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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
  LANGUAGE STUDIES

udc 10.12731/20771770201951425
УДК 811.1

ruSSian and frencH PHraSeoloGY:                                   
aXioloGical aSPect

Maximets S.V., Pudeyan L.A.

Purpose. The article is aimed to distinguish such close concepts as val-
ue and evaluation on the phraseological material of the two multi-struc-
tural languages, i.e. Russian and French. The emphasis is placed on the 
fact that most of the phraseological units are characterized by evaluative 
rather than value content. The article examines the way the national val-
ue paradigm is objectified in both languages by means of semantics, fig-
urative component and component composition of phraseological units, 
as well as the way the evaluative properties of phraseological units are 
determined by their stylistic features.

Methodology and research methods. Phraseological material was 
collected by continuous sampling from phraseological dictionaries. The 
semantic and component analysis methods were also used to analyze the 
obtained material.

The results of the study. The concepts of value and evaluation on 
the basis of the phraseological material of the Russian and French lan-
guages were clearly distinguished. Cultural values were objectified, as 
well as it was identified that national cultural values are manifested by 
means of phraseological units that have unique semantics, image com-
ponent, and component composition.

Practical implications. The results obtained can be used in teaching 
the basics of linguistics, as well as for preparing specialized academic 
courses on phraseology and axiology.

Keywords: axiology; phraseological unit; value; evaluation; expres-
siveness; general cultural values; national cultural values.
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РУССКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ:                                 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Максимец С.В., Пудеян Л.А.

Цель. В статье на фразеологическом материале двух разно-
структурных языков – русского и французского – разграничиваются 
такие близкие понятия, как ценность и оценка. Делается акцент 
на том, что большая часть фразеологизмов характеризуется оце-
ночным, а не ценностным содержанием. Исследуется, как нацио-
нальная ценностная парадигма объективируется в обоих языках 
посредством семантики, образной составляющей и компонентного 
состава фразеологизмов, а также как оценочные свойства фразе-
ологизмов обусловливаются их стилистическими особенностями.

Методология и методы исследования. Фразеологический мате-
риал был собран методом сплошной выборки из фразеологических 
словарей. Для анализа собранного материала применялись методы 
семантического и компонентного анализа.

Результаты исследования. В статье были подробно изучены 
и дифференцированы понятия ценности и оценки на основе фра-
зеологического материала русского и французского языков. Были 
выделены культурные ценности, а также определено, что нацио-
нально-культурные ценности могут быть репрезентированы через 
фразеологизмы, имеющие уникальную семантику, образную состав-
ляющую и компонентный состав.

Практическое применение. Результаты исследования могут 
быть использованы в базовом курсе лингвистики, а также при пре-
подавании фразеологии и аксиологии.

Ключевые слова: аксиология; фразеологизм; ценность; оценка; 
экспрессивность; общекультурные ценности; национально-куль-
турные ценности. 

The semantic structure of most phraseological units (PU) is the uni-
ty of logical (significative and denotative) and emotional and expres-
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sive aspects of the content. The second component of the meaning of 
PU assumes the presence of evaluation semes in it. Thus, the object of 
this study is actualized in the appropriateness of the axiological aspect 
of phraseology examination. The subject of our research is the ability 
of phraseological units to express evaluation and mark general cultural 
and national cultural values.

Axiology (from Greek “axia” ‒ value and “logos” ‒ science, teach-
ing) is a philosophical concept that has a fairly wide range of different 
definitions depending on the source used. The shortest and laconic defi-
nition is presented, for example, in the philosophical encyclopedic dic-
tionary: “Axiology – the science of values” [3, p. 14]. In our opinion, 
the most capacious definition of this concept is given in the four-volume 
New philosophical encyclopedia: “... philosophical discipline, exploring 
the category of “value”, characteristics, structures and hierarchies of the 
value world, the ways of its knowledge and its ontological status as well 
as the nature and specificity of value judgments” [9, p. 62].

However, there is an expansion of this concept beyond philosophical 
research at the present stage of science development, in linguistics, in 
particular, an example being the definition from the dictionary of new 
foreign words, where the philosophical interpretation is followed by 
linguistic, “Axiology ‒ section of the sociology of language, studying 
the system of evaluations of natural languages and their elements” [5, 
p. 4]. More recently, the new direction in the field of linguistics such as 
axiological linguistics has been formed, which aims to study the concept 
of values in terms of of language. The most important research task of 
axiologically oriented linguistics is to determine the methodology and 
technology in the study of the content of the inner world of linguistic 
(discursive) personality, value orientations of the individuals and the 
whole society according to the language, which is possible within the 
framework of the Human–Language–World paradigm [7, p. 19].

Taking into account the above definitions, it is necessary to identi-
fy the understanding of axiology within the framework of linguistics, 
which we will adhere to in this study: axiological linguistics is a branch 
of linguistics that studies the ways of expressing the evaluation of the 
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speaker in relation to the object of expression, variants of classification 
of evaluations, and also determines the general cultural values and the 
national cultural values through language analysis.

It is necessary to differ the concepts of “evaluation” and “value”. 
The Explanatory dictionary of the Russian language by S.I. Ozhegov 
and N.Yu. Shvedova provides the following definitions respectively: 
“opinion about the value, level or value of someone or something” [11, 
p. 486] and “importance, significance” [11, p. 876]. As can be seen, these 
concepts, while they differ, are close, because the evaluation, first of all, 
involves the opinion of value, and secondly, it is directly related to what 
matters to someone. Since most PUs from the point of view of their se-
mantics are characterized by evaluation, we can say that the analysis of 
language material, in particular phraseological, involves the allocation 
of elements with axiological properties that 1) either implicate the eval-
uative characteristics of the statement, 2) or indicate national cultural 
values. Within the first facet of the axiological aspect, with the help of 
language and some specific language elements, the speaker can convey, 
in addition to the information message itself, his own evaluative conno-
tation in relation to the object of the statement.

Any PU represents the versatility of its categorical properties, but it is 
the evaluation that is one of the most important characteristics that fills 
the PU with expressiveness and emotions. This characterizing function 
is inseparable from the semantics of most PUs. The axiological aspect 
adds to the meaning of PU the relation of the subject of speech to the 
object. In the generalization of the PU’s category of evaluation there can 
be two types of evaluation: positive [“ангельское терпение” and “pa-
tience d’ange” in the meaning of “angelic patience” [6, p. 58] and neg-
ative [“retourner qqn comme une crêpe” (literally (lit.) “to turn someone 
over like a pancake”) in the sense of “to influence someone and make 
him change his opinion” [6, p. 193]; “в чужом пиру похмелье” in the 
sense of “trouble because of others, because of someone else’s guilt” [2, 
p. 535]. It should be emphasized that any PU in its semantics has one or 
another evaluative (axiological) connotation, but most of them convey 
a negative assessment.
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The semantic structure of PU, which has a complex organization, 
includes an axiological component, representing the so-called private 
evaluative meanings. E.I. Dibrova offers the following classification of 
private evaluative meanings:

1. Emotional evaluation: “умирать со смеху” – to laugh so hard, to 
have fun, to have fun intensively (positive), “постная физиономия” – 
sad, pale and gloomy person (negative); “voir tout en bleu” (lit. “see 
everything in blue” – be optimistic) (positive), “avoir la berlue” (lit. “to 
have eclipse” – to be stunned, to be crazy) (negative).

2. Ethical evaluation: “человек слова” – a reliable person who always 
keeps the promise (positive), “шагать по трупам” – to be cruel, able to 
eliminate competitors to achieve the goal (negative); “avoir de l’atout” 
(lit. “to have trump card” – He’s very much on the ball) (positive), “un 
homme sans aveu” (lit. “the man without a confession” – a dark person; 
an adventurer; rogue) (negative).

3. Intellectual (epistemic) evaluation: “браться за ум” – to become 
more reasonable (positive), “пустая голова” – a stupid person (nega-
tive); “avoir oublié d’être bête” (lit. “to forget how to be stupid” – to be 
very sharp) (positive), “bouché à l émeri” (lit. “plugged with a sandpa-
per” – stupid, thick-headed) (negative).

4. Normative (deontic) evaluation: “вырастать в глазах” – to 
change in a positive sense according to somebody’s evaluation (posi-
tive), “валять дурака” – to speak or to do stupidity (negative); “rem-
plir l’attente” (lit. “to fill waiting” – to justify hopes) (positive), “donner 
une aubade” (lit. “give the morning serenade” – play a cruel joke with 
somebody) (negative).

5. Qualificative (qualitative/quantitative) evaluation: “в два счета” – 
very quickly (positive qualitative), “толстый как боров” – speaks of 
an obese man (a negative qualitative); “faire un bail avec la vie” (lit. 
“to sign a lease with life” – to be cheerful, strong in old age) (positive 
qualitative), “barre à mine” (lit. “bar look” – unreliable, unlucky per-
son) (negative qualitative); “сколько душе угодно” (very much) (posi-
tive quantitative); “кот наплакал” – very little (negative quantitative); 
“corbeille à pleine” (lit. “with a full basket” – in abundance, generously) 
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(positive quantitative); “être de petite vie” (lit. “to be from a small life” – 
to eat not much) (negative quantitative) [12, p. 328].

The feelings of the speaker, their emotions, spiritual experiences are 
necessarily generated by a private, personal attitude to the object of speech, 
designated by the PU, which gives us the right to say that the emotional 
world of the speaker is firmly, indivisibly connected with such a character-
istic of PU as evaluativity. Emotional evaluation of something, the attitude 
to something can be demonstrated by transmitting by the speaker’s various 
feelings reflected in the semantic structure of the PU. In phraseological 
dictionaries there are special marks indicating the emotional connotation 
of the PU: “ironic”, “disapproving”, “contemptuous”, “dismissive”, “hu-
morous” and others. Here are some examples of such Russian PUs: “как 
баран на новые ворота” ‒ to come into a dead end, to face something 
new, unexpected (dism.) [4, p. 15]; “бары растабаривать” ‒ to talk 
meaninglessly (disapp.) [4, p. 16]; “черная душа” ‒ a person capable of 
low, reprehensible acts (cont.) [2, p. 210]; «разбираться как свинья в 
апельсинах» – not to understand completely smth. (iron.) [2, p. 629]; «как 
в аптеке» ‒ absolutely precisely (hum.) [4, p. 10].

In French it is also possible to distinguish PUs expressing emotional 
attitude to the designated object of speech. For example, such PUs as 
«un bouillon d’onze heures» (lit. “broth, drunk at eleven o’clock”) – a 
poisonous potion, poison (colloq.) [8, p. 52]; “faire les ablutions” (lit. “to 
bathe”) to wash (hum.) [10, p. 5]; «courier l’aiguillette» (lit. “run with 
a lace”) to have love affairs (vulg.) [3, p. 29], “ami de tout le monde” 
(lit. “friend of the world”) universal friend (iron.) [10, p. 52], “bander 
mou” (lit. “bandage gently”) to be afraid, be a coward (rude) [10, p. 119].

Based on the above examples, it can be concluded that such cate-
gorical properties of PU as evaluativity, expressiveness and emotional 
evaluation are a correlating, interrelated aspect of the PU’s semantics, 
which gives the right to associate this commonality of properties with 
the stylistic characteristics of PU in general [12, p. 331].

Despite the fact that most PUs are evaluative, not every one of them can 
convey valuable information. The second facet of the axiological aspect of 
phraseology is actualized by the explication of general cultural (universal) 
and national cultural (unique) values of Russian and French ethnic groups.
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By general cultural values we mean those that exist in the material 
and spiritual life of the predominant number of linguistic and cultural 
communities or any specific (in our case, Russian and French) ethnic 
groups. At the same time, it seems appropriate to introduce the concept 
of axiological phraseological dyad, actualizing the set of two opposed 
groups: PU with the meaning associated with conventional values, and 
PU whose content plan marks the conventional anti-values [1, p. 82]. 
The examples of such dyads are: life ‒ death [“вдохнуть жизнь”] [2, 
p. 223] and “redonner la vie à qqn” (lit. “to give life to someone again”) 
[10, p. 1594] in the sense of “to revive, to return to life, to make viable” ‒ 
“накладывать на себя руки” and “mettre fin à ses tours” (lit. “to put 
an end to your days”) meaning “to commit suicide” [6, p. 138], cour-
age ‒ cowardice [“смотреть в лицо (опасности)” meaning “not to be 
afraid of something, to be courageous” [4, p. 264] and “aller au combat 
comme à la noce” (lit. “to go into battle as a wedding”) meaning “to go 
with a smile into danger” [10, p. 343] ‒ “бояться собственной тени” 
and “avoir peur de son ombre” in the sense of “to be very fearful, timid, 
scored” [6, p. 19], wealth ‒ poverty [“бешеные деньги” and “un argent 
fou” in the sense of “a huge sum of money” [6, p. 16] ‒ “гол как сокол” 
and “pauvre comme Job” (lit. “poor as Job”) meaning “a person who is 
absolutely deprived of means to exist” [6, p. 142], etc.

National cultural values in this study are understood as important, 
significant realities of the objective world, either existing within one 
nation and absent within others, or prevailing in one nation relatively to 
others. The analysis of a phraseological fund of two languages showed 
that national cultural values can be actualized by means of PUs, hav-
ing unique semantics, internal form or lexical-component structure, 
which are lacunary in phraseology of another language. For example, 
the unique plan of the content of PU speaks about the national cultur-
al value or anti-value of the described reality: “Северная Пальмира” 
(lit. “Northern Palmyra”) in the meaning of “St. Petersburg” [2, p. 514], 
“пошел березки считать” (lit. “went to count birches”) (about the 
transportation to Siberia) [2, p. 49], “l’abbaye de monte-à-regret” (lit. 
“Abbey of a sorrow mountaine”) in the meaning of “guillotine” [10, 
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p. 3], “la bergère de Domrémy” (lit. “cowgirl from Domrémy”) in the 
meaning of “Joan of Arc” [10, p. 144].

PUs with an unique internal form also mark national cultural values 
or anti-values: “как Мамай прошел” [2, p. 415] and “C’est la Bérézina” 
[6, p. 169] (lit. “this is Berezina” – a complete defeat, disaster, defeat, 
ruin), “дым столбом (коромыслом)” [2, p. 213] and “la cour du roi 
Pétaud” [10, p. 411] (lit. “the court of king Peto” – a place of disorder, 
turmoil, madhouse).

In accordance with the quantitative approach to the composition of 
the phraseological fund the ideographic areas are allocated, indicating 
the accentuation of the nation in a certain sphere of the universe, which 
implicates the value of a particular reality for a certain linguistic and cul-
tural community. For example, the analysis of the PU meaning reveals 
that in Russian phraseology more relevant are such moral values as the 
preservation of family traditions, loyalty, chastity, hospitality, generosi-
ty, cordiality [“Филемон и Бавкида” in the meaning of “the inseparable 
couple of old spouses” [2, p. 722], “зайти на огонек” in the meaning 
of “go to visit friends without warning, easily” [2, p. 489], “пир на весь 
мир” in the meaning of “a crowded, rich feast” [2, p. 535], etc.]. French 
phraseology is dominated by such national and cultural values as free-
dom of sexual relations, the ease of betrayal of one’s partner, as well as 
the finance, the politics, the gastronomy, and the various types of enter-
tainment which have the importance for Frenchmen: [“aller à la cour 
des aides” (lit. “to go to the court of assistants”) in the meaning of “to 
change her husband” [10, p. 411], “faire suer son argent” (lit. “to make 
your money sweat”) in the meaning of “to take large interest on a loan” 
[10, p. 72], “des discussions de Café du Commerce” (lit. “discussions 
of a commercial cafe”) in the meaning of “empty political discussions” 
[10, p. 239], “donner de l’air à une bouteille” (lit. “give the air to the 
bottle”) in the meaning of “uncork the bottle” [10, p. 33], etc.].

Finding unique components in the composition of PU and their distri-
bution by ideographic areas also makes it possible to distinguish national 
and cultural values on the basis of the analysis. For example, in Russian 
phraseology the components of units represent such conceptual spheres 
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as rural life and crafts, cultural and ritual sphere, folklore and mytholo-
gy, etc. [“перековать лемех на свайку” in the meaning of “about peo-
ple changing their working life for idleness” [2, p. 380], “как бабушка 
отшептала” in the meaning of “everything passed, disappeared with-
out a trace (about illness, troubles)” [2, p. 39], “богатырь на распутье” 
in the meaning of “the choice of the direction of movement; the choice 
of the solution” [2, p. 59], etc.].

In French phraseology lexical components determine the following val-
ue-based ideographic areas: economics, finance, gastronomy, entertainment, 
etc. [“marquer à l’actif” (lit. “mark as an asset”) in the meaning of “to con-
sider as an advantage, to recognize as dignity, merit” [10, p. 14], “passer 
bail avec qn” (lit. “pass the rent with someone”) in the meaning of “to make 
friends, to engage in an affair with anyone” [10, p. 110], “donner à qn son 
biscuit” (lit. “give your cake to someone”) in the meaning of “send someone 
away” [10, p. 160], “comme l’as de pique” (lit. “as an ace of spades”) in the 
meaning of “bad, awkward; an utter fool” [10, p. 80], etc.].

Thus, axiology is the science of values, while axiological linguistics 
studies representations of values through the prism of language. The 
concepts of evaluation and value are not identical. The most part of PU 
is characterized by an evaluative rather than a value aspect. The axiolog-
ical aspect of phraseology can be transmitted through its semantics due 
to a set of particular values. Evaluativity is inseparable from expressive 
and emotional evaluation, and in general they correlate with the stylistic 
characteristics of the PU. The axiological aspect of phraseology is actu-
alized due to the representation of general cultural and national cultural 
values in it. Cultural values are objectified by axiological phraseological 
dyads. National cultural values are manifested by means of PUs hav-
ing unique semantics, image component, and component composition.
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СВОЕОБРАЗИЕ ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ                                  
ПИСАТЕЛЯ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ПУБЛИЧНОГО 

ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ РИТОВСКИХ                       
ЛЕКЦИЙ Х. МАНТЕЛ)

Бондаренко Л.В., Полховская Е.В.

Цель данной работы – выявить особенности коммуникативной 
структуры публичного дискурса на материале открытых лекций 
Хилари Мэнтел, прочитанных в 2017 г. для ВВС RADIO 4. 

Методы или методология исследования. Исследование публич-
ного дискурса проводилось на основе метода структурного анализа 
с использованием интертекстуального метода, методов семанти-
ческого и стилистического анализа, а также элементов дискур-
сивного анализа.

По форме и содержанию ритовские лекции можно отнести к жан-
ровой разновидности публичного дискурса, предполагающего речевое 
взаимодействие выступающего и аудитории с целью сообщения слу-
шателям какой-либо информации и представления научных, гумани-
тарных и социально-политических проблем в определенном аспекте. В 
работе опираемся на структурную модель публичного дискурса, пред-
ложенную О.Ф. Русаковой, и содержащую следующие взаимосвязанные 
элементы: интенцию, актуальный план, виртуальный план и контек-
стуальный план. В публичных лекциях Х. Мэнтел интенция реализу-
ется в виде устного дискурса – «перформанса» посредством исполь-
зования необычного начала, образно-игровой манеры повествования, 
интерактивной формы для поддержания контакта с аудиторией, упо-
требления формальной и сниженной лексики, лингвостилистических 
приемов – аллюзий, метафор, сравнений, эпитетов, повторов. Важное 
значение приобретает контекстуальный план, определяющий место 
и порядок проведения лекций, присутствие ведущего, вопросы слуша-
телей по окончании и заключительное слово лектора.
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Результаты исследования. Исследование показало, что струк-
тура открытой лекции писателя представляет собой взаимодей-
ствие интенционального, виртуального, контекстуального и пси-
хологического планов, определяющих выбор нарративных страте-
гий выступающего. В зависимости от интенции и индивидуального 
стиля лектора актуализируются определенные элементы публич-
ного дискурса.

Область применения результатов. Результаты данной рабо-
ты могут быть полезны при выборе коммуникативных стратегий 
при подготовке публичного выступления, а также для знакомства 
с творчеством Хилари Мэнтел – одного из наиболее значимых пи-
сателей современности и прекрасного лектора.  

Ключевые слова: публичный дискурс; публичная лекция; Хилари 
Мэнтел; ритовские лекции; исторический роман.

SPecificS of tHe Writer’S                                                                                                        
oPen lecture aS an eXaMPle of PuBlic 

diScourSe (BaSed on tHe Material                                          
of reitH lectureS BY H. Mantel)

Bondarenko L.V., Polhovskaja E.V.

Purpose. The article focuses on the communicative strategies and 
structure of the public discourse with the reference to the Reith Lectures 
presented by Hilary Mantel on BBC RADIO 4 in 2017.

Method or methodology of the work. The public discourse research 
has been conducted by means of the structural analysis in combination 
with the intertextual analysis, semantic and stylistic analysis as well as 
some elements of the discourse analysis. 

According to the form and the content, Reith lectures are to be consid-
ered a genre variety of public discourse, presupposing audio interaction 
of the speaker and the audience in order to convey certain information 
from the stance of the speaker or somebody else’s, whom the speaker re-
spects. Considering the public discourse structural model suggested by 
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O.F. Rusakova, it should be pointed out that the author distinguishes the 
following interconnected elements, such as ‘intention’, ‘performance’, 
‘virtual plan’, and ‘contextual plan’. In H. Mantel’s lectures the inten-
tion is manifested in the form of the audio discourse, i.e. performance 
by means of a unique beginning, figurative and ludic narration, ques-
tion-answer strategy for maintaining contact with the audience, utilizing 
formal and colloquial lexis, lingua-stylistic devices – allusions, meta-
phors, similes, epithets, repetitions. The сontextual plan also comes to 
the fore, as all the five lectures are traditionally performed at certain 
locations either connected with the theme of the lecture or the lecturer 
herself, which is announced by the presenter.

Results. It is concluded that the structure of the writer’s open lecture 
is based on the interaction of the intentional, virtual, contextual and psy-
chological plans, setting the selection of the narrative strategies of the 
speaker. Depending on the speaker’s intention and individual style, cer-
tain elements of the public discourse structure come to the fore. 

Practical implications. The results of this analysis should be use-
ful for preparing a public performance and getting acquainted with the 
works of H. Mantel, one of the renowned contemporary English authors. 

Keywords: public discourse; public lecture; Hilary Mantel; Reith 
lectures; historical fiction.

Введение
Термин «дискурс» широко применяется во многих областях зна-

ний – лингвистике, литературоведении, психологии, философии, 
социологии, антропологии и других, как в теоретических, так и в 
практических исследованиях. Понятие дискурса впервые появилось 
в лингвистике, где употреблялось в качестве самостоятельной ка-
тегории. Принято считать, что предложил данный термин бельгий-
ский ученый Э. Бюиссанс в своей работе «Язык и дискурс» (1943), 
добавив к оппозиции язык/речь третий элемент – дискурс, обо-
значающий механизм перевода языка в речь [6]. Самая известная 
и обоснованная концепция в этой области была сформулирована 
М. Фуко, французским философом и филологом, который опреде-
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лил «дискурс» как «контактирующую поверхность, сближающую 
язык и реальность, смешивающую лексику и опыт» [6]. Таким обра-
зом, по Фуко, дискурс представляет собой реализацию языка в речи 
с учетом прагматического контекста, то есть ситуации или опыта. 
Именно такое определение принимается нами как основное для 
достижения цели исследования, которая заключается в том, чтобы 
определить особенности публичного дискурса на материале пяти 
ритовских лекций Хилари Мэнтел. 

Методологическую основу работы составили труды отече-
ственных специалистов в области дискурсологии – О.Ф. Русаковой 
[7], Е.В. Белоглазовой [1], Е.А. Кожемякина [3], Г.В. Лебедевой, 
К.Н. Любутина [6], [7], в которых определены основные аспекты 
изучения публичного дискурса, принципы построения структуры 
выступления и особенности ее функционирования; а также в тема-
тике историко-литературного дискурса помогли разобраться статьи 
Б.М. Проскурнина [14] и лекции профессора Оксфордского универ-
ситета К. Хюит.

Рассматривая лекцию как вид публичного дискурса, следует вы-
делить академические лекции, которые читают преимущественно 
преподаватели высшей школы для студентов по определенной теме, 
необходимой для получения той или иной специальной информа-
ции, и лекции публичные, рассчитанные на широкий круг слуша-
телей самого разнообразного возраста, образования, социального 
статуса и интересов. В то же время публичная лекция имеет ряд 
отличий от политических речей, выступлений в рекламных целях, 
от религиозных проповедей и других видов публичного дискурса. 
Публичная лекция является мощным суггестивным инструментом 
общения с достаточно обширной аудиторией, распространения 
информации и убеждения, что определяет актуальность данного 
исследования. С другой стороны, публичная лекция рассчитана на 
подготовленную аудиторию, обладающую определенными фоновы-
ми знаниями и, возможно, некоторыми специальными. 

В статье используется структурный подход к анализу публич-
ной лекции как формы публичного дискурса, когнитивный метод 
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при исследовании процессов передачи и восприятия информации и 
элементы дискурсивного и лингвостилистического анализа, позво-
ляющие рассмотреть публичные лекции Мэнтел как в лингвости-
листическом, так и в прагматическом аспекте. 

Результаты исследования
Ритовские лекции – серия ежегодных радио лекций, которые 

транслируются для широкой публики с 1948 г. Инициатором лекций 
стал лорд Рит (Lord Reith), первый генеральный директор корпо-
рации, считавший, что компания должна способствовать интеллек-
туальному и культурному развитию нации. Для выступлений при-
глашаются писатели, ученые, общественные деятели, художники, 
психологи и другие известные личности, чтобы поговорить об ак-
туальных вопросах науки, искусства, социальных и политических 
проблемах современности. В 2017 г. на ВВС пригласили автора 
трилогии исторических романов о Томасе Кромвеле (последний 
еще находится в работе), дважды лауреата Букеровской премии – 
Хилари Мэнтел. Темой ее выступлений стало осмысление исто-
рического прошлого средневековой Англии и его художественное 
отображение в современной литературе. Было прочитано пять лек-
ций: «The Day is For The Living»; «The Iron Maiden»; «I Met The 
Man Who Wasn’t There»; «Can These Bones Live?»; «Adaptation», 
объединенных общим названием «Resurrection: The Art and Craft» – 
«Возрождение: искусство и ремесло» [здесь и далее перевод наш – 
Л.Б., Е.П.] [11]. 

В своих лекциях Мэнтел поднимает проблему взаимоотноше-
ний истории и исторической художественной литературы, интер-
претирующей факты прошлого и образы исторических личностей 
в зависимости от видения автора. Писательница говорит о своих 
исторических романах – A Place of Greater Safety, Wolf Hall, Bring up 
the Bodies, основанных на реальных событиях времен французской 
революции и тюдоровской Англии. В этих произведениях читателю 
предлагается заглянуть в прошлое и познакомиться не только с со-
циально-политическими проблемами того времени, но и с внутрен-
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ним миром людей, творивших историю. Мэнтел подчеркивает, что 
задача писателя-историка – не исказить факты, добытые в архивных 
документах, но додумать то, о чем в них не сказано, дать им новую 
жизнь в современном контексте. Важно рассказать об истории так, 
чтобы заинтересовать современного читателя, сохранив при этом 
историческую правду.  

Для определения особенностей структурной парадигмы пу-
бличной лекции как жанровой разновидности дискурса мы вос-
пользовались моделью, предложенной О.Ф. Русаковой, которая 
включает в себя несколько общих компонентов или «планов»: ин-
тенция или коммуникативная стратегия дискурса; актуальный план 
(перформанс) – практическая реализация интенции; виртуальный 
план – процесс восприятия информации; контекстуальный план – 
изменение смыслового поля под влиянием социокультурных, исто-
рических и других контекстов и психологический компонент – эмо-
циональная атмосфера дискурса [7].

Интенция представляет собой стратегическое планирование 
выступления и реализуется в виде нарративных стратегий, в свою 
очередь определяющих стили повествования. В современном фи-
лологическом домене повествовательные стратегии входят в сфе-
ру интересов нарратологии, преимущественно сосредоточенной 
на историческом дискурсе, поскольку историки, как и писатели, 
прибегают к нарративной стилистике при реконструкции событий 
прошлого и создании текстов, повествующих о прошлом. В этом 
ключе творчество историка сравнивают с творчеством писате-
ля-драматурга – оба пытаются продемонстрировать публике некий 
«перформанс» с определенной сюжетной линией. Именно об этом 
и говорит в своих лекциях Х. Мэнтел – историк по образованию. 

В зависимости от цели и задач публичного дискурса актуализи-
руются определенные компоненты модели реализации интенции, 
то есть «перформанса», такие как: необычный зачин, образная речь, 
риторические вопросы, порционная подача информации, друже-
любно-доверительная манера речи и поведения, использование раз-
говорной лексики и шуток для привлечения внимания, оживления 
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мыслительного процесса и снятия напряжения. Ритовские лекции 
Мэнтел, как и других лекторов на ВВС, не представлены в пись-
менном варианте – состоялась только аудио презентация проекта, 
поэтому перформативная функция дискурса приобретает особое 
значение. 

Интрига создается с момента объявления названия лекции: The 
Day is For The Living – “День для живущих”, аллюзия на фильм 
ужасов Day of the Dead – «День мертвецов» в жанре научной фан-
тастики; The Iron Maiden – «Железная дева», орудие пыток в сред-
невековье; I Met The Man Who Wasn’t There – «Я встретила челове-
ка, которого там не было», строчка из детской песенки; Can These 
Bones Live? – “ … оживут ли кости сии?”, фраза из Ветхого Завета, 
произнесенная пророком Иезекиля; Adaptation – «Адаптация», тек-
сты романов «Волчий зал» и «Выносите тела» были переработаны 
П. Строганом (Peter Straughan) для телесериала, поставленного 
П. Косминским (Peter Kosminsky). 

Для выступлений Х. Мэнтел характерна образная манера расска-
за, вовлекающая слушателей в литературную метафору «прошлого 
в настоящем», в которой новую интерпретацию получают образы 
реальных исторических личностей и события с ними связанные. 
Эффект «погружения» достигается посредством необычного всту-
пления: в первой лекции – это четверостишье из баллады У. Хью 
Одена As I Walked Out One Evening, после цитирования строк: «And 
the crack in the teacup opens, A lane to the land of the dead», Мэнтел 
формулирует интенцию: «The purpose of my first lecture is to ask if 
this lane [выделено нами – Л.Б., Е.П.] is two-way street». И далее 
лектор использует форму личного местоимения «мы», подчерки-
вая эффект причастности аудитории к творческому процессу «вос-
крешения» прошлого: «In imagination, we chase the dead, shouting, 
“Come back!» [11].

Первые две лекции Мэнтел начинает с рассказа о своей прабабке 
Кэтрин, которая в молодости работала на мельнице, потом вышла 
замуж, родила детей, оставила прежнюю работу и стала омывать по-
койников. На фоне этой истории лектор рассуждает об отношении 
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к предкам и к прошлому. Затем, вспоминая историю о затонувшей 
деревне, Мэнтел поясняет суть правды, мифа и метафоры. В начале 
четвертой лекции писательница делится впечатлением о том, как 
однажды они с другом решили снять дом, и владельцы, желая сде-
лать им приятное, расписали фасад в «стиле Тюдоров». Получилось 
ужасно – для Мэнтел это было «искажением прошлого», но они 
жили «в этой метафоре»: «It was like living inside a giant metaphor 
about the faking of the past» [11] и чувствовали себя «Tudorized». 
Окказионализмы часто встречаются как в художественных текстах 
Мэнтел, так и в ее лекциях: «unbiographable» (о человеке, биогра-
фию которого написать невозможно или затруднительно), «young 
and strong and raring to go» (редко посещающий) , «it keys you in to 
the controversies» (дает ключ к сути всех противоречий), «nobodies 
can do this» (безродные могут это сделать) [11], [13].

В своих лекциях Мэнтел часто ставит вопросы перед аудитори-
ей, не ожидая ответа на них: «What was going on here?» «How did 
he become the second most powerful person in English?», «Is it sound? 
Is it necessary?», «Are you using real characters and events? Or are you 
using the past as a backdrop?», и мы понимаем, что именно эти во-
просы задавала себе Мэнтел, когда писала свои романы о Томасе 
Кромвеле.

Жизненными и живыми презентации Мэнтел делает сочетание 
официальной сложной и местами специальной лексики с просты-
ми, резкими и, порой, грубоватыми словами: «taint with a genre label» 
(запятнан клеймом жанра); «one snide critic who was putting me in my 
place» (какой-то жуликоватый критик, который хотел поставить меня 
на место), «with our grubby compromised selves» «с нашей порочной / 
грязной сущностью). Речь лектора полна метафор и юмора: «the writers 
have eaten the future. I’d prefer to leave the reader hungry»; «historical truth 
is a rough beast – shapeless, blundering, hard to tame»; «posterity gives out 
the prizes – sees who won the battle and who won the war» [11]. 

С истинно английским юмором Мэнтел выражает свое отно-
шение к «конкурентам», снявшим исторический телесериал о Тю-
дорах за несколько лет до публикации ее первого романа – авторы 
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исказили исторические факты в угоду замыслу. Лектор комменти-
рует: «In real life Henry had two sisters; Margaret married the king of 
Scotland. Marry married the king of France. The writers rolled the two 
sisters into one, and called her Margaret. This composite – who will she 
marry?» [11]. И далее: «They may have thought better of it, because 
very soon the bride murdered this fictional king, Margaret was free to 
marry again – a real person this time – with whom she had the wrong 
number of children» [11].

В юмористической форме выражается авторская интенция на-
писания романов о малоизвестном историческом деятеле эпохи 
Тюдоров – Томасе Кромвеле: «When the Revolution is over, Thomas 
Cromwell is next up». После завершения романа о Французской ре-
волюции Х. Мэнтел заинтересовалась противоречивой биографией 
Томаса Кромвеля, сыгравшего, как оказалось, не последнюю роль в 
истории Англии. Этот образ не складывался в воображении писатель-
ницы, но и не отпускал ее, как в английской детской песенке: «As I 
was going up the stair, I met a man who wasn’t there. He wasn’t there; he 
wasn’t there again today. I wish, I wish, he’d go away but he didn’t» [11]. 
Двоякий смысл этих стишков раскрывается слушателю после ком-
ментариев лектора. Писательница поясняет, что после внимательно-
го изучения архивных материалов в ее воображении сложился образ 
Кромвеля – человека, а не только политического деятеля. Так актуа-
лизируется виртуальный план дискурса – комплексный ментальный 
механизм восприятия и интерпретации информации. 

Идея не формулируется прямо, но доносится до слушателей опо-
средованно – через аллегорию. Лектор представляет Генриха VIII 
в образе Великана, хорошо известного английским слушателям по 
детским сказкам и мифам: «by cunning makes himself necessary to 
a giant. I have the giant in this case Henry VIII. The giant in this case 
is a bit lonely and needy and slow to maneuver» [11]. Образ великана 
ассоциируется с одиночеством, беспомощностью, возможно, неда-
лекостью, что влияет на восприятие образа Генриха VIII Тюдора. 
Аллегорическая упрощенность и смысловая емкость образа позво-
ляет удерживать внимание и заинтересованность публики.
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Контекстуальный план публичного дискурса, включающий кон-
текст времени и места, порядок проведения лекции и составляющие 
ее элементы, взаимодействует с психологическим компонентом дис-
курса, задавая приятную эмоциональную атмосферу. Все пять лек-
ций проводились в разных залах, так или иначе связанных с творче-
ской деятельностью или личной биографией лектора – Manchester, 
Halle St. Peter’s; London, Middle Temple; Huntington; Devon, Exeter 
University; Stratford-on-Avon, Arts House, о чем сообщал публике во 
вступлении перед лекцией ведущий. Ведущим на всех пяти высту-
плениях неизменно оставался Д. Лоули (Jim Lawley), знакомящий 
слушателей с заслугами Х. Мэнтел и ее творческой деятельностью. 
Так, благодаря ему, слушателям становится известно, что в Манче-
стере, где состоялось первое выступление Мэнтел, она провела не-
которое время в детстве, а в зале, где проходила лекция – St Peter’s 
Hall, 150 лет назад была церковь, потом там располагался склад, и 
затем долгое время здание пустовало. Недавно зал отреставриро-
вали и теперь используют для репетиций оркестра Halle Orchestra. 
Таким образом, заключает ведущий, «это место буквально пропи-
тано историей» [11]. Такие экскурсы настраивают слушателей на 
восприятие определенной темы.

По окончании выступления ведущий делает заключение и за-
дает первый вопрос, как правило, чтобы четче обозначить финал. 
Потом задают вопросы слушатели, и заключительное слово вновь 
произносит ведущий, после чего раздаются аплодисменты. Таким 
образом, контекстуальный план публичного дискурса имеет нема-
ловажное значение и оказывает существенное влияние на успех 
выступления.

Заключение
Можно сделать вывод о том, что публичную лекцию можно рас-

сматривать как вид публичного дискурса в проекции взаимодей-
ствующих между собой интенционального, виртуального, контек-
стуального и психологического планов, определяющих структуру 
данного вида дискурса и влияющих на его эффективность. Выбор 
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нарративных стратегий и других элементов «перформанса» и сте-
пень их актуализации определяется интенцией и индивидуальным 
стилем выступающего.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО 

ПЕСЕННЫХ ДИСКУРСОВ

Боровкова Е.Р.

Данная статья посвящена исследованию синтаксических осо-
бенностей текстов песен на английском и немецком языках в со-
поставительном аспекте. Исследование выполнено на материале 
текстов песен групп «Queen», «Fall Out Boy», «Rammstein». В ра-
боте представлены результаты количественного анализа выбор-
ки исследования – соотношение использованных языковых средств 
выразительности текстов 

Цель. Статья посвящена песенному текст как особому виду 
текста. Предметом исследования являются синтаксические осо-
бенности песенных текстов. Автор ставит целью выявить и со-
поставить языковые особенности песенных текстов англоязычных 
и немецкоязычных групп XX и XIX вв.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют следующие методы: теоретический анализ лите-
ратурных источников, классификация, сравнение, обобщение, на-
блюдение, систематизация.

Результаты работы заключаются в осмыслении песенного 
текста как особого вида поэтического текста; в выявлении ос-
новных языковых средств, использованных авторами прошлого и 
нынешнего времени на синтаксическом уровне.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в практике преподавания, при разработке 
курсов теории коммуникации, межкультурной коммуникации, сти-
листики текста.

Ключевые слова: песенный дискурс; анафора; асиндетон; инвер-
сия; параллелизм; риторический вопрос; умолчание; эллипс.
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SYntactic featureS of tHe enGliSH                                
and GerMan lanGuaGe SonG diScourSeS

Borovkova E.R.

This article deals with the study of the syntactic features in the En-
glish and German lyrics in a comparative aspect. The study was car-
ried out on the material of the lyrics of the groups Queen, Fall Out 
Boy, Rammstein. The paper introduces the results of a quantitative 
analysis of the research selection – the ratio of the used expressive 
language means.

Purpose. The article is devoted to the song text as a specific type of 
text. The subject of the research is the syntactic features of the lyrics. 
The author aims to identify and compare the language features of the f 
English and German lyrics of the XX and XIX centuries.

Methodology. The basis of the research is the following methods: a 
theoretical analysis of literary sources, classification, comparison, syn-
thesis, observation, systematization.

Results. The results of the work consist in understanding the song 
text as a special kind of poetic text; in identifying the main language 
tools used by the authors of the past and the present time at the syn-
tactic level.

Practical implications. The results of the research can be applied in 
the practice of teaching, in developing courses of communication theo-
ry, intercultural communication, text stylistics.

Keywords: song discourse; anaphora; asyndeton; inversion; paral-
lelism; rhetorical question; aposiopesis; ellipse.

Песня как способ выражения культуры представляет собой эсте-
тическую, эмоционально-нравственную интерпретацию многооб-
разия окружающей действительности и способ художественного 
выражения внутреннего мира человека [1, с. 157].

А.Ю. Морозов и Т.А. Морозова считают, что «песенный матери-
ал представляет собой особый «мультисемиотический» тип дискур-
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са, в котором вербальный компонент взаимодействует с невербаль-
ным, а участники определенного (близкого к речевому) действия 
вступают в достаточно сложные взаимодействия» [3, с. 25].

Согласно концепции дискурса Н. Фэрклоу, под песенным дис-
курсом понимается текст песен в совокупности с контекстом их 
создания и интерпретации [7, с. 3].

Песенный дискурс является особой формой хранения культур-
ных знаний. С помощью музыки и песенных композиций человек 
познает и интерпретирует окружающий его мир. Данный процесс 
глубок и интенсивен, а воздействующая способность песни может 
определенным образом повлиять на мировоззрение слушателя. По-
этому песенные тексты, популярные в определенной социальной 
среде, у лиц разного возраста, пола, сферы деятельности и т.д., яв-
ляются ценным материалом для изучения особенностей культуры 
народа, его мировоззрения и мировосприятия, традиций, обычаев, 
а также для выявления социальных характеристик лингвокуль-
турного сообщества [2, c. 191]. Большая часть выразительности 
в песенном языке заключена в синтаксисе, который использует 
различные способы выделения членов предложения. Синтаксиче-
ские средства включают в себя особые обороты речи, нетипичное 
построение предложения, которому прибегает автор для усиления 
выразительности речи.

Песенный жанр музыкальной культуры на сегодняшний день 
включает в себя множество интересных, отличающихся друг от 
друга по звучанию и поэтическому посылу музыкантов поджанров, 
которые нашли сторонников по всему миру. Одним из популярных в 
современном мире разновидностей песни является жанр рок-песни.

В данной статье проводится сопоставительный анализ средств 
выразительности на уровне синтаксиса текстов трех рок-групп: 
«Queen», «Fall Out Boy» и «Rammstein».

«Queen» является культовой британской группой, образован-
ной в 1971 г., работавшей в жанрах хард-рок, глэм-рок и поп-рок. 
Творчество Queen представляет собой взаимодействие глубокого 
лирического компонента и виртуозной музыкальной составляющей.
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Американский рок-коллектив «Fall Out Boy» был основан в 
2001 г. в городе Уилметт, Иллинойс. Песни коллектива являются 
соединение взрывного звучания гитарных рифов и лирических сти-
хов, побуждающих к действию, бунту.

Знаменитый немецкий рок-коллектив «Rammstein» начал своё 
существование в году в 1994 г. в Берлине. Группа работает в таких 
музыкальных жанрах как индастриал-рок, хард-рок, готик-метал, 
Neue Deutsche Härte (направление немецкого метал-рока, включа-
ющее в себя элементы индастриал-метала). Выделяют такие отли-
чительные черты музыки Rammstein как специфический ритм, в 
котором выдержана большая часть композиций, и экстравагантные, 
порою даже эпатирующие песенные тексты, затрагивающие темные 
стороны человеческой жизни.

Анализ языковых средств выразительности на уровне синтак-
сиса выявил следующие приемы, которые были использованы при 
создании песенных текстов, заявленных в данной работе групп:

Таблица 2.
Синтаксические средства выразительности в текстах песен «Queen»,                          

«fall out Boy» и «rammstein» в сопоставительном аспекте 
Синтаксические средства 

выразительности
Тексты 

«Queen»
Тексты 

«Fall Out Boy»
Тексты 

«Rammstein»
Анафора 27 16 21
Асиндетон 5 1 4
Инверсия 5 0 0
Параллелизм 3 2 3
Параллельные конструкции 3 2 1
Повелительные предложения 36 29 58
Риторический вопрос 7 3 11
Умолчание 4 1 1
Эллипс 7 2 2

Анафора часто используется в песенных текстах, чтобы усилить 
значимость сказанной фразы, образа. Причина этого заключается в 
том, что запоминание песенных стихов происходит лучше, если есть 
повторяющиеся элементы, например, первые строки, и использова-
ние приема анафоры ещё больше способствует данному процессу.
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Примеры использования анафор в тестах песен группы Queen:
Mama, just killed a man, put a gun against his head, 
pulled my trigger, now he’s dead.
Mama, life had just begun,
But now I’ve gone and thrown it all away.
Mama, ooh, didn’t mean to make you cry («Bohemian Rhapsody»)
They say I’m going crazy
They say I got a lot of water in my brain («Somebody To Love»)
Анафоры в песенном материале Fall Out Boy:
Some legends are told
Some turn to dust or to gold («Centuries»)
It was never about the songs,
It was competition. («The Music Or the Misery»)
Примеры использования анафоры в песенной лирике группы 

Rammstein:
Gefährlich ist wer Schmerzen kennt
Vom Feuer das den Geist verbrennt
Gefährlich das gebrannte Kind («Feuer frei»)
Ich bin doch hier
Ich bin doch, bin doch ganz nah bei dir («Bückstabü»)
Асиндетон (бессоюзие) может использоваться авторами текстов 

для создания четкого, лаконичного повествования, также опущение 
союзов помогает создать ритм в песенном тексте.

Примеры данного синтаксического приема в текстах Queen:
Caviar and cigarettes
Well versed in etiquette
Extraordinarily nice («Killer Queen»)
One flesh one bone,
One true religion,
One voice one hope («One Vision»)
Асиндетон, встречающийся в песнях Fall Out Boy:
To be despised
To be loved
To be dreamt of
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To be sought
To be inside
I don’t care («One and Only»)
Приём бессоюзия в текстах песен Rammstein используется не 

только с именами существительными, а также с глаголами:
Panzer, Ketten und Maschinen
Nägel, Schrauben und Turbinen
Brückenpfeiler, Eisenbahn («Eisenmann»)
Warmes Wasser
Schone Leiber
Feinste Formen
Gut gebaut
Voller Mund
So braune Haut («Liebe Ist für Alle Da»)
Инверсия является сильным выразительным средством, которое 

можно часто встретить в текстах песенного дискурса. Прием ин-
версии заключается в обратном порядке слов в предложении, что 
придает особую экспрессивную окраску песенному тексту.

В ходе анализа песенных текстов групп, представленных в данной 
статье, были найдены примеры использования инверсии в только тек-
стах песен группы Queen. Возможно, данный факт связан с тем, что 
участники, которые являются авторами песен группы, имели тенден-
цию к экспериментам, которые касались не только музыки, мелодики 
или аранжировки своих произведений, но, а также затрагивающие 
словесный компонент песен. Также, в песенных текстах повествует-
ся не простых людях, что можно увидеть каждый день, а об опреде-
ленных личностях, героях, возможно когда-то существовавших, либо 
придуманных авторами, поэтому было решено использовать данный 
приём, чтобы погрузить слушателя в атмосферу прошлого: 

Then came a man before His feet he fell 
Unclean said the leper and rang his bell 
Felt the palm of a hand touch his head 
Go now go now you’re a new man instead («Jesus»)
And a dirty old man was he («Great King Rat»)
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Параллелизм – стилистический прием, суть которого заключает-
ся в схожем синтаксическом построении соседних предложений или 
фраз. Прием параллелизма используется в песнях с целью выделения, 
подчеркивания определенной фразы, значимой для автора мысли.

Рассмотрим имеющиеся примеры параллелизма в текстах пе-
сен Queen:

I wanna be heard
I want to be seen («C-lebrity»)
I am the one, the only one,
I am the god of kingdom come («Gimme The Prize (Kurgan’s 

Theme)»)
Параллелизм в песнях группы Fall Out Boy:
I’ll be the watcher of the eternal flame
I’ll be the guard dog of all your fever dreams («Immortals»)
We’re high-fashion, we’re last chances. («The Music Or the Misery»)
Примеры, иллюстрирующие использование параллелизма, ко-

торые были найдены вследствие исследования песенных текстов 
группы Rammstein:

Will sie pflegen, will sie horten («Gib mir deine Augen»)
Keiner erträgt dich
Keiner braucht dich («Jeder lacht»)
Wir halten zusammen
Wir halten miteinander aus
Wir halten zueinander («Haifisch»)
Параллельные конструкции объединяют песенные тексты с поэ-

тическими, к тому же использование данного стилистического при-
ема помогает лучшему запоминанию песенных материалов.

Параллельные конструкции, найденные в песнях Queen:
Let the songs begin 
Let the music play 
Make the voices sing («Barcelona»)
Примеры данного приёма в текстах песен Fall Out Boy:
Some legends are told
Some turn to dust or to gold («Centuries»)
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I’ll weigh you down; I’ll watch you choke. («Nobody Puts Baby In 
the Corner»)

Примеры использования параллельных конструкций в песенных 
текстах Rammstein:

Er liebt die Mutter und von der Seite
Er liebt die Schwester und von hinten («Laichzeit»)
Императивные предложения в текстах песен музыкальных групп 

отражают диалогичность песенного дискурса. Такие императивные 
предложения, как правило, побуждают имплицируемого собеседни-
ка к какому-либо действию, создают впечатления прямого общения 
исполнителя и слушателя.

Примеры употребления императивных предложений в текстах 
песен Queen:

Forget your singalongs and your lullabies
Surrender to the city of the fireflies
Dance with the devil in beat with the band («The March of the Black 

Queen»)
Take me to the room where the red’s all red
Take me out of my head – ‘s what I said...
Take me to the room where the green’s all green («Dragon Attack»)
Императивные предложения, использованные при написании 

песен группы Fall Out Boy:
Drink down that gin and kerosene,
and come spit on bridges with me.
Just to keep us warm.
So wear me like a locket around your throat. («Nobody Puts Baby 

In the Corner»)
В текстах песен немецкоязычного коллектива Rammstein ис-

пользуются короткие, ёмкие и лаконичные фразы для достижения 
большего эффекта управления, ощущения контроля автором разу-
ма слушателей:

Komm her
Bleib hier («Dalai Lama»)
Bück dich – befehl ich dir
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Wende dein Antlitz ab von mir
Dein Gesicht ist mir egal
Bück dich - noch einmal («Bück dich»)
Риторический вопрос – особый вид вопроса, который не требует 

ответа, то есть его можно считать утверждением, которое выраже-
но в виде вопроса. Риторический вопрос вызывает желание дать, 
найти на него ответ. Этот прием придает более яркую окраску вы-
сказанной мысли. 

Примеры риторического вопроса в песенном материале Queen:
What is there left for me to do in this life? 
Did I achieve what I had set in my sights? 
Am I a happy man or is this 
Sinking sand? 
Was it all worth it was it all worth it? («Was It All Worth It»)
Риторические вопросы, найденные в текстах песен Fall Out Boy:
Which came first, the music or the misery? («The Music Or the Misery»)
Why, why, why won’t the world revolve around me? («America’s 

Suitehearts»)
Использование приёма риторического вопроса в песенной ли-

рике группы Rammstein:
Sind die Freunde mir gewogen? («Kokain»)
Kann man Herzen brechen?
Können Herzen sprechen?
Kann man Herzen quälen?
Kann man Herzen stehlen? («Links 234»)
В текстах и англо-, и немецкоязычных авторов задаются не про-

сто вопросы, напрямую касающиеся исполнителя/автора, а также 
вполне общие вопросы, которые могут затрагивать множество лю-
дей по всему миру. Примеры, содержащие данное стилистическое 
средство выразительности и изложенные выше, могут к тому же 
задавать немного задумчивое, философское настроение всему му-
зыкальному произведению.

Умолчание является ярким примером попытки автора, испол-
нителя взаимодействовать со своим слушателем. Это стилистиче-
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ское средство может передавать взволнованность чувств испол-
нителя, но также предполагает, что слушающий сам догадается 
о невысказанном. Кроме этого, данный приём помогает разжечь 
в слушателе желание к прослушиванию музыкального произве-
дение, чтобы узнать, что же будет происходить дальше по мере 
повествования:

Рассмотрим найденные примеры умолчания в песнях Queen:
And from what I’ve seen it’s hot, it’s mean ...
Slow down - I gotta make my way... («Dragon Attack»)
Freedom for just one week...
Feels good to get away... («In Only Seven Days»)
Приём умолчания, использованный в текстах песен Fall Out Boy:
Make the biggest scene, make the biggest... («The Music Or the 

Misery»)
Использование умолчания как стилистического средства выра-

зительности в песенных текстах Rammstein:
Es wurde Zeit... («Los»)
Эллипс – пропуск тех или иных компонентов предложения. Эл-

липтические конструкции вызывают чувство недосказанности, не-
законченности, но также используются при написании песенных 
материалов с целью создания четкого ритма. Стоит отметить, что 
проанализированным песенным текстам характерен такой вид эл-
липса, как отсутствие подлежащего, выраженного местоимением.

Рассмотрим найденные примеры эллипса в песенных текстах 
рок-коллектива Queen:

Tuesday saw her down on the beach («In Only Seven Days»)
_Gonna use my stack
_Gonna get me on the track
_Got a dragon on my back
_Gonna eat that sound («Dragon Attack»)
Примеры эллипса, использованные в текстах песен группы Fall 

Out Boy:
_Landing on a runway in Chicago («Homesick at Space Camp»)
Barely _stuttered out («Dance Dance»)
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Проведя исследования, стоит отметить, что было найдено до-
статочно небольшое количество использования авторами Fall Out 
Boy данного стилистического приёма. Возможно, так получилось 
потому, что на современном этапе создания рок-композиции авторы 
хотят подчеркнуть, кто именно испытывает определенные чувства, 
описанные в текстах песен, таким образом, сближаясь со своими 
поклонниками/слушателями, говоря, что их чувства разделяют и 
другие люди, и сами исполнители.

Примеры использования приёма эллипса в песенной лирике 
группы Rammstein:

_Will sie pflegen, _will sie horten («Gib mir deine Augen»)
Und niemand glaubt mir hier
Das ich todkrank __ (bin) («Klavier»)
В песенных текстах рок-коллектива Rammstein также не было 

обнаружено большой степени использования приёма эллипсиса, 
что в свою очередь может свидетельствовать о том, что немецкие 
исполнители тяготеют к четкости, расстановке, строгости в своих 
песенных текстах.

