machine.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
research of literary concepts and means of their representation.

Keywords: concept; worldview; lexeme; family; representation.  

В последние годы в лингвистике в связи с развитием когнитив-
ного и лингвокультурологического направлений изменился взгляд 
на решение проблемы интерпретации художественного текста, вы-
явление культурно-значимых и национально-специфических ком-
понентов. Язык стал рассматриваться в неразрывной связи с куль-
турой, обществом и мышлением.

В каждом языке окружающая действительность концептуали-
зируется определенным образом и формирует систему взглядов, 
которая свойственна носителям данного языка и характеризуется 
универсальными и национально-специфическими особенностями.

Анализ ключевых концептов произведения является одним из 
способов изучения художественной картины мира писателя, ко-
торая создается с помощью языковых средств и индивидуальным 
использованием данных образных средств [6, с. 42]. Концепты, ко-
торые определяются большинством исследователей как менталь-
ные образования, репрезентируемые с помощью языка, «отражают 
в художественном тексте индивидуально-авторское осмысление 
ментальных сущностей, характеризуются оригинальными спосо-
бами вербализации на основе индивидуальной системы оценок и 
ассоциаций» [11, с. 64]. О том, что концепты объемнее, чем сло-
ва, говорит М.М. Морараш. Она также указывает, что изучение 
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художественного произведения представляется более сложной 
задачей, нежели изучение естественного языка, поскольку текст 
отражает действительность, созданную творческим воображени-
ем автора [5, с. 60].

В данной статье анализируются репрезентации концепта 
FAMILY в романе М. Пьюзо «Крестный отец».

Семья как важный институт социального самоопределения, 
символизирующий интеграции людей в человеческое сообщество, 
всегда привлекала внимание социологов и психологов [10]. Семья, 
в числе других базовых ценностей, интересует лингвистов и лите-
ратуроведов, изучающих художественную картину мира как часть 
определенной языковой картины мира. В этой связи семья анализи-
руется в виде концепта, являющегося одним из основополагающих 
понятий культуры, национального менталитета. 

Анализ существующих методик концептуального анализа по-
зволил лингвистам прийти к выводу о том, что при моделировании 
художественных концептов, в зависимости от задач и предмета 
исследования, целесообразно применение комплексного подхо-
да, включающего семантико-когнитивный, контекстуальный, ког-
нитивно-дискурсивный, интерпретационный и другие методы и 
приемы. При этом, как указывает Н.В. Красовская, исчерпыва-
ющее описание художественного концепта, по мнению научного 
большинства, невозможно «ввиду его принадлежности к сфере 
сознания и, как следствие, его динамичности, бесформенности 
и нечеткости» [4, с. 25]. Художественный концепт анализирует-
ся в ряде работ последних лет [1; 4; 9; 11; 12], в которых авторы 
обращают внимание на методы и приемы его исследования, его 
репрезентацию в тексте.

«В языковых единицах, репрезентирующих концепт «Семья», 
сконцентрированы «важнейшие понятия материальной и духовной 
культуры» [9, с. 219]. Будучи заложенными в человека с ранних 
лет, понятия о семейных и культурных ценностях вербализуются в 
языке с помощью соответствующей лексики, ядром которой, в ан-
глийском языке является лексема family. 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

15

Рассмотрим, какие смыслы несет лексема family в лексико-
графических источниках. Электронный ресурс Oxford Learner’s 
Dictionaries приводит следующие значения family: 

1) a group consisting of one or two parents and their children; 2) a 
group consisting of one or two parents, their children and close relations; 
3) all the people who are related to each other, including those who are 
now dead; 4) a couple’s or a person’s children, especially young chil-
dren; 5) a group of related animals and plants; a group of related things, 
especially languages [14].

Поскольку концепт – более широкая категория, он семантически 
глубже понятия и имеет специфический характер. Концепт FAMILY 
представлен в романе шире понятия «family», т.к. включает допол-
нительные смыслы, ассоциации, метафорические репрезентации. 

В романе рассказывается о жизни семьи дона Корлеоне – лидера 
одного из могущественных мафиозных кланов Америки. Отличием 
данного произведения от других гангстерских романов, по мнению 
писателя П. Вайля, в том, что в его основе лежит «добротная ос-
новательность семейной эпопеи», что сближает «Кресного отца» 
с другими семейными сагами, как, например, «Сага о Форсайтах» 
Дж. Голсуорси [2]. Действительно, внутри клана существуют те-
плые отношения, причем не только между кровными родственни-
ками, хранятся традиции и ритуалы. Семья Корлеоне с готовностью 
принимает всех, кто обращается за помощью, когда же возникают 
проблемы, члены семьи сплачиваются в интересах общего дела.

По результатам исследования концепта FAMILY/СЕМЬЯ в рус-
ском и английском языках Е.А. Кострубина приводит структуру вер-
тикального родства и горизонтального родства данного концепта, 
представленную двумя группами: 1) family – clan – tribe – nation; 2) 
кровное родство по прямой линии, кровное родство не по прямой ли-
нии, родство по браку, а также неродственные отношения, которые 
при этом попадают в разряд семейных [3, с. 10]. В анализируемом 
романе представлена горизонтальная структура концепта FAMILY. 

Семья выступает в романе главной ценностью. Это подтвержда-
ется тем, что лексема family/families встречается в романе 535 раз 
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(419 и 116 соответственно). Необходимо указать, что данная лек-
сема употребляется и как собственное, и как нарицательное суще-
ствительное.

Анализ содержания концепта FAMILY показал, что основным 
элементом его структуры в авторском представлении выступает 
положительный образ семьи как дома, семьи как единого целост
ного организма. Приведенные ниже примеры подтверждают, что 
честь семьи занимает важное место в жизни итальянца, сицилийца:

“Nazorine asked fiercely, “Have you dishonored my family?” [15, с. 5].
“America has made my fortune. I gave my daughter her freedom and 

yet taught her never to dishonor her family.” [15, с. 19]. 
Даже рассуждая о дружбе, одной из непреложных ценностей 

любой культуры, дон Корлеоне ставит ее ниже семьи:
“…the Don went on. “Friendship is everything. Friendship is more 

than talent. It is more than government. It is almost the equal of family. 
Never forget that. If you had built up a wall of friendships you wouldn’t 
have to ask me to help.” [15, с. 27].

Семья в романе представлена как некий закрытый круг, общи-
на, в которую не всякий может быть вхож (даже зять). Когда Том 
Хейген спрашивает, будет ли новоиспеченному зятю доверено ка-
кое-нибудь семейное дело, ответ Корлеоне категоричен:

“… Your new son-in-law. Do we give him something important, inside 
the Family?” He was surprised at the vehemence of the Don’s answer. 
“Never.” The Don hit the desk with the flat of his hand. “Never.” [15, с. 30].

В романе строго разграничивается семья личная от семьи – орга-
низации. Это видно в переводах романа, в которых дается несколько 
вариантов перевода лексемы family: семья (когда речь идет о чле-
нах семьи – детях, жене, муже), семейство, дом, клан, организация, 
синдикат. В самом романе эта разница обозначена графически, с 
помощью капитализации: family – семья, Family – дом, семейство, 
клан. В случае, когда описываются члены семьи, лексема family ис-
пользуется как нарицательное существительное:

“The second incident had more far-reaching repercussions. In 1939, 
Don Corleone had decided to move his family out of the city.” [15, с. 191].
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В данных примерах речь идет о кровных родственниках дона 
Корлеоне – жене, детях, внуках – о которых он беспокоится и ре-
шается вывезти за пределы города ради их безопасности.

“Don Corleone was the first to speak and he spoke as if nothing had 
happened. As if he had not been grievously wounded and his eldest son 
slain, his empire in a shambles, his personal family scattered,” [15, с. 241].

В приведенном примере под сочетанием personal family подра-
зумеваются дети Дона Корлеоне.

Семья в более широком смысле, как организация, в романе обо-
значена как имя собственное Family, которое входит в структуру та-
ких словосочетаний, как licensed by the Family / получивший лицен-
зию у семьи, Family rules…/ правила, установленные в семействе, 
old rights in the Family / закрепленные в организации права, корре-
лирующих с понятиями организации, государства, некой властной 
структуры: 

“The call was from the bookmaker licensed by the Family to operate 
in the district of the Don’s office.” [15, с. 68].

“Clemenza had not been unaware that Paulie Gatto ‘supplemented 
his income with free-lance stickups, strictly against the Family rules…” 
[15, с. 83].

“Sonny said reluctantly, “Yeah, I thought of that and the only thing I 
can figure is Luca. The word is already out that he’s to be brought here 
before he’s allowed any of his old rights in the Family.” [15, с. 97].

В описываемом значении Family обозначает не только членов 
семьи, но и всех приближенных – консильери, телохранители, и др. 
Здесь, используя терминологию Е.А. Кострубиной, можно говорить 
о семье со сложной структурой, в отличие от нуклеарной семьи, в 
которую входят только ближайшие кровные родственники – муж, 
жена, дети [3, с. 10]:

“In an hour the house would be swarming with Family people and he 
would have to tell them all what to do, and now that he finally had time 
to think he realized how serious the situation was.” [15, с. 72].

“Clemenza was a caporegime in the Corleone Family structure.” 
[15, с. 76].
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Хотя в романе достаточно часто встречается лексема mafia, при 
обозначении семьи Корлеоне, именно лексема Family предстает в 
романе как синоним к слову mafia: 

“The most interesting thing Michael Corleone learned, in going back 
over past transactions of the Corleone Family, was that the Family had 
received some protection income shortly after the war from a group of 
music record counterfeiters.” [15, с. 331].

“Then, too, ever since Don Corleone had made the peace with the 
Five Families, the strength of the Corleone Family had declined. The 
Barzini Family was now indisputably the most powerful one in the New 
York area;” [15, с. 337].

Также в романе достаточно часто встречаются сочетания family 
business, family empire, которые показывают, что концепт СЕМЬЯ 
неотделим от семейного дела: 

“Despite all these virtues he did not have that personal magnetism, 
that animal force, so necessary for a leader of men, and he too was not 
expected to inherit the family business.” [15, с. 7]. 

“The family empire, technically, did not extend beyond the New York 
area but Don Corleone had first become strong by helping labor leaders. 
Many of them still owed him debts of friendship.” [15, с. 42].

Семейство Корлеоне приходится все время воевать с другими 
семьями, чтобы защитить семейный бизнес, удержать свое место 
в иерархии мафии. Пять семей Нью-Йорка представлены как пять 
государств, обладающие властью, способные вести войну: 

“There were reasons for this. With the Don still too weak to take a part, a 
great deal of the Family’s political strength was neutralized.” [15, с. 213].

“For the last year the Corleone Family had waged war against the 
five great Mafia Families of New York and the carnage had filled the 
newspapers.” [15, с. 217].

“The Don was recovering and would soon be able to resume 
command. At that time the tide of battle must swing to the Corleone 
Family. This Sonny was sure of.” [15, с. 220].

В романе также проходит идея о том, что в трудную минуту до-
вериться можно только семье. Семья никогда не подведет, не отвер-
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нется, а от общества не дождаться справедливости, семейный клан 
вернее и надежней, чем общество.

“The clan did not ask help from any of the Families or Don Corleone 
because Felix had refused to ask their help and had to be taught a lesson: 
that mercy comes only from the Family, that the Family is more loyal 
and more to be trusted than society.” [15, с. 254].

Концепт FAMILY получает также метафорическое представ-
ление. Так, например, семья в романе концептуализируется как 
королевство, империя (family empire, royal family), а также как ме-
ханизм (the Family machine). Механистическая метафора, как вид 
универсальной метафоры, занимает ключевое место в современной 
лингвистике, поскольку служит средством образного представления 
политической действительности. Метафора «the Family machine / 
семейная машина» (в переводе М. Кан «наша организация») кор-
релирует с метафорой «государство – это механизм»:

“Sonny tilted back in his chair. “It wouldn’t be me, they have to do 
business with me, they need the Family machine.” [15, с. 98].

Таким образом, анализ концепта FAMILY в романе М. Пьюзо 
«Крестный отец» выявил более широкое содержание, отличное от 
содержания понятия, традиционно представленного в лексикографи-
ческих источниках. Помимо основных репрезентаций, таких как «се-
мья – дом», «семья – кровные родственники» – в романе выделяются 
и такие, как «семья – организация (мафия)», «семья – семейное дело», 
«семья – опора». Данный концепт эксплицируется также индивиду-
ально-авторскими, характерными для М. Пьюзо метафорическими 
репрезентациями: семья – империя, королевство; семья – механизм.
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ИРОНИЯ КАК СРЕДСТВО                                                                        
СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ТЕКСТЕ:                   

НЕРЕФЛЕКСИВНАЯ И РЕФЛЕКСИВНАЯ ИРОНИЧЕСКАЯ                                         
ОЦЕНОЧНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ                                                                                                     

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.Т. АВЕРЧЕНКО

Кучерявых Ю.Н.

Цель: Статья посвящена исследованию особенностей фор-
мирования и функционирования иронии в узком смысле как прие-
ма, основанного на собственно языковых средствах. Важность 
значения данного явления определяется созданным ироническим 
смыслом, учитывающим экстралингвистические компоненты, 
особенности языковой личности, подтекст и т.д. Поскольку в 
основе иронии находится контекст, подтекст и двуплановость 
содержания, понимание которых возможно при учете собствен-
но лингвистического и экстралингвистического компонентов, то 
уместно различать нерефлексивную и рефлексивную ироническую 
оценочность. Разнообразие приемов создания иронической оцен-
ки в художественных текстах писателя позволяет утверждать, 
что ирония зависит от языковой личности писателя, его речевых 
склонностей к языковой игре, отражающихся, в том числе, в со-
отношении собственно лингвистических и несобственно лингви-
стических средств репрезентации оценочности в художествен-
ном тексте. 

Метод или методология проведения работы. Методологиче-
скими основаниями являются: постулат о деятельностном харак-
тере языка, постулат об антропоцентричности языка, а также 
системный подход, основанный на принципе рассмотрения тек-
ста как целостности в единстве всех его взаимосвязей. С целью 
комплексного исследования прозы Аркадия Аверченко применяют-
ся лингвокогнитивный, лингвокультурологический, лингвопрагма-
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тический подходы; методы частотного и контекстуального ана-
лиза, интерпретативный метод и метод семантического анализа.

Результаты. Представленные в художественной прозе 
А.Т. Аверченко приемы, способы и средства создания языковой игры, 
комического эффекта, иронической оценочности на различных уров-
нях языковой и внеязыковой систем, по мнению автора, являют-
ся элементами художественной действительности, создающими 
окказиональные связи, сочетание и взаимодействие которых в ху-
дожественном контексте формирует новые необычные значения, 
толкования и оценки.

Область применения результатов. Материалы статьи могут 
быть использованы при чтении спецкурсов и спецсеминаров, посвя-
щенных проблемам идиостиля писателя, анализу художественного 
текста, интерпретации скрытых смыслов. При подготовке лек-
ционных и практических занятий по языкознанию, речевой комму-
никации, стилистике, русской литературе, лингвокультурологии, 
а также при написании выпускных квалификационных работ, ма-
гистерских диссертаций.

Ключевые слова: ирония; языковая игра; рефлексивная и нереф-
лексивная оценочность; подтекст; комический эффект; семанти-
ка; речевая маска; диалог; экстралингвистические факторы; па-
радокс; абсурд; каламбур; языковая личность.

iRonY as a means of CReatinG                                                       
a ComiCal effeCt in tHe teXt: a nonRefleXiVe                                                                                  

anD RefleXiVe iRoniC eValuatiVitY                                                   
in tHe PRose BY aVeRCHenKo

Kucheryavykh Yu.N.

Purpose: This article studies the formation and functioning of irony 
in the narrow sense as a method based on linguistic means. The signifi-
cance of this phenomenon is determined by the created ironic meaning, 
taking into the extra-linguistic components, features of the linguistic per-
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sonality, subtext, etc. Since irony is based on such phenomena as con-
text, subtext and content two-dimensional nature, which can be viewed 
by considering linguistic and extralinguistic components, it is appro-
priate to distinguish between non-reflective and reflexive ironic evalua-
tion. The variety of methods for creating the ironical assessment in the 
writer’s literary texts allows us to assert that irony depends on the lin-
guistic personality of the writer, his verbal inclinations to the language 
game, reflected in the linguistic and extra linguistic means of represent-
ing evaluation in the author’s prose.

Method or methodology of the work. Methodological framework 
of this research paper, inter alia, includes the postulate of the acting 
character of the language, the postulate of the anthropocentricity of the 
language, as well as the systematic approach based on the principle 
of treating the text as an integrity of all its interrelations. For a com-
prehensive study of the prose by Arkady Averchenko, linguo-cognitive, 
linguo-cultural and linguo-pragmatic approaches are used, as well as 
methods of frequency and contextual analysis, the interpretative method 
and the method of semantic analysis.

Results. Methods and means presented in the fictional prose by Ark-
ady Averchenko for creating a language game, comic effects, ironical 
evaluativity at various levels of the linguistic and extra linguistic sys-
tems are elements of literary reality creating occasional links, which 
form new unusual meanings, interpretations and estimates.by combina-
tion and interaction.

Scope of application of the results. The materials of this article can 
be used at giving special courses and special seminars on the writers’ 
idiostyle, the analysis of the literary texts, the interpretation of hid-
den meanings; in preparing lecture and practical classes on linguistics, 
speech communication, stylistics, Russian literature, linguoculturology, 
as well as writing graduate qualification papers, master’s theses.

Keywords: irony; language game; reflexive and non-reflexive eval-
uativity; subtext; antithesis; comical effect; syntax; semantics; speech 
mask; dialogue; extralinguistic factors; paradox; absurdity; language 
personality. 
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Причинность возникновения комического и смехового осмыс-
ливалась еще в античной культуре, литературе, средневековой фи-
лософии и эстетике.

Аристотель и Цицерон утверждали, что допущенная ошибка, бе-
зобразие и балагурство – причина возникновения смеха [4, с. 146]. 
Рассматривая комедию как жанр, Аристотель писал: «Смешное – 
это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий 
и вреда, как, например, комическая маска. Это нечто безобразное 
и уродливое, но без страдания» [5, с. 32]. Поэтому антитеза между 
«ошибочным» первым впечатлением и «уродством», оказываю-
щимся «безвредным» при «втором» рассмотрении, порождает не-
произвольную смеховую реакцию. 

Проявление и описание эмоций человека обусловлено особенно-
стями восприятия им действительности, воплощенного в художе-
ственном тексте, феномен которого, по мнению Л.А. Исаевой, – «это 
скрытая, подтекстная информация, не выраженная в регулярных 
значениях языковых составляющих, приводящая к многозначности 
художественного текста. Эстетический текст отличается от текстов 
другого типа своей полисемантичностью, являющейся результатом 
взаимодействия многих кодов (языков)» [10, с. 155]. Поэтому художе-
ственное произведение позволяет автору наиболее ярко выразить свое 
отношение к действительности и организовать высказывание с ориен-
тацией на адресата, что обусловливается содержанием произведения.

Как известно, многозначность пронизывает все уровни языка 
художественной литературы, что, по утверждению Л.A. Исаевой, 
является «принципиально важным для характера выражаемых 
скрытых смыслов оказывается не структурная сложность-простота 
единицы, но характер совмещаемых в ней отношений» [там же, с. 
155]. Следовательно, комическое и языковые средства его выраже-
ния заслуживают особого исследовательского внимания особенно 
в юмористических произведениях, где всегда присутствует двупла-
новость и подтекст содержания. 

Ирония как способ авторского мировоззрения предполагает «вы-
ход на более высокий уровень анализа текста, позволяющий рас-
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сматривать ее как текстовую категорию, индуцирующую в тексте 
имплицитные смыслы, которые связаны со способностью личности 
оценивать явления действительности» [14, с. 27]. Поэтому явление 
иронии в языкознании традиционно базируется на исследовании ее 
как тропа или стилистической фигуры.

Ю.М. Скребнев рассматривает иронию как перенос смыслов 
языковых единиц, «заключающийся в употреблении наименова-
ния (или целого высказывания) в смысле, прямо противоположном 
буквальному; перенос по контрасту, по полярности семантики» [18, 
с. 159]. Поэтому в лингвистике ирония понимается как антифразис, 
полученный из-за нарушения формально-логического постулата ис-
тинности – ложности: «истинным является не прямо высказанный, 
а противоположный ему подразумеваемый; чем больше противоре-
чие между ними, тем сильней ирония» [12, с. 316]. Собственно ан-
тифразис, по мнению исследователей (Вишневская [6]; Дементьев 
[8]; Каменская [11] и др.), не ограничивается только противопостав-
лением элементов друг другу. 

Следовательно, ирония «всегда является средством реализации 
субъективно-оценочной модальности, представляет собой художе-
ственную форму авторской оценочной позиции» [14, с. 25], из ко-
торой возможна «экспликация имплицитными средствами особого 
мировоззрения и выражение критического отношения автора к тому 
или иному предмету или явлению» [17, с. 7]. Также, по мнению ис-
следователя, в художественном тексте «специфика иронии доволь-
но редко является предметом научного интереса, хотя актуальность 
такого направления исследовательских усилий, особенно анализ 
когнитивной природы иронии и её языковых аспектов, не вызывает 
сомнения» [там же, с. 4]. Поэтому эстетические установки, рече-
вые склонности и намерения автора или персонажа произведения 
становятся компонентами идиостиля, проявляющимися в выборе 
субъекта и объекта оценки, высмеивания и т.д.

Современное изучение иронии как явления языковой и внеязы-
ковой действительности имеет несколько направлений. От анализа 
элементарной, «бытовой», иронии до собственно лингвистического 
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ее исследования, в частности, как элемента языковой игры, особен-
ностью которого является то, что «лишь один из участников этой 
«игры» играет по собственному желанию, а другой (или другие) яв-
ляются лишь его объектом. О том, что с ними «играют», они узнают 
post factum. А могут и не узнать, если ирония остается у субъекта 
во внутренней речи» [9, с. 30]. 

Оценочность, как нам представляется, – основная цель исполь-
зования иронических средств и способов, среди которых исследо-
вателями (Т.А. Гридиной [7], М.А. Пчелинцевой [15], Ю.М. Скреб-
невым [18], О.П. Ермаковой [9] и др.) различаются рефлексивные 
и нерефлексивные (функционирующие на семантическом уровне 
языка [16]) способы создания оценки. 

Учитывая названную классификацию, полагаем, что одним из 
видов иронической оценки в произведениях А.Т. Аверченко может 
быть «нерефлексивная ироническая оценочность». Ее особенно-
стью, по нашему мнению, является функционирование на синтак-
сическом и семантическом уровнях языка без включения энцикло-
педизма коммуникантов.

Противоположной представленному выше типу, следователь-
но, можем считать «рефлексивную ироническую оценочность», 
невозможную без учета фонда фоновых знаний адресанта и адре-
сата сообщения. А алогичность и абсурдность при столкновении 
высмеиваемых явлений обеспечивает разнообразие форм, средств 
и приемов иронии, намерений, дополнительных скрытых смыслов, 
эксплицируемых получателем сообщения.

Реализацию представленных теоретических установок и поло-
жений рассмотрим на примерах из произведений А.Т. Аверченко.

Нерефлексивная ироническая оценочность и приемы ее созда-
ния представлены в следующих фрагментах из текстов Аркадия 
Аверченко:

«– Да, – хвастливо подмигнул распутный Клинков. – Мои поце-
луи не для этого случая. Хе-хе! Позвольте хоть ручку.

Желание его было исполнено не только Марусей, но и двумя без-
дельниками, сунувшими ему под нос свои руки» [2, с. 192].
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По нашему мнению, в анализируемом фрагменте ирония контек-
стуально обусловлена и является средством последовательного рас-
крытия взаимоотношений персонажей: от этикетно-вежливых при 
обращении к даме, до сниженно-ироничных, адресованных друг 
другу. Поэтому для понимания оценочного противопоставления 
анализируемых лексических единиц важным становится речевое 
и контекстное окружение: лексема «ручка» имеет положительную 
коннотацию («позвольте хоть ручку», обращаясь к даме). Суще-
ствительное «рука», наоборот, приобретает сниженный оттенок 
значения, что подчеркивается окружением слова, а именно: «…
желание было исполнено (…) двумя бездельниками, сунувшими ему 
под нос свои руки…» [там же].

Данный фрагмент, полагаем, построен на противопоставлении 
лексических единиц и смене иронических масок (здесь и далее 
по классификации иронических масок, представленной в работах 
М.А. Пчелинцевой [16]): от восторженного человека, воплощенного 
в речи говорящего, до самоуверенного персонажа, представленного 
в авторской ремарке, описывающей дальнейшее поведение героев.

Ироническая (нерефлексивная) оценочность может формиро-
ваться и существовать внутри диалога как прием языковой игры: 
«подхват» остроумно-шутливой реплики-посылки не менее комич-
ной репликой-ответом. А также реализоваться с помощью приема 
иронической маски наивного и доверчивого человека. В таком слу-
чае адресатом иронии выступает как играющий персонаж, так и 
тот, с кем играют, вне зависимости от воли и желания последнего:

«– Хочешь, я тебя сейчас водой оболью?
– Если ты этим докажешь высокое состояние твоих умствен-

ных способностей – обливай.
– Просто оболью. Чтоб ты не приставал.
– Не надо. Я предпочитаю сухое обращение.
– Недурно сказано. Запишу. Может быть, в редакции «Скворца» 

за это нам заплатят рублишку» [2, с. 294].
Реплика-посылка «Хочешь, я тебя сейчас водой оболью?» ста-

новится риторическим вопросом-стимулом для дальнейшего раз-
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вертывания игрового плана содержания реплик-ответов: «если ты 
этим докажешь высокое состояние твоих умственных способно-
стей – обливай» и «я предпочитаю сухое обращение», основываю-
щихся на ассоциативном влиянии компонентов общеупотребитель-
ных фраз: «вежливое обращение с кем-либо» и «интеллектуальное 
развитие личности». В анализируемом фрагменте обнаруживаем 
причинно-следственные связи между желанием коммуниканта «су-
хого обращения» (= вежливого), а также буквально «не мокрого, не 
замоченного, лишенного влажности» [19, с. 1024] и предложением 
собеседника все же «облить водой» друга. В результате углубляет-
ся речевая характеристика персонажей и создается языковая игра 
в диалоге, а для реализации иронического эффекта используются 
семантико-синтаксические особенности его построения.

Следовательно, языковая игра, основанная на приемах создания 
нерефлексивной иронической оценочности и, прежде всего, смеш-
ного в тексте строится на противоречии между означаемым или оз-
начающим. Это проявляется в употреблении лексем не в прямом, 
а переносном значении, речевых масках и приемах их создания, 
коннотациях значений.

Речевое поведение персонажа может быть охарактеризовано как 
языковой знак, который, сохраняя свою фактическую смысловую на-
грузку, может стать носителем скрытой дополнительной (основанной 
на взаимодействии текстовых и внетекстовых структур) информации. 
Поэтому рефлексивная ироническая оценочность, учитывающая экс-
тралингвистические факторы, и приемы ее создания представлены 
следующими фрагментами из произведений А.Т. Аверченко.

Рассмотрим отрывок из романа «Шутка Мецената»:
«Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с Принцессой и всту-

пила в обычную для них обеих беседу:
– Где дети?
– Не знаю, нянечка. Бог не посылает.
– «Бог не посылает». 
– Лень все твоя проклятая. И в кого ты такая уродилась?!
– В кого? В Венеру Милосскую, – подсказал Мотылек.
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– В Кузю, – поправил Новакович. – Впрочем, это одно и то же: 
если Кузе оборвать руки – получится форменная Венера Милосская 
для бедных» [3, с. 67].

Полагаем, что в исследуемом примере Принцессой применяется 
ироническая маска наивного и доверчивого человека, а функцию 
культурно-обусловленной детали, создающей парадокс в диалоге, 
выполняет сравнение с Венерой Милосской. 

Ассоциации с красотой, идеальностью, отчасти величественно-
стью и ленью Принцессы иронично оцениваются и персонажами, и 
автором, а также сопоставляются с Венерой Милосской. Парадокс, а 
также эффект абсурдности, по нашему мнению, наблюдается в ответе 
персонажа Новаковича о том, что «если Кузе оборвать руки – полу-
чится форменная Венера Милосская для бедных». Устойчивое выра-
жение «оборвать уши», означающее «наказать кого-либо» [13, с. 114], 
заменяется собственно авторским аппликативным компонентом – 
«руки», дополняющим издевку в реплике. При этом образ Венеры 
как воплощения красоты, одухотворенности и великой силы искус-
ства приобретает противоположное, сниженное оценочное значение. 

Рассмотрим следующий фрагмент рассказа Яблоньки, героини 
романа «Шутка Мецената», о том, что в ее дом однажды незнакомец 
подбросил икону с образом Николая Чудотворца:

«…Конечно, это мне ничего не объяснило, так, как и сама могла 
занести на подошвах эти песчинки – пришлось предать чудотвор-
ный случай с Николаем Чудотворцем забвению» [1, с. 247].

Как известно, Николай Чудотворец, святой архиепископ Мир 
Ликийских (Византия), в христианстве почитается как чудотворец, 
считается покровителем моряков, купцов и детей.

В данном контексте каламбурно обыгрывается появление укра-
денной иконы с ликом Николая Чудотворца в доме: «чудотворный 
случай», то есть «творящий удивительные вещи» [19, с. 1192], прои-
зошедший с иконой Николая Чудотворца. Полагаем, что традицион-
ная религиозная символика, ассоциирующаяся у верующих с чудом, 
имеющая значение помощи, чистоты у писателя распадается, а само 
событие приобретает ироническую коннотацию. Символические 
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образы наполняются противоположным индивидуально-авторским 
значением, в том числе раскрывая внутреннее духовное несовер-
шенство героя, подарившего икону Яблоньке.

Таким образом, аллюзии к культуре, вступая в различные отно-
шения с элементами действительности, создают окказиональные 
связи, сочетание которых в художественном контексте формирует 
новые необычные значения, толкования и оценки.

Итак, ирония в широком смысле является приемом, основанным 
на собственно языковых средствах. Узкое значение, в свою очередь, 
определяется результатом, то есть созданным ироническим смыс-
лом, с учетом экстралингвистических факторов, речевых особенно-
стей языковой личности, взаимосвязь которых формирует подтекст 
и содержательное единство текста. 

Функционируя на различных уровнях языковой и внеязыковой 
системы, ирония, на наш взгляд, формирует двуплановость оценоч-
ности содержания, понимание которой возможно при учете соб-
ственно лингвистического и экстралингвистического компонентов 
интерпретации подтекста высказывания. Следовательно, уместно 
различение нерефлексивной и рефлексивной иронической оценоч-
ности в текстах Аркадия Аверченко.

Языковая игра в творчестве А.Т. Аверченко представлена разно-
образием иронических способов оценивания ситуации и поведения 
персонажа: а) противопоставление лексических единиц; б) смена 
иронических масок; в) ироническое употребление оценочных слов; 
г) речевой «подхват»; д) каламбурное переосмысление устойчивого 
сочетания и др.

Таким образом, в художественном тексте ирония зависит от воли 
автора, его речевых склонностей к иронизированию и языковой 
игре, что отражается в соотношении лингвистических и экстра-
лингвистических средств создания и репрезентации оценочности. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧИ ЧЕРКЕССКОЙ                          
(АДЫГСКОЙ) ДИАСПОРЫ ЗА РУБЕЖОМ: ИТОГИ                  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Абазова М.М.

Статья посвящена истории изучения речи черкесской (адыгской) 
диаспоры за рубежом. В ней подведены итоги и намечены перспек-
тивы исследования данной темы. В качестве источниковой базы 
выбраны труды, в которых изучались те или иные аспекты речи 
черкесов, проживающих вне исторической родины. Отмечается, 
что такое исследование дает возможность выявить особенности 
трансформации речи черкесской диаспоры под влиянием языка и 
культуры иноязычного населения. В зависимости от гражданства 
авторов анализируемых работ, предложена дифференциация всего 
корпуса источников на труды зарубежных (Ж. Дюмезиль, К. Пари, 
Дж. Калоруссо, М. Хелиг и др.) и отечественных (М.А. Кумахов, 
Р.Х. Темирова, Г.К. Чемсо, Х.Т. Таов, Б.Ч. Бижоев, М.М. Абазова и 
др.) ученых. Учитывается, что зарубежные исследователи, в от-
личие от отечественных, не являлись носителями изучаемых язы-
ков. Специфика научных работ определяется в зависимости от 
исторических условий их появления. 

Целью исследования является подведение итогов комплексного 
научного изучения речи черкесской (адыгской) диаспоры в Турции и 
определение перспектив дальнейшего исследования данного вопроса.

Метод и методология проведения работы. В ходе исследова-
ния были использованы сравнительный, логический, хронологиче-
ский, прогностический и системный методы.

Результаты. Анализ трудов ученых-лингвистов показывает, 
что в речи черкесской диаспоры, проживающей за рубежом, сохра-
нились архаизмы, встречаются неологизмы и заимствования, поя-
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вившиеся под влиянием языкового окружения и в результате дли-
тельного отсутствия контактов с носителями адыгских языков на 
исторической родине. Отмечается, что несмотря на существен-
ное количество трудов по изучению истории, культуры, фолькло-
ра черкесов за рубежом, многие вопросы, касающиеся их речи, до 
сих пор остаются неисследованными. В их числе: речь диаспоры 
как маркер этнической идентичности, ее динамика и механизмы 
сохранения, особенности морфологии, синтаксиса, лексики и т.п.

Область применения результатов. Результаты данного ис-
следования могут быть использованы в образовательном процессе 
и научно-исследовательской деятельности, касающейся вопросов 
изучения речи различных диаспор.

Ключевые слова: история науки; историческая лингвистика; 
черкесы; диаспора; речь; кабардино-черкесский язык; кавказские 
языки; диалект. 

BaCKGRounD of stuDYinG tHe VeRnaCulaR               
of tHe CiRCassian (aDYGHe) DiasPoRa aBRoaD: 

Results anD ReseaRCH PeRsPeCtiVes 

Abazova M.M.

The article is devoted to the background of studying the Circassian 
(Adyghe) diaspora abroad. Here the results are summed up and research 
perspectives of this issue are marked out. The source base of the article 
includes works by authors who studied the speech of the Circassians 
living outside their historical homeland. It is noted that such research 
enables one to pinpoint transformation features of the Circassian di-
aspora’s vernacular under the influence of language and the culture 
belonging to a foreign-language population. All the scientific sources 
were divided according to the nationality of the author, as follows: for-
eign (Zh. Dyumezil, C. Pari, J. Kalorusso, M. Helig, etc.) and domestic 
(M.A. Kumakhov, R.H. Temirova, G.K. Chemso, H.T. Taov, B.Ch. Bizho-
yev, M.M. Abazova, etc.) It is considered that foreign researchers, un-
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like domestic ones, weren’t native speakers. The specific features of the 
scientific works are defined according to the historical conditions of the 
time they were written. 

The purpose of the study is to summarize the results of a comprehen-
sive scientific studying the Circassian (Adyghe) diaspora’s vernacular in 
Turkey as well as the research perspectives of the issue. 

The method and methodology of carrying out work. For the aims of 
the study, the comparative, logical, chronological, as well as predictive 
and system method were used.

Results. The analysis of scientific works shows that the vernacular 
of the Circassian diaspora living abroad preserved archaisms, neolo-
gisms and loans that have appeared under the influence of a non-na-
tive language environment and as a result of a long absence of contacts 
with native speakers of the Adyghe languages. It is noted that despite 
the essential number of works on history, culture, folklore of the Circas-
sians living abroad, many issues are yet to be studied, among them be-
ing  diaspora’s vernacular as a marker of ethnic identity, its dynamics 
and mechanisms of preservation, specific features of morphology, syn-
tax, lexicon, etc.

Practical implications. The results of the study can be used in educa-
tional process and the research activities concerning issues of studying 
vernacular of various diasporas.

Keywords: science history; historical linguistics; Circassians; di-
aspora; vernacular; Kabardino-Circassian language; Caucasian lan-
guages; dialect.

В настоящее время черкесская (адыгская) диаспора за рубежом 
представляет собой специфичное этнокультурное явление – мо-
нолитное социальное звено, занимающее прочную позицию в по-
литической и социально-экономической жизни стран проживания 
(Турция, Иордания, Египет, США, Германия, Израиль и т.д.). Ста-
новление и развитие черкесской диаспоры имеет многовековую 
историю, начиная предположительно с раннего средневековья, 
когда черкесские мамлюки начали инкорпорироваться в военно-по-
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литические структуры некоторых государств Ближнего Востока. 
Массовое же ее формирование относится ко второй половине ХIХ 
в. и связано с мухаджирством (махаджирством) – массовым пере-
селением значительной части мусульманского населения Северно-
го Кавказа в Османскую империю на исходе и после Кавказской 
войны. Территорию Кавказа по разным подсчетам покинуло более 
1 млн. черкесов [12, с. 40]. Динамику численности черкесской диас-
поры за рубежом проследить сложно, так как экзоэтноним «черкес» 
в странах проживания исторически употребляется для обозначения 
всех выходцев с Кавказа. 

Контактирование неблизкородственных языков приобретает в 
современном мире все большие масштабы и сопровождается спец-
ифическими лингвистическими процессами, которые достигают 
особой интенсивности в иммигрантских диаспорах. Примером та-
кого феномена является черкесская (адыгская) диаспора в Турции, 
Иордании, Израиле и других странах. В этих условиях одним из 
«живых» материалов их этнокультурной идентичности остается их 
речь, которая с течением времени трансформируется под влиянием 
различных факторов и приобретает определенную специфику в за-
висимости от локализации той или иной диаспоральной подгруппы. 

Учитывая это, анализ результатов научных исследований речи 
черкесской диаспоры за рубежом приобретает особую актуальность 
как в научно-теоретическом, так и в практическом отношениях. В 
теоретическом плане такое исследование дает возможность выявить 
особенности трансформации речи диаспоры под влиянием языка и 
культуры народов в странах проживания, а также – форм и меха-
низмов сохранения этнокультурной идентичности народов, оказав-
шихся в иноэтничной среде. В прикладном – обобщить накоплен-
ный исследователями опыт изучения речи черкесской диаспоры за 
рубежом, определить специфику научных работ в зависимости от 
исторических условий их появления, выявить новые исследователь-
ские возможности темы.

Основными источниками при исследовании поставленной про-
блемы являются опубликованные научные труды таких отечествен-
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ных и зарубежных ученых, как Ж. Дюмезиль [21; 22], К. Пари 
[23], М.А. Кумахов [10], М. Хёлиг [19], Х.Т. Таов [15], Б.Ч. Бижоев 
[7], А.В. Кушхабиев [12; 13], А.А. Ганич [8], М.М. Паштова [14], 
М.Ю. Унарокова [18], М.М. Абазова [3] и др. При формировании 
источниковой базы приоритет отдавался тем трудам, которые со-
держали качественно новые или отличительные подходы к иссле-
дованию темы по сравнению с предшествующими. Научный анализ 
этой группы источников позволяет обобщить накопленный опыт 
изучения речи черкесской (адыгской) диаспоры за рубежом. В них 
рассматривались вопросы исторического развития, современного 
положения и этнокультурного развития отдельных групп диаспоры. 
При этом до настоящего времени еще не появились исследования, 
авторы которых, опираясь на богатую источниковую базу и полевой 
материал, исследовали бы основные этапы изучения речи черкес-
ской диаспоры за рубежом. В качестве дополнительного источника 
использовались полевые материалы, хранящиеся в архиве и фоно-
теке Института гуманитарных исследований – филиала КБНЦ РАН 
(г. Нальчик) и собранные Б.Ч. Бижоевым в 1994 г. и М.М. Абазовой 
в 2005–2011 гг. Материалы этой подгруппы источников дают воз-
можность наметить дальнейшие перспективы исследования темы.

Методологическую основу составляют современные подходы к 
применению принципов и методов лингвистических исследований. 
Помимо этого, в качестве основных принципов использовались: 
историзм (учитывался исторический контекст того времени, ког-
да выходила в свет та или иная публикация), объективность («не-
предвзятый» анализ научной литературы) и т.п.

Среди основных методов использовались сравнительный, логи-
ческий, хронологический, прогностический и системный. Сравни-
тельный метод дал возможность провести сопоставительный ана-
лиз опубликованных работ по теме исследования. Использование 
логического метода позволило раскрыть своеобразие и историче-
ские особенности речи черкесской диаспоры за рубежом. Хроно-
логический метод позволил исследовать речь диаспоры последо-
вательно, в зависимости от времени издания анализируемых работ, 
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начиная с самой ранней. С помощью метода научного прогнозиро-
вания были предложены новые направления в исследовании речи 
черкесской диаспоры за рубежом. На основе системного метода 
определена степень изученности отдельных аспектов проблемы и 
проиллюстрировано ее комплексное состояние на данный момент. 
В целом, совокупность применяемых принципов и методов иссле-
дования позволяет определить общее состояние изученности речи 
черкесской (адыгской) диаспоры за рубежом и наметить перспек-
тивы ее исследования в будущем.

Последствия миграционных процессов, проходивших в 60-е гг. 
ХIХ века на исходе Кавказской войны, когда большая часть черкес-
ского народа переселилась в Османскую империю, отразились на 
таком важнейшем маркере их этнокультурной идентичности, как 
язык. Это наглядно демонстрирует сравнительный анализ совре-
менного состояния речи представителей черкесской (адыгской) ди-
аспоры за рубежом и кабардино-черкесского литературного языка. 
Лингвистические изменения были связаны прежде всего с актив-
ным освоением представителями диаспоры языка окружающего 
населения. Трансформация речи черкесской диаспоры за рубежом 
повлекла за собой определенные изменения в системе их социо-
культурной коммуникации в целом. В ходе интеграции черкесов в 
этнокультурное пространство народов, проживающих на террито-
рии бывшей Османской империи, происходили заимствования эле-
ментов языка и культуры аборигенов. Для сохранения этнической 
идентичности и недопущения ассимиляции с коренным населением 
черкесы в разное время создавали различные общественные орга-
низации и объединения, национальные школы, издавали газеты и 
т.д. В результате традиционные языковые и социокультурные ком-
муникативные практики у черкесов за рубежом существенным об-
разом трансфомировались, приобретая во многом новые функции, 
смыслы и коннотации. В этих условиях возникли предпосылки к 
научному исследованию речи диаспоры за рубежом.

Для многих «диаспорных групп стало характерным значитель-
ное выравнивание диалектных черт и образование некого общего 
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диаспорного койне» [9, с. 34]. К настоящему времени в истории 
науки о диаспоре накоплен небольшой материал, охватывающий 
фонетический, грамматический и лексический уровни языка чер-
кесов за рубежом, который представляет значительный интерес 
для сравнительно-исторического исследования адыгских языков 
в общем. Данная проблема так или иначе становилась предметом 
научных исследований как отечественных (советских, российских), 
так и зарубежных лингвистов–адыговедов в качественно разных 
исторических условиях. 

Так, первые научные исследования проблемы были подготовле-
ны зарубежными учеными. В СССР же первые научные труды по 
данной проблематике стали появляться в 80-е гг. ХХ в., когда стало 
возможным учреждение общественных организаций, основную де-
ятельность которых составляли этнические проблемы. Меняющаяся 
общественно-политическая ситуация, ее либерализация как в некото-
рых странах проживания черкесской диаспоры, так и России – откры-
ла путь к более свободному изучению ее языка, культуры и истории. 

Большой вклад в исследование языка и механизмов существова-
ния черкесской (адыгской) диаспоры на Ближнем Востоке внесли 
ряд зарубежных ученых, таких как: Ж. Дюмезиль, Г. Фогт, К. Пари, 
Дж. Калоруссо, М. Хёлиг и др. При этом в данном случае научный 
интерес представляют работы не исключительно по адыгским язы-
кам, но и по убыхскому – особому языку адыго-абхазской группы 
кавказских языков, практически не сохранившемуся в наше время.

Изучение речи черкесов, проживающих за рубежом, в рамках 
сопоставительной лингвистики началось с 50-х гг. ХХ в. Материал, 
собранный Ж. Дюмезилем и К. Пари позволяет изучить специфику 
их подходов к решению некоторых вопросов в области фонетики, 
фонологии, что помогает установить соотношение между совре-
менными адыгскими языками (кабардино-черкесским, адыгейским 
и т.д.) и их диалектами, то есть сформировать специфичную модель 
(систему) изучаемого языка. 

Работы Ж. Дюмезиля – крупнейшего зарубежного исследовате-
ля убыхского языка, который в конце 50-х – 60-е гг. ХХ в. еще был 
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представлен на территории Турции, занимают особое место в изу-
чении речи черкесской (адыгской) диаспоры за рубежом в целом. 
Он выделил ряд специфических характеристик убыхского языка, 
качественно отличавших его от других языков адыго-абхазской 
группы. Ж. Дюмезиль отмечал, что для убыхского языка «исход-
ность двухчленного вокализма также очевидна, хотя в этом языке 
обнаруживаются некоторые признаки разрушения первоначальной 
системы вокализма из гласных а, ы» [21, с. 13]. Наряду с ними, он 
выделял в убыхском языке долгое ä (убыхское новообразование), 
обладающее минимальной функциональной нагрузкой, как резуль-
тат стяжения аа: йафын <йаафын» [21, с. 13].

Особую ценность исследованиям Ж. Дюмезиля придает то, что 
помимо прочего он выделяет ряд характеристик, отличавших убых-
ский язык в диаспоре от других языков адыго-абхазской группы у 
черкесов Северного и Северо-Западного Кавказа (кабардино-чер-
кесский, адыгейский, шапсугский и т.п.) и других народов (абазин, 
абхазов и т.п.). 

В 1963 г. в г. Осло (Норвегия) вышел большой словарь извест-
ного норвежского языковеда, специалиста по кавказским, баскско-
му языкам и общему языкознанию, доктору филологии Х. Фогта 
«Dictionnaire de la Langue Oubukh». В работе автор дает фоноло-
гическое введение, далее следует французско-убыхский словарь и 
убыхский текст, написанный на французском языке [24]. 

Исследования французского лингвиста К. Пари, являющиеся 
первой попыткой по изучению фонологии бесланеевского диалек-
та с. Зеннун (Турция), позволяют по-новому посмотреть на неко-
торые вопросы лингвистики языков и диалектов адыго-абхазской 
группы. Эта часть работы К. Пари основанном на богатом полевом 
материале, собранного ею в результате длительного проживания в 
с. Зеннун в 60-е гг. – первой половине ХХ в. В комплексном иссле-
довании «Systeme phonologique et phénomenes phonétiques dans le 
parler Besney de Zennun kőyu (Tcherkesse oriental)» помимо речи она 
дает краткое описание истории, географии, этнической композиции 
черкесских жителей этого села. 
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В работе К. Пари уделяет особое внимание фонетическим осо-
бенностям языка. Она, сравнивая черкесский, убыхский и абхазский 
языки, приходит к выводу о том, что эти языки функционируют с 
фонемами, черпаемыми из «общего запаса», с разным функцио-
нальным распределением для каждого языка и диалекта. «Общий 
запас» основан на релевантных чертах трех главных категорий:  
1) ларингальные черты: звонкие – глухие (придыхательные) – глот-
тальные; 2) щелочные черты: наклонения и знаки артикуляции;  
3) резонансные черты (щелочную и фарингальную): наполненную, 
палатализованную, лабильную, фарингальную – эта черта харак-
терна лишь убыхскому языку. В анатолийском (бесленеевском) 
говоре с. Зеннун она вместо долгих гласных во всех позициях от-
мечает исходные дифтонги или исходные краткие гласные. Ср. yen 
(йэн) «большой», teyλhan (тэилъхьан) «класть что-то». Исключение 
К. Пари делает в отношении долгого о в презентных формах. Ср., 
q’one (къIонэ) «остаётся», woλaγ˚ (ўолъагъу) «видишь» [23, с. 64].

Таким образом, работа К. Пари помогает в определенной степе-
ни воссоздать историю кабардино-черкесского языка, проследить 
некоторые фонетические и грамматические особенности речи ис-
следуемого диалекта, которые в настоящее время не встречаются у 
носителей языка на исторической родине. Сложностью является то, 
что в работе затрагиваются лишь жители отдельно взятого населен-
ного пункта, тогда как современные исследования темы позволят 
выявить различные особенности речи черкесской диаспоры в зави-
симости от исторических условий ее формирования и локализации 
ее основных групп.