Синтаксические средства выразительности играют немалую 
роль в создании эмоционально-экспрессивных песенных компо-
зиций. С их помощью исполнитель и слушатель могут находиться 
в диалоге, также приведенные в настоящей статье приемы синтак-
сического уровня способствуют более легкому пониманию и запо-
минанию слов песен. Стоит отметить, что наиболее часто встре-
чающимися синтаксическими приемами являются императивные 
предложения и анафора. У немецкоязычной группы Rammstein ис-
пользование императивных предложений является самым распро-
страненным стилистическим явлением на синтаксическом уровне 
языка из всех представленных в данной работе групп из-за того 
факта, к тому же они также отличались краткостью строения пред-
ложений. В лирике песен Rammstein находится умеренное количе-
ство риторических вопросов, возможно даже наибольшее из всех 
проанализированных в данном исследовании групп. Это наводит 
на мысль о том, что авторам/исполнителям не чуждо философство-
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вание, размышление о жизни и бытие. Также следует сказать, что 
некоторые найденные нами синтаксические средства выразитель-
ности присущи текстам песен только одной из групп. Например, 
инверсия, умолчание чаще использовались при написании песен-
ных текстов песен групп Queen для создания текстов песен, кото-
рые создают впечатление медленного повествования литературного 
произведения. Такой стилистический приём выразительности как 
эллипсис не является частотным в песенных текстах американской 
рок-группы Fall Out Boy и немецкой Rammstein. Для Fall Out Boy 
характерно явно выделение того, от чьего лица происходит дей-
ствия, кто тот человек, что испытывает эмоции, описанные в песен-
ной лирике данной группы, чтобы оказаться на шаг ближе к своим 
слушателям. Говоря о группе Rammstein, хочется лишь заметить, 
что опущение некоторых компонентов предложений не является их 
целью для создания эффекта незаконченности или недосказанно-
сти. В ходе анализа текстов песен данной группы было отмечено, 
что большинство песенных строк было составлено, следуя прави-
лам немецкой грамматики. Это говорит о том, что авторы песен 
Rammstein не нуждались в использовании данного синтаксического 
средства при создании своих произведений. Возможно, это введет к 
суждению о том, что немцы по своей натуре тяготеют к логичному, 
четкому, строгому разрешению ситуаций. Об этом говорит крайне 
малое количество примеров использования приёма умолчания в 
песенной лирике данной музыкальной группы.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
ПОСЛОВИЦ С КОМПОНЕНТОМЗООНИМОМ                              

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Браташова Э.В.

Цель. В статье рассматриваются особенности пословиц с 
компонентом-зоонимом в английском и русском языках. Послови-
цы представляют собой неотъемлемую часть лингвокультуроло-
гического фундамента любого языка, которые репрезентируют 
историческую, культурную и языковую специфику жизни нации. 
Рассматриваемая форма народного творчества представляет со-
бой жанр фольклора, иллюстрирующий особенности мышления 
народа, отражая его повседневный образ жизни, чем и обусловлен 
интерес к данной проблематике и определяется актуальность ис-
следования. Автор работы рассматривает вариации определения 
пословиц в английской и русской литературе, анализирует их ком-
поненты и выявляет частотность употребления пословиц с ком-
понентом-зоонимом в английском и русском языках, анализирует 
специфические качества и свойства пословиц.

Метод или методология проведения работы. В ходе исследова-
ния применяются такие методы как аксиологический, выявляющий 
специфику лингвокультуры в качестве структуры, объединяющей 
материальные и духовные ценности, системный метод для полу-
чения анализа взаимосвязи языка и культуры, метод сплошной вы-
борки с целью получения практического материала исследования.

Результаты. Основываясь на обширном материале теорети-
ческих исследовании и практических данных, авторы исследования 
приходят к выводу, что пословицы с компонентом-зоонимом пред-
ставляют собой продуктивное явление в фольклористике как рус-
ского, так и английского языков, отражая его лингвокультурные 
свойства и черты. Изучив языковые и культурологические особен-
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ности пословиц, автор приходит к выводу, что в английском и рус-
ском языках, несмотря на географическую дистанцию, сохраняется 
семантическое соответствие многих пословиц. 

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть использованы в сфере межкультурной коммуникации, кон-
тактной лингвистики, языковой вариативности.

Ключевые слова: лингвокультурология; английский язык; рус-
ский язык; пословицы; компонент-зооним; тематическая группа 
«Дикие животные»; тематическая группа «Домашние животные».

linGuiStic and cultural SPecific featureS                    
of enGliSH and ruSSian ZoonYM ProVerBS

Bratashova E.V.

Purpose. The article deals with the linguistic and cultural features 
of zoonym proverbs in both the English and Russian languages. Prov-
erbs are an integral part of the linguistic and cultural foundation of a 
language, they represent the historical, cultural and linguistic specifics 
of a nation’s life. The considered form of folk art is a genre of folklore, 
illustrating the peculiarities of people’s thinking, reflecting their every-
day life, which is the reason for the interest in this issue and determines 
the relevance of the study. The author sums the variations of proverbs 
definitions in English and Russian literature, analyzes their components, 
and identifies the frequency of zoonym proverbs use in both the English 
and Russian languages, examines the specific qualities of proverbs.

Method or methodology of the work. In the course of the study the 
author uses such methods as axiological method, revealing the speci-
ficity of linguistic and cultural peculiarities as a structure, combining 
material and spiritual values; a systematic method for analyzing the re-
lationship of language and culture; the method of continuous selection 
to obtain practical research material.

Results. Based on extensive material of theoretical research and prac-
tical data, the authors of the study conclude that zoonym proverbs are 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

56

a productive phenomenon in folklore in Russian and English languag-
es. They reflect its linguistic and cultural properties and features. Hav-
ing studied the linguistic and cultural features of proverbs, the author 
comes to the conclusion that despite the geographical distance in the 
English and Russian languages the semantic correspondence of many 
proverbs is typical.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
sphere of contact linguistics, linguistic variation, intercultural commu-
nication.

Keywords: cultural linguistics; English language; Russian language; 
proverbs; zoonym component; “Wild animals” thematic group; “Domes-
tic animals” thematic group. 

Введение
Специалисты в области культурологии и лингвистики в своих 

исследованиях отмечали, что наследие и дух отдельно взятого на-
рода проявляются через народный фольклор, а именно через по-
словицы и поговорки. 

Народный фольклор несет в себе большой опыт предков, ко-
торый передается от одного поколения к другому. Пословицы и 
поговорки пропитаны скрытым смыслом: благодаря их мудрости 
взрослые обладают возможностью воспитывать детей, обучиться 
какому-либо ремеслу, ассимилировать бытовые составляющие. 
Благодаря изучению наследия предков мы не только способны 
проследить специфику народного фольклора, но также и проанали-
зировать  пословицы и прочувствовать насыщенность языка, выя-
вить его яркие и неповторимые, отличные от других обороты речи, 
связанные с историческими и лингвокультурными особенностями 
развития того или иного народа. 

В нашей работе исследование осуществляется на материале 
английского и русского языков. В ходе анализа рассматриваются 
особенности функционирования пословиц с элементом-зоонимом 
в английском и русском языках с компонентами «дикие животные» 
и «домашние животные».
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Материалы и методы
В ходе работы применялись такие методы исследования как 

сoпоставительный, oписательный, cтруктурный, лекcический, се-
мантичеcкий и cтилистический виды анализа. Практическим ма-
териалом работы послужили словари пословиц отечественных и 
зарубежных лингвистов.

Результаты и обсуждение
В современной лингвистической литературе существует множе-

ство определений термину «Пословица». В словаре С.И. Ожегова 
рассматриваемая дефиниция трактуется как: «короткая популярная 
поговорка с назидательным значением; народный афоризм, пред-
ставляющий собой краткое устойчивое выражение, высказывание, 
которое, в отличие от пословицы, не представляет собой полного 
законченного высказывания» [13, с. 672].

В.И. Даль определяет пословицу как короткую притчу, автор 
рассматривает анализируемую дефиницию как суждение, вердикт, 
предписание, характерной чертой которого является его четкая фор-
мулировка [7, с. 524]. 

В словаре английского языка Oxford Advanced Learners Dictionary 
мы находим следующее определение анализируемому понятию:

«Proverb is a well-formulated statement, usually rhythmic in form, 
generalizing, typifying various phenomena of life and having a cautionary 
value» – удачно сформулированное высказывание, обычно ритмич-
ное по форме, обобщающее, типизирующее различные явления жиз-
ни и имеющее предостерегающее значение [17, c. 1432]. 

Основываясь на приведенных определениях, можно прийти к 
выводу, что пословица представляет собой четко сформулирован-
ное высказывание, которое вошло в обиход людей и пользуется 
популярностью, это устойчивое, ритмичное высказывание, кото-
рое сформулировало в своей форме репрезентацию ценного жиз-
ненного опыта английского и русского народов. Пословицы имеют 
долголетнюю историю и употребляются в современной устной и 
письменной коммуникации. Во многих случаях пословицы сохра-
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няют собственную изначальную форму, но способны изменять свою 
форму под воздействием исторических процессов [5; 6].

Пословицы и поговорки тесно вжились в повседневный обиход 
речи людей. В английской литературе возможно проследить можно 
обнаружить один из наиболее ярких примеров, репрезентирующий 
применение пословиц в пьесе У. Шекспира: «All is well that ends 
well». В советской и Российской киноиндустрии и музыке так же 
возможно обнаружить применение пословиц, например, в названии 
фильма «Москва слезам не верит». В названии известной песни А.Б. 
Пугачёвой «Делу время, а потехе час» также упоминается известная 
русская пословица. Популярная австрийская ретро-группа OPUS, 
исполняющая песни на английском языке, широко известна своей 
песней, название которой представляет собой пословицу «Life is life».

В связи с тем, что пословицы представляют собой особый про-
дукт речи, есть все основания полагать, что они подвержены такому 
свойству, как изменчивость, что вызвано влиянием времени и исто-
рии. Например, в русском языке наблюдается тенденции адаптации 
пословиц к современным условиям жизни людей, связанных с изме-
нениями условия труда людей. Так, известная русская пословица «Не 
топор тешет, а плотник» с развитием сельскохозяйственной техни-
ки подверглась изменению и приобрела форму «Не трактор пашет, 
а тракторист». В довоенный период в русском языке существовала 
пословица «Один в поле не воин», однако, во время Великой Отече-
ственной Войны у наших солдат эта поговорка зазвучала по-новому – 
«Если по-русски скроен, и один в поле воин», при новой интерпретации 
этой пословицы воспевался дух и героизм русского солдата. Рассма-
триваемая пословица приобрела добавочное значение – настоящий ге-
рой мог и в одиночку справиться с трудностями [12, c. 423; 14, c. 172].

Пословицы входят в жизнь каждого человека, охватывая боль-
шой спектр его жизни, связанный со здоровьем, богатством, обра-
зом жизни. Здоровье человека всегда считалось самой главной цен-
ностью в жизни, в связи, с чем как в английском, так и в русском 
языках, возможно, проследить множество примеров, описывающих 
именно здоровье человека, например:
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Английские пословицы:
• A sound mind in a sound body [18, p. 11],
• An apple a day keeps the doctor away [18, p. 6],
• Health is better than wealth [18, p. 226].
Русские пословицы также выделяют рекомендации как сберечь 

самое главное богатство для человека – его здоровье: 
• Чистота – залог здоровья [9, c. 826],
• Кто раньше встаёт, тот дольше живёт [9, c. 406],
• Болен – лечись, а здоров – берегись [19, c. 21].
Все народы воспевают такие людские свойства как трудолю-

бие, влечение к учению. Такие качества как усердие, стремление 
к знаниям можно проследить на материале пословиц в русском и 
английском языках, например:

В английском языке: 
• No bеes, no honey; no work, no monеy [17, p. 578],
• Livе and lеarn [17, p. 413],
• Doing is bettеr thаn sаying [17, p. 68].
В русский пословицах наши предки так же придавали большое 

значение таким ценностям как ученье, наука, старательность и тру-
долюбие:

• И сила уму уступает [14, c. 237].
• Учeнье – свет, а неученье – тьма [16, c. 182].
• Вeк живи, вeк учись [15, c. 27].
Как в английском, так и в русском языках всегда подвергались 

негативной оценке качества противоположные трудолюбию, тяги к 
знаниям, старательности, например:

В русском языке:
• На свeте не без дoбрых людей [2, с. 147],
• Не стыдись, а нагнись дa поклонись[2, с. 166],
• Добро не умрёт, а зло пропадёт [2, с. 78].
В английском языке:
• Charity begins at home [18, p. 24],
• Confession is good for the soul [18, p. 47],
• Don’t strike a man when he is down [18, p. 69]. 
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В народном творчестве разных стран, а именно в пословицах, 
часто воспевались искренние чувства человека, одним из которых 
является любовь. Мудрые изречения дают людям совет в любви, 
как сберечь это прекрасное чувство, например:

В русском языке:
• Любoвь правдoй крепка [2, с. 59],
• Сердцe сeрдцу весть подaёт [2, с. 112].
В английском языке:
• Lоve conquers аll [18, c.227],
• Lоve makes the wоrld gо rоund [18, p. 232].
Весьма актуальной темой для англичан считается погода, что 

связано с географическим положением государства. Хорошо из-
вестно, что на территории Великобритании часто идут дожди, 
ливни; часто на города спускается туман. Такие погодные условия 
также нашли свое отражение в пословицах английского языка. С 
особенностями погодных условий связаны и русские пословицы, 
которые отражают такие специфически русские черты климата как 
суровый холод, лютый мороз, стужа.

Примеры пословиц, описывающих погодные условия Велико-
британии:

• It never rains, but it pours[17, p. 269], 
• After rain comes fine weather [17, p.23].
Примеры пословиц, иллюстрирующих погодные условия России:
• Мороз не велик, да стоять не велит[3, с. 145],
• Если бы не мороз, то овёс бы до неба дорос [3, с. 102].
Пословицы, посвященные тематике национальной кухни Вели-

кобритании и России, также обусловлены национальной специфи-
кой страны, например:

Пословицы с компонентом «национальная кухня» России:
• Хлеб – всему голова[8, с. 148],
• Щи да каша – пища наша [8, с. 152], 
• Первый блин всегда комом [8, с. 82]. 
Пословицы с компонентом «национальная кухня» Великобри-

тании:
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• Dоn’t put all yоur eggs in оne basket [18, p.56],
• Yоu can’t make an оmelet withоut breaking eggs [18, p.156].
Таким образом, русские и английские пословицы обладают 

определенными сходными качествами, хотя, вместе с тем, имеют 
отличия, так как их становление происходило в различных истори-
ческих и общественно-экономических условиях. Есть все основа-
ния полагать, что они не совпадают в той же мере, в какой разнятся 
обстоятельства становления двух народов: от географического по-
ложения и погодных условий до различий в национальных харак-
терах, темпераментах и в самих языках, которые отражают все эти 
несовпадения. В русском языке существует множество пословиц, 
которые не имеют аналогов в английском языке, также зачастую 
невозможно найти подходящий эквивалент значения английской 
пословицы в русском языке [4; 11].

В нашем исследовании особое внимание уделяется сопостави-
тельному анализу репрезентации пословиц с компонентом-зоонимом 
в английском и русском языках с целью выявления их характерных 
черт. Практический материал работы, выявленный на основе слова-
рей английского и русского языков, был сгруппирован на две группы:

1. пословицы английского и русского языков, принадлежащие к 
группе с компонентом-зоонимом «Дикие животные», 

2. пословицы английского и русского языков, принадлежащие к 
группе с компонентом-зоонимом «Домашние животные».

В ходе компаративного анализа пословиц английского и русского 
языков, содержащих компонент-зооним «Дикие животные», были 
изучены лингвокультурные особенности пословиц, включающих 
в свой состав следующие лексические компоненты: заяц, медведь, 
волк, лиса, леопард. Группа пословиц с компонентом «Домашние 
животные» представлена такими лексическими компонентами как 
кошка, собака, корова, лошадь, овца, свинья.

Тематическая группа «Дикие животные» представлена в посло-
вицах двух языков, например:

Тематическая группа «Дикие животные» с лексическим компо-
нентом Заяц/ Hare:
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Английская пословица «First cаtch your hаre, then cоok it» – 
Сперва поймай зайца, потом его готовь имеет русский аналог «Де-
лить шкуру неубитого медведя». 

Русская пословица «Одним выстрелом двух зайцев убить» име-
ет значение «одновременно выполнить две задачи; добиться осу-
ществления двух целей». 

Английская пословица «One cannot run with the hare and hunt 
with the hounds» – Нельзя бежать с зайцем и охотиться с гончи-
ми – означает, что нельзя служить двум хозяевам одновременно и 
соответствует русскому аналогу – Служить и нашим и вашим.

Тематическая группа «Дикие животные» с лексическим компо-
нентом Медведь/ Bear:

В русском языке существует множество пословиц с компонен-
том медведь, так как это животное символизирует силу и мощь, 
например:

• «Кого медведь драл, тот и пня боится» [11, с. 62],
• «Хорошо медведя в окно дразнить» [11, с. 112]. 
В словаре английского языка мы находим такую пословицу с 

лексическим компонентом Bear: 
«Catch the bear before you sell his skin» – Поймай медведя пре-

жде, чем продать его шкуру [18, p. 36].
Рассматриваемой пословице английского языка соответствует 

русская пословица «Не дели шкуру неубитого медведя», которая 
дает настоятельный совет: невозможно распределять прибыль от 
еще не осуществленного дела. 

Тематическая группа «Дикие животные» с лексическим компо-
нентом Волк/ Wolf:

В ходе исследования было установлено лексический компонент 
Волк/ Wolf как в английском, так и в русском языке вносит отрица-
тельное значение всей пословице. Как английская пословица «Who 
keeps company with the wolf, will learn to howl» – Кто водится с вол-
ками, научится выть, так и  русская пословица «С волками жить – 
по-волчьи выть» имеют одинаковое отрицательное значение – «с 
кем поведешься, от того и наберешься». Русская пословица «Ра-
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бота – не волк, в лес не убежит» обычно применяется при опи-
сании человека, который не слишком быстро делает свою работу 
или ленится и хотел бы ее отсрочить, то есть с работой можно и 
подождать, она никуда не денется. 

Тематическая группа «Дикие животные» с лексическим компо-
нентом Лиса/ Fox:

В пословицах английского и русского языков лиса представляет 
собой хитрое животное, способное на обман и подлость, например 
в русском языке есть пословица «Лиса семерых волков проведет», 
а в английском языке – «An old fox is not easily snared» – старую 
лису хитростям не учат». 

Тематическая группа «Дикие животные» с лексическим компо-
нентом Леопард/ Leopard:

Английская пословица «The leopard cannot change his spots» – 
леопард не может менять пятна – говорит о том, что невозможно 
изменить натуру человека. Русский аналог этой пословицы – «Как 
волка ни корми, а он всё в лес смотрит» – совпадает по значению 
с английской пословицей, хотя в рассматриваемом примере мы на-
блюдаем замену лексемы leopard в английском языке на волк в рус-
ской пословице, что, на наш взгляд, обусловлено распространением 
именно этого вида животного на территории России.

Анализ примеров доказывает, что пословицы с компонентом-зо-
онимом группы «Дикие животные» с лексическими элементами 
заяц, медведь, волк, лиса, леопард отражают лингвокультурную 
специфику Великобритании и России. Значение некоторых посло-
виц как в русском, так и в английском языках совпадает, в то время 
как другие пословицы представляют собой уникальную структуру, 
значение которой можно понять только исходя из совокупности 
исторических и лингвокультурных особенностей, аналоги таких 
пословиц отсутствуют в других языках.

Как видно из проанализированных примеров, компонентами 
многих пословиц являются животные, при этом люди наделяли 
представителей животного мира определенными как положитель-
ными, так и отрицательными человеческими качествами. Одним 
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животным приписывалась трусость (зайцу), другим – жадность 
(волку), третьим – хитрость (лисе), что представляется возможным 
проследить на примере русской пословицы «Зайца ноги носят, вол-
ка зубы кормят, лису хвост бережет».

Из группы пословиц с компонентом «домашние животные» наи-
более продуктивной является подгруппа с лексическим компонен-
том Кошка/ Cat.

Следует отметить, в русской фразеологии коту и кошке не припи-
сывают положительных качеств; напротив, кошку наделяют такими 
качествами, как хитрость, коварство, жестокость, лень, что скорее все-
го связано с невозможностью их полного одомашнивания человеком. 
По сравнению с собакой, коровой, овцой, лошадью только кошки не 
поддаются полному одомашниванию, недаром известен образ кош-
ки, которая гуляла сама по себе. В русских пословицах можно про-
следить отрицательные качества этого животного, например: «Знает 
кошка, чьё мясо съела», «Отольются кошке мышкины слёзки». 

Как и в русском языке, в английском языке коту и кошке свой-
ственны отрицательные качества и характеристики. Например, та-
кие пословицы как «Care killed the cat» и «Curiosity killed the cat» – 
От любопытства кошка сдохла – говорят о том, что не нужно быть 
слишком любопытным. Рассматриваемая английская пословица 
соответствует русской пословице «Много будешь знать – скоро со-
старишься». В английском фольклоре кошка также обладает таким 
качеством как лень, например:

«The cat would eat fish and would not wet her feet» [18, p. 355].
В русском языке аналогом рассматриваемой пословицы являет-

ся пословица «Хочется рыбку съесть, да не хочется в воду лезть».
Другая английская пословица с лексическим компонентом кош-

ка, «When the cat is away, the mice will play», имеет серию аналогов 
в русском языке:

• «Кошки нет дома – мышам воля», 
• «Кошки со двора – а мыши по столам» [10, с. 102].
Пословицы группы «Домашние животные» с лексическим ком-

понентом Собака/ Dog широко распространены как в английском, 
так и в русском языках.
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Собака издавна считалась надежным другом человека, что до-
казывают следующие пословицы в английском и русском языках:

В английском языке:
«Love me, love my dog» – Любишь смородину, люби и оскомину 

[18, p. 227],
«Dog doesn’t eat dog» – Собака собаку не ест [18, p. 156].
В русском языке:
«Собака помнит, кто её кормит». 
«Собака – друг человека» [10, с. 121].
Часто в пословицах русского и английского языков образ собаки 

связан со скрытой угрозой, например:
 «Dumb dogs are dangerous» [18, p. 157].
Рассматриваемая пословица английского языка имеет русский 

аналог: «Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой». 
Пословицы группы «Домашние животные» с лексическим 

компонентом Корова/ Cow широко распространен в английском 
и русском языке. Корова является одним из наиболее главных до-
машних животных в культурах англичан и русских, ее образ ассо-
циируется с достатком и добром, так как она – главная кормилица 
крестьянина.

Примеры:
«Корова на дворе – харч на столе» [10, с. 62],
«У хорошей доярки корова маслом доится» [10, с. 141],
«If you sell the cow, you sell her milk too» – Продаешь корову – зна-

чит продаешь и её молоко, то есть достаток [18, p. 113].
Пословицы, содержащие в своем составе лексический компо-

нент Лошадь/ Horse также типичны как для русского, так и для 
английского языка. Лошадь в культуре России и Великобритании 
символизирует упорный труд и всегда играла в крестьянском хозяй-
стве важную роль. Пословицы «Never spur a willing horse», «Охочую 
лошадку не надо понукать» символизируют эти качества. 

В ходе работы было отмечено, что такое домашнее животное как 
овца (лексический компонент Овца/ Sheep) представлена в русской 
и английской культурах с часто отрицательной стороны. 
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Примеры:
«С паршивой овцы хоть клок шерсти» [8, с. 109].
 «There is a black sheep in every flock» – «Паршивая овца все ста-

до портит»[18, p. 262], 
«A lazy sheep thinks its wool heavy» – «Ленивой овце и собствен-

ная шерсть тяжела» [17, p. 34]. 
Наименее продуктивной группой пословиц группы «Домашние 

животные» являются пословицы с лексический компонент Свинья/ 
Pig. В культурах как англичан, так и русских наблюдается недобро-
желательное отношение к свинье. Например, в русском языке были 
выявлены такие пословицы как:

«Посади свинью за стол - она и ноги на стол» [12, с. 115],
«Свинье только голову просунуть, и вся пролезет» [12, с. 125].
На материале английского языка была найдена такая пословица 

с компонентом-зоонимом, содержащая в своем составе лексический 
компонент Pig как «Never buy a pig in a poke». В русском языке ана-
лизируемой пословице соответствует аналог «купить кота в мешке». 

Заключение
Таким образом, пословицы представляют собой элемент народ-

ного фольклора, обладающий долголетней историю, употребляе-
мый в современной устной и письменной речи, а также в продуктах 
массовой культуры. 

Пословицы способны сохранять собственную начальную форму, 
но обладают свойством изменчивости под воздействием историче-
ских процессов. Общие и отличительные особенности английских 
и русских пословиц о животных. В ходе анализа пословиц с компо-
нентом-зоонимом в русском и английском языках было установле-
но, что особого внимания заслуживают те выразительные средства, 
с помощью которых достигается стойкость или запоминаемость 
английских и русских пословиц о животных. Как в русском, так и 
в английском языках пословицы обладают такими сходными харак-
теристиками, как краткость и четкость высказываний, способность 
к рифме, многозначность значения.
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Разнообразие пословиц с компонентом-зоонимом как в русском, 
так и в английском языках содержит пословицы о домашних и ди-
ких животных. Среди пословиц группы «Дикие животные» наибо-
лее частотны пословицы с лексическими компонентами заяц, мед-
ведь, волк, лиса. Лексический компонент медведь более типичен для 
русского языка, обозначая силу и мощь. Пословицы с компонента-
ми-зоонимами волк и лиса как в русском, так и в английском языках 
характеризуют этих животных как хитрых, злых млекопитающих и 
наделяют их негативными качествами. 

Тематическая группа «Домашние животные» представлена по-
словицами с лексическими компонентами кошка, собака, корова, 
лошадь, овца, свинья. Как для английского, так и для русского язы-
ков характерной особенностью пословиц является предписание та-
ких характеристик как хитрость, обман, лень для кошки; верность, 
преданность собаке, неряшливость, глупость для овцы и свиньи. 
Необходимо отметить, что многие английские и русские пословицы 
и поговорки многозначны, что делает их трудными для толкования 
и сравнения. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ 
НАРОДНЫХ НАЗВАНИЙ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Винья-Тальянти Я., Казыдуб Н.Г.

Статья посвящена анализу английских народных названий зер-
нобобовых культур с целью улучшения качества переводов и фор-
мирования навыков владения специализированной лексикой на ино-
странном языке у будущих специалистов данного направления 
сельскохозяйственной деятельности. Методологическую основу 
исследования образуют сравнительный метод и принцип истори-
ко-этимологической реконструкции. Результаты работы заключа-
ются в систематизации народных названий зернобобовых культур 
на английском языке по сравнению с их эквивалентами на русском 
языке. Также разработан глоссарий в облике легкочитаемой табли-
цы для терминологической проверки переводов. Результаты иссле-
дования могут быть применены в сфере подготовки переводчиков, 
а также при обучении профессиональной терминологии на англий-
ском языке студентов и специалистов, занимающихся выращивани-
ем и селекционно-семеноводческой работой зернобобовых культур. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры; народные названия; 
многокомпонентные термины; именные группы; синтагматические 
отношения; сельскохозяйственная терминология.

a terMinoloGical analYSiS of tHe enGliSH 
Vernacular naMeS for leGuMinouS croPS

Vigna-Taglianti J., Kazydub N.G.

The article is devoted to the analysis of the English vernacular names 
of leguminous crops in order to improve the quality of translations and 
to create specialised terminological skills in a foreign language in future 
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specialists working in this area of the agricultural activity. The method-
ological bases of the present research are represented by the compara-
tive method and the principle of historical and etymological reconstruc-
tion. The results of the study consist in the systematisation of the English 
vernacular names of leguminous crops in comparison with their Russian 
equivalents. A glossary in the form of an easy-to-read table for the ter-
minological assessment of translations is presented as well. The results 
of the study can be applied in the sphere of translators’ training as well 
as while teaching professional terminology in English to students and 
post-graduates who specialise in the cultivation, breeding and seed pro-
duction of leguminous crops.

Keywords: leguminous crops; vernacular names; multiword terms; 
noun phrases; syntagmatic relations; agricultural terminology.

Введение
О важности выращивания и популяризации зернобобовых куль-

тур свидетельствует то, что в ноябре 2015 г. на 68-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 2016 год был провозглашен Международ-
ным годом зернобобовых культур, на церемонии открытия которого 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун утвердил, что «зерно-
бобовые могут внести значительный вклад в решение проблемы 
голода, недоедания, решение экологических проблем и улучшение 
здоровья человека» [4, с. 6]. Зернобобовые выгодно выращивать в 
связи с тем, что они являются вкусным универсальным продуктом 
с длительным сроком хранения. К тому же, это единственные куль-
туры, которые обогащают почву минеральными веществами и не 
требуют большого расхода воды. Благодаря высокому содержанию 
белка и других микро и макроэлементов, зернобобовые являются 
«идеальными для улучшения рациона питания всех слоев населе-
ния, важной составляющей повседневного рациона в большинстве 
уголков земного шара и одним из основных ингредиентов многих 
блюд национальных и региональных кухонь» [5, с. 190]. Данные 
культуры также «имеют определяющее значение в увеличение пло-
дородия, фитомелиорации и фитосанитарной очистки почв, а так 



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

73

же в снижении энергозатрат в растениеводстве» [6, с. 205]. В связи 
с этим создание новых сортов, разработка и усовершенствование 
различных технологических приемов и технологий возделывания 
и семеноводства зернобобовых культур являются актуальными на-
правлениями исследования российских и зарубежных вузов и на-
учно-исследовательских институтов. 

Владение специальной терминологией на иностранном языке 
является необходимым условием для распространения результа-
тов исследований и реализации совместных проектов в рамках 
международных программах научного сотрудничества, важным 
навыком не только для специалистов сельскохозяйственных наук, 
но и для переводчиков, выбирающих данную область знания как 
перспективную сферу специализации своей будущей работы. В 
целях улучшения переводов, повышения языковых навыков специ-
алистов и продвижения международного сотрудничества ученых, 
занимающихся исследованием зернобобовых культур, считается не-
обходимым проанализировать характерные для этого направления 
сельскохозяйственной деятельности терминологические единицы в 
рамках лингвистического изучения специальных словосочетаний в 
разных сферах наук и техники (исследования Т.В. Дроздовой [1], 
Н.В. Егоршиной [2], М.В. Кислухиной [7, 8], Э.В. Копыловой [9], 
Т.А. Кудиновой [10], И.Г. Кудрявцевой [11], Н.И. Панасенко [13, 14], 
Н.И. Сосниной [14], Е.В. Тезиной [15] и др.).

Материалы и методы
Материалом исследования являются 63 разные терминологи-

ческие единицы на английском языке, обнаруженные в первую 
очередь в руководстве Продовольственной сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) «Определение и классификация сель-
хозтоваров» (анг. Definition and Classification of Commodities) [19] 
и в других онлайн-ресурсах. Терминологический анализ иссле-
дуемых единиц основывается на методах межъязыкового срав-
нения между русским и английским языками и этимологической 
реконструкции обоснования и происхождения терминов с исполь-
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зованием разных ресурсов, включая электронные варианты кем-
бриджского и оксфордского словарей [17, 29], словаря издательства 
Мерриам-Уебстер [20], а также этимологический онлайн-словарь 
английского языка [28].

Терминологический анализ
Согласно классификации ФАО, «термин «pulses» [бобы] отно-

сится к культурам, выращиваемым только для зерен, исключая та-
ким образом культуры, культивируемые для употребления зеленых 
бобов в пищу (горох овощной, фасоль овощная и т.д.) […]. Также 
исключаются культуры, предназначенные для производства расти-
тельного масла (например, зерно сои и арахиса), и другие зерно-
бобовые культуры (например, семена клевера и люцерны), выра-
щиваемые исключительно в посевных целях» [31]. В соответствии 
с данным определением, по стандарту ФАО к бобовым культурам 
относится 11 категорий растений зернового использования: суше-
ная фасоль (dry beans), сушеные бобы (dry broad beans), сушеный 
горох (dry peas), нут (chick-peas), коровий горох (dry cowpeas), 
голубиный горох (pigeon peas), чечевица (lentils), земляные бобы 
(bambara beans), горошек (vetches), люпин (lupins), не указанные в 
другом месте бобы (pulses not elsewhere specified) [Там же]. Овощ-
ными считаются такие зернобобовые культуры, как фасоль овощ-
ная (green beans), горох овощной (green peas), бобы овощные (green 
broad beans) и стручковая фасоль (string beans) [33], a масличными 
культурами – соя (soybeans) и арахис (groundnut) [27]. Под катего-
рию кормовых культур попадают клевер (clover), люцерна (alfalfa) 
и бобовые силосные культуры (legumes for silage) [24].

Стоит все-таки отметить, что в разговорной речи английские эк-
виваленты русского термина «бобы», т.е. legumes и pulses, можно 
отнести ко всем перечисленным культурам и не только. Например, 
согласно оксфордскому словарю legume – это «любое растение, 
имеющее семена в длинных бобах» [29], а pulses (чаще всего во 
множественном числе) – это «зерна некоторых растений, употре-
бляемые в пищу, такие как горох и чечевица» [Там же]. Предвари-
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тельный анализ вышеуказанных категорий согласно классификации 
ФАО указывает на то, что большинство названий зернобобовых 
культур представляют собой многокомпонентные термины, состоя-
щие из именных групп с вершиной bean «фасоль, боб» или pea «го-
рох» в сочетании с предетерминативом. Следовательно, слово bean 
определено не только как «зерно разных прямостоячих и вьющихся 
растений (в т.ч. родов Phaseolus и Vigna) семейства зернобобовых», 
но и как «разные семена или плоды, похожие на зерна или бобы 
фасоли» [20]; к последнему определению относятся не только зер-
нобобовые культуры, такие как бобы овощные (broad beans) и соя 
(soybeans), но и плоды других растений, не входящих в семейство 
зернобобовых, такие как какао (cocoa beans), кофе (coffee beans) и 
ваниль (vanilla beans). Таким же образом, слово pea в узком смыс-
ле обозначает «переменчивое однолетнее евразийское вьющееся 
растение (Pisum sativum) семейства зернобобовых, культивируе-
мое особенно для получения округленных гладких или сморщен-
ных съедобных белковосодержащих зерен», а в широком – «разные 
бобовые растения, родственные или похожие на горох, обычно в 
сочетании или совместно с квалифицирующим термином» [Там 
же]. При переводе данных словосочетаний, важную роль играют 
синтагматические отношения между словами, которые не всегда 
совпадают при сравнении между английским и русским языком: 
например, буквальный перевод русского термина бобы овощные как 
*vegetable pulses или наоборот английского эквивалента broad beans 
как *широкие бобы приводит к появлению выражений, неестест-
венно звучащих на выходном языке. Кроме этого, некорректный 
перевод таких словосочетаний не только вызывает неясность на 
понятийном уровне, но иногда имеет конкретные экономические 
последствия [3]. Именно во избежание таких проблем настоящее 
исследование представляет собой полезный инструмент для специ-
алистов как филологических, так и сельскохозяйственных наук, что-
бы гарантировать терминологическую точность при переводе или 
непосредственной публикации на иностранном языке результатов 
исследования как в отечественных, так и в зарубежных журналах и 
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сборниках, где правила оформления требуют частичное или всеоб-
щее использование английского как международного языка науки. 

Что касается их структурных особенностей, большинство иссле-
дуемых английских названий зернобобовых культур состоит из мно-
гокомпонентных терминов (49 единиц –77,78%). Среди них, самая 
продуктивная синтаксическая структура – это N+N (существитель-
ное + существительное) – 37 единиц (58,73%); среднепродуктивной 
является модель Adj+N (прилагательное + существительное) – 11 
единиц (17,46%); всего лишь в 1 единице (1,59%) встречается низ-
копродуктивная трехкомпонентная структура Adj+N+N (прилага-
тельное + существительное + существительное). Следует отме-
тить, что среди однокомпонентных терминов (14 единиц – 22,22%) 
обнаружены и сложные существительные (6 единиц – 9,52%), 5 из 
которых возможно этимологически отнести к явлениям словосло-
жения многокомпонентных терминов (horse-bean, soybean, chick-
pea, groundnut, peanut).

Английские названия зернобобовых культур можно также рас-
пределить по 5 разным группам в зависимости от терминоэлемента, 
выполняющего роль вершины именной группы (в случае много-
компонентных терминов) или ядра сложного существительного. К 
группам I–IV относятся 54 единиц (85,71%) со следующими струк-
турными характеристиками: группа I – 35 единиц (55,55%) с верши-
ной bean; группа II – 12 единиц (19,05%) с вершиной pea; группа 
III – 4 единицы (6,35 %) с вершиной gram; группа IV – 3 единицы 
(4,76%) с вершиной nut. К группе V относятся все остальные тер-
мины, состоящие из простых существительных (9 единиц –14,29%).

Группа I. Слово bean появилось в древнеанглийском языке со 
значением «боб» уже до XII в. [20], произойдя от прагерманского 
*bauno. Этимологически связанными терминами являются латин-
ский faba «боб», древнегреческий φακός «чечевица», албанский 
bathë «боб конский» и русский боб [28]. Согласно К. Уоткинсу 
первоисточником данного слова является процесс геминации ин-
доевропейского корня *bhā-bhā- [32], а М. де Ваан утверждает, что 
италийские, славянские и германские термины – «вероятно заим-
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ствования из какого-то слова европейского языкового субстрата 
с формой *bab-» [18]. Данное слово встречается в 35 названиях 
(55,55%) видов зернового использования – сушеная фасоль (dry/
kidney/haricot/navy bean, lima/butter bean, adzuki bean, mung bean, 
urad bean, runner/scarlet runner bean, rice bean, moth bean, tepary 
bean), сушеные бобы (broad/faba/fava/field bean, horse-bean), ко-
ровий горох (black-eyed bean), голубиный горох (Congo bean), нут 
(garbanzo bean), земляные бобы (Bambara bean), не указанные в 
другом месте бобы (hyacinth bean, jack/winged bean, guar bean, 
velvet bean, yam bean); овощного использования – фасоль овощная 
(green/string/snap bean); одной масличной культуры – соя (soybean, 
soya bean).

Группа II. Слово pea восходит к началу-середине XVII в., явля-
ется ложным единственным числом среднеанглийского термина 
pease: поскольку данное слово оканчивается звуком /z/, который 
обычно в английском языке выявляет окончание множественного 
числа, по гиперкоррекции от него была образована форма един-
ственного числа pea [28]. Древнеанглийский источник pise можно 
отнести к латинскому pisum и древнегреческому πίσον фракийского 
или фригийского происхождения [25]. Данное слово встречается в 
12 названиях (19,05 %) видов зернового направления – горох (dry/
garden/field pea), нут (chickpea), коровий горох (cow/black-eyed pea), 
голубиный горох (pigeon/cajan pea), бобы земляные (earth pea); 
овощного направления – горох (green/snow/snap pea).

Группа III. Впервые аттестованное в 1702 г., слово gram являет-
ся заимствованием от португальского языка (в современном пор-
тугальском grão) и берет свое начало в латинском термине granum 
«зерно» [20]. Встречается в 4 названиях (6,35%) видов зерново-
го направления – маш (golden/green gram), урд (black gram), нут 
(Bengal gram).

Группа IV. Слово nut, «орех», относится в большинстве случаев 
к орехоплодным культурам, происходит через среднеанглийский 
note, древнеанглийский hnutu и прагерманский *hnut- от праиндо-
европейского корня *kneu- [28]. Использование данного термина в 
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названиях двух зернобобовых культурах объясняется тем, что по 
своей форме они соответствуют общему определению слова nut: 
«плод некоторых деревьев и кустарников, имеющие зерна, вклю-
ченные в невскрывающейся при созревании древовидной оболоч-
ке» [Там же]. Данное слово встречается в 3 названиях (4,76%) двух 
разных видов, а именно одной культуры зернового направления – 
бобы земляные (Bambara groundnut) – и одной масличной культу-
ры – арахис (groundnut, peanut).

Группа V. К другим терминам относятся 9 названий (14,29%) 
культур зернового направления – лобия (lablab), чечевица (lentil), 
люпин (lupin), горошек (vetch); овощного направления – горох 
(mangetout); кормового направления – клевер (clover) и люцерна 
(alfalfa, lucerne).

По своим структурно-семантическим особенностям можно так-
же распределить все исследуемые народные названия по следую-
щим категориям:

а) заимствования из разных иностранных языков – 19 единиц 
(30,16%);

б) описательные словосочетания, содержащие информацию 
о разных признаках бобов или зерен растения – 15 единиц 
(23,81%);

в) словосочетания, содержащие информацию об употреблении 
культуры в пищу – 8 единиц (12,70%);

г) словосочетания, содержащие информацию о характеристиках 
выращивания культуры – 7 единиц (11,12%);

д) словосочетания, содержащие топонимы – 3 единицы (4,76%);
е) словосочетания, содержащие этнонимы – 2 единицы (3,17%);
ж) словосочетания, содержащие звукоподражания – 2 единицы 

(3,17%);
з) сложные существительные с двумя ядрами – 2 единицы 

(3,17%);
и) словосочетания, содержащие имена собственные – 1 единица 

(1,59%);
к) другие термины – 4 единицы (6,35%).
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а) Заимствования из разных языков встречаются в некоторых 
случаев в чистой форме (5 единиц – 7,94%). От французского языка 
происходит название mange-tout (букв. «ешь всё»), обозначающее 
некоторые сорта гороха овощного и указывающее на то, что можно 
есть всю лопатку, а не только в ней содержащиеся зерна; оно появи-
лось в 1823 г. [20]. Термин alfalfa «люцерна» впервые аттестован в 
1845 г., является заимствованием из испанского языка и происходит 
от арабского al-fisfisa «свежий корм» [28]; согласно этимологическо-
му словарю К. Уоткинса, его источником является древнеиранское 
сложное существительное *aspasti «люцерна, клевер», т.е. *aspa- 
«конь» + *-sti- «корм» [32]. Другое название данного растения, т.е. 
lucerne, более распространено в британском варианте английского 
языка, является заимствованием из французского luzerne или окси-
танского luserno, датируется 1626 г. [20]. Lablab «лобия» – заим-
ствование из арабского языка [Там же]. Термин cowhage «мукуна 
жгучая» – заимствование из хинди kavā̃c, kevā̃c [Там же]. 13 тер-
минологических единиц (20,36 %) представляют собой сложные 
существительные и именные группы типа I, т.е. с вершиной bean. 
Много из этих заимствований происходит от языков народов Азии: 
терминоэлемент adzuki (или azuki) в названии adzuki bean «адзуки» 
– транскрипция японского слова, обозначающего «мелкий боб»; 
терминоэлемент soy(a) в терминологических единицах soybean, 
soya bean «соя» происходит от японского названия соевого соуса, 
shōyu; слово guar в именной группы guar bean «гуар» – заимство-
вание из языка хинди, от которого происходят также терминоэле-
менты mū̃g в названии mung bean «маш» и urd, urad в названии 
urad bean «урд»; терминоэлемент moth в словосочетании moth bean 
«мотт» не имеет никакого отношения с ночными бабочками (анг. 
moth), на самом деле является заимствованием из индоарийского 
языка маратхи, в котором данное растение называется mạth [20]. 4 
терминологические единицы происходят от европейских языках: от 
латинского faba и итальянского fava «боб» происходят два названия 
бобов овощных – faba bean и fava bean, которые чаще всего встреча-
ются в американском варианте английского языка для обозначения 
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пищевых сортов данного растения; словосочетание haricot bean, по-
явившееся в 1653 г., происходит от французского haricot «фасоль» 
и обозначает сорта фасоли с мелкими овальными кремово-белыми 
зернами; терминоэлемент garbanzo в именной группе garbanzo bean 
«нут» является заимствованием из испанского языка [Там же]. 2 
единицы берут свое начало в языках народов Америки: слово tépar 
(вин. п. tépari) для обозначения мелких бобов впервые аттестова-
но в XVII в. в северо-мексиканском языке опата, встречается в на-
звании tepary bean «тепари» [30, с. 230], а терминоэлемент yam в 
названии yam bean «хикама» – искажение испанского слова jícama, 
в свою очередь от ацтекского языка науатль xīcamatl [20]. Среди 
исследуемых терминов найдено всего 1 словосочетание группы II 
(1,59%) – cajan pea «голубиный горох» от малайского kachang «фа-
соль, горох» [Там же].

б) Среди описательных словосочетаний 8 терминологических 
единиц (12,70%) содержат информацию о визуальных характери-
стиках бобов или зерен растения. Название broad bean (букв. «ши-
рокие бобы») ссылается на то, что зерно бобов овощных крупнее 
зерна других бобовых культур. Hyacinth bean, как и его русский 
эквивалент «гиацинтовые бобы», объясняется схожестью соцве-
тий лобии с растениями рода Hyacinthus. Название kidney bean 
связано с тем, что бобы темно-красных сортов фасоли обыкновен-
ной похожи по окраске и форме на почки (анг. kidneys). Rice bean, 
как и его русский эквивалент «фасоль рисовая», объясняется тем, 
что бобы данного растения такие мелкие как зерна риса. Назва-
ние string bean связано с тем, что в бобе некоторых сортов фасоли 
овощной находится нить (анг. string), связывающая его две поло-
винки. Название sword bean, как и его русский эквивалент «канава-
лия мечевидная», связано с тем, что бобы данного растения похожи 
на меч (анг. sword). Словосочетание velvet bean «мукуна жгучая» 
объясняется тем, что плоды данного растения бархатистые (от анг. 
velvet «бархат»). Название winged bean, как и его русский эквива-
лент «бобы крылатые», обосновано наличием четырех волнистых 
и зубчатых крыльев (анг. wings), расположенных по длине бобов. 
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6 терминологических единиц (9,52%) данной категории относят-
ся «к профессиональным понятиям и терминам, непосредственно 
связанным с активным употреблением цветообозначительной лек-
сики» [16]; из этой категории исключены народные названия green 
bean иgreen pea, поскольку в данном случае прилагательное green 
«зеленый» ссылается на возможность употребления свежих, недо-
спелых лопаток в пищу, больше чем на их цветовые характеристи-
ки. Интересным фактом является то, что цветообозначении чаще 
всего встречаются в именных группах Adj+N в сочетании с верши-
ной gram (группа III): black gram (букв. «черное зерно») для урда, 
golden gram и green gram (букв. «золотистое зерно» и «зеленое зер-
но» соответственно) для маша. В двух альтернативных названиях 
коровьего гороха встречается сложное прилагательное black-eyed 
(букв. «черноглазый»)в сочетании с вершиной bean (группа I) и 
pea (группа II), так как зерно данного растения имеет характерное, 
отличающееся по окраске от остальной оболочки пятно в центре 
боба, которое чаще всего бывает чёрного цвета. К этой категории 
относится также единственное название типа Adj+N+N, т.е.scarlet 
runner bean «фасоль огненно-красная», в котором первый предетер-
минатив scarlet «алый» ссылается на ярко-красную окраску цвет-
ков, а второй runner «ползучий» – на классификацию стебля данно-
го растения по направлению роста. 1 терминологическая единица 
(1,59%) обоснована вкусовыми характеристиками зерна. Речь идет 
о названии butter bean, которое особенно встречается в Великобри-
тании и на юге США, где «название данного сорта кремовой фасоли 
ссылается на молочный продукт с похожей богатой консистенции: 
сливочное масло [butter]» [23].

в) Среди словосочетаний, содержащих информацию об упо-
треблении в пищу, 4 единицы (6,35 %) ссылаются на зерновое или 
овощное использование определенной культуры: именные группы 
с прилагательным dry (dry bean и dry pea) обозначают, что едят су-
шеные бобы, а с прилагательным green (green bean и green peas) 
обозначают, что в пищу употребляют зеленые лопатки. 3 терми-
нологические единицы (4,76%) данной категории содержат на-
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звание животного в роли предетерминатива, ссылаясь на первона-
чальное употребление культуры в качестве корма для животных: 
horse-bean«бобы конские» (данное название относится только к 
сорту Vicia faba var. equina), cow pea «коровий горох», pigeon pea 
«голубиный горох». К этой категории также относится 1 единица 
(1,59 %) обоснована историческими причинами: название navy bean 
для сортов фасоли с мелкими кремово-белыми зернами появилось 
в 1833 г. и объясняется тем, что данная культура с середины XIX 
в. входит в рацион Военно-морских сил США (анг. US Navy) [20].

г) К категории словосочетаний, содержащих информацию о ха-
рактеристиках выращивания культуры, относятся 7 терминологи-
ческих единиц (11,12%). Существительное-предетерминатив field 
со значением «полевой» встречается в названиях 1 сорта бобов 
овощных кормового направления (field beans, т.е. Vicia faba var. 
minor) и 1 сорта гороха зернового (field pea, т.е. Pisum sativum var. 
arvense), а garden со значением «садовый» – в названии 1 сорта го-
роха зернового (garden pea, т.е. Pisum sativum var. sativum). Слово-
сочетание runner bean идентифицирует фасоль огненно-красную 
без цветообозначения (см. выше). Названия groundnut «арахис» 
и earth pea «земляные бобы» связаны с тем, что стручки данных 
растений подземные. Словосочетание snow pea связано с тем, что 
данный сорт гороха овощного (Pisum sativum var. saccharatum) 
успешно выращивают и зимой на открытых полях, даже под сне-
гом (анг. snow).

д) Топонимы встречаются в альтернативных названиях 3 культур 
(4,76%). Bengal gram (букв. «бенгальское зерно») встречается поми-
мо chickpea для обозначения нута, Congo bean (букв. «конголезские 
бобы») – помимо pigeon pea для обозначения голубиного гороха, 
lima bean– помимо butter bean для обозначения лимской фасоли. 
Последняя терминологическая единица связана с тем, что данную 
культуру сперва привезли в Европу и Северную Америку из горо-
да Лима, Перу; тем не менее, в словосочетании lima beans первый 
терминоэлемент произносится как /’laımə/, а название перуанской 
столицы  – как /’li:mə/ [22].
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е) Этноним Bambara встречается в 2 альтернативных названи-
ях (3,17%) одного и то же растения, т.е. Bambara bean и Bambara 
groundnut для обозначения бамбарского земляного ореха (или зем-
ляных бобов). Поскольку данный вид является местным растени-
ем западной Африки, его название происходит от народа Бамбара, 
обитающего в Мали и ограничивающих странах. В случае названия 
Bambara groundnut– данная терминологическая единица также со-
держит информацию об условиях выращивания культуры (см. выше).

ж) Звукоподражание snap встречается в 2 терминологических 
единицах (3,17%), а именно в альтернативных названиях фасоли 
овощной snap bean и гороха овощного snap pea. Его присутствием 
в роли предетерминатива объясняется тем, что для приготовления 
данных культур необходимо отдалить кончики лопатки, издавая 
звонкий щелк (анг. snap)

з) 2 терминологические единицы (3,17%) являются сложными 
существительными, характеризующимися присутствием двух ядер. 
В случае слово peanut «арахис» в роли ядер встречаются вышео-
писанные терминоэлементы pea и nut; данное название отличается 
от groundnut тем, что оно обозначает сорта, употребляемые в пущу 
как пищевые добавки или в форме арахисовой пасты, а groundnut – 
сорта, используемые для производства арахисового масла [21]. 
В случае слово chickpea (также chick-pea) вторым ядром помимо 
слова pea является терминоэлемент chick; сложное существитель-
ное впервые аттестовано в 1712 г., до этого встречались варианты 
chich и chic, происходящие через древнефранцузский chiche от ла-
тинского cicer «нут»; родственными терминами являются древне-
греческий κίκερρος «pale», армянский sisern «нут» и албанский thjer 
«чечевица» [28].

и) Среди исследуемых терминов всего 1 единица (1,59%) – jack 
bean – содержит имя собственное в роли предетерминатива. Выбор 
данного имени ссылается на английскую народную сказку «Джек и 
бобовый стебель» (анг. Jack and the Beanstalk), впервые опублико-
ванную как «История о Джеке Сприггинсе и волшебной фасоли» 
(анг. The story of Jack Spriggins and the Enchanted Bean) в 1734 г. и 
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переделанную Бенджамином Табартом в поучение под названием 
«История о Джеке и бобовом стебле» (анг. The History of Jack and 
the Bean-Stalk) в 1807 г.

к) Под категорию «другие термины» попадают 4 терминологи-
ческие единицы (6,35%), состоящие из простых существительных: 
clover «клевер», lentil «чечевица», lupin «люпин», vetch «горошек, 
вика». Слово clover происходит через среднеанлийский claver и 
древнеанглийский clafre, clæfre от прагерманского *klaibron не-
ясного происхождения [28]. Согласно лингвистам А. Либерману 
и Е. Клейну его источником является западногерманский корень 
*klaiwaz- «липкая мякоть», так как сок клевера служил основой са-
мого распространенного сорта мёда [25, 26]. Термин lentil восходит 
к середине XIII в. и происходит через древнефранцуский lentille 
«чечевица» или «веснушка» от латинского lenticula, в свою очередь 
уменьшительное от lens«чечевица»; этимологически связанными 
терминами являются древнегреческий λάθυρος «боб», древневерх-
ненемецкий linsa «чечевица» и старославянский лѧшта [28]; при 
том М. де Ваан утверждает, что «схожесть между славянским, гер-
манским и латинским кажется слишком велика, чтобы быть случай-
ной, но восстанавливать общую исходную форму невозможно. Как 
и в случае других сельскохозяйственных терминов, слово «lentil» 
может быть заимствованием из какого-то неиндоевропейского язы-
ка в Европе» [18]. Слово lupin (также lupine) датируется концом 
XIV в., является непосредственное заимствованием из латинского 
названия того же растения lupinus, т.е. из субстантивированного 
прилагательного, первоначально обозначающего «волчий». Навер-
ное древне римляне так называли данное растение в связи с нео-
боснованным убеждением о том, что оно представляло вред для 
почвы [28].Термин vetch, впервые аттестованный в конце XIV в., 
происходит через старонормандский вариант veche древнефран-
цузского слова vece от латинского vicia«горошек, вика». Данный 
источник этимологически можно соотнести к латинскому глаголу 
vincire «связать, завязать» и к праиндоевропейскому корню *weik- 
«гнуть, обмотать» [Там же].
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Заключение
В результате исследования английских народных названий зер-

нобобовых культур, выявлена высокая степень синонимии: 63 тер-
минологическим единицам соответствуют всего лишь 26 разных 
видов (в практических целях разные виды родов Phaseolus и Vigna, 
именуемые в разговорном русском языке под общим названием 
«фасоль», считаются одной единицей). Из них 10 видов (38,45%) 
имеют всего одно название, 8 видов (30,77%) – 2 названия, 5 видов 
(19,23%) – 3 названия, по одному виду (3,85%) – 5, 6 и 7 названий.

Анализ и систематизации исследуемых терминологических 
единиц также поспособствовали разработке специального межъ-
языкового глоссария в виде легкочитаемой таблицы с указанием 
всех синонимических английских названий зернобобовых культур 
в сопоставлении с их русскими эквивалентами, а также с биноми-
альной номенклатурой на латыни (таб. 1). 

Таблица 1.
Терминологический анализ английских названий зернобобовых культур                        

с указанием выделенных групп (I-V) и категорий (а-к).