Большой вклад в исследование проблемы внесла М. Хёлиг, док-
тор философии, профессор Берлинского университета. Основная 
часть ее работы направлена на исследование абадзехского диа-
лекта черкесской диаспоры в Турции. В своей работе она пишет о 
языковых особенностях у абадзехов, проживающих в трех селени-
ях вокруг города Гёксун (Турция), и о том, как они отличаются от 
языковых особенностей абадзехов аула Шогеновск в Республике 
Адыгея Российской Федерации. М. Хёлиг выделяет фонетические, 
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морфологические особенности в речи диаспоры. Например, фоне-
тические особенности: «одной из особенностей взрывных в абад-
зехском диалекте является заднеязычная твердая абруптивная фоне-
ма «кI». Она встречается после ш и с: шкIэ «теленок», зыгъэпскIын 
«купаться» [19, с. 359].

Она первой среди исследователей речи черкесской диаспоры в 
Турции обратила внимание на такую важную деталь, как то, что с 
течением времени в абхазском диалекте адыгского языка диаспоры 
происходили заимствования некоторых слов из турецкого языка, как 
были и заимствования в абадзехском диалекте из русского языка на 
Кавказе [там же, с. 366].

Таким образом, работы зарубежных исследователей, несмотря 
на отсутствие комплексного подхода, внесли существенный вклад 
в изучение речи черкесской диаспоры за рубежом. В большинстве 
своем они основаны на полевых материалах, что также имеет важ-
ное значение для современных исследований проблемы. Во-первых, 
полевой материал был собран в разные годы, что уже само по себе 
дает возможность для сравнительного исследования речи диаспоры 
в исторической ретроспективе. Во-вторых, он был собран в разных 
областях проживания представителей диаспоры, что дает допол-
нительный материал для изучения особенностей речи диаспоры в 
зависимости от места проживания каждой отдельной ее группы. 
В-третьих, в трудах зарубежных авторов основное внимание уделя-
лось убыхскому языку и некоторым отдельным диалектам адыгского 
языка, что привело к тому, что остальные языки остались неизучен-
ными и их состояние в то время остается неизвестным. В целом, ра-
боты выше перечисленных авторов помогают воссоздать историю, 
лексический запас, некоторые отличия от норм литературного языка. 

Большой вклад в исследование речи черкесской (адыгской) 
диаспоры за рубежом внесли такие отечественные ученые, как 
М.А. Кумахов, Р.Х. Темирова, Г.К. Чемсо, Х.Т. Таов, Б.Ч. Бижоев, 
М.М. Абазова и др.

Одним из первых советских (российских) ученых, исследовав-
ших язык представителей черкесов за рубежом, является академик 
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М.А. Кумахов. Несмотря на то, что основные свои выводы по дан-
ной проблематике М.А. Кумахов основывал на данных зарубежных 
исследователей, он совершенно справедливо полагал, что «главным 
источником для построения сравнительно-исторической фонетики 
адыгских языков являются живые диалекты и говоры» [10, с. 30]. 

Основная заслуга М.А. Кумахова в данной сфере заключается в 
том, что он первым определил основные векторы сравнения речи 
диаспоры с кабардино-черкесским литературным языком, сложив-
шемся на исторической родине черкесов. Например, он установил, 
что независимо от того, является ли долгое о фонемой или вариан-
том фонемы, его генезис прозрачен: о возникает как результат моно-
фтонгизации дифтонга аў. Гласные а, ы, лежащие в основе убыхско-
го вокализма, реализуются в начальной и неначальных позициях. 
Ср., например, ашьа «рубашка», бана «трава», тыт «человек», бзы 
«вода». Начальное ы в убыхском языке возможно лишь в глаголь-
ных формах, где ы выступает в качестве префиксального морфа. 
Ср., ыккIьан «он идет», ызбыйан «я его вижу». В этих глагольных 
формах элемент ы является личным префиксом [там же, с. 46–47].

Значительный вклад М.А. Кумахов так же внес и в изучение 
убыхского языка. В своем фундаментальном очерке «Убыхский 
язык», он опирался в основном на последние публикации (тексто-
вый материал) Ж. Дюмезиля и на словарь Х. Фогта. По мнению 
М.А. Кумахова, важным подспорьем для интерпретации фактов 
убыхского языка, в особенности его фонетической структуры, яви-
лось магнитофонная запись речи известного знатока убыхского 
языка Т. Эсенча, предоставленную автору В.И. Абаевым [11, c. 589–
590]. В работе он дает лингвистические и морфонологические ха-
рактеристики убыхского языка.

Ряд обобщений был сделан М.А. Кумаховым и в сфере изучения 
трансформации речи черкесской диаспоры за рубежом. При этом 
он опирался на труд К. Пари. Анализируя материалы данных бес-
ленеевского диалекта кабардино-черкесского языка (особенно его 
анатолийского говора с. Зеннун), М. Кумахов установил, что про-
тивопоставление твердых и мягких шипящих аффрикат (если речь 
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идет о фонетическом уровне). Ср., в говоре Зеннун: джыIэн «гово-
рить», джэм «корова», ныджэбэ «сегодня вечером», чэ «молоко», 
лъачэ «хромой», чынагъуэ «страх» [10, с. 176]. Таким образом, ра-
боты М. Кумахова, основанные на трудах Ж. Дюмезиля, К. Пари и 
на словаре Х. Фогта, помогают сделать сопоставительный анализ 
убыхского языка с другими адыгскими языками и выявить сходства 
и различия между ними.

Внимание отечественных исследователей к изучению речи диа-
споры за рубежом стало повышаться в начале 90-х гг. ХХ в., когда 
активизировалась деятельность этнических общественных органи-
заций по сохранению основных элементов языка и культуры чер-
кесов, как главных маркеров их этнической идентичности. В этих 
условиях стало возможным установление тесных контактов между 
черкесами России и их соотечественниками за рубежом. Например, 
интересные данные о по этой теме содержатся в обзорной статье 
Р.Х. Темировой, опубликованной в 1993 г. по материалам между-
народной научной конференции 1991 г., посвященной проблемам 
культурной диаспоры народов Кавказа [16]. Она отмечала, что язык 
черкесов отличает своеобразие на всех уровнях языковой струк-
туры, которое сформировалось в результате смешения различных 
диалектов и говоров, изоляции одних субэтнических групп от дру-
гих [там же, с. 371]. На основе анализа с живой речи некоторых 
черкесов зарубежья, опубликованных сведений о черкесских аулах, 
о фамильном составе их населения, названий аулов Р.Х. Темирова 
делает выводы о том, что черкесские поселения в Турции, Сирии, 
Иордании, Израиле и других местах их компактного проживания, 
также являются полиэтничными [там же, с. 373]. Кроме того, на ос-
нове обстоятельного анализа широкого круга источников она оха-
рактеризовала некоторые особенности языка черкесской (адыгской) 
диаспоры в странах проживания.

В 1993 г. независимо от исследования Р.Х. Темировой, Г.К. Чем-
со предпринял попытку провести сопоставительный анализ речи 
черкесов (адыгов), проживавших в Израиле и России. Он выявил 
ряд направлений по изучению фонетических и лексических измене-
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ний в речи этой подгруппы черкесского народа. Израильские адыги 
приветствуют независимо от возраста в основном арабским словом 
«мэрхьэбэ», редко используют традиционное приветствие мусуль-
ман «сэлам алейкум». Числа называются и на арабском (старшее 
поколение), и на европейском (молодежь) [20, с. 280–292]. Дети и 
молодежь с большим трудом считают или вовсе не умеют считать 
на родном языке. 

Г.К. Чемсо установил, что в говоре жителей с. Кфар-Кама упо-
треблялась двадцатиричная система счета [там же, с. 281]. В отли-
чие от адыгских диалектов, где смешались системы счета, израиль-
ские адыги не используют «щэкIы» (30), и «шъэныкъо» (50), хотя 
второе понимают. Вместо них они употребляют соответственно 
«тIокIырэ пщIрэ» и «тIокIитIурэ пщIырэ», то есть 20 и 10, 2 по 10.

По данным Г.К. Чемсо, адыгская лексика разговорной речи из-
раильских и российских черкесов имеет много сходств. Однако су-
ществуют исконно адыгские слова, отсутствующие в адыгейском 
литературном языке и кавказско-шапсугском диалекте или пере-
дающиеся комплексом звуков. Например, вместо общеадыгского 
«псын» (чихать) употребляется «цIэтхэн», вместо «пкIау» (стреко-
за) – «цIырау» [там же, с. 289].

В целом небольшая по объему работа Г.К. Чемсо представляет 
собой большой научный интерес как в научно-теоретическом, так и 
методологическом отношениях. В научно-теоретическом плане она 
дает возможность определить основные векторы трансформации 
речи отдельной диаспоральной группы в зависимости от истори-
ко-культурной ситуации и локализации. В методологическом – содер-
жит ряд функционально значимых подходов к исследованию темы.

Значимым событием в истории изучения речи черкесской ди-
аспоры за рубежом была комплексная экспедиция, которая была 
проведена сотрудниками Кабардино-Балкарского института гума-
нитарных исследований (КБИГИ, г. Нальчик) в 1994 г. в населенных 
пунктах Турции, Сирии, Иордании. В ходе экспедиции был собран 
богатый полевой материал, значительная часть которого в настоя-
щее время хранится в фонотеке научного архива Института гумани-
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тарных исследований – филиале Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук (правопреемнике КБИГИ). Этот 
материал дает возможность исследовать лексические и фонетиче-
ские изменения в речи диаспоры за рубежом, которые произошли за 
последующие 20 лет со времени проведения экспедиции. Основные 
же результаты исследования были опубликованы в сборнике науч-
ных статей в 2000 г. [6], о чем речь пойдет ниже. 

Важное место в изучении речи черкесской диаспоры за рубе-
жом занимают труды Х.Т. Таова. В своей работе он изучает осо-
бенности языка адыгов, проживавших в Турции, Сирии, Иордании, 
США. Также отмечает, что речь адыгов в этих странах испытывает 
сильное влияние не только со стороны языков местных жителей, 
но, что не менее важно, происходит смешение диалектных особен-
ностей различных адыгских языков и диалектов и не подвержена 
никакому влиянию со стороны адыгских литературных языков. Он 
считает, что такая ситуация наложила сильный отпечаток на язык 
зарубежных адыгов и послужила причиной появления в их речи 
значительных фонетических, лексических, а иногда и грамматиче-
ских особенностей, позволяющих произвести определенные града-
ции внутри известных диалектов и выделять некоторые говоры в 
указанных странах. По его мнению, в речи черкесской (адыгской) 
диаспоры в Сирии, Иордании, Турции и США процессы ассимиля-
ции протекали очень быстро (особенно в последнее время) в силу 
их изоляции от исторической родины и отсутствия письменности 
и общеобразовательных школ на кабардино-черкесском языке [15, 
с. 93–94]. С этим трудно не согласиться, поэтому это предположе-
ние в последующем стало методично доказываться в трудах и дру-
гих лингвистов-адыговедов. 

Свои основные выводы Х.Т. Таов основывал как на работах 
предшественников, так и богатых полевых материалах, собранных 
в начале 90-х гг. ХХ в. Это в свою очередь придает его работам 
определенную специфику. Например, он особо выделяет слово гу 
«подвода». Литературное гу «подвода», в речи зарубежных адыгов 
употребляется в значении «машина». От этого слова образовались 
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понятия гу зехуэ «шофер», гум исын «сидеть в машине», гукIэ кIуэн 
«поехать на машине» [там же, с. 87]. 

Анализируя язык диаспоры, Х.Т. Таов пишет, что в кабарди-
но-черкесском языкознании не принято рассматривать речь кабар-
динцев и бесленеевцев, проживавших в Турции, Сирии, Иордании, 
как говоры [там же, с. 7]. А предлагает рассматривать его в равной 
мере, доступной для общения как в диаспоре, так и на историче-
ской родине. 

Как отмечалось, в 2000 г. был опубликован сборник статей по 
результатам комплексной экспедиции сотрудниками КБИГИ в неко-
торых странах проживания черкесской диаспоры в первой половине 
90-х гг. ХХ в. [6]. В нем была опубликована статья Б.Ч. Бижоева, по-
священная изменениям языка черкесской диаспоры в Сирии, Иор-
дании и Турции в основном на материалах кабардино-черкесского 
языка [7]. Характер источниковой базы данного исследования дал 
основание автору для обозначения этой локальной группы черкес-
ского народа использовать термин «кабардино-черкесская диаспо-
ра», под которым понимает проживавших в этих странах кабар-
динцев – носителей кабардино-черкесского языка. Несомненным 
достоинством данной статьи является то, что Б.Ч. Бижоев в опре-
деленной мере учитывал исторический контекст рассматриваемых 
лексических, фонетических и морфологических изменений в речи 
диаспоры. Он отмечал, что кабардино-черкесский язык в этих стра-
нах «в течение длительного времени функционирует в чрезвычайно 
пестрой лингвистической среде, в которой происходят различные 
экстралингвистические процессы (смешение, скрещивание и т.д.)» 
[там же, с. 201]. Речь черкесов в диаспоре испытывала влияние не 
только со стороны аборигенов этих стран – турок и арабов, но про-
исходит и смешение диалектных особенностей различных адыг-
ских языков и диалектов [там же, с. 201]. 

В речи адыгов, проживающих за рубежом, Б.Ч. Бижоев выде-
ляет некоторые фонетические, лексические, морфологические 
особенности. Особое внимание он уделил выявлению лексиче-
ских особенностей, так как считал, что в этой области «первое, на 
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что обращаешь внимание при наблюдении за речью зарубежных 
кабардинцев, это то, что в ней имеется пласт заимствованных из 
арабского и турецкого языков слов, которые отсутствуют в лите-
ратурном языке» [там же, с. 214]. Эти заимствования Б.Ч. Бижоев 
разделил на две группы: 1) слова, которые вытеснили исконные 
слова и сосуществуют с ними, как синонимы (названия растений, 
блюд, домашней утвари, одежды и т.п., которые не были знакомы 
кабардинцам до их переселения): уэлибакъ – названия блюд, чаир – 
носилка, лэблэб – вид сладости и т.д. [там же, с. 214]; 2) исконные 
слова, отличающиеся от литературного языка своей звуковой обо-
лочкой: иIын вм. иIэн – «иметь», хьэрыф вм. хьэрф – «буква», иукIэ 
вм. иужькIэ – «потом» и т.д. Также выделены ряд слов, устойчивых 
сочетаний и фразеологизмов, неизвестных в литературном язы-
ке: ахъшэмышхэ вм. лит. пщыхьэщхьэшхэ – «ужин»; уафапшэ вм. 
пшэ – «облако, туча»; хапIэ вм. щIапIэ – «усадьба» и т.д. [там же, с. 
215–216]. Таким образом, Б.Ч. Бижоев является первым исследова-
телем, который с привлечением полевого материала, собранного во 
время экспедиции, кратко (тезисно) описал особенности речи пред-
ставителей кабардино-черкесской диаспоры в странах компактного 
проживания во всех уровнях языка, делая сопоставительный анализ 
с кабардино-черкесским литературным языком. 

Наиболее обстоятельное исследование данной проблемы при-
надлежит М.М. Абазовой (Тхамитлоковой). В серии публикаций, 
посвященной данной проблематике, она изучала основные фонети-
ческие [17]; лексические (в том числе, развитие речи черкесской ди-
аспоры в Турции на собственной языковой базе [2] и интерколяции 
[1]), морфологические (например, особенности системы исчисле-
ния в речи черкесской диаспоры в Турции [4]) и формы существо-
вания кабардино-черкесского языка в условиях диаспоры [5] и т.п. В 
работах обобщены основные итоги предшествующих исследований 
и использованы материалы, собранные в ходе полевых экспедиций 
в Турцию в 2005–2011 гг. Основным результатом ее многолетних 
исследований стала обобщающая монография, посвященная ком-
плексному исследованию фонетических и лексических изменений 
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в речи черкесов (адыг), проживающих в Турции [3]. М.М. Абазо-
ва придерживается позиции, что сохранение их языка в настоящее 
время зависит не только от внутренних факторов воспроизводства 
этнокультурной идентичности, но и во многом от научной деятель-
ности специалистов-адыговедов. В книге дается краткий экскурс в 
историю изучения речи черкесской диаспоры, анализируется суще-
ствующая литература по данному вопросу, говорится о содержании 
термина «диаспора», исследуются фонетические явления, характе-
ризующие речь черкесской диаспоры в Турции, рассматриваются 
вопросы развития языка на собственной языковой базе, выделяются 
неологизмы, слова с изменившейся семантикой, слова с фонетиче-
скими изменениями, фразеологизмы [там же]. 

Анализ трудов по исследованию речи черкесской диаспоры за 
рубежом показывает, что под влиянием экзогенных и эндогенных 
факторов речь представителей кабардино-черкесской диаспоры в 
Турции за почти полуторавековую историю подверглась значитель-
ной трансформации. В целом, накопленный материал российскими и 
зарубежными учеными за последние десятилетия составляет основ-
ную базу для изучения фонетики, лексики и морфологии адыгских 
языков в сравнительно-историческом плане. Не имея письменности 
и литературного языка, сохраняя основные черты языка-источника, 
они создали свой язык (речь), на котором они общаются между собой 
и передают из поколения в поколения традиций, обряды, культуру и 
т.д. Для сохранения кабардино-черкесского языка в диаспоре необ-
ходимо использовать максимально эффективные методы, из которых 
особенно важным является передача языка младшему поколению. 

Таким образом, до настоящего времени кавказоведами-лингви-
стами был накоплен определенный опыт в области изучения неко-
торых особенностей языка черкесской диаспоры за рубежом. Кроме 
того, были намечены первые попытки теоретического осмысления 
основных аспектов функционирования языка диаспоры в иноэтни-
ческой среде. Анализ трудов лингвистов-адыговедов показывает, 
что в речи черкесской диаспоры сохранились архаизмы, а также 
встречаются неологизмы и заимствования, появившиеся под влия-
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нием языкового окружения и в результате длительного изолирован-
ного проживания и отсутствия контактов с носителями адыгских 
языков. Также в речи черкесов, проживающих в Турции, Израиле, 
США и других странах, многие лексемы подвергались семантиче-
ским изменениям. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день имеется определенное 
количество трудов российских и зарубежных авторов по изучению 
истории, культуры, фольклора, речи черкесов (адыгов) за рубежом, 
остаются еще неисследованными многие вопросы, которые не были 
затронуты в выше перечисленных работах. Основными из них яв-
ляются подробное изучение морфологии, синтаксиса, лексики речи 
черкесов (адыгов), проживающих за рубежом. Все это позволит 
определить степень сохранности языка, культуры и этикета черке-
сами вне исторической родины и установить специфику влияния 
иноязычного окружения.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ                                                            
ИЗУЧЕНИЕ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ                             

С КОМПОНЕНТОМЗООНИМОМ В ТАТАРСКОМ,                       
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Галимуллина Р.И., Шаймарданова М.Р.

В статье представлен анализ татарских, английских и русских 
паремиологических единиц с компонентами-зоонимами. Паремии 
рассматриваются в качестве языковых единиц, передающие лингво-
культурологическую информацию о народе. Актуальность данного 
исследования обуславливается недостаточным количеством работ 
по данной проблематике в сопоставительном аспекте. Выделены 
группы паремий и установлены их различия и сходства в трех со-
поставляемых языках. Выполняется краткий анализ наиболее рас-
пространенных компонентов-зоонимов, входящих в состав паремий, 
и дается их сравнение. 

Цель. Целью настоящей статьи является выявление общих и 
специфичных черт среди татарских, русских и английских паремий 
с компонентом-зоонимом. Предметом анализа выступают посло-
вицы и поговорки с компонентом-зоонимом. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют метод научного наблюдения, сравнительно-сопо-
ставительный метод, описательный и статистический метод.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что в 
нем осуществлено системное изучение лингво-когнитивных осо-
бенностей татарских, английских и русских паремий с компонен-
том-зоонимом. В работе детально проанализированы приемы язы-
кового оформления паремий с компонентом-зоонимом в сопостави-
тельном аспекте в соответствии с определенной коммуникативной 
направленностью. Работа вносит существенный вклад в разработ-
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ку проблемы речевого манипулирования на примере татарской, ан-
глийской и русской паремиологических картин мира. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут найти применение при разработке спецкурсов и спецсеми-
наров по лингвистике, сопоставительной паремиологии, лингво-
культурологии.

Ключевые слова: паремия; татарский язык; английский язык; 
русский язык; компонент-зооним; когнитивный; анализ. 

linGVoCoGnitiVe stuDY                                                          
of tHe PaRoemioloGiCal units WitH a ZoonYm                                                         

ComPonent in tHe tataR, Russian                                                                                 
anD enGlisH lanGuaGes

Galimullina R.I., Shaimardanova M.R.

The article presents the analysis of the Tatar, English and Russian 
paroemiological units with zoonym components. Paroemias are consid-
ered to be language units that convey wide linguo-cultural information 
about a particular nation. So far, the issue has been insufficiently studied 
in the comparative aspect. In this article, groups of paroemias have been 
distinguished and their distinctions and similarities have been revealed 
in the three languages. A short analysis of the most prevalent zoonym 
components is carried out as they are elements of paroemias structure, 
as well as their comparison is given. 

Purpose. The purpose of this article is to identify common and spe-
cific features among the Tatar, Russian and English paroemias with the 
zoonym component. The subject of the analysis is proverbs and sayings 
with the zoonym component.

Methodology. The basis of the study is formed by the scientific obser-
vation method, comparative method, descriptive and statistical method.

Results. The results of the work are a systematic study of the linguistic 
and cognitive features of the Tatar, English and Russian paroemia with 
the zoonym component. In this paper the methods of language design of 
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paroemias with the zoonym component have been analyzed in detail in 
the comparative aspect in accordance with a particular communicative 
focus. The work makes a significant contribution to the development of 
the issue of speech manipulation as based on the Tatar, English and Rus-
sian paroemiological pictures of the world.

Practical implications. The results of the study may find application 
in the development of special courses and seminars in linguistics, com-
parative paroemiology, linguistics and culture studies.

Keywords: proverb (paroemia); Tatar language; English language; 
Russian language; component-zoonym; cognitive; analysis. 

Введение
В последнее время отмечается повышенный интерес лингвистов 

к проблеме национально-культурной специфики языковых еди-
ниц (Н.Д. Арутюнова [2], Е.С. Яковлева [15], О.А. Корнилов [7], 
М.В. Пименова [11], В.А. Маслова [9], Н.Н. Фаттахова [17], положе-
ния когнитивной лингвистики о взаимосвязи и взаимодействии ког-
нитивных и языковых структур: Дж. Лакофф [8], В.Н. Телия [14]).

Проведение паремиологических исследований в сопоставитель-
ном аспекте представляется наиболее перспективным в плане срав-
нения национальных паремиологических картин мира в различных 
лингвокультурах, выявления универсальных и уникальных черт в 
языковом оформлении паремиологических текстов и сопоставле-
нии различных национальных концептуальных систем, реконстру-
ирование которых представляется возможным посредством лингво-
когнитивного анализа паремиологического материала [3, с. 82]. 

Целью настоящей статьи является обнаружение общих и спец-
ифичных черт среди татарских, русских и английских паремий с 
компонентом-зоонимом. Предметом анализа выступают пословицы 
и поговорки с компонентом-зоонимом.

Материалы и методы
Корпус исследования составили 1000 паремиологических еди-

ниц, выбранные из авторитетных татарских, англо- и русскоязыч-
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ных словарей пословиц, анализ которых позволил нам выделить 
несколько групп паремий с компонентом-зоонимом:

1. Паремии, номинирующие домашних животных (401 единиц):
2. Паремии, номинирующие диких животных (315 единиц):
3. Паремии, номинирующие птиц (284 единиц):

Результаты и обсуждение
Небезынтересно отметить наличие эквивалентных татарских, 

русских и английских паремий с компонентом-зоонимом, имеющим 
схожее символическое значение у англичан и у русских: Don’t sell 
the skin till you have caught the bear [18, с. 282] – Не убив медведя, 
шкуры не продавай [10, с. 151] – Аюны үтермәс борын тиресен сат-
мыйлар [13, с. 704]; Конь о четырех ногах, да и то спотыкается [6, 
с. 145] – A horse stumbles that has four legs [4, с. 22] – Кеше түгел, 
дүрт аяклы ат та абына [13, с. 739].

В ходе анализа пословиц, были также выявлены некоторые раз-
личия компонентов-зоонимов в разных языковых единицах, напри-
мер, Don’t count your chickens before they are hatched [18, с. 51] – 
Кыр казын санарга ярамый, исәбе югала ди [13, с. 617]; Dog does 
not eat dog [16, с. 45] – Аюны аю ашамас [13, с. 641].

Анализ позволяет выделить отличия, свидетельствующие о разли-
чиях в менталитете англичан и русских. Так, среди английских посло-
виц подавляющее большинство паремий содержит компоненты-зоони-
мы, номинирующие собаку и кошку: Every dog has his day [16, с. 45]; 
The cat would eat fish and would not wet her feet [18, с. 47]; Dog does not 
eat dog [16, с. 45]. В то время как в татарских пословицах и поговор-
ках доминирует компонент-зооним аю – медведь: Аю кышын табан 
имәр [13, с. 641]; Аю көченә ышана, кеше акылына ышана [13, с. 641].

В русских пословицах и поговорках высокую частотность упо-
требления демонстрирует лексема лошадь (кобыла, конь, кляча), 
например: На чужой лошадке, да верть в сторонку [5, с. 307]; 
Старая кобыла борозды не испортит [6, с. 314]; Сколько кобылке 
не прыгать, а быть в хомуте [5, с. 97]; Надеючись, и конь копытом 
бьет [5, с. 220].
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Было также выявлено, что в русских пословицах чаще использу-
ются прямые номинации птиц (ворона, воробей, синица, журавль, 
орел, сорока, сокол), в то время как в татарских и английских паре-
миологических единицах чаще всего употребляются обобщенные 
названия птицы кош – bird (птица): в английских паремиях было за-
фиксировано 13 случаев употребления, например: A bird in the hand 
is worth two in the bush [16, с. 60]; A bird never flew on one wing [18, 
с. 27]; The bird has flown the nest [16, с. 60]; и 20 случаев употребления 
в татарских пословицах и поговорках: Аван кеше авызы белән кош 
тота [13, с. 339]; Уңган кеше авызы белән кош тота, арты белән 
йон тота [13, с. 340]; Үзенә качкан кошны куак та бирмәс [13, с. 524].

В русском языке наибольшую частотность употребления в паре-
миях демонстрируют следующие лексемы, номинирующие птиц: 
ворона, воробей, орел, журавль, синица, сорока. Например: Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе [6, с. 165]; Старого воробья на 
мякине не проведешь [6, с. 314]; Орлы бьются, а молодцам перья до-
стаются [10, с. 162]; Не сули журавля в небе, (а) дай синицу в руки 
[6, с. 222]; Бей сороку и ворону – добьешься до ясного сокола [1, с. 20].

Примечательно отметить, что в английских паремиях не были 
обнаружены компоненты, номинирующие следующие виды птиц: 
сороку, синицу, сокола, зафиксированные в русских пословицах и 
поговорках. 

Рассмотрим наиболее распространенные компоненты-зоонимы, 
входящие в состав паремий. Компоненты-зоонимы, относящиеся 
ко второй подгруппе «дикие животные», составили 115 слов в та-
тарском языке, 84 слова в английском языке и 116 в русском языке. 
Полученные данные исследования представлены в приведенной 
ниже таблице.

Как видно из таблицы, наибольшую частотность употребления 
в английских паремиях демонстрируют лексемы, номинирующие 
следующих диких животных: wolf, bear, hare, monkey. В русских 
пословицах и поговорках наблюдается высокая частотность исполь-
зования в паремиологических единицах таких компонентов-зоони-
мов, как: волк, медведь, лиса, заяц. 
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Таблица 1.
Распространенные компонентызоонимы подгруппы «дикие животные»
Компонен

тызоонимы 
в английских 
пословицах и 
поговорках

Частот
ность упо
требления 

в паре
миях

Компонен
тызоонимы 
в русских по

словицах и 
поговорках

Частот
ность 

употре
бления 

в %

Компонентызо
онимы в татар
ских послови
цах и поговор

ках

Частот
ность упо
требления 

в паре
миях

bear 10 медведь 7,5 аю 35
camel 7 верблюд - дөя 17

elephant 2 слон 1,5 фил 7
fox 6 лиса 7 төлке 7
hare 10 заяц 6 куян 5

leopard 2 леопард - каплан 2
lion 7 лев 2,5 арслан 4

monkey 10 обезьяна 1 маймыл 2
tiger 4 тигр - юлбарыс 8
wolf 26 волк 28 бүре 20

- - белка 0,5 тиен 8

Кроме того, необходимо отметить, что зооним белка, зафикси-
рованный в татарских и русских пословицах и поговорках, не был 
обнаружен в английских паремиях. 

Таблица 2.
Распространенные компонентызоонимы подгруппы «домашние животные»

Компонен
тызоонимы 
в английских 
пословицах и 
поговорках

Частот
ность 

употре
бления в 
паремиях

Компонен
тызоонимы 
в русских по

словицах и 
поговорках 

Частот
ность 

употре
бления в 
паремиях

Компонентызо
онимы в татар
ских послови
цах и поговор

ках 

Частот
ность упо
требления 

в паре
миях

bull 6 бык 7 үгез 7
cat 32 кошка 17 мәче 13

cock 9 петух 9 әтәч 21
cow 15 корова 13 сыер 11
dog 28 собака 20 эт 22

horse 17 лошадь 25 ат 38
goat - коза 8 кәҗә 15
pig 11 свинья 14 дуңгыз 19

sheep 7 овца 7 сарык 10

Ко второй подгруппе паремий относятся единицы, содержащие 
компоненты, номинирующие домашних животных. В ходе анализа 
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английских и русских паремий, содержащих компоненты-зоонимы, 
относящиеся к подгруппе «домашние животные», было выявлено 
156 в татарском языке, 125 слов в английском языке и 120 в русском 
языке, относящихся к названной группе.

Результаты исследования также приведены в Таблице 2. Исходя 
из данных в приведенной таблице, видно, что наибольшую частот-
ность в английских и русских паремиях демонстрируют такие ком-
поненты-зоонимы, как: cat / кошка в английском и в русском языках, 
dog / собака, horse / лошадь. 

Зооним коза / goat не встречался в английских пословицах и по-
говорках, в то время как частотность употребления данного компо-
нента составляет 8  употреблений в русском языке и 15 употребле-
ний в татарском языке.

Концепт «лошадь» представлен как в русских, так и в английских 
паремиологических единицах. Сопоставительный анализ показал, 
что в русском языке концепт «лошадь» объективируется посредством 
большего количества наименований, чем в английском языке. 

В английских пословицах и поговорках доминирующим являет-
ся компонент horse (15), единичны случаи употребления зоонимов 
steed (1), mare (1). В русских паремиях доминируют 3 наименова-
ния: конь (11), лошадь (8), кобыла (5), отмечается единичный слу-
чай употребления компонента кляча (1).

В ходе анализа фактологического материала нами были обнару-
жены английские пословицы и поговорки, эквиваленты которых в 
татарском языке содержат совершенно иные компоненты, например: 
Не учи рыбу плавать, а собаку – лаять [10, с. 151] – Үрдәк баласын 
суда йөзәргә өйрәтмиләр [13, с. 621]; Не буди спящего пса: пес спит, 
а ты мимо [10, с. 136] – Эт өрер, сандугач тик торыр [13, с. 591].

Заключение
Во-первых, примечательно то обстоятельство, что в сопостав-

ляемых языках выявляются качественные различия, связанные с 
национально-культурными особенностями мировидения, этноспец-
ификой зооморфного кода. 
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Во-вторых, действие антропоцентрического фактора в паремио-
логии позволил выявить в паремиях сопоставляемых языков много 
общих черт, обусловленных универсальным характером косвен-
но-производной номинации, реализации идентичных когнитивных 
моделей семантического переноса, основанных на действии уни-
версальных культурных кодов, сходная структура которых объяс-
няется схожим способом структурирования мысли. 

В то же время в ходе проведенного анализа английских и русских 
паремий с компонентом-зоонимом были выявлены разнообразные 
количественные и качественные различия, объясняемые особенно-
стью национальной языковой картины мира.
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АЛГОРИТМ                                                                                                 
ФОРМИРОВАНИЯ БИБЛЕЙСКОЙ                                                          

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ПОСРЕДСТВОМ                          
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ                                                                                   

СРЕДСТВ

Ермейчук Н.А.

Цель. Статья посвящена установлению и описанию механизма 
создания языковой картины мира в англоязычном тексте Библии ко-
роля Якова. Предметом исследования выступает функциональная ре-
ализация изобразительно-выразительных средств. Автор ставит це-
лью раскрыть основные функции упомянутых средств для выявления 
их роли в создании коннотации, модификации целостного значения и, 
соответственно, формировании библейской языковой картины мира.

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния образуют метод сплошной выборки, метод выборки с задан-
ными параметрами с помощью конкорданса Библии короля Якова, 
а также функциональный анализ.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что вы-
явлен и описан алгоритм реконструкции библейской языковой кар-
тины мира с опорой на теорию о содержании информации в зна-
чениях языковых единиц и теорию проекций М. Блэка. Исходя из 
функций изобразительно-выразительных средств подтверждена 
их роль в создании коннотативного значения и влиянии этого зна-
чения на семантику слова или выражения.

Область применения результатов. Данное исследование позво-
лит дополнить имеющиеся сведения в области когнитивной линг-
вистики, стилистики текста и функциональной англистики. Пред-
лагаемая методика актуализации языковой картины мира может 
применяться при исследовании текстов других англоязычных пе-
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реводов Библии, а также Корана и Торы в сравнительно-сопоста-
вительном и диахроническом аспектах.

Ключевые слова: библейский текст; языковая картина мира; 
изобразительно-выразительные средства; значение; коннотация; 
аппелятивная, волюнтативная и эмотивная функции. 

foRmation alGoRitHm                                                                   
of tHe BiBliCal lanGuaGe PiCtuRe                                                                        

of tHe WoRlD tHRouGH tHe fiGuRatiVeeXPRessiVe 
means of tHe lanGuaGe

Ermeychuk N.A.

Purpose. The article is devoted to the determination and description 
of the mechanism of creating a language picture of the world in the En-
glish language text of the King James Bible. The subject of analysis is 
the functional realization of figurative-expressive means of the language. 
The author aims to reveal the main functions of the above-mentioned 
means in order to identify their role in creation connotation and modi-
fication holistic values of a word or expression, and, consequently, the 
formation of the biblical language picture of the world.

Methodology. The basis of the research is continuous sampling meth-
od, sampling method with specified parameters with the help of the King 
James Bible concordance as well as functional analysis.

Results. The results of the study are that the algorithm of reconstruc-
tion the biblical language picture of the world is determined and described 
based upon the theory of information content in the meaning and M. Black’s 
projection theory. Based upon the functions of figurative-expressive means 
of the language their role is confirmed in creation connotation meaning 
and the way this meaning influences the semantics of a word or expression.

Practical implications. The study can add to the currently available 
information in the sphere of cognitive linguistics, text stylistics, func-
tional anglistics. The proposed method of updating the biblical language 
picture of the world can be applied in the researches of other English 
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language translations of the Bible, the Quran and the Torah in the com-
parative and diachronic aspects.

Keywords: Biblical text; language picture of the world; figurative- 
expressive means of the language; meaning; connotation; appellative, 
voluntative and emotive functions. 

Основной задачей исследования является попытка установить и 
описать механизм создания языковой картины мира (далее – ЯКМ) 
изобразительно-выразительными средствами (далее – ИВС) в ан-
глоязычном текстовом пространстве Библии короля Якова.

Для решения данной проблемы обратимся к концепции о содер-
жании знаний о мире в значениях языковых единиц, которая в полной 
мере отражена в работах таких авторов, как А.Н. Леонтьев «Лекции 
по общей психологии» [6], В.Н. Телия «Коннотативный аспект се-
мантики номинативных единиц» [13], И.А. Стернин «Лексическое 
значение слова в речи» [11], Н.Г. Комлев «Компоненты содержа-
тельной структуры слова» [5], Г.В. Колшанский «Объективная кар-
тина мира в познании и языке» [4] и других ученых. Так, например, 
ведущий специалист в области номинации, семантики и прагматики 
языковых единиц В.Н. Телия пишет по этому поводу, что «простран-
ство значений – это реальное таксономическое отображение эмпири-
ческого и теоретического знания о мире…» [13, с. 104]. 

Развивая эту теорию, остановимся подробнее на проблеме о 
структуре значения, решение которой является неоднозначным в 
лингвистике. В этом отношении И.В. Арнольд на основе двух типов 
информации, а именно информации, составляющий сам предмет 
сообщения (информации первого рода) и дополнительной инфор-
мации (информации второго рода), выделяет два компонента зна-
чения: денотативный, называющий понятие и коннотативный, 
связанный с условиями и участниками общения [2, с. 153]. 

М.В. Никитин в своем труде «Основы лингвистической теории 
значений» называет эти компоненты когнитивным и прагматиче-
ским соответственно, но интерпретирует их в более расширенной 
форме: «Первый относится к информации о мире на том или ином 
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его участке, как он представляется сам по себе, вне субъективной 
оценки, переживания его индивидом <…>. Второй компонент зна-
чения относится к информации о субъективном отношении, оценке, 
переживании означаемого факта, субъективной установке индивида 
на этот факт» [9, с. 20, 21]. 

В.Н. Телия предлагает макрокомпонентную структуру значения, 
состоящую из шести блоков:

1) грамматический макрокомпонент (знание формальных язы-
ковых структур и операции с ними на поверхностном и гло-
бальном уровнях);

2) денотативный или дескриптивный макрокомпонент (объек-
тивное содержание значения);

3) оценочный макрокомпонент (манипулирование единицами 
плана содержания языка);

4) мотивационный макрокомпонент (имеет дело с ассоциатив-
ным механизмом мышления);

5) эмотивный макрокомпонент (выражение субъектом опреде-
ленного чувства к обозначаемой реалии);

6) стилистический макрокомпонент (несет сведения о социаль-
ных ролях, сфере и условиях общения) [15, с. 40].

Другой точки зрения по вопросу о структуре значения придер-
живается И.М. Кобозева. Автор в «Лексической семантике» пишет 
о денотативном (не только воспринимаемые объекты внеязыковой 
деятельности, но и другие виды означаемые – чувства, эмоции и 
т. д.), сигнификативном (существенные признаки), прагматическом 
(информация об отношении человека к адресату сообщения; тип 
лексической информации данного компонента – коннотация (или се-
мантические ассоциации) и синтаксическом компонентах [3, с. 81].

И.А. Стернин утверждает, что «значение нелимитируемо, то есть 
не может быть описано исчерпывающим набором семантических 
компонентов и не имеет четко очерченных границ» [11, с. 34]. Од-
нако в монографии «Проблемы анализа структуры значения слова» 
автор все же выделяет денотативный (предметно-логическая часть 
значения), коннотативный (отражение в значении акта общения, 
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а также отношения говорящего к предмету речи или участникам 
акта речи), селективный (отражение в значении правил употребле-
ния знака в языке) и эмпирический (обобщенное представление о 
референтах знака) компоненты лексического значения [12, с. 30].

На основе изложенного справедливо констатировать, что единое 
мнение среди ученых о структуре значения отсутствует. В нашей 
работе в качестве основополагающей взята теория о его двухком-
понентном составе по М.В. Никитину [9].

Так как предметом исследования являются ИВС как источник 
коннотации, необходимым представляется изучение, во-первых, 
способа формирования ими коннотативных значений и, во-вторых, 
влияние этого значения на семантику слова или выражения в целом.

Продуктивным источником для обоснования первой проблемы 
является теория проекций, предложенная М. Блэком. В ходе изуче-
ния метафоры автор получает следующие результаты, актуальные 
для нашей работы: во-первых, метафорическое высказывание име-
ет главный субъект (principal subject) и вспомогательный субъект 
(subsidiary subject); во-вторых, эти субъекты рассматриваются как 
система; в-третьих, метафора функционирует на основании систе-
мы ассоциируемых импликаций или общепринятых ассоциаций, 
которые переносятся от вспомогательного субъекта к главному 
субъекту; в-четвертых, все это влечет за собой сдвиг значения [17, 
с. 291]. Применяя данные тезисы к ИВС, становится ясно, что глав-
ный субъект проецируется на вспомогательный субъект на основе 
некоторого сходства (эпитет, метафора, олицетворение), смежности 
(метонимия, синекдоха, гипербола) и прямой противоположности 
(антитеза), исходя из различных типов ассоциаций по М.М. Покров-
скому (ассоциации по смежности, по сходству, по прямой противо-
положности, на основе сходства формы слова) [10] и Г.А. Марти-
новичу (ассоциации по смежности и ассоциации по сходству) [7]. 

В свою очередь, В.Н. Телия подчеркивает что «ассоциации, возбу-
ждаемые в процессе формирования <…> метафоры, метонимии, ги-
перболы и т.п., дают основание, усматривая сходство или смежность 
между гетерогенными сущностями, устанавливать их аналогию, и 
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прежде всего между элементами физически воспринимаемой действи-
тельности и невидимым миром идей и страстей, а также различного 
рода абстрактными понятиями, создаваемыми разумом в процессе 
«восхождения» от умозрительного, абстрактного представления о дей-
ствительности к конкретному ее постижению» [14, с. 173].

Проиллюстрируем данные рассуждения с помощью примера:
I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall 

go in and out, and find pasture (John 10:9). 
В этом предложении коннотативное значение материализуется 

в развернутой метафоре, выбор которой нацелен на ассоциативное 
переосмысление исходного значения. Эффект метафорического ис-
пользования слова «door» применительно к сыну Божьему состоит в 
актуализации ассоциации по сходству. Если Иисус Христос – дверь, 
то исходя из трактовки лексемы «door», представленной в англий-
ском толковом словаре («the part of a building, room, vehicle, or piece 
of furniture that you open or close to get inside it or out of it» [18]), он яв-
ляется переходом в мир добра и справедливости. Обращение приоб-
ретает максимальную силу за счет использования антитезы «shall go 
in and out» и полисиндетона «and shall go in and out, and find pasture». 

Что касается связи коннотации значения с ее денотацией, то в 
этом отношении важным является замечание И.В. Арнольд, которая 
пишет, что информация первого и второго рода, денотативные и кон-
нотативные значения, субъективное и объективное в сообщении в 
тексте образуют единство и разные стороны одного целого» [2, с. 15, 
16]. При этом, как отмечает А.Н. Маслова «коннотативное слово об-
ладает способностью не только создавать, но и удерживать глубин-
ный смысл, находящийся в сложных отношениях с семантикой слова, 
закреплять его в языке, создавая тем самым культурно-национальную 
языковую картину» [8, с. 56], а по мнению Ю.Д. Апресяна, коннота-
ция даже характеризует исходные значения слов [1]. 

В рамках предлагаемого исследования коннотация ИВС детер-
минируется их функциями. Основываясь на типах функций, пред-
ложенных И.В. Арнольд, которая разделяет их на две группы в зави-
симости от типа информации: интеллектуально-коммуникативные 
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и коннотативные функции (эмотивную, волюнтативную, аппеля-
тивную, фатическую и эстетическую функции) [2, с. 15]. В ходе 
анализа ИВС, создающих доминанту в англоязычном тексте Библии 
короля Якова выявлены их коннотативные функции: волюнтатив
ная, аппелятивная и эмотивная. Рассмотрим реализацию этих 
функций на конкретных примерах.

Волюнтативная функция ставит своей целью призвать, побу-
дить и убедить адресата совершать положительные и правильные 
действия и поступки с точки зрения религии. 

Обратимся к репрезентативным примерам функционирования 
эпитета:

This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of 
oppressors, which they shall receive of the Almighty. (Job 27:13)

В предложении употребляется эпитет с положительной семан-
тикой «Almighty», характеризующее Всевышнего как всемогущего, 
который, несомненно, заставляет адресата задуматься о вере.

Прекрасным воздействующим потенциалом обладает и персони-
фикация, что можно проиллюстрировать следующим высказыванием:

So shall my righteousness answer for me in time to come, when it 
shall come for my hire before thy face… (Genesis 30:33)

Персонификация основана на сочетании глагола «answer» с нейтраль-
ной коннотацией и неодушевленного существительного «righteousness», 
относящегося к Иакову. В рамках такой персонификации представлена 
вербализация общечеловеческой ценности – справедливость. 

Реализация аппелятивной функции, под которой, вслед за И.В. 
Арнольд, будем понимать привлечение внимания адресата, побу-
ждение его к восприятию сообщения [2, с. 192] прослеживается в 
следующем примере:

And they brought up an evil report of the land which they had 
searched unto the children of Israel... (Numbers 13:32)

В данном случае употребляется эпитет с отрицательной семан-
тикой «evil», определяющее весть или послание как негативное или 
неприятное, что заставляет реципиента насторожиться и задуматься 
о дальнейшем ходе событий. 
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Проанализируем функциональную реализацию антитезы, в соста-
ве которой в контексте анализируемой Библии превалируют проти-
вопоставления следующих контрастирующих пар: «good» и «evil», 
«light» и «darkness», «heaven» и «earth», «male» и «female», «sons» и 
«daughters», «day» и «night», «summer» и «winter» и других, например:

While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, 
and summer and winter, and day and night shall not cease (Genesis 8:22).

Оппозицию в данном случае составляют антонимичные пары 
«seedtime» и «harvest», «cold» и «heat», «summer» и «winter», «day» 
и «night», использование которых привлекает внимание реципиента 
и позволяет донести до него большой объем информации, а употре-
бление полисиндетона «…and harvest, and cold and heat, and summer 
and winter, and day and night…» позволяет удержать это внимание.

И, наконец, последней, но не менее важной, является эмотивная 
функция. Она заключается в том, что ИВС указывают на повышен-
ное проявление характеристик Всевышнего или каких-либо чело-
веческих ценностей и, соответственно, вызывают эмоции у реци-
пиента. Например, использование эпитета «LORD» к Всевышнему 
идентифицирует его как владыку и повелителя:

 Thus saith the LORD of hosts; It shall yet come to pass, that there 
shall come people, and the inhabitants of many cities (Zechariach 8:20).

Методом выборки с заданными параметрами с помощью конкор-
данса Библии короля Якова определено 5575 случаев употребления 
выделенной заглавными буквами лексемы «LORD». Ее употребле-
ние оказывает воздействие на реципиента, а равномерное распре-
деление по всему корпусу библейского текста дает возможность 
сохранить эмоциональное состояние, производимое на него.

Проанализируем еще один пример 
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their 

trust in him (Proverbs 30:5).
Интерпретируя метафоризацию в терминах А.П. Чудинова, от-

метим, что она основана на взаимодействии одной ментальной 
сферы (сферы-источника) «God» и другой сферы (сферы-магнита) – 
«shield». Используя формулу метафоры «X подобен Y», предложен-
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ную А.П. Чудиновым [16, с. 70], отношение между компонентами 
анализируемой метафоры можно представить следующим образом: 
«Всевышний подобен щиту». Следовательно, Бог характеризуется 
как опора и защита человека. Употребление в первой части этого 
предложения эпитета «pure» к слову Божьему служит своего рода 
доказательством такого соотношения.

Обратимся к другим ярким примерам функционирования метафоры:
Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their 

habitations (Genesis 49:5).
Использование метафоры «instruments of cruelty are in their 

habitations» позволяет с большей выразительностью и эмоциональ-
ностью передать информацию о том, что сыновья Иакова Семион и 
Левий являются искусными войнами.

 And they set on for him by himself, <…> because the Egyptians 
might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto 
the Egyptians (Genesis 43:32).

В этом предложении метафора «for that is an abomination unto 
the Egyptians» позволяет выразить неприязнь египтян к евреям, а 
метонимия «the Egyptians might not eat bread with the Hebrews» под-
черкивает остроту этой неприязни и ненависти.

Таким образом, выстраивается следующий алгоритм создания 
ЯКМ в англоязычном библейском тексте: ИВС формируют коннота-
тивную нагрузку значения путем возбуждения сети ассоциаций (ассо-
циации по сходству – эпитет, метафора, олицетворение; ассоциации по 
смежности – метонимия, синекдоха, гипербола; ассоциации по прямой 
противоположности – антитеза). Выполняемые ими функции (аппе-
лятивная, волюнтативная и эмотивная) подтверждают их влияние на 
семантику слова и роль в реконструкции библейской ЯКМ.
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ОБРАЗ СОБЫТИЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ                                      
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В МЕДИАДИСКУРСЕ                               

(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ СМИ)

Чепурная А.И.

Цель. Статья посвящена анализу стратегий интерпретации и 
модализации образа события в американских средствах массовой 
информации (на примере крушения рейса MH17).

Метод или методология проведения работы. В ходе исследо-
вания использовались методы дискурс-, контент- и лексикографи-
ческого анализа.

Результаты. В результате исследования были выявлены следу-
ющие стратегии модализации анализируемого образа события в 
американском медиадискурсе, направленные на управление процес-
сом восприятия события аудиторией: имажинеринг-драматиза-
ция, атрибуция ответственности, тематическая подача инфор-
мации, семантическое манипулирование.

Область применения результатов. Материалы исследования 
могут быть использованы специалистами в области языкознания, 
когнитивной лингвистики, журналистики и кризисной коммуни-
кации, а также в рамках учебных курсов по этим направлениям.

Ключевые слова: интерпретация; медиадискурс; модализация; 
образ события; стратегия модализации.

eVent imaGe:                                                                                    
inteRPRetation of RealitY in meDia DisCouRse 

(BaseD on tHe ameRiCan meDia)

Chepurnaya A.I.

Objective. The article deals with an analysis of strategies of interpre-
tation and modalization of an event image in the American mass media 
(on the example of MH17 flight crash).
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Methods and methodology. The methods of discourse, content and 
lexicographic analysis were used in the research.

Results. As a result of the research, the following strategies of mo-
dalization of the analyzed event image in the American media discourse 
were revealed, aimed at managing the process of the event perception 
by the audience: imagineering-dramatization, responsibility attribution, 
thematic framing, and semantic manipulation.

Scope of results application. Research materials can be used by spe-
cialists in the field of linguistics, cognitive linguistics, journalism and 
crisis communication, within training courses in these areas.

Keywords: interpretation; media discourse; modalization; event im-
age; modalization strategy.

Средства массовой информации выступают мощным инстру-
ментом формирования общественного мнения и конструирования 
социальной реальности, важным средством информирования мас-
совой аудитории о событиях реального мира. Событие является 
фрагментом действительности, обладающим внутренней струк-
турой с такими неотъемлемыми характеристиками, как субъект, 
средства, объект, время, обстоятельства или условия, причина, 
цель и результат [4, с. 51]. Событие как феномен объективно суще-
ствующей действительности не может быть обличено в словесную 
форму. В сущности, с помощью языковых средств в медиадискурсе 
транслируется образ события, принадлежащий психической сфере 
журналиста и являющийся результатом когнитивной обработки па-
раметров события.

Задача журналиста заключается в обеспечении объективного 
и достоверного образа события, однако процесс формирования 
последнего, как и его дальнейшая вербализация, не свободны от 
возможных деформаций, как намеренных, так и ненамеренных 
[там же, с. 52]. Причинами ненамеренных деформаций могут быть 
внутренние и внешние (по отношению к психической сфере субъ-
екта) факторы. Первые обусловлены особенностями когнитивной 
деятельности человека, поскольку, как отмечает Е.Г. Беляевская, 
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«восприятие человеком окружающей действительности является 
интерпретационным. Это означает, что благодаря особенностям от-
ражательной способности мозга сознание фиксирует не ту инфор-
мацию, которую могли бы дать точные физические приборы, реги-
стрирующие параметры окружающей среды, но данные, которые 
необходимы человеку для обеспечения жизнедеятельности и при-
нятия адекватных решений в соответствующей ситуации» [1, с. 5]. 
Внешними причинами ненамеренных деформаций образа события 
могут выступать, например, недоступность полной информации 
обо всех характеристиках события, неадекватная вербальная пре-
зентация и др. Основаниями намеренных деформаций могут быть 
политические взгляды автора, социальный статус, коммуникатив-
ные интенции, особенности медиасистемы государства, поскольку 
«media framing is also determined by the media system in the country in 
which the media operate» (фрейминг событий в массмедиа определя-
ется также медиасистемой страны, в которой они функционируют) 
(здесь и далее перевод наш. – А.Ч.) [19, с. 361].

Следовательно, образ события является индивидуальным про-
дуктом психической деятельности субъекта речи-мысли, интерпре-
тацией, что, очевидно, обусловливает возможность существования 
разных вариантов образа события у разных авторов. Перенос образа 
события из области психического в область дискурсивного сопрово-
ждается модализацией, под которой, согласно концепции И.А. Яко-
бы, «понимается процесс передачи интенционального состояния, 
репрезентации своих убеждений, мотивов, оценок, стремление 
«заразить» ими адресата так, чтобы оно соответствовало желаниям 
говорящего» [5, с. 89]. «Отбираемая для публикации фактуальная 
сторона сообщения определяется модусом установочного целепо-
лагания (тем, что необходимо, возможно или желательно показать)» 
[там же, с. 88], а текст представляет собой «многослойное иерархи-
ческое образование», объединяющее дескриптивную и модусную 
составляющие [2, с. 53].

Настоящее исследование посвящено анализу медиаобраза авиа-
катастрофы MH17 Malaysia Airlines (17.07.2014 г., Украина), кото-
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рая широко освещалась в средствах массовой информации, стала 
предметом обсуждений и научного исследования, в том числе с 
позиций лингвистики [5], журналистики [14] и кризисной комму-
никации [12, 8]. В качестве материала исследования были выбраны 
американские средства массовой информации (канал CNN) с целью 
анализа стратегий интерпретации и модализации события круше-
ния рейса MH17. Определение стратегий проводилось с опорой на 
типологии коммуникативных стратегий и лингвокогнитивных ме-
ханизмов, разработанных в рамках теорий кризисной и массовой 
коммуникации, исследований дискурса, а именно стратегии, пред-
ложенные в ситуационной теории кризисной коммуникации (SCCT) 
Т. Кумбса [9, 10], теории восстановления имиджа (IRT) В. Бенуа 
[20], стратегии тематической или эпизодической подачи информа-
ции [11], лингвокогнитивные механизмы «умной» настройки дис-
курса [6], метод семантического манипулирования [3].

В результате исследования было выявлено использование четы-
рех стратегий модализации образа события: имажинеринг-драма-
тизация, атрибуция ответственности, тематическая подача инфор-
мации, семантическое манипулирование.

Стратегия имажинерингдраматизации (т.е. «создание отри-
цательного имиджа, нагнетание негативных эмоций по отношению 
к какому-либо факту, событию, человеку, коллективу, государству, 
народу и т.д.» [6, с. 271]) может рассматриваться как гиперстрате-
гия в медиадискурсе CNN при освещении крушения рейса MH17 
в том смысле, что она является доминирующей, определяет вектор 
модализации события, и именно на ее реализацию, как представля-
ется, направлено использование трех других стратегий. Ее суть за-
ключается в представлении России как агрессора, мировой угрозы: 
“Putin and the Russian government “have to make a strategic decision,” 
Obama said on Friday. “Are they going to continue to support violent 
separatists whose intent is to undermine the government of Ukraine?” 
<…> “If he [Putin] ever had an intention of backing off, this could be 
an opportunity for him to do that,” another U.S. official said. “I don’t 
think he does have that intention, though.” <…> “This is very likely to 
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harden views that Russia is not a problem,” one official said. “If there 
were any Europeans who believe it had nothing to do with them, that 
Ukraine was merely a local issue, that will change” [13].

Стратегия атрибуции ответственности в проанализированных 
фрагментах медиадискурса CNN при представлении крушения рей-
са MH17 реализуется через возложение ответственности за прои-
зошедшее на Россию: Russian President Vladimir Putin bears at least 
some responsibility for the shooting down of Malaysia Airlines Flight 
MH17, former U.S. Secretary of State Hillary Clinton said Friday. <…> 
Clinton’s comments come just over a week since Flight MH17 crashed 
in eastern Ukraine, killing all 298 on board. Pro-Russian militants have 
been accused of downing the plane using Russia-supplied armaments 
and of interfering with the subsequent investigation at the crash site [15].

Стратегия тематической подачи информации. Как отмечает 
Ш. Айенгар, форма подачи информации в СМИ оказывает значи-
тельное влияние на атрибуцию ответственности со стороны обще-
ства. Так, при эпизодической подаче информации общественность 
менее склонна возлагать ответственность за описываемые про-
блемы на правительство и политических деятелей, тогда как при 
тематическом представлении события, т.е. помещении его в более 
широкий контекст, проявляется обратная тенденция [11]. В проа-
нализированном материале преобладает тематическое освещение 
авиакатастрофы MH17, а именно ее представление в контексте 
украинского кризиса: In all, the nearly 300 victims hailed from more 
than 10 countries, leaving nations mourning and politicians debating 
how to deal with Moscow, whose ties with the Ukrainian rebels suspected 
of downing the jet on July 17 are being cast in the most negative light. 
The tragedy has stirred European officials to look at new action against 
a country that is crucial to their economies. <…> On July 16, the U.S. 
imposed its harshest sanctions yet on Russia over its annexation of 
Crimea, and what the Obama administration said was Russia’s failure 
to end the Ukraine conflict [17].

Стратегия семантического манипулирования заключается во 
влиянии на восприятие информации за счет использования лекси-
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ческих единиц, вызывающих в сознании аудитории положительные 
или отрицательные ассоциации [3]. Так, группа людей на востоке 
Украины, оказывающих сопротивление официальному правитель-
ству, обозначается с использованием лексем ‘rebels’ (повстанцы), 
‘separatists’ (сепаратисты), ‘militants’ (бойцы), часто с определени-
ями ‘pro-Russia(n)’ (пророссийские), ‘Russian-backed’ (поддержива-
емые Россией): The horrifying crash of Malaysia Airlines Flight 17 has 
put the pro-Russia rebels operating in Ukraine’s eastern regions center 
stage – and raised all kinds of questions about who they are, what they 
want and who’s in charge [18]. Анализ лексикографических источ-
ников показал присутствие в семантической структуре указанных 
единиц компонентов значения «вооруженный», «сепаратистский», 
«насильственный», «конфронтационный» [16]. Отметим, что в 
российских СМИ употребляется обозначение «ополченцы», кото-
рое задает противоположный вектор модализации, поскольку, как 
указывает В.А. Белов, «в историческом сознании российского че-
ловека несет положительную стилистическую окраску (например, 
народное ополчение Минина и Пожарского, народное ополчение 
1812 года), символизируя освобождение от захватчиков» [7, с. 393].

Таким образом, использование стратегий модализации позволя-
ет задать систему координат для восприятия события аудиторией, 
сформировать у адресата желаемый образ события.
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МЕДИАПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ                               
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Магомедгаджиева П.Н., Магомедова Л.А.

Связь между историей языка и историей общества состоит в 
том, что существуют особенности языка и языковых ситуаций, 
соответствующие определенным ступеням этносоциальной исто-
рии общества. В статье анализируются англоязычные заимство-
вания политического дискурса медиа-текстов в русском языке ру-
бежа веков, процессы их адаптации и функционирования.

Заимствование является одним из самых динамических процес-
сов русского языка, и в связи с активными общественно-полити-
ческими процессами в российском обществе исследование пласта 
заимствованной политической лексики представляется наиболее 
актуальным и интересным.

Цель: описание заимствованной лексики в русском политическом 
медиа-дискурсе конца XX – начала XXI вв. и проведение ее темати-
ческой классификации.

Методы исследования. Реализация цели и задач осуществля-
ется с помощью описательного (приемы наблюдения, обобщения, 
типологизации исследуемого материала), сопоставительного и со-
циолингвистического методов.

Научная новизна заключается в описании и классификации за-
имствованной политической лексики медиа-текстов как направле-
ния современных лингвистических исследований. 

Результаты. Расширение русского лексического фонда рубе-
жа веков происходит как за счет актуализации старых полити-
ческих лексем, так и посредством использования в медиа-текстах 
новых иноязычных слов. Это дает возможность показать тен-
денции языкового развития, говорить о соотношении внутриязы-
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ковых и экстралингвистических факторов в определенные эта-
пы развития. 

Область применения результатов. Материалы и результаты 
исследования могут быть использованы в практике преподавания 
лексикологии, неологии, а также в спецкурсах, посвященных про-
блемам межкультурной коммуникации и иноязычных заимствова-
ний в русском языке.

Ключевые слова: лексика; заимствования; англицизм; полити-
ка; дискурс; термин; медиа-текст; глобализация.

meDiaPolitiCal BoRRoWinGs in tHe sYstem                      
of ContemPoRaRY CommuniCation

Magomedgadzhieva P.N., Magomedova L.A.

The connection between the history of language and the history of 
society is that there are features of language and language situations 
that correspond to certain stages of the ethno-social history of society. 
The article analyzes the English-language borrowings of the political 
discourse of media texts in the Russian language of the turn of the cen-
tury, the processes of their adaptation and functioning.

Relevance. Borrowing is one of the most dynamic processes in the 
Russian language, and studying the layer of borrowed political vocabu-
lary is most interesting and relevant in view of the active socio-political 
processes going on in Russian society.

Purpose. The authors are aimed at providing a description of the bor-
rowed vocabulary in the Russian political media discourse at the end of the 
20th and early 21st centuries as well as perform its thematic classification. 

Methods of research. The realization of the goal and tasks is car-
ried out with the help of the descriptive method that includes methods 
of observation, generalization, typology of the material being studied, 
as well as the comparative and sociolinguistic methods.

The scientific novelty lies in the description and classification of the 
borrowed political vocabulary of media texts as a direction of modern 
linguistic research.
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Results. The expansion of the Russian lexical fund of the turn of the 
century is due both to the actualization of old political lexemes and through 
the use of new foreign words in media texts. This makes it possible to show 
the trends of linguistic development, to talk about the correlation of in-
tralinguistic and extralinguistic factors in certain stages of development.

Practical implications. The materials and results of the research can 
be used in the practice of teaching lexicology, neology, and also in spe-
cial courses on the problems of intercultural communication and foreign 
language borrowings in the Russian language.

Keywords: vocabulary; borrowing; Anglicism; politics; discourse; 
term; media text; globalization. 

Активность политических процессов в последние 100 лет в 
российском обществе и государстве, связанная с глобальными со-
циальными потрясениями, интенсивными изменениями в миро-
вой политике и экономике обусловила всевозрастающий интерес 
к исследованиям политической лексики. Лексика – это наиболее 
восприимчивый пласт языковой системы, фиксирующий все из-
менения в жизни общества. Наиболее заметное влияние внешние 
факторы оказывают именно на политическую лексику. История 
языка – это история культуры и политики, политическая история.

Заимствование – один из самых динамических процессов совре-
менного русского языка, и в связи с активными общественно-по-
литическими процессами в российском обществе и государстве в 
период конца XX – н. XXI вв. пласт заимствованной политической 
лексики в этом плане наиболее интересен и актуален. Заимствова-
ния являются результатом коммуникации, взаимодействия языков 
и культур. Одним из наиболее значимых в языковой картине со-
временной России нам представляется социополитический аспект.

Период рубежа веков отмечен кардинальными изменениями в 
мировой экономике, политике и культуре, вызванными процессом 
глобализации. Актуальные вопросы глобализации обсуждаются в 
медиа-текстах, в выступлениях политических лидеров, экономи-
стов, бизнесменов, ученых. 
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В научной лингвистической литературе исследуются различ-
ные аспекты проблемы политической лексики в русском языке. 
Это работы А.Н. Баранова и Ю.Н. Караулова (1991), Е.И. Шейгал 
(2000), Л.П. Крысина (2000,2008), Е.В. Сенько (2000), Н.С. Валги-
ной (2001), Грушевской Т.Т. (2002), М.В. Китайгородской (2003), 
Е.В. Какориной (2003), А.П. Чудинова (2006), О.В. Загоровской 
(2008), С.В. Ивановой (2008), И.О. Ткачева (2008), Э.В. Будаева 
(2010), Г.А. Гришенковой (2013) и др.

Политическая лексика – один из элементов глобальной комму-
никации. Использование этой лексики не должно вызывать неод-
нозначной трактовки событий, их оценки и неадекватной эмоцио-
нальной реакции на них. Язык политики – это синтез лексических 
средств выражения политических интересов и взглядов, которые 
используются для контактов между политиками и народом, т.е. со-
вокупность политической терминологии.

Реализация общественно-политической лексики имеет особое 
значение в СМИ. Язык политики близок газете своей понятностью, 
доступностью, что включается в ее функциональный признак. Дру-
гой важной особенностью является ее социально-оценочный харак-
тер, свидетельствующий о языковой реакции на существующие или 
зарождающиеся социальные проблемы в обществе.

Для определения границ рассматриваемого разряда слов, уточне-
ния, какие же слова из всего потока новой лексики, появившиеся в 
начале нового столетия, правомерно относить в разряд политической, 
вероятно, следует иметь устоявшиеся критерии. Многие лингвисты 
основным показателем, служащим для отграничения языка политики 
от других семантических групп, отмечают смысловую связь слова с 
общественно-политической сферой [3; 4; 9]. Принимая во внимание 
многослойность данной сферы, исследователи классифицируют этот 
пласт лексики с учетом тематического подхода. 

По мнению Е.В. Розен, состав политического словаря опреде-
ляют, с одной стороны, тенденция к точности и однозначности, с 
другой, – тенденция к экспрессивности, эмоциональной оценочно-
сти [8, с. 95].
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Основной функцией современного языка политики является 
функция управления общественным мнением. Такая нацеленность 
языка политики создала своеобразный арсенал лексических средств 
языкового воздействия на массовое сознание: политические мета-
форы, идеологические штампы, политические эвфемизмы. Эмо-
ционально-оценочная лексика по своей природе, являясь одним из 
основных элементов языка политики, очень подвижна, часто ситу-
ативна и неоднозначна по своей природе. Политические метафоры 
зачастую слишком тесно связаны с конкретным культурным фоном, 
чтобы быть адекватно понятыми представителями иных культур. 
Безусловно, одной из важных задач исследования политической 
лингвистики является выявление ориентированной политической 
лексики, т.е. определение границ лексического поля, предполагае-
мого для использования в глобальном политическом дискурсе.

Иноязычные источники пополняли и обогащали русский язык на 
протяжении всего процесса его исторического развития. Одни заим-
ствования появились еще в древности, другие – в современный пе-
риод. По мнению специалистов, сегодня в мире мало живых языков, 
избежавших значительного иноязычного влияния. Проблема заим-
ствований остается дискуссионной как среди специалистов, так и 
широкой общественности. Известный исследователь современной 
лексики Г.П. Нещименко отмечает, что только учет коммуникатив-
ной составляющей позволяет задуматься над тем, влияет ли избы-
точный приток иноязычных слов на выполнение основной функ-
ции языка – обеспечение взаимопонимания в рамках этнической 
общности. Также важно и наличие политической составляющей, 
определяемой характером взаимоотношений с другими этносами, 
прагматической сменой тех или иных политических предпочтений 
[7, с. 1]. Большинство исследователей акцентируют внимание на 
проблемы выбора языка межнационального общения, изучения 
процесса глобального распространения английского языка, а также 
вопросы сохранения национальных языков и излишнего влияния на 
них английского языка. А.В. Зеленин, отмечая, что из всех языков 
на планете английский – самый гибкий и наиболее быстро реагиру-



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

101

ющий на меняющуюся реальность, утверждает, что доминирующая 
роль английского языка всегда сопряжена с некоторыми политиче-
скими выгодами англоговорящих стран [6, с. 94]. 

В современной русской языковой картине мира заимствования 
из английского языка представляют следующие сферы коммуника-
ции: компьютерные технологии, экономика, политика, СМИ, куль-
тура, спорт и т.д. В настоящее время одним из главных критериев 
при оценке англицизмов является их функциональная значимость. 
Нами была проведена сплошная выборка материалов из печатных 
и электронных СМИ. Источниками фактического материала по-
служили периодические издания: «Комсомольская правда», «Аргу-
менты и факты», «Российская газета», «Московский комсомолец», 
«Независимая газета», «Московские новости», «Новая газета», 
«Литературная газета». Отобраны наиболее частотные случаи упо-
требления этой лексики в языке масс-медиа. Количественный ана-
лиз лексем свидетельствует о том, что “наиболее открытыми” для 
проникновения заимствований являются сферы политики (~30% 
выборки) и экономики и финансов (~21%). Таким образом, наибо-
лее отчетливо влияние экстралингвистических факторов в сфере 
неологизмов – заимствований наблюдается, прежде всего, в наи-
более динамичных сферах социальной жизни – политической и 
экономической. Русский язык интегрирует сегодня много новых 
обозначений из английского языка. Многие заимствования сохра-
няют английское написание, но подчиняются русской орфографии.

Ни одна политическая власть не обходится без коммуникации, и 
потому политика немыслима без языка. Это и публичные выступле-
ния политиков, и вечерние политические ток-шоу, и предвыборные 
кампании, и обсуждения за столом переговоров и т.д. Освещение 
текущих политических событий, их «интерпретация» осуществля-
ется в современных средствах массовой коммуникации именно 
посредством языка.

Политика проникла во все сферы общественной жизни: науку, 
экономику, религию, культуру, спорт и т.д. Наиболее чутким «ин-
дикатором» языковых изменений являются СМИ. Сегодня человек 
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живет и взаимодействует в медиа-пространстве. Изучение языка 
средств массовой информации как отражения речевой культуры и 
политики общества позволяет проиллюстрировать языковую кар-
тину мира современника. 

Можно выделить два основных типа иноязычных слов по вре-
мени заимствования. Первый тип – заимствования относительно 
старые, актуализированные в последние годы в связи с изменением 
политической и экономической системы России. Второй тип – заим-
ствования новые, появившиеся непосредственно на рубеже веков. 

Характерными примерами первого типа являются слова: “пре-
зидент”, “мэр”, “префект”, “муниципалитет”, “губернатор”, 
“олигарх”. Как новые воспринимаются в исследуемый период мас-
совым сознанием некоторые слова, получившие в последнее деся-
тилетие ХХ века широкое распространение в русском языке в связи 
с актуализацией для российской действительности обозначаемых 
ими понятий. Таковы слова – легитимный, электорат; например: 
“У него стойкий электорат” [КП., 28.04.01]. 

Говоря о политической лексике сегодня, мы можем распределить 
ее на следующие группы по сферам человеческой деятельности, 
сферам активного словоупотребления. Слова собственно полити-
ческого дискурса: 

1. Наименования лиц: президент, премьер, спикер – “Если бы 
Путин взял в премьеры Примакова и дал ему карт-бланш…” [КП, 
28.04.01]; ведомств, органов и т.п.: парламент.

2.Собственно политическая терминология: баллотировать-
ся – “…В. Путин, баллотируясь в президенты…” [РГ, 23.06.00]; 
импичмент – “…внести в повестку дня вопрос об импичменте 
президенту…” [КП, 28.04.01]; импичмент – «процедура привлече-
ния к суду парламента высших должностных лиц государства с их 
последующей отставкой» [11, с. 89]; инаугурация – “После его ина-
угурации…” [РГ, 23.06.00]; инаугурация – «торжественная проце-
дура вступления в должность главы государства» – [11, с. 91]; лоб-
бисты – “Завоевывать верхнюю палату парламента уже активно 
ринулись представители политических партий, разного рода лоб-
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бисты…” [КП, 27.01.01]; рейтинг, референдум, электоральный, 
электорат – “Одним из основных рейтингов является электо-
ральный; хуже обстоит дело с электоральным антирейтингом” 
[КП, 28.04.01]; электорат – «избиратели, поддерживающие того 
или иного кандидата, голосующие за определенную политическую 
партию [12, с. 902]. “Сам факт приглашения на саммит «большой 
восьмерки» лидеров ряда африканских стран можно рассматри-
вать как желание G-8 показать, что эта международная орга-
низация не собирается ограничиваться «проблемами богатых» 
[РГ, 03.06.03]; саммит – «встреча, переговоры глав государств; 
встреча на высшем уровне» [12, с. 602]; олигарх, харизма, харизма-
тический – “Некоторые наблюдатели уже успели назвать РСПП 
“профсоюзом олигархов” [РГ, 23.06.00]; “… приморцев, разоча-
ровавшихся в многолетних игрищах харизматических лидеров” 
[КП, 28.04.01]. Сегодня “олигархи”– представители отечественной 
финансовой олигархии – крупные бизнесмены, имеющие большое 
личное влияние на политический процесс. “В. Путин получил оче-
видный мандат на демонтаж кланово-олигархической системы…” 
[РГ, 23.06.00].

3. Наименования политических партий, движений: национал-се-
паратистский, плюралисты – “…что выберут наши плюрали-
сты...” [ЛГ, 28.04.-1.05.01].

4. Термины права, употребляемые в политическом дискурсе 
СМИ: легитимный, федеральный, экстрадиция, экстрадировать, 
прайвэси. “Теперь многие наблюдатели убеждены, что Скотланд–
Ярд счел действия Генпрокуратуры за скрытый намек и предложил 
обмен экстрадициями: Лугового – в Лондон, Березовского – в Мо-
скву” [Русский Newsweek от 24.01.12]; “Знаменитое “прайвэси”, 
право на уединение и неприкосновенность…” [КП, 26.04.01].

Заимствование “легитимный” выполняет не только номинатив-
ную функцию, но используется и в стилистических целях – придает 
тексту ироническую окраску, что характерно для газетного стиля. “– 
А единственный достаточно полномочный и легитимный орган вла-
сти – Мосгордума – страшно далек от горожан” [МК, 04.05.2009]. 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

104

Некоторые политические термины не просто определить в ту 
или иную тематическую группу. Например, лексема коррупция 
имеет отношение, как к собственно политике, так и к экономике, 
а помимо этого – к уголовному праву. Среди приведенных приме-
ров есть лексемы, являющиеся старыми заимствованиями. Ранее 
не актуальные слова лобби, лоббист, парламент – сегодня – часть 
российской действительности и входят в активную лексику СМИ. 
Под термином лобби понимаются депутаты законодательного орга-
на власти, представляющие (лоббирующие) интересы той или иной 
финансовой, промышленной или национальной группы.

Частота употребления в СМИ интернациональной лексической 
единицы пиар, на наш взгляд, заключается в более свободном функ-
ционировании (пиарщик, пиаровец, пиарный, пиаритъ) и в уникаль-
ном усвоении русским языком английского варианта – PR: “Пиар- 
усилия российских властей убедить население страны и весь мир 
в том, что они проводят социально ориентированную политику и 
прилагают максимум усилий, чтобы смягчить последствия кризи-
са” [НГ, 31.03.2009]; “Большим спросом также пользуются сейчас 
пиар-технологии” [АиФ, 12.10.2008].

5. Экономические термины, употребляемые в политическом дис-
курсе СМИ: дефолт – “…последствия дефолта” [КП, 13.03.02]; 
дилер, инвестиция, инфляция, коммерциализация, консалтинговый 
“…сотрудников консалтинговой компании…” [КП., 26.04.01]. 

Неологизмы, образованные способом словообразования, так-
же встречаются в текстах разных семантических групп. “Деоф-
шоризация – проведение государством комплекса мероприятий в 
законодательной и информационной областях для снижения вов-
леченности в национальный хозяйственный оборот резидентов 
под видом иностранных лиц” [МК, 22.05.13]. “Как рассказал «МК» 
декан филологического факультета Института русского языка 
им. Пушкина Андрей Щербаков, чаще всего к языковедам обраща-
ются те, кто создает тексты. Это рекламщики, пиарщики, жур-
налисты и спичрайтеры” [МК,10.02.17]. Спичрайтер – (от англ. 
Speechwriter: speech – речь, writer – писатель) – составитель текстов 
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речей, выступлений для высокопоставленного лица (обычно поли-
тического или государственного деятеля) [12, с. 675]. 

Однако наиболее многочисленную группу новых лексических 
единиц составляют неологизмы общественно-политической сферы, 
в которой процессы номинации отличаются разнообразием языко-
вых средств.

Современная политическая лексика активно используется в ак-
туальных материалах СМИ, таких, как проблемы Евросоюза, пар-
тийные выборы, борьба с терроризмом, политические перевороты, 
реформы, экономические, военные союзы. Появлению новых заим-
ствованных политических неологизмов способствуют такие значи-
мые события, как миграция беженцев из стран Ближнего Востока, 
война в Сирии, сложная ситуация на Украине, мировой экономиче-
ский кризис. Сложная ситуация с евро в некоторых странах Евро-
союза привела к появлению новых слов в политическом дискурсе: 
еврооборона, евромайдан, евроэкономика, евровалютные страны, 
евросодом: “Евромайдан будет существовать до вступления 
Украины в Евросоюз” [МК, 21.11.13]. 

Таким образом, классифицируя заимствованные политические 
лексемы, мы видим, что, помимо слов собственно политического 
дискурса, в данную лексическую парадигму действительно входят 
также некоторые заимствованные термины права, экономические 
термины, обозначающие реалии, получившие большую обществен-
ную значимость. Заимствования при этом выполняют как номина-
тивную функцию, так и стилистическую, придавая журналистской 
речи актуальность, живость, яркость, образность.

Каждому периоду истории соответствуют свои заимствования, 
которые, с одной стороны, способствуют обогащению и развитию 
русского языка, а с другой, знаменуют определенные перемены в 
жизни общества.

В работе использованы следующие сокращения: АиФ – «Аргументы 
и факты», НГ – «Независимая газета», КП – «Комсомольская правда», 
РГ – «Российская газета», МК – «Московский комсомолец», ЛГ – «Лите-
ратурная газета».
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ                                                                          
АМЕРИКАНСКОГО УЧЕНОГОАНТРОПОЛОГА:                  

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мучкина Е.С., Битнер М.А., Немчинова Н.В., Цыкина А.О.

Цель. Данная статья посвящена описанию фонетических осо-
бенностей речи американских ученых-антропологов и выполнена в 
рамках актуального направления лингвистических исследований – 
лингвоперсонологии. Предметом исследования выступают фоне-
тические особенности речи ученых, в частности доминантные ин-
тонационные черты устной речи. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 
послужили расшифровки видео- и аудиозаписей публичных выступле-
ний и интервью ученых-антропологов. Для обработки звучащей речи 
была использована программа WaveSurfer, а для создания транскрип-
ций устной речи была применена система «ТРУД» М.Л. Макарова. 

Результаты. В ходе исследования были выделены фонетические 
характеристики, являющиеся доминантными для антропологов: 
равномерность в расстановке логических пауз, использование во-
просительных интонационных конструкций в речи, склонность к 
имитации фонетических характеристик, реакция на экстралинг-
вистические факторы. В статье приводится утверждение о том, 
что фонетические явления, выявленные в ходе анализа речи ученых, 
в значительной мере обусловлены спецификой профессиональной 
деятельности антропологов.

Область применения результатов. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности использовать приведенные 
в нем материалы и методы для изучения особенностей речи иных 
профессиональных подгрупп.

Ключевые слова: лингвоперсонология; речевой портрет; уче-
ный-антрополог; фонетика; фонология; паузация; интонация.
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sPeeCH PeCuliaRities                                                                    
of ameRiCan antHRoPoloGists:                                                                       

foCus on PHonetiCs

Muchkina E.S., Bitner M.A., Nemchinova N.V., Tsykina A.O.

Purpose. The aim of this paper is to describe phonetic features of 
American anthropologists’ speech. The research is carried out in the 
framework of identification linguistics – lingvopersonology. The paper 
is focused on phonetic peculiarities of American anthropologists’ speech, 
i.e. their intonation dominant features. 

Materials and Methods. The authors analyzed spoken conversations 
and interviews given by American anthropologists. In this paper the au-
thors used WaveSurfer programme to process and visualize speech pat-
terns, as well as «TRUD» system developed by L.M. Makarov that al-
lowed the authors to accurately transcribe and mark the texts produced 
by American anthropologists. 

Results and Discussions. The paper states phonetic features that are 
most specific for anthropologists, i.e. logical pauses, interrogative into-
nation patterns, tendency to imitate phonetic characteristics, reaction to 
extra-linguistic factors, etc. The research proves that phonetic phenom-
ena, identified during the analysis of American anthropologists’ speech, 
largely derive from their professional activities.

Practical Implications. This study is part of a growing body of re-
search on speech portraits of different professional groups. Therefore, 
this paper will contribute to future research on similar topics.

Keywords: lingvopersonology; speech portrait; scientist; anthropol-
ogist; phonetics; phonology; pausation; intonation.

Введение
В конце XX в. в языкознании происходит смена научных пара-

дигм: системно-структурная парадигма сменяется антропоцентри-
ческой. Как отмечает Е.С. Кубрякова, «взамен требования изучать 
систему или структуру языка выдвигается требование изучать язы-
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ковую способность идеального говорящего/слушающего, его язы-
ковые знания, его компетенцию» [5, c. 6].

Такой подход во многом способствовал развитию ряда работ, 
ориентированных на изучение человека в языковом измерении, в 
частности человека как языковой личности. Среди такого рода ис-
следований стоит выделить работы, которые посвящены особенно-
стям речевого поведения отдельных личностей и профессиональ-
ных групп. 

На данном этапе развития лингвистической мысли одним их 
наиболее полных и признанных является определение речевого 
портрета, введенное Ю.Н. Карауловым, который отмечает, что рече-
вой портрет – «это реализация в речи языковой личности человека, 
то есть представление в речи многокомпонентного и многослойного 
набора языковых способностей, умений, готовностей к осущест-
влению речевых поступков разной степени сложности» [1, c. 32]. 

В соответствии с классификацией речевых портретов, учиты-
вающей тип объекта исследования, лингвисты выделяют «инди-
видуальный речевой портрет» и «коллективный речевой портрет». 
Коллективный речевой портрет – понятие, в котором обобщаются 
«факты, процессы и явления, которые свойственны речи предста-
вителей определенного круга, выделяемого по возрастному, про-
фессиональному, социальному, национальному или какому-либо 
другому признаку» [11, c. 60].

Создание речевого портрета любого из вышеупомянутых типов 
базируется на ряде принципов, среди которых одним из ведущих 
является принцип выявления «диагносцирующих пятен». Диагнос-
цирующие пятна понимаются как «социально маркированные спо-
собы выбора и употребления языковых средств» [4, с. 86]. 

Модель, разработанная М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой, 
предполагает анализ речевого портрета по трем уровням: лексикон 
(анализ запаса словосочетаний и слов), тезаурус (использование 
формул разговорной речи, особой лексики и речевых оборотов) и 
прагматикон (система коммуникативных функций, целей, интен-
ций, мотивов личности) [3, с. 4]. Исследуя русский речевой пор-
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трет на основе корпуса записей устной речи, М.В. Китайгородская 
и Н.Н. Розанова фокусируют внимание на выявлении речевых осо-
бенностей, «несущих в себе признаки групповой принадлежности» 
[3, с. 4].

В последние десятилетия, в связи с появлением новых технологий 
для исследования устной речи, интерес к изучению фонетических 
характеристик устной речи человека сильно возрос, о чем свидетель-
ствует появление большого количества исследований по данной те-
матике (Р.К. Потапова, Н.Ю. Мороз, F. Nolan, P. Foulkes, и др.). 

М.В. Панов одним из первых начал создавать фонетическое пор-
треты, среди которых были портреты людей творческих профессий 
(А.А. Вознесенский, М.А. Реформатская, В.Н. Яхонтов), [9, с. 59]. 
В монографии «История русского литературного произношения 
ХVIII–ХХ вв.» ученый ставит задачу выявить, «в какой степени 
произносительные изменения обусловлены внешними (социальны-
ми) воздействиями на язык и в какой – внутренними законами язы-
ка» [9, с. 5]. Создавая фонетические речевые портреты, М.В. Панов 
учитывает социальные характеристики людей (принадлежность к 
конкретной общественной группе, возраст, профессия, диалект и 
др.), поэтому каждый из созданных им портретов несет в себе ре-
чевые особенности конкретной социальной общности. Развивая его 
идеи, Т.М. Николаева пишет о том, что, создавая речевые портреты, 
следует опускать общенормативные явления, обнаруживающиеся 
на всех уровнях языка, вместо этого «важно фиксировать яркие 
диагностирующие пятна» [8, с. 73]. В связи с этим, при создании 
фонетического портрета ученого-антрополога представляется не-
обходимым учет таких ключевых параметров, как интонация (и её 
составляющие), предпочтения в использовании интонационных 
конструкций, паузация, а также изменения в речевом поведении 
с учетом экстралингвистических факторов и профессиональной 
специфики.

В данном исследовании представлен фонетический фрагмент 
речевого портрета антропологов, в работе определяется степень, с 
какою внешний, в данном случае профессиональный фактор про-
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является в фонетической составляющей речевого поведения аме-
риканских ученых-антропологов. 

Материалы и методы
В качестве эмпирического материала для анализа и описания ре-

чевого портрета американских ученых антропологов мы восполь-
зовались видео- и аудиозаписями выступлений учёных, которые 
находятся в свободном доступе в глобальной сети Интернет. Всего 
было обработано около 10 часов материалов. 

Обработка материалов, содержащих данные о фонетических 
особенностях речи антропологов, осуществлялась с помощью 
метода наблюдения, описательного метода, а также программы 
Wavesurfer, позволяющей отследить такие параметры, как форма 
звукового сигнала, изменение высоты тона и паузация. 

Для создания транскрипций устной речи была выбрана систе-
ма «ТРУД» («Транскрипция Устного Дискурса») разработанная 
М.Л. Макаровым и ставшая на сегодняшний день широко распро-
страненной [см. подробнее 6, с. 116–117]. 

Вышеперечисленные инструменты анализа позволяют наиболее 
четко фиксировать неотъемлемые составляющие интонации: пауза-
цию, мелодику, ритм, темп, логическое ударение. Изучение тембра 
не входит в данное исследование, так как зависит от индивидуаль-
ных физических характеристик ученых, и по сей день является ма-
лоизученным параметром. 

Анализ звукового многообразия также выносится за рамки дан-
ного исследования, так как для всех носителей языка фонетический 
состав является общим, в то время как в данной работе отмечаются 
наиболее характерные фонетические признаки, присущие профес-
сиональной группе в целом.

Результаты исследования
При создании фонетического портрета ученого-антрополога 

представляется необходимым учет таких ключевых параметров, 
как интонация (и её составляющие), предпочтения в использова-
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нии интонационных конструкций, паузация, а также изменения в 
речевом поведении с учетом экстралингвистических факторов и 
профессиональной специфики.

Интонация – «это ритмико-мелодическая сторона речи, способ-
ствующая членению потока речи на отдельные отрезки – фонети-
ческие синтагмы и фразы и служащая в предложении средством 
выражения синтаксических значений, модальности и эмоциональ-
но-экспрессивной окраски» [2, с. 83]. 

Во время лекций и выступлений антропологи используют в ос-
новном стандартные повествовательные и вопросительные интона-
ционные конструкции, сопровождающиеся логическим ударением. 
Антропологи прибегают к вопросительным конструкциям довольно 
часто (от 1 до 15 р.). С помощью вопросительной интонации антро-
полог акцентирует внимание на самых важных смысловых состав-
ляющих своего выступления, как показано в следующих примерах:

«So/ what did he make of \all this?» [16, 2:06]
«…/who cleans up after us in Istanbul? Who cleans up after us in Rio, 

or in Paris or in London?» [19, 1:33] 
Благодаря размеренному темпу, равномерным логическим пау-

зам, плавному повышению и понижению тона, наблюдающимся у 
большинства антропологов, мелодика речи создает эффект спокой-
ствия и уверенности в своей правоте. Умеренный темп речи ука-
зывает на желание быть понятым, равномерная паузация придает 
весомости сказанному и дополняет образ эксперта.

«They don’t seem to be of our creation. .. They don’t seem to be under 
our control. .. They seem to come from the outside, .. and to /mimic \
perception.» [22, 0:43]

В логических ударениях и акцентных выделениях содержится боль-
шая часть эмоциональной составляющей речи антропологов. Акцент 
на слове или фразе, почти всегда несет в себе такие эмоции как восторг, 
воодушевление. Тогда антропологи часто переходят на шепот, говорят 
с придыханием, резко повышают тон, или в голосе наблюдается дрожь. 

«Even the /slightest hint of\ color on the underbelly of a cloud would 
inform them and help them navigate with the keenest Λ accuracy» [18, 
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3:46]. Посредством яркой эмоциональной окраски антрополог де-
лится со слушателями своими личными впечатлениями и опытом. 

«We will be taking Hiram Bingham’s /impossible dream and turning 
it into an amazing future that we can all share in together\» [21, 2:12]. 
В данном примере С. Паркак также выделяет слово «impossible», 
повышая тон и произнося его с придыханием.

Несмотря на ограничение по времени (20–30 мин.), темп речи 
большинства антропологов, как правило, является стабильным и ва-
рьируется у выступающих от размеренного до умеренно быстрого. 
Средний темп речи преобладает (77,8%) и объясняется тем, что во 
время выступления ученые «адаптируются», т. е. тщательно плани-
руют свое выступление. Более быстрый темп может наблюдаться у 
тех, кто всё же надеется изложить как можно больше информации 
за отведенное время, но таких антропологов меньшинство (11,1%).

О высокой адаптивной способности антропологов также свиде-
тельствует ритм как подготовленной, так и спонтанной речи уче-
ных – благодаря равномерной расстановке пауз, он размеренный и 
постоянный. В большинстве случаев паузы короткие (~0.2-0.5 сек.). 
Паузы в речи антропологов проявляются в основном посредством 
деления речи на смысловые части с помощью логических пауз. В 
следующем примере фразы друг от друга логическими паузами, 
которым, как правило, предшествует пониженный тон.

«They sing for love, (0.2 sec) they dance for love, (0.2 sec) they 
compose poems and stories about love. (0.2 sec)They tell myths and 
legends about love. (0.2 sec) They /pine for love\, (0.2 sec) they /live 
for love\, (0.2 sec) they /kill for love\, (0.2 sec) and they \die for love\» 
(14, 1:46). Такие паузы равномерно распределены в речи и создают 
ритмичность.

Хезитационные паузы также можно услышать в речи антропо-
лога, но менее часто, так как большинство из них хорошо владеет 
дискуссионными навыками, обладает высоким уровнем компетент-
ности и подготовки к своему выступлению. При этом во время хе-
зитационных пауз признаков волнения чаще всего не наблюдается. 
Длина такой паузы в среднем не превышает 2-х секунд. 
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Транскрипция видеоматериалов показывает, что антропологи 
редко прибегают к долгим паузам, их речь практически непрерывна. 
В основном необходимость прервать речь связана с таким экстра-
лингвистическим фактором, как реакция аудитории.

«And then they write a paper, an’ an’ maybe a few other 
anthropologists read it, and we think it’s very exotic. Well, what’s 
happening is that … (4.5 sec.) {rum, laughter}we’ve suddenly found a 
new species» [13, 4: 33].

Когда реакция аудитории по тем или иным причинам, способ-
ствует прерыванию речи, наблюдается также повтор слов, как в 
следующем примере:

«Because it’s only when you do that, that you can talk about (Laughter 
3 sec.) that’s (Laughing 1 sec.) – it’s only when (Laughing 1 sec.)  
it’s only when you do that, that you can talk about how we looked like 
and how we behaved at different times, and how those likes and looks 
and behaviors changed through time» [12, 2:50].

Почти все антропологи прерывают свою речь, давая аудитории 
возможность отреагировать на сказанное, что свидетельствует об 
уважительном отношении антропологов к своим слушателям, вы-
сокой культуре речи.

Слова-паразиты, выполняющие функцию заполнения пауз, в 
речи антропологов практически отсутствуют или же отсутствуют 
вовсе, что в очередной раз свидетельствует о высоком уровне под-
готовки антрополога к выступлению и отсутствии признаков вол-
нения, при котором они обычно появляются.

Интересной фонетической особенностью речи антропологов 
является имитация фонетических характеристик людей, которые 
как-либо взаимосвязаны с объектом их изучения. Цитируя людей, 
антропологи стараются «подстраиваются» под них, «имитируют» 
их с фонетической точки зрения, в результате чего в различной мере 
изменяются такие фонетические параметры, как тон, темп речи, ин-
тонация, иногда – особенности произношения отдельных звуков, и 
др. Это может говорить о том, что антропологи, пусть даже бессоз-
нательно, придают значение этим параметрам. 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

117

В приведенном ниже примере антрополог О. Сакс рассказывает 
о заболевании своей пациентки. Когда он цитирует её, то несколь-
ко изменяет мелодику – она становится менее стабильной. Тон не-
сколько повышается, в размытом произношении буквы «r» наблю-
дается попытка передать особенности произношения данного звука 
пожилым человеком.

«Sometimes, she said, before the people come on, she may hallucinate 
pink and blue squares on the floor, which seem to go up to the ceiling. So, 
I said, «Is this like a dream?» And she said, «No, it’s not like a dream. 
It’s…it’s like a movie». She said, «It’s got color. It’s got motion. But 
it’s completely silent, like a silent movie». And she said that it’s a rather 
boring movie. She said, «All these people with Eastern dress, walking 
up and down, very repetitive, very limited» [22, 2:51].

В следующем примере антрополог Фр. Ларсон, занимающаяся 
исследованием вопроса об интересе людей к сценам публичных 
казней, приводит свои наблюдения:

«People used to say, «Oh, the shrunken head museum, the shrunken 
head museum!» [17, 15:09] В данном случае наблюдается ускорение 
темпа речи, повышение тона, мимика и интонация отображают за-
интересованность.

В наличии имитации исследуемого объекта посредством частич-
ного изменения фонетических параметров проявляется профессио-
нальная специфика антропологов: их наблюдательность, стремле-
ние к многостороннему изучению человеческой личности. 

Итак, фонетический анализ устной речи американских уче-
ных-антропологов позволяет говорить о таких доминантных 
характеристиках их речи, как плавное повышение и понижение 
тона; преобладание среднего размеренного темпа; постоянный 
ритм; равномерная расстановка пауз, активное использование 
вопросительных интонационных конструкций, логических пауз 
и акцентных выделений; отсутствие слов-паразитов; прерыва-
ние речи как форма реакции на экстралингвистический фактор, 
склонность к имитации фонетических характеристик людей при 
цитировании.
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Выявленный комплекс закономерных фонетических характе-
ристик также позволяет сделать вывод о высокой адаптивной спо-
собности американских ученых-антропологов к экстралингви-
стическим факторам (временной фактор, аудитория), о навыке 
лаконичного и логичного изложения своих мыслей, о высоком опы-
те выступления перед публикой.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ                                                                  
КУЛЬТУРНОКОММУНИКАТИВНОЙ АДАПТАЦИИ                                
МИГРАНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ                          

БЛОГОВ)

Немчинова Н.В., Мучкина Е.С., Битнер М.А.

Цель. Статья посвящена проблемам культурно-коммуникатив-
ной адаптации и успешной интеграции мигрантов в чужую среду. 
Предметом анализа выступают текстовые фрагменты из англоя-
зычных блогов, которые ведут мигранты, работающие или обуча-
ющиеся в КНР. Авторы ставят целью изучить языковые особенно-
сти культурно-коммуникативной адаптации мигрантов. 

Метод или методология проведения работы. Основу иссле-
дования образуют анализ и синтез эмпирического материала, его 
обобщение и классификация, а также лингвистическое наблюдение 
и дефиниционный анализ.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
торами было выявлено, что каждая стадия культурно-коммуни-
кативной адаптации сопряжена с переживанием индивидом опре-
деленных эмоций, которые фиксируются в личных интернет-днев-
никах мигрантов – блогах. В текстах блогов эмоции и пережива-
ния мигрантов в процессе культурно-коммуникативной адаптации 
передаются через употребление эмотивных единиц (лексических и 
грамматических) и отмечаются на графическом уровне. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в дальнейших научно-исследовательских 
работах, связанных с изучением языковых особенностей культур-
но-коммуникативной адаптации, а также при разработке специ-
альных тренингов и программ для обеспечения успешной интегра-
ции мигрантов в «чужую» среду.
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lanGuaGe featuRes of CultuRalCommuniCatiVe                                                                                        
aDaPtation of miGRants (on tHe mateRial                                  

of enGlisHlanGuaGe BloGs)

Nemchinova N.V., Muchkina E.S., Bitner M.A.

Purpose. The article is devoted to the issues of cultural and commu-
nicative adaptation and successful integration of migrants into a for-
eign environment. The subject of analysis are text fragments from En-
glish-language blogs that are kept by migrants working or studying in 
China. The authors aim to study the linguistic features of the cultural 
and communicative adaptation of migrants.

Methodology. The research is based on the analysis and synthesis of 
empirical material, its generalization and classification, as well as lin-
guistic observation and definition analysis.

Results. The results of the research are that the authors have discov-
ered that each stage of cultural and communicative adaptation is asso-
ciated with an individual’s experience of certain emotions that are re-
corded in the migrants’ personal Internet diaries, i.e. blogs. In the texts 
of blogs, emotions and experiences of migrants in the process of cultural 
and communicative adaptation are transmitted through the use of emo-
tional units (lexical and grammatical) and are marked on a graphic level.