Английское название Латинский 
биномен Русское название

groundnut (гр. IV, кат. г)
peanut (гр. IV, кат. з)
[1]

Arachishypogea арахис

cajan pea (гр. II, кат. а)
Congo bean (гр. I, кат. д)
pigeon pea (гр. II, кат. в)

Cajanus cajan голубиный горох
каян

jackbean (гр. I, кат. и)
swordbean (гр. I, кат. б) Canavalia spp. канавалия мечевидная

Bengal gram (гр. III, кат. д)
chickpea (гр. II, кат. з)
garbanzo bean (гр. I, кат. а)

Cicer arietinum нут

guar bean (гр. I, кат. а) Cyamopsis 
tetragonoloba гуар

soya bean (гр. I, кат. а)
soybean (гр. I, кат. а) Glycine max соя

hyacinthbean (гр. I, кат. б)
lablab (гр. V, кат. а) Lablab purpureus лобия

гиацинтовые бобы
lentil (гр. V, кат. к) Lens culinaris чечевица
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Продолжение табл. 1.

lupin (гр. V, кат. к) Lupinus spp. люпин
волчий боб

cowhage (гр. V, кат. а)
velvet bean (гр. I, кат. б) Mucuna pruriens мукуна жгучая

yam bean (гр. I, кат. а) Pachyrrhizus erosus хикама

teparybean (гр. I, кат. а) Phaseolusacutifolius тепари
фасоль остролистная 

runner bean (гр. I, кат. г)
scarlet runner bean (гр. I, кат. б) Phaseolus coccineus фасоль огненно-

красная
butter bean (гр. I, кат. б)
lima bean (гр. I, кат. д)
[2]

Phaseolus lunatus
фасоль лимская
фасоль луновидная
фасоль лунообразная

dry bean (гр. I, кат. в)
green bean (гр. I, кат. в)
haricot bean (гр. I, кат. а)
kidney bean (гр. I, кат. б)
navy bean (гр. I, кат. в)
snap bean (гр. I, кат. ж)
string bean (гр. I, кат. б)
[3]

Phaseolus spp.
Vigna spp.

фасоль овощная
фасоль стручковая
фасоль спаржевая
фасоль зерновая

dry pea (гр. II, кат. в)
field pea (гр. II, кат. г)
garden pea (гр. II, кат. г)
green pea (гр. II, кат. в)
mangetout (гр. V, кат. а)
snap pea (гр. II, кат. ж)
snow pea (гр. II, кат. г)
[4]

Pisum sativum 
горох овощной
горох посевной
горох полевой

wingedbean (гр. I, кат. б) Psophocarpus-
tetragonolobus крылатые бобы

broad bean (гр. I, кат. б)
faba bean (гр. I, кат. а)
fava bean (гр. I, кат. а)
field bean (гр. I, кат. г)
horse-bean (гр. I, кат. в)
[5]

Vicia faba 

бобы овощные
бобы садовые
бобы русские
бобы конские

vetch (гр. V, кат. к) Vicia sativa горошек
вика

moth bean (гр. I, кат. а) Vigna aconitifolia мотт
фасоль аконитолистная

adzuki bean (гр. I, кат. а) Vigna angularis адзуки
фасоль угловатая 

black gram (гр. III, кат. б)
urad bean (гр. I, кат. а) Vigna mungo урд
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Окончание табл. 1.
golden gram (гр. III, кат. б)
green gram (гр. III, кат. б)
mung bean (гр. I, кат. а)

Vigna radiata маш

Bambara bean (гр. I, кат. е)
Bambara groundnut (гр. IV, кат. е)
earth pea (гр. II, кат. г)

Vigna subterranea
бамбарский земляной 
орех
земляные бобы

rice bean (гр. I, кат. б) Vigna umbellata фасольрисовая
black-eyed bean (гр. I, кат. б)
black-eyed pea (гр. II, кат. б)
cow pea (гр. II, кат. в)

Vigna unguiculata коровийгорох

Примечания: 
[1] словом peanut обозначают сорта, употребляемые в пущу как пищевые добавки 
или в форме арахисовой пасты, а словом groundnut – сорта, используемые для 
производства арахисового масла.
[2] название butter bean встречается в основном на юге США и в Великобритании, 
а lima bean – в остальных регионах англоязычного мира.
[3] выбор между предетерминативами dry или green акцентирует внимание 
на зерновом или овощном направлении культуры; название kidney bean 
употребляется для темно-красных сортов фасоли зерновой, а haricot bean и navy 
bean для сортов фасоли зерновой с мелким овальным кремово-белым зерном; 
название string bean употребляется для сортов фасоли овощной со связывающей 
две половинки лопатки нитью, а snap beans – для сортов без нее.
[4] выбор между предетерминативами dry или green акцентирует внимание на 
зерновом или овощном направлении культуры; название garden pea обычно 
обозначает сорт Pisum sativum var. sativum, field pea – Pisum sativum var. sativum, 
snow pea– Pisum sativum var. saccharatum, snap pea – Pisum sativum var. macro-
carpon, mangetout – плоды сортов var. saccharatum и macrocarpon (особенно в 
британском варианте английского языка).
[5] для обозначения пищевых сортов (Vicia faba var. major) особенно в британском 
варианте английского языка встречается в основном название broad bean, 
а в американском – fava bean (или faba bean); названия horse-bean и field bean 
обозначают сорта кормового направления (Vicia faba var. equina и var. minor 
соответственно).
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТЕРМИНЫ В АМЕРИКАНСКОМ 
И БРИТАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ

Грубин И.В., Дмитриева Е.И.

Актуальность исследования. Образование английских желез-
нодорожных терминов неразрывно связано с развитием железно-
дорожного транспорта сначала в Великобритании, а затем и в 
США. При этом точность перевода профессиональных текстов во 
многом зависит от понимания территориальных различий между 
британской и американской терминологиями.

Цель исследования. Целью исследования является сравнитель-
ный анализ железнодорожной терминологии в британском и аме-
риканском вариантах английского языка 

Методы. К используемым методам можно отнести анализ сло-
варных дефиниций, этимологический анализ, сравнительно-сопо-
ставительный метод. 

Результатом исследования является подтверждение гипотезы 
о том, что американская и британская железнодорожная терми-
нология строят номинацию на основе разных ключевых признаков 
(например, в американском варианте английского языка, в основу но-
минации положены более узкие значения (ср. controller и dispatcher).

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в ходе преподавания лексикологии и тер-
миноведения, а также на практических занятиях по иностранному 
языку в транспортных вузах. 

Ключевые слова: терминология; терминосистема; британский 
английский; американский английский.

railWaY terMS in aMerican and BritiSH enGliSH 

Grubin I.V., Dmitrieva E.I.

The relevance. The formation of English rail terminology is closely 
linked with the development of rail transport, first in the UK and then in 
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the USA. Thus, the accuracy while translating professional texts largely 
depends on understanding these territorial differences.

Aim of the study is the analysis of railway terms used in the Ameri-
can and British versions of the English language. 

The methods used include the analysis of vocabulary definitions, as 
well as the etymological analysis and the comparative method. 

The result of the study is the confirmation of the hypothesis that 
American and British railway terminology build a nomination on the 
basis of various key features (for example, American English uses more 
narrow features as the nomination basis (compare the terms controller 
and dispatcher).

The results obtained can be used while teaching lexicology and ter-
minology as well as professional English in transport engineering uni-
versities. 

Keywords: terminology; terminological system; British English; 
American English.  

Сегодня английский язык по праву можно считать междуна-
родным языком. В настоящее время в мире существует несколь-
ко территориальных вариантов английского языка, таких как ав-
стралийский, американский, британский, ирландский. Из них 
наиболее используемыми являются американский английский и 
британский английский. На всем своем пути развития эти два 
варианта английского языка, равно как и другие, находились под 
сильным влиянием национального мышления носителей языка 
Хотя для американцев и англичан родным языком является англий-
ский язык, восприятие мира у них различно в силу национально-
го менталитета, разницы в историческом и культурном развитии. 
Представители каждой нации выделяют в объектах и понятиях те 
черты, которые являются для них наиболее значимыми и отража-
ют характерное видение мира для каждой нации. Поэтому, можно 
утверждать, что национальные различия в восприятии окружаю-
щего мира имеют место не только в общеупотребительном языке, 
но и в специализированных языках [2]. 
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Целью статьи является рассмотрение различий железнодорож-
ных терминов, используемых в американском и британском вари-
антах английского языка. Образование терминов любой области 
знания является результатом работы отдельных людей, представля-
ющих ту или иную нацию (в данном случае американскую и бри-
танскую) с характерными для них особенностями восприятия мира, 
историко-культурными и языковыми условиями. Основной задачей 
данной работы является рассмотрение пар железнодорожных тер-
минов, представленных в британском и американском вариантах 
английского языка. Для решения данной задачи использованы сле-
дующие методы: анализ словарных дефиниций, этимологический 
анализ, сравнительно-сопоставительный метод. 

Актуальность рассмотрения железнодорожной терминологии об-
условлена тем, что сегодня сложно представить современный мир 
с его различными видами промышленности, с всеохватывающими 
товарно-рыночными отношениями без использования железных до-
рог. В Великобритании и Соединенных Штатах Америки железно-
дорожный транспорт и железнодорожные перевозки играют важную 
роль во многих областях. Образование английских железнодорож-
ных терминов неразрывно связано с развитием железнодорожного 
транспорта сначала в Великобритании, а затем и в США. При этом 
необходимо отметить тот факт, что железнодорожная терминология, 
как и любая другая, является крайне точной и стандартизированной 
[10], соответственно, ошибки при переводе британских или амери-
канских текстов, вызванные непониманием различий между этими 
двумя территориальными вариантами, являются недопустимыми. 

Научная новизна работы обеспечивается современным матери-
алом исследования, который включает в себя постоянно обновляе-
мые интернет-издания. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полу-
ченные результаты могут быть использованы в ходе преподавания 
таких теоретических дисциплин, как лексикология и терминоведе-
ние, а также на практических занятиях по иностранному языку в 
транспортных вузах.
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Систему железнодорожных терминов в английском языке с са-
мого начала формирования можно разделить на британскую и аме-
риканскую. При анализе основных железнодорожных терминов, 
использовавшихся в Америке и Англии в период создания первых 
железных дорог, можно увидеть, как общие, так и характерные для 
каждой из наций термины. Первое показывает единство языкового 
сознания и восприятия окружающего мира носителей английского 
языка. Второе является проявлением национальных особенностей 
восприятия мира в процессе формирования терминологии. 

На примере некоторых терминов из приведенного ниже списка 
можно наилучшим образом показать как общность, так и разницу 
между американской и британской железнодорожной терминоло-
гиями. Список составлен на основе материалов интернет-издания 
Railway Gazette International, содержащего материалы как британ-
ских, так и американских авторов и представлен в таблице:

uK uS Рус.
railway railroad железная дорога 
railwayman railroader железнодорожник 
railway carriage repair 
works

railroad car repair plant вагоноремонтный завод

permanent way track structure верхнее строение пути 
sleeper tie шпала
shunting locomotive switcher маневровый локомотив
bogie truck вагонетка 
driver engineer машинист
mixed traffic locomotive general-purpose locomotive универсальный 

локомотив 
covered wagon boxcar крытый вагон
flat (or a flat wagon) flatcar платформа
open wagon open wagon полувагон
tanker tank wagon tank car вагон-цистерна
goods wagon freight car товарный вагон
refrigerator van refrigerator car вагон рефрижератор
hopper wagon hopper car вагон-хоппер
attendant conductor проводник
luggage baggage багаж
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Окончание табл.
booking-office ticket office касса
commuter train suburban train пригородный поезд
direct train through train прямой поезд
inquiry office information bureau справочное бюро
return ticket round-trip ticket билет туда и обратно
single ticket one-way ticket билет в одну сторону
restaurant carriage dining car вагон-ресторан 
interchange station transfer station станция пересадки 
controller dispatcher диспетчер
carriage shed car barn место отстоя вагонов
marshalling yard classification park сортировочный парк
point switch стрелка
point blade  switch rail стрелочный перевод
crossing sleepers crossing ties шпалы поперечные
steam locomotive steam engine паровоз
wagon freight car грузовой вагон
signalbox signaltower сигнальная башня 

(диспетчерская) 
fishplate jointbar рельсовое стыковое 

скрепление.
[7]

Во-первых, стоит отметить ряд терминов, таких как «rail», 
«track», «train», которые имеют и в американской, и в британской 
терминологической системе одинаковое значение. 

Термин «rail» был образован от латинского слова regida (бру-
сок, планка). В английском языке слово «rail» появилось пример-
но во второй половине XVIII в., когда на различных шахтах стали 
применяться стальные рельсы вместо деревянных. Затем с образо-
ванием первых железных дорог в английском языке появился тер-
мин «railway», обозначавший железную дорогу. В американском 
варианте английского языка для термина, обозначающего желез-
ную дорогу, используется слово «railroad». В британском термине 
«railway» очевидно прослеживается сема «путь» (так как первые 
железные дороги появились в шахтах, а там были именно пути). В 
то же время, в американском термине railroad акцент сделан на семе 
«дорога» (т.е. маршрут, по которому можно добраться из одного 
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пункта в другой). Понятие rail является общим и для американцев, 
и для британцев, но производные от этого слова уже различаются в 
зависимости от национального восприятия мира. Соответственно, 
легко можно определить, к какой системе терминов относится тот 
или иной термин, в образовании которого используются railway 
либо railroad. Например: railwayman (UK) – railroader (US) (же-
лезнодорожник), railway station в (UK) – railroad station (US) (же-
лезнодорожная станция).

Термин «станция» также имеет разное обозначение в амери-
канском и британском варианте английского языка. Станция – это 
железнодорожный объект, по которому поезда регулярно соверша-
ют остановки для разгрузки, погрузки грузов, посадки и высадки 
пассажиров [7]. Понятие «станция» в британском варианте обозна-
чается словом «station». Впервые слово «station» в качестве терми-
на, обозначающего железнодорожную станцию, появилось около 
1830 г. Данный термин восходит к значению слова «station», обозна-
чавшего с середины XVI в. «a stopping place on a journey» (останов-
ка во время путешествия). Оперируя этим уже существующим на 
тот момент значением, британцы стали использовать слово «station» 
для обозначения железнодорожный станции. Термин «depot» поя-
вился в английском языке из французского языка и использовался 
для обозначения военного склада. Опираясь на близость значений, 
в британском варианте английского языка термин «depot» стал 
обозначать место для стоянки и ремонта составов. Американцы же 
тогда употребляли термин «depot» для обозначения понятия «стан-
ция». Сегодня в американском английском термин «depot» являет-
ся устаревшим и вместо него используется термин «train station» 
(«depot (US) – а station; now largely superseded by ‘train station’» [5, 
p. 75]), что с точки зрения американского восприятия мира является 
более адекватным названием железнодорожной станции. В данном 
термине акцент сделан на том, какое именно транспортное средство 
останавливается у станции. 

Подобное явление, когда в основе образования термина в желез-
нодорожной терминологии двух языков лежит разное восприятие 
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того, что является семантическим ядром термина также можно на-
блюдать, если сравнить наименование «паровоза». В “The Oxford 
English Dictionary” указано, что вначале XIX в. английском языке 
для обозначения понятия «паровоз» появился термин «locomotive 
engine» [5, p. 389]. Позднее произошло разделение данного терми-
на. В британском варианте английского языка паровоз это – «steam 
locomotive», а в американском варианте паровоз стал обозначаться 
термином «steam engine». В американском термине в первую оче-
редь преобладает сема «машина/двигатель», а в британском терми-
не – сема «движение». Соответственно, машинист паровоза тоже 
называется по-разному. В Америки машинист – это engine driver 
(engineer), а в Британии машинист – locomotive driver (driver). 

В качестве следующего примера можно рассмотреть термин 
«блокпост». Блокпостами назывались отдельные здания на опре-
деленных участках дороги, из которых осуществлялось управле-
ние светофорами и семафорами. В американской терминологии 
здание блокпоста получило название «signal tower» так как, по 
мнению американцев, ассоциировалось с башней. Британцы, в 
свою очередь, ассоциировали такие здание с коробкой или ящи-
ком, что привело к наименованию «signal box». Служащего, рабо-
тающего в таком здании, называли «signal man». Впоследствии, 
с развитием железнодорожного транспорта и железнодорожной 
инфраструктуры термин signal man разделился на «controller» в 
британском английском языке и «dispatcher» в американском ан-
глийском. В основу данного термина у англичан положено то, что 
служащий именно контролирует движение поездов. Американцы 
главным признаком сделали то, что служащий следит за отправ-
лением поездов.

Наиболее ярко разница в наименовании терминов в зависимости 
от национального восприятия мира видна при сравнении названий 
различных типов вагонов. 

Когда создавались первые вагоны, англичане использовали уже 
употреблявшиеся в английском языке термины, наделив их новы-
ми специальными значениями. Слова carriage (экипаж), coach (ка-
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рета), wagon (повозка) употреблялись в английском языке уже с 
XIV–XVI вв. Британские железнодорожники начали использовать 
эти понятия в качестве наименований для новых железнодорож-
ных реалий. 

Термином сarriage в начале существования железных дорог 
британские железнодорожники стали называть в основном ‘пасса-
жирский вагон’. В словаре “The Oxford English Dictionary” (OED) 
термин сarriage часто обозначает колесное транспортное средство 
для перевозки людей, а не грузов: «A wheeled vehicle for conveying 
persons. ... railwaycarriage…» [7, III, p. 132]. А в словаре “Oxford 
Dictionary of Current English” указанно значение термина сarriage 
как именно пассажирского вагона в составе поезда: «а passenger 
vehicle in a train» [8, p. 129]. Термин «coach» использовался в ан-
глийском языке с середины XVIв. и обозначал карету, запряженную 
лошадьми. С появлением железнодорожного транспорта у термина 
«coach» появилось новое значение – «комфортабельный вагон для 
перевозки большого числа пассажиров». Для обозначения пасса-
жирского вагона в британском английском используются два слова 
сarriage и coach. 

Для общего обозначения грузового вагона в британской желез-
нодорожной терминологии используется «wagon». Но в начале под 
термином «wagon» понимались не только грузовые вагоны. Соглас-
но словарю “The Oxford English Dictionary” слово wagon использу-
ется для обозначения:

• covered or open wagon,
• third class wagon, 
• any wagon in the train [7, XVII, p. 15]. 
По последнему пункту британский термин wagon сопоставим с 

американский термином car.
В американском варианте английского для наименования 

пассажирского вагона железнодорожники используют термин 
«passenger car» или, как и в Англии, «coach». Необходимо отме-
тить тот факт, что в США большинство типов вагонов как пасса-
жирских, так и грузовых обозначаются термином «car». Пассажир-
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ский вагон будет наименоваться как «passenger car», а грузовой 
вагон – «freight car». 

На примере следующих терминов, представленных в таблице, 
можно увидеть разницу в наименовании различных типов грузо-
вых вагонов между американскими и британскими железнодорож-
никами.

Великобритании США
open wagon gondola car
covered wagon boxcar
flat wagon flatcar
tanker tank wagon tank car
goods wagon freight car
hopper wagon hopper car
restaurant carriage dining car

Британские же железнодорожники давали названия различным 
типам вагонов, исходя из их сходства с уже известными им транс-
портными средствами или другими понятиями. Из примеров open 
wagon – gondola car и covered wagon – boxcar видно, что амери-
канские железнодорожники в наименовании этих вагонов на пер-
вое место ставили их форму, а их британские коллеги выносили на 
первый план отсутствие крыши у вагона.

Еще одним примером является термин «пригородный поезд». 
Для их обозначения в американском английском используется 
термин «suburban train», а в британском варианте используется 
«commuter train». В США в основу этого термина положено то, 
где используется данный вид поезда в предместье – suburban, а в 
Британии термин commuter (пассажир с сезонным билетом) при-
зван показать, что этот поезд перевозит исключительно пассажиров.

В качестве последнего примера можно привести термины, обо-
значающие рельсовое стыковое скрепление. В британском англий-
ском это понятие получило наименование «fish plate» вследствие 
того, что соединительная деталь напоминала железнодорожникам 
рыбу. А американские железнодорожники сначала использовали 
британский термин, но потом заменили его на термин «joint bar», 
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что, по их мнению, больше соответствовало внешнему виду ис-
пользуемой детали.

Так же стоит отметить тот факт, что железнодорожной терми-
нологии, как и в общеупотребительной лексике наблюдается рас-
хождение в орфографии, принятой в американском и британском 
вариантах английского языка. Например:

«signalling»(uK) – «signaling»(uS); 
«switching centre»(uK) – «switching center»(uS);
«network control programme» (uK) – «networkcontrol 

program» (uS) [9]
На рассмотренных в качестве примеров терминах можно увидеть, 

что некоторые базовые понятия имеют в американской и британ-
ской традициях образования терминов национальное оформление. 
Это является отражением национального восприятия окружающего 
мира. Как отмечает известный культуролог и философ Г.Д. Гачев: 
«… у каждого народа, культурной целостности есть свой склад 
мышления, что предопределяет картину мира, что здесь строит-
ся, и сообразуясь с которой и развивается история, и ведет себя 
человек, и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, 
а для другого народа нет» [1, с. 21–22]. Сравнение приведенных 
выше британских и американских железнодорожных терминов, 
показывает, что в основе номинации американской и британской 
терминосистем лежат разные принципы.
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МЕЖДОМЕТНАЯ ФУНКЦИЯ ЗООНИМОВ                                    
В СОВРЕМЕННОМ РЕЧЕВОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 

Иванищева О.Н., Болгова Е.В.

Цель работы – определить специфику междометной функции 
слов-зоонимов в современном русском языке (на материале зоонима 
«собака»). Материалом исследования явились названия животных 
из укрупнённых групп зоонимов, которые были извлечены методом 
сплошной выборки из «Большого толкового словаря русского языка» 
(под ред. С.А. Кузнецова). Было проанализировано около 490 зоони-
мов. Примеры речевого употребления были взяты из Национально-
го корпуса русского языка. В исследовании использованы следующие 
методы: метод сплошной выборки, интроспекция, метод анализа 
словарных дефиниций, методы компонентного анализа, контексту-
ального и интерпретативного анализа.

Результаты. Функции зоонимов в современном речевом русско-
язычном употреблении представлены тремя группами: характе-
ризующая, инвективная и междометная. Междометная функция, 
впервые описанная в настоящей работе, обусловлена наличием в 
значении слов-зоонимов пейоративной коннотации. Условиями ре-
ализации междометной функции являются наличие контекстных 
показателей, способствующих десемантизации основной и перенос-
ных значений слов-зоонимов. Основным признаком междометной 
функции зоонима является реализация прагматической семантики 
этой группы слов. Анализ материала показал, что слова-зоонимы в 
междометной функции выражают не только отрицательную эмо-
цию презрения, но и прагматику отношения к объекту восприятия. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в области лингвистической экспертизы, 
лексикографической практики, а также в области преподавания 
русского языка как иностранного. 



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

109

Ключевые слова: зоонимы; междометная функция; прагмати-
ческая семантика. 

interJection function of ZooniMeS                                    
in tHe Modern SPeecH uSaGe

Ivanishcheva O.N., Bolgova E.V.

Purpose of work – to determine the specificity of the interjective func-
tion of word-zoonyms in the modern Russian language (on the material 
of the zoonym «dog»).

The material of the study was the names of animals from an enlarged 
group of zoonyms, which were extracted by the continuous sampling 
method from the The Large Explanatory Dictionary of the Russian Lan-
guage (edited by S.A. Kuznetsov). About 490 zoonyms were analyzed. 
Examples of their speech use were taken from the National Corpus of 
the Russian Language. The following methods were used in the study: 
continuous sampling, introspection, analysis of vocabulary definitions, 
component analysis, contextual and interpretive analysis. 

The study showed that the functions of zoonyms in modern  Rus-
sian-speaking speech usage are represented by three groups: charac-
terizing, invective and interjective ones. The interjective function, first 
described in this paper, is due to the presence of pejorative connotation 
in the meaning of the zoonyms. The conditions for the implementation 
of the interjective function are the presence of contextual indicators that 
contribute to the desemantization of the main and figurative meanings 
of the words-zoonyms. The main sign of the interjective  function of the 
zoonym is the implementation of the pragmatic semantics of this group 
of words. The analysis of the material showed that the zoonyms in the 
interjective function expressed not only the negative emotion of con-
tempt, but also the pragmatics of the attitude to the object of perception.

The result of the research can be applied in the field of linguistic ex-
pertise, lexicographic practice, as well as in the field of teaching Rus-
sian as a foreign language.

Keywords: zoonyms; interjective function; pragmatic semantics. 
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Введение
Актуальность работы обусловлена возрастающим интересом 

к такой группе слов, как зоонимы (названия животных), с точки 
зрения современной лингвокультурологии (см., например: [14; 15; 
17]), когнитивистики и прагматики, а конфликтогенность данной 
группы слов является определяющим фактором в исследовании 
дискурсивных практик и решении проблем межкультурной ком-
муникации. 

Новизна настоящего исследования состоит в выделении и опи-
сании ранее не представленной в литературе функции слов-зоони-
мов – междометной функции. Цель работы – определить специфи-
ку междометной функции слов-зоонимов в современном русском 
языке (на материале зоонима «собака»).

Материал и методы исследования 
Материалом исследования явились названия животных из укруп-

нённых групп зоонимов: хищные млекопитающие, копытные мле-
копитающие, грызуны, приматы, морские млекопитающие, другие 
млекопитающие, земноводные животные (амфибии), пресмыкаю-
щиеся животные (рептилии), беспозвоночные животные, птицы, 
рыбы, насекомые, которые были извлечены методом сплошной вы-
борки из «Большого толкового словаря русского языка» [1]. 

Было проанализировано 130 000 слов, среди которых обнаруже-
но около 490 зоонимов. Примеры речевого употребления были взя-
ты из Национального корпуса русского языка [5]. В исследовании 
использованы следующие методы: метод сплошной выборки, ин-
троспекция, метод анализа словарных дефиниций, методы компо-
нентного анализа, контекстуального и интерпретативного анализа.

Результаты исследования
Постановка вопроса
В последнее время зоонимы все больше и больше интересуют 

лингвистов как лингвокультурологический феномен. Лингвокуль-
турологический потенциал зоонимов изучен достаточно подробно 
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на материале различных языков, в том числе в сопоставительном 
аспекте (см., например: [2; 10]).

Инвективность данной группы лексики не являлась до сих пор 
предметом комплексного исследования, но в литературе представ-
лены мнения об особом употреблении этой группы слов как оскор-
бительной лексики, выделены критерии зоонимов как инвективных 
единиц, рассмотрены условия использования этих слов в функции, 
подразумевающей намерение породить конфликт (см., например: 
[3; 4; 7; 11]). 

Функции зоонимов в литературе упоминаются в связи с рассмо-
трением особенностей переносного употребления зоонимов, а так-
же индивидуально-авторского употребления. Тем не менее функции 
этой группы слов в современном речевом употреблении видятся 
нам намного шире.

Анализ материала показал, что функции зоонимов в современ-
ном речевом русскоязычном употреблении могут быть сведены к 
следующим: функция характеризующая (при характеристике че-
ловека), функция воздействия (функция обращения, инвективная 
функция (функция оскорбления (см.: [13])) и функция выражения 
эмоций (междометная).

Характеризующая и инвективная функция описана нами ранее 
(см.: [3]). В данной статье рассмотрена функция выражения эмоций, 
так называемая междометная функция.

Обсуждение результатов
Как известно, функция выражения эмоций свойственна такой 

группе слов, как междометия. По своим семантическим функциям 
выделяются междометия, обслуживающие сферы эмоций и эмо-
циональных оценок, волеизъявления и этикета. Большая часть ме-
ждометий со специализированными семантическими функциями 
выражает отрицательные эмоции: презрение, пренебрежение и др. 
[8, с. 732–733].

Выражение отрицательных эмоций словами-зоонимами обу-
словлено наличием в их значении пейоративной коннотации.



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

112

Так, пейоративная коннотация лексемы «собака» представлена 
в словарях современного русского языка следующим образом: «о 
злом, жестоком, грубом человеке» [1, с. 1224]; «о злом, грубом че-
ловеке» [6, с. 739]. В таком значении зооним «собака» используется 
в современном речевом употреблении в характеризующей и инвек-
тивной функциях. 

В толковых словарях современного русского языка указано и ме-
ждометное употребление зоонима ‒ «употребляется как выражение 
одобрения, восхищения кем-л.» (Он малый ловкий. И, нечего сказать, 
учен, Учен, собака! Полонский, Свежее преданье; – Ах, собака, что 
делает! – одобряли пляску зрители. Скиталец, Огарки) [9, с. 169]. 

Анализ употребления зоонима «собака» в современной речевой 
практике показывает условия реализации его междометной функции.

Ср. примеры: (1) Очень хотел подвинуть парня. А он, собака 
такая, не сдается! – смеется Коротышкин [Советский спорт, 
16.08.2010]; (2) Возникает ощущение, что как будто песни ты не 
помнишь или писал их совершенно не ты. Прямо удивляешься и ду-
маешь: «Эх, зараза, как загнул, собака!» [РБК Daily, 29.02.2008]. 

В данных примерах зооним «собака» употребляется как выра-
жение отрицательной эмоции презрения. Примечательно, что кон-
текст в таком случае содержит показатели эмотивности: в примере 
(1) это местоимение «такая», выражающее «сильную степень свой-
ства, состояния или усиления оценки» [1, с. 1303], а в примере (2) 
сопоставление с обращением «зараза», также усиливающее отри-
цательную оценку объекта. 

Кроме того, важным условием проявления «междометности» 
зоонима является десемантизация основного (домашнее животное 
семейства псовых, родственное волку (используется человеком для 
охраны, охоты, езды в упряжке и т.п.) [1, с. 1224]) и переносных (о 
знающем, ловком, искусном в каком-либо деле человеке; знаток [1, 
с. 1224]) значений слова.

Необходимо отметить, что подобная десемантизация происходит 
при употреблении зоонима не только в междометной, но и в харак-
теризующей и инвективной функциях. Ср.: (1) Это прощальный 
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поцелуй. Ты – собака!», – заявил тогда журналист и был задержан 
[Комсомольская правда, 13.12.2011]; (2) В результате дает врагу 
материал на себя: «Собака, нашел себе товарища! Я бегу на Дон, 
только не к твоему собачьему Сиверсу, а к генералу Краснову…» 
[Известия, 25.09.2012]. 

В примерах (1) и (2) «собака» употребляется в одном и том же 
значении ‒ «о злом, жестоком, грубом человеке» [1, с. 1224]. Но в 
примере (1) реализуется характеризующая функция зоонима, так 
как говорящий дает отрицательную характеристику объекту, что-
бы повысить свой статус. А в примере (2) реализуется инвективная 
функция зоонима, чему способствует позиция слова «собака» как 
обращения (см. об этом: [3]).

Особого внимания заслуживают примеры употребления зоонима 
«собака» как бранного слова из толковых словарей русского языка 
(см.: [1; 9]). Сравнение примеров из двух словарей показывают их 
отличие в представлении функции зоонима. Ср.: (1) Ты стрелял, с. 
(собака. – О.И., Е.Б.)? Отойди с дороги, с. (собака. – О.И., Е.Б.) пар-
шивая! [1, с. 1224]; (2) Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, 
собака, в первом кабаке. Пушкин, Капитанская дочка [9, с. 169]. По 
нашему мнению, пример (1) демонстрирует употребление зоонима 
«собака» в инвективной функции, а в примере (2) – в междометной. 

Основным признаком междометной функции зоонима является, 
с нашей точки зрения, реализация прагматической семантики (см. 
[16]) этой группы слов. По мнению ученых, междометия – это не 
просто эталонные «эмотивные» единицы, выражающие внутренние 
переживания, но и подкласс интеръективов, выделяемый на основе 
критерия отношения говорящего к различным объектам [12, с. 218]. 
Применительно к анализируемому языковому материалу это озна-
чает, что примеры со словом-зоонимом в междометной функции 
выражают не только отрицательную эмоцию презрения (1), но и 
прагматику отношения к объекту восприятия (2).

Ср.: (1) ЦК начал решать, что делать с дырой в 100 милли-
онов? Доллар-то, собака, все не падал [Комсомольская правда, 
18.02.2004]; (2) Три года назад, когда Галкин выдал фразу: «Кто 
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это так воет? Так это же собака Басков!», поклонники певца 
были страшно возмущены [Комсомольская правда, 20.12.2007]. 

В обоих примерах представлен объект номинации зоонимом «со-
бака»: в примере (1) это доллар, в примере (2) это Басков. Но если в 
примере (1) слово «собака» употреблено как уточнение, что актуа-
лизирует эмотивность лексемы, то в примере (2) – как определение 
(приложение), подчеркивающее отношение к знаменитому певцу. 

Выводы
Таким образом, функции зоонимов в современном речевом рус-

скоязычном употреблении представлены тремя группами: функции 
характеризующая, инвективная и междометная. Междометная функ-
ция, впервые описанная в настоящей работе, обусловлена наличием 
в значении слов-зоонимов пейоративной коннотации. Условиями 
реализации междометной функции являются наличие контекстных 
показателей, способствующих десемантизации основной и перенос-
ных значений слов-зоонимов. Основным признаком междометной 
функции зоонима является реализация прагматической семантики 
этой группы слов. Анализ материала показал, что слова-зоонимы в 
междометной функции выражают не только отрицательную эмоцию 
презрения, но и прагматику отношения к объекту восприятия. 
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СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАЗВАНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЛЮД

Иванова С.Н., Мучкина Е.С., Немчинова Н.В., Селихова С.Г.

Цель. Как в далеком прошлом, так и в современном мире культу-
ра питания играет значительную роль в жизни человека. При этом 
контекст потребления пищи, как правило, национально обусловлен 
и в значительной мере отражает культурные и социально-религи-
озные особенности этносов. В данной статье исследуется особый 
аспект англоязычного глюттонического дискурса – система номи-
нации англоязычных блюд, а именно их структурно-семантические 
особенности и прагматическая специфика.  

Метод или методология проведения работы. Анализ практи-
ческого материала осуществлялся путем использования метода 
семантического анализа, дефиниционного анализа, интерпрета-
ционного анализа. 

Результаты. Результатом исследования стала классификация 
названий блюд, построенная с учетом семантического признака и 
отражающая прагматические особенности номинации блюд в меню. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут найти применение в вузовских курсах по лексикологии, меж-
культурной коммуникации, семантике.

Ключевые слова: глюттнонический текст; глюттонический 
дискурс; меню; номинация блюд; семантика; прагматика. 

Structural SeMantic featureS                                             
of tHe naMeS of enGliSH diSHeS

Ivanova S.N., Muchkina E.S., Nemchinova N.V., Selikhova S.G.

Purpose. Both in the distant past and in the modern world, food cul-
ture plays a significant role in human life. The context of food consump-
tion, as a rule, is nationally determined and largely reflects the cultural 
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and socio-religious characteristics of ethnic groups. This article explores 
a special aspect of the English-language gluttonic discourse – the nom-
ination system of English-language dishes, namely their structural and 
semantic features and pragmatic specifics.

Method or methodology of the work. The analysis of practical ma-
terial was carried out using the method of semantic analysis, definition 
analysis, and interpretation analysis.

Results. The result of the study was a classification of the names of 
dishes, developed taking into account the semantic attribute and re-
flecting the pragmatic features of the nomination of dishes in the menu.

Practical implications. The research results can be used in university 
courses in lexicology, intercultural communication, semantics.

Keywords: gluttonic text; gluttonic discourse; menu; dish nomina-
tion; semantics; pragmatics. 

История человеческой цивилизации тесно связана с пищевыми 
ресурсами, составляющими одну из базовых потребностей чело-
века. Следует отметить, что каждый этнос при этом имеет свои 
собственные вкусовые предпочтения, которые составляют глютто-
ническую картину мира и отражаются в ткани языка, а именно в 
глюттнонических текстах. Поясним, что термин «глюттонический» 
введен в лингвистический обиход А.В. Оляничем и понимается им 
как термин, который коррелирует с понятием гастрономии (знания 
поваренного искусства и умения пользоваться его производными), 
и соотносится с когнитивной системой глюттонии любой этнокуль-
туры [Олянич 2004]. 

В современной лингвистике часто используется термин «глют-
тонический дискурс», являющийся «сложным коммуникативным 
явлением, которое соотносится с языковым отражением физиологи-
ческих потребностей человеческого организма в области пищевых 
предпочтений» [Ермакова, 2011: 14].

 По своей форме и структуре глюттонический дискурс содержит 
большой набор экстралингвистических свойств, так как он отража-
ет культурные, языковые, религиозные, этнические и идеологиче-
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ские картины мира и является частью гастрономической картины 
мира. Его социально-культурными ценностями являются форми-
рование норм морали, этикета, составление мировоззрения и даже 
вкусовых предпочтений у потребителя. 

Внутри глюттонического дискурса четко выделяются различные 
жанры, которые отличаются своим функциональным предназначе-
нием: меню, рецепты, кулинарные гиды, гастрономические фраг-
менты художественных произведений, гастрономическая реклама, 
кулинарные передачи и др. 

Значительную роль в гастрономической культуре и глюттони-
ческом дискурсе играет меню. Меню как особый жанр глюттони-
ческого дискурса обладает своими отличительными чертами. Ре-
ципиентом, погруженным в гастрономический дискурс, выступает 
лицо, читающее меню. Хронотопом в этом случае является момент 
выбора блюд перед приемом пищи. Место осуществление дискур-
са – объекты общественного питания [Ундрицова, 2015].

Одной из ключевых функций меню можно считать информатив-
ность, поэтому кроме названия блюда меню информирует о цене, 
весе порции, иногда о внешнем виде блюда, предоставляя фотогра-
фию и, более того, в рамках меню название блюда может сопрово-
ждаться разными дополнениями, например, перечислением отдель-
ных ингредиентов, особенностей его приготовления, описанием.

Для удобства клиентов традиционное меню обычно разбивает-
ся на секции. Выделяют следующие секции: горячие блюда, супы, 
закуски, морепродукты, вегетарианские блюда, фирменные блюда, 
напитки, салаты, десерты и др. Несмотря на то, что названия и ко-
личество секций могут меняться в зависимости от специфики заве-
дений, общей чертой для них остается лаконичность. 

Гастрономические номинации, репрезентирующие блюда в рам-
ках меню, создаются таким образом, чтобы пробудить живые кар-
тины в воображении читателя, поэтому в меню, в отличие от дру-
гих жанров глюттонического дискурса, наиболее ярко проявляются 
«языковые игры». Под языковой игрой, мы, вслед за Ю.О. Конова-
ловой, будем понимать «комплекс средств, формирующих особую 
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сферу языка, который отличается специфическим функционирова-
нием в разговорной речи и свидетельствует о творческих способ-
ностях говорящего» [Коновалова, 2008: 163].

Не менее важным фактором в представлении блюда является 
описание, поскольку здесь раскрываются ингредиенты, которые 
входят в состав приобретаемого продукта и расписываются спосо-
бы механической и термической обработки, что способствует при-
влечению внимания клиента. 

И, поскольку обозначенные в гастрономических номинациях 
способы приготовления и продукты, превалирующие в той или 
иной кухне, а также языковые игры, имеющие эффективность в 
рамках данной лингвокультуры, несут в себе культурный код об-
щества, под которым В. В. Красных понимает некую «сетку», ко-
торую культура своеобразно «набрасывает» на окружающую дей-
ствительность, «…членит, категоризует, структурирует и оценивает 
его» [Красных, 2002: 232], можно сказать, что гастрономическое 
меню в полной мере отражает гастрономическую культуру данно-
го социума, так как изначально формируется с учетом психологи-
ческих, в том числе и культурно обусловленных, особенностей его 
представителей.

Гастрономия Великобритании разнообразна и тесно связана с ее 
историей. Н. Ховард, описывая историю туманного Альбиона, гово-
рит: «Сначала были викинги, за которыми последовали римляне, и 
даже французы со временем принесли на английский стол плавиль-
ный котел ингредиентов и продуктов. Это влияние хорошо замет-
но во вторжении франко-норманнов, которые принесли специи из 
шафрана, мускатного ореха, перца, имбиря и сахар. Средневековая 
английская кулинария изобилует рецептами, содержащими эту эк-
зотическую еду, и эти ингредиенты по-прежнему можно встретить 
в английской кухне в традиционных рецептах» [Haward, 2006: 26].

Территория проживания англосаксонского этноса предоставля-
ет большие возможности для добычи базовых ресурсов существо-
вания. Е.Г.  Шахнубарян отмечает, что в англосаксонской системе 
глюттонии преобладали естественные источники пищи, добывался 
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зверь, собирались грибы, ягоды, желуди для кормления свиней, ле-
карственные травы, выкашивалось сено, выращивались агрикульту-
ры (леса, долины, плодородные пахотные земли). Самые известные 
рестораны Лондона часто акцентируются на английских традици-
онных блюдах «от свеклы до свиных ножек и требухи. У кулинаров 
вновь входят в моду такие традиционные продукты, как ревень или 
черный (кровяной) пудинг. Кроме того, все более широкое приме-
нение находят сезонные и экологически чистые продукты» [Шах-
нубарян, 2016: 160].

Анализ практического материала позволил выделить несколько 
способов номинации блюд:

1. Номинации, обусловленные составом и способом приготов-
ления блюда 

2. Номинации, связанные с локальной отнесенностью блюда: 
• номинации, отражающие местность, которая исторически 

считается местом изобретения блюда;
• номинация, связанная с традициями национальной кухни;
• номинации фирменных блюд, включающих в себя название 

ресторана;
3. Креативные номинации.
4. Номинации, указывающие на время приема пищи (сезон; 

день недели; часть дня);
5. Номинации в честь личностей (создатель блюда; известная 

личность);
6. Номинации в честь праздников.
Рассмотрим каждый способ подробнее. Номинации, обуслов-

ленные составом и способом приготовления блюда, встречаются в 
англоязычном меню довольно часто. В большинстве случаев назва-
ние блюда, связанное со способом его приготовления или способом 
приготовления его отдельных ингредиентов, включает в свое назва-
ние перечисление одного или нескольких доминирующих в соста-
ве данного блюда продуктов. Например, такие мясные блюда, как 
Smoked Turkey & Cheddar, Roasted Chicken & Goat Cheese, Smoked 
Turkey & Avocado, Aged rib eye burger with mozzarella. В данных 
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номинациях акцент ставится на ведущий ингредиент и способ пи-
щевой обработки, а второстепенный ингредиент указывается для 
создания более детального образа блюда. 

Уточнение способа приготовления отдельного составляющего 
блюда, а не всех его ингредиентов в совокупности, также часто ис-
пользуется в названиях салатов: Crushed pea salad, Chopped chicken 
salad, BBQ chicken salad, Marinated beetroot salad. При этом в состав 
салата может входить еще несколько приготовленных различными 
способами или необработанных ингредиентов.

С семантической точки зрения номинации, сообщающие о спо-
собе приготовления и обработки можно подразделить на номина-
ции со значением: 

– способа нарезки: Chopped chicken salad;
– добавления приправы: Seasoned fries, Powedered duck breasts;
– придания формы: Egg naan roll, Bacon wrapped dates, Eggs et 

cocotte; 
– качественного изменения продукта: Scrambled eggs, Grinded 

beef; 
– термической обработки: Fried egg sandwich, Baked beans, 

Smoked salmon, Roasted sprouts, Poached eggs, Grilled cheese, 
Braised celery, Iced caramel.

Для обозначения способа обработки или кондиции блюда так-
же могут использоваться итальянские языковые единицы, такие 
как «Al Forno» и «Al Dente». «Al Forno» (от итал. приготовлен-
ный в печи): Lasagne Al Forno, Pasta Al Forno. «Al Dente» (от итал.  
на зубок. Характерной особенностью продуктов, приготовлен-
ных «al dente», является сохранение ими после термической обра-
ботки ощутимой при укусе внутренней упругости): Pasta Al Dente, 
Vegetables Al Dente.

Полный состав может быть отражен в несложном названии 
только в тех случаях, когда блюдо гомогенно, и при отсутствии 
акцента на соусы и приправы. Такие названия могут не отражать 
способ их приготовления, но в таком случае в обычных заведени-
ях их помещают в специальную секцию меню (Grill, Bakery etc). 
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Однако, заведения, базирующиеся на той или иной национальной 
кухне, или рестораны высокого уровня не выделяют такие блюда 
в отдельные секции, т.к. их типичный контингент посетителей об-
ладает пресуппозицией по отношению к технологии производства 
указанного блюда. В The Ritz, ресторане обладающем звездой Ми-
шлен, акцент ставится именно на состав: Loin of lamb, Fillet of lamb, 
Terrine of goose liver, они не определены в отдельную секцию и 
представляют собой название главного ингредиента без какого-ли-
бо уточнения. То же происходит и с блюдами национальной кухни, 
например, такие блюда в английских ресторанах китайской кухни, 
как Mixed vegetables, Mushrooms and Chicken, которые в лучших 
традициях китайской кухни приготовлены в большом количестве 
масла на вок-сковороде, или Brown rice, который обычно подается 
в пропаренном виде.

Однако, как было отмечено ранее, при номинации блюд с гомо-
генным составом также может использоваться схема «продукт + 
способ приготовления». Уточнение способа приготовления обу-
словлено использованием данного продукта в широком диапазоне 
блюд разного характера, а также большого количества способов его 
обработки как отдельного ингредиента: Grilled rhubarb, Poached 
rhubarb, Rhubarb jelly, или вариации приготовления такого попу-
лярного продукта в европейских странах, как шпинат: Wok cooked 
spinach, Boiled spinach, Sauted spinach.

Близкими по своему названию к блюдам с гомогенным соста-
вом являются блюда, содержащие продукты одной категории. На-
пример, овощные блюда: Vegetable Spring Rolls, Vegetable tricolore 
(подразумевает наличие трех видов овощей), Veggie pot; блюда, 
содержащие морепродукты: Seafood cocktail, Shrimp trio, Seafood 
basket, Seaside Sampler.

В англоязычных меню также присутствуют названия, основан-
ные на составе и блюда и добавленных в него соусах. В меню часто 
представлены блюда, при приготовлении которых используются 
соусы из разных регионов мира: азиатские соусы (Teriyaki salmon, 
Tofu teriyaki, Chicken-Asparagus Negimaki, Sweet and Sour Chicken), 
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итальянские соусы (Spaghetti bolognese, Lasagna Bolognese, Pesto 
chicken, Pesto muffins), французские соусы (Asparagus with Cheese 
Béchamel, Béchamel Lasagna, Tuna tartar).

Гастрономическая номинация может отражать разные виды свя-
зи «блюдо − место». Следует выделить номинации, отражающие 
местность, которая исторически считается местом изобретения 
блюда. Так, например, считается, что California Roll был создан в 
1973 году Итиро Маситой, шеф-поваром ресторана Tokyo Kaikan 
в Лос-Анджелесе. В 80-х годах он распространился и по другим 
штатам, потом стал известен в Японии, а затем – во всём мире. Или 
Cornish ice cream – вид мороженого, впервые сделанного в Корнуо-
лле на юго-западе Великобритании. При его изготовлении исполь-
зуются корнишские свернутые сливки. 

Также существует вид номинации, при которой акцент ставится 
не на место изобретения, а на связь состава или способа приготов-
ления блюда с какой-либо национальной кухней. Это может быть 
отражено как в названии страны, так и в названии ее отдельного 
города: Greek-style yogurt – йогурты, подобные греческому, выпу-
скаются и в других европейских странах, однако они в основном 
уплотняются путём добавления загустителей, а даже если и про-
изводятся по традиционной греческой технологии, производятся 
из местного молока, а не греческого. Йогурт, приготовленный по 
греческому рецепту, имеет более богатую структуру и одновремен-
но характеризуется гораздо более низким содержанием жиров по 
сравнению с обычным йогуртом.

Следующая, наименее распространенная группа номинаций – 
номинации фирменных блюд, включающих в себя название ресто-
рана. Они представляют собой вариации уже существующих блюд, 
но, тем не менее, создают референцию к местам их трансформации. 
Tupelo Honey Cafe’s Herbed Panko Fish Risotto − одно из фирмен-
ных блюд места под названием Tupelo Honey Cafe’s. В то время как 
традиционное рыбное ризотто готовится из лосося, в данной ва-
риации используют рыбу махи-махи, а так же сыр и томаты, кото-
рые не являются ингредиентами оригинального рыбного ризотто. 
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Daniel’s Restaurant Lasagna − вариация лазаньи, которую готовит 
шеф-повар Дэниэль Перри в своем ресторане. Его лазанья – это 
слои свежей пасты, наполненные сыром рикотта и моцареллой, вме-
сто твердых сортов сыра, свежим фаршем цыпленка и подаваемые 
с соусом маринара, вместо типичных для лазаньи соусов бешамель 
или болоньезе.

Учитывая, что основой целью меню является сбыт блюда, оно 
составляется таким образом, чтобы посетитель захотел приобрести 
предлагаемые блюда, что по многим критериям сближает некото-
рые номинации блюд в меню с рекламой. В данном случае тексты 
меню могут быть оценены как феномен “low text – high context”. 
Рестораторы заинтересованы в творческих номинациях, поэтому 
ими, часто намеренно, создается коммуникативная ситуация, когда 
потребитель оказывается включенным в условия языковой игры. 

Языковая игра в рамках номинации блюд проявляется на разных 
уровнях языка: фонетическом, лексическом и словообразовательном. 

На лексическом уровне языковая игра может строиться на ис-
пользовании идиоматического выражения в качестве названия, на-
пример, Toast of the town для тостов в утреннем меню, чье значение 
«человек, популярный в обществе» переносится на обжаренный 
хлеб и создает ему соответствующий образ. При этом происходит 
снятие образности с выражения и возвращение к первичному, пря-
мому значению слова toast. Для того чтобы этот прием языковой 
игры сработал, реципиент должен обладать соответствующей куль-
турной пресуппозицией. 

Часто встречается лексическая игра, при которой создаются но-
вые смысловые связи в языке. Создание имиджа блюда происхо-
дит при номинации с использованием языковых единиц, которые 
относят блюдо к какой-либо группе населения или общественному 
слою. Такие референции создают соответствующие образы в созна-
нии посетителей. Обратимся к примерам. 

Vegan billionaire – здоровое, вегетарианское блюдо из приготов-
ленных на пару овощей, название которого намекает на статусность 
заказчика.
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Builders breakfast – очевидно представляет белковый завтрак, для 
тех, кто занимается тяжелым физическим трудом и кому требуется 
много сил и энергии.

Farmers plate – название, упоминающее ферму, в той или иной 
степени заставляет потребителя поверить, что все продукты, ис-
пользованные при приготовлении данного блюда, являются эколо-
гическими и свежими. 

Также названия блюд часто связаны с предметами и явлениями, 
вызывающими у потребителя приятные ассоциации: Porridge of the 
Gods, The leon power smoothie, etc. 

Фонетическая игра может проявляться в рифмовке, ассонансе 
или аллитерации: Mumbo jumbo combо, Fiery piri piri wings, Messy 
Jessy BBQ chicken, Oscar wrap-a-doodle-doo.

На лексическом уровне также обыгрываются фразовые выраже-
ния, включающие в себя названия продуктов: Go Bananas – десерт 
из банана и шоколада, Oreo’s go nuts – десерт, в состав которого 
входит печенье Oreo и арахисовая паста. 

Названия блюд могут быть представлены в форме аббревиатуры. В 
одном случае аббревиатура специально создается для того или иного 
блюда, основывается на его составляющих и расшифровывается соот-
ветственно: BEC − Beacon, Egg, Cheddar, BLT – Beacon Lettuce Tomato, 
следовательно, в таких названиях нет языковой игры. Однако иногда 
при использовании аббревиатур в номинации блюд можно встретить 
реализацию языковой игры на фонетическом уровне, например, OMG 
chicken wrap, где «OMG» из принятого «Oh My God» превращается 
в «Oh My Garlic» и сообщает о том, что в блюде содержится чеснок. 

Наиболее интересны случаи языковой игры на грани фонетики 
и словообразования, например, такие собственно окказиональные 
образования как: Vincent man Gogh (десерт из манго, в названии 
которого используется имя художника с заменой буквы, а, соответ-
ственно, и звука [ v ] на [ m ] так, чтобы вторая часть звучала схоже 
со словом «манго»), Ham so eggsated (в данном названии происхо-
дит замена словом «egg» первой части слова «excited», при котором 
сохраняется фонетическая оболочка слова), etc.
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В рамках детского меню можно найти отдельный вид креа-
тивных названий. Чаще всего языковая игра в них основана на 
внешних характеристиках блюда, так как дети не могут в полной 
мере постичь ассоциативный потенциал слов. Приведем пример. 
Dinosaur-shaped chicken nuggets – подается в ресторане, где главной 
тематикой всего оформления являются динозавры, а Lava Mud – 
сливочный шоколадный пудинг с измельченным печеньем Oreo 
и мармеладными червями. В то время как для взрослого человека 
это название может звучать неаппетитно и отталкивающе, ребенок 
воспримет все как шутку. 

Также в названиях блюд в пределах одного меню можно найти 
игру на контрастности. Сначала в перечне дается обычное название, 
а затем название, вызывающее более высокую степень аттракции, 
например, такие пары названий, как The little boss – The boss, Boring 
fries – Cheesy fries. 

Таким образом, в рамках меню языковая игра проявляется на 
разных уровнях языка, что говорит о ее эффективности в приме-
нении по отношению к продвижению, рекламе и продаже блюд. 
Исследование показало, что фонетический и лексический уров-
ни языка дают большие возможности для реализации творческого 
потенциала языка и позволяют осуществить авторскую задумку в 
процессе номинации блюд.

1. Номинация блюда может указывать на время приема пищи: 
сезон года (Summer pudding, Seasonal fruit salad), день недели 
(Sunday roast, Thursday gnocci), часть дня (Overnight Crock-Pot Egg 
Casserole, Egg Breakfast Muffins, Open-Face Breakfast Sandwich, 
Morning Glory Muffins).

Также существуют блюда, названные в честь праздника и при-
готовленные по случаю торжества: 

– Рождество (Christmas pudding, Christmas-ready mincemeat 
pies, Twelfth Night Cake (традиционно подается в последний 
день Рождества), Christmas turkey); 

– Пасха (Easter cake, Pesach brownies); 
– День рождения (Birthday cake, Birthday Pasta); 
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– Хэллоуин (Halloween Baked Rats, Halloween Jack-o’-Lantern 
Beef Pies, Halloween Meatloaf, Tina’s Halloween Quesadillas); 

– Новый Год (New Year’s Black-Eye Pea Dip, New Year’s Soup, 
New Year’s Champagne Punch);

Еще один вид номинации блюд: номинация в честь известных 
людей. При номинации с использованием имени человека могут 
отражать создателя блюда, как например, в случае Caesar salad – 
салат получил название по имени его изобретателя – американского 
повара итальянского происхождения Цезаря Кардини. Номинации 
блюд также могут представлять собой акт уважения по отношению 
к той или иной известной личности: The Arthur, Elvis cocktail.