Practical implications. The results of the research can be applied in 
further research work related to the study of linguistic features of cul-
tural and communicative adaptation, as well as in the development of 
special training and programs to ensure the successful integration of 
migrants into a “foreign” environment.

Keywords: migration; cultural adjustment; language markers.

Миграция населения на протяжении долго времени становилась 
инструментом демографического регулирования. В связи с этим 
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проблема культурно-коммуникативной адаптации и успешной ин-
теграции в чужую среду обретает всю большую значимость. Несмо-
тря на растущий интерес к проблемам межкультурной коммуника-
ции как отечественных (Е.Н. Белая, 2011; Т.Г. Грушевицкая, 2003; 
Д.Б. Гудков, 2003; Л.В. Куликова, 2004), так и зарубежных учёных 
(Ф. Бок, 1970; Я. Ким, 1988; К. Оберг, 1960; Г. Триандис, 1994; 
A. Furnham, 1986), тем не менее, работы, в которых рассматрива-
ются языковые особенности репрезентации этапов культурно-ком-
муникативной адаптации практически отсутствуют.

В теории межкультурной коммуникации для обозначения про-
цесса вхождения индивида в новую культуру и ее ̈освоение исполь-
зуются термины «межкультурная адаптация» и «аккультурация» 
[6]. Однако, в данном исследовании используется термин «культур-
но-коммуникативная адаптация», под которым понимается процесс 
и результат взаимного влияния разных культур, при котором все 
или часть представителей одной культуры (реципиенты) перени-
мают нормы, ценности и традиции другой (у культуры-донора) [5] 
и основной акцент ставится именно на части «коммуникативная», 
т.к. в процессе адаптации к новой культуре индивид непосред-
ственно вступает в контакт с представителями другой языковой 
среды. Таким образом, данные понятия обозначают как сложное 
психологическое состояние, свойственное человеку, вступающе-
му в длительный контакт с чужой̆ культурой, так и результат этого 
трансформационного процесса.

Развитие культурно-коммуникативной адаптации может про-
ходит в несколько этапов, и разные исследователи в сфере меж-
культурной коммуникации предлагают разные модели проте-
кания данного процесса. Безусловно, не все люди одинаково 
проходят процесс адаптации, но общие закономерности все-таки 
существуют.

К. Оберг, американский ученый-антрополог, разработал четы-
рехступенчатую модель культурно-коммуникативной адаптации 
(рис. 1), опираясь на чувства индивида, входящего в чужую куль-
туру [10]. 
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Рис. 1. Модель культурно-коммуникативной адаптации

Данное исследование посвящено анализу языковой репрезен-
тации первых двух фаз культурно-коммуникативной адаптации. 
Первая фаза – «медовый месяц» – характеризуется тем, что инди-
вид позитивно воспринимает новую культурную среду. Вторая же 
фаза – кризис – характеризуется целым рядом неприятных ощу-
щений [там же]. Каждая из стадий характеризуется определенным 
психоэмоциональным состоянием индивида, что выражается в 
языке через использование эмотивных языковых маркеров, пред-
ставленных в виде эмоционально нагруженной лексики, грамма-
тических структур и графических средств. В качестве материала 
исследования были выбраны текстовые фрагменты из англоязыч-
ных блогов, которые ведут мигранты, работающие или обучаю-
щиеся в КНР.

Языковые маркеры стадии «медового месяца»                               
(Honeymoon stage)

Стадия медового месяца является первым этапом культурно-ком-
муникативной адаптации мигрантов. На данном этапе мигранты по-
зитивно воспринимают новую культурную среду. Они переполнены 
энтузиазмом и воодушевлением, что находит отражение в первую 
очередь в их лексиконе. 

Характерные для этой стадии желание приобрести опыт нахож-
дения в новой культурной среде и восприятие переезда в другую 
страну в качестве приключения или путешествия передаются лек-
сическими единицами: experience и adventure. Отметим, что именно 
эти единицы являются наиболее частотными.

Восприятие переезда в другую страну в качестве приключения 
может отождествляться с появлением новых возможностей, т.е. воз-
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можностей осуществления чего-либо (new possibilities в значении 
something that may happen or be true – CALD) для мигрантов:

(1) Dec 16, 2011 [Donuts to Dumplings] …and yet, I’m excited. 
Excited for new possibilities. New adventures.

Часто миграция также отождествляется с получением богатого 
жизненного и культурного опыта:

(2) Oct 20, 2014 [What Happens in China] …a rich cultural 
experience.

(3) Oct 5, 2013 [Shanghaier Education] I feel like I’m getting a really 
authentic Chinese experience and I’m really grateful to the guys in the 
lab for being such great hosts. 

(4) Sep 9, 2010[Shanghai Shangrila] It is sure to be the experience 
of a lifetime!!

Для передачи повышенного эмоционального состояния мигран-
та в первые месяцы нахождения в чужой стране существительные 
experience и adventure часто употребляются вместе с эпитетами: 
new (в значении: not yet familiar or experienced – CALD), huge (of 
great importance or seriousness – OALD) и insane (astonishingly good 
or impressive; amazing – OALD).

(5) Aug 30, 2012 [The Further Adventures of Bennet] Last year, 
when I had just arrived in China and all the wonderful new experiences 
I felt.

(6) Sep 17, 2012 [Lost in Shanghai] My plan for this blog is to provide 
friends and family with regular updates, pictures, and information on 
how Karen, Howard, Cassidy and Stephanie Hampton are faring on their 
insane adventure in Shanghai China. 

Для иностранных студентов переезд в чужую страну представ-
ляет собой не только начало новых приключений, но и начало но-
вого учебного года.

(7) Sep 8, 2012 [An American Girl in Shanghai] This school year is 
going to be a huge adventure. 

Переезд в новую страну многие мигранты часто воспринимают 
в качестве благоприятных обстоятельств, чтобы сделать или полу-
чить что-то, что маркируется в текстах блогов лексической едини-
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цей opportunity в значении a situation in which we can do something 
that we want to do (CALD).

Некоторые из авторов блогов подчеркивают, что такая возмож-
ность выпадает не каждый день:

(8) Jul 15, 2011 [The Further Adventures of Bennet] I suppose the 
most important thing now is to make the most of the opportunity. You 
know, not everybody goes to China every day of the week.

Для других возможность миграции в другую страну представ-
ляется как возможность путешествовать:

(9) Mar 26, 2012 [Traveling with JC] We have been given the 
opportunity to travel, and we get to see so many beautiful places.

Многие авторы блогов рассматривают миграцию не только в 
качестве получения новых возможностей, но и как ряд жизненных 
изменений (сhange):

(10) Tuesday, December 21, 2010 [Shanghai Shangrila] Coming 
from LA, where practically everyone has their own car and often drives 
by themselves, not having a car in Shanghai has been quite a change. 

(11) Jan 26, 2013 [Hunting Cheese] Anyways, feeling a little off my 
game with all the changes I suggested to Matt we eat somewhere with a 
little bit of our home comforts. 

Часто лексемы opportunity и change сопровождаются эпитетами: 
great (very good, enjoyable, or attractive – MEDAL), big и huge (of 
considerable importance or seriousness – OALD):

(12) Mar 7, 2012 [An American Girl in Shanghai] Then Chris had the 
conversation with Tom, his supervisor. A big opportunity was coming 
his way...in Shanghai. 

(13) Dec 1, 2010 [Shanghai Shangrila] Working in Ningbo has been 
such a huge change for me. 

Под возможностью мигранты часто понимают возможность по-
лучения культурного опыта и возможность дальнейших путеше-
ствий по Азии:

(14) Sep 18, 2012 [Lost in Shanghai] …we knew moving to Shanghai 
was a great opportunity – experiencing a foreign culture, traveling 
throughout Asia.
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Высказывания мигрантов также содержат огромное количество 
имен прилагательных с положительной коннотацией, например, 
wonderful, amazing, exciting, awesome, brilliant, etc.:

(15) Feb 20, 2015 [Shanghere We Go] Prayer flags were flying 
everywhere and there was just an amazing atmosphere.

(16) Mar 18, 2012 [Further Adventures of Bennet] There is so much 
exciting stuff going on in my life right now.

Предложения с положительно-маркированными именами прила-
гательными также могут сопровождаться повтором восклицатель-
ных и вопросительных знаков препинаний, что еще больше усили-
вает экспрессивность высказываний:

(17) Oct 26, 2010 [Shanghai Shangrila] We got a great place near 
the former French Concession area, which is apparently a “happening” 
part of town frequented by Expats. We live on the 12th floor and the 
view is awesome!! 

На стадии медового месяца мигрантов часто приводят в восторг 
реалии другой культуры (ср.: пончо для езды на велосипеде):

(18) Mar 2, 2012 [Donuts to Dumplings]: …in Shanghai, people 
simple cover themselves and their bike with one of my favorite things, 
the bike poncho. Tell me that isn’t brilliant!?!?!?!

В первые месяцы нахождения в новой стране мигранты замечают, 
как стала разнообразна их жизнь и как много восхитительных вещей 
в ней происходит. Они получают возможность жить в другой стране, 
познать другую культуру, попробовать местную кухню, путешество-
вать. Для придания высказыванию большей экспрессивности могут 
использоваться междометия (oh my god) и заглавные буквы:

(19) May 30, 2014 [Donuts to Dumplings] There are many wonderful 
things about being an expat. The chance to live in another country and 
experience a different culture. The traveling. The food. Oh my god, 
THE FOOD»

Переезд в чужую страну может рассматриваться как событие, 
которое полностью изменило жизнь мигранта:

(20) Aug 5, 2010 [Two Americans in China] Preparing for this life-
changing event has been about 9 months in the making.
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(21) Jun 27, 2015 [An American Girl in Shanghai] It’s really hard to 
believe three years ago, my best friend and I started an adventure halfway 
around the globe that completely changed my world, as I knew it.

Часто имена прилагательные сопровождаются интенсификато-
рами по типу extremely, absolutely, really:

(22) March 7, 2013 [Many the Miles]: ... the weather was insanely 
wonderful...

Некоторые из мигрантов не подозревали, что вскоре окажутся 
в чужой стране. Но этот факт приносит им еще больше радости и 
воодушевления:

(23) Feb 20, 2015 [Figuring It Out] … the whole place was absolutely 
stunning … one that I was extremely glad to accidentally be a part of.

Таким образом, систематический анализ практического матери-
ала показал, что наиболее ярко стадия медового месяца выражена 
через использование лексических единиц experience и adventure. 
Также популярными языковыми средствами репрезентации куль-
турно-коммуникативной адаптации среди мигрантов являются лек-
сические единицы opportunity и change. Количественная информа-
ция представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Частотность употребления ключевых слов                                                   
(стадия «медового месяца»)
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Частое употребление восклицательных предложений свидетель-
ствует о приподнятом настроении в первые месяцы нахождения в 
новой стране:

(24) Jul 24, 2011 [The Further Adventures of Bennet] I’m not sure 
what moving to China to teach English will entail, but we’ll see what 
happens over the next 6 months anyway!

(25) Jan 26, 2013 [Hunting Cheese] And the adventure begins! So 
I’ve officially landed in Shanghai! 

(26) Aug 31, 2011 [Riccles Blog] I’m here, Ordos!
Восклицательные предложения также свидетельствуют об 

успешном преодоление первых трудностей (ср.: первая неделя ра-
боты как преподавателя):

(27) Sep 8, 2012 [An American Girl in Shanghai] I did it!  I made it 
through the first week of teaching! 

Восторженное эмоциональное состояние мигрантов в тексте 
блога также может быть репрезентировано в тексте с помощью по-
втора восклицательных знаков препинания:

(28) Apr10, 2012 [An American Girl in Shanghai] All of these tests 
would have taken days to complete in the US, but not in China.  I was 
able to complete the exam in 15 minutes!!! You gotta love assembly 
line health care!!

Наряду с повтором восклицательных знаков препинания в каче-
стве одного из графических средств репрезентации повышенного 
эмоционального состояния в первое время нахождения в другой 
стране выступает удвоение, утроение, учетверение и т.д. гласных 
или согласных:

(29) Sep 9, 2010 [Shanghai Shangrila] Come one, come all!! Step 
right up!! Step right uuuuup!! To see, read, and hear us tell the tales of the 
amazing and unpredictable Adventures of Tiff Sawyer and Mike Finn!! 

Таким образом, наиболее ярко стадия «медового месяца» пред-
ставлена через использование лексических единиц experience, 
adventure, opportunity и change, которые часто сопровождаются 
различными положительно-маркированными эпитетами. Употре-
бление восклицательных предложений в текстах блогов символи-
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зирует повышенное эмоциональное состояние мигранта в первые 
месяцы нахождения в новой инокультурной среде. Повтор воскли-
цательных и вопросительных знаков препинания и повтор гласных 
или согласных букв внутри слова также свидетельствуют о вос-
торженном состоянии индивида во время стадии медового месяца.

Языковые маркеры стадии кризиса (Crisis stage)
Во время кризисной стадии мигранты постепенно начинают 

подвергаться негативному воздействию новой среды, сталкиваясь 
с явными межкультурными различиями, что и приводит к культур-
ному шоку – состоянию физического и эмоционального дискомфор-
та, возникающего в процессе приспособления личности к новому 
культурному окружению [1, 100-111].

Анализ практического материала показал, что наиболее часто в 
тексте блогов мигранты оперируют такими лексическим единица-
ми как: frustration, homesickness, miss, shock, которые характеризу-
ют негативное воздействие среды на индивида (см. диаграмма 2).

Например, на стадии кризиса человек понимает, насколько пока 
неадекватна его способность глубоко и полно выражать свои мыс-
ли и эмоции: 

(1) December 7, 2015 [Figuring It Out] … my frustrations with being 
unable to communicate (something that is entirely my own fault).

Также мигранта может шокировать осознание культурных раз-
личий между своей и чужой культурой:

(2) Nov 23, 2013 [Shanghaier Education] So I think my biggest shock 
came from how different things were in the lab. 

Чувство новизны к этому моменту уже исчезает, и люди все 
острее ощущают тоску по дому, но некоторые из средств интер-
нет-коммуникации помогают мигрантам поддерживать связь с 
близкими и родными:

(3) May 1, 2014 [Shanghai’dLex] Facebook, FaceTime, Instagram 
and Skype are all decent meds to combat homesickness. 

Всё чаще мигранты пишут о том, что им больше всего не хвата-
ет в чужой стране. Например, находясь в КНР, в стране с большой 
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плотностью населения, один из авторов проанализированных бло-
гов замечает, как ей не хватает чувства уединения: 

(4) May 30, 2013 [Still Times] However, there are times such as 
today, when I miss the solitude of space.

Другой пример, когда мигрант скучает по личному автомобилю 
и возможности делать то, что хочется:

(5) Jan 24, 2013 [Woshuodebuhao] But the people part of home 
wasn’t what I was missing. It was the convenience part. I miss jumping 
into my car to do whatever it is I want to do.

Нахождение в кризисной стадии впоследствии может привести 
к возникновению депрессии и культурному шоку.

(6) Nov 25, 2013 [An American Girl in Shanghai] My Bosch, Pacican, 
and Purdue crews have celebrated with me during the highs, and have 
supported me when I hit my culture shock lows.

На появление депрессии может повлиять и такой фактор, как 
погодные условия:

(7) Aug 28, 2013 [Many the Miles] Honestly, the cold of Beijing had 
brought on a depression thick as the snow and something I didn’t want to face.

Диаграмма 2. Частотность употребления ключевых слов (стадия кризиса)

В то время, когда мигрант начинает осознавать разницу меж-
ду двумя культурами и воспринимает чужую культуру как другую 
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(отличную от родной), странную и необычную, то в тексте блога 
это получает отражение через использование прилагательных од-
ного семантического поля: different (used when you think someone or 
something is unusual or shows bad judgment – CALD), odd (unusual or 
unexpected in a way that attracts your interest or attention – MEDAL), 
strange (unusual or surprising; difficult to understand or explain – 
OALD) и weird (very strange and unusual, unexpected, or not natural – 
CALD) (см. диаграмма 3).

(8) September 24, 2011 [Traveling with JC] It’s been three weeks 
since we arrived in China. Life is slow and very different here. 

Будучи в городах КНР, где число иностранных граждан очень 
мало, мигранты находят это необычным – быть почти единствен-
ными иностранцами в городе:

(9) Dec 1, 2010 [Shanghai Shagrila] Since we live in an expat area 
in Shanghai, and are used to seeing people from all over the world, it’s 
going to be strange to be one of only a few foreigners in the city.

Других мигрантов могут удивлять низкие цены в местных су-
пермаркетах:

(10) (без даты) [Crashing a bike in China] In supermarkets, it is 
possible to buy something at – for example - ¥0.72. However, as the fēn 
is so rarely seen, it is rounded to either ¥0.70 or ¥0.80. Odd.

Некоторых также удивляет чрезмерная доброта местных жите-
лей, к которой мигранту трудно привыкнуть:

(11) Aug 7, 2016 [Life in China] I think it’s just me, but the kindness 
I’m receiving is a little weird and hard for me to get used to.

Реалии чужой культуры могут приводить мигранта в изумлении 
или замешательство:

(12) Oct 11, 2012 [An American Girl in Shanghai] Unfortunately 
most schools and older buildings have the most disgusting, confusing 
type of toilet…the squattie.

(13) Dec 14, 2010 [Shanghai Shagrila] Anyways, it is surprising how 
many people did nothing about others cutting in front of them.

Приближаясь к кризисной стадии, мигрант начинает подвер-
гаться ряду трудностей и испытаний, что передается через негатив-
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но-маркированные лексемы (см. диаграмма 3): difficult (characterized 
by or causing hardships or problems – OALD), challenging (difficult, in 
a way that tests your ability or determination – CALD), hard (difficult 
to do – MEDAL). 

(14) Feb 24, 2012 [The Further Adventures of Bennet] So it’s always 
going to be a little difficult at the start. Looking forward to the challenge 
though!

(15) Mar 26, 2012 [Traveling with JC] China has been hard for us.
Усложнять ситуацию может тот факт, что мигранту приходится 

работать или учиться в чужой стране:
(16) Oct 13, 2014 [An American Girl in Shanghai] This September, I 

experienced the most challenging month of teaching of my teaching career. 

Диаграмма 3. Частотность употребления прилагательных (стадия кризиса)

Нередко на стадии кризиса авторы блогов прибегают к исполь-
зованию вульгарной лексики, и на данной стадии культурно-ком-
муникативной адаптации речь мигрантов может характеризоваться 
наличием большого количества интенсификаторов, которые ис-
пользуются для усиления значения слов, обладающих негативной 
коннотацией:

(17) October 25, 2015 [Figuring It Out] Today I had a day where I 
became completely and utterly fed up of trying to learn Chinese.
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(18) Sep 18, 2010 [Two Americans in China] Needless to say, these 
are just some of the many reasons I was incredibly depressed for about 
two weeks.

На стадии кризиса мигрант начинает сомневаться о правильно-
сти принятого решения отправиться в Китай:

(19) August 3, 2015 [Emerland City Erin] Our real-life sabbatical to 
China suddenly began to feel like nothing more than a highly stressful 
chore and we did both question whether it was actually worth it.

Синтаксические особенности построения предложений, напри-
мер, синтаксический параллелизм и однородные члены предложе-
ния (часто имена прилагательные в сравнительной степени) марки-
руют те вещи или события, которые оказали негативное влияние на 
эмоциональное состояние мигранта:

(20) Aug 22, 2012 [Shanghai’dLex] However, some of the challenges 
I experienced living in Shanghai seemed heightened in Beijing: the 
spitting is more frequent; the subway trains, more packed. The streets 
are dirtier; the cab drivers, ruder; the stares, even harder.

Прием синтаксического повтора может сопровождаться упо-
треблением негативо-маркированных прилагательных (broken, 
disgusting, filthy):

(21) Sep 18, 2010 [Two Americans in China] Most of the lights did 
not work. There was no internet. Everything was filthy. Dust and mold on 
everything. The bathroom was disgusting. Many of the furniture pieces 
were broken. The bed linens were disgusting.

Однородные члены предложения могут использоваться вместе с 
категорией отрицания. Совокупность единиц, вербализующих кате-
горию отрицания, может быть представлена в виде поля, в центре 
которого находятся грамматические средства: отрицательная части-
ца not, отрицательные местоимения, наречия и союзы: no, nothing, 
nobody, never, nowhere и т.д., neither... nor, а также имплицитные 
негаторы hardly, scarcely, barely, few, little. На периферии поля нахо-
дятся словообразовательные суффиксы и префиксы -less, dis-, mis-, 
un-, ir (il, im)-, ill-, without; и обширный круг лексем, относящихся к 
разным частям речи, в которых сема отрицания находится в семан-
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тической структуре значения – fail, miss, object, differ, underachiever, 
loser, absent, lack и т.д. [Добричев, 2013]:

(22) Mar 26, 2012 [Traveling with JC] China has been hard for us. It 
certainly hasn’t been anything like living in South Korea. The dirt, the 
lack of socialization, no church, little foreigners, and barely any foods 
that we like to eat. 

Риторические вопросы также используются в текстах блогов 
мигрантов в качестве эмотивных синтаксических единиц, выража-
ющих недоумение или негодование:

(23) Nov 11, 2014 [What Happens in China] After tea the host sang 
us a song which was lovely as she is a very good singer. She then 
popped into the lounge and came back with a song book...I started to 
get nervous. One by one everyone sang a song; surely I wasn’t going to 
have to oblige?

(24) Feb 20, 2013 [Hunting Cheese] Well, we knew it was too good 
to last. Why would husband and wife want to see each other every day? 
That’s just ridiculous!

На графическом уровне такие пунктуационные особенности, 
как повтор восклицательных и вопросительных знаков препинания, 
многоточие используются для репрезентации того, что шокирова-
ло, удивило и разочаровало мигранта:

(25) Mar 8, 2013 [Hunting Cheese] Finally, I watched long enough 
to see said woman go back into the house and bring out more clothes 
to hang. “People LIVE there?!?!?!?!” was my new internal monologue. 

(26) Oct 20, 2011 [The Further Adventures of Bennet] I had to keep 
asking Gaby what he was saying obviously, but he was apparently saying 
that my earrings were like what Chinese women wear (?!)

Разочарование может принести неспособность местных жите-
лей общаться на английском языке и несостоятельность мигранта 
общаться на языке той страны, где он находится. Для придания вы-
сказыванию большей экспрессивности в текстах блогов мигрантов 
также используются междометные слова:

(27) Mar 4, 2015[ShanghereWeGo] I’ll leave it at that, as it has 
traumatized me enough. Oh yeah, they don’t speak English…
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Пунктуационный̆ знак многоточие в изученных текстах блогов 
может представлять собой не стандартные три точки, а вариант 
множества точек:

(28) (без даты) [Crashing a bike in China] Seems to me that I’ll have 
to get some practice in…..

Использование заглавных букв (upper-case – верхнего регистра) 
и зачеркивание текста указывают на повышенную раздражитель-
ность или недовольство мигранта в этот период.

Прием верхнего регистра в Интернете приравнивают к «кри-
ку», и такое написание ассоциируется с повышенным эмоциональ-
но-экспрессивно-оценочным тоном их произнесения:

(29) Sep 2, 2011[Traveling with JC] For the first 4 days, we 
CLEANED, CLEANED…AND CLEANED SOME MORE!!!

(30) August 28, 2013 [Many the Miles]: «they don’t tell you that a 
big part of culture shock is not initially but MONTHS AFTER»

Прием зачеркивания текста указывает на самоиронию автора, и 
может восприниматься читателями как мысли вслух автора блога: 

(31) Jun 4, 2014 [Riccles Blog] Yes, it absolutely does, after a year of 
teaching them I see little creativity, a sea of drones and even some who lack 
basic motor skills at the age of 16/17. [Editor’s note: Simon, give a slightly 
more diplomatic answer, lest you offend the censors or something].

Итак, характерными для кризисной стадии лексическими еди-
ницами являются frustration, homesickness, miss, shock, которые 
символизируют негативное воздействие инокультурной среды на 
индивида. Более того, высказывания мигрантов в текстах блога на-
сыщены негативно-маркированными прилагательными (different, 
difficult, confusing и др.) и словами-интенсификаторами (completely, 
utterly, incredibly). Для предания высказыванию большей экспрес-
сивности используются приемы синтаксического повтора, повтора 
однородных членов предложения и риторический вопрос. На гра-
фическом уровне повтор восклицательных знаков препинания, ис-
пользование многоточия, верхнего регистра и приема зачеркнутого 
текста указывают на чувства раздражительности, недовольства и 
разочарования мигранта.
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Таким образом, каждая стадия культурно-коммуникативной 
адаптации сопряжена с переживанием индивидом определенных 
эмоций, которые фиксируются в личных интернет-дневниках ми-
грантов – блогах. В текстах блогов эмоции и переживания мигран-
тов в процессе культурно-коммуникативной адаптации передаются 
через употребление эмотивных единиц (лексических и граммати-
ческих) и отмечаются на графическом уровне.
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СЕМАНТИКА И ГРАНИЦЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО ПОЛЯ 
БЕЗЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

Березина О.А.

Признаки категории «безличность», в том числе объединяющие 
разнородные синтаксические структуры в единое поле, представ-
ляются недостаточно полно описывающими сущность данной ка-
тегории в семантическом плане. Данный факт ведет к неопреде-
ленности границ самой категории, к неоднозначности критериев 
включения определенных сентенциональных структур в рассма-
триваемое поле.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить инва-
риантную семантику категориального поля «безличность», на ее 
основе предложить иное толкование основного общего содержа-
тельного компонента данного поля, выявить признаки и аспекты 
проявления данного семантического признака на материале негомо-
генного класса сентенциональных структур, а также установить 
границы категории «безличность» на материале английского языка.

Методология проведения работы основывается на положениях 
теории биологии познания, развиваемых в лингвистическом аспек-
те, концепций теории системы «организм-среда», разрабатыва-
емой в русле психологии восприятия, а также положений когни-
тивных направлений в исследовании лингвистического материала. 

Результаты. В результате выявлен семантический инвариант 
категории «безличность», которым является признак СОБЫТИЙ-
НОСТЬ, актуализирующийся в различных аспектах в ряде сентен-
циональных структур. Именно данный признак постулируется как 
фундаментальное свойство, на основе которого говорящий кон-
струирует сентенциональную структуру определенным образом. 
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На основе проведенного исследования предлагается иное толкова-
ние термина «безличность», который может рассматриваться 
как «событийность».

Область применения результатов определяется общей иссле-
довательской парадигмой и связана со сферой междисциплинарных 
исследований в области когнитивной лингвистики, биокогнитивной 
лингвистики, и общей теоретической грамматики.

Ключевые слова: безличность; семантический инвариант; си-
стема «организм-среда»; наблюдатель; категория; событийность; 
модель структуры предложения. 

semantiCs anD BounDaRies of imPeRsonalitY 
CateGoRial Domain in moDeRn enGlisH

Berezina O.A.

The properties of the “impersonality” category, especially the ones 
that embrace various syntactic structures into a homogeneous domain, 
do not appear to have been thoroughly researched into in semantic stud-
ies. Therefore, there is no definite criterion of an “impersonal” struc-
ture, which inhibits stating the status of syntactical structures within or 
beyond the domain under study.

Purpose. The purpose of the article is to define the invariant semantics 
of the “impersonality” category, which suggests a different approach to 
the basic general semantics of this domain, research into differentiation 
of this fundamental property in various aspects within a highly diverse 
type of sentence structures, as well as state the boundaries of the “im-
personality” category in English.

Methodology of the present study is based upon the concepts of bi-
ology of cognition developed within the field of linguistic research, the 
theory of “organism-environment” system that has emerged within psy-
chology of perception, as well as cognitive theories in linguistic studies. 

Results. As a result, the semantic invariant of the “impersonality” 
category is explicated and stated as CO-EXISTENCE that is projected 
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in a range of sentence structures. This property is defined as basic or 
fundamental, which leads the speaker to construct the sentence struc-
ture according to a certain configuration. Thus in the study present it is 
suggested that the traditional term “impersonality” describing the type 
of a syntactic structure should be replaced by a more accurate term 
“co-existence”.

Practical implications evolve out of the general paradigm of the re-
search that has been conducted within the fields of cognitive linguistics, 
biocognitive linguistics and general theory of grammar. 

Keywords: impersonality; semantic invariant; “organism-environment” 
system; observer; category; co-existence; sentence structure pattern.

Вопрос об инвариантной семантике и статусе т.н. безличных 
структур является одним из наиболее дискутируемых в лингвисти-
ке. В связи с отмечаемой многими лингвистами «аномальностью» 
безличной структуры в языках различного строя, предпринимались 
многочисленные попытки свести безличную структуру к некоторой 
«базовой», или исходной модели (как правило, прямо-переходной, 
субъектно-объектной или субъектно-предикатной), которая рас-
сматривалась бы как основа, структурно изоморфная отражаемой 
пропозиции, которая претерпевает некоторое число трансформа-
ций на довербальном уровне и актуализируется как «безличная» 
в проекции синтаксической структуры. Однако, в русле когнитив-
ного подхода «безличность» могла бы получить объяснение без 
привлечения дополнительных – трансформационных – ступеней в 
процессе порождения высказывания, оказываясь, таким образом, 
«нормальным» типом структуры, адекватным образом отражаю-
щим ментальные репрезентации конструируемой в лингвистиче-
ском плане структуры.

Безличность несомненно является категорией, репрезентиро-
ванной разнообразным репертуаром языковых форм актуализации 
данного значения. Категориальный принцип организации языковых 
актуализационных средств в поле безличности отмечался в иссле-
дованиях Т.Б. Алисовой, И.В. Недялкова, В.А. Петрова [1; 19; 20] 
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и др. Также в ряде исследований безличность рассматривается как 
субкатегория более широкого категориального поля «личность / 
безличность»: В.Г. Гак [11], Г.А. Золотова [12], В.Ю. Копров [14], 
Ю.С. Степанов [22], А.А. Худяков [25] и др. В теории функцио-
нальной грамматики «безличные» семантические признаки рас-
сматриваются в рамках функционально-семантического поля «пер-
сональность» (см. [7]). Как показывают исследования материала, 
ни один из конституентов «безличной» структуры сам по себе не 
актуализирует значение «безличность», данный признак (сколь бы 
условным или спорным этот термин ни был) выявляется только на 
уровне синтаксической структуры, равно как на уровне синтакси-
ческой структуры происходит актуализация лексической семанти-
ки и референция, поскольку: «Референция не является свойством 
лексических единиц в изоляции, но присуща им только в рамках 
синтаксической конструкции» [15, с. 95]. Таким образом, объектом 
анализа в настоящей работе станут: лексическая семантика единиц, 
комплектующих рассматриваемые структуры, конфигурации самих 
структур, пресуппозиции, лингвистический контекст, а также по 
возможности и экстралингвистический контекст. Для поставлен-
ной задачи, а именно, установления фундаментального признака, 
объединяющего разнообразные структуры в единое поле, а также 
для установления границ этого поля, необходимо выяснить семан-
тический инвариант «безличности», поскольку существующий для 
обозначения данной категории термин не представляется адекват-
ным при описании исследуемого материала.

В общем плане, трактовка семантического инварианта безлич-
ности сводится к следующим признакам: феноменологическая 
природа описываемого события, представленная как неантропом-
орфная (о бессубъектности безличной структуры говорят почти все 
исследователи), где сопровождающими характеристиками в сигни-
фикативном плане выступают неконтролируемость, казуальность, 
непроизвольность и странность (неожиданность, непредсказуе-
мость), акцент делается на отсутствии субъекта действия, процесса 
или состояния. Однако, отсутствие субъекта в пропозициональном 
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содержании не может считаться признаком, удовлетворительным 
образом описывающим сущность семантики безличности, т.к. об-
ладает довольно узкой сферой применимости и опирается на при-
знак субъектности, который также пока не получил исчерпываю-
щего описания в исследованиях. Таким образом, в рамках данной 
работы необходимо выявить конституенты общего семантического 
наполнения определенного типа пропозициональных структур, ко-
торые могли бы объединить весь репертуар безличных предложе-
ний в границах категории безличности и послужить основой для 
обоснования избираемой говорящим формы высказывания, т.е. 
раскрыть причины для выбора говорящим определенной проекции 
глубинной семантики в актуализационный формат. Представляет-
ся возможным это сделать с привлечением положений теории «ор-
ганизм-среда», поскольку в семантике т.н. безличной структуры в 
базовой конфигурации, как правило, отражены параметры окружа-
ющей человека среды.

В современных исследованиях акцент на различных аспектах 
взаимодействия организма и среды, где восприятие организмом 
параметров среды постулируется как «отправная точка» в данном 
взаимодействии, разрабатывается довольно активно в нескольких 
парадигмах. В философии в данном направлении разрабатывает-
ся концепция биологии познания, в рамках которой отношение 
в системе «организм-среда» описываются как отношение взаим-
ной казуальной детерминации (Ф. Варела, С. Имото, У. Матурана, 
А. Морено, М. Моссио, Р. Урибе и др.; см. [13; 28; 30; 31]). В пси-
хологии восприятия также разрабатываются положения теории, 
описывающей систему «организм-среда» (organism-environment 
system), которая постулируется как основа экспериментальных ис-
следований (см. [26; 27]). В лингвистике аналогичные концепции 
разрабатываются в рамках теории «распределенного сознания» (см. 
[26]), а также в когнитивно-ориентированных исследованиях, так 
или иначе строящихся на основе теории «биологии познания» (см. 
[2; 3; 8; 9; 10; 15; 16; 17; 18; 21; 23; и др.]). В рамках данной концеп-
ции принимается базовая посылка о том, что между организмом и 
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средой невозможно провести четкие границы, организм «встроен» 
в среду и зависим от среды в той же мере, в какой среда зависит 
от организма, они формируют единство и не могут исследоваться 
изолированно [26]. Ключевым понятием этой концепции является 
понятие «результата», возникающего в динамике опыта и органи-
зации системы «организм-среда». Однако, условием для возник-
новения человеческого сознания является функциональное сопря-
жение некоторого числа таких систем, в результате чего возникает 
«общий результат» (common result). Таким образом, сознание в об-
щем смысле рассматривается как признак социальной организации. 
Индивидуальное сознание возникает в результате интериоризации 
и осмысления опыта взаимодействия в совместной деятельности 
некоторого числа систем «организм-среда». Сознательный инди-
видуальный опыт связан с коммуникацией и лингвистическим 
описанием «общего результата» [26]. Таким образом, в этой систе-
ме особое место принадлежит языку как физическому компоненту 
среды, который наделяется значимостью (становится каузальным 
фактором), что «…> втягивает его в динамическую систему отно-
шений между двумя взаимодействующими организмами (сознания-
ми)»; последняя имеет «<…> ориентирующий характер, поскольку 
взаимодействия между организмами направлены, в конечном итоге, 
на сохранение экологической (казуально взаимообусловленной) си-
стемы «организм-мир» [17, с. 153]. 

На наш взгляд, инвариантная семантика безличности макси-
мально полно отражает взаимодействие конституентов системы 
«организм-среда» и может быть наиболее точно описана как СО-
БЫТИЙНОСТЬ (об. этом см. подробно в [5; 6]). В данном слу-
чае, в отличие от канонической ситуации (вовлекающей в общий 
семантический рисунок сентенциональной структуры процесс в 
широком смысле и участвующие в процессе субстанциональные 
сущности – также в широком смысле), событие концептуализиру-
ет некий отрезок действительности дискретно в специфическом 
плане. Сознанием говорящего выявляются два конституента при 
концептуализации данного инварианта в аспекте взаимодействия в 
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системе «организм-среда», а значение т.н. «безличности» – описа-
ние этого взаимодействия. Актантная сетка данных структур в ак-
туализационной проекции включает только один компонент – «сре-
да». Поскольку, «организмом» в прототипическом случае является 
лицо говорящего (наблюдатель), то этот конституент не получает 
актуализационного оформления, представляя собой «данность». 
«Организм» в данном взаимодействии (по причине совпадения с 
говорящим-наблюдателем) в прототипическом случае находится 
«за кадром», его актуализация избыточна. Однако, есть еще одно 
следствие, вытекающее из положений концепции биологии позна-
ния У. Матураны [30, c. 5–34] и теории системы «организм-среда» 
Т. Ярвилехто [27, c. 112–120], которое также необходимо учитывать. 
Это то свойство данного взаимодействия, или сцепления (coupling), 
которое заключается в том, что в организме при таком взаимодей-
ствии возникают изменения. Таким образом, СОБЫТИЙНОСТЬ 
как инвариант «безличности» понимается в данной работе как в 
общем плане «взаимодействие организма и среды, параметры ко-
торой, индуцируют состояние или дальнейшие действия организ-
ма». В этой связи необходимо рассмотреть несколько примеров, 
чтобы выявить различные аспекты в актуализации инвариантного 
значения СОБЫТИЙНОСТЬ в различных моделях т.н. безличного 
предложения, являющегося объединяющим различные форматы 
концептуализации признаком.

Так, в типе предложений, традиционно рассматриваемом как 
собственно-безличные (в нашей классификации в эту группу вхо-
дят «событийно-перцептивная», типа It is raining; It has dawned, 
«перцептивная», типа It smells of autumn here; It felt like freezing 
weather модели предложений с глагольными предикатами, а также 
т.н. «простая» модель предложения с именными предикатами, типа 
It is hot; It was Sunday) (см. подробно в [4]), наблюдается следую-
щая картина:

1. It must be eleven, he thought, and peered into a diary to see the 
time. The clock in the dairy told him that it was five minutes to five but, 
as he turned away, he heard a clock somewhere near him, but unseen, 
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beating eleven strokes in swift precision. He laughed as he heard it 
for it made him think of McCann, and he saw him a squat figure in a 
shooting jacket and breeches and with a fair goatee, standing in the wind 
at Hopkins’ corner, and heard him say <…> (Joyce 1996, с. 201).

В данном фрагменте качествами наблюдателя автор произведе-
ния наделяет главного героя (в границах контекста обозначен ме-
стоимением he). Он является «точкой отсчета» и его восприятие 
некоторых параметров физической среды задается рядом языковых 
единиц, отражающих происходящее в «сенсорном» ракурсе (to see 
the time, heard a clock, unseen, beating eleven strokes, heard, saw). Па-
раметры среды в аспекте темпоральных значений описаны в форме 
двух «безличных» структур (It must be eleven, it was five minutes to 
five), где первое из этих двух предложений описывает предположе-
ние главного героя о темпоральных параметрах среды, в которой 
он находится, второе – реальное время происходящего в данном 
контексте. Воздействие параметров среды на организм также по-
лучает отражение в тексте данного фрагмента (He laughed as he 
heard it for it made him think of McCann). Необходимо отметить, что 
подобная «подробная инвентаризация» всех компонентов системы 
«организм-среда», т.е. их эксплицитное вербальное обозначение, 
возникает только в тексте художественного произведения, посколь-
ку автору произведения необходимо эксплицировать все конститу-
енты системы «организм-среда» и взаимоотношений элементов в 
этой системе по причине отсутствия актуальной консенсуальной 
области взаимодействия между читателем и героями произведения.

В следующем фрагменте текста также представлены все кон-
ституенты системы «организм-среда» в их взаимодействии, и зако-
номерно, событие, индуцирующее определенное состояние и/или 
действия в «организме» актуализируются в форме т.н. безличных 
предложений «перцептивно-событийной» модели (Was it going to 
rain? Was it going to pour?):

2. The thunder rolled over the building. There was a dead silence. 
Was it going to rain? Was it going to pour? Was the storm confined to 
the metropolis? Would it reach Epsom? A deluge, and the course would 
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be a quagmire, the strength might baffle speed. Another flash, another 
explosion, the hissing noise of rain. <…> Mr Latour walked to the 
window, surveyed the heavens, sighed that there was not time to send 
his tiger from the door to Epsom, and get information whether the storm 
had reached the Surrey hills, for tonight’s operations. It was too late. So 
he took a rusk and a glass of lemonade, and retired to rest with a cool 
head and a cooler heart (Disraeli 1995, с. 6).

«Точка отсчета», или наблюдатель в авторской трактовке – Mr 
Latour, который наблюдает параметры физической среды (в аку-
стическом плане: the thunder rolled, the hissing noise of rain, а также 
в визуальном плане: another flash, another explosion, surveyed the 
heavens). Наблюдатель оценивает значение данных (наблюдаемых) 
физических параметров среды (гроза) в плане их влияния на его 
действия (there was not time, it was too late) и решает не предприни-
мать никаких действий (he took a rusk and a glass of lemonade, retired 
to rest), что можно рассматривать как воздействие параметров среды 
на деятельность «организма».

Рассмотрим иные модели т.н. безличных предложений, выяв-
ленные в данном исследовании. Наиболее близка т.н. «перцептив-
ной» и «событийно-перцептивной» моделям глагольной безличной 
структуры т.н. «реципиентно-когнитивная» модель глагольной без-
личной структуры, типа: It dawned upon me that I had forgotten the 
documents; It occurred to me that he knew everything etc. Сближение 
типовой семантики данных структур с перцептивными моделями 
основывается на сигнификативных значениях данного типа струк-
тур (неожиданность, неконтролируемость, каузальность). Средой, 
параметры которой оказывают воздействие на организм, является 
внутренняя среда ментальных и эмоциональных состояний когни-
тивного субъекта. Собственный когнитивный опыт метафорически 
концептуализируется когнитивным субъектом как некая физическая 
среда, взаимодействие с которой вызывает изменения в состоянии 
/ деятельности субъекта (организма). Таким образом, СОБЫТИЙ-
НОСТЬ в семантике данных структур актуализируется в интро-
спективном плане:
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3. It struck her that it was hopeless to look for charity in such a man 
(Foster 1990, с. 43)

В примере 3 главная героиня делает вывод на основе поведения 
одного из героев. Зафиксированные в ее когнитивном опыте фак-
ты о поведении человека, которые она оценивает, становятся той 
средой, которая вызывает изменения в ее ментальном состоянии и 
приводит к формированию нового, неожиданного для нее знания об 
этом человеке. Таким образом, изменение ментального состояния 
главного героя (каузация знания) происходит на основании контакта 
с другим человеком, фиксации в перцептивном плане фрагментов 
его поведения, осмысления и оценивания, что, собственно, (кон-
такт, каузальность) и обусловливает актуализацию «безличного» 
инварианта СОБЫТИЙНОСТЬ в данном случае.

Довольно близок к «реципиентно-когнитивной» модели в пла-
не репрезентации содержательной структуры т.н. «сложный» тип 
именных безличных предложений без осложняющего компонента, 
типа It sounded as if he found it difficult to work alone; It appeared that 
she and lost all her money in the crisis; It wasn’t that she really had to 
work hard; etc. Так же, зачастую кумулятивная семантика данных 
структур реализует сигнификативные признаки «наконтролиру-
емость», «каузальность», «неожиданность» в случае выражения 
данными структурами значений: «неконтролируемое» получение 
знаний / понимания или эпистемическая оценка. Среда в данном 
случае рассматривается как некое «информационное» поле, или 
пространство, формируемое либо крайне широким охватом ин-
формационных источников, либо множественностью получаемых 
реципиентом информационных поводов для формирования знания 
или оценки в ментальном плане. Воздействие на наблюдателя, или 
«организм», данной – информационной – среды выражается в со-
держании пропозиционального компонента как описание фрагмен-
та знания или мнения:

4. The heralds furnished his pedigree, and assured the world that, 
although the exalted rank and extensive possessions enjoyed at present 
by the Greymounts have their origin immediately in great territorial 
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revolutions of a recent reign, it was not for a moment to be supposed that 
the remote ancestors of the Ecclesiastical Commissioner of 1530 were 
by any means obscure. On the contrary, it appeared that they were both 
Norman and baronial, their real name Egremont, which, in their patent 
of peerage, the family now resumed (Disraeli 1995, с. 11).

Данному контексту предшествует описание процесса формиро-
вания Палаты Лордов, автор дает характеристику происхождения 
главного героя, который претендует на пэрство. В его знатном про-
исхождении сомнений ни у кого нет, поскольку уже в 1530 году его 
предки занимали пост, требующий древности и знатности проис-
хождения. Новое же знание заключается в том, что, как оказалось, 
он является потомком одного из значительно более древних родов 
английской аристократии, его родословная уходит корнями в раннее 
средневековье, т.к. его предки прибыли в Англию в ходе Норманд-
ского завоевания. Когнитивный субъект в данном случае довольно 
широк – группа людей, формирующих Палату Лордов Британского 
парламента. Формирование знания происходит на основе того, что 
они услышали / прочитали (увидели), далее осмыслили, оценили.

В одну большую группу моделей можно объединить два доволь-
но крупных типа моделей т.н. безличных структур: 1) безличные 
предложения с именным предикатом и осложняющим компонентом 
(типа: It is unusual for a man of his status to behave like that) и 2) мо-
дально-оценочную модель безличных предложений с глагольным 
предикатом (типа: It takes two hours to get there; It annoys me to be 
interrupted while I am busy). Основанием для объединения данных 
двух типов можно считать их общую модально-оценочную катего-
риальную семантику. В плане отражения общей семантикой данных 
структур взаимодействия в рамках системы «организм-среда», со-
ставляющего основу реализации инвариантного значения категории 
«безличность» – СОБЫТИЙНОСТЬ, необходимо выявить те компо-
ненты данных структур, которые являются формами актуализации 
компонентов указанной системы. Обращает на себя внимание тот 
факт, что актуализация объема «среды» в данном случае различна 
в структурах с актуализированным экспериенциром, с одной сторо-
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ны, и без оного, с другой стороны. Актуализация экспериенцира в 
косвенно-падежных субстанциональных или прономинальных фор-
мах, как правило, указывает на то, что «средой», воздействующей 
на «организм» является, как правило, зона его личного простран-
ства. Особенно ярко этот факт демонстрируют своей семантикой 
предложения т.н. «аффективного» типа с именными предикатами, 
а также предложения с глагольными предикатами, отражающими 
эмоциональную реакцию когнитивного субъекта. Собственно, фор-
мат воздействия «среды» на «организм» отражается в семантике 
предиката. При невыраженном экспериенцире оценка некоторого 
факта, явления, ситуации реализуется говорящим как «объектив-
ная», т.е. сформированная на основе структурального знания о есте-
ственном, типичном, широко известном, в редких случаях – соб-
ственного когнитивного опыта (рассматриваемого и описываемого 
когнитивным субъектом как бы «со стороны», при определенной 
степени когнитивного дистанцирования себя как наблюдателя и 
себя же как наблюдаемого). В данном случае «средой», параметром 
которой является содержание пропозициональной части, является 
некоторое «социально-конвенциональное» поле, а оценка не яв-
ляется частью личного пространства когнитивного субъекта, но 
частью структурального знания о различных социальных, инсти-
туциональных, культурных, сословных, профессиональных и т.д. 
нормах и нарушениях нормы. Наиболее частотны в данной большой 
группе модели с именными предикатами с осложняющими компо-
нентами, рассмотрим их в первую очередь:

5. It was difficult to get there by car, the trains were infrequent and 
overcrowded and the local airport closed down at 5 p.m. (Queen Camilla 
2007, с. 94).

6. But Lord Marney talked a good deal, though chiefly dogmatical or 
argumentative. It was rather difficult for him to find a sufficient stock of 
opposition, but he lay in wait and seized every opening with wonderful 
alacrity (Disraeli 1995, с. 41).

В примерах 5 и 6 семантика предикативного члена связана с 
отражением нормативно-рациональной оценки, в первом случае 
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без актуализации экспериенцира, во втором случае экспериенцир 
актуализован в формате именного элемента инфинитивного преди-
кативного комплекса. Когнитивным субъектом в случае 5 является 
главная героиня, планирующая поездку и транслирующая общеиз-
вестный факт о логистических проблемах в интересующим ее на-
правлении. В примере 6 когнитивный субъект назван в предыдущем 
контексте (Lord Marney) и, собственно, экспериенцир безлично-о-
ценочного предложения ему кореферентен. Интересен этот пример 
тем, что оценочное значение здесь (несмотря на экспликацию субъ-
екта оценки) не представляет сегмента личного пространства на-
блюдателя, поскольку отсутствие оппозиции представляет в данном 
контексте не объект поисков главного героя, но условие, контекст 
его вербальной деятельности, некое социальное пространство, сре-
да – люди, которыми он окружен.

Аналогичную картину наблюдаем в примере 7. Здесь среда пред-
ставлена более узко – частная апперцепционная база в рамках од-
ной семьи, однако, данный контекст интересен тем, что указывается 
источник формирования оценки – зрительное восприятие (to see в 
комплементарной части):

7. It seemed queer to the children to see their mother, who was always 
busy about the house, sitting writing in her rapid fashion, thinking, 
referring to books, and writing again (Lawrence 1999, с. 47).

Таким образом, в рассматриваемых контекстах наблюдается ак-
туализация инварианта СОБЫТИЙНОСТЬ. Событие представлено 
в его фундаментальных признаках: временная / пространственная 
соположенность (организма и среды) и каузальность (независи-
мость от деятельности наблюдателя) (о признаках семантического 
инварианта безличности см. подробно в [6], [5]).

Еще один тип сентенциональной структуры – «безагентно-пас-
сивная» модель предложения, является самой «личной» по свое-
му типовому содержанию среди всех моделей сентенциональных 
структур, построенных по модели «безличного» предложения. В 
семантике данной модели всегда отражается довольно высокая 
степень антропоморфности за счет семантики глагола-сказуемого 
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модусной части. Как убедительно демонстрируют исследования 
данного типа структур, избирая безлично-пассивную сентенцио-
нальную форму говорящий выражает иные смыслы, нежели при 
выборе «личных» или «неопределенно-личных» функционально 
синонимичных структур. Поэтому, можно сказать, что выбор фор-
мы, ассоциируемой с «безличным» содержанием в данном случае 
должен быть обусловлен связью данной модели сентенциональной 
структуры с отражением общего инварианта безличности – СО-
БЫТИЙНОСТЬ. Когнитивный субъект представляет определен-
ный факт как параметр (сегмент) некоторого «информационного» 
пространства, где источник знания представлен как максимально 
обобщенный или максимально нерелевантный, что собственно, 
и концептуализируется как «среда». Воздействие на «организм» 
представлено в семантике данных структур как сформированное 
на основе «собранной» в «информационном» поле информации для 
формирования знания / мнения / суждения:

8. In a few minutes it was announced that dinner was served, and so, 
secured from a scene, having a fair appetite, and surrounded by dishes 
that could agreeably satisfy it, a kind of vague fraternal sentiment began 
to stir the breast of Lord Marney (Disraeli 1995, с. 40).

9. Soon after this, there was a stir in the saloons; a murmur, the 
ingress of many gentlemen <…> The House was up; the great Jamaica 
division was announced; the Radicals had thrown the Government, who, 
left in a majority of only five, had already intimated their sense of the 
unequivocal feeling of the House with respect to them. It was known 
that on the morrow the Government would resign (Disraeli 1995, с. 221).

Данные примеры иллюстрируют два основных контекста упо-
требления «безлично-пассивных» структур. В примере 8 субъект 
действия глагола announce вполне конкретен и единичен (человек 
из обслуживающего персонала). Однако для главного героя (когни-
тивного субъекта) этот человек абсолютно нерелевантен как источ-
ник сообщения. Параметр физической среды (некоторое объявле-
ние) задается как некий акустический сигнал в ней, каузирующий 
определенные изменения в когнитивном субъекте (a kind of vague 
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fraternal sentiment began to stir the breast of Lord Marney). В приме-
ре 9 представлен второй контекст употребления «безлично-пассив-
ной» структуры. Описана ситуация многочисленных светских раз-
говоров в салонах с участием многих людей (a stir in the saloons; a 
murmur, the ingress of many gentlemen), далее автором произведения 
создается «информационный фон», перечисляется некоторое число 
тем разговоров, обсуждаемых в многочисленных светских салонах 
(The House was up; the great Jamaica division was announced; the 
Radicals had thrown the Government, who, left in a majority of only five, 
had already intimated their sense of the unequivocal feeling of the House 
with respect to them). И все это множество «информационных пово-
дов» интериоризируется, осмысливается, обобщается и складыва-
ется в сформированное суждение, что и актуализируется в форме 
«безлично-пассивной» структуры (It was known that on the morrow 
the Government would resign). То есть, в данном контексте инвариант 
СОБЫТИЙНОСТЬ актуализируется в следующих признаках: про-
странственно-временной контакт (множества людей со множеством 
сообщаемых им фактов) и каузальность (информационное поле как 
среда, каузирующее в когнитивном субъекте изменение состояния, 
приводящее к формированию суждения).

Таким образом, можно сделать вывод, что объединяющим при-
знаком в поле рассматриваемой категории является СОБЫТИЙ-
НОСТЬ, или «взаимодействие организма и среды, параметры кото-
рой (перцептивного пространства, социального контекста, общей 
или частной апперцепционной базы), индуцируют состояние или 
дальнейшие действия организма», или, другими словами: про-
странственно-временной контакт организма и среды, а также ка-
узальность (неитенциональное изменение состояния организма в 
результате данного контакта). Границы данного категориального 
поля включают довольно негомогенный репертуар сентенциональ-
ных структур: от базовых прототипических предложений с «ме-
теорологической» семантикой до модально-оценочных и безлич-
но-пассивных структур. Возвращаясь к вопросу о неадекватности 
термина «безличность», который принимается многими как рабо-
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чий инструмент в лингвистических исследованиях за отсутствием 
более приемлемого, можно предложить трактовку данной катего-
рии как категории «событийности», что наиболее точно отражает 
параметры инвариантной семантики сентенциональных структур, 
комплектующих исследуемое категориальное пространство.
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ЭЛЛИПСИС КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА В СОВРЕМЕННЫХ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ИНТЕРВЬЮ

Чайко Н.Н.

Статья посвящена анализу эллиптических конструкций, тра-
диционно причисляемых к эмоционально-экспрессивным. Предме-
том анализа выступают современные немецкие публицистиче-
ские тексты интервью. Принято считать, что эллипсис, с одной 
стороны, присущ разговорной речи, с другой стороны, он широко 
используется в ораторской речи и художественной литературе. 
Выбор текста жанра интервью в качестве материала исследова-
ния позволяет по-новому проанализировать эту стилистическую 
фигуру. Автор ставит целью определить эмоциональный и экс-
прессивный потенциал эллиптических конструкций среди различ-
ных средств синтаксической экспрессии. Изучение фактического 
материала осуществлялось описательным методом лингвости-
листического анализа. 

Проведенный анализ показал, что наблюдается частотное упо-
требление разных типов эллиптических предложений. Эллиптиче-
ская компрессия в заголовках и предзаголовках интригуют чита-
теля, заставляя его продолжить чтение, а также придает выра-
зительность всей публикации. Эллипсис распространен и в самом 
тексте интервью, способствует созданию живого диалога с чи-
тателем, придает лаконичность и особое ритмическое оформле-
ние высказыванию. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в теоретических курсах по стилистике немецкого языка, 
а также в спецкурсах по дискурсу современной немецкой прессы.

Ключевые слова: экспрессивность; стилистический синтаксис; 
вид текста; интервью; эллипсис. 
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elliPsis as one of tHe WaYs                                                         
of imPlementinG eXPRessiVe sYntaX in moDeRn 

JouRnalistiC inteRVieWs

Chaiko N.N.

The article is devoted to the elliptical constructions traditionally con-
sidered to be emotionally expressive. The subject of analysis is the mod-
ern German publicistic texts – interviews. It is generally believed that 
ellipsis, on the one hand, is inherent in colloquial speech, on the other 
hand, it is widely used in oratorical speech and fiction. The choice of 
the text of the interview genre as a research material allows us to ana-
lyze this stylistic figure in a new way. The author aims to determine the 
emotional and expressive potential of elliptic structures among various 
means of syntactic expression. The study of factual material was carried 
out by a descriptive method of linguistic analysis. 

The analysis showed frequent use of different types of elliptic sen-
tence. Elliptical compression in headlines and pre-headlines intrigues 
the reader, getting them to continue reading. It also gives expressive-
ness to the entire publication. Ellipsis is also common in interviews, as it 
helps to create a lively dialogue with the reader, laconism and a special 
rhythmic formulation of the statement. The results of the study can be 
used in theoretical courses on the stylistics of the German language, as 
well as in special courses on the discourse of the modern German press.

Keywords: expressiveness; stylistic syntax; type of text; interview; 
ellipsis.

Важнейшим лингвистическим, конструктивным признаком пу-
блицистического стиля является тесное взаимодействие и взаимо-
проникновение выразительных, эмоционально воздействующих 
речевых средств и стандартных, широко употребляемых в данном 
стиле языка. Широкое привлечение выразительных средств обу-
словлено в первую очередь агитационно-пропагандисткой функци-
ей данного стиля. Такие особенности публицистического стиля как 
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ориентация на массового многоликого читателя, безмерная широта 
и разнообразие тематики требуют броских, мгновенно восприни-
маемых выразительных средств.

Целью данной статьи является рассмотрение эллипсиса как од-
ного из синтаксических средств эмоциональной экспрессии в совре-
менных публицистических интервью. Анализу этой стилистической 
фигуры в художественном тексте и в разговорной речи на разных 
языках посвящено очень много работ, где рассматриваются как грам-
матические стороны эллипсиса [1, 2, 5, 6, 7, 13, 14], так и стилисти-
ческий аспект проблемы [3, 4, 8, 11, 12, 15]. Выбор текста жанра 
интервью в качестве материала исследования позволяет по-новому 
представить употребление этой стилистической фигуры. Материа-
лом для исследования послужили 237 текстов печатного интервью 
немецкого информационно-политического журнала «Der Spiegel» 
2016 г. Данное печатное издание является одним из ведущих средств 
массовой коммуникации современной Германии и оказывает значи-
тельное влияние на формирование общественного мнения. Являясь 
средством массовой информации, журнал «Der Spiegel» выполняет 
прежде всего информационно-воздействующую функцию. Из необ-
ходимости воздействия на адресата – массового читателя – происте-
кает специфическая особенность газетно-публицистического стиля, 
а именно: его эмоционально-экспрессивный характер [10, с. 352]. 

Интервью является одним из самых популярных газетно-жур-
нальных видов текста и, как следствие, распространенным спо-
собом получения информации в современном социуме. Интервью 
как вид текста, в том числе и в журнале «Der Spiegel», представ-
ляет собой метод диалогического получения информации. Диалог 
является специфической формой социального контакта, которая 
предстает как взаимонаправленная речевая связь субъектов, как 
особая система межличностного взаимодействия [9, с. 66; 10, с. 
352]. Являясь текстом стиля массовой коммуникации, публицисти-
ческие тексты интервью воздействуют на общественное сознание 
посредством информирования широких кругов населения о собы-
тиях современности [3, с. 21]. Они освещают социально-значимые 
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события [9, с. 129], имеющие социальный интерес. В современном 
массмедийном дискурсе интервью выделяются высокой степенью 
востребованности и частотностью. Интервью позволяют воспро-
извести различные точки зрения по политическим, социальным, 
экономическим, морально-этическим проблемам современного об-
щества, вопросам воспитания, культуры, спорта и др.

Как показал проведенный нами анализ практического материа-
ла, для привлечения внимания читателя к тексту интервью могут 
использоваться различные средства синтаксической экспрессии. 
Одной из самых распространенных синтаксических особенностей 
текстов интервью, публикуемых в журнале «Der Spiegel», является 
интенсивное употребление эллиптических конструкций, которые 
являются характерной чертой современного интервью и понима-
ются как явление живой разговорной речи [10, с. 22]. Из античной 
риторики эллипсис известен как фигура, производящая эффект 
«интеллектуальной неожиданности». Этот эффект основан на кон-
трасте синтаксиса и семантики, который возникает из структурной 
неполноты конструкции, ее открытости к домысливанию. Струк-
турная неполнота проявляется , прежде всего, в выпадении стро-
евых (семантически пустых) элементов конструкции, например, 
вспомогательного глагола. Однако процесс сокращения высказыва-
ния может затронуть и полнозначные лексические элементы, такие, 
как глаголы, личные местоимения, отдельные существительные, а 
также целые словосочетания.

Абсолютно частотным является употребление эллиптических 
конструкций в заголовках, например: 

«Die letzte Potenz» (Der Spiegel, № 27.2016. S. 69), «Ein riesiges 
Schattensystem» (Der Spiegel, № 15.2016, S. 81),«Pausenlos am Limit» 
(Der Spiegel, № 31.2016, S. 100), «Angela May und Theresa Merkel» 
(Der Spiegel, № 31.2016, S. 68). 

Эллипсисы, которые используются в заголовках, интригуют чи-
тателя, заставляя его продолжить чтение, а также придают выра-
зительность всей публикации. Современные заголовки текстов ин-
тервью, стремясь к компрессии, представляют собой высказывания, 
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т.е. речевые действия, выполняемые с определенным намерением и 
влекущие за собой определенный эффект воздействия.

Эллиптическими высказываниями могут быть представлены и 
подзаголовки (предтекст), посредством которых осуществляется 
представление опрашиваемого (имя и фамилия, общественное поло-
жение, возраст), а также излагается основная тема беседы, например:

Der christsoziale Verkehrsminister Alexander Dobrindt, ueber den 
richtigen Umgang mit der AfD und zunehmende Entfremdung zwischen 
den Schwesterparteien CSU und CDU (Der Spiegel, № 19.2016, S. 29); 

Kanzleramtschef Peter Altmaier, 58 (CDU), ueber seine Hoffnung 
auf den Exit vom Brexit (Der Spiegel, № 29.2016, S. 42);

Der Fraktionsvorsitzende der Gruenen, Anton Hofreiter, 46, ueber 
Tierwohl in Deutschland, Guelle im Grundwasser (Der Spiegel, № 
22.2016, S. 42).

Эллипсис характерен и для самого текста интервью, который 
строится как диалог между журналистом и его респондентом. При 
этом, безусловно, существует известная свобода в отношении объ-
ема и формулировки ответов: 

Der spiegel: Sie uebernehmen den Auftrag? Wiktorowitsch: 
Natuerlich (Spiegel, № 9.2016, S. 69); 

Der spiegel: Machen Sie Wahlkampf fuer Donald Trump, wie zum 
Beispiel SPIEGEL-ONLINE-Kolumnist Sascha Lobo Ihnen vorhaelt? 
assange: Unsinn (Der Spiegel, № 40.2016, S. 38);

Der spiegel: Haben Sie als lesbische Frau kein Problem mit dem 
Islam, dessen Anhaenger sich mit Homosexualitaet, um es vorsichtig 
ausdruecken, schwertun? Delaria: Ein riesiges Problem. Natuerlich 
(Der Spiegel, № 25.2016, S. 25); 

Der spiegel: Wie wird der Wahlkampf zwischen Trump und Clinton 
aussehen? tapper: Schmutzig, haesslich, furchtbar (Der Spiegel, № 
23.2016, S. 60); 

Der spiegel: Kontrolliert das irgendjemand? Hofmann: Ich.( Der 
Spiegel, № 37.2016, S. 66). 

В приведенных примерах показано, что в качестве реагирующих 
реплик типичны эллиптические высказывания, состоящие из одно-
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го-двух-трех членов, соотносимых по смыслу со стимулирующей 
репликой.

Эллиптическая модель вопроса, состоящая из одного сочини-
тельного союза und, выражает нетерпение говорящего или может 
быть использована как побуждение продолжить диалог. Экспрес-
сивность модели состоит в ее недосказанности: 

Hensel: Ich hatte von Anfang an Zweifel an der Seriositaet diese 
Studie. Trotz dem sind wir der Sache sorgfaeltig nachgegangen, weil 
uns viele besorgte Muetter gefragt haben, ob sie ihr Baby besser 
abstillen sollen. Der spiegel: Und? Hensel: Bloss nicht! Das Gerede 
von der angeblich glyphosatverseuchten Muttermilch ist Panikmache. 
Ichfindedasverantwortungslos. (Der Spiegel, № 11.2016, S. 50). 

Нередко эллиптические высказывания имеют проективный ха-
рактер и употребляются в продолжение собственного высказыва-
ния. В проективных репликах может опускаться подлежащее, или 
модальный глагол, или даже смысловой глагол: 

Ich habe lange gedacht, fuers Skifahren brauchst du einfach Eier. 
Stimmt nicht. (Der Spiegel, № 1.2016, S. 91); 

Viele Buerger misstrauen dort der Hygiene. Ich nicht. (Der Spiegel, 
№ 11.2016, S. 52); 

Das will der eine behalten, der andere aber verkaufen. (Der Spiegel, 
№ 27.2016, S. 45).

Проективный эллипсис реализуется и в сложном предложении, 
одна из частей которого является полносоставной, а другая эллипти-
ческой. Например, в сложносочиненном предложении вторая часть 
может опираться на первую и представляет собой синтаксически 
параллельную структуру. В таком случае предикативное отношение 
легко проецируется; «предложенческий» характер конструкции под-
тверждается тем, что, взятая отдельно она не образует словосочетания:

Die Schweizer koennen das, die Norweger auch. (Der Spiegel, № 
27.2016, S. 20); 

Du kriegst das Haus, der andere nur den Pflichtteil. (Der Spiegel, № 
27.2016, S. 44); 

Der Stundenlohn ist gering, aber mein Gewinn auch. (Der Spiegel, 
№ 9.2016, S. 69).
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В сложноподчиненном предложении эллиптическим нередко ока-
зывается главное. Как правило, оно выражает согласие/несогласие или 
модальную оценку мысли, содержащейся в придаточном предложе-
нии. Сложный комплекс приобретает более эмоциональный характер:

Klar, wennsievernuenftigwaeren. (Der Spiegel, № 27.2016, S. 44); 
Nicht, dass man aus Versehen das Filet kaputtmacht. (Der Spiegel, 

№ 22.2016, S. 43); 
Super, wenn jemand Oekostrom bezieht. (Der Spiegel, № 36.2016, S. 44).
В текстах интервью наблюдается употребление эллиптических 

придаточных предложений. Парцелляция придаточных является 
следствием ослабленного внимания к языковой форме. Ослабление 
внимания происходит чаще всего под действием эмоциональных 
факторов повышенного или пониженного эмоционального тонуса 
говорящего. Так, экспрессивный эффект в эллиптических прида-
точных основан на логическом выделении определенного факта 
или детали. Благодаря экономии языковых средств, эллиптические 
придаточные конструкции создают атмосферу эмоциональной на-
пряженности, имитируя живое общение: 

Die Mehrheit der Amerikaner glaubt, dass sich das Land auf einem 
falschen Kurs befinde. Und dass etwas passieren muss. (Der Spiegel, № 
23.2016, S. 61); 

Die Macht in der Gesellschaft liegt – immer noch – in der Hand 
reicher, weisser Maenner.Auch wenn sie vielleicht immer mehr unter 
Druck geraten. (Der Spiegel, № 25.2016, S. 25); 

Es mag faktisch richtig sein, aber es verstaerkt die Angst. Weil es 
Fragen offenlaesst und Raum fuer Fantasien ausbreitet. (Der Spiegel, 
№ 33.2016, S. 39).

В следующем эллиптическом придаточном с союзом als с ин-
вертированным порядком слов изменяется значение союза. Вместо 
значения ирреального сравнения развилось значение иронического 
оценочного утверждения, означающего противоположное тому, что 
выражено в предложении. Засчет этого возникает экспрессивность:

Ich sass dort und habe die Namen der Toten auf einen Zettel 
geschrieben. Alswuerdedashelfen. (Der Spiegel, № 13.2016, S. 118).
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Проведенный анализ показал, что в современных публицистиче-
ских интервью наблюдается частотное употребление разных типов 
эллиптических предложений. Так, например, эллипсисы, использу-
емые в заголовках и предзаголовках, интригуют читателя, застав-
ляя его продолжить чтение, а также придают выразительность всей 
публикации. Эллиптическая компрессия распространена и в самом 
тексте интервью, который строится как диалог между журналистом 
и его респондентом. В приведенных примерах компрессии подвер-
гаются семантически избыточные компоненты. При этом эллипти-
ческие, неполные предложения способствуют созданию живого 
диалога с читателем, придают лаконичность и особое ритмическое 
оформление высказыванию. Благодаря экономии языковых средств, 
эллиптические конструкции создают атмосферу эмоциональной на-
пряженности, имитируя живое общение.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГИПЕРБОЛЫ                                       
В МЕДИАДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО                

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Пром Н.А., Высоцкая И.В., Глебова Е.А., Тихаева В.В.

Данная статья рассматривает прагматический потенциал ги-
перболы. Источниками материала исследования послужили немец-
кие и российские спортивные издания и газеты, содержащие рубри-
ку «Спорт». Материал в немецком и русском языках был сопостав-
лен как по количественному, так и по качественному показателям.

Цель. Статья посвящена прагматико-стилистическому аспек-
ту медиадискурса. Предметом анализа выступает прагматический 
потенциал гиперболы на материале спортивного немецкого и рус-
ского дискурса. Целью исследования стало определение прагмати-
ческих функций гиперболы в медиатексте.

Метод или методология проведения работы. В ходе исследо-
вания авторы использовали стилистический анализ и прием коли-
чественного подсчета.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторы выделяют эмоционально-экспрессивную и аттрактивную 
функции гиперболы в текстах спортивного дискурса. Мейозис как 
разновидность литоты, которая рассматиривается в рамках ги-
перболы, определяется как одно из самых эффективных средств эв-
фемизации в газетном тексте и в спортивном репортаже, в част-
ности. Поскольку при сопоставлении материала в немецком и рус-
ском языках количественные и качественные показатели имеют 
близкие значения, представленные выводы могут считаться реле-
вантными для обеих лингвокультур.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть учтены при описании прагматических особенностей 
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в целом и при сопоставительных описаниях немецкого и русского 
медиадискурсов.

Ключевые слова: медиадискурс; спортивный дискурс; прагма-
тический эффект; функции; гипербола; метафора. 

PRaGmatiC effeCt of HYPeRBole                                                    
in tHe meDia DisCouRse (as BaseD on tHe mateRial 

of GeRman anD Russian lanGuaGes)

Prom N.A., Vysotskaya I.V., Glebova E.A., Tikhayeva V.V.

The article studies the pragmatic potential of the hyperbole. German 
and Russian sport publications and newspapers with the column “Sport” 
were used as the sources for the research. The material in the German 
and Russian languages was compared according to both quantitative 
and qualitative aspects.

Objectives: The article is devoted to the pragmatic-stylistic aspect 
of the media discourse. The subject under analysis is the pragmatic po-
tential of hyperbole on the material of German and Russian discourse. 
The research purpose is to identify the pragmatic functions of hyperbo-
le in the mediatext.

Methods: The authors used stylistic analysis and quantitative esti-
mation in the research.

Findings: The results of the research can be seen in the emotional-
ly-expressional and attractive functions of hyperbole in sport discourse 
texts, identified by the authors of the article. Meiosis as a variety of li-
totes which is studied within the scope of hyperbole, is specified as one 
of the most efficient euphemization means in the newspaper text and in 
the sportcast, in particular. As in the process of the material comparison 
in German and Russian languages, qualitative and quantitative indexes 
turned out to be approximative, the given conclusions may be consid-
ered relevant for both linguocultures.

Practical implications: The research results can be taken into con-
sideration in the context of pragmatic peculiarities description in gen-
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eral and in the context of the German and Russian media discourses 
descriptions.

Keywords: media discourse; sports discourse; functions; pragmatic 
effect; hyperbole; metaphor. 

Введение 
Интерес в отношении прагматического эффекта медийного тек-

ста не снижается, не смотря на большой объем исследований. Это 
обусловлено тем, что содержание медиадикурса находится в по-
стоянном движении и развитии, потребности аудитории, которым 
должны удовлетворять создатели медиа контента, меняются, гене-
рируются новые средства его создания, а потому одной из задач 
филолога всегда будет являться описание новых языковых явлений. 

Довольно эффективным инструментом прагматики являются фи-
гуры речи, наиболее известной из которых является метафора. Це-
лью предлагаемой статьи является рассмотрение прагматического 
потенциала гиперболы. Это не столь известная фигура, которая, тем 
не менее, представляет большой интерес для понимания и оценки 
стилистики текста, особенно в медиадискурсе [4; 8; 6; 15]. Достичь 
данной цели позволяет выполнение следующих задач:

– выделить группу текстов одного речевого жанра с последу-
ющим проведением стилистического анализа на наличие ги-
пербол;

– произвести подсчет выявленных единиц и выделить типы;
– выявить объекты, в отношении которых используется гипер-

бола;
– определить прагматические функции гиперболы.
В стилистике есть два понимания гиперболы: узкое и широкое. 

С точки зрения узкого подхода гипербола – фигура речи, состоящая 
в преувеличении настолько неправдоподобном, что буквальное ее 
истолкование исключается [5; 9; 10; 11]. Образные гиперболы рас-
сматриваются в рамках метафоры [12; 13]. Широкое понимание 
гиперболы, а именно, чрезмерное преувеличение либо преуменьше-
ние предмета, его свойств или действий, включает литоту, то есть, 
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фигуру нарочитого неправдоподобия, состоящую в преуменьшении 
с целью образного усиления выражаемого смысла [5, с. 360]. Лито-
ту часто называют обратной гиперболой. Вне зависимости от того, 
какого подхода придерживается лингвист, рассмотрение этих фигур 
речи ведется совместно, поскольку эти фигуры имеют общую осно-
ву – отклонение от объективной количественной оценки предмета, 
явления, качества [3, c. 143]. Мы поступим аналогично.

Германисты к литоте относят перифразу на основе отрицания 
[1; 2; 14]. В русистике этому пониманию соответствует другой тер-
мин – мейозис, то есть, фигура нарочитой неточности, состоящая 
в преуменьшении степени качества [5, c. 600], например: Играет 
Дмитрий не очень быстро, обостряющими передачами не отмеча-
ется [футбол, Советский спорт, 31.03.08]. Для любого исследования 
важен вопрос о том, что понимается под тем или иным явлением. От 
этого зависит его функциональная характеристика, описание которой 
является задачей предлагаемой статьи. Литота в трактовке русистов 
выполняет большей частью экспрессивную функцию, а в трактовке 
германистов – преимущественно эвфемистическую. Проанализиро-
вав ряд точек зрения, мы соглашаемся с мнением русистов и понима-
ем литоту как обратную гиперболу и мейозис как неполноту действия 
и слабую степень свойства. При этом мейозис мы рассматриваем как 
разновидность литоты, поскольку данные фигуры речи имеют общее 
основополагающее свойство приуменьшать характеристику явления, 
разница состоит в степени такого приуменьшения.

Материалы и методы 
Источниками нашего материала исследования послужи-

ли немецкие и российские спортивные издания и газеты, содер-
жащие рубрику «Спорт». Это «Советский спорт» (далее – СС), 
«Спорт экспресс» (далее – СЭ), «Спорт-ревю», «Коммерсант», 
«Spiegel», «Welt», «Sueddeutsche Zeitung» (далее – SdZ), «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» (далее – FAZ), «Bild». Мы выбрали 60 русских 
и 60 немецких газетных текстов в жанре спортивного репортажа. 
Стилистический анализ позволил выявить все случаи употребления 
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гиперболы, включая литоту [7, с. 137-142]. Результаты подсчетов и 
анализа полученных единиц приведены далее.

Результаты 
Русский материал насчитывает 123 и немецкий 131, всего 264 

единицы. Количественные данные показывают, что использование 
гиперболы в немецком и русском медиадискурсах сопоставимо, 
поэтому выводы, представленные в данной статье актуальны для 
обеих лингвокультур. По типу значения были выделены две группы 
гипербол: гиперболы с прямым и переносным значениями. Важно 
отметить, что эти группы имели почти равные объемы. Гиперболы с 
прямым значением составили 141 единицу: 68 русских и 73 немецких 
единицы. Остальные гиперболы и литоты (123 единицы) имели про-
изводное значение, то есть метафорическое либо метонимическое. 

Объекты гиперболизации
Анализ полученного материала показал, что гиперболизации и 

литотизации подвергаются следующие объекты:
а) профессионализм участников: А пас Зырянова … можно 

приравнять к произведениям искусства [футбол, СЭ, 06.11.08]. 
… der elegante Italiener bedauert, dass Abramowitsch, Chelseas 
milliardenschwerer Besitzer aus Russland, «überhaupt keine Ahnung 
von Fußball» habe [футбол, SdZ, 22.04.04]. – … элегантный ита-
льянец [тренер Раньери] сожалеет, что Абрамович, миллиардер, 
владелец «Челси» из России «вообще не имеет представления о 
футболе». Der Torwart mit den tausend Händen. Gordon hält die Null 
seit 210 Minuten [футбол, FAZ, 19.03.04]. – Вратарь с тысячей рук. 
Гордон удерживает нулевой счет в течение 210 минут; 

б) физическое и эмоциональное состояние спортсменов: Уезжал 
к Максимову, забивал по десять мячей «Чеховским медведям», а 
приехал больной, оказывается, его хоронить надо, а мы и не зна-
ли... [гандбол, Спорт-ревю, 12.02.08]. Взять того же Павленко, 
который в первом тайме способен был укрощать сложные пере-
дачи на чужой лицевой линии, а после перерыва падал, казалось, 
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даже от дуновения ветерка [футбол, СЭ, 15.02.08]. … sich eine 
solche Chance vielleicht nur einmal im Leben böte und jeder deshalb 
120 Prozent an Leistung bringen müsse [футбол, FAZ, 7.04.01]. – … 
такой шанс предлагается возможно один раз в жизни, и поэтому 
каждый должен приложить 120 % усилий. Литота употреблена для 
описания невысокого роста футболистов: малыши Веллитон (175 
см) и Низамутдинов (173 см) [футбол, СЭ, 31.03.08]; 

в) происходящее на спортивной площадке: После пятого пое-
динка полуфинала защитные порядки казанцев попали в настоящую 
катастрофу [хоккей, СС, 28.03.09]. Начало третьего периода – 
настоящий кошмар для хозяев [хоккей, СС, 28.03.09]. После его 
броска шайба прыгает в миллиметрах от «ленточки» за спиной у 
голкипера гостей Скотта [хоккей, СС, 14.02.08]. Румын Никулаэ 
ютился с мячом возле ленточки [футбол, СС, 28.03.08];

г) результат соревнований: Die schlechtesten 45 Minuten meiner 
Amtszeit [футбол, SdZ, 22.04.04]. – Самые плохие 45 минут за вре-
мя моей службы. Das war das beste Match aller Zeiten [теннис, Zeit, 
7.07.08]. – Это был лучший матч всех времен. Russland im Halbfinale 
Chaos um Gelb-Rot [футбол, Bild, 22.06.08]. – Россия в полуфинале, 
хаос среди желто-красных;

д) околосоревновательные обстоятельства: Inzwischen wimmelt 
es vоn Talenten in Völlers Kader [футбол, FAZ, 2.05.03]. – Между 
тем, в составе Фоллера кишит талантами. Schumachers Arbeitstag 
dauerte ganze acht Sekunden [Формула 1, Handelsblatt, 6.4.01]. – Ра-
бочий день Шумахера длился целых восемь секунд.

Гиперболизация на основе переносного значения
Гипербола прослеживается в эпитетах, метафорах и сравнениях. 

В соответствии с этим выделяются:
а) гиперболические эпитеты: умопомрачительный процент реа-

лизации атак; бескрайнее уважение; несокрушимые «Красные дья-
волы»; баснословный трансфер; реактивный Макинтайр; der ewige 
Davis-Cup-Verlierer Kiefer (вечный проигравший в Кубке Дэвиса Ки-
фер); diese Turbo-Russen (эти турбо-русские); der verrückte Comeback 
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(сумасшедшее возвращение). Москвичи нанесли лучшему клубу Ев-
ропы самое крупное поражение в ХХI веке [волейбол, СЭ, 5.02.08]. 
Das war ein Wahnsinnskampf … bis zur letzten Sekunde [футбол, Welt, 
26.06.08]. – Это была безумная игра до последней секунды; 

б) гиперболические метафоры: лес ног; шквал бросков; людское 
море владивостокских фанатов; время полетело со скоростью боли-
да. Принимали поклонников пиренейского клуба по-царски [футбол, 
СС, 14.02.08]. Es gibt eine Fülle von Talenten [футбол, FAZ, 2.05.03]. – 
Есть море талантов. На пространственной метафоре базируется 
литота: До четвертьфинала полшага [баскетбол, СС, 13.02.08];

в) гиперболические сравнения: Команды, не щадя ни себя, ни 
соперников, сражаются за каждое очко как за последнее [волей-
бол, СЭ, 5.02.08]. 

Общеязыковые гиперболы и литоты, в отличие от индивидуаль-
но-авторских, исследователи относят к эмоционально-экспрессивным 
средствам фразеологии: При взгляде же на эффективность нападения 
одной лишь Гамовой, волосы на голове встают дыбом: за три партии 
наша суперволейболистка реализовала 9 из 32 ударов [волейбол, СЭ, 
05.02.08]. С первого взгляда на кенийку было ясно, что какая бы то 
ни было техника там если и ночевала, то давно, в прошлой жизни 
[бокс, СЭ, 14.07.08]. На трибунах яблоку негде упасть [биатлон, СС, 
15.02.08]. Билетов не сыскать днем с огнем [хоккей, СС, 24.03.08]. 
Toyota-Pilot Timo Glock saß ein strenger Fitness-Experte im Nacken [Фор-
мула 1, FAZ, 28.03.09]. – Строгий эксперт по фитнесу преследует по 
пятам [досл.: сидит на шее] пилота Тайоты Тимо Глока. 

Способы образования литоты
Литота не является востребованной журналистами при создании 

газетных спортивных репортажей: в исследуемом материале обна-
ружено всего 8 единиц, соответствующих принятому определению. 
Это объясняется, на наш взгляд, тем, что в современных СМИ доми-
нирующей выступает тенденция к гиперболизации, утрированию 
происходящего. Случаев применения мейозиса обнаружено значи-
тельно больше (136). Он эксплицируется через:
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а) отрицание противоположного: Соперникам приходится нес-
ладко [баскетбол, Коммерсантъ, 8.11.08]. Ходом 29-летний житель 
Ижевска не потрясает [там же.];

б) косвенное отрицание: Матч очень интересным назвать не 
могу [футбол, СЭ, 6.11.08]. Нельзя сказать, чтобы такое решение 
вызвало полное понимание в команде – были и слезы, и недоуме-
ния, но... решение принимает тренер [биатлон, СС, 10.01.08]. Den 
Kollegen, die ihn nicht mehr als ernsthaften Rivalen betrachteten nach all 
dem Pech… [теннис, Spiegel, 4.07.08]. – Коллегам, которые больше 
не рассматривали его как серьезного соперника после всех неудач …; 

в) неоднократное отрицание: Er [Peter Deißenberger] ersetzte Rolf-
Christel in die Partie, die zusehends schwächer, aber nicht unbedingt 
unansehnlicher wurde [футбол, FAZ, 31.07.00]. – Он [Питер Драйсен-
бергер] заменил Рольфа-Кристела в игре, которая стала заметно 
слабее, но безусловно не невзрачной. Стрельба Кара-Каллен безу-
пречной не была [биатлон, СЭ, 12.10.08]. Ни тот, ни другой одним 
промахом не ограничиваются [биатлон, СС, 15.02.08]; 

г) наименьшую интенсивность свойства и образа действия: Ein 
Bruch im Spiel war kaum sichtbar [футбол, Welt, 30.06.08]. – Трещина 
в игре была едва заметна. Наши шансы выглядят наиболее скромно 
[биатлон, СС, 13.02.08]; 

д) слова-усилители: Разница в счете далеко не критическая [ба-
скетбол, СС, 23.03.08]. Представление о технике у них бывает до-
вольно приблизительным [бокс, СЭ, 14.07.08]. Сторонники Рагозиной 
тоже не так чтобы очень молчали [бокс, СЭ, 14.07.08]. Warum die 
Kickers ausgerechnet nach dem 2:1 die Ordnung und den Faden verloren, 
mochte auch der laufstarke, aber wenig wirkungsvolle Kapitän Lars 
Schmidt nicht zu sagen [футбол, FAZ, 31.07.00]. – Почему «кикеры» 
как нарочно после счета 2:1 потеряли порядок и нить игры, не мог 
сказать и быстрый, но мало эффективный капитан Ларс Шмидт; 

е) метонимический перенос, а именно, металепсис: Пусть с бра-
зильских форвардов Жо и особенно Вагнера во время матчей не текут 
ручьи пота [→ не потеют от тяжелой работы → не работают в полную 
силу], их индивидуальное мастерство находится на таком уровне, 
что позволительно играть и «на классе» [футбол, СЭ, 31.03.08];
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ж) словообразовательные средства (префиксы, суффиксы): По-
том хозяева даже чуть-чуть полидировали [баскетбол, Коммер-
сантъ, 8.11.08]. Жаль психологической выдержки у Вити маловато 
[биатлон, СС, 1.12.08]. 

Участие частей речи в образовании мейозиса можно представить 
в виде диаграммы на Рисунке 1. 

Рис. 1. Части речи, участвующие в образовании мейозиса

На Рисунке 1 видно, что по частеречной отнесенности мейозис 
в спортивном репортаже базируется:

– на адъективной основе (44,6%): Очень слабые выступле-
ния в сезоне поставили Ярошенко в незавидное положение 
[биатлон, Коммерсантъ, 19.12.08]. Die Lage ist also nicht 
hoffnungslos [футбол, Bild, 23.02.04]. – Положение таким 
образом не безнадежное; 

– на глагольных формулировках (24%): Она [точная стрельба] 
не приблизила ее к лидирующим лыжницам [биатлон, Ком-
мерсантъ, 22.12.08]. Weltmeister Räikkönen raste als einziger 
fast fehlerfrei, dafür patzten bei ihm die Strategen am Ferrari-
Kommandostand [Формула 1, Welt, 8.07.08]. – Чемпион мира 
Райкконен единственный бешено мчался почти без ошибок, 
зато халтурили стратеги в его командном пункте Феррари; 
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– на адвербиальной основе (21,4%): Швейцарец, в нынешнем 
сезоне довольно редко радовавший болельщиков безошибочной 
игрой, вчера поначалу был практически безупречен [теннис, 
Коммерсантъ, 11.11.08]. Vielleicht haben wir nicht aggressiv 
genug verteidigt [футбол, Berliner Morgenpost, 29.03.09]. – Воз-
можно, мы защищались недостаточно агрессивно; 

– на субстантивной основе (10%): На эту «негостеприим-
ность» тут же ответил Лэнгдон, причем дважды [баскет-
бол, СЭ, 12.02.09]. Drei Jahre hatte Gordon … gespielt – was 
keine «große Kunst» gewesen sei [футбол, FAZ, 19.03.04]. – Три 
года Гордон играл …, и это не было «большим искусством». 

Заключение 
Таким образом, гипербола и в меньшей степени литота выпол-

няют в тексте спортивного дискурса эмоционально-экспрессивную 
и аттрактивную функции. Разновидность литоты – мейозис – одно 
из самых эффективных средств эвфемизации в газетном тексте и 
в спортивном репортаже, в частности. Реализация этих функций в 
значительной степени способствует эффективному воздействию на 
читателя. Сопоставление материала в немецком и русском языках 
как по количественному, так и по качественному показателям вы-
явило близкие значения. Следовательно, представленные выводы 
могут считаться релевантными для обеих лингвокультур.

Список литературы
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учеб-

ник для вузов. М.: Флинта: Наука, 2002. 384 с.
2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Изд-

во литературы на иностранных языках, 1958. 460 с. 
3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: Айрис-пресс, 2007. 448 с.
4. Корецкая О.В. Стилистическое своеобразие медиадискурса (на ма-

териале англоязычных СМИ) // Преподаватель XXI век. 2016. № 1. 
С. 384–391. https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskoe-svoeobrazie-
mediadiskursa-na-materiale-angloyazychnyh-smi (Дата обращения: 
25.05.2016).



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

186

5. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс. Ро-
стов н/Д.: Феникс, 2006. 630 с.

6. Муругова Е.В., Постевая Е.В. Прагматические функции интро-
дуктивных предикатов эмоционального состояния в репортажном 
высказывании // Современные исследования социальных проблем. 
2016. № 4-1(28). С. 187–198.

7. Пром Н.А. Современный газетный спортивный репортаж: жанро-
во-стилистический аспект: Дисс. … канд. филол. наук. Волгоград, 
2011. 240 с. 

8. Фролов В.В. К вопросу о развитии и деятельности спортивных 
интернет-СМИ в РОССИИ (на примере «SPORTS.RU» и «Чемпи-
оната») // Современные исследования социальных проблем. Том 9. 
№2–2. 2017. С. 146–149.

9. Cano Mora L. All or nothing: a semantic analysis of hyperbole, Revista 
de Linguistica y Lenguas Aplicadas. 2009. Vol. 4, 25-35. https://polipa-
pers.upv.es/index.php/rdlyla/article/view/731/718 (Дата обращения: 
07.03.2016).

10. Claridge С. Hyperbole in English: A Corpus-based Study of Exaggera-
tion. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 316 с.

11. Henkemans S. The use of hyperbole in the argumentation stage. Virtues 
of argumentation: proceedings of the 10th International Conference of 
the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22–26 May. 
2013. https://pure.uva.nl/ws/files/2140571/152630_use_of_hyperbole.
pdf (Дата обращения: 07.03.2016).

12. Musolff А. The study of metaphor as part of critical discourse analysis, 
Critical Discourse Studies. (Дата обращения: 07.03.2017). https://ue-
aeprints.uea.ac.uk/40513/1/Critical_Discourse_Studies_9-3_2012.pdf 

13. Philbrick R. Disruptive Verse: Hyperbole and the Hyperbolic Persona 
in Ovid’s Exile Poetry. Providence: Cornell University, 2007. 228 с.

14. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. Moskau: Verl. Hochschule, 
1975. 316 с.

15. Sert O. An interactive analysis of hyperboles in a British TV Series: im-
plications for EFL classes. Arecls. 2008. Vol. 5. 1-28. https://research.ncl.
ac.uk/ARECLS/volume_5/sert_vol5.pdf (Дата обращения: 02.11.2017).



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

187

References
1. Arnold I.V. Stilistika. Sovremenniy angliiskiy yazik: uchebnik dlya vu-

zov [Stylistics. The contemporary English language: student’s book for 
universities]. M.: Flinta: Science, 2002. 384 p.

2. Galperin I. P. Ocherki po stilistike angliiskogo yazika [Outlines on the 
English language stylistics]. M.: Publishing House for the foreign lan-
guages literature, 1958. 460 p.

3. Golub I.B. Stilistika russkogo yazika [The Russian language stylistics]. 
M.: Airis-press, 2007. 448 p. 

4. Koretskaya O.V. Stilisticheskoe svoeobrazie mediakursa (na materiale an-
gloyazichnih SMI) [The stylistic distinctness of media discourse (based on 
the English language media sources)]. Teacher XXI century. 2016. № 1. P. 
384-391. https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskoe-svoeobrazie-me-
diadiskursa-na-materiale-angloyazychnyh-smi (accessed May 25, 2016).

5. Moskvin V.P. Stilistika russkogo yazika. Teoreticheskij kurs [The Rus-
sian language stylistics. The theoretical course]. Rostov n/D: Feniks, 
2006. 630 p.

6. Murugova E.V., Postevaja E.V. Pragmaticheskie funktsii introduktivnih 
predikatov emotsionalnogo sostojanija v reportazhnom viskazivanii 
[The introducing predicates pragmatic functions of emotional states in 
chronicle statements]. Sovremennie issledovanija sotsialnih problem. 
2016. № 4–1(28), рр. 187–198.

7. Prom N.A. Sovremenniy gazetnij sportivnij reportazh: zhanrovo-stilis-
ticheskij aspect [Contemporary newspaper sport report: genre stylistic 
aspect] Diss. … of Ph.D. in Philology. Volgograd, 2011. 240 p. 

8. Frolov V.V. K voprosu o razvitii i dejatelnosti sportivnih internet-SMI 
v Rossii (na primere «SPORTS.RU» i “Chempionata”) [About the de-
velopment and functioning of sport Internet media sources in Russia 
(as exemplified in «SPORTS.RU» and “Chempionat”)]. Sovremennije 
issledovanija sotsialnih problem. Тоm 9. №2-2. 2017, рр. 146–149.

9. Cano Mora L. All or nothing: a semantic analysis of hyperbole, Revista 
de Linguistica y Lenguas Aplicadas. 2009. Vol. 4, 25–35. DOI: https://
doi.org/10.4995/rlyla.2009.731. https://polipapers.upv.es/index.php/rd-
lyla/article/view/731/718 (accessed March 7, 2016).



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

188

10. Claridge С. Hyperbole in English: A Corpus-based Study of Exaggera-
tion. Cambridge: Cambridge University Press. 2014. 316 p.

11. Henkemans S. The use of hyperbole in the argumentation stage. Virtues 
of argumentation: proceedings of the 10th International Conference of 
the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22–26 May. 
2013. https://pure.uva.nl/ws/files/2140571/152630_use_of_hyperbole.
pdf (accessed March 7, 2016).

12. Musolff А. The study of metaphor as part of critical discourse analysis, 
Critical Discourse Studies. (accessed March 17, 2017). https://ueae-
prints.uea.ac.uk/40513/1/Critical_Discourse_Studies_9-3_2012.pdf 

13. Philbrick R. Disruptive Verse: Hyperbole and the Hyperbolic Persona 
in Ovid’s Exile Poetry. Providence: Cornell University. 2007. 228 p.

14. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. Moskau: Verl. Hochschule, 
1975. 316 p.

15. Sert O. An interactive analysis of hyperboles in a British TV Series: 
implications for EFL classes. Arecls. 2008. Vol. 5, рр. 1–28. https://re-
search.ncl.ac.uk/ARECLS/volume_5/sert_vol5.pdf (accessed November 
2, 2017).

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Пром Наталья Александровна, доцент кафедры «Иностранные 

языки», кандидат филологических наук
 Волгоградский государственный технический университет
 пр. им. Ленина, 28, г. Волгоград, 400005, Российская Федерация
 natalyprom77@mail.ru

Высоцкая Инна Владимировна, доцент кафедры «Иностранные 
языки», кандидат педагогических наук

 Волгоградский государственный технический университет
 пр. им. Ленина, 28, г. Волгоград, 400005, Российская Федерация
 niphertity@gmail.com

Глебова Екатерина Александровна, доцент кафедры «Иностран-
ные языки», кандидат педагогических наук



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

189

 Волгоградский государственный технический университет
 пр. им. Ленина, 28, г. Волгоград, 400005, Российская Федерация
 eaglebova@mail.ru

Тихаева Виктория Викторовна, доцент кафедры «Иностранные 
языки», кандидат педагогических наук

 Волгоградский государственный технический университет
 пр. им. Ленина, 28, г. Волгоград, 400005, Российская Федерация
 tilsitka@yandex.ru

Data aBout tHe autHoRs
Prom natalya alexandrovna, Associate Professor, Department of For-

eign Languages, Ph.D. in Philology
 Volgograd State Technical University
 28, Lenin av., Volgograd, 400005, Russian Federation
 n_prom@vstu.ru
 ORCID: 0000-0003-2711-4916

Vysotskaya inna Vladimirovna, Associate Professor, Department of 
Foreign Languages, Ph.D. in Pedagogy

 Volgograd State Technical University
 28, Lenin av., Volgograd, 400005, Russian Federation
 niphertity@gmail.com

Glebova ekaterina alexandrovna, Associate Professor, Department 
of Foreign Languages, Ph.D. in Pedagogy

 Volgograd State Technical University
 28, Lenin av., Volgograd, 400005, Russian Federation
 eaglebova@mail.ru

tikhayeva Viktoria Viktorovna, Associate Professor, Department of 
Foreign Languages, Ph.D. in Pedagogy

 Volgograd State Technical University
 28, Lenin av., Volgograd, 400005, Russian Federation
 tilsitka@yandex.ru



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

190

Doi: 10.12731/2077177020184190201
УДК 81’42; 801.7

СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЗАЦИЯ 
ПРОИЗНЕСЁННОЙ НЕСОБСТВЕННОПРЯМОЙ РЕЧИ 

НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Пучинина О.П.

Статья посвящена теме чужой речи, которая остаётся ак-
туальной в современном языкознании. Автор статьи исследует 
особенности функционирования произнесённой (внешней) несоб-
ственно-прямой речи (далее НПР) (а именно её структурно-се-
мантических видов) на материале прозаических текстов Мари-
ны Цветаевой. Посредством произнесённой НПР отображается 
прямая речь литературных персонажей через авторскую перспек-
тиву, при этом фактическая речь персонажа в авторской речи 
иногда принимает форму прямой речи, либо маркируется за счёт 
использования кавычек, редко – двоеточия. Опираясь на струк-
турно-семантическую классификацию, предложенную украинским 
лингвистом Е.Я. Кусько, автор статьи описывает отличитель-
ные черты различных видов произнесённой несобственно-прямой 
речи: тематической речи, скрытой речи, речи в речи, коллектив-
ной речи, цитатной речи. Делается вывод, что последняя разно-
видность внешней НПР находит наибольшее применение в про-
заических текстах выдающегося русского поэта ХХ века, а про-
изнесённая НПР используется М.И. Цветаевой очень редко, что 
связано со спецификой идиостиля поэта.