Итак, подводя итоги, можно отметить, что самым распростра-
ненным способом гастрономической номинации является обозна-
чение состава и способа приготовления блюда. В центре англоя-
зычной глюттонии располагаются преимущественно номинации 
яиц, овощей, мяса и рыбы. Антропонимы также часто встречаются 
в английском меню и несут информацию о создателе блюда или 
являются данью уважения знаменитым людям. Креативные назва-
ния используются часто и характерны как для взрослого меню, так 
и для детского меню. Еще одной особенностью является тот факт, 
что многие номинации блюд являются многокомпонентными, т.е. 
отражают несколько характеристик блюда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ                                                  
ПЕРЕВОДА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
НА МАТЕРИАЛЕ МНОГОТОМНОЙ БАШКИРСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Кабирова Г.У.

Цель. В данной работе рассматриваются наиболее распро-
страненные трудности, возникающие при переводе научно-тех-
нических терминов, а также пути достижения адекватности и 
эквивалентности перевода терминов с русского на башкирский 
язык при разработке многотомной энциклопедии на башкирском 
языке. В настоящее время особенности перевода технических тер-
минов на башкирский язык изучены недостаточно: нет специаль-
ных словарей, глоссариев и т.д. Автор ставит целью изучить на-
учно-технические термины и способы их перевода.

Метод работы. В ходе исследования были использованы мето-
ды обобщения языковых фактов, сравнительный метод.

Результаты. В процессе исследования были выявлены и про-
анализированы основные способы перевода технических тер-
минов на башкирский язык: заимствование, калькирование, до-
словный и описательный перевод. Кроме того, были определе-
ны особенности применения каждого способа перевода. Был 
сделан вывод о необходимости комбинирования данных спосо-
бов перевода.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены при составлении терминологических 
словарей, при переводе технической документации на башкир-
ский язык.

Ключевые слова: перевод; энциклопедическая статья; науч-
но-технический текст; перевод терминов; переводческие приемы; 
транслитерация; калькирование; описательный перевод.
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toPical iSSueS of tranSlatinG Scientific                      
and tecHnical terMS aS BaSed on tHe Material 

of tHe MultiVoluMe BaSHKir encYcloPedia

Kabirova G.U.

Purpose. The present article deals with certain most common difficul-
ties of translating scientific and technical texts as well as ways to achieve 
adequacy and equivalence of translation of the terms from Russian into 
Bashkir in the development of a multivolume encyclopedia in the Bash-
kir language. The peculiarities of translation of technical terms into the 
Bashkir language have been insufficiently studied so far: at present there 
are neither special dictionaries nor glossaries, etc. The author aims to 
study scientific and technical terms as well as ways of translating them.

Methodology. The basis of the research is the method of generalizing 
language facts and the comparative method.

Results. In the process of the research the main ways of translation 
of technical terms into Bashkir are identified and analyzed, i.e. borrow-
ing, calquing, literal and descriptive translation. In addition, peculiar-
ities of using  each way of translation have been determined. The au-
thor concludes that it is necessary to combine those ways of translation.  

Practical implications. The results of the study can be applied in 
compiling terminological dictionaries, translating the technical docu-
mentation into the Bashkir language.

Keywords: translation; encyclopedic article; scientific and techni-
cal text; translation of terms; translation techniques; transliteration; 
calque; descriptive translation. 

Вслед за стремительным научно-техническим развитием боль-
шую актуальность в 21 в. получают исследования, связанные с тер-
минологией, терминосистемой башкирского языка.

Данное исследование посвящено проблемам перевода техни-
ческих терминов на башкирский язык на материале многотомной 
Башкирской энциклопедии (далее – БЭ). Такой выбор материала 
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обусловлен стремлением рассмотреть башкирскую техническую 
терминологию на современном этапе развития.

Вопросы терминологии освещались в трудах таких отечествен-
ных ученых, как А.А. Реформатский, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, 
С.В. Гринев-Гриневич и др. В башкирской лингвистике мало работ, 
специально посвященных техническим терминам, хотя накоплен 
достаточный материал.

Как и большинство национальных энциклопедий, башкирский 
вариант многотомной энциклопедии является переводным изда-
нием и подготовлен на основе статей БЭ на русском языке. Как 
правило, формой подачи материала в любой энциклопедии служит 
энциклопедическая статья, отличающаяся своей структурой и со-
держащая большое количество фактического материала. Перевод 
энциклопедической статьи является одним из самых сложных видов 
перевода. Это обусловлено, прежде всего, изобилием в статьях на-
учной терминологии, понятий, аббревиатур, сокращений и т.д. Пе-
реводчик должен разбираться во всех тонкостях, знать, что означает 
то или иное понятие или словосочетание, владеть терминологией и 
разбираться в тематике перевода. То есть переводчик должен пере-
дать смысл текста так, чтобы он был понятен читателю, в данном 
случае носителю башкирского или любого тюркского языка.

Значительную часть БЭ занимают статьи естественно-техни-
ческого блока. Следует отметить, что при переводе научно-техни-
ческих статей энциклопедии, нужно стремиться к максимальной 
точности и полноте передачи информации, так как любая ошибка 
может привести к неправильному пониманию информации. Основ-
ная стилистическая черта научно-технического текста – точное и 
четкое изложение материала при почти полном отсутствии вырази-
тельных элементов. Из-за различия терминосистем русского и баш-
кирского языков возникла проблема достижения адекватного пере-
вода. Поиск и нахождение эквивалентов, соответствий двух языков 
составляет главную трудность перевода на башкирский язык.

Насыщенность терминами и специальной лексикой является од-
ной из отличительных черт научно-технического текста. Термины 
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составляют значительную по объему и специфическую часть баш-
кирской лексики. Именно термины несут в себе когнитивную ин-
формацию текста. В лингвистической науке существует множество 
определений понятия «термин». Под «термином» понимается сло-
во или словосочетание, означающее понятие специальной области 
знания или деятельности [1, с. 34]. В нашей работе принято следую-
щее, наиболее общее определение термина, данное С.В. Гриневым, 
в котором он характеризует термин «как номинативную специаль-
ную лексическую единицу (слово или словосочетание) специаль-
ного языка, принимаемую для точного наименования специальных 
понятий» [2, с. 22]. В башкирском языке имеется целый ряд неод-
нозначных терминов, которые создают дополнительные сложности 
перевода научного материала. При переводе необходимо учитывать, 
к какой области познания относится переводимый термин (т.е. со-
отнесенность термина с терминосистемой башкирского языка), 
избегать синонимического употребления. Термины характеризуют-
ся стилистической нейтральностью и не зависят от контекста. Не 
допускается приблизительный, синонимический перевод термина 
каким-либо близким по смыслу словом или выражением. Иначе 
говоря, термин исходного языка должен быть переведен термином 
переводимого языка, соответствующим термину оригинала. В том 
случае, если термин имеет одно закрепленное значение, особых 
трудностей не возникает. Анализ исследуемого материала показал, 
что основная часть технических терминов имеют зафиксированные 
в башкирском языке переводы.

Сложность перевода терминов заключается в его многозначно-
сти (одно и то же слово имеет разное значение в разных областях 
науки), поэтому поиск тождественности означаемых терминами по-
нятий представляет собой важнейшую задачу перевода статей есте-
ственно-технического блока БЭ. Под многозначностью понимается 
возможность того, что один термин может принадлежать к различ-
ным терминосистемам, в соответствии с этим меняя свое значение 
[3, с. 3]. Многозначность непосредственно связана с терминами, 
так как некоторые «термины образуются в результате изменений 
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в смысловом содержании того или иного общеупотребительного 
слова. В то же время лексическая единица, получая специальное 
терминологическое значение, продолжает употребляться и в сво-
ем основном или прямом значении» [4, с. 4]. В дальнейшем обще-
употребительные слова в результате использования их в качестве 
термина расширяют свое значение и образуют многозначность. На-
пример, слово «туп» – «мяч» (спортивный инвентарь или термин в 
биологии «стая или множество животных»). Один и тот же термин 
можно применить в различных областях науки и техники, но пере-
вод его будет зависеть от той области, в которой он применяется. 
Например, термин «ҡоролош» – «строение» (термин в биологии, 
истории, архитектуре, технике). При их применении необходимо 
знать, к какой области науки они относятся, и учитывать контекст 
употребления. 

Анализ энциклопедических статей БЭ показывает, что многие 
технические термины принадлежат к интернациональной лексике, 
которая встречается в языках многих народов мира. В БЭ часть тер-
минов, имеющих международный характер, передается путем транс-
литерации и не нуждается в переводе: «компрессор», «операция», 
«реакция» и др. Некоторые термины имеют прямые соответствия на 
башкирском языке и передаются соответствующими эквивалентами: 
«напряжение» – «көсөргәнеш», «сопротивление» – «ҡаршылыҡ» и 
др. Большинство терминов при переводе калькируются, т.е. переда-
ются с помощью башкирских слов и выражений, дословно воспро-
изводящих слова русского языка: «ледокол» – «боҙватҡыс», «бето-
номешалка» – «бетон иҙгес», «зерносушилка» – «иген киптергес» и 
др. Если в имеющихся словарях башкирского языка нет соответству-
ющего термина, необходимо прибегнуть к описательному переводу: 
«надвиг» (термин в геологии) – «ҡаплау шыуҙырмаһы», «оседлость» 
(термин в этнологии) – «ултыраҡ тормош», «блеклые руды» (термин 
в геологии) – «тоноҡ мәғдәндәр», «вьюнковые» (термин в ботанике) – 
«эт эсэге һымаҡтар» и др.

Таким образом, терминология представляет собой неотъемлемую 
часть науки и техники. При переводе энциклопедических статей по 
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естественно-техническому блоку необходимо уделять особое внима-
ние терминам, поскольку именно они несут в себе основное содержа-
ние текста. Кроме того, при выборе того или иного варианта перевода 
термина необходимо учитывать стиль и контекст энциклопедическо-
го текста. Только такой системный подход обеспечивает точность и 
адекватность передачи информативного содержания текста ориги-
нала. В ходе исследования были использованы методы обобщения 
языковых фактов, сравнительный и сопоставительный методы. На 
основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что значи-
тельную часть башкирской технической терминологии составляют 
термины иноязычного происхождения, термины-кальки. 

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории 

перевода. М.: Международные отношения, 1975. 240 с.
2. Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Московский лицей, 

1993. 309 с.
3. Базалина Е.Н. К проблеме перевода терминов научно-технических 

текстов. // Вестник Майкопского государственного технологическо-
го университета. 2009. №1. С. 102–107.

4. Зайнуллина Г.Д. Формирование и развитие башкирской лингви-
стической терминологии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа, 
1988. 25 с. 

5. Башкирская энциклопедия: [7 тт. на башк. яз.] / [гл. ред. М.А. Иль-
гамов]. Уфа: Башк. энцикл., 2014–2018.

References
1. Barhudarov L.S. Jazyk I perevod: voprosy obhhej teorii perevoda [Lan-

guage and Translation: Issues of the General and Specific Theory of 
Translation]. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1975. 240 p.

2. Grinyov S.V. Vvedenie v terminovedenie [Introduction to Terminology 
Studies]. M.: Moskovskiy litsey, 1993. 309 p.



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

140

3. Bazalina E.N. K probleme perevoda terminov nauchno-tehnichekih tek-
stov [On the Problem of Translation of Terms of Scientific and Techni-
cal Texts]. Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo 
universiteta. 2009. №1, pp. 102–107.

4. Zajnullina G.D. Formirovanie I razvitie bashkirskoj lingvisticheskoj 
terminologii [Formation and Development of the Bashkir Linguistic 
Terminology]. Ufa, 1988. 25 p.

5. Bashkirskaya entsiklopediya [The Bashkir Encyclopedia]: 7 tt. na bashk. 
yaz. Ufa: Bashk. entsikl., 2014–2018.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Кабирова Гульназ Ураловна, научный редактор, кандидат фило-

логических наук
 Государственное автономное учреждение науки Республики 

Башкортостан «Башэнциклопедия»
 Революционная 55, г. Уфа, 450006, Российская Федерация
 g.kabirova2013@yandex.ru

data aBout tHe autHor
Kabirova Gulnaz uralovna, Scientific Editor, Candidate of Philolog-

ical Sciences
 State Autonomous Institution of Science «Bashencyclopedia»
 55, Revolyutsionnaya str, Ufa, 450006, Russian Federation
 g.kabirova2013@yandex.ru
 ORCID: 0000-0003-3514-0102



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

141

doi: 10.12731/2077177020195141150
УДК 81

РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА ОБщЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОГО 
ЯЗЫКА ЗА СЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

Лубожева Л.Н.

Расширение состава общеупотребительного языка за счет про-
фессиональной лексики – это следствие технологических процес-
сов, происходящих в настоящее время. Слияния различных направ-
лений жизнедеятельности людей не могли не отразиться на язы-
ковой составляющей. 

Цель данной статьи представить результаты процесса мигра-
ции специальных лексем в неспециальный регистр. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют лексико-семантический компонентный анализ; ме-
тод анализа словарных дефиниций; дискурсивно-контекстуальный 
анализ; описательный методы.

Результаты. Выявлено, что отличительной характеристикой 
данного периода являются процессы деспецилизации термина, ког-
да термин меняет свою обычную сферу употребления, но не меня-
ет своего значения и детерминологизации, когда термин, проникая 
в неспециальный текст, приобретает новое значение при помощи 
метафоризации, фразеологизации, сленгизации и табуизации сво-
его терминологического значения. Процесс деспециализации более 
распространен чем процесс детерминологизации в обоих языках. 
Изменение значения у термина разнятся в исследуемых языках. В 
русском языке общеупотребительный текст пополняется в боль-
шей степени метафоризированными и сленгизированными специ-
альными лексемами, в то время как в английском языке предпочте-
ние отдается не только метафоризированному, но и табуизиро-
ванному термину.

Область применения результатов. Результаты данной рабо-
ты могут быть использованы при изучении таких дисциплин как 
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терминоведение, лексикология современного русского и английского 
языков, в курсах социолингвистики и в лексикографии.

Ключевые слова: миграция; интеграция; деспециализация; де-
терминологизация; метафоризация; фразеологизация; сленгизация 
и табуизация значения.

eXPanSion of tHe coMMon lanGuaGe due                          
to tHe ProfeSSional VocaBularY

Lubozheva L.N.

The extension of the common vocabulary at the expense of the pro-
fessional words is a result of the technological processes currently oc-
curring. Merger the different kinds of people’s activities can’t but reflect 
on the language. 

Purpose. This article presents the results of the migration process 
of special words in non-special register. The distinctive characteristic 
of this period is the processes of despeciasization and determinologi-
zation. The first one is presented by the transition of the special words 
into common vocabulary without losing their meaning. The second one 
is connected with the acquisition of the new meaning by the terms during 
the migration process. The new determining terms are words with meta-
phorization, phraseologization, slengization and tabuization of meaning. 

Methodology. The research was based on lexical-semantic compo-
nent analysis; method of dictionary definitions analysis; discursive-con-
textual analysis; descriptive methods.

Results. It was found out that the distinctive characteristic of this peri-
od is the processes of despeciasization and determinologization. The first 
one is presented by the transition of the special words into common vocab-
ulary without losing their meaning. The second one is connected with the 
acquisition of the new meaning by the terms during the migration process. 
The new determining terms are words with metaphorization, phraseologi-
zation, slengization and tabuization of meaning. The process of despecia-
sization is wider in both languages. The process of determinologization 
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is not similar in English and Russian. Russian language is filled up with 
the special words changed by metaphorization and slengization while in 
English the most common processes are the processes of term migration 
with not only metaphorization, but with tabuization of meaning.

Practical implications. The  results of this work can be applied in the 
courses of terminology, lexicology, sociolinguistics and lexicography.

Keywords: migration; intergration; despeciasization; determinolo-
gization; metaphorization; phraseologization; slengization and tabuiza-
tion of meaning. 

В период компьютеризации разных видов деятельности, инте-
грации науки и бизнеса, бизнеса и образования, интерес многих 
исследователей к проблеме сосуществования специальной и не-
специальной лексики в составе общеупотребительного языка не-
изменно возрастет.

Философская концепция современности обусловливает приори-
тет информации над другими составляющими бытия, что не могло 
не отразиться на языковая стороне. Особенность такого «инфор-
мационного взрыва» [10, c. 94] в языке представлена фактом мас-
штабного проникновения профессиональных лексических единиц 
в общелитературный узус. С точки зрения С.В. Гринева, «рост чис-
ла терминов различных наук обгоняет рост числа общеупотреби-
тельных слов языка, и поэтому в настоящее время число терминов 
отдельных наук превышает число общеупотребительных слов» [2, 
c. 3]. Несмотря на значительную заинтересованность к проблемам 
указанным выше, особенности симбиоза лексики специального и 
неспециального регистра исследуемых языков на данный момент 
не определены, что делает данное исследование актуальным. Более 
того, нет единого понимания процесса перехода терминов и их вли-
яния на язык общего пользования. 

В свой черед, достаточно заметная деятельность специальных 
единиц, в частности бизнес лексем, в общем дискурсе нуждается в 
описании и анализе миграционного процесса, что также актуали-
зирует научное изыскание. 
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Целью представленной работы является определение способов 
существования единиц профессиональной сферы в общеупотреби-
тельном языке.

Теоретической предпосылкой к изучению специальных лексем 
послужили работы таких исследователей как  Н.К Гарбовский, 
Р.Ю. Кобрин, З. И. Комарова, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, А.И. Мои-
сеев, Л. Гофмана, Г. Ишрейта, Д. Кристала, М. Попика, Р. Паулаи, 
Н.А. Шурыгина и др. [1, 3, 4, 5, 7, 9,11,12, 13, 14, 15].

В качестве материала для этого исследования представлены эко-
номические лексемы, уже зафиксированные в общеупотребитель-
ном языке. Кроме того, мы использовали материал, представленный 
в СМИ, так профессиональными единицами 

Для достижения результатов исследования мы использовали 
следующие приемы и методы: лексико-семантический компонент-
ный анализ;

– метод анализа словарных дефиниций; дискурсивно-контек-
стуальный анализ;

– описательный метод; сравнительно-лексикографический ана-
лиз словарных дефиниций; контрастивно-типологический 
анализ.

Изучив значительный объем экономической лексики (русский 
язык 1630; английский язык 1560) прочно вошедшей в общеупо-
требительный русский и английский языки, мы пришли к выводу, 
что профессиональная лексема сферы бизнеса, проникая в общеу-
потребительный язык способна сохранять свое значение (деспеци-
ализироваться) и терять свое значение, приобретая новое (детер-
минологизироваться). 

В данной работе миграция термина в нетерминологический 
текст, сохраняя свое основное значение, продемонстрирован как 
процесс деспециализации специальных единиц, связанный только 
с изменением сферы функционирования термина [8, c. 15].

Под детерминологизацией профессиональной единицы, вслед 
за В.М. Лейчиком, мы понимаем миграцию специальной лексемы 
при «расширении семантического объема термина и формировании 
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нового нетерминологического значения» [6, c. 23]. Более того, нами 
было отмечено, что эти два процесса, следуют друг за другом как 
этапы освоения специальной лексики общим языком, и отождест-
влять их нельзя, так как у них разные цели. При деспециализации 
профессиональная лексема, расширяет сферу своего применения и 
делает неспециальный текст интеллектуальным. При детерминоло-
гизации терминологическая единица, в процессе приобретения но-
вого значения, создает дополнительные образы явления, предмета, 
действия и т.д. [8, c. 20].

Анализируя представленные в работе данные, хотелось бы отме-
тить, что в русском языке при изменении сферы функционирования 
из 1630 единиц 1047 продолжают нести свой терминологический 
денотат, а 593 приобретают новое значение; в английском языке 
из 1560 единиц 1139 деспецилизируются, а 421 детерминологизи-
руются. Соотношение перехода лексических единиц из професси-
онального регистра в общеупотребительный по вышеуказанным 
направлениям в обоих языках практически одинакова. Однако про-
цесс детерминологизации профессиональных лексем неоднороден.

Специальная детерминологизированная лексическая единица 
в общеупотребительном узусе может приобрести следующие зна-
чения:

1. метафоризированное:
Время «купли-продажи» в футбольных клубах России в разгаре.

 (КП № 141/09/2005).
В данном случае термин «купля-продажа» приобретает новое 

переносное значение – перетягивание футболистов в другую коман-
ду за большие деньги. Здесь мы видим яркий пример метафориче-
ского переноса, построенного на функции сходства.

• The government statement are preferred to be discounted by 
people now 

 (The Times 14/02/2006).
Из примера видно, что также используется метафорический, 

точнее ассоциативный перенос, построенный на сходстве эмоцио-
нальных впечатлений. Термин «to discount» означает «уменьшать 
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прейскурантную цену товара». В примере же образно представляет 
негативное отношение к правительству.

2. фразеологизированное:
Вы до сих пор не женаты? Почему? Девушки крайне разборчивы.

Не в моде нынче бросовый экспорт. 
(бросовый экспорт – брак не с бизнесменом).

 (ТВ. «Время покажет»).
The robber meant business. Could you see the gun in his hands?

 (термин to mean business означает быть серьезным в чем-то). 
 (The Gardian14/02/2006)

3. сленгизированное:
В процессе сленгизации значения термина в неспециализиро-

ванной сфере мы отмечаем такое структурное превращения как 
изменение частей речи: 

1) сущ – прил: существительное означающее документ, предла-
гающий цены на продукцию прайс превращается в прилагательное 
беспрайсовый – безденежный человек; 

2) сущ – гл: существительное пай становится глаголом опаячить, 
что значит заставлять кого-то делать часть работы; 

1) сущ – гл: существительное bankroll (капитал, состояние) так-
же как и в русском языке представлено глаголом to bankroll (финан-
сировать шоу в ночном клубе); 

2) сущ – прил: существительное bid как предложение цены ре-
презентуется как прилагательное biddable (послушный); 

4. табуизированное: 
Слово share в значении акция используется как табуизм а share 

lady (женщина для времяпровождения); термин assets в с термино-
логическим значением капитал, фонды превращается в табуизм 
assets в значении женская грудь.

Процесс табуизации значения профессиональных лексем пока-
зывает, что данный этап не характерен для русского языка, за ис-
ключением единичных употреблений.

Изучив этап детерминологизации экономических лексем в обще-
употребительный язык нами было установлено, что в русском языке 
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метафоризация значения происходит у 307 терминов, 147 лексем 
становятся сленгизмами, 118 единиц приобретают фразеологизиро-
ванное значение, а 21 слово становится табуизированной лексемой. 

В английском языке из 421 термина сферы экономики, в процес-
се детерминологизации 193 лексические единицы метафиризиру-
ются, 134 табуизируются. Небольшая группа в составе 59 термина 
сленгизируется и только 35 терминоединиц фразеологизируются.

Таким образом, мы уверены, что: 1. словарный состав, безуслов-
но, расширяется за счет проникновения профессиональных лексем; 
2. лексемы не только просто деспецилизируются, многие из них 
меняют свое терминологическое значение; 3. термины в неспеци-
альном тексте приобретают метафоризированное, фразеологизиро-
ванное, сленгизированное и табуизированное значения; 4. в обоих 
языках процесс деспециализации представлен шире, чем процесс 
детерминологизации; 5. изменение значения у детерминологизи-
рованных терминов в английском и русском языках также имеет 
отличия. В русском языке более распространены метафоризация 
и сленгизация специальной лексемы, в то время как в английском 
языке часто употребляемыми является не только процесс метафо-
ризации, но и табуизации значения.
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                 
С ИНТЕРПОЗИТИВНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ                      
В ТЕКСТАХ МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ                      

(НА МАТЕРИАЛЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ)

Мирзоева В.М., Аксенова Е.Д., Мирзоева Е.З.

Состояние вопроса. Сложившиеся подходы к лингвистическому 
анализу сложных предложений требуют переосмысления, так как 
классическое понимание роли интерпозиции в синтаксисе сложно-
го предложения ограничивает ее функциональное описание семан-
тически и конструктивно. В данном исследовании представлен ав-
торский взгляд на функционирование сложноподчиненных предло-
жений с интерпозитивной придаточной частью в текстах меди-
цинской специальности «Оториноларингология», в связи с чем не 
только освещаются разные трактовки понимания интерпозиции 
в лингвистике но и подробно рассматриваются средства марки-
рованности частей сложного предложения, их особенности функ-
ционирования в медицинском тексте.

Методология проведения работы. Использование методов на-
учного описания, наблюдения и статистического анализа  позволило 
получить достоверную информацию о семантико-синтаксической 
структуре данного типа предложений и их специфике в текстах 
медицинской специальности.

Результаты. Лингвистический анализ сложноподчиненных пред-
ложений на материале медицинских текстов показал: интерпози-
тивное положение придаточной части имеет разное формальное вы-
ражение, что является основанием для классификации типов слож-
ных предложений по виду маркированности их придаточной части. 
Рассмотренный материал свидетельствует о том, что интерпози-
ция придаточной части весьма неоднозначна, но вместе с тем вы-
являет специфику  научного (медицинского) текста специальности.
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Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы не только для дальнейших исследова-
ний научного (медицинского) текста, но и важны в педагогической 
практике обучения иностранных студентов-медиков.

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение; интерпо-
зиция придаточной части; коммуникативно-семантические отно-
шения; оториноларингология.

coMPleX SuBJect SentenceS                                                                                                          
WitH interPoSitiVe SuBordinate clauSe                                                                                            

in Medical teXtS (BaSed on 
otorHinolarYnGoloGY)

Mirzoeva V.M., Axenova E.D., Mirzoeva E.Z.

State of the problem. Existing approaches to the linguistic analysis 
of complex sentences require rethinking as the classic comprehension of 
the role of interposition in the syntax of the complex sentence semanti-
cally and meaningfully limits it functional description. Author’s attitude 
towards the functioning of complex subject sentences with interpositive 
accesory part in the medical texts on otorhinolaryngology is presented 
in this paper so not only differents views on interposition in the linguis-
tics is being explored but also the means of marking complex sentences 
parts and its functioning special features in the medical texts are being 
thoroughly examined.

Methodology. Usage of scientific descriptions methods, observation 
and statistic analysis allowed to get accurate information on semantic and 
syntax structure of such sentences and their specifics in the medical texts.

Results. Linguisic analysis of complex subject sentences based on the 
medical texts showed that interpostive state of the accessory part may 
have different formal expression what may be the reason to classify dif-
ferent complex sentences types by the marking of their accessory parts. 
Explored material shows that the accessory part interposition is quite 
ambiguous but along with it shows the specifics of scientific medical text.
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Area of results application. The results may be used not only for fol-
lowing research of scientific (medical) text but are also important in the 
pedagogical practice of teaching foreign medical students.

Keywords: complex subject sentence; interposition of subordinate 
clause; communicative and semantic relations; otorhinolaryngology. 

В большинстве современных классификационных описаний 
сложноподчиненного предложения позиция придаточной части по 
отношению к главной рассматривается как один из существенных 
структурных признаков различных типов сложноподчиненного 
предложения: «Каждое предложение с грамматической точки зре-
ния представляет внутреннее единство словесно выраженных его 
членов, порядка их расположения и интонации» [4, с. 289].

Вместе с тем, если вопрос о препозиции и постпозиции прида-
точной части рассматривается во всех работах как факт структуры 
сложноподчиненного предложения, вопрос об интерпозиции прида-
точной части в лингвистической литературе решается неоднозначно.

При широком понимании интерпозиция трактуется как вклю-
ченность одной части сложного предложения в другую. Согласно 
такому пониманию интерпозитивной считается любая придаточная 
часть, стоящая внутри главной. Так представляет интерпозицию 
«Грамматика русского языка» [8].

Более узкое понимание связывает интерпозицию с категориями 
вводности и присоединительности: только та включенная в главное 
предложение придаточная часть интерпозитивна, которая носит ха-
рактер вводности и является добавочным сообщением по отноше-
нию к главной части. Интерпозитивная придаточная часть, соеди-
няясь с главной по правилам данного типа сложного предложения, 
«всегда сохраняет свое категориальное значение. Поэтому значение 
вводности, которое может проявляться с различной силой, имеет 
обычно добавочный, сопровождающий характер и прямо связано с 
интерпозицией придаточной части» [6, с. 98].

Например: Анализ информативности симптомов заболевания 
для отоларинголога, несмотря на то, что симптомы зачастую 
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функционально не связаны друг с другом, представляет собой 
сложную медико-биологическую задачу [9; с. 37].

Калорические пробы, во время которых осторожно вливают 
холодную или горячую воду, дают возможность обследования ушей 
по отдельности [2; с. 32].

Истинное вестибулярное головокружение обычно проявляется 
ощущением вращения в голове, словно пациент находится в иллю-
зии вращения окружающих предметов, сопровождается тошно-
той, нарушением равновесия [3; с. 107].

В приведенных конструкциях детерминантного типа придаточ-
ные части, сохраняя свойственное им категориальное значение 
(отвергаемое условие, время, сравнение), кроме того, имеют еще и 
оттенок вводности, добавочности сообщения.

Как правило, «в научных текстах медицинского профиля, в част-
ности оториноларингологии, приоритетное положение занимают 
показатели онтологической возможности, наиболее подчеркнуто 
представляющие семантику потенциальности» [1; с. 156].

Таким образом, узкое понимание ограничивает интерпозицию 
семантически (она связывается с выражением отношений выде-
лительности и добавочности) и конструктивно: она фиксируется 
только в сложноподчиненных предложениях расчлененной струк-
туры, в которых оттенок вводности возможен, так как придаточная 
часть является факультативным распространителем главной части.

При лингвистическом анализе сложных предложений с фиксиро-
ванным порядком частей на материале текстов оториноларингологии 
обращает на себя внимание следующий факт: одна часть может быть 
маркирована как несамостоятельная в смысловом и грамматическом 
отношении и сигнализировать о другой как обязательной в пре- или 
постпозиции по отношению к ней. В этом случае речь идет о предло-
жениях с препозитивной или постпозитивной маркированной частью: 
Поражение может затрагивать любой отдел синуса, ибо абсцесс 
может не ограничиваться стенкой сигмовидного синуса и распро-
страняться экстрадурально в среднюю и заднюю черные ямки. [2; 
с. 75] Союз ибо маркирует постпозитивную придаточную часть.



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

155

Если обе части являются помеченными как синсемантичные или 
грамматически несамостоятельные, конструкции рассматриваются 
как предложение со взаимно маркированными частями: Процессор 
анализирует сигнал и вырабатывает импульс так, что кохмарный 
имплант возбуждает нервные окончания. [2; с. 101] Но применять 
противоотечные средства, муколитики надо так, чтобы их эф-
фективность была велика [2; с. 55].

Указательное слово так и союзы что и чтобы, соответствующие 
ему, составляют пару структурно необходимых компонентов слож-
ноподчиненного предложения, обусловливающих постпозицию 
придаточной части, и представляют взаимную маркированность ча-
стей. Придаточная часть в таких предложениях может быть только 
постпозитивной. Эти средства связи имеют устойчивый характер, и 
один из компонентов связи непременно предполагает наличие дру-
гого, т.е. сила маркированности компонентов одинакова, поэтому 
взаимная маркированность частей ярко выражена.

Вторую разновидность взаимной маркированности представляют 
составные расчлененные союзы: Если симптомы понимать в при-
знаковом т-мерном пространстве, то задача кластерного анализа 
формулируется как разбиение совокупности симптомов на однород-
ные кластеры. [9; с. 79] Хотя характерным признаком хронического 
тонзиллита является нерезкая болезненность подчелюстных и за-
тылочных лимфатических узлов, но ряд исследователей указывает 
на увеличение верхних шейных лимфатических узлов [9; с. 22].

Первый компонент составного союза маркирует придаточную 
часть (если, хотя), а второй (то, но) – главную. Придаточная часть 
в конструкциях такого типа препозитивна. Компоненты составных 
союзов, маркируя обе части, обладают неодинаковой силой марки-
рованности. Более веским маркером является второй компонент, 
который актуализирует главную часть и обязательно предполагает 
препозитивную придаточную часть, но он факультативен.

Рассматриваемые нами конструкции присубстантивного типа 
позволяют выделить еще один вид маркированности: о позиции 
придаточной части свидетельствуют одновременно два показателя, 
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находящихся в главной части, обрамляющих придаточную часть и 
создающих ее серединную позицию. В сущности, в предложении 
возникает двойная маркированность; она отличается от взаимной 
тем, что ее компоненты не предполагают друг друга, второй пока-
затель является повторяющимся. В таких построениях придаточная 
часть в известной мере приобретает характер дополнительного со-
общения и может быть заменена вставной конструкцией. Эта се-
мантическая осложненность и грамматическая обозначенность при-
даточной части позволяет рассматривать ее как интерпозитивную. 
Например: Острый ринит обусловлен вирусной инфекцией, которая 
передается воздушно-капельным путем – оттого острый отит яв-
ляется очень контагиозным, – это инфекционное воспаление уско-
ряется при снижении резистентности организма [2; с. 129].

В присубстантивных предложениях, осложненных лексико-син-
таксическим повтором, структурное назначение опорного слова – 
определять форму и значение придаточной части – сочетается с его 
участием в актуализации предложения: четко определяя границы 
придаточной части, повторяющееся опорное слово подчеркивает 
коммуникативную значимость сообщаемого в главной.

Проведенный анализ медицинских текстов показал: интерпо-
зитивное положение присубстантивной придаточной части имеет 
разное формальное выражение. Повтор в качестве грамматического 
показателя интерпозиции придаточной части может иметь разное 
строение, в связи с чем существует несколько вариантов соотноше-
ния между исходным обозначением опорного члена и повтора. Так, 
повтор точно воспроизводит обозначение исходного члена – слово-
форму или словосочетание: Двусторонний паротит, который у де-
тей разрешается самостоятельно, паротит, обычно вызываемый 
вирусом свинки, у взрослых развивается чаще на фоне истощения, 
обезвоживания, отсутствия гигиены полости рта [2; с. 201].

Местоименно-указательный компонент исходного обозначения 
опорного члена в повторе, в свою очередь, замещен другим место-
именным компонентом: Все шванномы и нейролеммоны блуждаю-
щего нерва проявляются растущим объемным образованием в об-
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ласти шеи, когда происходит поражение нервов основания черепа, 
эти шванномы и нейролеммоны требуют детального обследования 
с визуализацией основания черепа [2; с. 181].

Следует обратить внимание и на следующие замещения: 
1. Лексический компонент исходного обозначения опорного 

члена в повторе замещен местоименным компонентом: И 
только метод обучающего алгоритма «деревья классифи-
кации», который помогает диагностировать хроническое 
заболевание, и только этот метод позволяет практическим 
врачам отказаться от общепринятых субъективных клас-
сификаций хронического тонзиллита [9; с. 3].

2. В повторе обозначение исходного члена дополнено указа-
тельным местоимением: К редким осложнениям относят-
ся абсцесс или флегмона орбитальной сетчатки, которые 
возникают чаще всего при проколе через средний носовой 
проход, – эти осложнения требуют поэтому обоснованного 
подхода к пробному проколу [5; с. 125].

3. Повтор включает лексические компоненты, которых нет в 
исходном обозначении опорного члена: Те деформации носа, 
которые разрушают хрящи носа, те аномалии носа, кото-
рые приводят к изменению поверхности костей, могут быть 
врожденными или обусловленными травмой [5; с. 119].

4. Повтор содержит только часть лексических компонентов ис-
ходного обозначения опорного члена: И лишь арахноидит 
риногенный встречается в виде слипчивого или кистозного 
процесса, арахноидит отмечается чаще в передней черепной 
ямке [5; с. 143].

5. Исходное обозначение опорного члена не повторяется, а за-
мещается синонимичным выражением: Даже те методики 
осмотра, которые необходимы, эти тактики необходимо пе-
реоценить для точной диагностики хронических заболеваний 
среднего уха [2; с. 24].

Двойная маркированность интерпозиции придаточной части имеет 
место и в других типах сложноподчиненных предложений, например: 
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А) в синтаксических конструкциях изъяснительного типа: А о 
том, что саркоидоз является системным заболеванием, что име-
ет неизвестную этимологию, – об этом необходимо помнить при 
саркоидном поражении носа [2; с. 134].

Б) в местоименно-соотносительных конструкциях отождестви-
тельного типа: А те инфекции верхних дыхательных путей развива-
ются очень часто, те во многих случаях осложняются вторичной 
бактериальной инфекцией [2; с. 143].

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что интерпози-
ция придаточной части весьма неоднозначна: в одних конструкциях 
сложноподчиненных предложений она отражает только зависимость 
придаточной части от главной, в других – связана с выражением 
определенных коммуникативно-семантических отношений.

Безусловно, сложноподчиненные предложения с двойной марки-
рованностью позиции придаточной части гораздо частотнее в про-
изведениях художественной литературы, однако анализ текстов ме-
дицинской специальности позволил выявить весомую их нагрузку 
и в научном (медицинском) тексте, во многом это обусловлено тем, 
что сложноподчиненное предложение в «структуре научного текста 
выполняет контактоустанавливающие, прагматические, квалифика-
тивные, импрессивно-волюнтативные и другие функции» [7; с. 207].
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТАТИРУЮщЕЙ ЧАСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙВРАЧЕЙ)

Мирзоева В.М., Кузнецова А.А.,                                                               
Витлинская Л.Г., Волович М.И.

Состояние вопроса. Цель работы заключается в исследовании 
формального устройства и структурных особенностей конста-
тирующей части однокомпаративных конструкций на материале 
литературного творчества писателей-врачей. Данные синтакси-
ческие единицы остаются до сих пор подробно не описанными, а 
рассматриваются, как правило, в связи с конструкциями сравни-
тельно-уподобительного типа, что оставляет в тени существен-
ные признаки описанных в данной статье синтаксических единиц.

Методология проведения работы. Исследование опирается пре-
жде всего на соединение лингвистического описания, наблюдения со 
статистическим анализом, что позволяет получить достоверную 
информацию о лексико-грамматических свойствах компаратива, 
его конструктивных и функциональных особенностях.

Результаты. Доказано, что в констатирующей части одноком-
паративных предложений сравнительное отношение всегда пред-
ставлено полнее, чем в уподобительно-сравнительных моделях. По 
своему строению данная синтаксическая конструкция может функ-
ционировать в качестве самостоятельного предложения, не утра-
чивая сравнительного значения. Описана семантическая полифунк-
циональность членов констатирующей части однокомпаративных 
предложений и обосновано их отличие от сравнительных синтак-
сических единиц с признаками включения. Наблюдение за функци-
онированием однокомпаративных предложений в литературном 
творчестве писателей-врачей выявило функционально-семантиче-
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ские свойства субстантивированного местоимения это, конструк-
ции с которым оказались более частотными в художественных и 
публицистических текстах писателей-врачей.  

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы не только для дальнейших исследова-
ний сравнительных конструкций русского языка, но и применены в 
качестве теоретического материала в курсе изучения синтаксиса 
художественного текста.

Ключевые слова: сравнительные конструкции; структурные 
особенности; семантические функции; литературное творчество 
писателей-врачей.

conStructiVe featureS                                                               
of tHe aScertaininG Part of coMParatiVe 

conStructionS (BaSed on WriterSdoctorS’ 
literarY WorKS)

Mirzoeva V.M., Kuznetsova A.A.,                                                       
Vitlinskaya L.G., Volovich M.I.

State of the problem. The article is aimed at studying the formal 
structure and structural features of the ascertaining part of single-com-
ponent structures based on writers-doctors’   literary works. These syn-
tactic units have not been described in detail so far and are considered, 
as a rule, in connection with constructions of a comparatively similar 
type, which leaves out the essential features of the syntactic units de-
scribed in this article.

Methodology. The study relies primarily on the combination of lin-
guistic descriptions, observations with statistical analysis, which allows 
one to obtain reliable information on the lexical and grammatical prop-
erties of the comparative, its structural and functional features.

Results. It has been proved that in the narrative recitals of single-com-
parative sentences, the comparative relation is always presented more 
fully than in the assimilating-comparative models. In its structure, this 
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syntactic construction can function as an independent sentence without 
losing its comparative meaning. The semantic polyfunctionality of the 
members of the narrative recitals of single-comparative sentences is de-
scribed and their difference from comparative syntactic units with inclu-
sion signs is substantiated. Observation of the functioning of single-com-
parative sentences in the literary work of medical writers revealed the 
functional-semantic properties of the substantive pronoun this, the con-
structions with which turned out to be more frequent in the literary and 
journalistic texts of medical writers. 

Practical implications. The obtained results can be used not only 
for further studies of the comparative constructions of the Russian lan-
guage, but also as theoretical material in the course of studying the lit-
erary text syntax.

Keywords: comparative constructions; structural features; semantic 
functions; writers-doctors’ literary works. 

Специфику сравнительных конструкций принято «искать пре-
жде всего в придаточных сегментах», хотя и признается, что ис-
ходным членом сравнительных моделей является главная часть, 
которая «генетически (в процессе порождения) предшествует и по-
строению придаточной части, и выбору союза» [5, с. 29, 31]. Этот 
подход, в значительной мере навеянный изучением конструкций 
сравнительно-уподобительного типа, оставляет в тени существен-
ные признаки констатирующей части особенно компаративных 
конструкций, которые являются «важным коммуникативным ком-
понентом, предопределяющим <…> комбинацию языковых средств 
в соответствии с ситуацией общения» [3, с. 207–211]. 

Анализ, проведенный на материале пособия «Литературное 
творчество писателей-врачей», показал, что в констатирующей ча-
сти однокомпаративных предложений сравнительное отношение 
всегда представлено полнее, чем в констатирующей части уподоби-
тельно-сравнительных конструкций, в которых главная часть может 
строиться как предложение, не содержащее никаких структурных 
признаков, указывающих на то, что оно участвует в выражении 
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сравнительного отношения. Например: Она припадала к кровати 
всем своим существом, как во время душевной боли взволнованный 
человек чувствует потребность в движении Абогин швырнул на 
пол скомканную записку и наступил на нее, как давят насекомое 
[2, с. 27].

Между тем в однокомпаративных предложениях констатирую-
щей части компаративом обозначено, что она выражает сравнение 
и содержит обозначение субъекта сравнения и основания сравне-
ния (компаративной константы). Благодаря такому строению кон-
статирующая часть может функционировать в качестве отдельного 
самостоятельного предложения, не утрачивая при этом сравнитель-
ного значения. В этом случае необозначенным оказывается вто-
рой член сравнительного отношения (то, с чем сравнивают), но он 
предполагается – и с опорой на ситуацию и контекст – может быть 
эксплицирован, хотя и неоднозначно: Туркины принимали гостей 
радушнее, … чем вчера [Там же, с. 37]; После зимы, проведенной 
среди больных мужиков, в гостиной сидеть приятнее …,чем в Дя-
лиже [Там же, с. 38].

Среди словоформ, входящих в констатирующую часть, однозна-
чен только компаратив. Он всегда – самостоятельно или вместе с 
другими членами – представляет компаративную константу – ос-
нование сравнения: Лидке спокойнее было бы у меня в палате, чем 
здесь с разорванным горлом [Там же, с. 72].

Другие члены констатирующей части семантически полифунк-
циональны: они могут представлять субъект сравнения, вместе с 
компаративом входить в обозначение основания сравнения. Кроме 
того, некоторые члены констатирующей части в экспликации срав-
нительного отношения не участвуют. Так, замечено, что границы 
компаративного членения констатирующей части (субъект сравне-
ния – основание сравнения), намеченные компаративом, контекстом 
и ситуацией, уточняются строением и содержанием сравнительной 
части, обозначающей второй член сравнительного отношения. Одна 
и та же констатирующая часть при изменении формы и содержания 
сравнительной части может иметь разное компаративное значение. 
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Ср.: Теперь к больным ты стал относиться лучше, чем другие; чем 
год тому назад, чем кто-то… [Там же, с. 62]. 

Сравнительная часть может дополнять констатирующую члена-
ми, участвующими в обозначении сравнительного отношения, но не 
представленными в ней, поскольку они предполагаются значением 
и функцией соотносительных членов сравнительной части. В роли 
таких невербализованных компонентов констатирующей части 
выступают обстоятельства со значением времени (теперь, сейчас, 
сегодня и др.): Дыхание и без того тяжелого больного стало за-
труднённее, чем сегодня утром. Плаксивости и раздражительно-
сти стало больше, чем вчера [Там же, с. 115, 157].

Таким образом, состав и компаративное членение констатиру-
ющей части в однокомпаративных предложениях уточняются ее 
структурным соотношением со сравнительной частью. Однако в 
этом аспекте констатирующая часть в данном типе синтаксических 
единиц благодаря компаративу более самостоятельна, чем конста-
тирующая часть в предложениях уподобительно-сравнительного 
типа, в которых компаративное членение обеспечивается прежде 
всего синтаксически-структурной симметрией частей и их лекси-
ческим наполнением.

Как было отмечено, в констатирующей части возможны такие 
члены, которые принадлежат всей сравнительной конструкции в 
целом, но непосредственно не участвуют в выражении сравнения, 
а создают фон, на котором развертываются сравнительные отноше-
ния. Среди них можно выделить три основные группы:

а) Детерминанты с обстоятельственными значениями места, вре-
мени, причины, цели, уступки, состояния и т. п.: Из-за недостатка 
кровоснабжения боль стала сильнее, чем в прошлые дни [Там же, 
с. 152]. Для иссечения хрящей рёбер требовалось времени больше, 
чем обычно нужно хирургу [Там же, с. 113]. 

Среди обстоятельственных детерминантов более частотны, чем 
другие, детерминанты со значением места и времени.

б) Детерминанты с субъектным или с субъектно-обстоятель-
ственным значением. В массе своей они представлены формой 
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родительного падежа с предлогом «у»: У нее были пунцовые щеки, 
глаза еще больше, чем вчера; Я никогда не видел у нас дифтерита 
чаще, чем теперь [Там же, с. 30].

в) Вводные образования, служащие «основой для семантической 
дифференциации алетической модальности, связанной с объектив-
ными потенциями реального мира, и деонтологической модально-
сти, обусловленной нормами поведения в социосфере» [1, с. 156]. 

Возможно, вера воспитывает в нас великодушные чувства силь-
нее, чем обычная жизнь [2, с. 55]; К сожалению, мы были пора-
жены таким действием постельного режима сильнее, чем всегда 
[Там же, с. 123].

В полипредикативных сложных предложениях отношение авто-
ра к содержанию сравнительной конструкции выражается предика-
тивными единицами (в сложноподчиненных предложениях изъяс-
нительного типа – главными предложениями) со сказуемыми типа 
«осознавал», «полагал», «считал» и др.: Он горько осознавал, что 
у него и его товарищей при виде этой женщины сильнее возникало 
чувство стыда, чем оно появлялось во время врачебной небрежно-
сти [Там же, с. 133]; Заведующая отделением считала, что это 
куда лучше и приятнее, чем лежать в хирургическом отделении 
[Там же , с. 130].

Соответствующие детерминанты и вводные предложения мо-
гут входить и в состав сравнительной части, но они принадлежат 
только ей и служат для выражения и характеристики одного члена 
сравнительного отношения – того, с чем сравнивают.

Обращает на себя внимание и тот факт, что сравнение в пред-
ложении может выполнять две семантические функции. В одних 
конструкциях оно составляет основное содержание данного по-
строения; в других сравнение служит средством характеристики од-
ного из непредикативных компонентов. Сравнительные конструк-
ции, передающие сравнение первого типа, можно определить как 
собственно сравнительные; конструкции, выражающие сравнение 
второго типа, определим как включенные. Ср.: После больницы ему 
становилось легче, чем до госпитализации. В десять лет человек 
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живет своими, часто гораздо сложными, чем у взрослых, интере-
сами [Там же, с. 159, 161].

В связи с этим констатирующая часть однокомпаративных кон-
струкций имеет две основные формы. В собственно сравнительных 
конструкциях констатирующая часть реализует одну из структур-
ных схем простого предложения; во включенных сравнительных 
конструкциях констатирующая часть имеет форму непредикатив-
ных или полупредикативных построений, которые можно назвать 
аналогом словосочетаний. 

Различие между собственно сравнительными и включенными 
конструкциями выражается функцией компаратива в составе пред-
ложения, грамматической природой «опорных» членов, с которыми 
компаратив вступает в прямую синтаксическую связь. В собствен-
но сравнительных конструкциях компаратив является или именной 
частью сказуемого (главного члена односоставного предложения), 
или непосредственно определяет глагольное сказуемое (простое 
или составное). Как свидетельствует рассмотренный материал, 
констатирующая часть собственно сравнительных конструкций 
особенно регулярно реализует следующие основные структурные 
схемы простых предложений. 

N1 – Adj: Он вел себя тише, чем у меня [6; с. 355]. 
Inf – Adv.: Согреться у костра, конечно, легче, чем разбираться, 

распутывать [Там же, с. 355]. 
Praed Inf.: В медицине надо работать не хуже, а лучше, чем где-

то, давно стала расхожим штампом [2, с. 190]. 
N1 – Vf: Неужели Алла Андреевна знает больше, чем этот док-

тор? [Там же, с. 150].
V3 pl: Доктора самого знают больше по голосу, чем в лицо [Там 

же, с. 187]. 
Inf.: Нужно рассечь между зажимами быстрее, чем обычно 

[Там же, с. 189]. 
Во включенных сравнительных конструкциях компаратив (или 

его функционально-семантический эквивалент) – второстепенный 
член предложения, определяющий существительное или одну из 
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неспрягаемых форм глагола. Досоюзная (т. е. преобразованная кон-
статирующая) часть включенной сравнительной конструкции имеет 
четыре основные формы:

а) Досоюзная часть – аналог субстантивно-адъективного сло-
восочетания. Компаратив (или его функционально-семантический 
эквивалент) выступает в роли опорного члена обособленного или 
необособленного члена адъективного оборота: Значит, захватить 
этот рыхлый, мягкий ком, куда более опасный шаг, чем возмож-
ность мелких тромбов [Там же, с. 111]. 

б) Досоюзная часть включенной сравнительной конструкции – 
аналог субстантивного словосочетания с определением – причаст-
ным оборотом. Компаратив определяет причастие: Болезнь мальчи-
ка, еще более запущенная, чем у других, тяжела для хирурга [Там 
же, с. 115]. 

в) Досоюзная часть представлена формой деепричастного обо-
рота. Компаратив определяет деепричастие: Опытные специали-
сты, понимая меня быстрее, чем это дублировалось на хинди, на-
пряженно ожидали начала операции [Там же, с. 116]. 

г) Досоюзная часть включает сочетание инфинитива и опреде-
ляющего его компаратива; инфинитив не является сказуемым и не 
входит в его состав: Работать лучше, чем вчера, – вот наша зада-
ча [Там же, с. 169]. 

Включенные сравнительные конструкции по отношению к соб-
ственно сравнительным конструкциям вторичны и производны: они 
являются результатом преобразования констатирующей части соб-
ственно сравнительных конструкций. Сравнительная часть в них 
оформляется так же, как в собственно сравнительных конструкци-
ях. Поэтому принцип синтаксического параллелизма частей оказы-
вается в известной мере нарушенным. Эту особенность отмечала 
Н.А. Широкова [7, с. 125]. 

Обобщая сказанное, отметим, что различие между двумя рас-
смотренными типами сравнительных конструкций вовсе не аб-
солютно. Известно, что существуют синтаксические построения, 
совмещающие в том или ином соотношении признаки того и дру-
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гого типа. Их возникновение, на наш взгляд, обусловлено тем, что 
степень зависимости компаратива от сказуемого изменчива. При 
ослаблении связи компаратива со сказуемым собственно сравни-
тельная конструкция приобретает признаки включения. Напротив, 
если связь компаратива, входящего во включенную конструкцию, 
усиливается, последняя в той или иной степени сближается с соб-
ственно сравнительной.

Наблюдение за функционированием сравнительных конструк-
ций в художественных и публицистических текстах писателей-вра-
чей выявило еще одну особенность: как ведущий член сравнитель-
ной конструкции, констатирующая часть содержит компоненты 
(«общие члены»), отражающие связь сравнительной конструкции 
с предшествующим ей текстом или с предшествующей частью 
сложного предложения. Эти общие, связующие компоненты или 
не воспроизводятся, или прономинализируются. В первом случае 
констатирующая часть оказывается «неполносоставной» и имеет 
форму конструкций, которые в «Русской грамматике» именуются 
«высказываниями, не функционирующими в независимой пози-
ции» [4, с. 602-615]. В изученных текстах отмечены три основных 
типа таких построений:

а) сравнительные конструкции с контекстуально-неполной кон-
статирующей частью. Такие конструкции функционируют и как 
отдельные предложения, и как компоненты сложных предложений: 
Мы делали все, что могли, чтобы уменьшить риск операции. И в 
результате кровопотери было меньше, чем всегда [2, с. 139].

б) сравнительная конструкция с неполносоставной констатиру-
ющей частью – ответная реплика диалогического единства:

– Вы слышали сейчас его доклад на конгрессе? – спросил другой, 
одетый в европейское платье. - Раньше, чем вы, - ответил русский 
профессор [Там же, с. 116]. 

в) сравнительная конструкция (точнее – ее констатирующая 
часть), имеющая форму присоединительного члена: Мы осмотрели 
операционную. Пожалуй, здесь даже лучше, чем в Джайпуре [Там 
же, с. 116]. 
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Следует добавить, что для связи сравнительных конструкций с 
предшествующим текстом в составе констатирующей части регу-
лярно используются указательные местоимения различных разря-
дов: этот, тот, так, там, здесь, тогда. 

Однако особое место в сравнительных конструкциях принадле-
жит указательному субстантивированному местоимению это. Оно 
возможно и в констатирующей, и в сравнительной части, но выпол-
няет в них разные функции. В сравнительной части местоимение 
это отражает ее часть с констатирующей, в констатирующей части – 
связь сравнительной конструкции с предшествующим текстом.

Сравнительная конструкция с местоимением это в констатиру-
ющей части может быть отдельным предложением и входить в со-
став сложных предложений разного строения. Так, в сложноподчи-
ненных предложениях сравнительные конструкции с местоимением 
это в констатирующей части возможны и в главном, и в придаточ-
ном. Местоимение это в главной части может представлять прида-
точное как обозначение субъекта или основания сравнения. В связи 
с тем, что местоимение это выполняет иные функции, чем соотно-
сительные местоимения и другие коррелятивы, оно употребляется 
вместе с ними и без них (когда коррелятивы факультативны или не-
возможны): Как ни указывали почти все авторы на многочисленные 
осложнения при больших послеоперационных грыжах, все же это 
лучше, чем возможность повреждения кишечника [Там же, с. 139]. 

Если сравнительная конструкция образует придаточную часть, 
это отсылает или к предшествующему тексту, или к главной части: 
Вот и я решил применить способ ушивания грыжевого отверстия по 
Напалкову, думаю, это была правильная стратегия [Там же, с. 139].

Таким образом, местоимение это не связано ни с сочинением, 
ни с подчинением: оно отражает последовательность компонентов в 
синтагматической цепи, в тексте. Однако субстантивированное ме-
стоимение это не только отсылает к фрагменту предшествующего 
текста, но и замещает его и представляет его содержание в составе 
констатирующей части как предмет, выступающий в роли субъекта, 
объекта или обстоятельства. Кроме того, синтаксической связью это 
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с компаративом обозначаемое им (местоимением) представляется как 
определенным образом участвующее в сравнительном отношении.

Лингвистический анализ констатирующей части сравнительных 
конструкций, отражающих отношение различных субъектов к со-
бытию, обозначенному местоимением это, выявил следующие их 
функциональные задачи:

а) актуализация степени чьей-либо осведомленности о событии: 
Мне не нужны все «за» и «против», я знаю это лучше, чем вы [Там 
же, с. 139]. 

б) ввод дополнительной информации о событии, существенной с 
точки зрения конкретного или неопределенного субъекта: Удалили 
тромб, из просвета сосуда показалась алая артериальная кровь. 
Это доказывает проходимость сосуда [Там же, с. 111].

в) воздействие события на кого-либо: Ноги болят больше и боль-
ше. С каждым днем хуже. Это взволновало меня [Там же, с. 151].

г) восприятие события субъектом и реакция на него: Вновь он 
провел дополнительную анестезию, чтобы предупредить невольное 
напряжение мышц живота. Случись это – опять выпадение вну-
тренностей интенсивнее, чем при обычном ушивании грыжевого 
кольца [Там же, с. 140].

Таким образом, можно утверждать, что констатирующая часть 
сравнительных конструкций в определенной мере представляет 
субъективный фон, на котором происходит событие, обозначенное 
местоимением это.

Следует отметить, что прономинализированная констатирующая 
часть сравнительных конструкций не ведет изложение дальше, а 
представляет тот субъективный фон, на котором происходит собы-
тие, обозначенное местоимением это.

Таким образом, по своему формальному устройству конста-
тирующая часть однокомпаративных конструкций сложнее, чем 
сравнительная, потому что в своем составе содержит не только то, 
что принадлежит ей самой по себе, но и строевые и лексические 
компоненты, принадлежащие всей сравнительной конструкции в 
целом, которые отражают ее роль и связи в предложении и тексте.
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РЕДУПЛИКАТИВНЫЕ ФОРМЫ                                       
ОСЕТИНСКОГО ГЛАГОЛА В АСПЕКТЕ                                                                       

КОНТЕКСТНОЙ СЕМАНТИКИ

Моргоева Л.Б.

Цель. Статья посвящена изучению феномена редупликации как 
одного из видов повторов, используемых в качестве способов по-
строения новых слов. Эволюционные признаки редупликации показа-
ли ее неразрывную связь с морфологией, семантикой и синтаксисом. 
Автор ставит целью рассмотреть семантические и грамматиче-
ские особенности образования и функционирования редупликатив-
ных форм в осетинском языке.

Метод или методология проведенной работы. Использованы 
методы сравнительного и структурного анализа и обобщения.

Результаты. Объем и разнородность семантических разли-
чий вызвали необходимость в рамках данной статьи ограничить-
ся единственным морфологическим классом, в качестве которого 
выступил глагол и его формы. Исследование показало, что практи-
чески все глаголы, исходя из собственной семантики, поддаются 
редупликации. Редупликативные формы образуются при помощи 
глагольных префиксов. В связи с этим рассматриваются все про-
дуктивные превербы в осетинском языке на предмет определения 
их способности/неспособности к редупликации и выявления в обра-
зованных формах семантических и грамматических изменений. К 
грамматическим изменениями можно отнести формальный пере-
ход из простого глагола в именную часть сложного, а также из-
менение категории вида. К семантическим изменениям отнесены 
различные дополнительные смыслы, возникающие при редупликации 
с опорой на собственное значение словообразующих морфем. При-
чем в некоторых случаях они могут заменяться или приобретать 
противоположное значение в зависимости от контекста. Прове-
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денный анализ позволил вывести основные типы редупликативных 
форм и их продуктивность. 

Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть полезны при изучении морфологического 
статуса глагольных лексем в осетинском языке, а также при даль-
нейшем исследовании редупликации как лингвистического явления.

Ключевые слова: лексика; семантика; редупликация; контекст-
ная семантика; осетинский язык.

reduPlicatiVe forMS of tHe oSSetian VerB                      
in tHe aSPect of conteXtual SeManticS

Morgoeva L.B.

Purpose. The article is devoted to the study of the phenomenon of re-
duplication as one of the types of repetitions used as ways of constructing 
new words. Evolutionary signs of reduplication have showed its insep-
arable connection with morphology, semantics and syntax. The author 
aims to consider the semantic and grammatical features of the forma-
tion and functioning of reduplicative forms in the Ossetian language.

The method or methodology of the work performed. Methods of the 
comparative and structural analysis as well as generalization are used.

Results. The volume and heterogeneity of semantic differences caused 
the need in the framework of this article to be limited to one morpholog-
ical class, i.e. the verb and its forms. The study has showed that almost 
all verbs, based on their own semantics, are amenable to reduplication. 
Reduplicative forms are formed using verbal prefixes. In this regard, all 
productive preverbs in the Ossetian language are considered in order to 
determine their ability/inability to reduplication and identify semantic 
and grammatical changes in the educated forms. Grammatical changes 
include the formal transition from the simple verb to the nominal part 
of the complex, as well as a change in the category of the form. The se-
mantic changes include various additional meanings arising from re-
duplication based on the proper meaning of word-forming morphemes. 
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And in some case, they can be replaced or acquire the opposite mean-
ing depending on the context. The analysis allowed to deduce the main 
types of reduplicative forms and their productivity. 

Practical implications. The results of the study can be useful in the 
study of the morphological status of verbal lexemes in the Ossetian lan-
guage, as well as in the further study of reduplication as a linguistic 
phenomenon.

Keywords: vocabulary; semantics; reduplication; contextual seman-
tics; Ossetian language. 

Основные морфонологические процессы связаны с редупли-
кацией, которая широко представлена в различного рода повторах 
слов и их частей, результатом которых становятся новых слов. Ре-
дупликация в каждом языке проявляется по-разному и имеет раз-
личную степень распространения: «В тех языковых системах, где 
редупликация является употребительным видом словопроизвод-
ства, она тесно взаимосвязана со звукоподражанием. Эта взаимос-
вязь и есть мотивирующий признак, положенный в основу слов, 
которые являются результатом редупликации» [4, с.13]. 

В осетинском языке редупликация является достаточно частым 
явлением и влечет за собой формальные, структурные и семантиче-
ские изменения лексической единицы. Причем редупликации под-
вергаются как слова-ономатопы, для которых характерно ассоциа-
тивно-изобразительное восприятие, так и слова с самостоятельным 
логико-предметным значением.

Механизмы редупликации практически схожи, но формаль-
но-грамматические и семантические изменения в каждом случае 
происходят по-разному. В рамках типологических характеристик 
значения повторов могут быть разнообразными и выражать мно-
жественность, дистрибутивность, интенсивность, многократность, 
увеличительность [13].

Отдельные виды повторов в осетинском языке затрагивались в 
ряде работ, где выявлялись основные способы редупликации лек-
сем и связанные с ним семантические изменения. [1; 7; 11]. Однако 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

178

существующих исследований, посвященных редупликации, недо-
статочно чтобы иметь полное представление о природе данного 
явления в языке и его значимости в речи: «Что касается граммати-
ческого использования данного явления, то оно не рассматривается 
вообще. Не принимается во внимание, что наряду с аффиксацией, 
внутренней флексией, сложениями, служебными словами, поряд-
ком слов и многими другими, редупликация может быть исполь-
зована как грамматические средства при передаче того или иного 
грамматического значения [9, с. 68].

Следует сказать, что в осетинском языке повторы встречают-
ся не только как стилистический прием в речи, но и как важный 
способ словотворчества, активную и главенствующий роль при 
котором играют приставки, на которые перекладывается большая 
часть смыслоразличительной нагрузки. Кроме того, они влияют и 
на изменение частеречного статуса слова и изменение некоторых 
грамматических категорий. 

Среди многочисленных работ, посвященных различным видам 
повторов, встречаются классификации по частям речи, где парные 
слова подвергаются анализу по лексико-грамматическим разрядам 
[14]. Особенно ценным при этом является указание на звуковые че-
редования в глагольных формах, возникающие при их редупликации.

В осетинском языке значительная часть редупликативных форм 
слова встречается в глагольных лексемах. Однако возможен их 
переход и в отглагольное существительное, наречное слово и дее-
причастие. В ряде случаев могут представлять собой эквиваленты 
фразеологизмов в зависимости от контекстного употребления. 

Помимо дополнительных смысловых оттенков, которыми на-
гружается слово при редупликации, оно еще способно изменять 
грамматическую категорию вида и формальные признаки. Проти-
вопоставления совершенного и несовершенного вида наблюдаются, 
к примеру, и в некоторых кавказских языках [8], причем параметры 
вида являются не постоянными, а обратимыми в зависимости от 
семантики самого глагола, поскольку именно она кодируется ре-
дупликацией [2].
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В осетинском языке категория совершенного вида выражается 
при помощи продуктивных глагольных приставок, отсутствие кото-
рых позволяет глаголам сохранять несовершенный вид. Однако, по-
мимо изменения категории вида, наличие или отсутствие приставок 
придает глаголам различные дополнительные смысловые оттенки, в 
том числе и оттенки субъективной оценки совершаемого действия. 
Наиболее ярко эти смысловые оттенки распознаются в контекст-
ном окружении: «В зависимости от лексического значения глагола, 
времени глагола, контекста речи в целом и способности сочетать-
ся с различными глаголами приставки могут сообщать глагольной 
форме, кроме видового значения, дополнительные семантические 
и грамматические оттенки значения» [5, с. 237]. 

Известно, что каждый префикс имеет свою семантику, благодаря 
которой изменяется характер действия, его направление, интенсив-
ность и «адресация». Не акцентируя внимание на категорию пере-
ходности, отметим особенности глагольных приставок и характер 
их влияния на семантику и грамматическую форму слова. 

Способность к редупликации отмечается практически у всех 
глаголов. Дублирование простого глагола приводит к образованию 
от него сложной формы, превращая его в дуплицированную имен-
ную часть сложного глагола исключительно при участии какого-ли-
бо преверба (бадын «сидеть» — абад-абад кæнын «присаживаться, 
(периодически)»).

Итак, в рамках одной части речи превербы используются в 
дуплицированных частях для семантической передачи интенсивно-
сти, кратковременности, бессмысленности, бесполезности, празд-
ности, активности, периодичности и других оттенков совершаемого 
действия. 

Наиболее распространенным в осетинском языке является чере-
дование превербов с противоположными значениями (к примеру, 
ра соответствует русскому вы- и ба- — русскому за-). В самостоя-
тельном употреблении эти и другие превербы в осетинском языке 
могут сочетаться основами, результатом чего могут стать неожи-
данно выразительные смысловые оттенки.
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Однако, в данной статье речь идет о дуплицированных словах, в 
которых указанные парные сочетания превербов с противополож-
ной направленностью действия дают семантику динамичного дви-
жения или активности действия с дополнительными коннотатив-
ными смыслами исходя из логико-смыслового содержания основы. 
Примечательно, что в редупликативной форме слово теряет базовые 
грамматические признаки и становится именной частью сложного 
глагола, то есть, освобождаясь от грамматических признаков глаго-
ла, лексема может выполнять роль другой части речи, в зависимо-
сти от контекста: батæхын «залететь, забежать» при упомянутом 
способе редупликации приобетает форму ратæх-батæх «беготня».

Для сохранения глагольного статуса лексическое образование 
требует вспомогательного глагола кæнын «делать» как носите-
ля грамматической информации. Сравним: Йæ ратæх-батæхæй 
йын сфæлмæцыдтæн «Надоела мне его беготня» И Æнæпайда 
ратæх-батæх кæны «Бесполезно бегает (туда-сюда)»; Уыцы ракæ-
бакæ махæн слæудзæн тумантæ, æмбулгæ та дзы ракæндзыстæм 
минтæ. (Хуыгаты С.) – «Эта волокита нам обойдется в десятки 
рублей, а выиграем тысячи».

В зависимости от лексического окружения повторяемая лексиче-
ская часть может быть именной частью сложного глагола, а также 
выступать в качестве отглагольного существительного, и, помимо зна-
чения многократности, передавать целый ряд дополнительных смыс-
ловых оттенков разной степени интенсивности и продолжительностью 
во времени (æппарын «бросать, кидать» – раппар-баппар (кæнын) 
«кидание, бросание /кидать, бросать»; лидзын «бегать, убегать» – ра-
лидз-балидз (кæнын) «избегание, беготня / избегать»; тæрын «гнать» 
– ратæр-батæр (кæнын) «гонение / гонять туда-сюда» и др.). 

При наличии функционально-грамматических и собственных 
смысловых наполнений, глаголы в редуплицированном виде ведут 
себя несколько иначе, чем в исходной форме, причем как простые, 
так и сложные. Следует отметить, что при повторении глагольная 
форма трансформируется в именную часть сложного глагола при 
помощи вспомогательного глагола кæнын «делать». 
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Основная часть продуктивных глагольных префиксов в осе-
тинском придает глаголам движения, перемещения и некоего про-
цесса направление сверху вниз, снизу-вверх, из стороны в сторо-
ну на одной плоскости относительно говорящего и адресата речи. 
Остальные же смысловые оттенки, возникающие с присоединением 
префикса, можно считать различного рода субъективными интен-
сификаторами. 

Почти все глаголы поддаются редупликации, при которой проис-
ходят семантические изменения, сопровождаемые дополнительны-
ми коннотативными оттенками за счет ослабления исходных дено-
тативных компонентов. Часто это происходит с глаголами, в составе 
которых выделяются приставки, наделяющие слово семантикой 
движения и указывающие на его различные направления. В этом 
случае редупликация усиливает динамичность самого действия и 
его повторяемость с некоторой периодичностью. 

Так, преверб а- семантически характеризуется как интенсифика-
тор действия с небольшой протяженностью во времени. Интенсив-
ность выражается во внезапности начала совершаемого действия и 
при этом кратковременного, но усиленного, активного исполнения. 
Эти значения рождают дополнительный смысл поверхностного и 
малозначимого, несерьезного действия или такового отношения 
к нему (йæ фарсмæ абадын «посидеть возле него» — действие, 
продолжающееся какое-то время или «внезапно сесть рядом»). 
Более отчетливо смысловые оттенки определяются в контекстном 
окружении, которое помогает активизировать тот или иной допол-
нительный семантический компонент, которым его наделяет сам 
преверб (йæ фарсмæ æвиппайды абадын «внезапно и быстро при-
сесть рядом»). 

Редупликация глаголов с данным превербом происходит двумя 
способами: а) в первом случае глагол повторяется без изменения, 
и указывает на действие, направленное в одну сторону, при этом 
процесс движения и перемещения в зависимости от собственной 
семантики слова и контекста приобретает оттенки периодичности, 
прерывистости, длительности, утомительности совершаемого дей-
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ствия (ахæц-ахæц (кæнын) «толкание / толкать (постоянно, усилен-
но)», рахæс-рахæс кæнын «выносить (постоянно, часто)», ауай-ауай 
(кæнын) «выхождения / выходить (спешно и часто)». 

Пр.: Уынгмæ дæр уымæн куы рацыд, фæндагмæ дæр уымæн куы 
акæс-акæс кæны. (Цæгæраты М.) – «На улицу тоже для этого вы-
шел, на дорогу тоже поэтому посматривает»; Совхоз «Сæууон рух-
с»-ы сæрдар ыл йæхи асæрф-асæрф кæны. (Ситохаты С.) – «Пред-
седатель совхоза «Утренняя заря» об него постоянно обтирается»; 
Xанафи йæ цæстытæ асæрф-асæрф кæны.(Темыраты Д.) – «Ха-
нафи периодически вытирает свои глаза»; Йæ цард йæхи къахæй 
ассон-ассон кæны, (Дзабиты З.) – «Свою жизнь собственной ногой 
попирает (усиленно)».

б) во втором случае префикс а- может быть присоединен к уже 
редуплицированной именной части с противоположными по значе-
нию префиксами ра-/ба- : аракæс-бакæс кæнын «поразглядывать, 
(со всех сторон), пооглядываться (по сторонам), оглядеться вокруг 
(быстро, по сторонам)», аразил-базил кæнын «повертеть(ся) ту-
да-сюда», арахон-бахон кæнын «поводить (туда-обратно), пригла-
шать (взаимно, какое-то время)»). 

В случае полной дупликации семантическое наполнение лек-
семы указывает на повторяемость однообразного действия с неко-
торой периодичностью, а дополнительным смысловым значением 
является семантика настойчивости совершаемого действия: бад-
зур-бадзур (кæнын) «дозванивание / звать (звонить) постоянно», 
бакæс-бакæс (кæнын) «по(д)сматривание / посматривать (загляды-
вать) постоянно», бацу-бацу (кæнын) «захаживания /заходить, заха-
живать (постоянно, систематически)».

Следует отметить, что в полных повторах возможно употребле-
ние именной части самостоятельно без вспомогательных глаголов 
кæнын. Возможность употребления их в качестве субстантивов 
определяется способностью приобретать формы множественного 
числа (бадзур-бадзуртæ «звонки, оклики», бакæс-бакæстæ «взгля-
ды, поглядывания» и под.) с сохранением дополнительных конно-
тативных смыслов. 
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Во втором случае префикс а- присоединяется в качестве допол-
нительного только к первой части редупликанта. При этом актуали-
зируется семантика действия в интервале некоторого определенного 
промежутка времени с оттенком бесполезности, бессмысленности 
и безрезультатности совершаемого действия. Иными словами, если 
чередование превербов ра/ба наделяет глагольную форму движе-
нием «туда-обратно» с оттенком праздной суеты, то в сочетании с 
превербом а- появляется семантика временности.

Схематически это выглядит следующим образом: а+ра+у-
ай-ба+уай кæнын «походить туда-сюда»; аратæх-батæх кæнын 
«побегать туда-сюда».

Именная часть таких сложных глаголов не используется само-
стоятельно и не выполняет функциональную роль иной части речи. 
Они имеют только глагольную форму.

Приставки ба и ра имеют схожие значения с той лишь разни-
цей, что указывают на противоположное друг другу направление 
действия относительно говорящего или объекта и совершателя дей-
ствия. [7, с. 86; 5, с. 239-240; 3, с. 286]. На основании этой противо-
положности значений данные превербы могут встречаться в парной 
редупликации именной части сложного глагола, придавая соверша-
емому действию, в зависимости от контекста, значение временного 
и пространственного ограничения, и в то же время периодичности 
этого действия, его бесполезности, поверхностного или настойчи-
вого исполнения.

Повторы глаголов с этими превербами также проходят двумя 
способами: а) полное повторение частей с одним и тем же превер-
бом (Байгом-байгом кæнын «открывать постоянно (с некоторой 
степенью настойчивости и бесполезности)», базмæл-базмæл кæнын 
«шевелиться (изредка, временами)», или райс-райс кæнын «брать 
постоянно, часто», рабад-рабад кæнын «вставать постоянно (в кро-
вати)», ракæс-ракæс кæнын «выглядывать постоянно»,); 

б) чередование превербов ра-/ба- в редупликативных частях 
(райгом-байгом кæнын «открывать постоянно», «открывать-закры-
вать»; ракæс-бакæс кæнын «разглядывать со всех сторон», «огля-
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дываться по сторонам»; рахæс-бахæс кæнын «носить туда-сюда», 
«выносить-заносить»; райс-байс кæнын «брать постоянно», «брать-
класть», «перекладывать постоянно»; рабад-бабад «пересаживать-
ся постоянно», «рассиживаться» и т.д.). Пр.: Æнæ дзæгъæл ракæ-
бакæйæ мæ куы бамбарид. Лæгъстæ кæнынæй мын æнаддæр ницы 
ис. (Цомартаты И.) – «Поняла бы (она) меня без лишней волокиты. 
Неприятней всего для меня упрашивания»; Мæйы рухсмæ нымæт 
йæ иу къухæй иннæ къухмæ райс-байс кодта. Цыдæр дзы агуырдта. 
Фæлæ цы? (Цагараты М.) – «Под лунным светом перекладывал 
(все время) свою шапку с одной руки в другую. Что-то в ней искал. 
Но что?»; Сæ иуæй иннæмæ райс-байс кодта йæ цæстæнгас, стæй 
йæ Джакъойыл фæурæдта. (Сечъынаты Л.) – «С одного на друго-
го (постоянно) переводил свой взгляд, потом остановил на Джако».

Изменения семантических оттенков особенно заметны даже вне 
контекста при подборе лексического соответствия в русском языке. 
Варьирование дополнительных оттенков в значении также очевид-
но. Пожалуй, это наиболее распространенная и устойчивая пара 
превербов в осетинском языке, используемая при редупликации 
глагольных лексем.

Примечательно, что при повторах в именной части сложных гла-
голов семантика основательности исчезает и ослабевает семантика 
начала действия, стремительности и интенсивности, поскольку ре-
дупликация наделяет значением периодичной повторяемости дей-
ствия, а значит исключается семантика основательности и завер-
шенности. Вместо этого возникает семантика неполного совершения 
действия, отсутствие его окончательности. Таким образом деактуа-
лизируются дополнительные смыслы «обычности протекания дей-
ствия», «изъятия, извлечения, отделение чего-либо» [3, с. 287]. 

Удвоению могут подвергаться и глаголы с другими превербами 
со значением направления движения, но отмечаются незначитель-
ные отличия и расхождения. 

Преверб æр- из всех ранее описанных значений [5, с. 241; 3, 
с. 287] при удвоении также образует именную часть сложного 
глагола и сохраняет лишь значение направления движения сверху 
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вниз. Остальные дополнительные смыслы контекстуального значе-
ния нейтрализуются при дублировании, поскольку повторяемость 
действия исключает семантику необычности (ср. Æрфæнды йæ æр-
кафын «Бывает захочется ему станцевать» – æрфæнд-æрфæнд æй 
кæны «часто (несмело) ему хочется» – æркаф-æркаф кæнын «при-
танцовывать (периодически, часто, неуверенно)». 

Пр.: Ноджыдæр ма иу дохтыр Даримæ æруай-æруай кæны. Рын-
чындоны базонгæ сты. (Ситохаты С.) – «Еще врач один к Дари 
захаживает (часто). В больнице познакомились»; Йæ сахатмæ æр-
кæс-æркæс кæны. (Цомартаты И) – «Поглядывает (постоянно) на 
свои часы». 

По этой же причине неактуальным становиться семантика тща-
тельности и основательности действия, свойственная исходной 
форме. Вместо этого в редуплицированном виде появляется другое 
семантическое наполнение, сообщающее нам о незавершенности 
действия и его поверхностном исполнении (Ср. æркæсын «рассмо-
треть, посмотреть (сверху вниз)» и чиныгмæ æркæс-æркæс кæнын 
«подсматривать в книгу»; æрæвналын «дотронуться (наклонясь)» – 
æрæвнал-æрæвнал кæнын «наклоняться за чем-либо (постоянно)»; 
æрцу-æрцу кæнын «приходить постоянно (откуда-то)» и т.д.). В ре-
дупликативной форме может меняться как семантическое значение, 
так и стилистическая окраска слова: кувын «молиться» — сæрæй 
æркув-æркув кæнын «головой кивать, кимарить»; æрбырын «при-
ползти» Æрбыр-æрбыр кæнын «сползать (периодически, часто)». 

Необходимо отметить, что не все глаголы с префиксом æр- способ-
ны к редупликации, а лишь те, что в силу собственного логико-смыс-
лового наполнения могут выступать как повторяющиеся действия. 

Случаи редупликации глагольных частей с превербом æр- отно-
сительно редки. И семантика в них так же подвержена изменению 
в части обычности действия, и его основательности. Они, так же, 
как и в случае с остальными превербами, приобретают семантику 
незавершенного действия и протяжности во времени.

Противоположным по значению является преверб с, основ-
ным видимым значением которого является указание на действие, 
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направленное снизу вверх. Остальные смысловые наполнения яв-
ляются дополнительными и являются сугубо контекстуальными. 
Так, оттенок моментальности и быстроты совершения действия 
или начала этого действия сохраняется лишь в случае с повторами 
глаголов, имеющих звукоизобразительную природу возникновения, 
поскольку в них любой преверб присоединяется только в первой 
части редупликанта [11], тогда как в глаголах с собственным логи-
ко-смысловым значением преверб сохраняется в обеих частях. Ср.: 
сæр срис-срис кæны «голова периодически побаливает», скъæр-къ-
æр кæнын «затрещать». Исходя из этого, оттенки моментальности 
и быстроты совершения действия, неопределенности и обычности 
его протекания [5, с. 243], так же как и семантика полноты и осно-
вательности действия [3, с. 288], отходят на второй план при ре-
дупликации глаголов с данным превербом. При редупликации из 
всех дополнительных значений сохраняется только семантика нача-
ла действия или процесса, а может обозначать попытки начать это 
действие: схæц-схæц кæнын «поднимать (периодически), пытаться 
поднять»; сдзур-сдзур кæнын «пытаться сказать, заговаривать»; скъ-
уыр-скъуыр кæнын «спотыкаться, натыкаться, (часто)», суас-суас 
кæнын «пытаться завыть, издать звук». 

Пр.: Энвер ын цы зæгъа, уый нæ зоны æмæ ницы дзуры, æр-
мæст йæ уæхсчытыл схæц-схæц кæны. (Цомартаты И.) – «Энвер 
не знает, что ему сказать, только (все время) пожимает плечами»; 
Аслæнбег мæ фарсмæ бадт, нозтджын лæджы ныхæстæм хъуы-
ста æмæ аивæй йæ хæдзары сæрмæ скæс-скæс кодта. (Цæгæраты 
М.) – «Асланбек сидел рядом, слушал разговоры выпившего чело-
века и незаметно (все время) поглядывал на крышу своего дома». 

Глаголы с превербом с- практически во всех своих описанных 
значениях способны удваиваться и усиливать тем самым имеющи-
еся значения, которыми их наделяет сам преверб. Кроме того, в 
каждом случае добавляется оттенок неполноты совершаемого дей-
ствия или попытки совершить его. Для усиления интенсивности 
передаваемого действия в разговорной речи встречаются парное 
дублирование с-/æр- по аналогии с парными превербами ра-/ба-: 
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схæц-æрхæц кæнын «тянуть, оттягивать (какое-либо дело)», сис-
æрис кæнын «поднимать-спускать (бесполезно, утомительно)»; 
сцу-æрцу кæнын «сходить-приходить (бесцельно, бесполезно)» и 
под. В этом случае основной акцент делается на направление дви-
жения сверху вниз и обратно, что создает эффект утомительного 
протяжного действия, не имеющего завершения.

Пр.: Сым-сьым æмæ схæц-æрхæц сты адæмы цыфыддæр знæг-
тæ æмæ сыл мах дæр нæ къух ауигьæм. (Ситохаты С.) – «Сопение 
и волокита являются заклятыми врагами людей, и мы тоже махнем 
на них руку».

Что касается остальных продуктивных глагольных превербов 
в осетинском языке, то они редко встречаются в редуприкативных 
формах, хотя гипотетически нет никаких формальных препятствий 
для этого.

Преверб ны-, так же как предыдущие превербы, указывает на 
направление действия, в данном случае сверху вниз, но основным 
его семантическим компонентом является значение интенсивно-
сти, которым наделяется глагол с его участием и, как правило, до-
минирует: зæрдæ нырризы, ныккæрзы «сердце дрожит, содрогается 
(сильно)»; къæдзæхтæ ныннæрынц «горы сотрясаются»; зынтæн 
ныффæразын «трудности стерпеть, натерпеться»; сугтæ ныссæт-
тын «дрова наломать» [10].

Очевидно, что сочетание значений «интенсивной направленно-
сти» действия существенно сужает круг семантически допустимых 
глаголов, которые могут быть редуплицированы, и, самое главное, 
когда это удвоение может быть оправдано и актуально в контек-
сте. В основном это глаголы движения изначально с ослабленной 
семантикой интенсивности, которая при удвоении «стирается»: 
ныхау-ныххау кæнын «проваливаться (постоянно)», ныххиз-ныххиз 
кæнын «спускаться вниз (постоянно)» и др. Таким образом, при 
возможной редупликации именная часть образованного сложного 
глагола теряет свою интенсивность, основательность и завершен-
ность, полноту, иногда грубость и приобретает смысловые оттенки 
многократности однообразного действия, его безуспешности. 
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Сугубо контекстуальным является удвоение глаголов с превер-
бом æрбав именной части. Будучи сложной приставкой, образован-
ной из превербов æр- +ба-, она придает глагольным образованиям 
оттенки «внезапности, моментальности совершения действия, за-
висящей, большей частью, от лексического значения самого слова» 
[5, с. 242], «значение неожиданности, быстроты, неосновательно-
сти действия» [3, с. 289]: æрбаргæвдын «прирезать (внезапно)», 
æрбарынчын уæвын «заболеть (внезапно)», æрбамæлын «умереть 
(внезапно, неожиданно)» и т.д. Дублирование таких глаголов ком-
муникативно неоправданно, поскольку семантика «внезапности» 
и другие дополнительные смыслы, которые несет сам преверб, ис-
ключают возможность повторения этого действия. 

Как и в случае с превербом ны-, удвоение возможно при ак-
туализации семантики направления движения, действия (æр-
бакæс-æрбакæс кæнын «заглядывать, посматривать (периодиче-
ски, временами)»; æрбацу-æрбацу кæнын «приходить (постоянно и 
часто)») или длительно повторяющегося процесса (æрбадзур-æр-
бадзур кæнын «звать, звонить (постоянно, настойчиво)» и т.д. 
Причем редуплицированный глагол семантически подразумевает 
повторяющееся действие с постоянным возвращением на исход-
ную позицию. Таким образом, если æрбацæуын («прийти») озна-
чает движение, совершенное из одного пункта в другой, то æр-
бацу-æрбацу кæнын («постоянно приходить») означает действие, 
совершаемое периодически с постоянным возвратом на исходную 
позицию. 

Фæ- является наиболее отвлеченной приставкой из всех пере-
численных. Она совершенно утеряла свое былое пространственное 
значение, что дает ей возможность вступать в соединение почти 
со всеми глаголами. [5, с. 245–246]. Основными значениями этой 
приставки являются моментальность и внезапность действия, дли-
тельность и обстоятельность действия, обычность и постоянство. 
В силу своей пространственной «универсальности» глаголам пе-
ремещения могут придавать «значение с любым направлением от 
говорящего (в сторону в прямой плоскости, внутрь, вниз, наружу, 
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вверх) (фæцæуынц хохмæ «идут, отправляются в гору», фæласынц 
хор «везут, (от)возят зерно»)» [3, с. 289]. 

С данным превербом удваиваются только глаголы, которым 
преверб придает оттенок внезапности. Ферттив-ферттив кæнын 
«мелькать, поблескивать (неожиданно, внезапно)», февнал-февнал 
кæнын «браться, приступать, начинать (внезапно, вдруг)»; фæха-
у-фæхау кæнын, «падать, отрываться, выпадать (внезапно, неожи-
данно)»; фестъæлф-фестъæлф кæнын «вздрагивать» и под. 

Пр.: Уæдæ айфыццаг рынчын родæн æхсыр куы дардтам, уæд-иу 
дæ бæрзæймæ цæмæн февнал-февнал кодтай... (Ситохаты С.) – «По-
чему тогда недавно при кормлении теленка ты частенько хватался 
за шею»; Рахиз къухæй йæ сæрмæ февнал-февнал кæны. (Цомарта-
ты И.) – «Правой рукой постоянно дотрагивался до своей шеи».

Глагольная приставка фæ- может присоединяться к уже образо-
ванному редупликанту и функционировать по той же схеме, что и 
приставка, а-, а именно: фæ- + ра +кæн –ба- кæн. Но в отличие от 
приставки а, наделяющей редуплицированный глагол семантикой 
кратковременности и внезапности, приставка фæ придает повто-
ряемому действию затяжной характер.

Пр.: Знон ма æмбырды бирæ фæракæ-бакæ кодтой, стæй мæ 
ныхъхъуытты уагътой. (Цæгæраты М.) – «Вчера еще на собрании 
долго мучили, потом оставили меня в покое».

Итак, проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, 
что основная часть глаголов склонна к редупликации полной или 
частичной. Редупликативные формы образуются при помощи пре-
вербов с различной семантической нагрузкой и способствуют вы-
ражению различных коннотативных оттенков, которые зависят от 
контекстного употребления того или иного редуплицированного 
глагола. При этом семантические расхождения могут быть как яв-
ными, так и незначительными, скрытыми. 

Исследование показало, что редупликации могут подвергаться 
исключительно простые формы глаголов, которые при этом перехо-
дят в именную часть сложного глагола, самостоятельно способную 
выполнять функции субстантива.
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Весьма важным наблюдением является и то, что глаголы совер-
шенного вида, которые в осетинском языке образуются при помо-
щи превербов, при редупликации переходят в несовершенный вид 
с сохранением тех же превербов. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ                                     
И ПРАВИЛ «ФЕМИННОСТИ» И «МАСКУЛИННОСТИ» 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОДРОСТКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ)

Ненашева Ю.А., Седлярова О.М., Соловьева Н.С.

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современной 
мировой мобильности теме отражения социальных ожиданий и 
правил «феминности/маскулинности» в англоязычной подростко-
вой литературе. Предметом анализа выступают тексты художе-
ственных произведений на английском и русском языках, составля-
ющие параллельные корпусы исследования. Авторы ставят целью 
раскрыть специфику языковых способов отражения социальных 
ожиданий и правил «феминности/маскулинности» в английском и 
русском языках на материале параллельных текстов.

Методология проведения работы. В основе методологии иссле-
дования лежит когнитивно-дискурсивный подход к исследованию 
параллельных корпусов художественных текстов с использовани-
ем корпусного анализа и последующего сравнительного анализа па-
раллельных текстов.

Результаты. Изучение художественного текста одновременно 
как культурного артефакта и частного случая дискурса, дидактиче-
ский характер которого исследования определяет его роль в форми-
ровании и репродукции, закреплении и передаче социальных устано-
вок и правил как культурного опыта, позволяет выявить специфику 
языкового выражения социальных правил и ожиданий, применяемых к 
гендерному взаимодействию. Проведенный сравнительный анализ по-
зволяет выявить различия способов отражения этих установок, вы-
ражающиеся в специфике тезаурусного окружения и комбинаторики 
языковых единиц, обозначающих участников гендерных отношений.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в обучении иностранному языку, форми-
ровании социокультурной компетенции лиц, изучающих английский 
как иностранный язык.

Ключевые слова: литература «young adult»; гендер; когнитив-
ная деятельность; дискурс; художественный текст; социальные 
ожидания и установки; тезаурус; комбинаторика. 

Social ruleS and eXPectationS                                              
for feMininitY/MaSculinitY aS rePreSented                     

in YounG adult literature (on Parallel 
corPora teXt analYSiS)

Nenasheva I.А., Sedliarova O.M., Solovyeva N.S.

Purpose. The paper is given to the topic of the social rules and expec-
tations as reflected in the young adult literature, which is among the pri-
or interests due to contemporary world population mobility. The subject 
for analysis is represented by fiction texts, which compose the parallel 
corpora, in English and Russian. The authors aim at describing specif-
ic language means used to display social rules and expectations in the 
fiction parallel texts in the English and Russian languages.

Methodology. The methodology of the research is based on the inter-
disciplinary approach to studying social interactions that includes cogni-
tive and discourse analysis. This embraces the corpus and comparative 
analyses of parallel English as well as Russian fiction texts.

Results. Considering fiction texts simultaneously as cultural arte-
facts and discourse cases, their didactic nature signifying its part in 
forming, reproducing and codifying social expectancies and rules as 
mutual experience, gives the researcher an opportunity to identify spe-
cific linguistic units and features that express expectances and rules of 
gender interaction. Corpora and comparative analyses help to identify 
differences of English and Russian linguistic means that are used to de-
note participants of gender interaction. The abovementioned differenc-
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es include linguistic and discourse features influenced by the cognitive 
mechanisms. They are as follows: thesaurus environment, semantic sim-
ilarity and collocation capacity of units. 

Practical application. The results of the research can be used in L2 
teaching to promote sociocultural competence.

Keywords: young adult literature; gender; cognition; discourse; fic-
tion, social expectations and rules; thesaurus; collocation.

Введение
Тема социальных ожиданий и правил гендерного (как одного из 

основных типов) социального взаимодействия получает особую ак-
туальность в современном обществе, где существует необходимость 
определения содержания категорий «женственности/мужественности» 
или «феминности/ маскулинности», о правилах гендерного взаимо-
действия и социальных ожиданиях к представителям того или иного 
гендера. Художественная литература является одним из средств коди-
фикации и передачи обобщенного социального опыта, касающегося не 
только носителей языка, на котором написан текст, но и любых иных 
реципиентов текста в его оригинальном виде и переводе. Представ-
ляется, что изучение художественной литературы, предназначенной 
для социальной группы, обозначаемой в англоязычной терминологии 
«young adult», является информативным для определения гендерных 
установок, ожиданий и правил, транслируемых данным источником. 

В качестве основного определения гендера мы придерживаем-
ся дефиниции, предложенной А.В. Кирилиной [13; 14]. Правомер-
ность изучения языковых средств, используемых для репрезента-
ции социальных норм и ожиданий, подкрепляется утверждаемой 
в определении социальной природой гендера, понимаемого как 
«совокупность социальных и культурных норм», конструируемого 
в качестве модели и отражающего культурные оценки и ожидания» 
[61; 34; 20]. Гендерные роли в семье определяются как набор об-
щественно одобряемых представлений о мужественности и жен-
ственности, обусловливающих поведение участников гендерных 
взаимоотношений, образцов поведения, в том числе, общественные 
и культурные ожидания, касающиеся их коммуникативного поведе-
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ния супругов, и способы, которыми эти ожидания реализуются при 
актуальном коммуникативном семиотическом взаимодействии [15, 
с. 17; 22, с. 10; 9, с. 36]. Следовательно, «...гендерная система обще-
ства оказывает влияние на создание и интерпретацию литературных 
произведений» [6, с. 36], что дает возможность производить срав-
нительно-сопоставительные исследования параллельных текстов с 
использованием когнитивно-дискурсивного подхода. 

Поскольку «художественная литература» понимается как «вид 
искусства, в котором слово является основным средством образно-
го отражения жизни» [32, с. 213], материальным продуктом художе-
ственной литературы является текст, который играет огромную роль 
в хранении и передаче социально значимой информации, включаю-
щей в себя понятия и объекты окружающего мира, факты культуры, 
результат внутренней рефлексии автора текста и персонажа [26; 7]. 
Таким образом, текст сам становится культурным артефактом пре-
скриптивно-дидактического характера, закрепляя в различные типы 
культурно-исторической информации, формируя и сохраняя тради-
ции, служа средством передачи общественно закрепленного опыта 
духовной, эстетической, практической природы, обеспечивающего 
устойчивое развитие и сохранение социума. Язык – когнитивный про-
дукт – используется в качестве «средства образного отражения жиз-
ни» и наряду с фактами объективного окружающего мира отражает 
субъективную эмоционально-образную информацию внутреннего 
плана – переживания и реакции автора и потребителей художествен-
ного текста [8; 23]. Согласно данным нейролингвистических и когни-
тивных исследований, именно этот компонент когниции способствует 
формированию более устойчивых навыков и знаний, активации пси-
хических процессов [5; 11; 1; 2]. Следовательно, исследование языко-
вых средств, используемых для обозначения участников гендерного 
взаимодействия, его процессов и особенностей, невозможно без учета 
эмотивной нагрузки языковых единиц, определяющей особенности 
употребления данных единиц, их комбинаторности [8; 3; 23].

Несмотря на то, что художественный текст функционирует как 
отложенный процесс коммуникации между автором и реципиентом, 
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восприятие художественного текста остается коммуникативным 
актом, «развертывающимся во времени свободном потоке непре-
кращающейся коммуникативной активности человека», который 
можно рассматривать как бы по ходу его создания для выявления 
новых сведений о роли языка в жизнедеятельности человека [23, 
с. 121–122]. Это свидетельствует о необходимости более серьез-
ного отношения к художественной литературе, целевой аудитори-
ей которой является социальная группа, определяемая как «young 
adult» в зарубежной традиции и «подросток» в отечественной, как 
к средству формирования, фиксации и передачи социального опы-
та. Необходимо также отметить, что термин «young adult» в насто-
ящее время получил новое содержание. Словари английского языка 
дают следующую дефиницию представителя данной возрастной 
категории как «a person who is in his or her late teenage years or early 
twenties» [62] или «an age group including persons from about 12 
years to about 18 years old: used as a reader category in libraries, book 
publishing, etc.» [64]. Современная психология иначе подходит к 
определению возрастных границ данной группы, устанавливая их 
в диапазоне от 19 до 45 лет, возраст от 12 до 18 лет рассматривается 
как adolescence [47; 52]. В приведенной таблице возрастных стадий 
человека указаны значимые социальные навыки, получаемые че-
ловеком в данном возрасте (Табл. 1). Обращает на себя внимание 
тот факт, что гендерные социальные взаимоотношения отмечены 
отдельно как значимые виды социального взаимодействия в обеих 
возрастных группах. 

Таблица 1.
Возрастные границы целевой аудитории литературы                                               

«young adult» по Э. Эриксону
Stage Age 

(years)
Important 

Event
Summary

5. Adolescence 12 to 18 Peer 
relationships

The teenager must achieve a sense of 
identity in occupation, sex roles, politics, 
and religion.

6. Young 
Adulthood

19 to 40 Love 
relationships

The young adult must develop intimate 
relationships or suffer feelings of isolation.
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Такое заметное расширение возрастных границ – это отражение 
реальных процессов, происходящих в обществе. Расширение воз-
растных границ приводит к увеличению количества допустимых 
жанров художественных текстов, предназначенных для данной 
группы [60; 46; 54; 65]. В то же время характеристики художествен-
ных текстов этого типа обусловлены спецификой социального и 
психофизиологического развития ее целевой аудитории [40; 51; 39; 
55]. Поскольку главными особенностями социальной адаптации и 
развития членов этой группы является построение и закрепление 
социальных связей, а когнитивное развитие характеризуется появ-
лением формально-операционального мышления, к специфике ху-
дожественных текстов, предназначенных для социальной группы 
«young adult», следует отнести следующее:

1. Содержание. Популярность жанров фэнтези, фантастика мо-
жет быть обусловлена отличием от классической литературы, кото-
рая имеет выраженный прескриптивный, воспитательный характер. 
Фантастика носит скрытый дидактический характер, что позволяет 
затронуть и обсудить такие темы как взаимоотношения со свер-
стниками и взрослыми, поступки и их последствия, принятие себя 
и установление личных и личностных границ. Литература данного 
типа активно использует естественное стремление личности в про-
цессе становления к самоидентификации, протагонизм, противопо-
ставление как основной способ определения себя в окружающем 
мире, что находит свое определение как «подростковый дух бун-
тарства». Кроме того, развивающаяся личность нуждается в своего 
рода «подпорках» – ассоциации себя с персонажем, обнаружении 
своих переживаний и опыта в поведении персонажей. Результатом 
такого сочетания является специфический характер персонажей – 
сплав «особенных» и «усредненных» характеристик. Это делает 
персонажи динамичными, яркими, что позволяет им существовать 
вне континуума непосредственного художественного текста (фено-
мен Гарри Поттера, существование фанфиков) и оставляет их близ-
кими и понятными читателю, персонажи сохраняют способность 
быть соотносимыми с его собственным опытом и переживаниями. 
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Дополнительной особенностью современной литературы этого 
типа, по сравнению с более ранними произведениями, следует счи-
тать появление активных, энергичных героинь: женские ролевые 
модели современной литературы «young adult» отличаются от тра-
диционной модели «damsel in distress». Также увеличилось количе-
ство авторов-женщин, что обусловливает необходимость изучения 
литературы в гендерном аспекте [37; 35; 31]. 

2. Форма. Чаще всего сюжетная линия включает жизнь персо-
нажа в условиях пост апокалиптического общества, где герой по-
вествования предстает символом и вдохновителем борьбы против 
системы угнетения, меняясь и приобретая новые качества с разви-
тием сюжета. Современная литература данного типа представле-
на в большей части трилогиями, что соответствует традиционной 
схеме сюжета: экспозиция (пролог) – завязка – развитие действия – 
кульминация – развязка – постпозиция (эпилог). Это позволяет 
читателю видеть героя в динамике, сопоставлять формирование 
собственных личностных установок с установками персонажа ху-
дожественного текста. Часто с историей главного героя сплетаются 
истории других, не менее ярких и динамичных, персонажей, что 
обеспечивает возможность интерактивности художественного тек-
ста, где каждому читателю найдется свой персонаж и своя история. 

Можно сделать вывод, что использование художественных про-
изведений, предназначенных для социальной группы «young adult», 
позволит выявить специфику отражения социальных ожиданий и 
правил «феминности» и «маскулинности». Сопоставительный ана-
лиз параллельных текстов окажется информативным для определе-
ния различий, обусловленных инокультурными условиями, выра-
женными при помощи языковых средств в художественном тексте.

Методика исследования
Методика проведенного исследования включает в себя ком-

плексный анализ параллельных текстов. Будучи одновременно и 
языковым, и культурным продуктом, художественный текст одно-
временно отражает определенный этап развития языка и культуры 
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и становится «некой порождающей средой для появления и в языке, 
и в культуре их дальнейших преобразований» [23, с. 130–131]. Мы 
согласны с Е.С. Кубряковой в том, что изучение художественного 
текста должно сочетать в себе как собственно лингвистический (в 
настоящем исследовании корпусный анализ корпусов параллель-
ных текстов – parallel corpora), так и культорологический, а также 
когнитивно-дискурсивный анализ [Там же, с. 134–135]. Художе-
ственный текст представляет собой не только эстетически ценный 
артефакт, он также содержит репрезентацию и интерпретацию 
опыта человека по познанию окружающего мира [Там же, с. 133]. 
Реципиент художественного текста вступает в коммуникативный 
акт с его автором; автор приближает вымышленное пространство 
художественного текста к реальности, помещая происходящее в 
тексте в определенные хронотипические условия, описывая по-
ступки героев, заставляя их участвовать в общении друг с другом, 
свободно выражать эмоции, соответствующие описываемым об-
стоятельствам [Там же, с. 144–145]. Поскольку это делается при 
помощи языковых средств, отражением звучащей речи от первого 
лица, как и в реальной жизни, языковая форма – это не только сред-
ство репрезентации, она сама – language in action – осуществляемая 
дискурсивная деятельность, в которой фиксируются существенные 
характеристики дискурса – ситуативная обусловленность, целена-
правленность, внутренняя связь со всеми участниками самого дис-
курсивного события и их свойствами.

В связи с отложенным характером коммуникации автор художе-
ственного теста не может воспользоваться сенсорными средствами, 
способными вызвать непосредственную ответную реакцию, он вы-
нужден опираться на общие для всех потенциальных коммуникан-
тов априорные знания, которые дают представление о ситуативной 
обусловленности коммуникации, делая возможным минимальное 
прогнозирование ее результатов. Главными условиями в этом слу-
чае являются необходимость и достаточность языковых средств, 
позволяющая обеспечить восприятие текста как отражающего вза-
имодействие людей в определенных условиях, продиктованных 
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требованиями сюжета, что делает художественный текст воспро-
изводящим фрагмент дискурса и фиксирующим его целостность. 
Априорные знания могут быть организованы по типу «тезаурус» 
для понимания и последующего использования информации, полу-
ченной в форме текста. По степени изменения количества элемен-
тов тезауруса, связей между этими элементами в каждом конкрет-
ном коммуникативном акте можно определить коммуникативное 
значение [38; 4]. Следовательно, лингвистический анализ, целью 
которого является определение инвентаря и специфики использо-
вания языковых средств, реконструирует, выводит из языковых дан-
ных эти знания, раскрывает их содержание и функции. 

Для изучения специфики отражения социальных ожиданий и 
правил «феминности» и «маскулинности» языковыми средства-
ми и выявления их различий, обусловленных инокультурными 
условиями, был использован корпусный анализ параллельных 
художественных текстов англоязычных авторов и их переводов 
на русский язык: два корпуса параллельных текстов включают 
оригинальные тексты трилогий В. Рот и С. Коллинз и русскоя-
зычные переводные тексты [42–44; 56–58; 16–18; 28–30]. Корпус-
ный анализ проводился с использованием сервиса Sketch Engine 
[63], позволяющего проведение дистрибутивно-статистического 
анализа для выявления синтагматических/ парадигматических 
связей и описания тезауруса на основании совместной встреча-
емости языковых единиц в исследуемых корпусах [53; 59]. Объ-
ективность определения дистрибуции слов и ее количественной 
меры обеспечивается применением статистической меры logDice 
[49]. Количественной мерой является коэффициент «distributional 
similarity scores»; минимальный коэффициент дистрибуционного 
сходства составляет 0.1. 

Результаты
В результате корпусного анализа были получены семантические 

микрополя, отражающие тезаурусное окружение терминов, обозна-
чающих участников гендерных взаимоотношений: «man, woman, 
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boy, girl» (корпус на английском языке), «мужчина, женщина, па-
рень, девушка, мальчик, девочка» (корпус на русском языке). Сло-
варные определения лексических единиц, обозначающих участни-
ков гендерных взаимоотношений, выделяют следующие атрибуты, 
представленные в сопоставительных таблицах (Табл. 2–6). Опре-
деления, совпадающие в обоих языках, выделены цветным фоном. 
Определения, специфичные для одного из языков выделены полу-
жирным шрифтом. 

Таблица 2.
Словарное определение единиц «мужчина»/ «man»

Man Мужчина
1. Adult male human being not a woman, boy, or girl.
2. Human being, person.
3. Human race, all mankind.
4. Husband.
5. Male person having the good qualities associated with 
men. [36]

1. Лицо, 
противоположное 
женщине по полу.
2. Такое взрослое 
лицо, в отличие от 
мальчика, юноши. [27]

1. An individual human, especially: an adult male human.
2. A man belonging to a particular category.
3. Husband.
4. lover.
5. a bipedal primate mammal that is anatomically 
related to the great apes but distinguished especially 
by notable development of the brain with a resultant 
capacity for articulate speech and abstract reasoning, 
and is the sole living representative of the hominid 
family.
6. One possessing in high degree the qualities considered 
distinctive of manhood. [64]

1. Лицо, 
противоположное по 
полу женщине.
2. Лицо мужского 
пола как воплощение 
определённых 
свойств, качеств. [21]

Семантическая структура термина характеризуется наличием 
лингвоспецифичных значений, связанных 1) с описанием биоло-
гических характеристик, 2) абстрактным понятием, 3) матримони-
альным статусом, 4) сексуальными отношениями. В семантических 
структурах английского и русского слов обнаружено совпадение 
значений, в основании которых находится 1) противопоставление 
«женщине»/ «девочке», 2) противопоставление «мальчику» по при-
знаку возраста, 3) наличие некоторых качеств, ассоциируемых с 
маскулинностью.
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Таблица 3.
Словарное определение единиц женщина/woman
Woman Женщина

1. Adult female human being: 
man, woman and children; a single 
(unmarried), one with experience of 
society, not young and innocent.
2. Female sex.
3. Women in general.
4. The state of being. [36]

1. Лицо, противоположное мужчине по 
полу, так, которая рожает детей и кормит 
их грудью. 
2. Лицо женского пола, вступившее в 
брачные отношения. [27]

1. An adult female person.
2. A woman belonging to a particular 
category (as by birth, residence, 
membership, or occupation.
3. Womankind. [64]

1. Лицо противоположное по полу 
мужчине. 
2. Лицо женского пола как воплощение 
определенных свойств и качеств. 
3. Лицо женского пола, состоящее или 
состоявшее в браке. [21]

Семантическая структура слова «woman» носит схожий характер 
с семантической структурой слова «man», обнаруживая гипоними-
ческое лингвоспецифическое значение, отражающее абстрактное 
понятие. Семантическая структура единицы «женщина» отличается 
наличием лингвоспецифической дефиниции, в основании которой 
лежит матримониальный статус. 

Таблица 4.
Словарное определение единиц мальчик/boy

Boy Мальчик
1. Male child up to the age of 17-18.
2. Male friend who is courting a 
young woman
3. Son (of any age).
4. Male servant (any age). [36]

1. Ребенок мужского пола.
2. Слуга – подросток в частном доме. [27]

Boy
1. A male child from birth to 
adulthood.
2. Son.
3. An immature male.
4. Sweetheart.
5. One native to a given place.
7. Fellow, person. [64]

1. Ребёнок, подросток мужского пола.
2. Разг. О мужчине, проявляющем 
несерьезность, неопытность, 
легкомысленность в делах.
3. В России до 1917г.: малолетний слуга 
в господском доме или работник или 
работник в торговом, ремесленном 
заведении. [21]

У единицы «boy» присутствует лингвоспецифическое значение, 
связанное с признаком родства. В то же время, в обоих языках на-
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блюдается связь терминов с социальным статусом – «прислуга»; и 
с характеристикой «незрелость». 

Таблица 5.
Словарное определение единиц девочка/girl

Girl Девочка 
1. Female child; daughter;unmarried woman.
2. Maidservant
3. Girl or woman working in a shop, office, etc 
(irrespective of age). 
4.(colloq) Sweetheart [36]

1. Ребенок женского 
пола. [27]

1 A female child from birth to adulthood.
2. Daughter.
3. A young unmarried woman.
4. Sometimes offensive: a single or married woman of 
any age.
5. Sweetheart.
6. (often offensive): A female servant or employee. [64]

1. Ребенок или 
подросток женского 
пола // об очень 
молодой, юной, 
неопытной девушке. 
[21]

У единицы «girl» присутствует лингвоспецифическое значение, 
в том числе и значение, имеющее отрицательную коннотацию, свя-
занное с социальным статусом – «прислуга». 