Целью работы является описание характерных черт функцио-
нирования НПР, выявление механизмов реализации и маркеров вы-
деляемых видов произнесённой НПР в прозаических текстах поэта.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образует метод сплошной выборки иллюстративного мате-
риала, метод нарратологического анализа, метод семантического 
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структурирования художественного текста, прием стилистиче-
ской интерпретации.

Результаты. В результате проведённого анализа теоретиче-
ского и практического материала автор приходит к выводу о том, 
что в прозаических текстах М.И. Цветаева прибегает к трём раз-
новидностям произнесённой НПР, а именно цитатной речи, реже 
речи в речи и коллективной речи. В качестве цитатной речи в про-
зе Цветаевой используется дословное цитирование, когда в струк-
туре авторского повествования дословно цитируется речь лите-
ратурных персонажей (в виде отдельных слов или выражений); и 
дословное или видоизменённое цитирование речи известных лиц.

Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть применены исследователями творчества Марины Цветае-
вой, студентами филологических отделений при изучении таких дис-
циплин, как стилистика русского языка, синтаксис русского языка.

Ключевые слова: несобственно-прямая речь; Марина Цветаева; 
типологизация; субъектный план; авторский план. 

stRuCtuRalsemantiC tYPoloGiZation                         
of fRee inDiReCt sPeeCH: tHe Case                                                                                                          

of maRina tsVetaeVa’s PRose

Puchinina О.P.

The article is devoted to the topic of someone else’s speech, which 
remains relevant in modern linguistics. The author studies the way ut-
tered (external) free indirect speech (FIS) (namely, its structural and 
semantic types) functions in Marina Tsvetaeva’s prosaic texts. Through 
uttered free indirect speech, the writer renders persona’s direct speech, 
which may be occasionally marked by quotes or by colons. On the ba-
sis of the structural-semantic classification proposed by the Ukrainian 
linguist E.Y. Kus’ko, the author of the article describes the specific fea-
tures of various types of uttered free indirect speech: thematic speech, 
hidden speech, speech in the speech, collective speech, citation speech. 
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The latter is employed more frequently in the outstanding Russian po-
et’s prose. At the same time, M.I. Tsvetaeva resorts to uttered free indi-
rect speech rather rarely, which is connected with the peculiarity of the 
poet’s individual style.

The purpose of the work is to describe how free indirect speech func-
tions in the text field, identify the implementation mechanisms and mark-
ers of the described types of uttered free indirect speech in prose texts 
of the Russian poet.

Methodology. The research has been conducted using the method of 
continuous sampling of the illustrative material, the method of narra-
tologic analysis, the method of semantic structuring of the literary text 
and the method of stylistic interpretation.

Results. The author comes to the conclusion, that in her prosaic texts, 
M.I. Tsvetaeva resorts to three varieties of uttered FIS, namely citation 
speech, rarely speech in speech and collective speech. Tsvetaeva em-
ploys word-for-word quoting of literary characters’ speech (in the form 
of separate words or expressions); and word-for-word or modified quot-
ing of famous people’s speech.

Practical implications. The results of the research can be applied by 
students of philological departments while taking such courses as sty-
listics and syntax of the Russian language.

Keywords: free indirect speech; Marina Tsvetaeva; typologization; 
subjective plan; author’s plan. 

Несобственно-прямая речь как своеобразный, экспрессивный 
способ передачи чужой речи и выражающий синкретизм языко-
вых форм и конструкций, как отмечают исследователи Д.А. Са-
лимова и Ю.Ю. Данилова [6, с. 186], находит применение в прозе 
и поэзии уже не одно десятилетие. Существует точка зрения, что 
одним из первых использовал элементы НПР в своих «Кентербе-
рийских рассказах» известный английский поэт Джеффри Чосер, 
что доказывает О.А. Блинова [1, с. 36–37]. В русской литературе, 
по признанию ряда учёных, первым прибегал к НПР А.С. Пуш-
кин [8]. Однако наиболее широко данный языковый феномен стал 
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применяться в литературе с ХХ века. Первыми исследователями 
НПР стали зарубежные ученые, в частности, А. Тоблер; после 
него разработкой проблем занимались Ш. Балли, Г. Лерх, Э. Лорк, 
А. Нойберт, М. Флудерник, отечественные филологи М.М. Бахтин, 
Б.О. Корман, Л.А. Соколовская, А.А. Андриевская. Особый вклад в 
исследование проблем НПР внесла Е.Я. Кусько, которая в своей ра-
боте «Проблемы языка современной художественной литературы. 
Несобственно-прямая речь в литературе ГДР» провела подробный 
анализ работ по НПР в отечественном и зарубежном языкознании 
ХХ века, детально охарактеризовала лингвистическую сторону 
НПР, предложила структурно-семантическую и количественную 
классификацию НПР [4].

Структурно-семантическая типологизация представляет зна-
чительный научный интерес в плане исследования взаимосвязи 
структурной формы, семантического содержания, стилистической 
реализации и художественного эффекта. С точки зрения двойствен-
ной психологической природы НПР, разделяют внешнюю (произне-
сённую) и внутреннюю (непроизнесённую) НПР. В настоящей ра-
боте мы остановимся подробно на первом виде НПР, используемом 
для передачи прозвучавшей речи персонажа, проиллюстрировав её 
виды примерами прозы М.И. Цветаевой. Нами проанализировано 
около 300 примеров НПР, извлечённых методом сплошной выборки 
из следующих рассказов и повестей русского поэта: «Мать и му-
зыка», «Мой Пушкин», «Чёрт», «То, что было», «Живое о живом», 
«Китаец», «Хлыстовки», «Дом у Старого Пимена» [7].

Произнесённая НПР представляет собой воспроизведение уже 
имевшей место прямой речи литературных персонажей через ав-
торскую перспективу, например, в следующем отрывке из рассказа 
Цветаевой «Мать и музыка»: Но с нотами, сначала, совсем не по-
шло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, 
черная или белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). 
Кроме того, клавишу – слышно, а ноту – нет. Клавиша – есть, а 
ноты – нет. И зачем нота, когда есть клавиша? [7, с. 13]. В этом 
отрывке наблюдаем репрезентацию диалога маленькой Марины и 
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её матери во время уроков музыки, вернее, только слова матери в 
этом диалоге. Выделенный фрагмент является произнесённой НПР, 
в котором представлены отличительные черты данного вида переда-
чи чужой фактической речи: отсутствие кавычек или тире как мар-
керов прямой речи, особая синтаксическая организация комплекса с 
НПР (вопросительные знаки, параллельные конструкции, повторы, 
вставная конструкция).

Научный интерес представляют также случаи произнесённой 
НПР, включённые в повествование глаголом, выражающим чувства, 
как в следующем примере из рассказа «То, что было»: Я смущаюсь: 
Только ты одну вещь отнесешь Ал<ександру> Павловичу, хоро-
шо? [7, с. 101]. В этом случае только отсутствие кавычек отличает 
внешнюю НПР от прямой речи, то есть автор подключает как бы и 
пунктуационный ресурс текста.

Упомянутая нами Е.Я. Кусько разграничивает следующие виды 
произнесённой НПР: тематическая речь, скрытая речь, цитатная 
речь, речь в речи, коллективная речь НПР [4, с. 49].

Тематическая речь находит применение в тех случаях, когда 
автор задаётся целью передать лишь основной предмет или основ-
ной предмет произнесённой речи персонажа, происходит смешение 
НПР с авторским речевым планом за счёт стопроцентного поглоще-
ния субъективного плана авторским. Эта разновидность НПР часто 
используется для изложения содержания сообщений, высказыва-
ний, диалогов, полилогов [4, с. 49].

В функционировании скрытой речи обнаруживается сходство с 
тематической речью, т.к. оба вида произнесённой НПР характери-
зуются поглощением авторским планом субъектного. Но они отли-
чаются тем, что в тематической НПР речевые субъектные маркеры 
всецело абсорбируются авторским планом, а в скрытой НПР почти 
всегда можно проследить, какой языковой маркер (с точки зрения 
лексики или синтаксиса), свидетельствует о появлении плана лите-
ратурного персонажа [4, с. 50].

Цитатная речь обычно предстаёт в двух вариациях: 1) дослов-
ное цитирование, когда в структуре авторского повествования до-
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словно цитируется речь персонажей (в виде отдельных слов или 
выражений); 2) дословное или видоизменённое цитирование речи 
известных лиц (слова, афоризмы и сентенции). В современной ли-
тературе в комплексах с НПР подобное цитирование используется 
как с кавычками, так и без них [4, с. 51].

Первая вариация цитатной речи, основанная на цитатном вклю-
чении персонажей в авторское повествование, является более эф-
фективной. Диапазон цитируемой персонажной речи широк: от не-
значительных цитатных вставок – вкраплений (иногда рассеянных 
в структуре авторского повествования) до отдельных структурно и 
семантически оформленных предложений, а иногда и целых абза-
цев, представляющих произнесённую речь персонажа. Персонаж-
ные цитации могут быть представлены словами и выражениями 
с модальным значением и утвердительными, и отрицательными 
словами, эмоционально-экспрессивной, цитатной лексикой и т.д. 

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распи-
рало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей мате-
рью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью 
этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым 
отцом, и «Ты опять не спишь?» – Николенькой, и всеми теми гон-
чими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России [7, с. 74]. 
Несомненно, важна роль в данном отрывке из рассказа «Мой Пуш-
кин» и других средств языковой выразительности: параллельные 
конструкции, повтор союзов-частиц «и». Интересно включение 
данной внешней НПР («Ты опять не спишь?»), заключающей в 
себе целое вопросительное предложение кого-то из взрослых 
(возможно матери), в структуру перечисления дополнений, выра-
женных именами собственными и именами существительными. 
Подобные случаи языковых аномалий характеризуют идиостиль 
М. Цветаевой в целом.

Вторая разновидность цитатной НПР представлена включением 
в структуру авторского повествования слов или словосочетаний, 
принадлежавших известным личностям: афоризмы, пословицы, по-
говорки, сентенции и т.п., также посредством кавычек или без них, 
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иногда при помощи двоеточия [4, с. 55]. Это был апогей вдохнове-
ния. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! 
Не забуду...» [7, с. 87] В этом примере из рассказа «Мой Пушкин» 
М. Цветаева цитирует полюбившееся ещё в детстве стихотворение 
А.С. Пушкина «К Морю», ставшее для неё источником вдохнове-
ния, трепетного восторга и одновременно грусти, ведь она ребёнком 
никогда не была на море.

Вслед за Е.Я. Кусько мы выделяем также вкраплённую цитат-
ную НПР, описывая её как незначительное включение субъек-
тно-речевых регистров в структуру НПР (слово или словосочета-
ние). Цитирование одного, двух или более предложений следует 
считать не вкраплённой НПР, а обычной цитатной НПР [4, с. 53]. 
В анализируемых рассказах М.И Цветаевой отмечаем достаточно 
частое использование именно вкраплённой цитатной речи, ког-
да она насыщает авторское повествование вкраплением той или 
иной цитаты, состоящей буквально из пары слов, будь то цитиро-
вание известной личности или человека из её окружения. Кроме 
большой руки, у меня оказался еще «полный, сильный удар» и «для 
такой маленькой девочки удивительно-одушевленное туше» [7, 
с. 11] В данном отрывке из рассказа «Мать и музыка» Цветаева 
приводит слова своей матери, когда та делилась впечатлениями о 
музыкальных уроках с юной Мариной и её успехах. Для достовер-
ности описания мироощущения юного персонажа она приводит 
лишь несколько фраз, которые ребёнок мог запомнить из разго-
вора взрослых. 

Речь в речи представляет значительный интерес, ибо данная 
разновидность произнесённой НПР выступает непосредственным 
связующим компонентом между НПР как явлением коммуникации 
и НПР как литературным явлением и способом передачи речи. Речь 
в речи – это интродукция определённых элементов речи одного 
литературного персонажа в речь другого персонажа, переданную в 
НПР. Согласно мнению Е.А. Гончаровой такую НПР можно назвать 
«двухэтажной» НПР [2, с. 125]. По лингвистическим наблюдениям 
ряда исследователей, в основном первый субъектный план является 
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внутренней речью персонажа, т. е. его мысленной речью или вос-
поминаниями, а второй план заключает в себе фактическую речь 
другого персонажа; однако, мы наблюдали элементы фактической 
речи во внутренней речи этого же персонажа [5, с. 61]. Следователь-
но, можно сделать вывод, что в речи в речи внешняя речь одного 
персонажа воспроизводится через мысли, ассоциации, реминис-
ценции другого или этого же персонажа. В этом случае происходит 
разрыв временных повествовательных планов времени внешней 
речи и времени её воспроизведения. Именно этот разрыв маркиру-
ет речи в речи, т.е. служит сигналом включения в нарратив нового 
вербального слоя. Можно утверждать, что этот вид НПР стоит на 
стыке внешней и внутренней НПР, являясь их своеобразным типо-
логическим звеном. 

В речи в речи также отмечаем случаи, в которых оба субъ-
ектных плана представляют собой произнесённую речь. Это на-
блюдается в произведениях, написанных от первого лица, когда 
главный протагонист также выступает героем-повествователем 
[4, с. 57]. В прозаических произведениях М.И. Цветаевой мы 
чаще всего имеем дело с данным видом внешней НПР, ведь их 
главным героем выступает сама Марина в разных временных и 
пространственных плоскостях. К голосу девочки Марины как бы 
подключается голос взрослой Марины. Происходит смешение 
трёх разноплановых перспектив – авторской и двух персонажных 
(персонажа-девочки и персонажа-взрослой женщины). Г.Г. Ин-
фантова акцентирует такую функциональность НПР, отмечая, что 
в контексте эта разновидность НПР обнаруживается благодаря 
сдвигу субъектных планов – плана автора – непосредственного 
участника событий, то есть персонажа, которым передаваемые 
слова были когда-то в прошлом произнесены, и автора-повество-
вателя, который знает, что произошло дальше, и который уже мо-
жет быть в значительной степени изменился (вырос, изменилось 
мировоззрение, взгляд на излагаемые события и т.д.) [3, с. 266]. 
Е.Я. Кусько признаёт данную точку зрения справедливой, но об-
ращает внимание на то, что правильнее говорить в этом случае 
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не о двойственном плане автора, а о двойственном субъектном 
плане такой речи (т.е. две временные плоскости – настоящего и 
прошедшего). План автора повествователя в литературном про-
изведении единый, охватывающий разносубъектные и разновре-
менные перспективы [4, с. 59]. 

О, как мне тогда, в младенчестве, это нравилось: «черт возь-
ми» – из его уст! Как до глубины живота ожигало это молодече-
ство! [7, с. 34]. В рассказе «Чёрт» автор описывает своё детство и 
тайного «друга» (Чёрта). В приведённом примере она вспоминает 
увиденный в детстве сон, в котором она тонула, а её тайный «друг» 
спас её. Странным образом этого необычного ребёнка привлекал 
и манил образ Чёрта, что даже простая фраза «чёрт возьми», яв-
ляющаяся ругательной, в устах любого человека приобретала для 
неё романтический ореол. В данном отрывке произнесённая фра-
за «чёрт возьми» вплетена в воспоминания персонажа, в его вну-
треннюю речь, следовательно, является речью в речи. Невозможно 
достоверно определить, была эта фраза произнесена кем-либо из 
окружения ребёнка или она сама мысленно, возможно неоднократ-
но произносила её.

Коллективная речь находит применение при необходимости 
передать речь определённых групп, даже людских масс в целом и 
т.д. [4, с. 59]. В анализируемых произведениях эта разновидность 
произнесённой НПР чаще всего представляет собой речь детей в 
ответ на какое-либо замечание или предложение взрослых, как, 
например, в следующем отрывке из повести «Мой Пушкин». Дети 
никогда не были на море и долго предвкушали поездку к морю и по-
этому не смогли сдержать возглас разочарования, когда наконец они 
увидели плоскую, серо-белую полоску воды: «– Ася! Муся! Гляди-
те! Море! <…> Это – море? И, переглянувшись с Асей, откровенно 
и презрительно фыркаем [7, с. 88]. Выделенное предложение скорее 
всего было произнесено сёстрами Цветаевыми одновременно, они 
были едины в своих ощущениях в тот момент.

Таким образом, как итог сказанного выше можно заключить 
следующее: 1) Произнесённая НПР в её разновидностях находит 
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нечастое применение в прозе М.И Цветаевой (менее 10% анали-
зированных примеров НПР являются произнесённой НПР). 2) Из 
пяти вариаций внешней НПР, описанных Е.Я. Кусько, в исследуе-
мых произведениях Марины Цветаевой нами выявлено использова-
ние только трёх (цитатной речи, речи в речи и коллективной речи). 
3) Чаще всего поэт прибегает к цитатной НПР, прибегая к цитатам 
известных личностей, к фрагментам литературных произведений, 
афоризмам, а также приводит слова своих знакомых, родственни-
ков. В данном случае цитатная речь выступает средством интер-
текстуальности. При этом, отмечаем преимущественное использо-
вание вкраплённой цитатной НПР, введённой в текст при помощи 
кавычек или без них. Разноплановые вкрапления из литературных 
произведений и афоризмов обогащают тексты Марины Цветаевой, 
отличающиеся особой оригинальностью, многослойностью и не-
досказанностью, своеобразной мозаичностью.
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ВАРИАТИВНОСТЬ                                                                             
АНГЛИЙСКИХ ЭВФЕМИЗМОВТАБУИЗМОВ

Никитина И.Н., Александрова Г.Н., Белякова О.В.

Цель. Статья посвящена актуальной в современной лингвистике 
теме эвфемизации речи. Предметом анализа выступают англий-
ские эвфемизмы-табуизмы одной тематической группы, а имен-
но «наименования, относящиеся к сфере туалета, отправления 
естественных потребностей». Цель исследования – раскрыть ва-
риативность эвфемизмов-табуизмов и факторы, определяющие 
выбор варианта. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют описательно-сопоставительный и функциональный 
методы. Анализ и описание языкового материала осуществляется 
на основании общенаучных методов наблюдения, сопоставления и 
обобщения языковых фактов.

Результаты. В результате проведенного исследования авто-
ры прослеживают в употреблении английских эвфемизмов-табу-
измов гендерную дифференциацию, противопоставление по воз-
расту, а также по профессиональной и региональной принад-
лежности. 

Область применения результатов. Теоретическая значи-
мость работы определяется ее вкладом в изучение процесса эв-
фемизации речи. Практическая ценность результатов исследо-
вания состоит в возможности их использования в курсе практи-
ческой и теоретической лексикографии, в преподавании общей и 
частной (английской) лексикологии, стилистики, а также в пе-
реводческой практике.

Ключевые слова: эвфемизм; табуизм; вариативность; ген-
дерная дифференциация; социальный фактор; английский язык.
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VaRiation of enGlisH eHPHemismstaBooisms

Nikitina I.N., Alexandrova G. N., Belyakova O.V.

Purpose. The article is devoted to the topical in modern linguistics 
theme of speech euphemization. The subject of analysis is the English 
euphemisms-tabooisms of one thematic group, namely “names related 
to the sphere of the toilet, natural needs.” The aim of the research is to 
reveal the variation of euphemisms-tabooisms and the factors that de-
termine the option. 

Methodology. The basis of the research is the descriptive-comparative 
and functional methods. Analysis and description of linguistic material 
is carried out on the basis of general scientific methods of observation, 
comparison and generalization of linguistic facts.

Results. As a result of the study the authors trace gender differentia-
tion, contrasting by age, professional and regional affiliation in the use 
of English euphemisms-tabooisms. 

Practical implications. The theoretical significance of the work is 
determined by its contribution to the study of the speech euphemization. 
The practical value of the results of the research consists in the possi-
bility of using them in a course of practical and theoretical lexicogra-
phy, in the teaching of general and English lexicology, stylistics, and in 
translation practice.

Keywords: euphemism; tabooism; variation; gender differentiation; 
social factor; English language. 

На протяжении последних десятилетий проблема эвфемизации 
речи постоянно находилась в центре внимания исследователей Ев-
ропы и Америки, о чем свидетельствуют многочисленные словари 
эвфемизмов английского языка, изданные в США и Великобритании 
[2; 11; 12]. Различные аспекты эвфемии в настоящее время находят 
отражение в исследованиях отечественных лингвистов [3; 4; 5]. 

Несмотря на расхождения в трактовке самого понятия «эв-
фемизма», большинство ученых указывают на связь эвфемии 
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с явлением табу и определяют эвфемизм как замену «табуиро-
ванного слова (в современных культурах – также и резкого или 
нарушающего приличия выражения) приемлемым» [1, с. 63]. В 
плане употребления различают эвфемизмы-табуизмы, замещаю-
щие наименования с высоким уровнем запрета, и факультативные 
эвфемизмы, замещающие единицы с низким уровнем табуизации 
[3, с. 41–44].

К одной из самых многочисленных групп эвфемизмов-табуиз-
мов современного английского языка относятся эвфемизмы тема-
тической группы «наименования, относящиеся к сфере туалета, 
отправления естественных потребностей». 

Объектом настоящего исследования являются однословные эв-
фемизмы и эвфемизмы-перифразы данной тематической группы, 
представленные в словарях эвфемизмов английского языка [9; 10; 
13; 14; 15].

Цель исследования – раскрыть вариативность в употреблении 
английских эвфемизмов-табуизмов и факторы, определяющие вы-
бор варианта.

Основу исследования образуют описательно-сопоставительный 
и функциональный методы. Анализ и описание языкового матери-
ала осуществляется на основании общенаучных методов наблюде-
ния, сопоставления и обобщения языковых фактов.

Как показал проведенный анализ, во многих английских эвфе-
мизмах деликатной темы прослеживается гендерная дифференци-
ация. Прежде всего гендерно противопоставлены эвфемизмы, упо-
требляемые для обозначения мужского и женского туалета. Половая 
принадлежность в них может выражаться с помощью: 

1) пар существительных women[женщины]/men[мужчины], 
female [женщина]/male[мужчина], ladies[леди]/gentlemen[джент-
льмены], girls [девочки]/boys [мальчики], причем более вежливые 
ladies/gentlemen употребляются в составе британских джентелиз-
мов; более функциональные female/male используются для наиме-
нования туалетов в офисных и производственных зданиях; детские 
girls/boys – в составе американских шутливых эвфемизмов;
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2) притяжательных местоимений (в абсолютной форме) hers 
[её] – вм. женский туалет и his [его] – вм. мужской туалет;

3) женских и мужских имен собственных: jane [джейн] – вм. 
женский туалет и john [джон] – вм. мужской туалет. 

Гендерная дифференциация четко прослеживается в микрогруп-
пе «мочеиспускание», что обусловлено экстралингвистическим 
фактором (различием в способах отправления данной физиологиче-
ской потребности). Л. Бёдолл отмечает, что количество английских 
эвфемизмов данной микрогруппы, использующихся только приме-
нительно к мужчинам, намного превышает количество эвфемисти-
ческих наименований данного процесса, которые используются 
применительно к женщинам [10, p.66]. 

Шутливое эвфемистическое наименование данного процесса 
make room for another beer [освободить место для еще одной кружки 
пива] содержит указание на любимый мужской напиток, поэтому и 
употребляется только в мужской речи. В то время как употребление 
его аналога make room for tea [освободить место для чая] возможно 
и в женской речи.

Половая гендерная дифференциация широко представлена 
в эвфемизмах тематической подгруппе «пойти в туалет», об-
разованных на основе приема перенесения с вида на вид [7]. 
Виды деятельности, под которые маскируется «поход в туалет», 
подразделяются на традиционно женские и мужские. К первой 
группе относятся, например, powder one’s nose [попудрить свой 
нос], plant a daisy/rose/pea [сажать (посадить) маргаритку /розу 
/горошек], pluck/ pull a daisy/rose/pea [рвать (сорвать) маргарит-
ку /розу /горошек]. Данные эвфемизмы характерны для женской 
речи и служат шутливым предлогом отлучиться в туалет. В шут-
ливых эвфемизмах мужской речи go for a walk (with a spade) [хо-
дить (сходить) на прогулку (с лопатой)], shoot a dog [застрелить 
собаку], shoot a lion [застрелить льва] озвучиваются мужские 
занятия. 

Эвфемизмы, выражающие вежливую просьба выйти в туалет 
leave the room, leave the class [покинуть комнату/ класс] употребля-



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

206

ются в речи школьников. В речи взрослых приобретают шутливый 
оттенок. 

В употреблении эвфемизмов деликатной темы наблюдается так-
же противопоставление по возрасту. В детской речи и в разговоре с 
детьми употребляются метафоры, в основе которых лежит сравне-
ние процессов отправления естественных потребностей с выпол-
нением определенной работа: big jobs [большая работа] – little jobs 
[маленькая работа]. 

В детских эвфемизмах используется нумерация физиологиче-
ских процессов: number one [номер 1] употребляется для обозначе-
ния мочеиспускания, number two [номер 2] –дефекации. 

К эвфемизмам детской речи относятся звукоподражательные 
эвфемизмы, в основе которых лежит фонетическое уподобление 
звукам, сопутствующим физиологическим процессам (аудиальная 
метафора). Характерный прием образование детских эвфемизмов: 
сочетание звукоподражания с редупликацией (повтором слова). 
Например, wee(-wee), boom-boom, ca-ca, pee-pee. В речи взрослых 
данные наименования несут шутливый оттенок. 

Дифференциация эвфемизмов туалетной темы нередко предо-
пределяется профессией говорящего, см.: defecation, evacuation of 
the bowel [опорожнение кишечника], bowel movement [движение 
кишечника] – в речи врачей, медицинских работников; use paper 
[пользоваться (использовать) бумагу] – в разговоре медперсонала 
с больными; latrine, ablutions [помещения для омовения] – в армей-
ской речи.

Региональные эвфемизмы английского языка противопостав-
лены как британские, американские и австралийские эвфемизмы. 
Например, в качестве шутливого предлога выйти из дома в туалет, в 
мужской речи употребляются различные региональные эвфемизмы: 
shoot a dog (Амер.) [застрелить собаку], shoot a lion (Брит.) [застре-
лить льва], kill a snake (Австрал.) [убить змею]. 

В тематической микрогруппе «туалет» наблюдаются различия 
в употреблении британских и американских эвфемизмов. Так, для 
британских эвфемистических наименований туалета характерно 
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использование джентелизмов, например, ladies’ room [комната для 
леди], gentlemen’s room [комната для джентльменов]. Данный тер-
мин часто используется в англоязычной литературе как синоним 
эвфемизма, характеризующийся стилистической завышенностью 
используемых языковых единиц. Джентелизмы широко употребля-
ются как в книжной, так и в разговорной речи, занимая в них нишу 
«вежливых эвфемизмов». 

Для американских эвфемизмов более характерным является ис-
пользование нейтральных логических перифразов: women’s room 
[женская комната], men’s room [мужская комната] и шутливых пе-
рифразов: little boys’ room [комната для маленьких мальчиков], little 
girl’s room [комната для маленьких девочек].

Британские и американские эвфемизмы характеризуются раз-
личным набором эргонимов и топонимов [8].

Среди британских эвфемизмов деликатной темы встречаются 
косвенные наименования туалета с помощью эргонимов: house of 
commons [палата общин (в Британском парламенте)], house of lords 
[палата лордов (в Британском парламенте)].

Использование топонимов (географических названий) частотно 
в косвенных обозначениях диареи, столь распространенного забо-
левания среди туристов, путешествующих по странам с непривыч-
ной для них кухней. Так, то или иное указание на Мексику как на 
популярное место отдыха американцев прослеживается во многих 
американских эвфемизмах, косвенно обозначающих неприятное 
заболевание: Aztec hop [танец ацтеков], Mexican two-step/fox-trot 
[Мексиканский фокстрот]. В британских эвфемизмах обнаружи-
ваем ссылки на наиболее популярные места путешествия англи-
чан: Средний Восток, Европа. См., например, такие замещающие 
наименования, как Adriatic tummy [Адриатический животик], Tunis 
stomach [Тунисский живот], Cairo crud [Каирская болезнь], Spanish 
tummy [Испанский животик]. 

В словарях эвфемизмов современного английского языка встре-
чаются отдельные эвфемизмы южноафриканского варианта ан-
глийского. Интересные примеры южноафриканских эвфемизмов 
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туалетной темы времен апартеида представлены в словаре Х. Ро-
усона [15, с. 247]. Лексикограф указывает, что для наименования 
туалетов в то время использовался целый набор эвфемизмов. Так 
на железнодорожной станции в Кейптауне (Южная Африка) перед 
тем, как воспользоваться туалетом, турист должен был внимательно 
ознакомиться с табличками, расположенными на дверях туалета. В 
зависимости от расовой, половой и социальной принадлежности 
пользователь делал выбор между 12 туалетами: 

1) First-Class European Ladies (1-й класс европейские леди);
2) First-Class European Gents (1-й класс европейские джентль-

мены);
3) First-Class non-European Ladies (1-й класс неевропейские леди);
4) First-Class non-European Gents (1-й класс неевропейские 

джентльмены);
5) Second-Class European Ladies (2-й класс европейские леди);
6) Second-Class European Gents (2-й класс европейские джент-

льмены);
7) Second-Class non-European Ladies (2-й класс неевропейские 

леди);
8) Second-Class non-European Gents (2-й класс неевропейские 

джентльмены);
9) Third-Class European Ladies (3-й класс европейские леди);
10) Third-Class European Gents (3-й класс европейские джентльмены);
11) Third-Class non-European Ladies (3-й класс неевропейские леди);
12) Third-Class non-European Gents (3-й класс неевропейские 

джентльмены).
Таким образом, в употреблении английских эвфемизмов-табу-

измов можно проследить гендерную дифференциацию, противо-
поставление по возрасту, а также по профессиональной и регио-
нальной принадлежности. Данные результаты позволяют сделать 
предположение, что вариативность эвфемизмов-табуизмов опреде-
ляется, прежде всего, социальными факторами. Однако уточнение 
всех факторов, влияющих на выбор варианта эвфемизма, требует 
продолжения исследования с привлечением данных разных языков. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ УСЛОВНЫХ                             
И ОТНОСИТЕЛЬНОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬНЫХ                
КОНСТРУКЦИЙ В МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОЙ                      

ЛИТЕРАТУРЕ

Витлинская Л.Г., Макарова Н.Ф., Михайлова Н.Д.

Цель. В статье представлен авторский взгляд на функциониро-
вание условных и относительно-распространительных конструк-
ций в медико-биологической литературе. Цель работы – выявить 
и описать смысловые особенности синтаксических единиц с точки 
зрения прагматики научного (медицинского) текста. 

Методологической основой исследования послужили принци-
пы научно-исследовательского подхода к тексту, согласно кото-
рым научный текст рассматривается как источник разноуровне-
вой информации с позиции содержания и формы. В связи с этими 
направлениями в работе использованы следующие методы: целена-
правленная выборка, научное описание, статистический анализ – 
что позволило получить достоверную информацию о семантиче-
ской значимости условных и относительно-распространительных 
конструкций в медико-биологической литературе.

Результаты работы: синтаксис научного (медицинского) тек-
ста отличается широкой употребительностью условных сложно-
подчиненных предложений, функциональное назначение которых 
связано с представлением медицинских знаний в виде законов и зако-
номерностей, чаще основанных на вероятностном представлении 
явлений и их связей в объективной действительности. Анализ функ-
ционирования относительно-распространительных конструкций в 
медицинском тексте выявил особую активность данных синтак-
сических моделей в аспекте выражения результата активных ди-
намических процессов. В свою очередь, относительно-распростра-
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нительный тип сложных предложений с субъективно-модальным 
значением малопродуктивен в исследуемых текстах и чаще всего 
используется для выражения общеклинической оценки.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при изучении синтаксиса научного (меди-
цинского) текста; в педагогической практике, обучении иностран-
ных студентов-медиков языку специальности.

Ключевые слова: условные сложноподчиненные предложения; 
относительно-распространительные конструкции; функциональ-
ное назначение синтаксических единиц; семантические типы; ме-
дико-биологическая литература, прагматический аспект. 

semantiC tYPes of ConDitional                                                        
anD RelatiVelYDistRiButiVe WoRD ConstRuCtions 

in tHe BiomeDiCal liteRatuRe

Vitlinskaia L.G., Makarova N.F., Mikhailova N.D.

Purpose. The article presents the author’s view on the functioning of 
conditional and relatively-distributive word constructions in the biomed-
ical literature. The purpose of the work is to identify and describe the 
semantic features of syntactic units from the point of view of the prag-
matics of the scientific (medical) text.

The methodological basis of the study is the principles of the scien-
tific approach to the text, according to which the scientific text is consid-
ered as a source of different information from the position of content and 
form. In connection with these directions, the following methods were 
used in the work: purposive sampling, scientific description, statistical 
analysis - which allowed obtaining reliable information on the seman-
tic significance of conditional and relatively-distributive constructions 
in the biomedical literature.

The results of the study are as follows: the syntax of the scientific 
(medical) text differs widely in the use of conditional complex sentences, 
the functional purpose of which is related to the representation of medi-



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

215

cal knowledge in the form of laws and regularities, most often based on 
the probable representation of phenomena and their connections in ob-
jective reality. The analysis of the functioning of relatively-distributive 
structures in the medical text has revealed the special activity of these 
syntactic models in the aspect of expressing the result of active dynamic 
processes. In turn, the relatively-circumstantial type of complex sentenc-
es with subjective-modal meaning is unproductive in the studied texts 
and often used to express a general clinical evaluation.

Practical implications. The results of the study can be used for fur-
ther investigations concerning the syntax of the scientific (medical) text, 
in teaching foreign medical students the language of the specialty.

Keywords: conditional complex sentences; functional purpose of syntac-
tic units; semantic types; medical biological literature; pragmatic aspect.

В лингвистической науке накоплен большой опыт в изучении 
различных аспектов сложного предложения – формального, струк-
турно-семантического, коммуникативного. Вместе с тем в науч-
ной литературе все чаще звучат мысли о необходимости общего, 
«синтетического» подхода к предложению, целью которого должно 
стать объединение его сторон в рамках единой коммуникативной 
единицы. С нашей точки зрения, необходимо учитывать и прагма-
тический параметр функционирования предложения – говорящего, 
слушающего, ситуации обсуждения, так как данный подход пер-
спективен для комплексного изучения сложного предложения в раз-
личных функционально-речевых сферах, в частности на материале 
научной речи. «Вместе с тем большинство существующих учебных 
пособий в аспекте русского языка как иностранного базируется 
на традиционных представлениях о формально-грамматическом 
устройстве и синтаксической структуре СП» [5, с. 69–70]. Сочета-
ние качественно-количественного анализа условных сложноподчи-
ненных предложений (УсСП) с учетом прагматических факторов 
позволяет установить закономерности функционирования данной 
синтаксической единицы в научной речи, а также выявить некото-
рые общие особенности смыслового устройства УсСП. 
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Изучение данного вопроса показало, что язык медицинской ли-
тературы отличается широкой употребительностью УсСП с союзом 
«если», высокая частотность которого объясняется целью научного 
сообщения: точно и последовательно вскрыть внутренние и внеш-
ние закономерности, выразить отношения обусловленности.

Результаты анализа свидетельствуют о богатстве и разнообразии 
семантических разновидностей УсСП и об их избирательном упо-
треблении в конкретных ситуациях. Это проявляется прежде всего 
в частотности отдельных значений УсСП и их прикрепленности к 
определенным текстам и функциональным типам научного изложе-
ния, что в свою очередь ставит задачу изучения типологии смысло-
вых отношений УсСП и их текстообразующих функций. Известно, 
что описание смысловых отношений в классификации семантиче-
ских разновидностей УсСП вызывает большие затруднения ввиду 
специфических модальных особенностей условной связи, позволя-
ющих передавать различные нюансы человеческой мысли.

 Как известно, в медицине условие – это совокупность факто-
ров и обстоятельств, требующих возникновения определенных со-
стояний. Результаты исследования свидетельствуют о богатстве и 
разнообразии семантических разновидностей УсСП и об их супе-
рактивном употреблении в конкретных ситуациях. Например, среди 
УсСП, реализующих функцию констатирующих сообщений, выде-
ляются две группы: 1) предложения, содержание которых связано 
с выражением повторяющейся обусловленной связи двух событий; 
2) УсСП, передающие возможный ход событий в объективной дей-
ствительности, то есть предложений, реализующих альтернативу, 
так как «возможность в языке немыслима без осуществления аль-
тернативы» [1, с. 158]. Ср.: Если произвести правильное наложение 
швов при ранении языка, то сохраняется его функция [2, с. 226]; 
Если рассмотреть отдельные хромосомы, то можно увидеть, что 
каждая хромосома состоит из хроматид, соединенных между собой 
в области центромеры [10, с. 19]; Если в результате длительной ра-
боты развивается утомление мышцы, то величина ее сокращения 
снижается [9, с. 34]; Если повредить стенку этой вены, связанной к 
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тому же с фасцией области, пострадавшему угрожает кровотечение 
и воздушная эмболия [2, с. 129]. 

Функциональное назначение таких конструкций связано с пред-
ставлением научных знаний в виде законов и закономерностей, что 
подчеркивает общенаучный характер отмеченных предложений.

Исследование показало, что в отличие от УсСП неизбежной об-
условленности в предложениях потенциального (возможного) ус-
ловия подчеркиваются специфические для медико-биологических 
наук закономерности, основанные на вероятностном представлении 
явлений и их связей в объективной действительности. Несмотря на 
указанные различия, общей закономерностью двух групп является 
то, что они употребляются в функции констатирующих сообще-
ний в текстах описательно-объяснительного характера (анатомии, 
физиологии и др.), что и доказал изученный текстовый материал. 

Так, условный союз может вводить предложения со значением 
обоснования, то есть такие предложения, главная цель которых со-
держит в себе утверждение или оценку, которые обосновываются 
содержанием придаточной части. Данные синтаксические единицы 
выполняют коррективно-прагматические функции, так как выража-
ют значение прогнозирования с интенцией убеждения, побужде-
ния. Следовательно, прагматическая направленность содержания 
таких предложений обусловлена задачами воздействия на адресата. 
Эти цели варьируются как доказательства какого-либо положения, 
обоснованное утверждение, логическое обоснование и др. Среди 
них наиболее продуктивны предложения типа: Если происходит 
активация тормозных звездчатых и корзинчатых клеток мозжечка, 
то возбудимость грушевидных нейронов Пуркинье снижается [4, 
с. 63]; Если ощущение и восприятие, мышление и память, эмоции 
и мотивации не идентичны физиологическим мозговым процессам, 
то они не могут быть всесторонне охарактеризованы понятиями 
физиологии [7, с. 35]. 

Таким образом, при описании функционально-семантических 
особенностей УсСП необходимо учитывать дополнительную ин-
формацию, связанную с выходом в экстралингвистическую реаль-
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ность, так как это позволяет «выявить некоторые закономерности 
использования сложного предложения в типичных коммуникатив-
ных ситуациях и дать общую семантико-прагматическую характе-
ристику наиболее продуктивных медицинских текстов» [6, с. 210]. 

Поскольку знание, подтвержденное опытным трудом, обладает 
наибольшей степенью достоверности, УсСП активно функционируют 
в роли подтверждающих сообщений в составе сверхфразового един-
ства эмпирического доказательства (в биологии, физиологии, фармако-
логии). Например: В онтогенезе раньше организуется непроизвольная 
память. Если произвольная память формируется постепенно посред-
ством взаимодействия с окружающей средой при непосредственном 
влиянии функции речи, то на основе непроизвольной памяти без 
специальных усилий формируется основная часть жизненного опыта, 
которая действует в основном в сфере подсознания [7, с. 51].

В УсСП с отношениями логического обоснования условно-гипо-
тетическое значение ослабляется, а придаточная часть приобретает 
значение аргумента, мотивирующего вывод, значение вывода, умо-
заключения в главной части подчеркивается участием вводно-мо-
дальных единиц: следовательно, значит, а также наличием различ-
ного рода авторизирующих средств, которые акцентируют характер 
убежденного мнения: можно говорить, есть основание считать 
и др. Например: Если при раннем сифилисе в процесс вовлекается 
периферическая нервная система, то характерным можно считать 
поражение шейно-грудных и пояснично-крестцовых корешков [3, 
с. 207]; Если в клинической картине из триады симптомов, свой-
ственных туберкулезному склерозу, наиболее рано возникают эпи-
лептические припадки, то есть основание считать, что с течением 
времени они будут учащаться и менять свой характер [3, с. 408].

Рассматриваемые УсСП представлены в различных жанрах ме-
дицинской литературы, но наибольшую значимость имеют в учеб-
но-профессиональной литературе, в которой преобладают показа-
тели недеонтологической модальности, что соответствует научной 
картине мира: чаще всего описываются фрагменты физических 
состояний, «˂…˃ связи которых с действительностью детермини-
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руются ˂ …˃ знаниями врача об экологии, патогенезе, лечении того 
или иного заболевания» [1, с. 156].

Анализ медицинской литературы, посвящённый относитель-
но-распространительным конструкциям, показал, что хотя данные 
предложения и были предметом специального исследования, одна-
ко некоторые их аспекты остаются малоизученными. В частности, 
неоднозначно решается вопрос о месте относительно-распростра-
нённых предложений в системе сложного предложения, что прояв-
ляется в различии используемых терминов для их наименования: 
относительно-присоединительные, подчинительно-присоедини-
тельные, вмещающе-дополнительные и другие, но, несмотря на 
это, большинство исследователей отмечали активную роль этих 
синтаксических построений для научного текста.

Проведённый нами анализ свидетельствует о том, что по харак-
теру смысловых отношений главного и зависимого компонентов 
относительно-распространительные сложные предложения делятся 
на два семантических типа: предложения, передающие отношения 
логической обусловленности, и предложения, выражающие различ-
ные модальные отношения.

В относительно-распространительных предложениях логической 
обусловленности выражаются опосредованные (релятивные) логи-
ко-смысловые значения причины и следствия, которые эксплициро-
ваны чаще всего семантикой предикатов и семантикой предлогов. 

Среди конструкций причинного обоснования значение главного 
компонента, как правило, формируется лексикой экзистенциональ-
ной семантики, характерной для научной речи: иметься, способ-
ствовать, быть, наблюдаться, обнаруживаться, отсутство-
вать и другие. Указанные глаголы являются в рассматриваемых 
конструкциях средством выявления логико-смысловых отношений 
причины и следствия, в то же время сами эти отношения возмож-
ны в силу определённых закономерностей логико-семантического 
взаимодействия между глаголами и зависимыми компонентами. 
Обращение к анализу взаимодействия смыслов главного и зависи-
мого компонентов обнаруживает, что оно подчинено закономерно-
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стям семантического согласования. В конструкциях с собственно 
причинной зависимостью следствие представлено как результат 
активных, динамических процессов, в связи с чем предикативный 
центр главного компонента формируется лексикой процессуально-
го состояния со значением интенсивности процесса: усиливать(-
ся), падать, ослабевать, угнетать(ся); лексикой, имеющей зна-
чение «нарастание признака»: уменьшать(ся), увеличивать(ся), 
возрастать, замедлять(ся) и другие. Например: 1) При наличии 
толерантности организм снижает степень борьбы с инфектом, что 
имеет существенное значение [8, с. 129]. 2) Применение первичной 
или ранней кожной пластики для устранения огнестрельных дефек-
тов челюстно-лицевой области под прикрытием мощной антибак-
териальной терапии усиливает, активизирует заживление ран, что 
способствует улучшению функциональных результатов [2, с. 225]. 

Анализ медико-биологической литературы показал, что во втором 
семантическом типе (предложения, выражающие различные модаль-
ные отношения) активны относительные конструкции оценочного 
обоснования, в которых субъективность оценки подчёркивается: 1) 
предикатами зависимого компонента, имеющими значение гипоте-
тичности; 2) предложениями отсылочного обоснования, в которых 
доказательство даётся путём ссылки на кого-либо или что-либо. Ср.: 
1) Поскольку фагоцитоз является неспецифическим феноменом ме-
ханизмы бактерицидной активности вряд ли отличаются от механиз-
мов захвата и переваривания различных других частиц, что необхо-
димо учитывать. [8, с. 137]. 2) Прикладная анатомия, на что указывал 
Н.И. Пирогов, должна преподаваться не анатомом, а врачом, это объ-
ясняется следующим: врач представляет себе возможные изменения 
анатомии под влиянием болезни и значение анатомической «нормы» 
для развития той или иной патологии [2, с. 49]. 

В силу своей специфики конструкции с субъектно-модальным зна-
чением малопродуктивны в исследуемых текстах и выполняют, как 
правило, функцию контактно-устанавливающих средств и наиболее 
релевантны для определённых типов текстов – клинических дисци-
плин, где они используются для выражения общеклинической оценки. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ УРОВНИ

Черкесова З.В.

Цель. Статья посвящена исследованию гендерных признаков еди-
ниц лексического и грамматического уровней французского языка, 
изучению особенностей содержания и композиции концепта «жен-
щина» в разных возрастных и гендерных группах носителей иссле-
дуемого языка. Во французском языке существует два рода – муж-
ской и женский, при этом доминирующим является мужской род. 

Методы проведения работы – экспериментальный и описатель-
ный методы.

Результаты. Анализ реализации лексических и грамматических 
единиц как гендерных маркеров, используемых языковой личностью 
во французском языковом сознании, показал, что категория рода 
во французском языке – явление детерминирующее, динамичное, 
способствующее возникновению гендерных асимметрий в языке.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в проведении лингвоконцептуальных ана-
лизов по материалам других языков.

Ключевые слова: гендер; французский язык; феминность; маску-
линность; речевые маркеры. 

tHe PRoBlem of tHe GenDeR in tHe fRenCH                
lanGuaGe: leXiCal anD GRammaR leVels

Cherkesova Z.V.

Purpose. It is the gender-related features of the lexical and gram-
matical levels of the French language that are investigated. In French, 
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there are two genders, i.e., male and female, the masculine gender be-
ing a dominant one.

Methodology. Experimental and descriptive methods.
Results. Analysis of the implementation of lexical and grammatical 

units as gender markers used by the linguistic persona in French lin-
guistic consciousness demonstrated that the category of the gender in 
French is a determinative, dynamic phenomenon that contributes to the 
emergence of gender asymmetries in the language.

Practical implications. The received results can be used in carrying 
out the linguistic-conceptual analyses on materials of other languages.

Keywords: gender; French language; femininity; masculinity; speech 
markers. 

Процесс антропологизации знаний, который в современной 
гуманитарной науке охватил практически все сферы научного 
познания, вышел за рамки структурного подхода к изучаемым яв-
лениям и стремится осмыслить их через призму человека. В этом 
отношении одним из факторов формирования социокультурной 
ситуации в обществе является гендер, который определяет одни 
черты как женские, другие как мужские. Гендерные нормы пове-
дения, заложенные в ментальной картине мира, находят отраже-
ние в языке народа.

Лингвистическая модель функционирования языка и речи в со-
временном обществе включает структуру взаимообусловленных и 
взаимозависимых составляющих, связанных, с одной стороны, с 
физиологическими и психологическими особенностями индивида 
и спецификой формирования индивидуального речевого кода под 
влиянием социальных (культурологических, этноментальных и др.) 
и экономических (принадлежность к определенной группе, классу, 
сфере и т.д.) факторов – с другой. Такая интегрированная модель 
предполагает учет как экстралингвистических, так и лингвистиче-
ских аспектов речевой деятельности индивида с ориентацией в по-
следнем случае на особенности фонетического, лексического, син-
таксического планирования и реализации речевого высказывания 
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индивидом в акте коммуникации, т.е. на специфику формирования 
индивидуального языкового варианта (идиолекта) [3, с. 13].

Как отмечает В.М. Алпатов, оппозиция мужских и женских ва-
риантов представляет собой, по всей вероятности, древнейший тип 
дифференциации языка. Можно предположить, что она существо-
вала уже на ранних этапах развития человечества, будучи связан-
ной с разделением труда между полами. В этой связи мужчины и 
женщины оперируют разными словами, связанными с их профес-
сиональной специализацией [1, с. 58]

Исследование гендерных признаков единиц лексического и 
грамматического уровней представляется важным и актуальным 
на сегодняшний день. 

Как известно, грамматическая категория рода свойственна разным 
частям речи и заключается в распределении слов по двум или трем 
классам (мужской, женский и средний), традиционно соотносимым с 
признаками пола или их отсутствием. Применительно к функциони-
рованию гендерного признака в современном французском языке на 
уровне лексики и грамматики ученые-лингвисты уделяют внимание 
фиксации и анализу важных речевых и языковых изменений, свя-
занных с изменением представления о ролевых функциях мужчин и 
женщин в современном французском обществе. 

Во французском языке, в отличие от русского, существует толь-
ко два рода – мужской и женский. При этом доминирующим явля-
ется категория маскулинности, т.е. мужской род. Как утверждает 
О.И. Богомолова, «в современном французском языке грамматиче-
ский род – категория чисто формальная, не опирающаяся на смыс-
ловые противоположения, но, тем не менее, вполне устойчивая» 
[2, с. 62]. 

На современном этапе развития французского языка категория 
рода продолжает изменяться. Наиболее ярким проявлением этого 
процесса является феминизация существительных, которая в по-
следнее столетие получила широкое распространение и привела к 
тому, что существительные мужского рода образуют женский род 
при помощи различных способов. Например, существительное un 
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lесtеur (лектор, читатель), изначально являющийся существи-
тельным мужского рода, может менять свой род на женский – unе 
lесtriсе (лекторша, читательница). Данное существительное мо-
жет также употребляться дифференцированно: в форме мужского 
рода единственного числа – un lесtеur и в форме женского рода мно-
жественного числа – dеs lесtriсеs.

Мужской род во французском языке является универсальным и 
выполняет функцию так называемого «общего» рода. В некоторых 
случаях он служит для обозначения лиц любого пола или группы 
лиц разного пола. Так, если имеются в виду преподаватели одного 
учебного учреждения, включая и мужчин, и женщин, употребляется 
форма lеs mаîtrеs (mаîtrе – м.р., mаîtrеssе – ж.р.).

Часто имена существительные женского рода являются произ-
водными от существительных мужского рода: un trаduсtеur – unе 
trаduсtriсе, un mâlе – unе fеmаlе, un mаîtrе – unе mаîtrеssе и т.п. При 
этом при переходе из мужского в женский род некоторые имена 
существительные приобретают негативную окраску: un соurtisаn 
(придворный) – unе соurtisаnе (куртизанка) и т.п.

Во французском языке есть слово hоmmе, которое включает по-
нятия «мужчина» и «женщина». Однако понятие «женщина» лишь 
формально включено в данную дефиницию. Общечеловеческое 
понятие l’hоmmе больше является категорией маскулинной, чем 
фемининной, поэтому во французском языке наблюдается отож-
дествление понятий «человек» и «мужчина», интегрированных в 
понятии l’hоmmе. 

Во французском языке имеется множество существительных, 
род которых не имеет четкого обозначения. Для некоторых же су-
ществительных в настоящее время категория рода вообще не уста-
новлена.

В современном французском обществе женщины уже не счита-
ются «слабым полом». Об этом свидетельствует тот факт, что мно-
гие женщины адаптируются к профессиям, которые раньше счита-
лись «мужскими». На сегодняшний день профессии dосtеur (врач), 
реintrе (художник), éсrivаin (писатель), рrоfеssеur (преподаватель, 
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профессор), jugе (судья), finаnсiеr финансист), аvосаt (адвокат), 
ingéniеur (инженер) в равной мере относятся как к мужчинам, так 
и к женщинам, но эти существительные не имеют женского рода. 
В некоторых случаях при определении лиц женского пола вместе 
с наименованием профессии употребляется лексема fеmmе (жен-
щина): fеmmе-dосtеur (женщина-врач), fеmmе-реintrе (женщина-ху-
дожник или художница), fеmmе-éсrivаin (женщина-писатель или 
писательница), fеmmе-рrоfеssеur (женщина-преподаватель), fеmmе-
jugе (женщина-судья), fеmmе-аvосаt (женщина-адвокат), fеmmе-
ingéniеur (женщина-инженер) и т.д.

Таким образом, во французском языке не наблюдается четкого 
обозначения категории рода – разграничения слов по родам. От-
сюда вытекает проблема гендера: многочисленные исследования 
ученых-лингвистов подтверждают факт доминирования маскулин-
ности над феминностью, что способствует образованию гендерных 
асимметрий во французском языке. 

Как и в большинстве других языков, во французском языке жен-
ская речь наиболее эмоциональна, женщины чаще употребляют аф-
фектированную и эмоционально окрашенную лексику: различные 
художественно-изобразительные средства языка, междометия, ча-
стицы и т.д. По результатам наблюдения за речью лиц мужского и 
женского пола разных возрастных категорий (от 18 до 65 лет) и сфер 
деятельности можно констатировать факт употребления женщина-
ми больше слов, описывающих чувства, эмоции, психофизиологи-
ческие состояния. Однако во французской речи мы не обнаружили 
устойчивых, гендерно закрепленных способов и средств выражения 
эмоций. При этом наблюдаются различия в использовании мужчи-
нами и женщинами тех или иных эмотивных маркеров. Это связано 
с тем, что мир эмоций и переживаний стоит на первом месте для 
женщины, а мужчины в любой языковой картине склонны думать, 
что могут управлять своими эмоциями, сдерживать их.

Как уже отмечено, гендерное различие речевого поведения муж-
чин и женщин во французском языке обнаруживается в использова-
нии различных эмотивных маркеров. В женской речи наблюдается 
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частое использование различных экскламаторов с целью усиления 
какой-либо эмоции, детализирования и акцентирования смысла вы-
сказывания, а также для выражения отношения говорящего к объек-
ту или предмету речи. Для усиления эмоционального воздействия 
на собеседника француженки употребляют в своей речи модальные 
наречия-интенсификаторы si, еnсоrе, biеn, роur quе и др., например, 
для выражения чувства сожаления: Si sеulеmеnt j’аvаis рris mоn ар-
раrеil рhоtо! – Если бы только я взяла свой фотоаппарат!; для вы-
ражения желания: J’аimе biеn quе tu sоis аvес mоi – Я хочу [хотела 
бы очень], чтобы ты был со мной и т.д.

В женской речи также наблюдается частое использование демон-
стративов-интенсификаторов еn, се qui, с’еst, сеlа и др. Например, 
для выражения чувства радости: Сеlа mе fаit рlаisir – Это делает 
меня счастливой (Я рада)!; С’еst unе bеllе jоurnéе – Это прекрас-
ный день!; для усиления эмоциональности и убедительности вы-
сказывания – J’у fеrаi tоut се quе jе рuis еt n’оubliеrаi аuсunе сhоsе 
– Я сделаю все, чтобы не забыть ничего (т.е. «постараюсь ничего 
не забыть»).

Как в профессиональной, так и обиходно-бытовой речи фран-
цуженок встречается частое использование вводных слов и слов-у-
казателей и выражений, ориентированных на эмоцию: аvес рlаisir  
(с удовольствием), mаlhеurеusеmеnt (к сожалению), hеurеusеmеnt 
(к счастью) и т.д., например,:

J’аi ассерté l’оffrе аvес рlаisir – Я согласилась на предложение 
с удовольствием;

– Аlоrs, Jаnе! Соmmеnt çа vа, аujоurd’hui ?
– Mеrсi, çа vа biеn, jе suis еn fоrmе аujоurd’hui, Аnnе.
– Еst-се quе vоus êtеs fаtigué аujоurd’hui ?
– Hеurеusеmеnt nоn, jе nе suis раs fаtigué аujоurd’hui.

– Так, Джейн! Как вы сегодня? 
– Спасибо, прекрасно, теперь я здорова, Анна. 
– Вы устали сегодня? 
– К счастью, нет, я сегодня не устала [5].
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Наблюдения за устной мужской речью указанных выше воз-
растных категорий (от 18 до 65 лет) и сфер деятельности пока-
зали наиболее частое употребление мужчинами инвективов типа 
zut, diаblе, раrblеu, реstе и др.: Zut! j’аi rаté mоn аutоbus – Черт, 
я опоздал на свой автобус; Vаs Аu Diаblе! – Иди к дьяволу!; 
Раrblеu! tu аs tоut à fаit rаisоn. – Боже [Боже мой, Бог мой]! 
Ты совершенно прав; Реstе! Соmmеnt lеs сhоsеs еmbаrrаssаntеs 
оnt trаvаillé sur! – Чума! Как же неловко все получилось! В речи 
французских мужчин также зафиксировано частое употре-
бление аllоns для выражения разных эмоций. Например, с ут-
вердительным и побудительным значением: Bоn!, с’еst bоn!, 
аllоns! – Ну, это хорошо! Вперед!; со значением удивления: 
Аllоns dоnс! – Ну и ну! и т.д. [5].

Французский язык богат словами-обращениями, различными 
лексическими оборотами и выражениями, характеризующими 
гендерные стереотипы мужчин и женщин. Например, для выраже-
ния почтения и уважительного отношения к женщине используют 
обращения: Mаdаmе (мн.ч. Mеsdаmеs) – Мадам, употребляется по 
отношению к замужней, разведенной и вдовствующей женщине 
в значении «Моя госпожа», Mаdеmоisеllе (мн.ч. Mеsdеmоisеllеs) – 
Мадемуазель, употребляется по отношению к незамужней женщи-
не, девушке в значении «Моя девица». Во французском языке есть 
также слова и выражения, употребляющиеся для положительной 
или нейтральной характеристики женщины: mа fеmmе – благовер-
ная, unе nаnа – девушка, unе bеllе роuрéе – куколка (в значении 
«красивая»), unе fеmmе аgrеаblе – приятная женщина, unе fеmmе 
élégаntе – изысканная (элегантная) женщина, unе fеmmе grасiеusе – 
грациозная женщина и т.д. [4].

Отрицательный стереотип женщины, пренебрежительное от-
ношение к ней выражается с помощью слов: lа сhiрiе – сварли-
вая женщина, мегера, карга, баба, lе gеndаrmе – мужеподобная 
женщина, бой-баба, lа bеllе-dе-nuit – ночная бабочка, женщина 
легкого поведения, lа bаvаrdе – болтунья, сорока, lа сhiеnnе – 
стерва и др.
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Признаком хорошего тона и уважения являются обращения к 
мужчине: Mоnsiеur (мн.ч. Mеssiеurs) – Месье, Мьсе, употребляется 
в значении «Мой господин». Для положительной или нейтральной 
характеристики мужчины используются слова: l’hоmmе – мужчина, 
человек, l’оnсlе – дядя, l’аmi – парень, lе mаri –муж, l’éроusе – су-
пруг, lе bеаu – красавец и др.

Во французском языке отрицательный стереотип мужчины (ино-
гда и женщины) создается путем сравнения его с животными или 
некоторыми растениями: 

lе соq – петух,
lе рingоuin – пингвин,
lе lарin – кролик,
lе соrniсhоn – корнишон.
Кроме подобных сравнений, для отрицательной характеристики 

мужчины используются слова:
lе соurеur dе juроns – бабник,
lе dоminé раr sа fеmmе – подкаблучник,
lе сhаuffе-lа-соuсhе – тюфяк,
lа сhiffе – мягкотелый, слабохарактерный,
lа fеmmеlеttе – слабак и др.
По результатам проведенного анализа можно констатировать факт, 

что во французском языке женщинам наиболее свойственно чрезмер-
но вежливое обращение, а в речи мужчин встречается больше оценоч-
ной лексики по отношению к женщинам. При этом в мужской речи 
наблюдается доминирование лексики, характеризующей внешность 
женщины. Оценочная лексика француженок, характеризующая муж-
чин, в основном касается его внутренних данных – характера, уровня 
интеллекта, хотя и не исключается оценка его физических данных.

Несмотря на асимметрии в использовании тех или иных слов и 
выражений в речи мужчин и женщин, в современном французском 
языке нет абсолютно мужских или абсолютно женских речевых 
маркеров. Некоторые речевые маркеры мужчин и женщин отлича-
ются лишь по частотности употребления. 

Результаты анализа нашли отражение в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1.
Выражения гендерных признаков коммуникации во французском                        

языковом сознании: лексический и грамматический уровни

Категория рода
Актуализация эмотивных маркеров

мужчины женщины
- доминирование мужского рода 
(маскулинности);

- феминизация 
существительных: 
воспроизводство имен 
существительных женского рода 
от существительных мужского 
рода: аmоur – unе аmоur nоuvеllе. 
При переходе из мужского в 
женский род некоторые имена 
существительные получают 
негативную окраску: соurtisаn 
(придворный) – соurtisаnе 
(куртизанка)

- универсальность мужского 
рода, выполняющего функцию 
так называемого «общего» рода;

- феминизация названий 
«мужских» профессий путем 
добавления fеmmе-: fеmmе-jugе 
(женщина-судья), fеmmе-аvосаt 
(женщина-адвокат) и др.

- наиболее 
частое 
использование 
в речи 
инвективной 
лексики типа 
zut, diаblе, 
раrblеu, реstе 
и др.;

- употребление 
междометия 
аllоns для 
выражения 
разных 
эмоций 
(например, 
удивления: 
Аllоns dоnс! – 
Ну и ну!)

- использование различных 
экскламаторов с целью 
усиления какой-либо 
эмоции и акцентирования 
смысла высказывания;

- употребление модальных 
наречий-интенсификаторов 
si, еnсоrе, biеn, роur quе и 
др.;

- использование 
демонстративов-
интенсификаторов еn, се 
qui, с’еst, сеlа и др.

- использование 
вводных слов и слов-
указателей и выражений, 
ориентированных на 
эмоцию: аvес рlаisir 
(с удовольствием), 
mаlhеurеusеmеnt (к 
сожалению), hеurеusеmеnt 
(к счастью) и т.д.

Таблица 2.
Реализация гендерных признаков эмотивнооценочной лексики                                            

во французском языке
Мужские оценки (323) Женские оценки (256)

Мужчина (107) Женщина (216) Мужчина (137) Женщина (119)
«+»
31

«–»
(76)

«+»
(142)

«–»
(74)

«+»
(84)

«–»
(53)

«+»
(34)

«–»
(85)

bоn (хоро-
ший) – 23

insеnsé
(безумец, 
дурак) 
– 33

bеllе
(красави-
ца, красот-
ка) – 63

bêtе
(дура, глу-
пая) – 47

bеаu (кра-
си
вый) – 54

сhiffе (мяг-
котелый, 
слабоха-
рактер-
ный) – 39

fеmmе sоi-
gnéе
(ухожен-
ная жен-
щина) – 15

fоllе
(сумасшед-
шая) – 18
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Окончание табл. 2.
vigоurеuх 
(сильный, 
крепкий) 
– 10

stuрidе
(глупый) 
– 24

сhаrmаntе
(очарова-
тельная) 
– 42

sаlоре
(неряха) 
– 21

d’еsрrit
(умный) 
– 32

соurеur dе 
juроns
(бабник) 
– 27

instruitе
(образо-
ванная, 
умная) – 9

stuрidе
(глупая, 
тупая) – 13

bеаu (от-
личный, 
прекрас-
ный) – 15

trаîtrе
(преда-
тель)
– 19

mа fеmmе
(благо-
верная) 
– 17

сhiрiе
(сварли-
вая) – 18

bоn
(хороший, 
верный) 
– 26

trаîtrе
(изменник, 
предатель) 
– 18

bоnnе 
(добрая,
великодуш-
ная) – 8

méсhаntе
(злая) – 11

hоnnêtе
(порядоч-
ный, чест-
ный) – 13 

mеntеur
(лжец) 
– 15

élégаntе 
(изыскан-
ная, эле-
гантная) 
– 10

gеndаrmе 
(мужепо-
добная 
женщина, 
бой-баба) 
– 13

géné-rеuх
(добрый, 
щедрый, 
благород-
ный) – 18

еgоïstе
(эгоист) 
– 14

bеllе
(красивая, 
красави-
ца) – 5

négligé
(неакку-
ратная, не-
ряшливая) 
– 8

humаin 
(добро-
душный, 
человеч-
ный) – 11

grоssiеr
(грубый, 
невежли-
вый) – 11 

grасiеusе
(грациоз-
ная, изящ-
ная) – 8

bаvаrdе 
(болтунья 
сорока) 
– 11

hаrdi
(дерзкий, 
смелый, 
отважный) 
– 10

сruеl
(жестокий, 
бессердеч-
ный) – 6

sinсèrе
(искрен-
няя, чисто-
сердечная) 
– 3

bаvаrdе 
(болтунья, 
сорока) 
– 5

nоblе (бла-
городный, 
щедрый) 
– 8

саnаillе
(мерзавец, 
негодяй) 
– 9

аimаblе
(любез-
ная) – 5

bеllе-dе-
nuit (ноч-
ная бабоч-
ка женщи-
на легкого 
поведе-
ния) – 9

fоrt
(сильный) 
– 10

lâсhе
(трус, 
подлый) 
– 4

hоnnêtе
(порядоч-
ная) – 2

сhiеnnе
(стерва) 
– 3

аguiсhаnt 
(привлека-
тельный) 
– 4

émоussé
(тупой) – 6

роuрéе
(куколка) 
– 3

сhiеnnе 
(стерва) 
– 6

сhаrmаnt 
(прелест-
ный, при-
влекатель-
ный) – 7

dur
(черствый, 
жадный) 
– 2

gеntilе
(милая) 
– 2

sсаndаliséе 
(сканда-
листка) – 2

Таким образом, подробно проанализировав реализацию лекси-
ческих и грамматических единиц как гендерных маркеров, исполь-
зуемых языковой личностью во французском языковом сознании, 
мы можем заключить, что категория рода во французском языке 
представляет собой явление детерминирующее, динамичное, что 
способствует возникновению гендерных асимметрий в языке.

При рассмотрении проблем гендера во французском языковом 
сознании релевантной явилась эмотивно-оценочная лексика носи-
телей языка. Гендероприоритетными оказались слова и выражения, 
свойственные мужской и женской речи. В ходе их исследования 
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выявлено, что француженки используют в своей речи большее чис-
ло эмотивных маркеров, что еще раз подтверждает сложившееся в 
науке мнение о большей эмоциональности женщин. Что касается 
оценочных характеристик, в речи французских мужчин их обнару-
жено больше (323), по сравнению с женской речью (256) [5].
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СТРУКТУРА СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ                   
В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГНЕЗДЕ С ВЕРШИНОЙ 

БУГ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
Нестерова Е.В.

Цель. Статья посвящена малоизученной в эвеноведении теме 
словообразовательных гнезд. Предметом анализа выступают сло-
вообразовательные цепи с исходным словом буг. Автор ставит це-
лью, раскрыть структуру словообразовательного гнезда с верши-
ной буг по горизонтальной оси. 

Метод или методология проведения работы. Основным ме-
тодом исследования служит описательный; использованы методы 
словообразовательного и семантического анализа.

Результаты. В статье установлен деривационный объем слово-
образовательного гнезда с вершиной буг в эвенском языке. Выявлены 
бинарные и полинарные словообразовательные цепи. Словообразо-
вательное гнездо характеризуется значительным количеством по-
линарных цепей, большую часть из которых занимают пятикомпо-
нентные. Наиболее высокой деривационной продуктивностью в гнез-
де отличается производное первой ступени словообразования буй.

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть применены в исследованиях по синхронному словообразова-
нию в тунгусо-маньчжурских языках.

Ключевые слова: словообразовательное гнездо; словообразова-
тельная цепь; полинарные цепи; ступени словообразования; дерива-
ты; суффиксы. 

stRuCtuRe of sYntaGmatiC Relations                                  
in tHe foRmatiVe families WitH tHe BuG toP                     

in tHe eVen lanGuaGe
Nesterova E.V.

Purpose. The article is devoted to the insufficiently studied subject 
of formative families in the Even language. The subject of the analysis 
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are word-formative chains with the original word bug. The author aims 
to reveal the structure of the formative families with the top of the bug 
on the horizontal axis.

Methodology. The main method of research is the descriptive one, 
along with the methods of word-formation and semantic analysis.

Results. The article establishes the derivational volume of the for-
mative families with the bug top in the Even language.  Both binary and 
polynary derivational chains are revealed. Formative families are char-
acterized by a significant number of polynary chains, most of which be-
ing five-component ones. The derivative of the first stage of the buy lex-
eme formation is characterized by the highest derivative productivity in 
the formative family.

Practical implications. The results of the work can be used in studies 
of synchronous word formation of the Tungus-Manchurian languages.

Keywords: formative families; derivational chain; polynary chain; 
steps of word formation; derivatives; suffixes.

Эвенский язык, именовавшийся ранее в литературе также ла-
мутским, относится к северной подгруппе тунгусо-маньчжурской 
семьи языков, которая и типологически, и материально (по ряду 
грамматических признаков и по составу лексики) может быть 
включена вместе с монгольскими, тюркскими, корейским и не-
которыми другими языками в более обширную семью алтайских 
языков [4, с. 3].

Вопросам словообразования в эвенском языке посвящено мно-
го работ. Большое внимание в них уделяется способам словоо-
бразования частей речи эвенского языка [1; 3; 4; 5; 8; 13, 14], слов 
различных лексико-семантических групп [9], функционированию 
отдельных суффиксов [2] и др. Изучение словообразовательных 
отношений на уровне словообразовательных гнезд является но-
вым направлением в эвенской лингвистике. Предлагаемая работа 
посвящена исследованию структуры словообразовательного гнезда 
с вершиной буг «1) местность; страна; земля; 2) мир; вселенная; 3) 
место; 4) родина; 5) природа; 6) поле, тайга» [10, с. 100]. 
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Теоретической базой исследования послужили труды знаме-
нитых российских и зарубежных ученых А.Н. Тихонова [11], 
И.А. Ширшова [15], Н.В. Пятаевой [6], В.Г. Фатхутдиновой [12], 
J. Bölte, P. Zwitserlood, B.M. Jansma, A. Zilverstand [16], R. Morin 
[17], M. Singson, D. Mahony, V. Mann [18], S.Z. Riehemann [19], 
Ju. Uriagereka [20] и др. В качестве материала использованы “Срав-
нительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» [10], «Эвен-
ско-русский словарь” [7] и полевые материалы автора.

Придерживаясь определения А.Н. Тихонова, под словообразо-
вательным гнездом, мы понимаем упорядоченную отношениями 
прозводности совокупность слов, характеризующуюся общностью 
корня [11, с. 36]. 

Структура словообразовательного гнезда определяется соотно-
шением единиц двух планов – синтагматического и парадигмати-
ческого. В синтагматическом плане словообразовательное гнездо 
представляет собой совокупность словообразовательных цепочек, а 
в парадигматическом плане – совокупность словообразовательных 
парадигм [Там же, с. 41]. 

В настоящей работе структуру словообразовательного гнезда с 
вершиной буг мы предлагаем рассмотреть через систему синтагма-
тических связей. Для этого нам предстоит выявить и разобрать все 
словообразовательные цепи в гнезде с вершиной буг. Словообра-
зовательная цепь – это ряд однокоренных слов, связанных между 
собой отношениями последовательной производности. Словообра-
зовательная цепь может включать разное количество однокоренных 
слов и объединять слова разных частей речи. Исходное слово цепи 
(оно же и исходное слово гнезда) является непроизводным и выпол-
няет функцию производящего [Там же].

Изучение последовательной производности слов от исходно-
го буг выявило сорок словообразовательных цепей. По мнению 
И.А. Ширшова, по своей структуре словообразовательные цепи де-
лятся на бинарные и полинарные [15, с. 178]. Бинарные цепи состо-
ят из двух компонентов – исходного слова и одного производного. 
В состав полинарных цепочек входят три и более компонента. В на-
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шем гнезде насчитывается всего пять бинарных цепей, состоящих 
из одного производящего и одного производного:

 буг/а/лкан «имеющий родину» 
 буг/а/т/тай «1) жить в определенно месте; 2) иметь родину» 

БУГ буг/и/лта «1. отдельный, 2.1) в сторону друг от друга;  
 2) отдельно».

 буг/и/п/тай «отделиться (от коллектива)»
 буй «1.1) дикое, глухое, нежилое место (лес, тайга, тундра); 

2) поле, лес, пустыня; 3) местность, отдаленная от дома; 
2.1) дикий (о местности), нежилой (лесной, таежный, тун-
дровый); 2) отдаленный от дома; нежилой; 3. в стороне от 
жилья» [10, с. 100].

Здесь, на первой ступени деривации образованы два глагола, 
существительное, прилагательное и наречие. Все дериваты, как и 
другие производные в гнезде, образованы путем суффиксации, ко-
торая является основным способом словообразования в эвенском 
языке. Суффиксы в слове располагаются в строго определенном по-
рядке: “Сначала, вслед за корнем, следуют суффиксы словообразо-
вательные; за ними, в именах, могут идти показатели субъективной 
оценки или показатели особых форм логико-грамматических отно-
шений; далее следуют показатели множественного числа, падежа 
и принадлежности. В глаголах, вслед за суффиксами словообразо-
вательными, например в отыменных глаголах, или за суффиксами 
залога и вида, идут показатели времени или наклонения и лица. 
Наконец, составляя со словом одно фонетическое целое, могут 
присоединяться частицы. Таким образом, слово может включать в 
себя по нескольку суффиксов разнообразного значения» [13, с. 10]. 

Преобладающим большинством в словообразовательном гнез-
де с вершиной буг обладают полинарные словообразовательные 
цепи, имеющие от трех и более компонентов. Меньшую часть 
полинарных цепей составляют трехкомпонентные. Их в гнезде 
всего пять: 

 буи/г «лесной, таежный, находящийся в тайге, в сто-
роне от жилья». 
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 буи/н «1.1) дикое, нежилое место (лес, тайга, тун-
дра); 2) поле; 2.1) дикий (о местности), нежилой».

БУГ→БУЙ буи/н междом. «прочь!»
 буй/гида «дикая, нежилая (лесная, таежная, тундро-

вая) сторона»
 бую/дэй «идти на охоту».

На данной (второй) ступени словообразования расположились 
существительное, прилагательное, глагол, наречие и междометие. 
Все дериваты образованы от производящего буй. 

Следующей по восхождению является четырехкомпонентная 
словообразовательная цепь. В нашем гнезде таких цепей двенад-
цать. На второй ступени словообразования они имеют производ-
ное буюдэй: 

 бую/вкэн/дэй «отправить на охоту». 
 бую/вэн/дэй «изредка охотиться».
 бую/грэ/дэй «охотиться». 
 бую/дек «сборы, приготовление к охоте». 
 бую/ден/дэй «нехотя охотиться»
 бую/дь «1. отправившийся на охоту; 2. охотник; 3.  

охотничий». 
 бую/мэ/дэй «отправиться на охоту».
 бую/н «1. дикий олень; 2. дикий». 
 бую/нэ/дэй «отправиться на охоту». 

БУГ→БУЙ→БУЮДЭЙ бую/с/тэй «охотиться, промышлять,  
  добывать, ловить зверя»». 

 бую/счи/дэй «пытаться охотиться» 
 бую/сэк «1) охота, промысел; 2) место охоты». 

Таким образом, третья ступень деривации представлена глаголь-
ным блоком, состоящим из одной залоговой и семи видовых форм, 
а также четырьмя отглагольными существительными.

Подавляющее большинство словообразовательных цепей 
составляют пятикомпонентные, которых в гнезде семнадцать. 
Из них одиннадцать имеют в третьей ступени производное бу-
юстэй: 
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 бую/с/кич «место охоты, промысла». 
 бую/с/нэс/тэй «сходить, съездить охотиться». 
 бую/с/си «1. охотник, зверолов; 2. охотничий, зверо-

ловный». 
БУГ→БУЙ→БУЮДЭЙ→БУЮСТЭЙ бую/с/э/лдывун «1. охотничье,  
  промысловое орудие, охотничий промысловый  
  инвентарь; 2. охотничий, промысловый». 

 бую/с/э/л/дэй «начать охотиться». 
 бую/с/э/лэн «хороший, удачливый охотник». 
 бую/с/э/мдэ «охотничий, промысловый». 
 бую/с/э/мкин «дорога к месту охоты, промысла». 
 бую/с/э/мӊэ «1. охотник, зверолов; 2. охотничий, 

звероловный». 
 бую/с/э/н «1. охота, промысел, добыча, ловля; 2. 

охотничий, промысловый». 
 бую/с/э/нмэй «1. охота, промысел, добыча, ловля; 2. 

охотничий, промысловый».
На данной ступени словообразования, большую часть дериватов 

составляют имена: семь существительных, два прилагательных и 
только две видовые формы глагола. 

Вторая ветвь пятикомпонентных цепей, имеющая в третьей сту-
пени существительное буюн, имеет три деривата, из которых два 
существительных и один глагол:

 бую/ми/дэй «охотиться (на дикого оленя)». 
БУГ→БУЙ→БУЮДЭЙ→БУЮН бую/ӊэ/н «олень-полукровка  
  (помесь домашнего и дикого оленя)».

  бую/рэ «дикий олень». 
У остальных пятикомпонентных цепей совпадают первые три 

компонента:
Буг→буй→бую/дэй→бую/нэ/дэй→бую/с/нэ/дэй «пойти охотиться». 
Буг→буй→бую/дэй→бую/счи/дэй→бую/счи/л/дэй «охотиться, 
промышлять, добывать, ловить зверя». 
Буг→буй→бую/дэй→бую/дек→бую/сэ/дек «1) охота, промысел; 
2) место охоты». 
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Единственная в гнезде словообразовательная цепь является ше-
стикомпонентной:
Буг→буй→бую/дэй→бую/нэ/дэй→бую/с/нэ/дэй→бую/с/нэ/л/дэй.

Таким образом деривационный объем словообразовательного 
гнезда с вершиной буг в эвенском языке составляет сорок про-
изводных. Наибольшую часть дериватов представляет именной 
блок: существительные (шестнадцать), прилагательные (четыре); 
глагольный блок состоит из инфинитива (один), видовых форм 
(пятнадцать), залоговых форм (один); меньшее количество моти-
вированных слов составляют наречия (два), междометие (один). 
Основным деривационным ядром в словообразовательном гнезде 
с вершиной буг является производное первой ступени – имя суще-
ствительное буй. 

В синтангматическом плане словообразовательное гнездо с вер-
шиной буг состоит из сорока словообразовательных цепей, причем 
большая часть цепей являются полинарными (тридцать пять), со-
стоящими от трех до шести компонентов. Пятикомпонентные сло-
вообразовательные цепи по количеству преобладают над осталь-
ными (семнадцать). 

Исследование ступеней деривации выявило следующее: про-
изводные первых двух ступеней словообразования разнородны по 
частеречной принадлежности, на третьей ступени большую часть 
производных составляют видовые формы глагола, большинство 
производных четвертой ступени относятся к именным частям речи: 
существительные и прилагательные, в пятой ступени всего лишь 
одно производное, которое представляет видовую форму глагола. 
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СТРУКТУРА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА               
С ВЕРШИНОЙ «ГУРГЭ»

Саввинова С.Н.

Цель. Статья посвящена актуальной теме словообразования в 
исследовании эвенского языка. Предметом анализа выступают сло-
вообразовательные гнезда. Автор ставит целью раскрыть струк-
туру словообразовательного гнезда с вершиной «гургэ» и словоо-
бразовательные возможности частей речи в эвенском языке. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образует метод описательно-типологический, который по-
зволил системно охарактеризовать материал. Структура и фор-
мальные связи внутри словообразовательного гнезда исследованы 
при помощи перспективного словообразовательного анализа. В ста-
тье также применен статистический анализ.

Результаты. Результаты работы заключаются в определении 
структуры словообразовательного гнезда с вершиной гургэ «ра-
бота» представляет собой совокупность словообразовательных 
парадигм, рассматриваемых как комплекс производных, имеющих 
одну и ту же основу и находящихся на одной ступени деривации.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены при составлении словообразовательного сло-
варя эвенского языка, также могут быть использованы при состав-
лении спецкурсов для студентов по лексикологии и словообразованию.

Ключевые слова: словообразование; словообразовательное гнез-
да; дериват; парадигма; словообразовательная цепь; эвенский язык. 

stRuCtuRe of tHe WoRDBuilDinG nest                             
WitH tHe toP “GuRGe”

Savvinova S.N.

Purpose. The article is devoted to the topical issue of word for-
mation in the study of the Even language. The subject of analysis is 
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the word-building nests. The author aims to reveal the structure of the 
word-building nest with the top “gurge” and the word-formative capa-
bilities of parts of speech in the Even language.

Methodology. The basis of the study is the descriptive-typological 
method, which contributed to the system description of the material un-
der study. The structure and formal connections within the word-build-
ing nestare investigated using the perspective word-formation analysis. 
The article also uses the statistical analysis.

Results. The results of the work consist in the fact that the word-build-
ing nest with the top gurge (“work”) has been defined as a set of word-for-
mation paradigms, which are considered as a set of derivatives having 
the same basis and being on the same stage of derivation.

Practical implications. The results of the research can be applied to the 
compilation of the derivational dictionary of the Even language also as well 
as to compile special courses for students in lexicology and word formation.

Keywords: word formation; word-building nest; derivative; para-
digm; word-forming chain; Even language.

Словообразование является одним из важнейших источников как 
пополнения словарного запаса языка, так и образования новых слов. 
В настоящее время словообразование – весьма актуальная тема в 
исследовании языков в целом и языков малочисленных народов Се-
вера, в частности.

Значительное место вопросам словообразования отведено в ра-
ботах тунгусоведов В.И. Цинциус, К.А. Новиковой, В.А. Роббека, 
В.Д. Лебедева, А.А. Бурыкина, Б.В. Болдырева, А.Н. Мыреевой и др. 
В виде научных статей разработаны словообразовательные проблемы 
Р.П. Кузьминой, Г.В. Роббеком, Е.В. Нестеровой, И.И. Садовниковой, 
но специальных работ, посвященных словообразованию в эвенском 
языке, нет, что определяет новизну выбранной темы. Актуальность 
данной темы определяется отсутствием словообразовательного сло-
варя эвенского языка. 

Словообразование эвенского языка определяется его агглютинатив-
ным характером, при котором слово образуется способом аффиксации. 
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В нашей статье будет рассмотрено словообразовательное гнездо 
с вершиной гургэ по материалам «Эвенско-русского словаря» [8]. 
Семантическое значение аффиксов определялось по этому слова-
рю, а также по труду В.И. Цинциус «Очерк грамматики эвенско-
го (ламутского) языка» [11], в котором зафиксированы принципы 
словообразования и словоизменения и алфавитный перечень всех 
рассмотренных суффиксов и частиц.

Словообразовательное гнездо с вершиной гургэ1. работа, труд, 
дело, занятие; 2. рабочий, трудовой имеет 14 производных слов как 
в парадигматическом, так и в синтагматическом плане. Первая па-
радигма с исходным словом гургэ 1. работа, труд, дело, занятие; 2. 
рабочий, трудовой имеет один дериват:

 Гургэ – Гургэ/вчи/дэй работать, трудиться
Производное слово в данной парадигме представлено одним 

глаголом гургэвчидэй, которое образовано аффиксальным способом 
словообразования: гургэ–вчи-дэй. 

Вторая парадигма представлена вершиной Гургэ/вчи/дэйрабо-
тать, трудитьсяс13 дериватами:

 Гургэ/вчи/б/дэй обрабатываться, отделываться
 Гургэ/вчи/в/дэй вырабатываться, выделываться
 Гургэ/вчи/дек 1) работа, занятие, деятельность; 2) рабочее 

место
 Гургэ/вчи/лдывун орудие труда
 Гургэ/вчи/л/дэй приняться за работу, взяться за дело
 Гургэ/вчи/мҥэ рабочий, работник
 Гургэ/вчи/н, гургэвчинмэй работа, занятие, деятельность
 Гургэ/вчи/нэ/дэй идти на работу, службу
 Гургэ/вчи/ри 1. Работающий, служащий; 2.1) работа, заня-

тие, дело; 2) работник,
 Гургэ/вчи/вэт/тэй работать, трудиться
 Гургэ/вчи/вкэн/дэй заставить работать, засадить за работу
 Гургэ/вчи/вкэт/тэй заставлять работать, усаживать за работу

В данной парадигме производные слова выражены 4 именами 
существительными и 7 глаголами. Глагольный блок составляют 7 
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глагольных форм – 4 залоговых и 3 видовых. Например: залоговые 
формы:
Гургэ/вчи/б/дэй обрабатываться, отделываться гургэ+вчи (суффикс 
отыменного глагола + б (суффикс средне-возвратного залога) + дэй.

Форму глагола со значением возвратности именуют по-разно-
му. В «Очерке грамматики ламутского языка» В.И. Цинциус назы-
вает «формой средне-возвратного залога» [11, с. 176]. В.А. Роббек 
пишет, что данная категория образуется при помощи различных 
формантов, которые «зависимы от лекиско-грамматических групп 
глаголов и придают глагольной основе дополнительные семанти-
ческие значения» [7, с. 267], и далее «другие же форманты меняют 
лексическое значение основы глагола. Поэтому правы исследовате-
ли, которые относят их к сфере словообразования (точнее основоо-
бразования), подчеркивая отличие от словоизменительного харак-
тера суффикса страдательного залога» [Там же, с.268].
Гургэ/вчи/в/дэй вырабатываться, выделываться гургэ+вчи (суффикс 
отыменного глагола + в (суффикс глагола страдательного залога) +дэй.
Гургэ/вчи/вкэн/дэй заставить работать, засадить за работу гургэ+в-
чи (суффикс отыменного глагола + вкэн (суффикс глагола побуди-
тельного залога) +дэй.
Гургэ/вчи/вкэт/тэй заставлять работать, усаживать за работугур-
гэ+вчи (суффикс отыменного глагола)+ вкэт (суффикс глагола по-
будительного залога) +тэй.

И видовые формы. «Видом эвенского глагола мы называем та-
кую категорию, которая выражается путем преимущественно суф-
фиксального усложнения первичной глагольной основы, вслед-
ствие чего новая основа приобретает дополнительные оттенки 
значения, связанные с представлением о характере протекания 
действия» [7, с. 357]. Например:
Гургэ/вчи/л/дэй приняться за работу, взяться за делогургэ+вчи 
(суффикс отыменного глагола)+ л (суффикс глагола начинательно-
го вида)+дэй.
Гургэ/вчи/нэ/дэй идти на работу, службу гургэ+вчи (суффикс 
отыменного глагола) + нэ (суффикс глагола вида отправления) +дэй.
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Гургэ/вчи/вэт/тэй работать, трудиться гургэ+вчи (суффикс отымен-
ного глагола) + вэт (суффикс глагола обычного вида) +тэй.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что видовые формы эвен-
ского глагола тоже участвуют в словообразовании.

Именная часть состоит из 5 производных:
Гургэ/вчи/дек – имя места или процесса: 1) работа, занятие, дея-
тельность; 2) рабочее место
Гургэ/вчи/лдывун – имя орудия: орудие труда
Гургэ/вчи/мҥэ – название лица, со значением рода занятия: рабо-
чий, работник
Гургэ/вчи/н – имя определенного действия: работа, занятие, дея-
тельность
Гургэ/вчи/ри суффикс причастия настоящего времени: 1. Работаю-
щий, служащий; 2.1) работа, занятие, дело; 2) работник, работница. 

Также надо отметить, что в анализируемом словообразовательном 
гнезде с вершиной гургэ 1) Работа, труд, дело, занятие; 2) Рабочий, тру-
довой в синтагматическом плане можно выделить 13 словообразова-
тельных цепей. Известно, что словообразовательные цепи делятся на 
бинарные (исходное слово и одно производное слово) и полинарные 
(могут быть до несколько дериватов). Словообразовательные цепи в 
количественном плане состоят из 15 полинарных цепей и одной би-
нарной, которая равна словообразовательной паре: гургэ–гургэвчидэй.

Таким образом, словообразовательное гнездо с вершиной гургэ 
работа представляет собой совокупность словообразовательных 
парадигм, которые рассматриваются как совокупность произво-
дных, имеющих одну и ту же основу и находящихся на одной сту-
пени деривации. Анализируемое гнездо имеет две парадигмы, ко-
торые находятся на первой ступени деривации.

На синтагматическом уровне данное гнездо с вершиной гургэ 
является совокупностью словообразовательных цепей. 
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МОДАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ФОРМ ИЗъЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Гильфанова Ф.Х., Гильфанов Р.Т.

Цель исследования – выявление модального признака форм изъ-
явительного наклонения в разноструктурных языках на примере 
немецкого и татарского языков и установление того, насколько 
схожи и различны эти признаки для наиболее четкого толкования 
данной категории как грамматического явления. Для этого была 
проведена систематизация лексико-грамматических средств вы-
ражения модальных значений в немецком и татарском языках, а 
также их комплексный сопоставительный анализ. Актуальность 
исследования заключается в том, что категория модальности не-
достаточно исследована в теоретическом плане в обоих языках, 
не до конца выявлен семантический потенциал косвенных наклоне-
ний, не в полной мере изучено взаимодействие наклонений с другими 
средствами выражения модальности, не установлены иерархиче-
ские связи между ними. В исследовании применяется метод ти-
пологического анализа как структуры, так и семантики модаль-
ных средств генетически и типологически неродственных языков, 
описательный метод языкового материала, базирующийся на из-
учении и обобщении основных достижений современной лингви-
стики. В результате исследования установлено, что основным 
модальным признаком изъявительного наклонения является выра-
жение реального действия, но в плане межпарадигматических оп-
позиций по общему признаку реальности и нереальности действия 
данное наклонение соотносится с системой косвенных наклонений 
по принципу «часть - целое». В рассматриваемых языках выявля-
ются существенные различия в системе грамматических средств 
выражения модальных значений, в количестве наклонений в немец-
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ком и татарском языках. Также предпринимается попытка уста-
новления иерархических связей между ними. Как в татарском, так 
и в немецком языкознании считается, что косвенные наклонения 
являются особыми временами или формами будущего времени изъ-
явительного наклонения.

Ключевые слова: модальный признак; изъявительное наклоне-
ние; лексико-грамматические значения; разноструктурные языки; 
сравнительно-сопоставительные исследования.

moDal featuRe of foRms of tHe inDiCatiVe 
mooD in tHe GeRman anD tataR lanGuaGes   

Gilfanova F.H., Gilfanov R.T.

The purpose of the study is to identify the modal characteristics of the 
indicative mood grammatical forms of languages of different types and to 
determine to what extent these features are similar and different for the 
purposes of most accurate interpretation of this category as a grammati-
cal phenomenon. To achieve the above-mentioned goal, the systematiza-
tion of lexical and grammatical means of modality meanings expression 
and their comprehensive comparative analysis in the German and Tatar 
languages was carried out. The topicality of the study lies in the fact that 
the category of modality has been insufficiently studied theoretically in 
both languages, the semantic potential of indirect tendencies is yet to be 
fully revealed along with studying the interaction of tendencies with oth-
er means of expressing modality is not fully studied and hierarchical con-
nections between them. The study uses the method of typological analysis 
of both the structure and semantics of modal means of genetically and 
typologically unrelated languages, as well as the descriptive method of 
linguistic material based on the study and generalization of the main 
achievements of modern linguistics. It is identified that the main mod-
al characteristic of the indicative mood is the expression of real action, 
but this mood is related to the system of indirect tendencies as a part to 
a whole in respect of interparadigmatic oppositions on a common basis 
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of real/unreal action. Significant differences in the system of grammat-
ical means of modal meanings expressing, the number of moods in the 
German and Tatar languages are identified, as well as attempts to es-
tablish hierarchical relationships between them are made. It is believed 
that indirect mood is the specific form of the future tense of the indica-
tive mood in the Tatar and German linguistics.

Keywords: modal feature; indicative mood; lexical and grammat-
ical means; different types of languages; comprehensive comparative 
analysis.

Еще в начале XIX века немецкий ученый Вильгельм фон Гум-
больдт отметил, что язык, как и вся деятельность человека, про-
низан чувствами, эмоциями, которые человек всегда выражает с 
помощью языковых средств [5, с. 15]. Кроме того, говорящий, как 
правило, дополняет свое высказывание субъективными элемента-
ми, т.е. он не только сообщает об определенном положении вещей, 
но и комментирует его, выражая при этом свое отношение, а также 
достигает ту коммуникативную цель, которую он ставит.

Любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отра-
жая действительность в той или иной форме высказывания, обле-
кается в одну из существующих в данной системе языка интонаци-
онных схем предложения и выражает одно из тех синтаксических 
значений, которые в своей совокупности образуют категорию мо-
дальности [4, с. 53]. Актуальность исследования обусловлена зна-
чимостью проблемы категории модальности, фундаментальной 
языковой категории, которая привлекает внимание широкого круга 
ученых и является одной из самых сложных, наиболее спорных и 
дискуссионных как в немецком, так и в татарском языке. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе срав-
нительно-сопоставительного анализа лексико-грамматических 
средств выражения модальных значений в немецком и татарском 
языках установить универсальные закономерности на различных 
языковых уровнях, выявить схождения и расхождения в выражении 
одних и тех же значений. Поставленная цель реализуется с помо-
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щью выполнения следующих задач: систематизации лексико-грам-
матических средств выражения модальных значений в татарском 
и немецком языках, проведения комплексного сопоставительного 
анализа их лексико-грамматических средств выражения модальных 
значений, установления типологически общих и различающих яв-
лений в системе средств выражения модальных значений, опреде-
ления межъязыковых эквивалентов и компенсаторных механизмов 
в сферах различия, представления всего комплекса средств выра-
жения модальности, охватывающей систему форм глагольного на-
клонения и модальные слова в рассматриваемых языках.

Для исследования каждая наука, исходя из собственных задач и 
потребностей, членит текст, выделяет соответствующие им едини-
цы, категории и закономерности [7, с. 8]. Для нас же единицей срав-
нительно-сопоставительного анализа является предложение, игра-
ющее важную роль в процессе общения и обмена мыслями между 
людьми и выражающее законченный акт мысли. А по выражению 
В.Г. Адмони, «всякое сообщение, всякий акт мысли обязательно 
предполагает активное, динамическое соединение, связывание 
двух компонентов: - того, о чем сообщается в высказывании и чем 
определяется первый член мысли» [2, с. 39]. Задачей сообщения и 
акта мысли, по В.Г. Адмони, является связать эти два компонента 
живой и активной связью, которая находит свое выражение в пред-
ложении. Такое активное, динамическое утверждение связи двух 
компонентов, происходящее в момент построения предложения или 
его воспроизведения и являющееся обязательным условием всякого 
предложения, ученый называет «содержанием предикативности». 
Предикативность рассматривается лингвистами как «обязательная 
для предложения синтаксическая категория, которая определяется 
отнесением содержания предложения к действительности и пред-
ставляет собой единство трех синтаксических категорий – време-
ни, модальности и лица» [6, с. 15], которые в своей совокупности, 
в тесном единении и взаимодействии друг с другом и формируют 
данную категорию – основное свойство предложения, воплощаю-
щее в себе относительно законченную мысль. То, что сообщается, 
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может мыслиться говорящим как реальное, имеющееся в настоя-
щем и имевшееся в прошлом, обычно принимает одно из значений 
категории модальности, которая выражает различные отношения 
между говорящим, слушающим и сообщаемым высказыванием. 
Одним из таких отношений является цель высказывания, в соот-
ветствии с которой предложения обычно подразделяются на побу-
дительные, предположительные, желательные (оптативные) и др. 
Следовательно, модальность – это категория уровня предложения, 
один из его основных признаков, который имеет свои собственные 
формальные средства выражения. В отличие от слова, предложение 
является единицей коммуникативно-предикативной, в нем не толь-
ко что-то называется с помощью составляющих его слов, но так-
же определяется отношение названной субстанции к окружающей 
действительности; таким образом, устанавливается, как оно (это 
отношение) представляется говорящему или как говорящий хочет 
его представить, то есть в виде соответствующей суммы отнесений. 

Фактологическим материалом для исследования послужил мате-
риал, собранный автором из одноязычных и двуязычных словарей, 
периодических научных изданий, а также собственная языковая 
компетенция и опыт практической работы автора переводчиком 
немецкого языка. Отмечая тот факт, что перевод может отличаться 
от оригинала, и что практически невозможно достичь полного со-
ответствия текста на разных его языковых уровнях, методом раз-
умной выборки в качестве примеров нами были отобраны только 
те предложения, в которых форма выступает в требуемом катего-
риальном значении. 