Таблица 6.
Словарное определение единиц парень, девушка

Парень Девушка 
1. (разг.) Юноша, молодой 
человек.
2. (прост.) Вообще человек, 
мужчина. [27]

1. Лицо женского пола в возрасте, переходном от 
отрочества к юности.
2. Такое лицо, достигшее половой зрелости, но 
еще не вступившее в брак. 
3. (устар.) Молодая служанка, горничная в 
барских домах. 
4. (разг.) Обращение к молодой женщине. [27]

1. Лицо мужского пола, 
достигшее зрелости, но 
не состоящее в браке; 
молодой человек, юноша.
2. (разг.) Нестарый 
мужчина вообще. [21]

1. Лицо женского пола, достигшее физической 
зрелости, но не состоящее в браке.
2. (разг.) Форма обращения к молодой женщине. 
3. (устар.) Служанка, горничная. [21]

Семантическая структура единиц «парень», «девушка» отража-
ет наличие признаков возраста, половой зрелости и социального 
статуса.
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Таблицы 7 и 8 отражают взаимную дистрибуцию единиц, обо-
значающих участников гендерных взаимоотношений в корпусах 
английских и русских текстов. Единицы, выделенные цветным фо-
ном, являются главными в кластерах (Табл. 7–8). 

Таблица 7.
Коэффициент дистрибуционного сходства единиц                                                                                                                  

в корпусе художественных текстов на английском языке
Man 
(Частота употребления в корпусе 303)

Первый уровень 
кластеризации

Второй уровень 
кластеризации

woman 0.401
girl 0.354
boy 0.352

mother 0.192
child 0.176

Woman 
(Частота употребления в корпусе 243)

man 0.401
girl 0.327
boy 0.309

child 0.2
house 0.113

someone 0.152
mother 0.133

Boy (Частота употребления в корпусе 224)
girl 0.362

man 0.352
woman 0.309

father 0.262
mother 0.211

brother 0.153
Girl (Частота употребления в корпусе 335)

boy 0.362
man 0.354
woman 0.327

mother 0.2
father 0.173

brother 0.179
sister 0.125

child 0.152
parent 0.111
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Таблица 8.
Коэффициент дистрибуционного сходства единиц                                                              

в корпусе художественных текстов на русском языке
Мужчина 
(Частота употребления в корпусе 106)

Первый уровень 
кластеризации

Второй уровень 
кластеризации

женщина 0.298
парень 0.256
девушка 0.196
отец 0.059

ребенок 0.131
Женщина 
(Частота употребления в корпусе 202)

мужчина 0.298
девушка 0.262
парень 0.202

отец 0.211
алый 0.188

брат 0.186
мать 0.13

ребенок 0.141
Девочка 
(Частота употребления в корпусе 91)

птичка 0.285
ребенок 0.138

В корпусе текстов на русском языке единицы «парень», «девуш-
ка» собственных кластеров не образуют. 

Комбинаторность языковых единиц, обозначающих участников 
гендерного взаимодействия, представлена в сравнительных табли-
цах (Табл. 9–12). Выделение цветом характеризует принадлеж-
ность определений и глаголов, выполняющих функцию предиката, 
к определенной единице, обозначающей участников гендерного 
взаимодействия.

Таблица 9.
Комбинаторность единиц “man/woman” «мужчина/женщина»,                                            

обозначающих участников гендерного взаимодействия
Modifiers of “man/woman” «мужчина/женщина» (adjectives)

Tall Немолодой 
Gray-clothed Тщедушный 
Brave Бородатый
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Окончание табл. 9.
Important Неузнаваемый 

Man Big Низкорослый 
Young Безликий 
Small Широкоплечий 
Dauntless Взрослый 
Factionless Темнокожий Мужчина 
Erudite Старый 
Old Красивый 
Blond Молодой 
Middle-aged Бесстрашный

Woman Hysterical Пожилой 
Dark-skinned Привлекательный Женщина 
Short Неизвестный 
Severe-looking Смелый 
Red-haired Седоволосый 

Бесстрашной 
Темнокожую
Безоружный 
Рыжеволосый 
Невысокий 

Таблица 10.
Комбинаторность единиц “boy/girl” «парень/девушка»,                                          
обозначающих участников гендерного взаимодействия

Modifiers of “boy/girl” «парень/девушка» (adjectives)
Repentant Здоровенный
Shaggy-haired Чокнутый

Boy Gangly Славный
Tall Звероподобный
Young Заботливый

Girl Little Трусливый
Twelve-year-
old Плотный

Mousy-haired Приятный 
Pretty Невысокий 
Silly Высокий Парень 
Foolish Молодой
Fox-faced Красивый
redheaded Рослый Девушка 

Широкоплечий
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Окончание табл. 10.
Безгласая
Несчастный
Чужой
Рыжеволосый 

Определения к единицам “man/woman”, соответствующие 
признакам «внешность» и «характер», относительно равномер-
но распределены между обеими единицами. В текстах на рус-
ском языке преобладают определения, соответствующие признаку 
«внешность».

В таблицах 11–12 можно наблюдать проявление дидактическо-
го характера текстов жанра «young adult»: количество глаголов, 
выполняющих функцию предиката, у единиц “boy/girl” «парень/
девушка» гораздо выше, чем у единиц “man/woman”, «мужчина/
женщина». Количество глаголов, выполняющих функцию преди-
ката, связанных с единицами “woman”, «женщина», “girl”, «де-
вушка» значительно меньше, чем количество глаголов, связанных 
с единицами “man”, «мужчина», “boy”, «парень», несмотря на то, 
что женские персонажи являются главными во всех анализируемых 
текстах (Табл. 11–12). 

Таблица 11.
Комбинаторность единиц “man/woman” «мужчина/женщина»,                                                 

обозначающих участников гендерного взаимодействия
Verbs as subjects of “man/woman” «мужчина/женщина»

Wear Обводить
Walk Осклабиться
Look Копаться

Man Do Избивать
Have Сесть
Stand Натыкаться
Say Разместиться
Hold Залезать
Be Переглядываться
Sit Недоумевать

Woman Get Ворчать
Come Выходить Мужчина 
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Окончание табл. 11.
Call Сидеть
Point Стоить
Sell Присутствовать Женщина 

Отвечать
появляться

Таблица 12.
Комбинаторность единиц “boy/girl” «парень/девушка»,                                                                 
обозначающих участников гендерного взаимодействия

Verbs as subjects of “boy/girl” «парень/девушка»
Wrench Оставить
Lunge Подарить
Stump Оседать
Risk Поджигать
Die Соврать
Glance Крутить
Jump Освобождать
Win Вваливаться
Lean Втирать
Hold Откидывать
Throw Выдыхать
Shout Скакать

Boy Reply Замечать Парень
Try Улыбнуться Девушка

Girl Defy Обдумывать
Flee Уронить
Prod Подбираться
Intertwine Встрепенуться
Sneer Подтыкать
Ask Подвернуть
Live Кивать
Grab Появляться
Carry Толкать
Talk Кричать
Save Шагать 

Глаголы, связанные с единицами “man”, «мужчина», “boy”, «па-
рень», преимущественно означают активные действия, тогда как гла-
голы, связанные с единицами “woman”, «женщина», “girl”, «девушка» 
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обозначают состояния, речевую деятельность. Количество глаголов, 
связанных с единицами «женщина», «девушка» значительно меньше, 
чем количество глаголов, связанных с единицами «мужчина», «парень».

Выводы
Распространенность и семантическое содержание инвентаря 

единиц, обозначающих участников гендерных взаимодействий, в 
русском языке указывает на более сложную по сравнению с ан-
глийским языком систему гендерных отношений, включающую 
дифференциацию участников по комбинированному социо-физио-
логическому признаку: половое созревание, вступление в брачные 
отношения, определенный социальный статус (занятие) (Табл. 13).

Таблица 13.
Социофизиологические характеристики лексических единиц,                                      

обозначающих участников гендерных отношений
Английские языковые 

единицы
Социо-физиологическая 

характеристика
Русские языковые 

единицы
Man Мужчина
+ Половое созревание +

+ Вступление в брачные 
отношения +

+ Социальный статус 
(занятие) +

Woman Женщина
+ Половое созревание +

+ Вступление в брачные 
отношения +

+ Социальный статус 
(занятие) +

Парень+ Половое созревание

+/- Вступление в брачные 
отношения

- (по отношению к 
«мужчина»)/+ (по 
отношению к «мальчик»)

Социальный статус 
(занятие)

Девушка+ Половое созревание

+/- Вступление в брачные 
отношения



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

212

Окончание табл. 13.
- (по отношению 
к «женщина»/- (по 
отношению к «девочка»

Социальный статус 
(занятие)

Мальчик- Половое созревание Boy+/-

- Вступление в брачные 
отношения +/-

- Социальный статус 
(занятие) Низкий 

Девочка- Половое созревание Girl+/-

- Вступление в брачные 
отношения +/-

- Социальный статус 
(занятие) Низкий

Так для русского языка обозначения участников гендерных отно-
шений и их иерархии подразделяются на основании соответствия/
несоответствия определенным критериям и составляют многоу-
ровневую систему. В английском языке значимым для обозначе-
ния участника гендерных отношений и определения положения 
в иерархии является признак возраста [45; 41]. Специфика отра-
жения социальных ожиданий и правил «феминности» и «маску-
линности» языковыми средствами английского и русского языков 
в художественных произведениях, предназначенных для целевой 
аудитории, обозначаемой «young adult», нашла выражение 1) в ко-
личестве способов обозначения участников гендерных отношений 
соответственно социальной иерархии, 2) в появлении производных 
единиц – вариантов обозначения участников гендерных отноше-
ний в соответствии с их отдельными признаками и количестве 
семантических связей между этими единицами в тезаурусах; 3) в 
комбинаторности этих единиц. Это отражает три вида социальных 
взаимодействий: 

– Характер иерархии социальных ролей. Иерархия, отражен-
ная в английских текстах, носит более демократичный ха-
рактер, поскольку тезаурусы участников, имеющих высокий 
социальный статус, включают в себя не только производную 
единицу «child», представляющую собой гипероним по отно-
шению к терминам «boy» и «girl», но и прямые обозначения 
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этих участников гендерных отношений. В текстах на русском 
языке прямые обозначения участников гендерных отноше-
ний, характеризующихся низким социальным статусом, от-
сутствуют. Кроме того, в текстах корпуса на русском языке 
у единиц, обозначающих женские персонажи, преобладают 
определения, связанные с признаком «внешность». Глаголы, 
выполняющие функцию предикатов, связанные с единицами, 
обозначающими мужские персонажи, чаще обозначают дей-
ствия, связанные с физической активностью.

– Вовлеченность во взаимодействие с детьми. В текстах на 
английском языке проявляется более высокая степень вов-
леченности мужчин во взаимодействие с детьми, выражен-
ное большим количеством производных единиц, связанных 
с воспитанием детей, и использованием прямых обозначе-
ний участников гендерных отношений низкого социального 
статуса. В текстах на русском языке отражена более низкая 
степень вовлеченности мужчин, что выражается отсутствием 
вышеупомянутых единиц: так единица «отец» присутствует 
в тезаурусе единицы «мужчина» только на втором уровне 
семантических связей и опосредованно через единицу «жен-
щина», тогда как тезаурус единицы «женщина» включает в 
себя больше производных единиц, связанных с воспитанием 
детей и семейными отношениями. 

– Вовлечение в бытовой труд. В текстах на обоих языках не 
наблюдается высокой степени вовлеченности участников 
гендерных отношений, обозначаемых как «мужчина»/«man», 
в бытовой труд, что находит выражение в отсутствии в теза-
урусе единиц, обозначающих понятия, относящиеся к этой 
сфере деятельности. 

Проведенный анализ параллельных текстов подтверждается 
данными современных социологических исследований: гендер-
ные правила и ожидания в российском обществе характеризуются 
большей консервативностью по сравнению с масштабами, темпами 
и глубиной изменений гендерных установок в западном обществе. 
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Несмотря на то, что общественные установки «мужского» и «жен-
ского» в российском обществе теряют категоричность, в результа-
те чего намечается выравнивание положения прав и возможностей 
«как в публичной сфере (политика, образование, профессии, куль-
турная жизнь), так и в приватной (ведение домашнего хозяйства, 
воспитание детей и т. д.)» [10, с. 149; 33], в основании гендерных 
установок в российском обществе сохраняется традиционный образ 
«настоящего мужчины», утверждается его право» властвовать над 
более слабыми и зависимыми, о чем говорил И.С. Кон, писавший 
о «кризисе маскулинности» в современном обществе [19, с. 37]. В 
западном обществе неравенство гендерных отношений также со-
храняется, хотя в меньшей степени [45; 48; 50]. Такое неравенство 
проявляется в социальных установках и ожиданиях, отражающих 
характер иерархии между участниками гендерного взаимодействия, 
степень вовлеченности мужчин во взаимодействие с детьми и в бы-
товой труд [25; 21; 9]. И.А. Левенских отмечает, что в обществен-
ном сознании русскоязычных информантов существуют ожидания, 
согласно которым такие области как уход за ребенком, ведение 
домашнего хозяйства предписаны женщине, тогда как принятие 
ответственных решений и материальное обеспечение относится к 
сфере мужского труда. Ю.С. Задворнова отмечает, что современный 
стандарт гендерных отношений в российском обществе сохраняет 
«двойную женскую занятость» как норму, поскольку 88 % респон-
дентов в ее исследовании выразили удовлетворенность разделением 
домашних обязанностей. Это отражает еще одно правило вовлечен-
ности в бытовой труд, при котором мужское участие в домашней 
работе воспринимается как «помощь», а женское – как «необхо-
димость» [25, с. 351; 9, с. 38–39]. В российском обществе участие 
мужчины в воспитании детей носит опосредованный характер и 
сводится к роли обеспечивающего материальный достаток, что 
приводит к оторванности мужчины от семейной сферы [9, с. 39–40]. 

Таким образом, особенности гендерных отношений, обществен-
ные установки «маскулинности» и «феминности» находят свое 
отражение даже в переводных параллельных текстах. Перевод-
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чики, стараясь сохранить сюжетную линию, состав персонажей и 
их поведение в хронотипических условиях текста, тем не менее, 
используют языковые и оценочные категории, выраженные сред-
ствами переводящего языка, настроенные на отражение картины 
мира своего языкового сообщества. Они выступают как знания, обе-
спечивающие членам данного языкового коллектива возможность 
понимания, в том числе, и в случаях отложенной коммуникации – 
восприятия художественного текста. 
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ИРОНИЯ – СТАТУСНЫЙ СИМВОЛ                                   
ВЫСШИХ КЛАССОВ АНГЛИИ

Тисленкова И.А., Глебова Е.А.,                                                                
Бганцева И.В., Ионкина Е.Ю.

Статья посвящена анализу малоизученных особенностей функ-
ционирования иронии в речи высших классов Англии.

Цель исследования состоит в социолингвистическом анализе 
реплик героев в тексте сценария британского телесериала Джу-
лиана Феллоуза «Аббатство Даунтон», содержащих контексты 
употребления иронии английскими аристократами начала XX века 
для выявления её языковых маркеров, описания тактик и типов ре-
чевых актов, её воздействия на коммуникантов.

Основные методы, использованные в исследовании: социолинг-
вистический анализ речи персонажа посредством социолингвисти-
ческих категорий. 

Результаты. Проведённое исследование случаев употребления 
иронии позволило прийти к выводу о том, что информационный 
план иронического высказывания выражается имплицитно, вклю-
чает приемы навешивания ярлыков, обесценивания заслуг собесед-
ника, унижения, издёвки, с помощью гиперболической метафоры, 
иронического пейоратива, аллюзии и антитезы.

Область применения результатов. Полученные выводы могут 
быть использованы в курсе межкультурной коммуникации, стили-
стики, перевода и семиотики.

Ключевые слова: ирония; речь аристократа; социолингвисти-
ческие категории; статусный символ; пейоратив.

ironY – tHe StatuS SYMBol                                                       
of uPPer claSSeS in enGland

Tislenkova I.A., Glebova E.A.,                                                           
Bgantseva I.V., Ionkina E.Yu.

The article is devoted to the analysis of little-studied specific in func-
tioning of irony in the speech of English social elite.
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The aim of the study is to conduct sociolinguistic analysis of Julian 
Fellowes’s TV series script “Downton Abbey” to identify the language 
markers of irony, used by English aristocrats in the early XXth century, 
describe tactics and types of speech acts attached to irony, its impact 
on communicants. 

The main methods used in the study include sociolinguistic analysis 
of character’s speech by means of sociolinguistic categories.

Results. Analysis of the contexts, where irony is used, allowed us to 
come to conclusion that the information plan of the ironic statement is 
expressed implicitly, includes methods of labeling, devaluation of inter-
locutor’s merits, humiliation, and mockery by means of hyperbolic met-
aphor, ironic pejorative, allusion and antithesis.

Practical implications. The data, obtained in the process of research, 
can be used in the course of intercultural communication, stylistics, 
translation and semiotics.

Keywords: irony; aristocrat’s speech; sociolinguistic categories; sta-
tus symbol; pejorative. 

Современные особенности речи социальных классов Англии 
представляют большой интерес для исследователей социолинг-
вистов в связи с тем, что в этой стране английский язык до насто-
ящего времени продолжает оставаться социально детерминиро-
ванным [18, с. 202]. Это подтверждает и исследование Батлер О., 
которое подчёркивает, что в настоящее время деление на классы 
в английском обществе происходит в большей мере именно через 
язык [3, с. 235]. 

Речевые статусные символы, особые способы акцентирования 
собственной социальной позиции, делят английское общество на 
страты, тем самым обусловливая единство внутри каждой катего-
рии. По мнению Гоффмана Э., данные символы включают в себя 
наборы вербальных сигналов, закреплённых за определенными 
классами, и речевые стратегии, с помощью которых коммуникан-
ты внутри этих страт могут осуществлять общение между собой. 
Речевые статусные символы используются для оказания влияния 
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на высказывания других лиц о своей позиции в желаемом направ-
лении [6, с. 42].

Специфика английского стиля общения состоит в широком ис-
пользовании иронии, которая является одним из традиционных 
речевых статусных символов представителей высших классов [5, 
с. 2]. В настоящей статье мы сосредоточим своё внимание на ана-
лизе именно этого языкового явления.

Актуальность исследования определяет недостаточная изучен-
ность особенностей функционирования иронии в речи социальной 
элиты английского общества.

Цель исследования – проведение социолингвистического ана-
лиза иронии в речи английских аристократов XX века, с целью по-
вышения межкультурной коммуникативной компетенции.

Цель работы обусловила постановку следующих задач: 
1) исследовать лексико-грамматические маркеры иронии; 
2) выявить основные тактики и типы речевых актов коммуниканта 

в контекстах употребления иронии; 
3) определить влияние иронии на участников коммуникации.

Поскольку художественный текст даёт действительное представ-
ление о том, как в реальности говорят люди [12, с. 63], материал ис
следования составил драматургический текст сценария культового 
британского телесериала Джулиана Феллоуза «Аббатство Даунтон» 
(сезон 2), содержащий ситуации употребления иронии аристократами. 

Объект исследования – речь аристократов английского высше-
го света XX столетия.

Предмет исследования – реплики героев, в которых имело ме-
сто использование иронии. 

Методы исследования включают в себя:
Послойный социолингвистический анализ реплик персона-

жа с применением социолингвистических категорий профессора 
Ивушкиной Т.А., разработанных в докторской диссертации «Язык 
английской аристократии: социально-исторический аспект» [8]. 
Общенаучные методы включают функциональный, системный и 
структурный методы. 
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Основная часть статьи 
Проблема воздействия на человека речевых статусных символов 

и сегодня является актуальной. От коммуникативного поведения 
политической верхушки во многом зависит её удача или неудача 
во время выборов, историческая судьба страны [17, с. 3]. Выбор 
класса аристократии для исследовательских целей был сделан в 
связи с возросшим интересом к культурному достоянию этой об-
щественной группы, которая внесла большой вклад в становление 
английского литературного языка [13, с. 26].

В книге «The English Constitution» W.Bagehot отмечает, что пред-
ставителей высших классов объединяет схожесть языковых, культур-
ных и светских традиций, образование, клановость, досуг [30, p. 45]. 

Общественная элита Англии состоит из групп людей, чей авто-
ритет изначально заложен в их социальном статусе и не зависит от 
результатов деятельности [33, p. 98]. Доминирующее социальное 
положение предопределяет авторитарный характер элементов дис-
курса аристократов, в частности иронии [24, с. 131]. В связи с этим, 
авторитарный коммуникант использует твёрдый, волевой стиль реа-
лизации власти посредством речи: на равных себе он оказывает пси-
хологическое давление [2, с. 80], навязывает свою концептуальную 
картину мира [21, с. 59]; от нижестоящих требует беспрекословного 
признания [25, с. 251].

Типичный портрет представителя избранного аристократическо-
го общества включает такие речевые черты, как высокая иронич-
ность, чувствительность к едва уловимым нюансам движения тона 
голоса собеседника и его эмоциям. Говорящий из высшего обще-
ства скрывает свои чувства, при этом постоянно язвительно ком-
ментирует поступки и суждения партнера по коммуникации. Своё 
мнение такая личность обычно сообщает уверенно и заносчиво [12, 
с. 66]. В этом ей помогает ирония.

Под иронией подразумевают насмешливую интонацию высказы-
вания, которую часто соотносят с издевкой или шуткой под маской 
фальшивой серьезности [20, с. 55]. Эта риторическая фигура в сво-
ей сути негативна, обесценивает точку зрения собеседника, показы-
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вая её несостоятельность [4, с. 54]. Говорящий, оценивая действия 
и слова оппонента, исходит из представления об идеале-образце, 
который служит ему основанием оценки. Сравнивая с этим идеа-
лом, он критикует объект, который ему не соответствует и который 
имеет в себе внутренние недостатки.

Использование иронии присутствует в речи человека из высшего 
света в связи с тем, что этот троп является характерной чертой поли-
тического красноречия, которому аристократов обучают в учебных 
заведениях, готовя к государственной службе. Ирония реализует 
стратегию дискредитации политического противника, представляя 
собой набор приёмов [9, с. 84]. Данная традиция берет своё начало 
в такой классической научной дисциплине, как риторика, которая в 
античную эпоху подразумевала искусство манипулирования людь-
ми [26, с. 76].

Herbert H. Hyman пишет о том, что ирония, как речевой статус-
ный символ, обладает обобщенным значением, отражает взгляды, 
образ жизни и ценности личности (также как, например, в Англии 
ежегодное посещение скачек Royal Ascot ипподрома графства Бер-
кшир на протяжении столетий являлась статусным символом эли-
ты) [32, p. 102].

Чтобы пользоваться иронией, говорящий должен иметь эстети-
ческий опыт, оформленный идеал, быть уверенным в общественной 
значимости своего эталона, безупречно владеть языком и средства-
ми выражения иронии, чувством юмора и остроумием. Такими чер-
тами обладают представители элиты, получившие высокое образо-
вание и духовное воспитание.

Ирония существует только в контексте общения [27, с. 117] и 
всегда направлена против собеседника и собеседнику, делает окру-
жающих свидетелями оценок [20, с. 56]. Обратимся к тексту сце-
нария Джулиана Феллоуза и проанализируем случаи употребления 
иронии в речи самого колоритного персонажа повествования Д. 
Феллоуса Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм. По-
жилая графиня имеет сына Лорда Кроули, женатого на американке 
леди Коре. 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

232

У невестки и свекрови непростые взаимоотношения в связи с 
тем, что мать стремится доминировать и руководить поступками 
всех домочадцев, позиционируя себя как столп, на котором дер-
жится общественная репутация семьи. В связи с этим невестка и ее 
поступки часто становятся объектом метафорического осмысления. 

В поместье идёт подготовка к благотворительному концерту, 
прибыль от которого должна помочь финансированию местной 
больницы. Леди Кора занята украшением зала цветами для приёма 
гостей. Однако ей не удаётся осуществить задуманное, так как ини-
циативу перехватывает свекровь. Как и многие представители стар-
шего возраста, Вайолет Кроули настаивает на применении именно 
её опыта в любых вопросах, в то время как её способ действий, 
особенно для молодёжи, уже устарел и не может быть использован 
в изменившихся условиях [23, с. 17]. Сопротивление невестки её 
авторитету подталкивает Вайолет к вербальной агрессии:

ROBERT: Good morning, Mama. This is very early for you to be up 
and about. 
VIOLET: War makes early risers of us all. I thought I would help with 
the flowers. I’ve asked Sharp to bring whatever he can spare. 
CORA: Well, Bassett has plenty . . . but thank you. 

With a fixed smile she goes, leaving Robert and Violet alone.
VIOLET: You don’t mind my taking over the flowers, do you? cora’s 
flowers always look more suited to a first communion in southern 
italy.
ROBERT: So, what do you think? 
VIOLET: I think it looks like a music hall in Southend. Well, what else 
have you planned for tonight’s revels? [31, p. 19]

<….>
She observes a large flower arrangement.

VIOLET: anna, help me do battle with this monstrosity. it looks like 
a creature from the lost World.* 

She starts to pull bits out and hand them to the maid. [31, p. 21]
<….>
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The other servants have gone and Anna has a cloth on the floor 
covered with foliage. Violet pulls out a final sprig.

 
VIOLET: That’s the best we can do. at least it’s stopped looking like 
a brush for a witch to ride home on. [31, p. 22]

РОБЕРТ: Доброе утро, мама. Сегодня вы слишком рано встали. 
ВАЙОЛЕТ: Война делает нас всех ранними пташками. Я думала, 
что помогу с цветами. Я попросила Шарп принести все цветы, 
которые у него есть. 
КОРА: Но, у Бассетт их и так много . . . но спасибо тебе. 
с притворной улыбкой она уходит, оставляя Роберта и Вайолет 
наедине.
ВАЙОЛЕТ: Ты ведь не возражаешь, если я возьму цветы на себя? 
Букеты Коры всегда больше подходят для первого причастия в 
Южной Италии.
РОБЕРТ: Ну и что ты думаешь? 
ВАЙОЛЕТ: По-моему, зал больше напоминает Мюзик-Холл в 
Саутэнде. Любопытно, чем еще вы планируете украсить сегод-
няшнюю вечеринку? [31, p. 19] (перевод наш)

<....>
Она осматривает большую цветочную композицию.

ВАЙОЛЕТ: Анна, помоги мне сразиться с этим безвкусием. Это 
похоже на чудовище из «Затерянного мира». 
Она отрывает листья и протягивает их служанке. [31, p. 21] (пе-
ревод наш)

<....>
Остальные слуги уходят, Анна расстилает на полу покрывало, 

усыпанное листвой. Вайолет достает последнюю веточку.
ВАЙОЛЕТ: Это максимум того, что мы могли сделать. По край-
ней мере, икебана перестала напоминать метелку, на которой 
ведьма летит в свой чертог. [31, p. 22] (перевод наш)

В приведенном отрывке присутствуют четыре иронических су-
ждения вдовствующей графини Грэнтэм о способности Коры к ор-
ганизации званых вечеров. Остановимся на них подробнее.
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1. …Букеты Коры всегда больше подходят для первого прича-
стия в Южной Италии….

Согласно традиции, на праздничную церемонию первого 
причастия в Южной Италии церковь практически пуста. 
Букеты белых калл и желтых хризантем приносят сами при-
хожане – дети, которые в первый раз принимают таинство 
Евхаристии [19]. По мнению свекрови, зал недостаточно 
декорирован цветами, что скорее укажет гостям на финан-
совую несостоятельность хозяев поместья, чем на их готов-
ность оказать больнице денежную помощь. Слова «первое 
причастие» вызывают в сознании фрейм «церковь» с таки-
ми культурно-социальными референциями [14, с. 57], как 
«первый раз», «новокрещенный», «перешедший в другую 
веру», «исповедь», «подарки». То есть с помощью праг-
матического приёма иронической импликатуры Вайолет 
намекает непосвященному слушателю на то, что молодая 
хозяйка не может правильно организовать мероприятие в 
связи с тем, что она не имеет необходимого опыта, не знает 
английских традиций, воспитана в другой, менее развитой, 
по её мнению, культуре. Таким образом, свекровь создаёт 
скрытую интенцию: показать домочадцам и слугам Даун-
тона, что Кора заслуженно не может быть полноправной 
хозяйкой аббатства.

2. …зал больше напоминает Мюзик-Холл в Саутэнде….
Воспитание, манеры и образование американских аристокра-
ток не нравились англичанам высшего общества Эдвардиан-
ской эпохи, так как считались недостаточными для элиты. 
В данной фразе пренебрежение результатами работы Коры 
Вайолет выражает с помощью гиперболической метафоры, 
выраженной реалиями. С целью индукции отрицательной 
семантики, используются сублимированные пейоративно-о-
крашенные лексические единицы «Мюзик-Холл», «Саутэнд», 
способные вызвать негативную эмоциональную реакцию 
слушателя. Данные пейоративы включаются говорящей в 
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препозициональное сочетание «Мюзик-Холл в Саутэнде» из 
двух конгруэнтных существительных с предлогом, чтобы со-
здать максимально яркий образ. 
Так, южный район Лондона в период между двумя мировыми 
войнами представлял собой пригород, сельскую местность 
[11]. Сравнение зала, подготовленного для приёма Корой, с 
провинциальным «кабацким театром», дающим представле-
ния из фарсовых песенок и танцев, буффонады и гротеска 
в тавернах и на постоялых дворах, подчёркивает «низкое» 
происхождение невестки [16]. Становится очевидным, что 
высшее общество в лице свекрови не приветствует женщину, 
поведение которой не соответствует социально-нормативным 
свойствам леди. У вдовствующей графини неодобрение и не-
приязнь вызывает то, что не достигает стандартных в высшем 
свете нравственных и эстетических ожиданий. 

3. …помоги мне сразиться с этим безвкусием. Это похоже на 
чудовище из «Затерянного мира». …

Исследователи-лингвисты полагают, что ирония косвенно 
передаёт оценку и настроение говорящего и зачастую не со-
впадет с прямым значением и содержанием высказывания 
[22, с. 72]. По мнению Иссерс О., контекстуальный эффект 
имплицитной аллюзии не только создаёт разнообразные ас-
социации, но и служит средством дискредитации соперника, 
создавая иронический подтекст [9, с. 88].
В представленном пассаже иронический пласт составляют 
аллюзии из знаменитого в то время научно-фантастического 
романа А. Конана Дойла «Затерянный мир» 1912 года.
 Во-первых, Вайолет имплицитно сравнивает жену своего 
сына с чудаковатым профессором Челленджером, который, 
благодаря своим манерам, был чужим в обществе, в котором 
он жил. Также, профессор со своей супругой составлял весь-
ма колоритную пару. Приведём цитату из произведения, на 
которую намекает Вайолет: «Если представить себе гориллу 
рядом с газелью, то можно составить себе понятие об этой 
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чете» [7, с. 146]. Аллюзия подводит слушателя к выводу: ста-
рые привычки, вкус и этикет Коры выдают её более низкий 
социальный статус, несмотря на то, что она сейчас живёт в 
аристократической семье, ведь освободиться от связей с про-
шлым невозможно. Это усиливает насмешку.
Во-вторых, здесь содержится намёк на известный эпизод ро-
мана, в котором во время похода в неисследованную область 
Америки, мир обезьянолюдей, профессор находит необыч-
ную реликтовую растительность, которая не встречается в 
Большом свете. Сюжетный мотив о приключениях европей-
ца (Вайолет) в мире допотопных «чудовищ» (место скопле-
ния растений Коры), включает также скрытый фольклорный 
образ леса, как нечто «антагонистического» и «чуждого» [1, 
с. 145]. Так, ироническая пейорация помогает вдовствующей 
графине Грэнтэм обесценить старания Коры, навесить на не-
вестку ярлык, чтобы закрепить в сознании слуг её компроме-
тирующий образ [26, с. 78].
Вайолет хочет доказать, что одно лишь наличие состояния, 
приобретённого её родителями, благодаря удаче и деловой 
хватке не даёт жене сына права считать себя знатной особой, 
в связи с тем, что для человека значимым является род и про-
исхождение. Члены аристократических семей не могут вдруг 
принять в свои семьи лавочников и крестьян, уравняв их с со-
бой в правах. Так с помощью иронии вдовствующая графиня 
Грэнтэм пытается сохранить старинные устои.

4. … напоминать метелку, на которой ведьма летит в свой 
чертог …

Став женой лорда Грэнтэма, американка Кора столкнулась с 
отсутствием у себя «правильных» манер. Переживания све-
крови о том, что поток невоспитанных калифорнийских мил-
лионеров, не имеющих представления о правилах хорошего 
тона, ворвётся в патриархальный мир английской знати, фор-
мирует у неё желание взять на себя ответственность защитить 
традиции высшего сословия. 
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Литературные и культурные аллюзии с иронической конно-
тацией, весьма эффективные в политическом дискурсе, рас-
пространяют негативное отношение из одной когнитивной 
области в другую. Рассмотрим речевую тактику и языковые 
средства иронии в представленном высказывании Вайолет. 
Здесь аллюзия строится на ассоциативной связи с литератур-
ным произведением «Открытие колдовства» 1584 г, в котором 
Реджинальд Скотт высмеивает невежественных, но чересчур 
самоуверенных крестьянок, возомнивших себя ведьмами, об-
ладающими значительной силой [29, p. 49], вязавших мётла 
из пучков сорных трав: белены чёрной, белладонны, мандра-
горы, аконита, болиголова с резким неприятным ароматом, 
которые они варили в масле для получения «летающей мази» 
для тела [15]. Нетрудно себе представить, как выглядит букет, 
составленный из цветков этих растений: грязно-белые боль-
шие колокольчики, кисти из крупных желтых, синих, фиоле-
товых, белых цветков, белые зонтики соцветий, собранные 
вместе с крупными зелёными и перистыми листьями в розет-
ку – растения-двойники цветочных однолетников церковной 
флористики. Ироническая антитеза подчёркивает недостаток 
Коры – незнание основных значений цветов при составле-
нии композиций для торжественных событий. Пейоративы 
«метёлка», «ведьма», «чертог» выражают несоответствие 
Коры своему окружению и социальной роли, характеризуют 
её бесполезность, неопытность и мещанство. 
Указанные речевые приемы дискредитации, выраженные 
иронией, помогают Вайолет создать следующий портрет леди 
Коры: сумасбродная, вульгарная женщина низкого происхож-
дения, с полным отсутствием правильных манер, влезшая в 
дом приличных людей, пытающаяся навязать свои прими-
тивные вкусы. 
В чем причина такой резкой критики Коры? В 1880–1910 
годы XX века возникла мода на союзы европейской аристо-
кратии и американского капитала [10]. После свадьбы Кора 
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нашла за океаном титул, а семья Кроули необходимые им 
деньги для поддержания своего высокого общественного по-
ложения. Вдовствующая графиня Вайолет Грэнтэм считает 
брак её сына Роберта неравным. Ирония и сарказм являют-
ся защитной реакцией, вызванной желанием не показывать 
своего отчаяния. «Оскорбления в лучших традициях старой 
школы» позволяют Вайолет выразить свой гнев, не выходя за 
рамки приличий [28, p. 34].

Обобщим полученные данные об использовании и способах вы-
ражения иронии в речи героини из высшего общества и представим 
их в виде таблицы:

речевые акты тактика языковые средства
•	 отрицательная 

оценка 
деятельности

•	 унижение
•	 издёвка
•	 навешивание 

ярлыков

•	 упрёк
•	 приведение 

ложной 
информации

•	 категоричность
•	 эгоцентричность
•	 ироническая 

импликатура

•	 гиперболическое сравнение
•	 гиперболическая метафора, 

выраженная реалиями
•	 ироническая аллюзия
•	 сублимированные 

пейоративно-окрашенные 
лексические единицы

•	 имплицитные литературные 
и культурные аллюзии с 
иронической коннотацией

•	 ироническая антитеза

Выводы
Общение представителей социальной элиты английского об-

щества предполагает использование иронии – речевого оружия, 
которое должно ранить [9, с. 84]. Ирония в речи аристократа имеет 
сложную информационную структуру, содержащую скрытую ав-
торскую интенцию. Внутренний информационный план ирониче-
ского высказывания выражается имплицитно. Описанный приём 
дискредитации включает такие приемы, как скрытое навешивание 
ярлыков, отрицательная оценка деятельности, унижение, издёв-
ка посредством гиперболической метафоры, аллюзии и антитезы 
с иронической коннотацией. Ирония позволяет аристократу дать 
оценку собеседнику и выразить к нему отношение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АНГЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Фахрутдинова М.Т.

В данной статье исследуется специфика разностороннего влия-
ния англицизмов на формирование лексики русского языка новейшего 
периода, сообщая ей новые свойства и черты. Это обуславливается в 
первую очередь целым рядом причин социального, политического и эко-
номического характера, а также внутрилингвистическими причина-
ми. Англицизмы осваиваются на различных уровнях языковой системы 
(от фонетического до семантического). В публикуемой статье пред-
ставляются результаты процесса англизации лексического состава 
русского языка XXI века. Научная новизна этой работы заключается 
в комплексном описании особенностей ассимиляции англицизмов на 
каждом уровне языковой системы: 1) фоно-орфографический уро-
вень; 2) морфологический уровень; 3) лексико-семантический уровень.

Ключевые слова: заимствование; англицизм; ассимиляция; мор-
фология; семантика; структура.

anGlification SPecificS                                                               
of tHe Modern ruSSian lanGuaGe

Fakhrutdinova M.T.

This article explores the specificity of the diverse influence of angli-
cisms on the development of the vocabulary of the Russian language of 
the newest period, informing it of new properties and features. This is 
primarily due to a number of social, political and economic reasons, as 
well as intra-linguistic reasons. Anglicisms are mastered at various lev-
els of the language system (from phonetic to semantic). The published 
article presents the results of the process of anglization of the lexical 
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composition of the Russian language of the XXI century. This paper de-
scribes the features of the assimilation of anglicisms at each level of the 
language system: 1) phono-orthographic level; 2) morphological level; 
3) lexical-semantic level.

Keywords: Borrowing; anglicism; assimilation; morphology; seman-
tics; structure.

Введение
На данный момент тема заимствований из английского языка 

особенно актуальна. Многие лингвисты занимались изучением 
процесса англизации, рассматривая при этом различные аспекты: 
причины заимствования, особенности освоения англицизмов систе-
мой языка, их взаимодействие с исконной и ранее заимствованной 
лексикой и многое другое. В отечественной лингвистике можно 
назвать работы Г.Г. Тимофеевой, В.Г. Костомарова, Л.П. Крысина, 
А.И. Дьякова, С.С. Изюмской, М.Ф. Шацкой, Э.Ф. Володарской, 
И.О. Наумовой и др. На данный момент за счет глобализации ми-
ровой экономики и огромной всесторонней роли, которую играют в 
ней США, процесс англизации русского языка протекает особенно 
интенсивно. Несмотря на это, в лингвистике отсутствуют фунда-
ментальные комплексные исследования, включающие в себя вы-
явление и описание англоязычного влияния на различных уровнях 
функционирования языка. 

Материалы и методы исследования
В данной статье используется метод описания лексики русского 

языка новейшего периода с анализом типологии и этимологии. Мате-
риалом исследования послужили различные виды средств массовой 
информации, особенно публицистические статьи, содержащие боль-
шое количество англицизмов. В исследование включены как лекси-
ческие единицы, заимствованные недавно (бодигард, мейнстрим), 
так и более ранние заимствования (лидер, конгрессмен). Источником 
материала послужили интернет-архивы следующих периодических 
изданий 2017–2018 г.г. выпуска: «Ведомости», «РБК», «Коммерсант», 
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«Московский комсомолец», «Аргументы и факты» и др. Объем ис-
следованного материала составляет 60 статей.

Результаты исследования
Численное возрастание словарного состава современного рус-

ского языка происходит в значительной степени за счет притока 
лексических единиц английского происхождения, которые под-
вергались исследованию в отечественной лингвистике в работах 
В.М. Аристовой, Т.В. Максимовой, Ф.П. Филина, А.Д. Швейцера и др.

О.С. Ахманова определяет англицизм как слово, выражение или 
синтаксическую конструкцию, заимствованное из английского язы-
ка и воспринимаемое как чужеродный элемент [1, с. 47]. С.И. Оже-
гов и Н.Ю. Шведова понимают под англицизмами слова и обороты 
речи в каком-либо языке, заимствованные из английского языка или 
созданные по образцу английского слова и выражения [5, с. 35]. Так 
же определяет англицизмы и Л.П. Крысин, при этом дополнительно 
подводя их под класс варваризмов [4, с. 9].

В современной лингвистике признается, что язык подобен жи-
вому организму, который постоянно подвергается влиянию извне 
и вследствие этого меняется. Абсолютно «чистого» языка, не под-
вергающегося влиянию других языков, не существует. Еще В.Г. Бе-
линский рассуждал о феномене проникновения в русский язык 
иноязычных слов, отмечая, что «…народ с удивлением и ужасом 
заметил, что к нему ворвались чужеземные обычаи и … исказили 
и испестрили его девственный язык» [2, с. 39]. 

Статистика иллюстрирует отчетливый рост доли англицизмов в 
русском языке. В словаре иностранных слов И.А. Бодуэна де Кур-
тенэ (1911) англицизмы составляют 2,57% всех заимствований. 
Менее века спустя доля англицизмов в словаре иностранных слов 
Н.Г. Комлева (2000) составляет уже 25%.

Среди причин активного увеличения заимствований из англий-
ского языка выделяются внешние (внеязыковые, экстралингвисти-
ческие) и внутренние (языковые, лингвистические) причины. К 
внешним причинам относятся:
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1. Наличие более или менее тесных политических, экономи-
ческих и культурных связей между народами-носителями языков 
(А.И. Соболевский, Ю.С. Сорокин, В.М. Аристова): мейл-шови-
низм – социальное выражение, которое часто фигурирует в об-
щественно-политической жизни, в частности, в контексте борьбы 
феминисток в США и Германии; нордстрим – название нового 
строящегося газопровода.

2. Языковой снобизм, мода на иностранные слова (В.В. Вино-
градов, Ю.С. Сорокин, Л.П. Крысин): бейбиситтер – нянька, си-
делка с ребенком.

3. Коммуникативная актуальность понятия и соответствующего 
ему слова (Л.П. Крысин): хэппи-энд – (англ. happy end) – счастливая 
концовка сюжета пьесы, фильма, романа и т. д.

Среди внутренних причин выделяются следующие:
1. Необходимость в разграничении содержательно близких, но 

все же различающихся понятий (В.М. Аристова, Л.П. Крысин): 
топ-менеджер – top-manager) – является центральной фигурой 
компании. Именно он призван организовывать и успешно продви-
гать ее бизнес. 

2. Тенденция к экономии в языке, так называемый «закон ре-
чевой экономии», который заключается в том, чтобы цельный не-
расчлененный на отдельные составляющие объект обозначался 
не парафразом, а одним словом (Л.П. Крысин, Э.Ф. Володарская): 
рест-клуб, стрип-бар, интим-услуги, климат-контроль и т.д.

3. Необходимость специализации понятий в той или иной сфере, 
для тех или иных целей (В.М. Аристова, Л.П. Крысин): хэндикэм – 
(handycam) – товарное наименование портативной видеокамеры.

В ходе исследования был выявлен ряд особенностей употребле-
ния и освоения англицизмов в русском языке. Поскольку освоение 
иноязычных слов следует рассматривать как комплексный процесс, 
где все языковые факторы и уровни языка взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, в рамках данной статьи предлагается краткое опи-
сание особенностей ассимиляции англицизмов на каждом уровне 
языковой системы.



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

251

1. Фоно-орфографическая ассимиляция англицизмов в русском 
языке возможна в виде транскрипции (upgrade – апгрейд) и транс-
литерации (banner – баннер). Многие слова имеют неустоявшееся 
правописание (дистрибьютер – дистрибутер – дистрибьютор), 
так как семантическое освоение предшествует ассимиляции фор-
мы, то есть большинство англицизмов сначала закрепляются в 
речи, а потом получают орфографическую оформленность. Кро-
ме того, не существует четких правил транскрипции англицизмов, 
в результате чего возникают параллельные варианты: badge – 
бейдж и бедж.

Многие исследователи современных русских неологизмов за-
имствованного происхождения отмечают широкое употребление 
нетранслитерированных форм как особенность функционирова-
ния, связанную со многими факторами: расширением интенций и 
распространением иностранных языков, необходимостью сохра-
нения международной торговой марки и защитой юридических 
прав производителя и др. Чаще латинское оформление имеет пер-
вый компонент сложных слов (gala-фильм, cosmo-консультант, 
flash-видеокамера, fashion-шок, glam-спорт, bluetooth-гарнитура, 
October-фест, casual-стиль, beauty-табу, Bosch-центр, live-транс-
ляции, premium-аккаунт, media-группа), реже – второй (баян-mix, 
транс-ticket, окна-best, экстра-love, флора-city.

2. Морфологическая ассимиляция заключается в том, что неза-
висимо от фонетического облика и орфографического оформления 
англицизмы подводятся под активные грамматические категории 
принимающего языка. Абсолютное большинство англицизмов, 
закрепившихся в русском языке, это имена существительные, а 
глаголы и имена прилагательные встречаются значительно реже 
и чаще всего образуются от заимствованного существительного: 
lobby – лобби, лоббировать. Другим примером может послужить 
лексема «селебрити», которая имеет следующее значение: зна-
менитость, известная преимущественно благодаря упоминаниям 
в светской хронике и жёлтой прессе. Происходит «селебрити» 
от англ. celebrity «знаменитость». Следует отметить, что в любом 
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случае происходит оформление соответствующей части речи по 
правилам русского языка: offshore – оффшор-н-ый.

3. Лексико-семантическая ассимиляция: 
А) Заимствования осуществляются при необходимости обозна-

чения новых понятий, при этом их освоение происходит автомати-
чески, так как они занимают место лакун в лексико-семантической 
системе языка (холдинг).

Б) Заимствуются единицы, синонимичные уже имеющимся в 
языке и использующиеся как стилистически или экспрессивно 
окрашенные дублеты (няня – babysitter – бэбиситтер).

В) Часто происходит расширение, сужение, изменение значения 
слова по отношению к его значениям в английском языке (презен-
товать – представлять, дарить).

Г) Англицизмы принимают участие в словообразовании. Сло-
вообразовательные конструкции с участием заимствованных лек-
сических единиц отличаются от традиционных образований, воз-
никающих на базе собственного языкового материала, тем, что в 
первом случае происходит соединение заимствованной английской 
морфемы и языка-рецептора (бизнес-пророк).

Необходимо отметить, что выделяются англицизмы, выступающие 
в роли корнесловов в сложных словах (супер-, бизнес-, шоу- и т.д.).

Существует два варианта процесса функционального развития 
корнесловов. Первый вариант заключается в процессе постепенного 
отрыва от слова суффиксоида, который становится самостоятельной 
единицей. Например, корнеслов супер в современном языке употре-
бляется как самостоятельная лексическая единица. Второй вариант 
противоположен первому. В данном случае самостоятельная лексема 
начинает выполнять функцию корнеслова в целом ряде слов, образу-
ющих гнездо. Примером может являться слово бизнес, которое выпол-
няет функцию суффиксоида в ряде слов. Анализ функционирования 
данных элементов в разнообразных текстах в жанрово-стилистиче-
ском отношении позволил сформулировать следующие выводы:

1. Словообразующие элементы бизнес-, супер-, шоу- и др. явля-
ются символами американского языкового влияния.
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2. В настоящий момент все эти словообразующие элементы с 
периферии языковой словообразовательной системы перемести-
лись к центру.

3. Из данных словообразующих элементов только супер- имеет 
значительный период ассимиляции.

4. Некоторые из этих элементов выступают только в первой ча-
сти сложных слов: бизнес-школа, бизнес-язык, топ-менеджер, шоп-
тур, другие выступают как в первой, так и во второй части сложных 
слов: мото-шоу, аэро-шоу и шоу-досье, шоу-индустрия.

5. Часть подобных словообразующих элементов образуется при 
помощи русских лексем: супермясо, бизнес-компания, бизнес-кон-
такт, шоу-программа, другая часть образуется с помощью ан-
глийских лексем: супершоу, суперхит, бизнес-визит, бизнес-ланч, 
джентельмен-шоу, ток-шоу и др. [3, с. 9].

Заключение
Таким образом, современный русский язык в значительной мере 

подвергается англизации, что объясняется как экстралингвисти-
ческими причинами (изменения в менталитете русскоговорящих 
людей и активизация связей с Западом), так и внутриязыковыми 
факторами (потребность в наименовании новых явлений, необхо-
димость специализации понятий). Основной причиной активного 
влияния английского языка являются языковые контакты, обусло-
вившие рост аналитизма в русском языке, преимущественно син-
тетическом по морфологическому строю. 
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ЛЕКСИКА ГОСТЕПРИИМСТВА                                                         
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Чирич И.В., Штукарева Е.Б.

Актуальность исследования лексики гостеприимства связана 
с ее недостаточной изученностью, между тем как она отража-
ет национальное самосознание, систему ценностей этноса, наци-
ональные качества и при этом переживает изменения. 

Цель исследования – выявить оттенки значения и особенности 
употребления лексики гостеприимства в современном русском языке. 

Методы исследования: описательно-аналитический, структур-
но-семантический, метод контекстологического анализа.

Результаты. В статье рассмотрены слова, связанные с темой 
приглашения в гости, угощения и застолья (угощать, потчевать, 
питать, кормить, забегать на огонек, гулять, на чашку чая, с 
распростертыми объятиями и др.), уточнены их значения в срав-
нении с толкованием в лексикографической практике, прослежены 
исторические семантические сдвиги в значениях слов, изменения 
их сочетаемости на основе наблюдений за функционированием в 
речи (художественной, публицистической, в интернет-общении). 
Результаты исследования могут быть применимы при состав-
лении толковых словарей и в переводческой практике, в препода-
вании лексикологии и лингвокультурологии.

Ключевые слова: лексическая группа; этнокультурный компо-
нент значения; гостеприимство; приглашение; застолье.

HoSPitalitY VocaBularY in tHe ruSSian 
linGuiStic World iMaGe

Chirich I.V., Shtukareva E.B.

The research into the hospitality vocabulary is thought to be relevant 
as it has been insufficiently studied so far, while this type of the vocab-
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ulary reflects the national identity, value system of the ethnos, national 
characteristics. Moreover, it may change over time.

The purpose is to identify connotations and ways of using the hospi-
tality vocabulary  in modern Russian.

Research methods: descriptive-analytical, structural-semantic, con-
textual analysis.

Results. The article describes the words related to the topic of invita-
tions, feasting and giving parties, their meanings are compared with the 
interpretation in the lexicographical practice as well as the historical 
semantic shifts in the meanings are traced. The authors observe lexical 
combinability of  the words, their functioning in the literary style, pub-
licistic texts and Internet communication. The results of the study can 
be used in lexicography and translation practice, in the teaching  lexi-
cology and cultural linguistics.

Keywords: lexical group; ethnocultural component of meaning; hos-
pitality; invitation; banquet.

Лексика, непосредственно связанная с предметным миром челове-
ка, с его социально-историческим опытом и культурно-национальны-
ми особенностями менталитета, отражает представления личности об 
окружающем мире. Национальная культура гостеприимства чаще ста-
новится предметом культурологического исследования [1; 3; 5]. Куль-
турно-национальные сведения отражаются и в особенностях языка, 
они концентрируются в этнокультурном компоненте семантики слова 
[10, с.13]. Однако толковые словари не всегда фиксируют культурно 
значимую фоновую информацию, иногда не отражают того значения, 
в котором слово употребляется в современном русском языке или не 
учитывают изменившиеся стилистические характеристики. 

При описании семантики лексической группы гостеприимства 
недостаточно ориентироваться на данные словарей, необходимо 
проявлять внимание прежде всего к их реальному функциониро-
ванию в речи. 

Так, слово застолье словарями определяется как разговорное 
наименование праздничного стола, угощения и собирательного – 



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

257

людей, сидящих за таким столом [2]. В современном русском город-
ском быту застолье предполагает совместную трапезу (как прави-
ло, сопровождающуюся «возлияниями»), обычно в связи с тем или 
иным поводом. В норме эту трапезу кто-то устраивает и приглаша-
ет на нее других участников трапезы. Чаще всего застолье проис-
ходит дома у устроителей трапезы, которые тем самым выступают 
в роли хозяев (а остальные участники трапезы являются гостями). 
Поскольку в этом случае хозяева принимают у себя гостей, такая 
трапеза может быть названа приемом. Прием может быть устроен 
и вне дома (например, в ресторане); но и в этом случае устроите-
ли приема приглашают на него гостей. Менее типичным является 
устройство «застолья» в складчину; в этом случае, даже если за-
столье происходит у кого-то дома, участники застолья обычно не 
подразделяются на гостей и хозяев.

Таким образом, «русское застолье» устойчиво ассоциируется 
с приходом в гости. Недаром и общее наименование пищи, пода-
ваемой во время застолья, – угощение – этимологически связано с 
идеей гостей. Широко известно, что русские любят и умеют при-
нимать гостей, действительно, хорошо принять, угостить и выра-
зить уважение гостю – дело чести хозяев, о чем свидетельствуют и 
многочисленные пословицы и поговорки: Встречай не с лестью, 
а с честь; Гость доволен – хозяин рад; Гостю в переднем углу ме-
сто; Гостю щей не жалей, а погуще влей; Для дорогого гостя и 
ворота настежь.

Не случайно в русском языке слово гостеприимство имеет 
характерный синоним – хлебосольство, непосредственно связан-
ный с идеей угощения. При этом хлебосольство воспринимается в 
культуре как специфически русская черта: можно сказать русское 
хлебосольство, но не употребляются сочетания французское хлебо-
сольство или итальянское хлебосольство. В этом случае говорят 
все же о гостеприимстве.

Любой гостеприимный, радушный, хлебосольный хозяин или 
любая хозяйка, принимая у себя гостей, начнут их кормить, уго
щать, потчевать. 
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Интересно, что в XIX веке глагол кормить не мог обозначать 
действие, направленное на человека. В XIX веке, по наблюдениям 
И.А. Ширшова в статье «Питать и кормить» [9], на человека могло 
быть направлено действие глагола питать, например: Теперь об-
ратимся к Парижу, где наш Тургенев, одетый лучшим портным, 
питаемый лучшим ресторатором, наслаждается жизнью (Карам-
зин), а действие глагола кормить было направлено на домашнее 
животное, ср.: Купайте, кормите отборным зерном; Водой клю-
чевою поите [коня] (Пушкин). Добавим, что глагол кормить мог 
употребляться по отношению к человеку, когда речь шла о грудном 
вскармливании младенца, например: Кормить своего ребенка не 
позволили ей доктора (С. Аксаков). Сфера употребления глагола 
кормить в современном русском языке расширилась, и вполне 
обычным стало использование его для обозначения действия, на-
правленного и на человека и на животного, например: Я торопилась 
домой, чтобы кормить обедом мужа, кормить гостей пирогами, 
кормить семью обедом; кормить голубей с руки. 

Что же касается глагола питать, то круг объектов, на которые 
направлено его действие, напротив сократился. Ранее это мог быть 
больной человек, часто беспомощный, для которого диетическая 
пища служит средством выздоровления: Уже давно ему доказали, 
что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его пи-
тали постными, но здоровыми кушаньями (Л. Толстой); [Чувилов] 
Дома жрать нечего. Топить нечем… Доктор сказал — питать 
мясным бульоном (А.Н. Толстой). Глагол питать в схожем значе-
нии в базе цитирования Рускорпора встречается только единожды 
при описании смертельно больного человека в рассказе «Фазан» 
(1984 г.) И. Грековой: А папа лежал дома и кашлял. Его надо было 
питать. Именно «питать», а не кормить. А чем, на какие сред-
ства? В доме было уже продано, выменяно на продукты все, что 
можно. В данном контексте в семантической структуре глагола еще 
прослеживается оттенок заботы, свойственный ему в начале XX 
века. Однако автор этого произведения является представителем 
прошлого поколения (1907 г.р.).
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Изменился и оттенок значения глагола питать, из его семантики 
исчезла сема ‘удовольствие’: питать малыша молочной смесью. 
И.Б. Левонтина отмечает, что значения глаголов кормить, питать, 
пичкать, по сравнению с глаголами угощать и потчевать, указы-
вают на гораздо более утилитарные действия [4]. Например, Боясь, 
как бы не заболел у меня животик, бог весть до какого времени кор-
мили меня кашкою да куриными котлетками (В. Ходасевич, Мла-
денчество); Тетя Вайна кормила Лэна ужином, пичкала его толок-
ном с горячим молоком (А. и Б. Стругацкие, Хищные вещи века). 

Стоит отметить, что глагол кормить используется и в тех случаях, 
когда речь идет об угощении гостей; правда, употребление этого глаго-
ла обычно предполагает, что угощение было невкусным, не доставля-
ло гостям удовольствия, например: «В то время, как Лайза Миннелли 
отмечала свою свадьбу и кормила гостей тортом диаметром три 
с половиной метра, ее 94-летняя мачеха находилась одна в холодном 
и темном доме», – явствует из заявления, поданного в суд адвока-
тами Ли Андерсен Миннелли (М. Киселева, Мачеха испортила Лайзе 
Миннелли медовый месяц // Известия, 2002); Чувствует Кудасов и 
то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить 
скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от 
Елисеева, то он никуда и не едет (В. Орлов, Альтист Данилов).

Но более характерны при русском застолье глаголы угощать и 
потчевать, которые описывают радушное, доброжелательное по-
ведение одного человека по отношению к другому и предполагают, 
что субъекту приятно кормить и поить другого человека, например: 
Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. 
<…> В России люди ходят в гости, очень часто, угощают друг 
друга, пекут пироги (Л. Улицкая, Цю-юрихь); Добрая была жен-
щина и прегостеприимная, вишневым вареньем, бывало, все меня 
потчевала (И.С. Тургенев, Рудин). 

Некоторые примеры доказывают, что если человек потчует го-
стей, друзей и т.д., то делает это он по своей воле и сам получает от 
этого удовольствие, например, Вечером поздним <…> сел извозчик 
пить чай с мушмалою и потчевал чаем соседа (М. Шагинян, Пере-
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мена). А глагол угощать может быть употреблен и тогда, когда об-
стоятельства вынуждают хозяина предлагать угощение, например, 
Он поспешно сообщил Тигре, что, как только он, Пух, справится со 
своим завтраком, они пойдут в гости к Пятачку, и, может быть, 
он угостит их желудями (А. Милн, Вини-Пух и Все-все-все, пе-
ресказ Б. Заходера).

Кроме того, стоит упомянуть, что в речи встречается особый 
круг употреблений глагола угощать, в которых он описывает си-
туацию, когда люди вместе едят или пьют, например, в ресторане, а 
один – тот, кто угощает, – платит за всех, например: – Душа у меня 
горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка – как тебя там?! 
Волоки вина побольше! Всех угощаю!!! Поймете ли вы тоску души 
моей (А. Аверченко, Дюжина ножей в спину революции); Ходили 
уж толпами, потому что многие пропили все деньги, и облепливали 
тех, кто мог угощать, – и не знали, что станут есть, пить завтра 
(О. Павлов, Дело Матюшина). 

Прием гостей в России, как и в любой другой стране, начинается 
с приглашения в гости. Поэтому с гостеприимством в русской куль-
туре связаны приглашения. В частности, культурно значимы слова 
и обороты, при помощи которых мы приглашаем в гости. Иногда 
используются неформальные, ни к чему не обязывающие приглаше-
ния (в них часто используются глаголы движения с приставкой за-): 
заходите к нам на огонек, заходи(те) если что; заходи(те) к нам в 
любое время или просто заходите, забегайте, например, «Заходите 
к нам на огонек» – пела скрипка ласково и так нежно… (из песни).

Но выражение забежать на огонек может использоваться не 
только в составе приглашения, но и как констатация уже осуще-
ствившегося факта, например: И тут на огонек забежал Волшеб-
ник – Олег Янковский (Комсомольская правда, 2004); Вечером, еще 
до прихода жениха, забежал на огонек директор школы Е. Марко-
ва. Тайная вечеря.).

Дело в том, что, для того чтобы забежать на огонек, приглаше-
ние не требуется, это часто случается спонтанно, непреднамерен-
но, например: Буду в ваших краях – забегу на огонек; Моему хлебо-
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сольству не было границ! Ко мне заходили на огонек в любое время 
дня и ночи (Караван историй, апрель, 2003). Иногда даже на огонек 
забегают совершенно неожиданно для хозяев дома, например, В 
родных стенах его поджидают званые и незваные гости: то со-
сед-психопат забежит на огонек, то соблазнительная соседка со 
второго этажа спустится на первый по шесту, то певица извест-
ная обнаружится в ванной… (Вас. Стрельников, Вася ин да хаус).

Существенно, что когда человек говорит просто: «Заходите (За
бегайте)», то он не берет на себя особенных обязательств устроить 
прием, хотя нормы гостеприимства предполагают, что какое-то 
угощение будет подано. Более обязывающими оказываются фор-
мальные приглашения, которые уже сами по себе предполагают 
«застолье». В этом случае иногда непосредственно упоминается 
вид предполагаемой совместной трапезы (иногда с указанием по-
вода торжества): Приходите к нам завтра на обед; Приглашаю вас 
на банкет по случаю защиты диссертации. Часто в этом случае 
достаточным оказывается упоминание повода без уточнения вида 
приема: Приходите ко мне завтра на день рождения (≈ …на зва-
ный обед/ужин по случаю дня рождения), на именины (≈ …на при-
ем по случаю дня ангела); Приходите на крестины; Приглашаем 
вас на свадьбу (≈ …на банкет по случаю бракосочетания) и т. п.

Наименование повода в таких случаях метонимически перехо-
дит на наименование торжественного приема – ср.: За свадьбой 
было выпито много вина, Мы выпивали на его защите; Купить 
вина на именины. Если мы говорим, что некто вчера был на дне 
рождения, на именинах, на свадьбе и т. п., мы понимаем, что он 
был участником застолья. Впрочем, не все названия поводов для 
застолья в равной степени свободно допускают такой метонимиче-
ский перенос. Так, можно сказать гулял на защите или выпивал 
на защите, и в этом случае слово защита метонимически указыва-
ет на банкет по поводу защиты диссертации, но если сказать При-
ходите завтра ко мне на защиту или Я была у него на защите, то 
слово защита будет скорее пониматься как обозначение заседания 
специализированного совета. А сочетания быть на дне рождения 
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и гулять на дне рождения семантически равноправны, здесь быть 
подразумевает гулять.

Если же поводом для торжества является получение премии, 
присвоение почетного звания, покупка (то, что в русской бытовой 
культуре принято обмывать), то перенос оказывается невозможным. 
Можно сказать: Приходите отметить премию или Приходи – об-
моем мою новую машину, но фраза Приходите на получение премии 
будет скорее понята как приглашение на вручение премии, а не на 
банкет, а фраза Приходи на покупку машины звучит совсем странно. 

Иногда званый прием метонимически называют по главному 
блюду, подаваемому во время трапезы, особенно если это экзоти-
ческое, необычное блюдо – например, пригласить на шашлык, 
на осетра, на блины, на пироги и т. д. В этих случаях название 
блюда функционирует как название трапезы. Некоторые названия 
блюд (например, шашлыки) чаще употребляются именно в значе-
нии названия трапезы: пригласить на шашлыки (ср. пригласить 
на банкет, обед, фуршет и т.д.), собираемся к нему на дачу на 
шашлыки, поехали (пошли) на шашлыки и т.д.

Приглашение на чашку чая, как и приглашение на шашлыки, 
стало конвенциализованным, например: С Настасьей Карповной 
Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье, в монастыре; 
сама подошла к ней в церкви…, сама с ней заговорила и пригласила 
к себе на чашку чая (И.С. Тургенев, Дворянское гнездо); Я, когда 
читал, непроизвольно произносил про себя «интерьер» и, проводив 
ее до дома и приглашенный на чашку чая, именно интерьер и уви-
дел (А. Найман, Любовный интерес); Для начала глава АРБ Гарегин 
Тосунян пригласил представителей ЦБ, а заодно журналистов «на 
чашку чая» (Н. Орлова, Чайная церемония. Ассоциация россий-
ских банков строит новые отношения с Центробанком // Известия, 
2001); В четверг президент пригласил в свою загородную рези-
денцию Ново-Огарево на чашку чая шахматистов Вишванатана 
Ананда и Бориса Гельфанда. (Е. Кривякина. Владимир Путин – 
чемпиону мира по шахматам Вишванатану Ананду: «Вырастили 
на свою голову» // Комсомольская правда, 2012). 
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В современной речи чаще встречается фраза на чаек, кото-
рая синонимична фразе на чашку чая, например, Какой русский 
не любит прийти на чаек?; Они с женой зашли к Лиле и Васе на 
чаек (В. Смехов, Театр моей памяти); — Вы заходите как-нибудь 
на чаек, Сонечка будет рада (Ю. Трифонов, Дом на набережной); 
Пожалуйте на чаек (название сайта о диетах).

Иногда фраза на чаек употребляется в переносном значении, на-
пример, И оптовая стоимость топлива стремительно пошла вверх, 
приблизившись почти вплотную к розничной. Вот в этой ситуации 
Христенко и пригласил к себе «на чаек» бензиновых королей. Правда, 
в результате этой закрытой от посторонних глаз встречи никако-
го письменного обещания о том, что цены на бензин повышены не 
будут, нефтяники не дали (Н. Бероева. Ждут ли москвичей очереди 
за бензином? // Комсомольская правда, 2007). Здесь и не предполага-
лось никакого угощения, речь идет о неофициальной встрече. В дру-
гом контексте выражение увести на чаек значит увести из помещения 
под предлогом: Даже если на экзамене присутствуют проверяющие 
из других школ, их уводят «на чаек», а в это время в класс приходят 
предметники и дают необходимые консультации (Опыт южноураль-
цев: ЕГЭ – это чистой воды лотерея // газ. Новый регион, 2007).

Выражение за чашкой чая, за чаем часто становится частью за-
головков и названий, привлекающих внимание, например, название 
«Заседание за чашкой чая» (Заря Кубани, 2014); рубрика «Откро-
венный разговор за чашкой чая» видеоблогера Т. Акимовой, обсуж-
дающую свою будущую книгу; название семейного клуба «Мы за 
чаем не скучаем»; новостная заметка «За чашкой чая. Поэтическая 
встреча» (о встрече с ветеранами на сайте http://rkhvastland.ru). 

Выражения типа: заходите вечерком, приходите в гости, рады 
вас видеть сегодня – более всего распространены у русских, и хотя 
в семантике слов, входящих в состав этих выражений, нет указания 
на то, что гостей обязательно будут угощать, угощение все-таки бу-
дет. Вероятнее всего, вас пригласят на вечер, часов на 6-7, но это 
может быть и обеденное время. Независимо от времени, и меню 
на столе, и весь ход трапезы будут приблизительно одинаковыми.
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Правда, в русской лингвокультуре используются и приглашения, 
которые не предполагают, что гостя обязательно должны угощать. 
Сюда относится выражение милости просим. Оно вовсе не обя-
зательно предполагает угощение: с гостем можно просто по-прия-
тельски побеседовать, например: Будете в Москве, милости про-
сим в гости; – Гм… – задумался артист, – ну, тогда приходите к 
нам опять. Милости просим! Рад нашему знакомству (М. Булга-
ков, Мастер и Маргарита). Фраза милости просим (прошу) часто 
встречается в постах социальных сетей как призыв войти в состав 
группы или присоединяться к обсуждению: Если у кого-то есть 
дополнения – милости прошу. 

С русским гостеприимством связаны способы приема гостей. Го-
стей принято принимать радушно, с распростертыми объятьями, 
например, Нас радушно встретили наши старые знакомые; Ни-
колай Томилин встретил гостей весьма радушно, усадил в кресла, 
предложил чай или кофе (А. Маринина, Смерть ради смерти); Тыся-
чи (возвращенных из ссылки) двинулись в Петербург со всех концов. 
Первые были приняты с распростертыми объятьями и получили 
отличные места, вторые мест не получили, а третьи просто-на-
просто надоели Павлу (О. Форш, Михайловский замок). 

С распростертыми объятьями толкуется во «Фразеологиче-
ском словаре русского литературного языка» А.И. Федорова как 
‘приветливо, радушно’ [7]. На наш взгляд, такая трактовка этого 
выражения слишком скупа и невыразительна. Оно по смыслу связа-
но со словом распростереться – ‘простереться во все стороны, за-
нять собой большое пространство; раскинуться’, например, Вокруг 
нас во все стороны богатырским размахом распростерлась степь 
(М. Горький, В степи). Распростереть объятья – ‘развести руки, 
намереваясь обнять кого-либо’. Здесь метафорический перенос по 
произведению впечатления: с распростертыми объятьями – ‘ши-
роко раскрыв душу, принять гостя’.

Предметное видение мира, которое отражается в русской лекси-
ке гостеприимства, включающей в себя понятия угощения, трапезы, 
приглашения отведать блюдо или хотя бы выпить чаю, лежит в ос-
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нове метонимических переносов (повод для приглашения, название 
блюда – наименование события, приема). Ментальное отражение в 
семантике этих лексических единиц темы радушия, уважения, вни-
мания и заботы приводит к их метафорическим переосмыслениям, 
чаще с положительной коннотацией.
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СРЕДСТВА СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИИ                       
В ПОЭТИКЕ РОМАНА Т. ЯУДА «ПОЛНЫЙ ИДИОТ»

Кравченко В.И., Марченко С.Е.

В настоящей статье рассматриваются средства стилистиче-
ской экспрессии, которые определяют поэтику романа современно-
го немецкого писателя Томми Яуда «Полный идиот». Актуальность 
исследования обусловлена тем, что данный роман, переведённый 
уже и на русский язык, ещё не подвергался целенаправленному ли-
тературоведческому и стилистическому анализу, а был лишь объ-
ектом библиографических рецензий.

Цель. Статья описывает исследование, цель которого была выя-
вить наиболее частотные стилистические средства, выражающие 
своеобразие художественного мира и мироощущение героя романа. 

Метод или методология проведения работы. Применялся 
нами: общенаучный метод количественного анализа, основанный на 
подсчёте наиболее частотных, ведущих средств стилистической 
экспрессии; частный метод «слова-образ» для выявления образного 
потенциала того или иного выявленного компонента стилистики.

Результаты. Выявлено, что саркастический характер пове-
ствования, отношения протагониста к окружающей его действи-
тельности выражается чаще в ироническом тексте, в котором 
одновременно возникает два, а порой и более двух смыслов, при 
этом они либо сосуществуют, либо подменяют друг друга. Количе-
ственный анализ показывает, что частотность стилистических 
приёмов, таких как гротеск, гипербола, ирония и сарказм особенно 
сильна в первой трети романа, в дальнейшем настроение героя ме-
няется, отношение к окружающим смягчается и это находит от-
ражение и в степени применимости указанных выше средств экс-
прессии. Ко концу книги, когда приближается день рождение героя 
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и им опять овладевает депрессия, снова наблюдается количествен-
ное увеличение средств иронической и саркастической экспрессии.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере анализа художественной речи и 
литературного произведения.

Ключевые слова: стилистика; гипербола; гротеск; ирония; сарказм. 

eXPreSSiVe StYliStic MeanS in tHe PoeticS                     
of toMMY Jaud’S noVel Vollidiot

Kravchenko V.I., Marchenko S.E.

This article examines the means of stylistic expression that define the 
poetics of Vollidiot, a novel by a modern German writer Tommy Jaud’s. 
The relevance of the study is due to the fact that the novel, which has 
already been translated into Russian, has not been subjected to purpo-
sive literary and stylistic analysis yet, but it has only been the object of 
bibliographic reviews.

Purpose. The article describes the study, its purpose being to identify 
the most frequent stylistic means that express the specificity of the artis-
tic world and the world perception of the hero of the novel.

Methodology. The research methods applied are as follows: the meth-
od of quantitative analysis, based on the calculation of the most frequent, 
leading means of stylistic expression; the word-image method aimed at 
identification of the figurative potential of an identified component of 
stylistics.

Results. It has been revealed that the sarcastic nature of the narrative, 
the protagonist’s attitude to the reality around him, is expressed more of-
ten in an ironic text, in which two and sometimes more than two mean-
ings arise simultaneously, and they either coexist or replace each oth-
er. The quantitative analysis shows that the frequency of stylistic means 
such as grotesque, hyperbola, irony and sarcasm is particularly strong 
in the first third of the novel, in the future the mood of the hero changes, 
the attitude towards others is softened and this is reflected in the degree 
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of applicability of the above-mentioned expression means. By the end of 
the book, as the hero ‘s birthday approaches and is again mastered by 
depression, there is again a quantitative increase in the means of ironic 
and sarcastic expression 

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of analysis of belles-lettres style and literary work.

Keywords: stylistics; hyperbole; grotesque; irony; sarcasm.

Томми Яуд (Tommy Jaud) – современный немецкий писатель 
и сценарист из Кёльна, романы которого продаются многомилли-
онными тиражами по всей Европе и не только, а в Германии его 
читателями являются люди разных возрастов – от шестнадцати до 
шестидесяти. Он автор семи романов, некоторые из которых были 
отмечены премиями, такие как “Millionär” (2007), “Resturlaub” 
(2006). Еженедельник “Der Spiegel“ называет Т. Яуда зачинателем 
нового жанра – «мужского романа» (Männerroman) и писателем, 
ожививший комический жанр [15]. Серьёзная литературная крити-
ка Германии старается его не замечать, считая Томми Яуда больше 
автором текстов телевизионных скетчей, чем немецким прозаиком. 
Подхватывая идею о зачинателе нового жанра, известный литера-
турный критик Дэнис Шек (Denis Scheck) назвал роман “Resturlaub” 
«мужским ответом на тысячи женских романов» и доказательством 
того, «что мужчины могут писать также глуповато» («dass Männer 
genauso dümmlich schreiben können») [14, c. 202]. Тем не менее не-
справедливо относить творчество Томми Яуда к низкопробному 
чтиву. И языке и проблематика его книг вполне достойна внимания.

Одной из первых книг, сделавших писателя известным, был 
роман «Полный идиот» (“Vollidiot”, 2004). Эта книга стала осно-
вой сценария одноименного фильма режиссера Тоби Баумана (Tobi 
Baumann). Пока что это единственный роман Томми Яуда, переве-
дённый на русский язык [12]. Данный роман открывает трилогию, 
связанную общим героем Симоном-Петерсом (Simon-Peters-Reihe), 
куда входят романы «Миллионер» (Millionär, 2007) и «Сверхчело-
век» (Überman, 2012). Роман «Полный идиот» обращается к весь-
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ма актуальной проблематике – положению обычного, «маленького 
человека» в обществе. Образ «маленького человека» появился в 
немецкой литературе в начале ХХ века в романе-притче Франца 
Кафки «Замок», раскрывающем трагическое бессилие маленького 
человека [4, c. 228]. Далее традиция была продолжена в драмах «Пе-
ред восходом солнца» и «Одинокие» Герхарта Гауптмана и в прозе 
Ханса Фаллады: «Маленький человек, что же дальше?», «Волк сре-
ди волков» и «Каждый умирает в одиночку» [13, c. 301; 17].

В книге Томми Яуда представлена история обычного немецкого 
парня Симона Петерса, бесстрастного продавца телефонов, кото-
рая произошла накануне его тридцатилетия. Симон, как и автор, из 
Кёльна, он симпатичный, но сам об этом не подозревает. Однако, 
судьба к нему явно нерасположена. Его девушка ушла от него год 
назад, и он одинок. Он записывается в фитнес-клуб, где, думает 
найти новые знакомства и новую девушку, но, впрочем, редко туда 
ходит. Его друзья немногочисленны: Флик и Фил, лучшая подруга 
Паула, но наделав долгов, и оттого став ещё и раздражительным, 
Симон значительно портит отношения с друзьями. Работу свою 
Симон считал унылой, однако боялся поменять нелюбимую рабо-
ту на другую. Наконец, он теряет работу из-за того, что продал те-
лефон малолетнему. Жилище его приходит в запустение, как и вся 
его жизнь. 

Проблематика романа решается в основном конфликте – проти-
востоянии человека с общественной средой. Так как Симон Петерс 
личность не способная бороться с невзгодами активно, конфликт 
приобретает скорее внутренний, психологический характер, т.е. 
сфера конфликта в самом сознании персонажа, определяет его по-
ведение, его оценки окружающих людей и происходящих вокруг 
событий. Уже с первой главы мы видим результат основного кон-
фликта – поражение человека в нём. Симоном овладевает чувство 
уныния и внутреннее недовольство, которое он выражает саркасти-
ческими оценками и жалобами на всех и вся. Нет оснований думать, 
что главный персонаж сломился только под воздействием тяжелых 
жизненных испытаний. Скорее всего, он был слабой личностью 
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изначально. Впрочем, не будем слишком строги к нему. Симон – 
обычный, маленький человек, которому свойственно впадать в со-
стояние депрессии. Даже курортный роман толком завести не смог. 
На свои несчастья Симон реагирует полной изоляцией от внешнего 
мира, отключив телефон, закрывшись в квартире с запасом фаст- 
фуда и вина. Но шансы выйти из полосы неудач жизнь ему всё же 
подбрасывает. За стеклом кофейни Starbucks Симон Петерс увидел 
женщину своей мечты. Это была официантка Марсия П. Гарсия, де-
вушка с самой красивой улыбкой в мире и потрясающей фигурой. 
Симон уверен, что он наконец-то нашёл женщину, которая родит 
ему детей. Да, обычный парень Симон мечтает жениться, но никак 
не решается познакомиться с девушкой, которой каждый день лю-
буется издалека. Он даже стал ходить на курсы испанского языка, 
чтобы говорить с девушкой своей мечты на одном языке. Только 
одна мелочь мешает: он вначале должен с ней познакомиться. По-
сле трудностей контакта с ней, он вместе со своей лучшей подругой 
Паулой разрабатывает план, пригласив Марсию на концерт хип-хоп 
группы «Fanta 4». Но эта мечта так и не реализуется. В финале ро-
мана мы с удивлением узнаём, что на вечеринке по поводу своего 
тридцатилетия Симон влюбляется в свою бывшую начальницу и 
в качестве символического заключительного акта освобождения 
от затянувшейся депрессии и одиночества он сжигает на стоянке 
Икеа своё кресло фирмы «Jennylund», которое купил в начале по-
вествования.

В названии романа «Полный идиот» (“Vollidiot”) коренится 
внешняя оценка героя книги, со стороны других персонажей. Все 
ли мужчины идиоты? Нет. Некоторые – полные идиоты! И типич-
ный представитель этого племени – Симон. Авторская оценка Си-
мона Петерса не так однозначна. Вспоминается роман Ф.М. До-
стоевского «Идиот», где князя Мышкина считают идиотом за его 
порядочность, душевность, наивность, нестяжательство – свойства, 
забытые в том обществе, куда его занесла судьба. Конечно, Томми 
Яуд – не Достоевский, а герой его романа совсем другой человек, но 
общее у этих персонажей качество есть – способность к рефлексии. 
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Об этом позволяет судить не только развитие сюжета, но и художе-
ственный язык, стилистические средства экспрессии.

Так как герой книги настроен негативно оценивать окружаю-
щую действительность, среди стилистических средств наиболее 
частотны гипербола, гротеск, ирония, сарказм. Как показывает 
количественный анализ [2, c. 416; 11], из 507 (100%) выявленных 
стилистических единиц – к гиперболам можно отнести 63 (12%) 
единицы, к гротеску – 32 (6%) единицы, к иронии – 108 (21%) еди-
ниц, к сарказму – 53 (10%) единицы.

Гипербола – тропп, суть которого в непомерном «увеличении 
действия, свойств, размеров предмета в художественных целях» [3, 
c. 97]. Средствами гиперболы автор усиливает нужное впечатление 
или подчёркивает, что он прославляет, а что высмеивает [6, c. 112]. 
От продавца, ненавидящего свою работу, неудивительно услышать 
подобное: Am schlimmsten sind natürlich die Kunden. Alle? Ja, alle! 
[16, c. 11]. Хуже всего только клиенты. Прям все? Да, все! [12, c. 13]. 
Не менее эффектны приёмы гротеска, «придающие комическому 
образу фантастический характер» [3, c. 103], которые мы встречаем 
в тексте. Например, в таком предложении: Du bekommst weltweites 
Hausverbot bei Ikea, weil du ein Pärchen von einem braunen Ledersofa 
gezogen und gezwungen hast, alle Plastikbälle aus dem Kinderparadies 
zu [16, с. 9]. Ты попадаешь в черный список Ikea, потому что ты 
порезал кожаный диван пополам и съел все пластиковые мячи из 
детской комнаты [12, c. 11]. Кроме того, герой книги человек тонко 
чувствующий, способный оценить так предмет, явление либо чело-
века, что истинным будет не прямо высказанная оценка, а противо-
положная, подразумеваемая. В этом суть иронии, которая широко 
применяется в поэтике романа – как в авторской речи, так и в речи 
персонажей. Вот некоторые примеры: 1) Das Problem ist nur, dass 
genau das mein Problem ist und ich nicht weiß, wo ich hinwill, und dann 
ist das halt auch mit den Zielen nicht so einfach [16, с. 12]. Проблема 
только в том, что это моя проблема, и я не знаю, куда идти, и тогда 
с жизненными целями тоже не так все просто обстоит [12, c. 14]. 2) 
Ein tolles Paar. Das passt! [16, с. 12]. Отличная пара. Созданы друг 
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для друга! [12, c. 14]. 3) Adressbuch. Das muss man machen, wenn 
man selbst nicht mehr angerufen wird. [16, c. 13] Адресная книга. В 
нее лезешь, когда сам уже не позвонишь точно никому [12, c. 15]. 
Сарказмом называют «остроироничный комизм» или иначе особо 
издевательское высказывание [3, c. 395]. Таких высказываний осо-
бенно много в первой трети книги, когда герой особенно сильно 
страдает от депрессии. Например, Das ist natürlich Unsinn. Auf mich 
wartet nämlich keine Sau [16, c. 42]. Это, конечно, бред. Меня же не 
ждет никакая сволочь [12, c. 45].

Применяя метод «слова-образ» для выявления образного по-
тенциала того или иного выявленного компонента стилистики, 
мы пришли к выводу, что автору удается опереться на образный 
потенциал слов и выражений для того, чтобы вызвать у читате-
лей различные представления о реалиях созданного художествен-
ного мира через слуховые, зрительные, моторно-двигательные и 
пр. ассоциации. Так, во фразе – Ich bemerke, dass der langnasige 
Verkäuferzwerg immer noch neben mir steht. [16, c. 142] Я замечаю, 
что длинноносый гном-продавец по-прежнему стоит рядом со 
мной [12, c. 145]. – ёмко и образно воплощается отношение го-
ворящего (Симона Петерса) к коллегам по работе, национальная 
специфика этой реалии, восходящей к немецкой народной мифо-
логии.

В результате исследования было выявлено, что саркастический 
характер повествования, отношения протагониста к окружающей 
его действительности выражается чаще в ироническом тексте, в 
котором одновременно возникает два, а порой и более двух смыс-
лов, при этом они либо сосуществуют, либо подменяют друг друга. 
Т. Яуд создает иронический текст и для выражения своего отно-
шения к изображаемой реальности, и для объяснения внутреннего 
мира героя, которому в уста он вкладывает ещё более острые, сар-
кастические, высказывания. Количественный анализ показывает, 
что частотность стилистических приёмов таких, как гротеск, гипер-
бола, ирония и сарказм особенно сильна в первой трети романа, в 
дальнейшем настроение героя меняется, отношение к окружающим 
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смягчается и это находит отражение и в степени применимости ука-
занных выше средств экспрессии. К финалу книги, когда приближа-
ется день рождение героя и им опять овладевает депрессия, снова 
наблюдается количественное увеличение средств иронической и 
саркастической экспрессии.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАТИНСКОГО 
ЯЗЫКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В iV–X ВВ.

Разумова Л.В.

Цель. Статья посвящена изучению исторической динамики 
функциональной дистрибуции форм латинского языка, распростра-
ненных на территории Западной Европы в IV–X вв. 

Метод или методология проведения работы. Для решения по-
ставленных задач в работе применяется исторический метод с 
целью установления типов языковых ситуаций и состояний и их 
временной соотнесенности на территории стран Западной Ев-
ропы; сравнительно-исторический, основанный на культурно-и-
сторической интерпретации и выявлении типов идиомов; срав-
нительно-сопоставительный, предполагающий систематизацию 
складывающихся языковых ситуаций и состояний на территории 
исследуемых ареалов в указанный период.

Результаты. Анализ различных форм латинского языка, бы-
товавшего в Западной Европе вплоть до Нового Времени, позво-
ляет судить о процессе трансформации одного языка в другой 
как чрезвычайно сложном, питаемом различными источниками, 
каждый из которых отмечен своими особенностями развития. 
Изучение истории развития латинского языка как важнейшего 
источника романских языков в свете данных разработок пред-
ставляет собой чрезвычайно важное явление, т.к. оно способно 
приблизить исследователя к пониманию вопросов зарождения 
романских языков и жизненности латинского языка после рас-
пада Римской империи. 

Область применения результатов. Материалы и выводы иссле-
дования могут быть использованы в теоретических курсах по ро-
манской филологии, общему языкознанию, в курсе латинского языка.



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

280

Ключевые слова: функциональная дистрибуция идиомов; латин-
ский язык; христианская латынь; классическая латынь; народная 
латынь; стилизованная латынь; средневековая латынь. 

functional featureS of tHe latin lanGuaGe                  
in WeStern euroPe in tHe iV–X centurieS

Razumova L.V.

Purpose. The article is devoted to the consideration of various forms of 
the Latin language widespread in Western Europe in the IV–X centuries. 

Method or methodology of the work. To solve these tasks the histor-
ical method was used with the aim of establishing types of linguistic sit-
uations and conditions and their temporal correlation in the countries 
of Western Europe as well as the comparative-historical based on cul-
tural-historical interpretation and identification of the types of dialects 
and the  comparative one that involves  systematization of the emerging 
linguistic situations and conditions in the territory of the studied habi-
tats in this period.

Results. The analysis of various forms of Latin, existing in Western 
Europe until Modern Period, allows us to make certain conclusions on 
the process of transformation of one language into another as an ex-
tremely complex phenomenon, fed by various sources, each of them be-
ing marked by its own peculiarities of development. The study of the 
history of the Latin language as the most important source of Romanic 
languages in the light of these developments represents a very important 
phenomenon, because it can help the researcher approach understand-
ing of the origins of the Romanic languages and sustainability of Latin 
after the collapse of the Roman Empire. 

Practical implications. The materials and conclusions of the study 
can be used in theoretical courses in Romanic Philology, General lin-
guistics, in the course of the Latin language.

Keywords: functional distribution of idioms; Latin language; Chris-
tian Latin; Classical Latin; Vulgar Latin; stylized Latin; Mediaeval Latin.
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Известно, что в IV–X вв. римская культура и латинский язык 
по-прежнему пользуются огромным престижем у жителей многих 
западноевропейских стран. В качестве международного латинский 
язык обслуживает все отрасли человеческой жизнедеятельности: 
торговлю, политику, образование, науку. Однако не они являют-
ся организующим, объединяющим стержнем жизни европейского 
средневекового общества, а новая религия – христианство. Оно по-
степенно становится мощным фактором идейного единения всех 
территорий римского мира, обеспечивая тем самым его языковое и 
культурное продолжение.

В этот период латынь развивается в рамках двух общественных 
структур – школьной системы обучения и христианских общин. Обе 
системы образуют для средневекового человека единый общий ла-
тинский мир. Средневековый человек живет в этой системе латинско-
го языка, ощущая, с одной стороны, ее традиционность, уходящую 
корнями в античный мир светской классической и религиозной па-
тристической литературы; с другой стороны, это мир, который этими 
же текстами вторгается в повседневную жизнь человека через школь-
ное обучение и литургические службы. Такое переживание латинско-
го языка позволяло ощущать его и пользоваться им как языком жи-
вым [2, с. 91–99]. Языковые нормы латинского языка в письменной 
и устной формах понимались и принимались до языковой реформы 
Карла Великого вместе с возможностью изменения латинского язы-
ка. К. Морманн в связи с этим отмечает, что языковые нормы в сред-
невековье имеют пермиссивный, эволютивный характер [9, p. 269].

Известно, что в последние века существования Римской импе-
рии обнаруживается дистанцирование форм классической и на-
родной латыни. Однако этот феномен связан не с тем, что из двух 
форм латыни только ее народная форма оказывается включенной в 
процессы языкового развития и варьирования, которые, в конечном 
итоге, способствуют формированию новых романских языков. Ос-
новная причина дистанцирования классической и народной латы-
ни видится многим исследователям в появлении новой латинской 
формы – христианской латыни. 
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В качестве новой религиозной идеологии, развивающейся в I–II 
вв. первого тысячелетия в городской среде простолюдинов, христи-
анство способствовало выработке новых смыслов для уже суще-
ствующих лексических единиц народной латыни; ресемантизация 
многих лексических единиц способствует, по мнению Г. Меершё-
ка, «облагораживанию» (ennoblissement) народной латыни [8, р. 1]. 
Однако, школьная система обучения не приняла этих инноваций, 
придерживаясь в практике обучения старых классических норм. 
В последующие века народная латынь в ее христианизированной 
форме, постепенно сближаясь с местными формами речи, транс-
формируется в романские языки, а школьная латынь эволюциони-
рует в новую искусственную языковую форму, т.н. средневековую 
латынь (latin médiéval). Она не является родным языком ни для од-
ной из социальных групп Галлии и существуют лишь как языковая 
форма, изучаемая в рамках школьной системы. 

С приходом в III–IV вв. новых поколений христиан, проис-
ходящих из знатных и образованных граждан, народная латынь 
начинает черпать множество понятий и образов из античной гре-
ко-римской литературной традиции. Не отрицая влияния народной 
культуры на христианский латинский язык, уже в IV в. христиан-
ская литература все больше ориентируется на классические нормы. 
Этот симбиоз более ранней народной традиции с классической, 
осуществленный в рамках христианской латыни, не без основания 
получил в лингвистической литературе название «второго класси-
ческого периода латинской литературы». Неоднородность стиля 
многих отцов церкви, основанная на этом симбиозе, – важнейшая 
черта христианских текстов этого периода. Однако позже постепен-
но складывается осознание необходимости определенного приспо-
собления христианской латыни к народному языку, оказавшемуся 
в меровингскую эпоху в ситуации все большей регионализации и 
германизации. Простой и ясный стиль, приспособленный в основ-
ном к речи простых жителей деревень кризисной меровингской 
эпохи, характерен для христианских авторов VI–VII вв. – Сидония 
Аполлинария, Григория Турского, Григория Великого и др. Вновь 
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происходит сближение христианской латыни и местных форм речи 
[7, p. 69]. Вместе с тем, эти христианские проповедники и писатели 
не отказываются полностью от унаследованных классических тра-
диций, которые творчески перерабатываются с целью лучшего при-
способления латинского языка к той социокультурной действитель-
ности, в которой он функционирует. Конечная цель Отцов Церкви 
в этот период, впрочем, как и любой другой, – доступность слова 
Божьего, выраженного на понятном для людей языке. 

Подчеркнем, однако, еще раз, что язык христианских текстов ни-
когда не растворялся в языке народа. Несмотря на то, что с самого 
начала латынь римских христианских общин тяготела к передаче но-
вых смыслов существующими народными языковыми средствами, 
выработка новых значений для уже существовавших слов, новых 
клишированных словосочетаний довольно быстро, по мнению Аль-
бера Блеза, превращает язык первых христианских общин в своего 
рода групповой язык (Gruppensprache) [4, p. 17]. В связи со своим рас-
пространением он постепенно приобретает качества общей христи-
анской формы речи, своеобразного латинского христианского койнэ. 

Таким образом, констатируем, что в V–VII вв. христианская ла-
тынь, будучи в определенной степени приближенной к региональ-
ным народным языковым формам, все-таки отличается от них: про-
фанная лексика, проникающая в христианскую латынь из народного 
языка, переосмысляется, получая в дальнейшем право быть исполь-
зованной в христианских письменных текстах. Аналогичной обра-
ботке подвергаются языковые средства светской (мирской) клас-
сической литературы. В этом смысле, как полагаем, христианская 
литература становится новым языковым стандартом, органично 
связанным с предшествующей нормой классической литературы 
и народным языком. Христианская латынь является также и един-
ственным средством языковой унификации Галлии в этот период. 
Таким образом, христианство сыграло важнейшую роль в развитии 
средневекового европейского общества и латинского языка.

В VII–VIII вв., в связи с открытием епископальных школ в зна-
менитых христианских школах северо-восточной, центральной и 
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южной Галлии, а также c необходимостью глубокого изучения хри-
стианских текстов предыдущих эпох вновь усиливается интерес к 
классической латыни.

Этот интерес становится ведущим в период правления Карла 
Великого, период, который отмечен политическим сближением с 
Римской Церковью. Латынь классической эпохи вновь рассматри-
вается как идеал изящной словесности. Стиль Вергилия, Цицерона, 
Овидия вдохновляет Р. Мора, Э. ле Нуар, Эгинхарда и др. поэтов 
этой эпохи [1, с. 11].

Если распространение школьного образования и интерес к ан-
тичной культуре в каролингскую эпоху безоговорочно оценивают-
ся современными исследователями как положительный результат 
предпринятых реформ, то попытка проведения языковой реформы 
народной латыни, распространенной во Франции в этот период, 
все чаще оценивается в ряде современных лингвистических работ 
отрицательно. Отметим, что общественный статус новой галло-ро-
манской формы речи был существенно ниже германских форм речи, 
имеющих статус языков власти; последние активно использовались 
в системе обучения. В этот период осуществляются многочисленные 
переводы с латинского на германские языки; сам латинский изучался 
посредством германских форм речи [3, p. 192]. Ф. Брюно отмечает, 
что галлороманская речь в каролингский период вовсе не воспри-
нималась германской элитой общества как наследница латыни [5, p. 
56–57]. Именно поэтому основным направлением языковой рефор-
мы Карла Великого стало четкое разграничение письменного языка 
и устной речи. Первый должен был максимально приблизиться к 
образцам латинского языка IV–VI вв. Вторая через воспринимаемые 
литургические тексты должна была приспособиться к фонетическо-
му принципу первой – читаемые и произносимые тексты должны 
были полностью воспроизводить форму письменного слова. В этом 
ее проявлении языковая реформа Карла Великого не могла быть 
принята населением; народная христианская латынь, развивавша-
яся до этого в живой взаимосвязи с эпохой, будучи помещенной в 
жесткие рамки грамматики Доната и Присциана, разрывала живые 
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связи с современным обществом. Взамен предлагался ощущаемый 
как чуждый языковой образец, по сути – иностранный язык предыду-
щих столетий. Известно, что непонимание большинством населения 
звучащих в рамках такого правила литургических текстов привело к 
официальному отказу от этого правила в 813 г., закрепленному реше-
нием поместного церковного Собора в г. Туре. Отныне все проповеди 
произносились или на французском – на lingua romana rustica, или на 
немецком – lingua thiostisca. Названная дата считается также датой 
официального признания французского языка как самостоятельно-
го. Это свидетельствует, с одной стороны, о существенных сдвигах, 
которые произошли в христианской латыни за истекшее время (IV–
IX вв.); с другой – о своеобразной неудаче языковой реформы Кар-
ла Великого. Ориентированная на сближение литургического языка 
Франции с литургическим языком Рима, реформа способствовала в 
конечном итоге разделению христианской латыни на 1) церковную, 
ориентированную на римскую латынь и 2) народную латынь, слив-
шуюся с местными формами речи. С возвратом к старой языковой 
норме IV–VI вв., изложенной в работах Доната и Присциана и про-
пагандируемой в рамках языковых реформ, проводимых во Франции 
английским монахом Алкуином, литургическая латынь приобрела 
во Франции оторванный от реальной жизни характер. Народная ла-
тынь в своей развившейся форме стала осознаваться на территории 
Франции как один из новых романских языков – французский. Нако-
нец, школьная латынь, ориентированная также на старую языковую 
норму, становится международным средством коммуникации, преи-
мущественно в научной области знания, достигая своего расцвета в 
крупных европейских университетах в XII–XV вв. 
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ПОРЯДОК СЛОВ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 

НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВРОМАНТИКОВ

Чайко Н.Н.

Цель. Данная статья посвящена установлению особенностей 
порядка слов и анализу стилистических функций различных типов 
перестановок в предложении в немецком языке на материале поэ-
зии. Предметом анализа выступают поэтические тексты немец-
ких поэтов-романтиков 19 в. Выбор текстов эпохи романтизма не 
случаен, так как именно в поэзии стилистические возможности по-
рядка слов получают свое наиболее яркое проявление, а их эффек-
тивность усиливается лексическими и стихотворными средствами.

Метод или методология проведения работы. Основу исследования 
образуют метод сплошной выборки при подборе практического мате-
риала, а также описательный метод лингвостилистического анализа.

Результаты. Результаты исследования показали, что наряду с 
обычной грамматической функцией перестановок в немецком язы-
ке первостепенную роль в поэзии приобретают их метрическая и 
стилистическая функции, а именно функция синтактико-стили-
стического выделения членов в простом предложении. Стилисти-
ческие возможности в немецкой поэзии используются наиболее эф-
фективно и оригинально, тесно взаимодействуя со стихотворными 
средствами выделения. Путем постановки членов предложения на 
необычное первое, третье для сказуемого и последнее для подлежа-
щего место в предложении к ним привлекается особое внимание чи-
тающего или слушающего. Перемещение за глагольную рамку еще 
одна возможность стилистического выделения членов в предложе-
нии. Такие вариации сопровождаются специфическим распределе-
нием коммуникативной нагрузки членов предложения. Состав но-
вого распределяется одновременно внутри и в конце предложения. 
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Область применения. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в курсах «Стилистика немецкого языка», «Интерпрета-
ция текста» в семинарах по изучению особенностей языка немецкой 
поэзии, синтаксической организации стихотворных произведений, а 
также при чтении спецкурсов по синтаксису поэтического текста. 

Ключевые слова: поэтический текст; порядок слов; стилисти-
ческое выделение; коммуникативная нагрузка.

Word order aS an eXPreSSiVe StYliStic                     
MeanS in tHe Poetic lanGuaGe of GerMan 

roMantic PoetS

Chaiko N.N.

Purpose. The given article is devoted to the determination of features 
of word order and the analysis of stylistic functions of various types of 
rearrangements in a sentence in German poetry. The subject of analysis 
is poetic texts of German romantic poets of the 19th century. The choice 
of texts of the Romantic period is not accidental, since it is in poetry that 
stylistic possibilities of the word order are manifested most vividly, and 
their effectiveness is enhanced by lexical and poetic means.

Method or methodology of the work. The basis of the research is 
formed by the method of continuous selection in the choice of practical ma-
terial, as well as the descriptive method of linguistic and stylistic analysis.

Results. The results of the study showed that along with the usual gram-
matical function of rearrangements in the German language, the metric 
and stylistic functions, namely, the function of syntactic and stylistic em-
phasis of members in a simple sentence, acquire a primary role in poetry. 
Stylistic possibilities are most effectively and originally used in German 
poetry, closely interacting with emphasis as a poetic means. The author 
attracts the reader’s or listener’s special attention by putting the predicate 
in the unusual first or third place and the subject in the last place in the 
sentence. Moving beyond the verb frame is another possibility for stylistic 
emphasis of members in a sentence. Such variations are accompanied by a 
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specific distribution of the communicative load of sentence members. The 
composition of the new is distributed both inside the sentence and at its end.

Application area. The results of the research can be used at the les-
sons of Stylistics of the German Language, Text Interpretation, in semi-
nars on the study of features of the language of German poetry, the syn-
tactic organization of poetic works, and also in special courses on the 
syntax of poetic text.

Keywords: poetic text; word order; stylistic emphasis; communica-
tive load. 

При стилистическом изучении порядка слов в предложении воз-
никают разные аспекты – использование порядка слов для правиль-
ного и стилистически оправданного выражения мысли. Принятый 
в грамматике термин «порядок слов», подразумевает упорядочение 
слов относительно друг друга в простом утвердительном предложе-
нии. Но в рамках строгих грамматических правил возможны слу-
чаи изменения порядка слов в утвердительном предложении. Они 
представляют собой выразительные варианты основной модели 
повествовательного предложения, которые не выходят за грамма-
тические нормы языка и которые проявляются в контексте и несут 
повышеную выразительность. Статус стилистических приемов 
приобретает необычная постановка на первое и последнее место 
в предложении главных и второстепенных членов предложения. 
Э.Г. Ризель называет такие стилистические позиции «экспрессив-
ная начальная и экспрессивная конечная позиция в предложении» 
(expressive Anfangsstellung und expressive Еndstellung) [16, c. 179]. В 
стилистике оценивается порядок слов с точки зрения его нейтраль-
ности или эмоциональной окрашенности (эмфатичности). 

Целью предлагаемой статьи является рассмотрение стилистиче-
ских возможностей порядка слов в немецком языке на материале 
поэзии поэтов-романтиков. Поставленная цель реализуется с помо-
щью выполнения следующих задач: методом сплошной выборки 
определить корпус различных типов перестановок для исследова-
ния, систематизация синтактико-стилистических вариантов выде-
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ления различных членов в простом предложении, анализ стилисти-
ческих функций различных типов перестановок.

Актуальность темы обусловлена общим интересом к проблемам 
различных синтактико-стилистических приемов выражения экс-
прессивности, которые находят наиболее яркое отражение в поэти-
ческом тексте. Анализу возможных приемов экспрессивного синтак-
сиса посвящено много работ в различных аспектах (Н.Е. Шальнова, 
1961; А.И. Волокитина, 1970; И.И. Ковтунова, 1980; В.В. Бабанина, 
1994; М.А. Гончарова, 1999; Е.А. Ивойлова-Кифер, 2001; О.А. Ко-
строва, 2004; М.В. Емнова, 2005; Дж.М. Дреева, 2006 и др). Теоре-
тическую основу исследования составили теоретические положе-
ния, разработанные в трудах многих отечественных и зарубежных 
исследователей в области синтаксиса немецкого языка В.Г. Адмони 
[1], О.И. Москальской [10], U.Engel [14] и др, а также труды по сти-
листике, поэтике, стиховедению и литературоведению В.В. Вино-
градова [3; 4], В.М. Жирмунского [7], Э. Ризель [15, 16], И.Р. Галь-
перина [5], М.П. Брандес [2], Ю.М. Лотмана [9], Л.И. Тимофеева 
[11], Б.В. Томашевского [12], Ю.Н. Тынянова [13], W. Schneider [17], 
B. Sowinski [18] и др. Материалом для исследования послужили 327 
стихов крупнейших представителей эпохи немецкого романтизма, 
опубликованных в сборнике немецкой поэзии 19 века [6], отобран-
ных методом сплошной выборки. Выбор поэтических текстов в ка-
честве материала позволяет по-новому представить синтаксические 
средства выделения (перестановки) членов в простом предложении.

Немецкий романтизм как литературное направление прошел 
различные этапы в своем развитии и остается главным предметом 
научных поисков многих авторов. Привлекает нас в нем загадка 
фантастического в романтизме, романтическая ирония, игра и взаи-
модействие повествовательных форм, а также вопрос о литератур-
ных и культурных взаимосвязях и взаимодействиях. Величайшей 
попыткой романтиков явилась попытка художественно изобразить 
бесконечное время бесконечного духа, выразить невыразимое. От-
сюда их тяготение к новым формам повествования, к созданию осо-
бой динамики художественного образа. Еще более велика заслуга 
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романтиков в поэзии. Немецкие поэты-романтики произвели глубо-
кую реформу немецкого стиха, коренным образом меняя на основе 
народной песни его просодическую структуру и лексический состав 
[8, c. 56]. Особого внимания заслуживает и синтаксическое оформ-
ление языка в немецкой поэзии, а именно структурная организация 
предложения. Наряду с обычной в немецком языке грамматической 
функцией перестановок (напр., оформление определенных комму-
никативных типов предложения: побудительного, вопросительного 
или же таких структурных типов, как главное и придаточное пред-
ложения) в поэзии первостепенную роль приобретают метрическая 
и стилистическая функции перестановок. Порядок слов является од-
ним из важнейших средств оформления предложения в языке поэзии. 
Стихотворная речь отличается от прозаической прежде всего своей 
специфической организованностью, упорядоченностью. По мнению 
В.М. Жирмунского, «первоначальными факторами композиции в 
стихотворении мы считаем ритм и синтаксис» [7, c. 433]. Основная 
функция словорасположения с позиций лингвистики состоит, на наш 
взгляд, в ритмической организации предложения-высказывания. Не-
сомненную связь словорасположения с ударением отмечает У. Энгель 
[14, c. 332]. Понятие ритмической организации может «перекинуть 
мостик» от грамматики к стилистике. Выполняя ритмообразующую 
функцию, порядок слов организует стихотворную речь и имеет боль-
шое значение в структурировании поэтического текста. Специфика 
структурной организации стихотворной речи не может не отразить-
ся на строе предложения. Осуществление определенной ритмически 
повторяющейся метрической схемы требует варьирования в расста-
новке слов, поэтому порядок слов в стихотворной речи отличается 
большей вариативностью и свободой по сравнению с речью прозаи-
ческой. Это распространяется даже на члены предложения, местопо-
ложение которых в немецком языке строго определено» [16, c. 243]. 

Как показал проведенный нами анализ практического материа-
ла, в немецкой поэзии поэтов-романтиков наблюдаются различные 
варианты перестановок для стилистического выделения членов в 
предложении. 
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Первую группу объединяют перестановки в стихе, которые 
стилистически выделяют подлежащее. Традиционно главный 
член-подлежащее занимает в предложении обычное нейтральное 
первое или третье место. Однако, в поэтических текстах романти-
ков положение подлежащего отличается большей вариативностью. 
В целях стилистического выделения подлежащее выносится путем 
различных типов перестановок на конец предложения, тем самым 
увеличивая смысловой вес в предложении подлежащего, что часто 
вызывает изменение его коммуникативной нагрузки. Так, стилисти-
чески выделенные подлежащии в поэтических текстах являются 
новым в высказывании, что привлекает особое внимание читаю-
щего или слушающего:

«Im Hintergrund vergangner Jahre findet
Nur Rosen euer Blick. (Fr. Schiller, Die Winternacht)
Mit Schleier zart und Locken
Spielt buhlerisch der Wind.» (J. von Eichendorff, Das Flügelross)
Еще одним примером стилистического выделения подлежаще-

го является использование т.н. «Prolepse». Подлежащее предло-
жения стилистически выделяется путем его обособления впереди 
предложения, а затем вводится в предложение в форме местоиме-
ния, т.н. местоименного коррелята. Такое перемещение служит 
для придания контексту стилевой окраски разговорной речи. Ср. 
строки из стихотворения К. Брентано «Die Klage, sie wecket den 
Toten nicht auf»:

«Die Klage, sie wecket den Toten nicht auf»
«Die Liebe, sie schicket die Klage ihr nach»
«Die Liebe, sie blicket den Toten bald wach»
В ряде случаев подвижность подлежащего обеспечивается вве-

дением в состав предложения формального es. Такая подвижность 
подлежащего обуславливается в значительной мере необходимостью 
соблюдать определенную метрическую схему. Выполняя стилистиче-
скую функцию, выделяет и характеризует подлежащее, указывая на 
пса, который верен своему хозяину – нищему до конца своей жизни 
в стихотворении А. Шамиссо «Der Bettler und sein Hund»
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«Er ward verscharret in stiller Stund
Es folgt’ihm winselnd nur der Hund»
или увеличивает смысловой вес подлежащего у Л. Уланда в 

«Einkehr», подчеркивая их душевное состояние:
 «Es kamen in sein grünes Haus
 Viel leichtbeschwingte Gӓste» 
Синтактико-стилистическое выделение главного члена-сказуе-

мого еще следующие варианты перестановок в поэзии романтиков. 
Характерной особенностью немецкого языка является фиксирован-
ное второе и последнее место сказуемого в предложении. Эти нормы 
соблюдаются в основном и в поэтической речи. Однако действие рит-
мических факторов вызывает определенные отклонения в местопо-
ложении сказуемого. Эти отклонения имеют неслучайный характер 
и достаточно регулярно воспроизводятся в поэтических текстах. Так, 
достаточно регулярно в поэзии поэтов-романтиков наблюдаются пе-
рестановки простого глагольного сказуемого на первое, последнее и 
третье место в предложении. Перестановки придают высказыванию 
определенную стилевую окраску. В стихотворении «Der Invalid im 
Irrenhaus» А. Шамиссо использует синтаксическое средство выделе-
ния постановкой спрягаемого сказуемого на первое место при после-
дующем подлежащем в предложении. Такая перестановка выступает 
для придания стилевого тона народной разговорной речи, выражая 
душевно-эмоциональное состояние героя: 

«Schrei ich wütend noch nach Freiheit,
Nach dem bluterkauften Glück,
Peitscht der Wӓchter mit der Peitsche
Mich in schnӧde Ruh zurück».
Перестановки сказуемого на последнее место в предложении 

еще одно средство его стилистического и ритмического выделения. 
В таких случаях перестановки придают высказыванию экспрессив-
ную стилевую окраску, чаще всего возвышенную: Ср.