Теоретическую и методологическую основу исследования со-
ставили теоретические положения, разработанные в трудах мно-
гих отечественных и зарубежных исследователей. Как известно 
из истории языкознания, исследование категории модальности 
имеет давнюю традицию, так как она является одним из самых 
сложных и противоречивых понятий, имеющих множество раз-
личных толкований. Этому вопросу посвящены работы В.В. Бон-
дарко, Г.О. Виноградова, Е.М. Винокура, О.С. Галкиной-Федорук, 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

260

Е.А. Ахмановой, Г.А. Крашенинниковой, В.А. Золотовой, Д.Н. Зве-
гинцева, Н.В. Шмелева, В.Г. Давыдовой, Е.В. Адмони, Е.И. Гулыги, 
Н.А. Шендельс, Е.Н. Золотрубовой, Е.Е. Кисловской, Н.Е Петрова, 
Е.Б. Деминой, Л.П. Михневича, Ф.А. Агаевой, Е.А. Дидковской, 
М.Я. Блоха и др., в которых данное понятие трактуется по-раз-
ному. В тюркологии разные аспекты модальности освещены в 
исследованиях Н.К. Дмитриева, А.Н. Кононова, Н.А. Баскакова, 
Д.Г. Тумашевой, Ф.М. Хисамовой, Ф.Ю Юсупова, М.З. Закиева, 
Н.З. Гаджиевой, Ф.А. Ангели, Р.Г. Сибагатова, М.В. Зайнуллина, 
Г.Г. Саитбатталова, М. Ю. Ибрагимовой и др. 

В исследовании применяется метод типологического анализа 
как структуры, так и семантики модальных средств генетически и 
типологически неродственных языков, описательный метод языко-
вого материала, базирующийся на изучении и обобщении основных 
достижений современной лингвистики. Научная новизна настоя-
щей работы состоит в том, что впервые подвергаются сопостави-
тельному изучению лексико-грамматические средства выражения 
модальных значений в немецком и татарском языках, двух разно-
системных, типологически и генетически неродственных языках.

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что оно углубляет представления об особенностях 
структуры и семантики модальных глагольных систем немецкого 
и татарского языков, выявляет основные тенденции развития на со-
поставительно-типологической основе. Практическая значимость 
состоит в том, что разработка сопоставительного изучения мо-
дальности в татарском и немецком языках открывает возможность 
использования методики преподавания немецкого языка в нацио-
нальной аудитории в вузе и школе. Использование на занятиях по 
иностранному языку фактов родного языка активизирует мысли-
тельную деятельность студентов и школьников, побуждает их к са-
мостоятельным наблюдениям и интересным выводам 

Одной из наиболее распространенных и широко употребляе-
мых форм системы наклонений в силу своего значения в обоих 
языках является форма изъявительного наклонения. Изъявитель-
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ное наклонение татарского глагола отличается от немецкого ин-
дикатива составом временных форм: в татарском их – девять, а в 
немецком – пять. В результате недооценки категории модальности 
как грамматического содержания форм наклонения исследование 
изъявительного наклонения в современном татарском языке про-
ведено преимущественно в видо-временном плане. Основным со-
держанием изъявительного наклонения считалось выражение дей-
ствия, не осложненного никакими модальными и аспектуальными 
оттенками. Формы изъявительного наклонения в обоих сопостав-
ляемых языках представляют особый интерес именно в силу своей 
модальной насыщенности, богатству модальных оттенков, выража-
емых зачастую самой грамматической формой глагола, что являет-
ся спецификой этих языков, отличающей их в этом отношении от 
других западноевропейских языков. Известно, что соотнесение вы-
сказывания с реальной действительностью может осуществляться в 
обоих языках в плане всех трех времен, отсюда и «наличие диффе-
ренцированных форм времени в системе индикатива – выразителя 
достоверной модальности» [1, с. 35]. 

Модальная сущность форм изъявительного наклонения, т.е. 
модальность действительности, может подвергаться в языке воз-
действию различных индикаторов, которые могут усиливать ха-
рактер достоверности, а иногда в корне менять ее, переключая мо-
дальность достоверности на модальность ирреальную (сомнение, 
предположение и т.п.). Наиболее спорным представляется вопрос 
о статусе в сопоставляемых языках будущего времени. Действия, 
относящиеся к будущему времени, в отличие от действий в настоя-
щем и прошедшем временах являются не осуществленными, значит 
вряд ли их можно считать реальными, действительными. Во всех 
вышеуказанных случаях для реализации того или иного модального 
значения требуются специальные речевые условия, которые носят 
в принципе, в какой-то степени общий характер для татарского и 
немецкого языков. Однако в татарском языке имеется одна особен-
ность форм изъявительного наклонения, которая резко отличает 
его от немецкого, образуя специфику форм индикатива татарского 
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языка. В немецком языке, например, «все словоформы индикатива 
и императива однородны в отношении модальности в том смысле, 
что между разными временными формами внутри каждого накло-
нения модальных различий нет, и этим они отличаются от конъюн-
ктива, каждая временная форма которого должна быть рассмотрена 
отдельно [9, с. 319]. В татарском же языке словоформы индикатива 
носят различный характер и поэтому нуждаются в дифференци-
альном анализе.

Признак «действительность» может рассматриваться в более 
узком и более широком смысле, если рассматривать его как от-
ражаемое в языковых значениях представление говорящего о су-
ществующем в действительности факте, событии. В более узком 
смысле речь идет о ядре, т.е. центре реальности, где сосредоточены 
и наиболее четко представлены специфические признаки данного 
значения, тогда как в более широком смысле – о более обширной 
содержательной сфере, включающей не только центр, но и перифе-
рию – ту область, где признаки реальности выступают не столь явно 
и могут сочетаться с некоторыми элементами ирреальности, нужно 
отметить, что между реальностью и ирреальностью в их качествен-
ной определенности существуют переходы одной в другую. Под 
реальностью в узком смысле называют еще актуальность, т.е. мы 
имеем в виду устанавливаемое говорящим представление о таком 
существовании факта в действительности, в котором нет элементов, 
указывающих на ирреальность, т.е. потенциальность, а также не-
достоверность и т.п. В обоих сопоставляемых языках таким ядром 
является ситуация настоящего актуального времени с признаками 
наблюдаемости (перцептивности) и конкретным присутствием 
(референцией) всех участников ситуации: Настоящее актуальное – 
«высшая степень» реальности – действительность, переживаемая, 
наблюдаемая, конкретная и очевидная. 

Формы изъявительного наклонения специальных грамматиче-
ских показателей не имеют. Как в татарском, так и в немецком языке 
эти формы обозначают объективное реальное действие, происходя-
щее в настоящем времени, происходившее в прошлом или которое 
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может произойти в будущем, в результате чего это наклонение по-
лучает свое грамматическое выражение в соответствующих фор-
мах времени и лица, что является отличительной особенностью 
изъявительного наклонения, только ему присущи времена. Тогда 
как все остальные неиндикативные наклонения не противопостав-
ляют формы настоящего / прошедшего / будущего. В немецком же 
языке сослагательное наклонение (конъюнктив) имеет, также как 
и изъявительное наклонение, шесть временных форм. Хотя мо-
дальность действительности или реальности по своему содержа-
нию сходна в обоих языках, тем не менее, способы ее выражения 
зависят от системы видовременных форм, которые, как известно, 
имеют значительные несовпадения в сопоставляемых языках. Так, 
например, в татарском языке модальное значение действитель-
ности, относящееся к настоящему времени, выражается формой 
настоящего времени (хәзерге заман), в немецком же языке она мо-
жет быть выражена не только индикативом, но и сослагательным 
наклонением. Противопоставление изъявительного наклонения, 
как реального прямого, косвенным наклонениям основывается на 
отсутствии морфологического показателя в индикативе при нали-
чии соответствующих показателей в косвенных наклонениях. В 
то же время многие ученые отмечают, что некоторые формы изъя-
вительного наклонения также выражают действия не реальные, а 
потенциальные. По мнению А.В. Бондарко, оно, изъявительное на-
клонение, отражает реальность не в узком, а в широком смысле [3, 
с. 60]. Сфера реальности, по его утверждению, в широком смысле 
представлена в будущем времени (Futurum), значит при этом всегда 
присутствует та или иная мера потенциальности, так как языковое 
содержание высказываний относит обозначаемую ситуацию к бу-
дущему времени. Например, в предложении Иртәгә мин бу хатны 
җибәрермен. Morgen schicke ich diesen Brief ab действие «Завтра 
я отправлю это письмо» отнесено к будущему времени, которое 
включает в себя элементы намерения, воли совершить данное дей-
ствие. Данное действие не стало еще реальностью, что открывает 
другие варианты возможного развития действия. Подобно тому, как 
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при переносном употреблении формы настоящего времени могут 
обозначать действительно прошедшие или действительно будущие 
действия, формы изъявительного наклонения могут использовать-
ся для передачи повелительности действия, при этом эти действия 
представлены так, как будто выражается их реальное осуществле-
ние в будущем. А.В. Бондарко объясняет в указанном случае способ 
представления действия в императивных ситуациях как реального 
проявления главного значения формы индикатива в условиях транс-
позиции [3, с. 62].

Модальное значение действительности находит наиболее четкое 
и непосредственное выражение в форме настоящего актуального 
времени, где присутствует характер наблюдаемости (перцептив-
ности) (хәзерге фаразый заман), т.е. когда ситуация как бы дей-
ствительно происходит при непосредственном наблюдении гово-
рящего. Эта форма настоящего времени означает гораздо большую 
вовлеченность в процесс, чем настоящее расширенное, характер-
ным признаком которого является нелокализованность действия во 
времени. Так называемый «расширенный презенс» характерен для 
глагольной системы татарского и немецкого языков, который выра-
жает происходящие в действительности обычные, типичные, повто-
ряющиеся действия, или выражает действие, которое представляет 
свойство лица или предмета, какой-либо постоянный признак [8, 
с. 32]. Актуальность, отнесенная к прошлому, находится на следую-
щей ступени иерархии модальности действительности; то что было 
актуальным, было наблюдаемым в плане прошедшего времени. В 
татарском языке форма прошедшего категорического времени на 
–ды (категорик үткән заман), выступающая в системе глагольных 
времен как наиболее значительная категория, имеет общее для всех 
глаголов изъявительного наклонения значение действия, которое, 
как правило, не связано с экспрессией, нейтрально, действительно 
происходившего в прошлом, т.е это однократное очевидное дей-
ствие в прошлом. Как мы наблюдаем, у данной формы отчетливо 
ощущается значение локализованности действия. В немецком языке 
значение татарского прошедшего категорического времени переда-
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ют формы претерита (Imperfekt): Der Bursche sah nachdenklich nach 
vorn, die Augen wie gewohnt verengt – das war Paschka Kolokolnikow 
(W. Schukschin. Kalina Krasnaja, 255) «Парень задумчиво с привыч-
ным прищуром посмотрел вперед – это Пашка Колокольников». Та-
тарское прошедшее незаконченное время на –а иде (тәмамланмаган 
үткән заман), так же, как немецкий имперфект (Imperfekt), выража-
ет незаконченное до конца действие, действительно развивающееся 
и протекающее в прошлом. 

Форма прошедшего времени на –ган (нәтиҗәле үткән заман), 
по-разному называемая в татарском языкознании - «прошедшее 
результативное», «прошедшее-настоящее», «прошедшее неочевид-
ное», «прошедшее перфективное», обозначает прошедшее, завер-
шенное до конца действие, результат которого является актуальным 
для настоящего времени. То, что в значении перфекта в обоих язы-
ках имеется что-то от настоящего времени показывает его форма: в 
конструкции ich habe gelesen (я прочитал) имеется сема настоящего 
времени ich habe. При морфологическом анализе формы алганмын 
в татарском языке мы имеем причастие прошедшего времени алган 
и аффикс сказуемости настоящего времени -мын. Таким образом, со 
стороны структурной здесь налицо комбинация элементов прошед-
шего времени с элементами настоящего времени. Прошедшее за-
конченное действие, предшествовавшее другому прошедшему дей-
ствию, в татарском языке выражается формой на –ган иде (күптән 
үткән заман), в немецком – Plusquamperfekt (плюсквамперфект). И 
в тюркологической, и в западноевропейской лингвистической ли-
тературе данное время принято называть «күптән үткән заман» – 
«преждепрошедшим», «давнопрошедшим» или «давнопрошедшим 
результативным». Кроме значения предшествования плюсквампер-
фект имеет также значение завершенности действия или процес-
са. Значение предшествующего законченного или незаконченного 
действия, действительно имевшего место в прошлом, является ос-
новным значеним, характеризующим формы прошедшего времени 
в татарском и немецком языках и удерживающим их в микрополе 
модальности действительности. 
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Будущее время изъявительного наклонения отличается от других 
времен тем, что о событии в будущем говорящий не может иметь 
достоверной информации, так как оно еще не произошло и тем са-
мым принадлежит не к реальному, а к предполагаемому миру, тем 
самым будущее время очень близко к категориям ирреальной мо-
дальности, т.е. модальности недействительности. В исследуемых 
языках среди форм прошедшего времени изъявительного накло-
нения основными, выражающими модальность действительно-
сти, наиболее частотными являются прошедшее результативное 
(нәтиҗәле үткән заман) в татарском языке и перфект (Perfekt) – в 
немецком, называемый в грамматиках «die Vollendungsform», что 
значит «форма законченности». Одним из ведущих значений пер-
фекта Е.И. Шендельс называет значение «актуальности действия в 
момент речи» [9, с. 250], что совпадает со значением прошедшего 
результативного времени в татарском языке. Говорящий с помощью 
формы перфекта констатирует объективные достоверные действия, 
актуальные для момента речи. В обоих языках модальные слова 
могут усиливать или ослаблять степень достоверности действий, 
фактов или процессов, передаваемых формой изъявительного на-
клонения. С точки зрения знаний говорящего истинные суждения 
могут передаваться с помощью модальных слов чынлап-та, әлбәт-
тә, билгеле, (нем.) natürlich, gewiß, wirklich, zwar, sicherlich «дей-
ствительно», «конечно», «разумеется», «естественно», «на самом 
деле», «именно», «правда», «все-же». К модальным словам, выра-
жающим категорическую достоверность в татарском языке отно-
сятся: әлбәттә, билгеле ‘конечно’, дөрес ‘правда’, ‘верно’, тәгаен, 
(һич) шиксез, шөбһәсез ‘несомненно’, бәхәссез, ‘бесспорно’, чын-
нан, чынлап та ‘действительно’, ‘в самом деле’ и др. Зафиксиро-
ванность состояния, которое наступило в результате определенного 
действия, может подчеркиваться и усиливаться модальными слова-
ми и частицами типа икән “оказывается”, инде “уже”, ич “ведь”, соң 
“же”, бит “ведь” и др.

В системе наклонений татарского и немецкого языков категория 
изявительного наклонения противопоставлена косвенным накло-
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нениям. Это находит свое выражение в целом ряде показателей и 
прежде всего в своеобразии непрямого употребления, в особенно-
стях транспозиции, переходя из одного поля модальности в другое. 
Транспозицией считается использование грамматической формы в 
таких функциональных значениях, которые в той или иной степени 
отступают от ее первоначального значения. С помощью транспози-
торов – модальных слов, частиц, порядка слов, интонации и других 
языковых средств становится возможным переход повествователь-
ных и вопросительных предложений в побудительные и т. д. 

В результате исследования можно сделать выводы:
1. Наиболее распространенной и широко употребляемой в систе-

ме наклонений обоих языках, как и во многих языках мира, является 
форма изъявительного наклонения. Изъявительное наклонение та-
тарского глагола существенно отличается от немецкого индикатива 
составом временных форм. Основным признаком изъявительного 
наклонения считается выражение реального действия. 

2. Изъявительное наклонение соотносится с системой косвен-
ных наклонений по принципу «часть - целое» в плане межпара-
дигматических оппозиций по тождественному признаку, опре-
деляемому отношением действия к действительности с точки 
зрения говорящего лица, которое находит выражение в контра-
стирующих грамматических признаках реальности и нереаль-
ности действия. 

3. Как в татарском, так и в немецком языкознании считается, что 
косвенные наклонения являются особыми временами или форма-
ми будущего времени изъявительного наклонения. В обоих языках 
все косвенные наклонения обозначают нереальные действия, т.е 
модальность недействительности, для выражения которой в сопо-
ставляемых языках наблюдаются существенные различия в системе 
грамматических средств, имеющихся для выражения модальных 
значений.

4. В татарском языке для выражения ирреальной модальности 
существует четыре наклонения – повелительное (боерык фигыль), 
желательное наклонение (теләк фигыль), условное наклонение 
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(шарт фигыль) и сослагательное наклонение (шартлы теләк). В 
немецком же языке имеется только два косвенных наклонения – 
Imperativ (Повелительное наклонение) и Konjunktiv (сослагатель-
ное наклонение). 

5. Различие в количестве наклонений в немецком и татарском 
языках объясняется тем, что многие значения, передаваемые кате-
горией наклонения в одном языке, могут в другом языке выражать-
ся не грамматическим, а лексическим способом, и также формами 
других наклонений. 
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КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ                                             
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАКТОВКИ                  

ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТ»

Вердиева Э.М.

Цель – анализ концепта как кода мышления, ментального об-
разования, фрагмента жизненного опыта человека, кванта науки, 
мыслительной категории, когнитивной структуры, погруженной в 
лингвокультурный контекст, сгустка культуры в сознании человека. 

Метод или методология проведения работы. В соответствии 
с целями и задачами исследования использованы: метод описания, 
общенаучные методы анализа и синтеза, когнитивный анализ, ме-
тод эксперимента, контекстуальный анализ, структурно-семан-
тический анализ, прием трансформации, сравнительный анализ.

Результаты. В работе дана комплексная характеристика трак-
товки понятия «концепт». Актуальность темы статьи обосно-
вывается исследованием когнитивно-лингвистических и культуро-
логических подходов к понятию «концепт». В статье отражены 
взгляды лингвистов и культурологов на суть концепта. На основе 
обобщения и сравнительного анализа характера делается вывод, 
что культурное и историческое развитие конкретного народа со-
ставляет основу формирования ассоциативных связей концепта, 
основные аспекты концептосферы напрямую связаны с культур-
ным наследием каждого народа. 

Область применения результатов. Материалы исследования 
могут быть использованы в теоретических курсах языкознания, а 
также при разработке специальных курсов по когнитивной линг-
вистике, концептосферы и др.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; лингвокультуроло-
гия; концепт; концептосфера; культура; народ; ассоциация; язык.
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CoGnitiVe linGuistiC anD linGuaCultuRal                
eXPlanations of tHe notion of “ConCePt”

Verdiyeva E.M.

Purpose – to analyze concept as a unit of mental code, mental for-
mation, fragment of person’s life experience, quantum science, category 
of thought, cognitive structure attributed to lingua cultural context, as a 
part of culture in person’s mind. 

Methodology. The basis of the research is the method of description, 
general scientific methods of analysis and synthesis, cognitive analysis, 
experimental method, contextual analysis, structural and semantic anal-
ysis, reception of transformation, comparative analysis.

Results. Actuality of the article is determined by the approaches of 
cognitive linguistics and linguaculturology to “concept”. Linguists’ and 
culturologists’ opinions about the essence of concept are presented in 
the article. It is also stated that behind the concept formation and its 
associative relationships stands historical-cultural development of cer-
tain nation, and Russian researchers ideas about typology, structure and 
characteristics of concept are presented. Another field explored in the 
article is concept sphere. Main aspects of concept sphere having direct 
link to each nation’s cultural and material heritage are also mentioned 
in the article.

Keywords: cognitive linguistics; cultural linguistics; concept; sphere 
of concepts; culture; people; association; language. 

С конца XX века понятие «концепт» начинает привлекать к себе 
внимание учёных-когнитологов, которые полагали, что исследова-
ние концептов конкретного языка может внести большой вклад в 
развитие когнитивной лингвистики. «Значения языковых выраже-
ний приравниваются выражаемым в них концептам или концепту-
альным структурам: такой взгляд на вещи считается отличительной 
чертой когнитивного подхода в целом» [5, c. 5]. Некоторые совре-
менные когнитологи считают «концепт» основным термином ког-
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нитивной лингвистики. Например, Н.Д. Красавский пишет: «Кон-
цепт надо рассматривать как когнитивную структуру, погруженную 
в лингвокультурный контекст, то есть связанную с дискурсом» [3, 
c. 9]. В книге «Очерки по когнитивной лингвистике» З.Д. Попова 
отмечает, что «концепты – это идеальные сущности, которые фор-
мируются в сознании человека из непосредственного чувственного 
опыта (органы чувств); из непосредственных операций человека 
с предметами (предметная деятельность); из взаимодействия при 
помощи мыслительной деятельности с другими уже сформирован-
ными концептами; из языкового общения» [7, c. 4].

Несмотря на то, что это понятие уже считается утвержденным 
в науке, оно до сих пор не получило своего точного определения. 
Концепт – мыслительная категория, и поэтому в научных трудах 
различных учёных можно встретить разные вариации этого поня-
тия. Отличающиеся друг от друга разные определения концепта 
встречаются в исследованиях философов, логиков, психологов, 
культурологов. Вот некоторые самые распространенные определе-
ния этого понятия. Концепт это:

*лингвокогнитивное явление; *психолингвистическое явле-
ние; *абстрактно-научное понятие; *базовая единица культуры; 
*лингвокультурное явление

На сегодняшний день ряд современных исследователей выдви-
нули свои теории о сущности понятия «концепт». Эти теории ста-
ли причиной возникновения различных гипотез о происхождении 
языков, дали возможность выявить новые аспекты взаимоотно-
шений когнитивной лингвистики с философией, культурологией, 
психологией и т.д. 

Сегодня различные отрасли науки исследуют вопросы формиро-
вания и развития концептов. Однако на сегодняшний день в науке 
существуют два подхода к определению этого понятия. Первый из 
них – это когнитивный подход. Из русских учёных А.П. Бабуш-
кин, Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин, Л.О. Чернейко, Н.Н. Болдырев, 
С.Х. Ляпин, Р.И. Фрумкина, В.З. Демьянков, З.Д. Попова являют-
ся самыми известными исследователями именно этого подхода. 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

274

Второй – это лингвокультурологический подход. Самые известные 
исследователи этого подхода это Т.Б. Булыгина, Ю.С. Степанов, 
Г.В. Токарев, В.В. Воробьев, В.И. Карасик и другие. 

«Типология концептов в рамках лингвокультурологического 
подхода основана, прежде всего, на признании концепта этносо-
циокультурным фактом, отраженным в сознании языковой лично-
сти – индивида, члена социальной группы, представителя этноса и 
человечества, что актуализирует такие концептуальные признаки, 
как историческая детерминированность, универсальность/уникаль-
ность, обусловленная личностными, социальными и националь-
ными факторами, ценностность для отдельно взятой культуры» 
[2, c. 10]. Но это факт, что объяснение отражения национального 
массового сознания в языке является главной целью когнитивной 
лингвистики. И поэтому не в лингвокультурологии, а именно в ког-
нитивной лингвистике понятие «концепт» выходит на первый план. 
По мнению Н.Ф. Алефиренко, «концепт – когнитивная (мыслитель-
ная) категория, оперативная единица «памяти культуры», квант зна-
ния, сложное, жестко неструктурированное смысловое образование 
описательно-образного и ценностно-ориентированного характера» 
[1, c. 17]. Схожее определение концепта дает и Е.С. Кубрякова. Она 
также считает, что концепт является квантом знания. В книге «Крат-
кий словарь когнитивных терминов» концепт определяется автором 
как «оперативная содержательная единица памяти, ментального 
лексикона концептуальной системы и языка мозга, всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике. Понятие концепта от-
ражает представление о тех смыслах, которыми оперирует человек 
в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и 
знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 
процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» [4, c. 90].

Концепты формируют воображения, которые являются реаль-
ностью массового сознания. Именно эти воображения позволяют 
говорить об этническом или национальном мышлении и психоло-
гии нации. Изучение концептов помогает сформулировать общее 
представление о мировоззрении, национально-культурных цен-
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ностях, историческом опыте конкретного народа. Именно куль-
турное и историческое развитие конкретного народа составляет 
основу формирования и ассоциативных связей концепта. Каждый 
концепт имеет своеобразное значение в пределах границ разных 
языков. Главная причина этому – различия в мировоззрениях, 
культурной самобытности людей – носителей этих языков, из ко-
торых состоит каждый народ. Принимая это во внимание, можно 
сказать, что языковая картина мира формируется на основе систе-
мы концептов.

С начала 90-х гг. прошлого столетия авторами самых масштаб-
ных научных исследований в области изучения концептов являют-
ся русские ученые. К примеру, Ю.С. Степанов «Концепт – это как 
бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека, а с другой стороны – то, по-
средством чего человек входит в культуру» [9, c. 41]. В этом вопросе 
мнение З.Д. Поповой совпадают с мнением Ю.С. Степанова. Ав-
тор также определяет концепт как «единицу ментальности данной 
культуры» [8, c. 49]. Значит, концепт можно охарактеризовать как 
ментальную единицу, как элемент сознания. Известно что, сознание 
является посредником между реальным миром и языком. Сначала 
культурная информация поступает в сознание человека, здесь она 
подвергается систематизации, преврашается в разные концепты, и 
эти концепты образуют культурный слой, который можно рассма-
тривать как посредник между человеком и миром.

Человек адекватно воспринимает поступки, слова окружающих 
его людей, различает визуальные образы. Это становится возмож-
ным благодаря знаниям о реальном мире, которые накапливаются в 
концептах, сформировавшихся в сознании человека. Чем глубже эти 
знания, тем быстрее идет процесс восприятия. Восприятие начи-
нается с того, что в памяти человека «оживляется» самый подходя-
щий концепт для сложившейся ситуации. После этого, посредством 
этого концепта дается объяснение этой ситуации. Этот ментальный 
процесс происходит очень быстро, и поэтому он недоступен для 
внешнего наблюдения.



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

276

В.И. Карасик в книге «Введение в когнитивную лингвистику» 
характеризуя концепт, объясняет эту ситуацию так: «ментальные 
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти 
человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опы-
та»; «многомерное ментальное образование, в составе которого 
выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная сто-
роны»; «фрагмент жизненного опыта человека»; «переживаемая 
информация»; «квант переживаемого знания». Схожего мнения 
придерживается и М.В. Пименова. В своей книге «Душа и дух: 
особенности концептуализации» она пишет: «Концепт – это не-
кое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, 
имеющее сложную структуру, выраженную разными группами 
признаков, реализуемых разнообразными языковыми способами и 
средствами» [6, c. 10].

Мы согласны с тем, что концепт есть представление о языковой 
картине мира. В сущности, концепт можно охарактеризовать как 
совокупность наших знаний о живых существ и объектах, окружаю-
щих нас. Именно благодаря этим знаниям реализуется базовая ког-
нитивная сущность, которая позволяет связывать смысл со словом.

И.А. Стернин считает, что «концепт – дискретное ментальное 
образование, он является базовой единицей мыслительного кода 
человека, обладает относительно упорядоченной внутренней струк-
турой, представляет собой результат познавательной (когнитивной) 
деятельности общества и несет комплексную, энциклопедическую 
ин формацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпре-
тации дан ной информации общественным сознанием и отношение 
общественного сознания к данному предмету или явлению» [10, 
c. 17]. Здесь мы видим совсем другой подход к понятию «концепт». 
По мнению исследователя, и общественное сознание играет боль-
шую роль в формировании концептов. Необходимо также учесть 
тот факт что, общественное сознание это совокупность индивиду-
альных сознаний.

Как мы видим, некоторые исследователи считают концепт еди-
ницей общественного сознания. Они оценивают это общественное 
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сознание как нечто, имеющее языковое выражение и отмеченное 
этнокультурной спецификой. Другие рассматривают концепт как 
единицу ментальности.

Совокупность концептов формирует концептосферу. Этот тер-
мин ввел в научный оборот известный русский филолог Д.С. Ли-
хачев. Большинство исследователей пологают, что концептосфера 
напрямую связана с культурным наследием каждого народа. Если 
у народа богатые культурные, литературные, научные традиции, то 
и его концептосфера обязательно будет богатая.

В.И. Убийко в своей статье «Концептосфера человека в семанти-
ческом пространстве языка» пишет, что понятие «концептосфера» 
включает в себя следующие аспекты:

1) эстетический аспект; 2) онтологический аспект; 3) гносеоло-
гический аспект; 4) лингвосоциопсихологический аспект; 5) соци-
альный аспект [11, c. 37].

Конечно, исследование всей концептосферы важно для изучения 
отдельно взятых концептов. На сегоднящний день очень много на-
учных трудов посвящено исследованию этой области лингвистики, 
но о значимых результатах говорить пока рано. Но те результаты, 
которые уже достигнуты, позволяют нам надеяться на то, что в бли-
жайшем будущем мы уже сможем говорить об обобщенной теоре-
тической базе концептосферы.
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КОНЦЕПТ «КОНФЛИКТ»                                                             
В КОРПУСНОМ ИЗМЕРЕНИИ ИДИОМ

Юсупова С.М.

Цель. В статье проводится анализ концептуализации конфлик-
та в английских идиомах на материале данных Британского наци-
онального корпуса, а также Корпуса современного американского 
английского языка. 

Метод или методология проведения работы. Методами иссле-
дования послужили корпусный и семантический анализ. 

Результаты. В семантике идиом отражается образное восприя-
тие конфликта, а в контекстах употребления раскрывается его кон-
цептуальное содержание. Конфликт репрезентируется как конкурен-
ция, спор, борьба интересов, ценностей, взглядов. Конфликт имеет 
разные этапы протекания (начало, процесс, конец), может быть крат-
ковременным и длительным. В качестве мотива конфликта могут вы-
ступать стремление к политическому влиянию, победе, соглашению, 
проявление характера и настойчивости. Корпусный подход выявил со-
четаемостные особенности идиом в контекстах, дополнительные зна-
чения, не зафиксированные в словаре, частоту употребления идиом. 

Область применения. Результаты исследования можно исполь-
зовать при составлении двуязычных фразеологических словарей, в 
курсах по корпусной лингвистике, фразеологии.  

Ключевые слова: конфликт; английские идиомы; семантика; 
корпусный анализ; контексты.

ConCePt ‘ConfliCt’                                                                           
in a CoRPus measuRement of iDioms

Yusupova S.M.

Purpose. The article deals with the analysis of conflict conceptual-
ization in the English idioms as based on the material of the data ob-
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tained from the British National Corpus and Corpus of Contemporary 
American English. 

Methodology. The methods of research have become corpus and se-
mantic analysis. 

Results. In semantics of idioms, the figurative perception of conflict 
is reflected, as well as its conceptual content is revealed in contexts of 
use. Conflict is represented as a competition, dispute, conflict of objec-
tives, values, views. The conflict has different stages of development (be-
ginning, process, end), can be described as short-term and long-term. 
The cause of the conflict can be aspiration for political influence, victo-
ry, agreement, manifestation of character and persistence. The corpus 
approach revealed the combination peculiarities of idioms in contexts, 
as well as the additional values that are not fixed in the dictionary and 
the frequency of idioms use. 

Practical implications. The results of research can be used for mak-
ing bilingual phraseological dictionaries, in courses on corpus linguis-
tics and phraseology. 

Keywords: conflict; English idioms; semantics; corpus analysis; con-
texts. 

Введение
В современной лингвистике корпусный подход является одним 

из актуальных и значимых методов исследования фразеологии. 
В контекстах раскрывается степень прозрачности семантической 
структуры идиом, их образная основа, различные оттенки значе-
ния, национально-культурная специфика. Корпусный анализ ха-
рактеризуется эмпиричностью, охватывает большое количество 
текстов, художественных, публицистических, учебных, называе-
мых «корпусом», позволяет выявлять особенности семантического, 
грамматического, прагматического употребления языковых единиц 
в контекстах, использовать статистическую информацию, вносить 
изменения в теоретические концепции [5; 6; 9]. Важным аспектом 
корпусного подхода является также возможность изучения есте-
ственных текстов, а не искусственных, возникших в ходе экспе-
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римента или смоделированных исследователем [5]. Применение 
корпусного метода обусловлено такими задачами как выявление 
употребительности идиом, частоты их появления в текстах, семан-
тической валентности, не отраженной в словаре [11; 2], нахожде-
ние функциональных эквивалентов идиом в разных языках, совер-
шенствование их представления в двуязычных словарях [4; 3, с. 2]. 

Идиомы представляют собой выражения с полностью или ча-
стично переосмысленным значением, в рамках когнитивного на-
правления – когнитивные структуры, в которых заключены знания 
об окружающем мире. Структура идиом включает образную со-
ставляющую и актуальное значение, возникающее в ходе метафо-
рических трансформаций. В когнитивной лингвистике полагают, 
что образная мотивация идиом отображает абстрактные способы 
интерпретации одних сущностей в терминах других, т.е. концеп-
туальные метафоры [8, с. 141]. В опровержение данной концепции 
выдвигается положение о том, что концептуальные метафоры не 
выявляются и не осознаются до тех пор, пока само метафорическое 
значение не будет интерпретировано, если компоненты идиом не 
вызывают соответствующие ассоциации [1, c. 106–108]. 

Целью данной статьи является анализ значения идиом, описы-
вающих конфликт в английском языке, специфики образных ком-
понентов, а также сочетаемости идиом в контекстах. Научная но-
визна работы состоит в корпусном анализе идиом, описывающих 
конфликт, позволившем выявить особенности функционирования 
идиом в реальных контекстах употребления. 

Материалы и методы
Материалом исследования послужили идиомы, описывающие 

конфликт, собранные методом сплошной выборки из одноязычно-
го толкового фразеологического словаря английского языка [10], а 
также контексты употребления идиом, полученные из Британского 
национального корпуса, включающего 100 миллионов слов – Кор-
пуса современного американского английского языка (560 милли-
онов слов) [12]. Проведенный корпусный и семантический анализ 
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выявили специфику семантики идиом, варианты значений, не за-
фиксированные в словаре, возможность использовать те или иные 
идиомы как эквиваленты в межкультурной коммуникации, содер-
жание концепта КОНФЛИКТ. Результаты исследования позволили 
выделить синтаксические свойства (сочетаемость идиом) и семан-
тические (языковая игра, дополнительные оттенки значения, функ-
циональные соответствия, концептуальное поле конфликта).  

Результаты и обсуждение
Конфликт определяется как несогласие, ситуация, в которой при-

сутствуют противоречия интересов, целей, ценностей. Противоре-
чия при этом представляют собой речевое действие, имеющее три 
стадии интенсивности – различия во мнениях, в дискуссиях и пря-
мая борьба в виде конфликта в действиях [13]. Анализ идиом пока-
зывает, что в концептуальное поле конфликта входят такие понятия, 
как «спор», «конкуренция», «соперничество», «борьба». В данной 
статье будут рассмотрены разные аспекты и стадии конфликта: на-
чало спора, спор/борьба, поддержка/защита в споре, конец спора. 

Начало спора/борьбы/конфликта 
Начало спора и конфликтной ситуации выступают как предпо-

ложение, наличие расхождений во мнениях, предмете обсуждения, 
противостояние. 

For the sake of argument (букв. ради спора) – «as a starting point for а 
discussion; to discuss things in theory only / в качестве отправной точки 
для обсуждения; обсуждать что-то только теоретически» [10, с. 336]. 
Выражение встретилось в 179 контекстах. В большинстве контекстов 
употребляется c assume, let’s assume, let’s suppose, let’s say. 

a. But for the sake of argument, let’s suppose that Republicans 
do gain at least six seats and win the majority. Then what? (NEWS: 
Christian Science Monitor, Linda Feldmann, What if Republicans take 
over the Senate? (140904), 2014) [12]. Но ради спора, давайте предпо-
ложим, что республиканцы действительно получат, не менее шести 
мест и выигрывают большинство. Тогда что? 
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b. Let us assume, for the sake of argument, that Comey was terrible 
at his job and deserved to get fired (MAG: Slate Magazine James, 
Comey’s Firing Is the Moment of Truth for the GOP (17-05-09), 2017) 
[12]. Давайте предположим, ради спора, что Комей ужасно делал 
свою работу и заслужил увольнения. 

В приведенных примерах отразилось намерение, желание на-
чать спор. 

Start something/anything (неофиц.) (букв. начать что-то) – «begin 
a fight or an argument / начать борьбу или спор» [10, с. 378]. Было 
найдено 197 контекстов. Также употребляется в значении «пред-
принять, начать что-то безотносительно к спору», часто сочетается 
с прилагательным new – start something new. 

His tone said he was tiptoeing lightly, trying not to start something – 
and trying too hard to make up for not coming with her to today’s 
appointment (FIC: Another way home: a Chicory Inn novel, Deborah 
Raney, 2016) [12]. По его тону было видно, что он подкрадывался 
слегка, стараясь не начать спор – и, усердно пытаясь загладить то, 
что не пошел с ней сегодня на встречу. 

The gloves are off (букв. перчатки сброшены) (неофиц.) – «in 
an argument, dispute, etc., stop being gentle with sb and start fighting 
them with force and determination / в споре, диспуте и т.д. перестать 
быть мягким с кем-либо и начать бороться с силой и решитель-
ностью» [10, с. 148]. Обнаружено 27 контекстов употребления. В 
контекстах высвечиваются ситуации, где есть место победе, прои-
грышу, соревнованию. В последнем контексте (с) конфликт вызван 
различиями и противопоставлением – «мы – они», утратой ценно-
стей доверия, правды, смирения и самокритики. Часто следует за 
обстоятельством времени now, для введения актуальной информа-
ции. Также идиома встретилась в значении, не зафиксированном 
в словаре, «чувствовать себя свободным сделать что-либо, иметь 
возможность сделать что-то». OK boys, the gloves are off… Let’s 
look for some opportunities to make something happen... (NEWS: 
San Francisco Chronicle, Steve Rubenstein TOUR OF CALIFORNIA, 
BAY AREA; Pg. B3, 2007) [12]. 
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a. Disney doesn’t like to lose. So, now the gloves are off (MAG: 
TechCrunch 2017) [12]. Диснею не нравится проигрывать. Таким 
образом, теперь перчатки брошены. Акцентируется нацеленность 
на победу. 

b. And the gloves are off between Donald Trump and Senator 
Marco Rubio (SPOK: FOX ON THE RECORD WITH GRETA VAN 
SUSTEREN 7:00 PM EST, 2016) [12]. И перчатки брошены между 
Дональдом Трампом и сенатором Марко Рубио. Речь идет о деба-
тах и конкуренции. 

c. Tough talk about “them and us” and “the gloves are off”, as well as 
military interventions, ruled public debates and policies. As chronic low-
intensity warfare and full-fledged battlefields spread around the globe, what 
vanished were the values of humility, self-critical awareness, trust, and truth. 
Self-criticism, sincerity, honesty (ACAD: Journal of Ecumenical Studies, 
2015) [12]. Жесткий разговор о «них и нас» и «перчатки брошены», 
также как военные вмешательства, управляемые общественные деба-
ты и стратегии. Поскольку хроническая война низкой интенсивности 
и полномасштабные поля битвы распространяются во всем мире, что 
исчезло, так это ценности смирения, самокритичной осведомленности, 
доверия и правды. Самокритика, искренность, честность. 

Начало конфликта выражено лексически start, а также отражено 
образно «перчатки сняты», руки готовы к действию. 

Спор/борьба/конфликт 
Процесс конфликта описан как акцентирование внимания на 

проявлении упорства, характера в борьбе, нежелание уступать, в 
результате чего перерастает в очаг постоянных распрей и длитель-
ный конфликт. 

A battle of wills (букв. борьба воли) – «a competition, an argument 
or a struggle where each side is very determined to win / соревнование, 
спор или борьба, где каждая сторона очень решительно настроена 
выиграть» [10, с. 19], 62 контекста. Употребляется с предлогами 
with, between, а также с определениями tremendous, great, ten-year 
old, silent, constant battle of wills и др. 
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a. …but it seemed he had, in some manner, accidentally initiated a 
battle of wills with his new boss and this was one of the consequences 
(FIC: Babayaga, New York: Farrar, Straus and Giroux, Edition: First 
edition, 2013) [12]. Но казалось, он как-то случайно инициировал 
спор со своим новым боссом, и это было одним из последствий. 

A hot spot (букв. горячее место) – «a place where fighting is 
common, especially for political reasons / место, где борьба привыч-
на, особенно по политическим причинам» [10, с. 186], 786 контек-
стов. Не только о войне, встречается в значении «типичное место 
для чего-то, где что-то распространено». Лексема «горячий» ас-
социируется с борьбой, накалом эмоций. Во многих контекстах с 
предлогом for – a hot spot for. 

And Korea remains the one potential hot spot left over from the Cold 
War (NEWS: Atlanta Journal Constitution, Steve Visser, MEMORIAL 
DAY (120528), 2012) [12]. И Корея остается одной из потенциаль-
ных горячих точек, оставленных после холодной войны.

A running battle (букв. продолжающаяся битва) – «an argument, 
a dispute, etc. which continues over a long period of time / спор, дис-
пут и т.д., который продолжается длительный период времени» [10, 
с. 334], 46 контекстов. В большинстве контекстов употребляется с 
предлогом with. 

He has a running battle with the state board of veterinary medicine 
over licensing regulations (NEWS: Denver Post, Joanne Ostrow 
Bringing out the wildness, FEATURES; Pg. 3C (150709), 2015) [12]. 
У него постоянный спор с государственной комиссией ветеринар-
ной медицины по правилам лицензирования. 

Как показывают образы идиом и контексты употребления, борь-
ба, конфликт обусловлены различиями целей, интересов, ценно-
стей, характеров, политическими разногласиями, могут быть дли-
тельными. 

Поддержка в споре, соревновании 
The battle lines are drawn (букв. линии борьбы очерчены) – «used 

to say that people or groups have shown which side they intend to 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 4 • http://soc-journal.ru

287

support in a dispute or contest that is going to begin / употребляется в 
ситуациях, где люди или группы показали, какую сторону они на-
мереваются поддержать в споре или соревновании, которое соби-
рается начаться» [10, с. 19], было найдено 20 контекстов в корпусе. 
Мотивирующим звеном выступает пространственная метафора 
«обозначенные границы конфликта» в сочетании с предлогами on, 
between. В следующем контексте прослеживается языковая игра, 
т.к. идиома употреблена в прямом значении. Также встречается ва-
риант the battle lines were drawn – 11 контекстов. 

a. The graffiti left by Shia fighters and posters with the Iranian 
leaders who inspire some of them show where the battle lines are 
drawn. Almost 200 bodies have been unearthed from near the palace 
(SPOK: PBS NEWSHOUR 6:00 PM EST (150417), 2015) [12]. Граф-
фити, оставленные шиитскими борцами, и плакаты с иранскими 
лидерами, которые вдохновляют некоторых из них, показывают, 
где очерчены линии фронта. Почти 200 тел были раскопаны не-
далеко от дворца. 

b. In reality, the battle lines are drawn, and there is little or no reason 
to believe that either side will triumph anytime soon (MAG: USA Today 
Magazine, FRENCH, DAVID; THE BATTLE OF INDIANA AND THE 
PROMISE OF BATTLES TO COME, Vol. 144 Issue 2842, p.10-12.3p., 
2015) [12]. На самом деле линии фронта определены и маловероят-
но, что какая-либо из сторон одержит победу в ближайшее время. 

Take sides/ take sb’s sides (букв. принимать стороны) – «support 
one person or group in an argument or disagreement / поддержать од-
ного человека или группу в споре или разногласии» [10, с. 356], 343 
контекста. Часто употребляется с предлогом in. 

She’d refrained, for instance, from insisting that her mother take 
sides in her quarrel with Anatole; of course her mother was going to 
stay in touch with Anatole whether her daughter liked it or not (FIC: 
Immaculate blue: a novel Paul Elliott Russell, 2017) [12]. Она не стала, 
например, настаивать, чтобы мама принимала сторону в ее ссоре 
с Анатолем; конечно, мама собиралась поддержать отношения с 
Анатолем, нравилось ли ее дочери это или нет. 
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Поддержка представлена как наличие границ, сторон, определя-
ющих позицию в споре. 

Конец спора/борьбы/конфликта 
Конец конфликта – прекращение действий конфликтующих сторон. 
Have it out with sb (букв. выяснять с кем-то что-то) – «have a 

serious discussion with sb in order to end a disagreement, quarrel, etc. / 
иметь серьезную дискуссию с кем-либо, чтобы закончить несогла-
сие, ссору и т.д.» [10, с. 168], 22 контекста. В контекстах выяснение 
личных отношений, деловых вопросов; сделки, долг. 

I wanted to have it out with him, I admit it. “Jason’s pale skin 
flushed.” I wanted to tell him how he ruined my life (FIC: Corrupted 
Lisa Scottoline, 2017) [12]. Я хотел выяснить все с ним, признаю 
это. «Бледная кожа Джейсона вспыхнула». Я хотел сказать ему, как 
он разрушил мою жизнь. 

Call it quits (букв. назвать что-то компенсацией) (неофиц.) – 
«decide to end an argument, a disagreement, etc. at a point where both 
sides are equal / решить закончить спор, несогласие, и т.д. в месте, 
где обе стороны равны» [10, с. 49], 236 контекста; в примерах упо-
требления также в значении «заканчивать, прерывать какую-либо 
деятельность». 

A few months back, it became clear that their relationship was rocky 
and, after a month or so of therapy, he decided to call it quits. He took 
time to move out of their shared studio apartment and he moved in with 
me before I went on a long trip (MAG: Slate Magazine Help! My Friend 
Disowned Me for Declining to Be the Emergency ... (16-03-08), 2016) 
[12]. Несколько месяцев назад стало ясно, что их отношения были 
сложными, и через месяц терапии или около того, он решил рас-
статься. Ему понадобилось время, чтобы переехать из их общей 
квартиры-студии ко мне до того, как я отправился в длительное 
путешествие. 

Strike a bargain / deal (with sb) – «come to an agreement (with sb), 
especially after a lot of discussion or argument / прийти к соглаше-
нию (с кем-либо), особенно после многих дискуссий или спора» 
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[10, с. 387], в контекстах также «договориться, заключить сделку». 
Было найдено 22 контекста для варианта strike a bargain, в контек-
стах в значении «договориться, прийти к соглашению» в (личных) 
отношениях с людьми, и 147 для strike a deal (on) – чаще примени-
тельно к профессиональной, деловой сфере. 

a. Let’s strike a bargain. Will you promise to keep a secret? 
“Absolutely”. I put on my trustworthy face (FIC: Analog Science Fiction 
& Fact, Rajnar Vajra, Page Turner (May 2010) [12]. Давай договорим-
ся. Ты пообещаешь хранить секрет? «Конечно». Я сделал заслужи-
вающий доверия вид. 

b. Their main goal was to strike a deal on the amount of federal 
money… (MAG: Daily Beast, The Real Story of Why Bipartisan Health 
Care Reform Is Impossible, 2017) [12]. Их главная цель состояла в 
том, чтобы заключить сделку на сумму федеральных денег…

Score a point/points (off/over/against sb) (брит.) (букв. подсчитать 
очко/очки) – «defeat sb in an agreement; deliberately say sth that makes 
sb appear stupid / победить кого-либо в споре, намеренно сказать 
что-то, что заставит кого-то выглядеть глупо» [10, с. 340]. Score a 
point – 25 контекстов, score points – 201 контекст. 

…. lawyers seeking positions or pitching clients need to recall that 
their primary objective is to win support, not to score points by showing 
how much smarter they are than those asking questions (ACAD: 
Stanford Law Review Rhode, Deborah, Leadership in Law Stanford, 
Vol. 69, Iss. 6, 1603-1666, 2017) [12] … адвокаты, ищущие положе-
ния или делающие предложение клиентам, должны вспомнить, что 
их главная цель состоит в том, чтобы завоевать поддержку, а не до-
казать свое превосходство, показав, насколько умнее они, чем те, 
которые задают вопросы. 

Конец спора описывается как выяснение, разъяснение, вынесе-
ние наружу, расчет и договор (сделка), набор очков. 

Заключение
Таким образом, образы и контексты употребления идиом вы-

являют различные способы репрезентации концепта КОНФЛИКТ. 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 4 • http://soc-journal.ru

290

1) Во внутренней форме идиом опосредованно отразились си-
туации конфликта – спор, расхождение во мнениях, мотивы спора, 
борьбы (политическое влияние, желание победить, договориться, 
проявить характер).

2) Структура конфликта выражена в таких этапах, как: начало, 
процесс, поддержка какой-либо из сторон и конец конфликта. 

3) В контекстах идиомы обнаруживают дополнительные значе-
ния, а также сочетаемостные особенности, не зафиксированные в 
словаре, выявляются функциональные соответствия при переводе. 
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