«Da flossen von den Wangen
Mir Trӓnen in den Klee,
Ein Blümlein aufgegangen



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

295

Ich nun in Garten seh» (C. Brentano, Ich wollt ein Strӓuβlein binden…)
«Nach dem Fenster noch das bleiche, 
Stille Antlitz sah» (Fr. Schiller, Ritter Toggenburg)
Еще одним вариантом перестановки сказуемого является тре-

тье место в предложении. Так, например, смещение спрягаемого 
глагола со второго на третье место и перестановка подлежащего 
на второе место в предложении вызывают стилистическое выде-
ление обоих главных членов предложения. В своем стихотворении 
«Jahrmarkt» Йоз. Ейхендорф показывает душевное переживание 
героя, который не может найти свою любимую среди многих кра-
сивых женщин: 

«Aus den Fenstern schӧne Frauen sehn mir freundlich ins Gesicht. 
Keine kann so frischlich schauen, als mein liebes Liebchen sicht»
Стилистически своеобразны случаи смещения членов предло-

жения за рамку сказуемого. Предложения с нарушением рамки ре-
ализуются в поэтических текстах достаточно регулярно. Одной из 
основных причин нарушения рамочной конструкции предложения 
является ритмическая организация поэтической речи. При помощи 
изменения порядка слов наблюдается специфическое распределение 
коммуникативной нагрузки членов предложения. Путем вынесения 
одного из однородных членов (напр. дополнения или обстоятельства) 
на стилистически эффективное место в предложении характеризует 
его как новое в высказывании. Это, в свою очередь, объединяет в со-
став нового и остальные однородные члены. Обособленные зарамоч-
ные члены имеют большую стилистическую значимость, чем просто 
вынос за рамку. Они дают возможность для выражения различных 
речевых экспрессий, детализации и уточнения высказывания, допол-
нительной характеристики членов высказывания:

«Sie brachte Blumen mit und Früchte» 
(Fr. Schiller, das Mӓdchen aus der Fremde)
«Sie spreitet aus das Tüchlein und fӓngt behutsam an,
Den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann» 
(A. von Chamisso, Das Riesenspielzeug) 
«Kalt weht’es und stürmisch aus Norden» (A. von Chamisso, Gern 

und gerner)
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Смещение за рамку сказуемого так называемого дополнитель-
ного сообщения, т.е. различных видов дополнений, предложных 
обстоятельств, особенно обстоятельства с локальным значением 
вызывает стилистическое выделение как второго компонента ска-
зуемого, так и зарамочного члена. Зарамочная часть может состоять 
из двух или трех членов предложения и подчеркивать предметы, 
выделять их признаки:

«Vor Eitelkeit soll er vor allen
Streng hüten sein unschuldges Herz» (J. von Eichendorff, An die 

Dichter)
«Die Worte schlicht und wahr» (J. von Eichendorf, Abschied)
«Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand» (J. von Eichendorff, Im Abendbrot)
«Es haben viel Dichter gesungen
Im schӧnen deutschen Land» (J. von Eichendorff, Trost)
«Da soll er singen frei auf Erden» (J. von Eichendorf, An die Dichter)
Еще одним вариантом перестановки членов предложения для 

стилистического выделения в немецкой поэзии является препози-
ция второго компонента глагольно-сказуемной рамки. Стилистиче-
ская значимость предложений с препозицией второго компонента 
глагольно-сказуемной рамки значительно выше, чем у предложений 
с обычным порядком слов. Такие перестановки с функцией выде-
ления определенного члена предложения концентрируют на нем 
внимание читателя. В поэтической речи в препозиции могут нахо-
диться Partizip II, инфинитив, приглагольный компонент. Например:

«Zu kennen sind die Kinder nicht,
Verloren ist der Irrung Spur» (A.von Chamisso, Der Graf und der 

Leibeigene)
«Wandern kann man ohne Schuh’» (J. von Eichendorf, Umkehr)
«Einsam will ich untergehen» (C. Brentano, Einsam will ich untergehen…)
« Einmal atmen mӧcht ich wieder» (L. Uhland, Das neue Mӓrchen)
«Der Schulden bin ich satt» (L.Uhland, Der letzte Pfalzgraf)
Таким образом, подробно проанализировав стилистические 

возможности порядка слов на материале языка немецкой поэзии 
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поэтов-романтиков, мы можем заключить, что синтаксические 
средства выделения (перестановки) действуют в совокупности со 
стихотворными (рифмой) и выполняют метрическую, стилисти-
ческую, ритмоорганизующую функции. Экспрессивная началь-
ная и экспрессивная конечная позиции в предложении являются 
характерной особенностью языка поэзии романтиков, стремясь 
максимально приблизиться к народному творчеству или придать 
возвышенную окраску предложению. Большинство перестановок 
увеличивает смысловой вес стилистически выделяемых членов, 
вызывая изменение их коммуникативной нагрузки и перераспре-
деление составов данного и нового в предложении, что позволяет 
говорить о специфичности проявления смысловой функции пере-
становок (новое+данное) в поэзии.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР ЗАГОЛОВКОВ НОВОСТНОГО РЕПОРТАЖА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ РЕПОРТЕР»)

Косякова Я.С., Колмакова В.В.

Традиционно заголовок отражает главную информацию о содер-
жании публицистического текста. Заголовок, рассматриваемый 
как особая грамматическая модель, отличается многообразием 
полифункциональных синтаксических структур. 

Цель. Данная статья посвящена анализу функций, реализуемых 
различными синтаксическими моделями заголовков. Предметом 
анализа выступают заголовки в современном журнале «Русский 
репортер». Выбор заголовков новостных репортажей в качестве 
материала исследования позволяет по-новому проанализировать 
функции синтаксических структур заголовков.  

Метод или методология проведения работы. Основу иссле-
дования образуют метод сплошной выборки при подборе практи-
ческого материала, описательный метод лингвостилистического 
анализа, а также метод количественно-качественного анализа.

Результаты. Результаты исследования показали, что синтак-
сические особенности заголовков новостного репортажа много-
гранны и разнообразны. В целях создания определенной эмоциональ-
ной тональности, экспрессии, автор репортажного текста ис-
пользует все богатство синтаксических средств (фигур) русского 
языка. Частота представления заголовка-словосочетания, заго-
ловка – односоставного предложения (из рода простых структур) 
значительно выше, нежели процент простых двусоставных, что 
свидетельствует о функциональной насыщенности – полифункци-
ональности – упрощенной синтаксической структуры новостного 
репортажа. Лаконичность заголовка, необычность его синтакси-
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ческой структуры способствует привлечению интереса читателя 
к рекламному дискурсу. 

Область применения. Полученные результаты настоящего ис-
следования быть использованы в теоретических и практических 
курсах по культуре речи и стилистике русского языка, а также 
найти свое отражение в спецкурсах по дискурс-анализу современ-
ных медиатекстов.

Ключевые слова: медиатекст; новостной репортаж; синтак-
сическая структура; заголовок; заголовок-предложение; полифунк-
циональность.

MultifunctionalitY of SYntactic                            
StructureS of tHe neWS rePort HeadlineS                       

(on tHe ruSSKiJ rePorter Material)

Kosyakova Y.S., Kolmakova V.V.

Traditionally, the headline reflects the main information about the 
content of the publicistic text. The headline, considered as a special 
grammatical model, is characterized by a variety of multifunctional syn-
tactic structures.

Purpose. This article is devoted to the analysis of functions imple-
mented by various syntactic models of headlines. The headlines in Rus-
sian journal Russkij Reporter (Russian reporter) are the subject of the 
analysis. The choice of news reports headlines as a research material 
allows to analyse the functions of syntactic structures of headlines in a 
new way.

Method or methodology of the work. The basis of the article is formed 
by the method of continuous sampling in the selection of practical ma-
terial, the descriptive method of linguistic-stylistic analysis, as well as 
the method of quantitative and qualitative analysis.

Results. The results of the study showed that the syntactic features 
of the news report headlines are multifaceted and diverse. Journalists 
use various syntactic means to make the headline more emotional and 
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expressive. The presentation frequency of word-combination headlines 
and one-member-sentence headlines (the ones of the kind of simple struc-
tures) is much higher than the presentation frequency of simple two-part-
sentence headlines, which indicates the functional saturation, i.e. mul-
tifunctionality of simplified syntactic structure of the news report. The 
conciseness of the headline, specifics of its syntactic structure helps to 
draw the reader’s interest to the advertising discourse.

Practical implications. The results of the study can be used in theo-
retical courses on the Russian language stylistics, as well as in special 
courses on the discourse of the modern Russian press.

Keywords: media text; news report; syntactic structure; headline; 
sentence; multifunctionality. 

Моделирование действительности при помощи языка известно 
с древнейших времен. Язык как инструмент власти человека над 
обществом, в конечном счете, над собой обретает особое значение. 
Поколенческие изменения, происходящие в языке, находят отраже-
ние во всех сферах жизнедеятельности человека [12, с. 61]. Мани-
пулятивная функция речи очевидна, люди становятся бесспорными 
рабами собственных слов [9, с. 80]. Для современной информаци-
онной эпохи характерны интенсификация в развитии рекламной 
индустрии, усиление воздействия содержания рекламного дискурса 
на массовое сознание. 

Формирование общественного мнения, установок, характер по-
ведения личности происходит под влиянием рекламы, что обусло-
вило значительный интерес как создателей рекламных текстов, так 
и специалистов-исследователей к языку рекламы. 

Выполнение рекламным текстом различных функций предпола-
гает его соответствие определенным требованиям к содержатель-
ной составляющей. Значительная роль в рекламном тексте отво-
дится смысловой наполненности и структурной обусловленности 
заголовка. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении особенностей 
функционирования заголовков новостного репортажа различной те-
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матической направленности, реализуемых в различных синтаксиче-
ских моделях. Реализация поставленной цели достигается посред-
ством выполнения следующих задач: при помощи метода сплошной 
выборки заголовков журнала «Русский репортер» определить ос-
новной корпус синтаксических единиц для исследования, провести 
систематизацию грамматико-синтаксических средств и способов 
выражения заголовков в указанном журнале, выявить особенности 
взаимосвязи функций заголовков и их синтаксических структур. 

Актуальность темы вызвана устойчивым интересом к проблемам 
речевого воздействия, «языкового манипулирования, как одного из 
актов речевого воздействия… скрытого, неосознанного для адре-
сата воздействия, нужного для говорящего субъекта» [13, с. 232]. 
Сложности в понимании текста начинаются с самого простого вы-
сказывания, «данного», предопределенного и «созданного», нового 
[10, с. 81]. Языковое манипулирование посредством прессы зако-
номерно воздействует на массовое сознание и общественное мне-
ние. В медийном коммуникационном процессе, в первую очередь, 
обращает на себя внимание синтаксис заголовка, привлекающий 
внимание реципиента.

Изучению особенностей функционирования синтаксических 
конструкций заголовков посвящены работы выдающихся уче-
ных-лингвистов [8]. Теоретической основой исследования послу-
жили фундаментальные положения, разработанные в трудах многих 
отечественных и зарубежных исследователей: С.Г. Тер-Минасовой 
[16], В.Г. Костомарова [12], А.В. Колесниченко [9], А.С. Подчасова 
[15], В.П. Вомперского [6], З.Я. Тураевой [17], М.А. Шамелашвили 
[18], Т.Г. Добросклонской [7], В.С. Мужева [14], В.В. Виноградова 
[5], А.Э. Долгирева [8] и др.

В качестве материала для проведения анализа и определения 
особенностей синтаксического строя послужили заголовки, ото-
бранные методом сплошной выборки из «Русского репортера», 
журнала российской прессы, за период 2018–2019 гг. В качестве 
анализируемого материала были использованы заголовки новост-
ного репортажа в количестве 500 единиц.
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Новостной репортаж с его информативностью, максимальной 
объективностью в представлении новостного события и предельной 
лаконичностью вызывает пристальный научный интерес. Исследо-
ватель Т.Г. Добросклонская, ссылаясь на максимальную устойчи-
вость макро- и микроструктур журналистского жанра, указывает 
на «высокую степень повторяемости и многократную воспроиз-
водимость новостных текстов, что позволяет считать их базовыми 
текстами массовой информации» [7, с. 57]. 

С точки зрения структурной значимости, репортажный заголо-
вок первичен по отношению к основному тексту, обязателен как 
текстовый знак и отвечает ряду требований (привлекать и «це-
плять» взгляд, быть эмоциональным и ярким). Иными слова, за-
головок, как смысловая концентрация новости в рассматриваемом 
журналистском жанре, должен вызывать желание прочитать текст 
новостного репортажа.

Совершенно оправданно В.Г. Костомаров указывает на то, что 
«публицистические тексты парадоксально и прочно объединяют 
стилевые царства разговорности книжности, образуя особое про-
межуточное царство [12, с. 163]. Заголовки медиатексов, в частно-
сти журналов и газет, подвержены структурным изменениям, что, 
бесспорно, связывается не только с предпочтениями читательской 
аудитории, но и с развитием технологий создания журналов. 

Исследуя синтаксическую модель журнального заголовка, 
В.П. Вомперский выделяет некую совокупность типизированных 
черт, среди которых особо отмечены «усложненные структуры но-
минативного заголовка, заголовки – двусоставные предложения, а 
также заголовки – вопросительные, побудительные или восклица-
тельные предложения» [6, с. 58].

Как справедливо указывает А.С. Подчасов, функциональный и 
смысловой потенциал заголовка заложен в его структурной модели. 
Структурная схема заголовка медиатекста продиктована совокупно-
стью тех функций, который он реализует [15]. Отечественный линг-
вист-англист О.С. Ахманова под функцией закголовка подразумевает 
цель и характер воспроизведения в речи данной языковой единицы; ее 
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актуализацию и транспозицию в контексте конкретного речевого акта 
[1, с. 506]. Соответственно, следуя научной логике А.С. Подчасова, 
можно с уверенностью сказать, что функция журнального заголов-
ка заключена в его роли «по отношению ко всему тексту» [15, с. 21]. 
Следовательно, заголовок медиатекста имеет смысл рассматривать как 
коммуникативную единицу, связывающую автора и адресата.

Исследователи заголовков медиатекстов В.П. Вомперский, 
В.С. Мужев, В.Г. Костомаров, З.М. Тураева, А.С. Подчасов, 
А.Э. Долгирева, М.А. Шамелашвили также неоднозначно подхо-
дят к вопросу о классификации функций заголовков репортажных 
текстов и их доминирующей функции.

По мнению В.С. Мужева, функция заголовка состоит в совпа-
дении формирования интереса у читателя и привлечении его вни-
мания к основному тексту [14]. З.М. Тураева в функции заголовка 
соединяет функции и языковые средства реализации этих функций 
[17]. В данном подходе, на наш взгляд, отсутствует важное указание 
на связи этих функций с видами публикаций и синтаксическими 
структурами самих заголовков. Сам исследователь выделяет инфор-
мативную, номинативную, разделительную, экспрессивно-апелля-
тивную и рекламную функции, акцентируя внимание на их взаи-
мосвязи и прямой зависимости от вида публикуемого материала, а 
также структурности самого заголовка. 

В приведенных подходах к определению функций заголовков 
медиатекстов общим является выделение в них основополагающих 
функций: номинативной, информативной, экспрессивно-апеллятив-
ной и рекламной. Каждая из них по-разному влияет на граммати-
ческий способ выражения и синтаксическое построение заголовка. 
Заголовок может реализовывать не только одну доминирующую 
функцию, но и несколько функций одновременно.

Таким образом, внешне выраженная формальная синтаксическая 
структура заголовка репортажа находит проявление в реализации 
функций, которые выполняют заголовки медиатекстов. Тесную се-
мантическую связь можно проследить между жанровой принадлеж-
ностью медиатекста и структурой заголовочной части [11, с. 21]. 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 5 • http://soc-journal.ru

306

А.В. Колесниченко, выделяя информативную и когнитивную 
функции заголовков, сообщение и побуждение к прочтению, связы-
вает их со структурными видами – назывным и предикативными ти-
пами. Назывной заголовок представлен «неполным предложением 
или фразой, построенной по модели (сущ.+сущ., сущ.+прилаг.). В 
назывном заголовке заключена оценка новости. Сущность новости 
подается посредством подзаголовка, воплощенного в форме рас-
пространенной синтаксической модели» [9, с. 96]. Предикативный 
заголовок, напротив, «представляет собой полное предложение, как 
правило, используемое для коротких новостей», с подзаголовком 
или заголовком, выступающим самостоятельно. 

Не менее важно и то, что в лингвистической литературе отсут-
ствует единая точка зрения на предмет грамматической природы 
заголовков. Академик В.В. Виноградов предлагает «заглавия … 
исключить из синтаксического исследования», объясняя это фак-
том невозможности найти соответствие заглавиям в живой речи [5, 
с. 27]. М.А. Шамелашвили призывает рассматривать заголовки как 
особые категории, лишенные структурно-грамматической индиви-
дуальности [18, с. 14]. Например, заголовки с глаголом соотносят 
с предложениями, за безглагольными заглавиями признают инфор-
мационно-назывную функцию [19, с. 67–80].

В настоящей работе в качестве ведущей взята типология функ-
ций заголовков В.А. Вомперского, в основе которой лежит взаимо-
действие адресата-адресанта. Взаимодействие «адресант – заголо-
вок – адресат» наиболее оптимально реализует основные функции 
заголовков: сообщить, привлечь внимание, воздействовать, сфор-
мировать мнение у адресата. В этой связи, исследователь выделяет 
четыре ключевых функции заголовка: коммуникативную, апелля-
тивную (воздействующую), экспрессивную, графически-выдели-
тельную [6, с. 4]. 

Коммуникативная функция направлена на выражение сообще-
ния о предмете речи. Сообщить можно при помощи односоставных 
номинативных или двусоставных предложений, но исключительно 
предложений, так как их прямая функция – сообщения.
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С позиции рассмотрения заголовка, как мини-сообщения, име-
ет смысл подчеркнуть одну из важных, именно коммуникатив-
ную функцию, но не доминирующую, а сопряженную с другими 
функциями заголовка репортажа. На основе проанализированного 
корпуса текстов и заголовков к ним можно увидеть, что коммуни-
кативную функцию выполняют 12,4% (62 заголовка) заголовков 
новостного репортажа.

Подтверждением этому служат полные двусоставные конструк-
ции, которые представлены в незначительной мере, например, «Мы 
можем сдержать маховик несправедливости», «Когда Россия уви-
дит себя». В последнем примере вопрос-побуждение передается 
благодаря вопросительному местоимению «когда» с дополнитель-
ным наращением смысла о начале действия и конечным результате 
самого процесса – «когда же уже». В заголовке «Кто убил – враги 
или предатели» вопрос сконцентрирован в самом союзном слове 
«кто», оно же и подлежащее-неизвестное, с последующим пред-
положительным уточнением взаимоисключения, представленного 
в виде контекстуальных антонимов «враги» – «предатели».

Апеллятивная, или воздействующая функция, главная задача 
которой взывать, призывать к действию, причем призыв осущест-
вляется через воздействие на читателя, через интерес к сознанию. 
Примеров реализации апеллятивной функции в общем корпусе про-
анализированных заголовков невелико (например, «Плачь, Керчь», 
«Держись, беглый принц»), что обусловливается нейтральностью 
стилистической подачи материала, свойственной новостному ре-
портажу. Выразительность подобного рода заголовкам придают 
побудительные предложения, с включенными в них обращениями. 

В представленных к анализу примерах заголовков текстов но-
востных репортажей преобладает использование в них простых гла-
гольных моделей над односоставными именными предложениями. 
Глагольные модели анализируемых заголовков представлены раз-
личными разновидностями: инфинитивные, определенно-личные, 
неопределенно-личные. В заголовках, выраженных инфинитивны-
ми предложениями, главный член грамматической основы предло-
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жения инфинитив представлен вне отношения к знаменательному 
глаголу либо наречию, т.к. акцент сделан на самом процессе и его 
результате, деятель – не столь важен. В заголовке репортажа «Как 
бороться за украинских политиздатов» вопросительная интонация 
скрыта, как это часто бывает, в местоименном наречии «как». В ин-
финитивном заголовке «В интеллекте отказать» проявляется один 
из типов таких моделей – инфинитивное предложение с оттенком 
субъективности неизбежности действия либо обусловленности в 
силу определенных обстоятельств, причем сам инфинитив «от-
казать» в данном контексте вносит предельную категоричность. 
Инфинитивные же предложения, характеризующиеся высокой сте-
пенью обобщения и характером волеизъявительной модальности 
по отношению к действительности, что обусловливается направ-
ленностью высказывания с общедирективной направленностью.

Определенно-личные предложения – тип простого односостав-
ного, с включенным в него формальным глаголом-указателем на 
совершенно определенное лицо, но сам носитель действия как 
таковой отсутствует. Глагол призван актуализировать процесс [2]. 
Представляет интерес пример заголовка – «Зри в линзу», отсы-
лающий реципиента к известному выражению Козьмы Пруткова 
«зри в корень». Употребление пассивной лексики, в данном случае 
устаревшей, не так частотно в «Русском репортере», что придает 
этой модели особую яркость, лаконичность, вызывает интерес чи-
тателя, отсылает к его фоновым знаниям, создает особый эффект 
восприятия репортажного материала. Также необходимо отметить, 
что среди заголовков глагольных моделей преобладают предложе-
ния с глаголом в форме повелительного наклонении со значением 
призыва, побуждения.

Неопределенно-личные предложения – тип простого односо-
ставного предложения, где указывается на действие неопределенно-
го лица [1; с. 507]. Примером таких конструкций может послужить 
заголовок «Украину вернули в XVI в». Средством привлечения вни-
мания для читателя будет отсутствующий субъект действия, кото-
рый и будет для него представлять особый интерес. 
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Иногда в качестве апеллятивного заголовков могут выступать 
особые единицы – фразеологизмы, взятые в их первозданном виде, 
без вторичного переосмысления. Примером использования фразе-
ологизмов в апеллятивных заголовках можно назвать выражение 
«Дать зеленый свет». Стилистически фразеологическую конструк-
цию относят к разговорному типу, что вполне объяснимо его эти-
мологической подоплекой – пришло в русский язык из речи транс-
портников. Подобного рода заголовки не свойственны для журнала 
«Русский репортер» и представлены единичным случаем. 

Таким образом, можно заключить, что глагольные односостав-
ные заголовки представлены практически во всех своих типах, за 
исключением безличных конструкций. Заголовки новостных ре-
портажей журнала представлены определенно-личными, неопре-
деленно-личными, инфинитивными предложениями, призванных 
актуализировать обозначенное действие, воззвать к самому про-
цессу действия посредством независимой глагольной формы. В 
исследуемом материале наблюдается преобладание инфинитивных 
заголовков над заголовками других синтаксических конструкций, 
что объясняется более широким спектром выполняемых ими функ-
ций. Анализ текстов показал, что апеллятивную функцию выпол-
няют 35% (или 175 примеров) заголовков новостного репортажа, 
в 10% из которых данная функция передается побудительными 
предложениями в форме повелительного наклонения с включен-
ным в конструкцию обращением; 20% составляют односоставные 
предложения глагольного типа различных видов с инфинитивом в 
роли главного члена грамматической основы; 5% от числа рассмо-
тренных заголовков реализуют указанную функцию посредством 
особых моделей (фразеологические единицы), используемых как в 
первичном виде, так и в изменном структурно журналистом.

Экспрессивная функция призвана характеризовать личность 
журналиста сквозь призму обращенности к читателю, с целью 
сформировать и вызвать определенное отношение к сообщаемому. 
Способы реализации данной функции в заголовках репортажей мо-
гут быть различными. Классическим примером может служить пар-
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целлированная конструкция «Короткое. Долгое. Вечное». Яркий, 
вызывающий интерес и способствующий эффективному восприя-
тию, заголовок интересен еще и тем, что в нем заключена антитеза 
«короткое – долгое». Семантическое противопоставление является 
отправной точкой для еще одного средства выразительности и при-
влечения внимания – градации. Подобного рода парцеллированные 
конструкции могут служить экспрессивным средством и являются 
показателем доминантности личности говорящего [4]. 

Структурно-семантические особенности заголовка «Очень 
страшное кино» обусловлены использованием наречия-интенси-
фикатора «очень», передающим степень качества чувства страха. 
Такого рода заголовки порождают в читателе определенный инте-
рес к содержанию предмета разговора. 

В ходе исследования было выявлено незначительное количество 
простых неполных конструкций – 4% от общего корпуса заголов-
ков (например, «Лайкнул – в тюрьму»). Такие заголовки призваны 
предопределить читательский интерес и помочь реципиенту домыс-
лить недостающую часть высказывания, стать сотворцом (авт.) пу-
бликуемого материала. Такие заголовки лаконичны, экспрессивны, 
побуждают к сотворчеству – домысливанию. 

Особую экспрессию заголовку придают синтаксические кон-
струкции с инверсированным порядком слов (например, «У тебя 
есть всегда», «Как переплавить город», «Как выглядит чудо в 
наше время»). Последние два заголовка графически не обозначе-
ны вопросом, но сама интонация вопросительности конструкций 
передается при помощи местоименного наречия «как». В других 
примерах вопросительно-побудительная интонация передается 
посредством союзного слова «что», например, «Что такое рос-
сийский князь». В отдельных заголовках подобную интонацию 
вносит частица «ли», как, например, «Есть ли жизнь после экза-
мена». Однако, находясь в позиции «после сказуемого», подобная 
синтаксическая модель заставляет читателя домыслить вероят-
ностный отрицательный ответ, что вызовет несомненный интерес 
к материалу. 
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Отдельного внимания заслуживают модели двусоставных пред-
ложений, в которых сказуемое выражено именной частью. Так, в 
заголовке «Когда Бог силен в твоем теле», препозиционное на-
речие «когда» заключает в себе далеко не вопрос, как в вышепри-
веденных примерах, а скорее как утверждение-усиление, причем 
интерес к заголовку усиливается благодаря двум стоящим рядом 
лексемам-антиномиям «Бог» и «в теле» (духовное, бестелесное в 
материальной оболочке), порождающих определенные смыслы и 
вызывающих аналогии. 

В отдельных случаях сказуемое представлено жаргонным сло-
вом «замануха» в примере «Любовь – великая замануха жизни». 
Использование подобного рода лексики призвано привлекать яр-
кой экспрессией, грубоватым остроумием, живостью для создания 
определенной тональности [3], в данном случае, юмористической. 
Такие заголовки всегда живо, эффектно и эффективно формируют 
интерес читателя и воспринимаются сознанием.

Экспрессивная функция представлена в значительном объеме 
примеров-заголовков – 40% (200 примеров) от общего корпуса ис-
следуемого материала, из которых 5% составляют заголовки-кон-
струкции-парцелляции; 5% заголовков приходится на односостав-
ные именные модели предложений; 30% заголовков приходится на 
двусоставные и простые неполные конструкции.

Графически-выделительная функция заключается в возможностях 
отграничения содержания при помощи выделения типом шрифта, его 
размером, игрой цветовой палитры. В заголовке «ОДИНОЧЕСТВО 
как способ жизни, смерти и забвенья» ключевое слово фразы «одино-
чество» визуально схвачено посредством его графического оформле-
ния – прописными литерами. В данной синтаксической конструкции 
именная часть сказуемого «способ жизни, смерти и забвенья» содер-
жит явную семантическую антитезу «жизнь – смерть». Однако смыс-
ловая глубина заголовка кроется не только в этом противопоставле-
нии. Риторическое усиление заголовка этой публикации достигается 
за счет такой стилистической фигуры, как градация, с включенной 
в нее антитезой («жизнь-смерть»): «жизни, смерти и забвенья». 
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Книжная словоформа «забытье» придает содержанию заголовка 
особую семантическую наполненность и законченность: «одиноче-
ство – прямой путь не столько к физической смерти, но и, что важнее 
всего, к забвению, духовной смерти, утрате памяти. Анализируемый 
заголовок интересен тем, что в нем, помимо графо-выделительной 
функции, реализованы экспрессивная (посредством градации с вклю-
ченной в нее антитезой) и коммуникативная (сообщение глубокого 
смысла, конструкция – как сгусток смысла) функции.

Графически-выделительная функция в представленных к анализу 
примерах составляет 12,6% (или 63 примера). Кроме того, следует 
отметить, что в одном заголовке, кроме указанной функции, в одном 
заголовке может быть реализовано сразу несколько функций – гра-
фически-выделительная, экспрессивная, коммуникативная.

Таким образом, проведенный анализ функционирования различ-
ных моделей синтаксических конструкций заголовков новостного 
репортажа журнала «Русский репортер» позволяет прийти к выво-
ду о полифункциональности синтаксических структур заголовков. 
Как показал анализ практического материала семантическая пол-
нота, исчерпывающая информативная насыщенность заголовков 
новостного репортажа передается путем разнообразных типов мо-
делей коммуникативных синтаксических единиц. Именно заголов-
ки привлекают внимание, способствуют формированию мнений 
и оценок реципиентов. Структурно-семантическая составляющая 
заголовка послужила предпосылкой реализации экспрессивной, 
коммуникативной, графически-выделительной и апеллятивной 
(воздействующей) функций. Авторский заголовок, служащий пред-
дверием основному тексту репортажного текста, призван не только 
сообщить факт-новость, но, в большей степени, быть лаконичным и 
одновременно содержательным заголовком, воздействуя, побудить 
к прочтению текста. Среди синтаксических моделей заголовков 
новостных репортажей журнала «Русский репортер» следует от-
метить преобладание номинативных заголовков, акцентирующих 
внимание на актуальных конкретных смыслах с доминирующими 
апеллятивной и экспрессивной функциями. 
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GaGacHat КАК ОДНА                                                                       
ИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ФОРМ СЕТЕВОГО 

ФОЛЬКЛОРА НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
ИНСТАГРАМАККАУНТА ЛЕДИ ГАГИ

Юхмина Е.А., Обвинцева Н.В.

Цель. В статье рассматривается «виртуальный флэшмоб» (на 
примере комментариев к англоязычному посту) как одна из коммуни-
кативных форм сетевого фольклора с целью описания его функций и 
форм проявления, а также классификации комментариев по тема-
тическим группам и анализа их основных лингвистических особенно-
стей. Эмпирическую базу настоящего исследования составили ком-
ментарии активных пользователей социальной сети Инстаграм. Те-
оретическая база – труды российских и зарубежных исследователей 
по виртуальному фольклору Nathan Chandler, Simon J. Bronner, Trevor 
J. Blank, В.П. Рукомойниковой, Ю.М. Соколова, А.С. Каргина и др.

Метод или методология проведения работы. В исследовании 
использовались методы наблюдения и описания, а также струк-
турно-семантического и интерпретационного анализа с элемен-
тами прагмалингвистического анализа.

Результаты. Новизна данной работы состоит в том, что здесь 
представлен анализ новейшего языкового феномена – «виртуаль-
ного флэшмоба» в социальной сети Инстаграм. Составлена те-
матическая классификация комментариев к англоязычному посту, 
проанализирован язык комментариев с точки зрения фольклорных 
особенностей, рассмотрены прецедентные феномены, выявлено 
место комментариев в общей типологии сетевого фольклора с опо-
рой на проведенное ранее исследование авторов.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере PR-коммуникации, для проведения 
лингвистических исследований. 
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Ключевые слова: Инстаграм; сетевой фольклор; коммуникация; 
комментарии; англоязычные посты; лингво-культурный подход; 
когнитивно-прагматический подход; системный подход. 

GaGacHat aS one of tHe coMMunicatiVe                 
forMS of netWorK folKlore on tHe eXaMPle 

of ladY GaGa’S inStaGraM account

Yukhmina E.A., Obvintseva N.V.

Purpose. The article considers “virtual flashmob” (on the basis of 
comments to an English post) as one of the communicative forms of net-
work folklore in order to describe its functions and forms of manifestation 
as well as to give a classification of the comments into thematic groups 
and analyze their linguistic peculiarities. Сomments of active users of 
the social network Instagram constitute the empirical base of this study. 
The theoretical base relies on works of Russian and foreign researchers 
of virtual folklore Nathan Chandler, Simon J. Bronner, Trevor J. Blank, 
V.P. Rukomoinikova, Yu.M. Sokolov, A.S. Kargin, etc. 

Methodology. The basis of the research is the methods of observa-
tion and description, as well as the structural-semantic and interpreta-
tive analyzing with the pragmalinguistic analysis.

Results. The novelty of this work lies in the fact that it presents an 
analysis of the latest linguistic phenomenon, i.e. “virtual flashmob”, in 
the social network Instagram. The authors have developed a thematic 
classification of comments to an English post. The language of comments 
is analyzed from the point of view of folklore features. A number of prec-
edent phenomena are considered. The place of comments in the general 
typology of network folklore is singled out based on the authors’ earlier 
research. Having analyzed the comments, we come to the conclusion that 
from the point of view of folklore features, the language of comments is 
bright, accurate and colorful.  It precisely conveys the emotions of the 
discussion participants. Lexical repetitions, metaphors, colorful epithets, 
certain folklore formulas, proverbs, sayings, chants, epics, humorous 
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inclusions, irony, anthropomorphization, etc. make virtual folklore so 
interesting and rich. There are examples of each type of comments pre-
sented in the thematic classification. An extended functional classifica-
tion of comments is also developed. Gagachat is a striking example of 
the manifestation of folk art, which reflects cultural-forming factors such 
as news and pop culture. It contains some basic patterns characteristic 
of expressive communication both oral and virtual.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
sphere of socio-political planning and forecasting as well as in conduct-
ing linguistic studies.

Keywords: Instagram; network folklore; communication; English 
posts; linguo-cultural approach; cognitive-pragmatic approach; sys-
tem approach.

Введение
Основным системообразующим параметром всех социальных 

сетей является их мобильность, возможность непрерывного ин-
терактивного общения и обмена данными. Сегодня мы имеем не-
ограниченный доступ к информации с любого устройства и в лю-
бой ситуации, т.е. происходит активная цифровизация общества. 
Для молодого поколения социальные сети – основной канал ком-
муникации, который позволяет находиться в постоянном социаль-
ном взаимодействии, т.е. это не просто источник информации, но 
и развлечений, отдыха, общения, творческой активности. Именно 
интернет-творчество порождает антропологические метаморфозы, 
актуализированные переходом сначала от слова коллективного, ар-
тикуляционно-акустического к слову индивидуальному, визуаль-
но-печатному, переходя затем опять к слову коллективному, жесто-
во-визуальному и рукотворному [5].

Объект и предмет исследования
В качестве объекта исследования из множества социальных се-

тей была выбрана социальная сеть Инстаграм, которая со своими 
законами и эстетикой прочно вошла в нашу жизнь. Сегодня это не 
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просто социальная сеть, которая позволяет в режиме «он-лайн» об-
мениваться фото и видео-контентом, сообщениями и рекламными 
материалами, это настоящее общественное движение. В подтверж-
дение сказанному мы рассматриваем комментарии в Инстаграм-ак-
каунте англоязычной певицы Леди Гаги как проявление одной из 
коммуникативных форм сетевого фольклора, отражающей влияние 
новостной информации и поп-культуры на формирование народно-
го творчества. 

Методология исследования
Теоретико-методологическую базу исследования составили ра-

боты российских и зарубежных ученых по сетевому фольклору 
О.В. Алексеевой, К.А. Богданова, А.С. Каргина, А.В. Колистрато-
вой, Н.В. Мамоновой, Н.В. Обвинцевой, Н. Погребняк, В.П. Ру-
комойниковой, Ю.М. Соколова, Е.А. Юхминой, а также Nathan 
Chandler, Trevor J. Blank, Claudio J. Rodriguez H. и др. 

Материал и методы исследования
Изучение коммуникативных форм англоязычного сетевого фоль-

клора проводился на основе случайной выборки комментариев со-
циальной сети Инстаграм в аккаунте англоязычной певицы Леди 
Гага. В исследовании использовались методы наблюдения и опи-
сания, а также структурно-семантического и интерпретационного 
анализа с элементами прагмалингвистического анализа.

Результаты и обсуждение
В настоящее время фольклорные жанры и традиционные формы 

средств выражения в интернете распространяются с невероятной 
скоростью, но не всегда создают качественную постоянную нишу с 
индивидуальными особенностями [11]. Необходимо понимать, что 
значительная часть современного фольклора, находящегося в сети, 
отвечает требованиям фольклорных форм [3], будучи повторяемы-
ми многократно в различных вариациях, но при этом существует 
высокая вероятность того, что эти проявления фольклора исчезнут 
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или станут употребляться значительно реже в короткие отрезки вре-
мени. Данный факт значительно затрудняет работу фольклористов, 
пытающихся определить происхождение или описать и проанали-
зировать эволюцию цифрового фольклора. Но это в свою очередь 
подчеркивает необходимость быть осведомленным в новых тенден-
циях развития сетевого общения и их проявлений. 

Инстаграм с его своео-
бразными законами и эстети-
кой настолько прочно вошел 
в нашу жизнь, что кажется, 
он был всегда. В июне 2019 г. 
в аккаунте певицы Леди Гага 
появился пост «To the launch 
of #hauslaboratories. Cheers to 
a wonderful day 1» («В честь 
запуска #hauslaboratories. 
Да здравствует чудесный 
день!» – Перевод наш: Е.Ю, 
Н.О.), на фото к которому пе-
вица поднимает бокал с шам-
панским в честь открытия 
своей новой косметической 
линии (рис. 1). Количество 
комментариев к посту пре-
вышает 1 млн., но что самое 
необычное – большинство из 
них на русском языке. Это – 
своеобразный флэшмоб (от 

англ. Flash – вспышка, mob – движение). Флэшмоб – «кратковре-
менная массовая акция, не несущая определенной цели, служащая 
для развлечения его участников и прохожих, оказавшихся в месте 
проведения акции» [8]. Данный флэшмоб организовали поклонники 
известной модели Ирины Шейк. Согласно данным СМИ, топ-мо-
дель российского происхождения Ирина Шейк и голливудский ак-
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тер Брэдли Купер объявили о своем расставании. Последняя оста-
лась одна с маленькой дочкой на руках. Практически сразу в сети 
появились слухи о том, что виновницей разрыва стала Леди Гага, 
с которой Купер снялся в оскароносном фильме «Звезда родилась». 
В связи с этими событиями в Инстаграм Леди Гаги наблюдается 
активность фанатов и поклонников Ирины Шейк. 

«Виртуальный флэшмоб» – новейшее языковое явление в совре-
менной сетевой коммуникации. Он является ярким примером ин-
формационно-культурного влияния на создание народного творче-
ства: новости поп-культуры так затронули людей, что им захотелось 
стать частью этого события, поделиться мнением. Таким образом, 
они выражают свое участие в гибридном фольклоре, «оцифровы-
вая» устные реплики в комментарии. 

Рисунок 1. Инстаграм-пост
Комментарии не ограничиваются тематикой расставания зна-

менитостей: «Челябинские девушки настолько суровы, что когда 
их бросает мужик, на их защиту встает весь бывший СССР», но 
быстро превратились в своеобразное юмористическое движение, 
которое охватывает широкий спектр тем. Весь массив комментари-
ев мы сгруппировали по следующим самым обсуждаемым темам: 

– обращения: «Ирина!!! Не плачь!!! Я сделаю тебе самого луч-
шего и верного Купера. Если захочешь он даже будет НЕ похож 
на оригинал!!!»; «А как тебе такое, старина Илон Маск?»; «Гага, 
поставлю тебе танец на шоу. Цена 500. Можем договорится! Если 
денег нет, я согласна помочь за 350. У меня слишком много предло-
жений поэтому долго не думай, хорошо?»; 

– поиск второй половинки: «Ищу мужа) хотя можно спонсора…
ну или просто хотябы работу #присвятая Гага#Памаги;

– шутки про гусей: «Ох, эти гуси! Глаз да глаз за ними!»; «Кто 
– гусь, а кто – мини-купер»; «Птица не высокого полета»; «Гу-
си-гуси, гагага…»;

– разговоры с начальником, мамой, сестрой, братом: «Ребят, по-
могите найти маму. Затерялась где-то в глубине комментариев. 
Никак вытащить не можем»; 
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– курсы валют: «Спасибо Гагли! Что Купера увела и основала 
русскоязычную платформу. Кто знает курс рубля?»; 

– поиск работы: «Ищу работу в Краснодаре. Перееду следующим 
летом»; «Ребята, ищу работу онлайн, не программист, не дизай-
нер, без «черных» схем и пирамид»;

– продажа / покупка техники, недвижимости, гаража, сдача в 
аренду: «Вам нужны апартаменты в Капотне?»; «Почем вы про-
даете гараж в Бирюлево-Товарное?»; 

– былины, речевки, рифмовки, пословицы, песни, сказки, анек-
доты, стихотворения: «Гуси-гуси! Га-га-га. Бредли Купер? Да-да-
да»; «Мимо Гагиного чата я без шутки не хожу))»; «Как переве-
сти на русский Lady Gaga – Баба Гуся»; «Вернули Крым, вернем и 
Купера»; «Блин, ребят, не пишите сюда плиз больше гимн России, 
приходится с кровати вставать и петь»;

– шутки про российского актера Алексея Панина, известного 
своими скандальными выходками: «Чтобы выйти из этого чата, 
скажи трижды: гага-гага, отпусти, отдай мне жизнь мою и не 
грусти. Сжечь портрет Панина и плюнуть через левое плечо. И все! 
Инфо сотка!»;

– псевдонаучные высказывания: «Ученые давно доказали, что 
этот чат бесконечен, но некоторые выдвигают гипотезы о парал-
лельных чатах, а кое-кто даже выдвинул гипотезу и жизни вне чата, 
причем ничем не обоснованную…как говорится, кто во что горазд…»;

– рецепты различных блюд: «Просто оставлю рецепт голубцов. 
Одна большая тугая капуста; 0.5 кг свинины; 0.5 кг говядины; 3 
средние луковицы; 1 морковь; 2 ст. л. томатной пасты; 1 ст. риса 
(с горкой); растительное масло; соль, перец лавровый лист»; «Ре-
цепт запеченного гуся в яблоках»; 

– обсуждение погоды: «Люда, привет! Как долетела? Как пого-
да во Владивостоке?»; «Народ, кто знает, лето во Владивостоке 
будет? Устала в шапке ходить»; 

– вопросы ЖКХ: «Н-н-н-народ! В кви-квитанцию из горГа-Га-
за куда показан-ния счетчика впи-вписывать?»; «Вчера из ЖЭКА 
звонили, говорят, Бредли за коммуналку уже полгода не платит, 
там пеня капает. Га, нужно оплатить, срочно»; 
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– политика: «Голосование в МОСГОРДУМУ здесь проходит???»; 
«Здесь можно задать вопрос Путину»; «Ой, сегодня теннис и го-
лосование»; 

– объявления о благотворительных сборах и пожертвованиях: 
«киньте 1 рубль на карту 9671201843»; «Га, собираем деньги для 
матерей-одиночек! Без шуток, благотворительная организация 
«летающий слон» «fly_slon!@»; 

– объявления о продаже чего-либо: «Пахвалавааа, чурчхеллааа, 
гоооряяячий кукуруууз, прохладительные напиткииии», «В прода-
жу поступили трусы на гагачем пуху, с карманами»; Натуральные 
продукты из Грузии с доставкой в РФ! В любой город!; 

– высмеивание традиционных американских стереотипов о рус-
ских (водка, медведь, балалайка): «Мой медведь под песни Леди 
Гаги разбивает телевизор балалайкой, что делать?»; «Мама, я 
уже НАГАГИЛ ей в комментах, можно я пойду пить водку и играть 
на балалайке? – Нет. Медведь сидит и гагит и ты гагь!»; 

– яжмать яжотец онжеребенок (т.е. новая категория современных 
родителей, чье изначальное бескультурное и грубое поведение усугу-
бляется рождением детей. Они склонны оправдывать неподобающее 
поведение своих детей формулировкой «онжеребенок»): «Девчонки, 
мамочки! Как вы приучали ребенка к горшку? Может, какие советы 
есть, чтобы быстро и эффективно?»; «на удивление сын, ему два 
года только и делает, что гагагагага не переставая по квартире»;

– спасение Байкала, Сибири: «Давайте вместе спасем Байкал»; 
«Спасется Байкал – спасемся и мы»; #спасибайкал; 

– клуб анонимных гагачатовцев: «Чтобы выйти из этого чата, 
скажи трижды» Гага-гага, отпусти, отдай мне жизнь мою и не гру-
сти. Сжечь портрет Панина и плюнуть через левое плечо. И все!»;

– цитаты из известных литературных произведений и кинофиль-
мов в интерпретации авторов комментариев: «Сучка крашена»; 
«Алло, Гагочка? (в оригинале Галочка); «Я помню чудное мгновенье 
передо мной явилась ты, как мимолетное видение как гений мерзкой 
(в оригинале «чудной») красоты»; «Кто заказывал такси на Дубров-
ку?» (из к/ф «Бриллиантовая рука»); «Гага в шоке» (интерпретация 
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ставшей крылатой фразы известного стилиста Сергея Зверева «Звез-
да в шоке»); «Окей, Гага» (популярная фраза «Окей, Гугл»); 

– англоязычные комментарии: «Are you gangsters?»; No, we are 
Russians»; «What’s going on here? What language do these people 
write? What is this alphabet?»; «CHEEERS, QUEEN!»; 

– иноязычные комментарии: «Zdrowko»; «Хто з Польщі????»; 
– англоязычные комментарии, транслитерированные на русский 

язык: «Эни бади ат гагас инстаграм? Ай нид хелп))) (=Anybody at 
Gaga’s Instragram? I need help!», «Раша (=Russia)», «файт (=fight)»; 
«Ок, ви хир ауэ рэдио Гага (=We hear our radio Gaga)».

Данный список не ограничивается приведенными темами. По-
стоянно появляются новые проблемы для обсуждения участниками 
«гагачата». Каждый комментарий содержит определенную идею / си-
туацию, которая стимулирует дальнейшую дискуссию и становится 
объектом рассуждений и активных обсуждений. В зависимости от ме-
ханизмов формирования выделяются коммуникативные (вербальные) 
формы, крауд-формы и поликодовые (невербальные) формы существо-
вания сетевого фольклора. Комментарии относятся к коммуникатив-
ным формам сетевого фольклора, чья цель – стимулировать общение, 
беседу, интерактив [9, с. 20]. Комментарии – это отдельный жанр Ин-
тернет коммуникации, определенная форма языковой деятельности, 
служащая для познания и осмысления окружающего мира. Коммен-
тарии сочетают в себе черты как письменной, так и устной речи: «По-
трясающщщщеееее!!!!». В роли комментариев могут выступать как 
лингвистические (буква, слово, словосочетание, предложение, текст), 
так и паралингвистические средства (эмотиконы, знаки препинания, 
цифры, символы, значки и т.д.) Объем комментариев ничем не огра-
ничен. Они могут быть, как объемными, так и краткими. 

Анализируя комментарии с точки зрения фольклорных особенно-
стей, можно отметить яркий, меткий, колоритный язык, который точно 
передает эмоции участникам обсуждения. Это и лексические повторы, 
метафоры, красочные эпитеты, определенные фольклорные формулы. 
В виртуальных комментариях прослеживаются черты сходства и общ-
ности творческих актов, сформировавшихся в результате сотворчества 
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разных лиц, что характерно для фольклорных текстов. Особое место 
отведено в данном чате прецедентным текстам, которые можно считать 
проявлением фольклора [12]. Например: «Сучка крашена», «Кто зака-
зывал такси на Дубровку?», «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». 
«Реальность коллективного взаимопонимания непредставима вне 
молчаливо подразумеваемого знания таких текстов, «прецедентных» 
постольку, поскольку как бы уже самим фактом своей «общеизвест-
ности» они представительствуют некую актуальную коллективность. 
Любопытный эффект такого представительства выражается между 
прочим и в том, что указание на «общность» знания в данном случае 
часто важнее действительного знания тех или иных текстов» [2].

В данном чате проявление фольклора как никогда служит под-
черкиванием самобытности русской культуры и общества. Фоль-
клорные образы: «Мой медведь под песни Леди Гаги разбивает 
телевизор балалайкой, что делать?», общеизвестные житейские 
выражения: «Тарелку после гречки нужно мыть сразу», обычаи 
«…и плюнуть через левое плечо», пословицы и поговорки: «А Га-
ге-то, все-равно, как с гуся вода»; видоизмененное устное народ-
ное творчество: «Гуси-гуси! Га-га-га. Бредли Купер? Да-да-да» и 
так далее – все это в комментариях в американском аккаунте делает 
невозможным их понимание без знаний особенностей русской са-
мобытной культуры, традиций, народной мудрости.

С точки зрения лингвистических особенностей наблюдается ряд 
определенных характеристик каждой группы комментариев. Так, 
для большинства групп характерны нарушение языковой нормы, 
лингвистические инновациями на всех языковых уровнях: фоне-
тическом, семантическом, лексическом и синтаксическом (тема-
тика расставания знаменитостей; обращения, продажа / покупка 
техники…; былины, речевки, рифмовки, пословицы…, шутки про 
российского актера Алексея Панина…; вопросы ЖКХ и т.д.). При 
описании бытовых, житейских ситуаций используется простой 
язык, однако вместе с тем в каждом комментарии прослеживается 
ирония. Авторами комментариев используются также и эллиптиче-
ские конструкции, что подтверждает стремление информационного 
общества ускорить электронный поток и обмен данными. 
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Заключение
Таким образом, можно отметить, что «гагачат» – это яркий при-

мер проявления народного творчества, в котором нашли свое от-
ражение такие факторы, как новости и поп-культура. В нем при-
сутствуют основные паттерны, характерные для современного 
экспрессивного общения (устного и сетевого). «Гагачат» также 
можно отнести по форме, структуре и лингвистическим особенно-
стям к такому новому языковому явлению, как виртуальный флэш-
моб. Прецедентные русские тексты в данном «флэшмобе» англоя-
зычной звезды являются маркерами противопоставления культур, 
что и лежит в основе появления и развития данного чата. 

В «гагачате» присутствуют все, выделяемые нами, формы сете-
вого фольклора с точки зрения механизмов их формирования, что 
указывает на его универсальный характер, а также на значимость в 
анализе и описании сетевых форм фольклора. Для каждой группы 
комментариев на всех языковых уровнях характерны свои особен-
ности, часто связанные с новообразованиями в языке (нарушение 
языковой нормы, лингвистические инновации). 

Данное явление демонстрирует особенности построения инди-
видуально-группового экспрессивного поля при противопоставле-
нии российской культуры американской, а также сформированные 
индивидуальные и общественные культурные традиции, характе-
ризующиеся определенными лингвистическими и культурологиче-
скими особенностями.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТРАХ»                                       
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Воробьева А.Е., Федюнина И.Э., Белозерова М.С.

В статье описываются способы репрезентации концепта 
«страх» в современном англоязычном рекламном дискурсе, а так-
же выявляется функциональная эффективность и речевоздействую-
щий потенциал маркетинга, апеллирующего к эмоциям реципиентов.

Цель исследования состоит в выявлении и анализе ресурсов су-
ггестии, базирующихся на страхе и используемых копирайтерами 
для воздействия на психоэмоциональное состояние целевой аудито-
рии. Предметом изучения выступают специфически маркирован-
ные элементы англоязычных текстов рекламных билбордов, при-
званные имплицитно воздействовать на поведение реципиентов 
и способствовать реализации целеустановки маркетологов. В на-
стоящей работе для более целостного взгляда на феномен совре-
менного рекламного дискурса предпринята попытка интеграции 
знаний лингвистики и психологии.

Методы исследования определяются задачами исследования и 
включают общенаучные методы анализа и синтеза, когнитивного 
анализа, контент-анализа, метода концептуального анализа, ме-
тода социологического опроса, а также психолингвистического 
метода свободного ассоциативного эксперимента.

Наиболее значимыми результатами исследования представляют-
ся выводы о том, что в рекламном типе дискурса концепт «страх» 
выступает инструментом эффективного воздействия на языковое 
сознание целевой аудитории, но градация интенсивности воздействия 
варьируется в разных лингвокультурах. Способы речевого воздействия 
определяются прагматическими установками копирайтеров и прояв-
ляются на лингвистическом и экстралингвистическом уровне.
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Область применения результатов. Представленные положе-
ния и выводы могут представлять интерес не только для эмоти-
ологии, но и в плане практического применения при составлении 
рекламных текстов различной прагматической направленности.

Ключевые слова: рекламный дискурс; концепт «страх»; рече-
вое воздействие; манипулятивное воздействие; социальная рекла-
ма; коммерческая реклама. 

rePreSentation of tHe concePt “fear”                              
in tHe enGliSH adVerteSe

Vorobyova A.E., Fedyunina I.E., Belozerova M.S.

The article describes the ways of representing the concept “fear” in 
modern English advertese, as well as reveals functional efficiency and 
linguistic manipulation tactics of marketing that appeals to the emo-
tions of recipients.

Purpose. The goal of this research is to reveal and analyze the means 
of suggestion based on fear and used by copywriters to influence the psy-
cho-emotional state of the target audience. The subject matter is the spe-
cifically marked elements of English texts of advertising billboards, aimed 
at implicit influence on the behavior of recipients and meeting marketers’ 
objectives. To maximize the phenomenon of modern advertese in this pa-
per it is suggested to integrate knowledge of linguistics and psychology.

Methodology. Survey methods include general scientific methods of 
analysis and synthesis, cognitive analysis, content-analysis, a concep-
tual analysis method, a sociological survey method, a psycholinguistic 
method of free associative experiment.

Results. Most significant estimates of this research are the following 
in the advertising type of discourse the concept “fear” acts as a tool of 
effective influence on linguistic consciousness of target audience, but gra-
dation of the depth of exposure varies in different linguistic cultures. The 
methods of linguistic manipulation are determined by the pragmatic aims 
of copywriters and represented on linguistic and extralinguistic levels.
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Practical implications. The results of the research can be applied in 
the sphere of emotiology, as well as in terms of practical application in 
copywriting.

Keywords: advertese; concept “fear”; linguistic manipulation; ma-
nipulative influence; social advertising; commercial advertising.

На современном этапе язык рекламы, равно как и методы, кото-
рыми оперирует реклама, становится всё более изощренным. Ра-
циональное убеждение без эмоционального воздействия представ-
ляется малоэффективным. В этой связи маркетологи старательно 
изобретают новые манипулятивные стратегии для привлечения 
внимания потенциальных покупателей товаров и услуг. В фокус на-
учной парадигмы закономерно перемещается рекламный дискурс, 
не просто как социальный феномен, но и как лингвистическое яв-
ление, рассматриваемое в аспекте психопрагмалингвистического 
моделирования текстов. В рамках антропоцентрической парадигмы 
современной лингвистики выделяются такие перспективные на-
правления, как когнитивная лингвистика, представленная трудами 
Н.Н. Болдырева, В.З. Демьянкова, Е.С. Кубряковой, Дж. Лакоффа; 
психолингвистика, получившая наибольшую научную разработан-
ность в трудах А.А. Леонтьева, В.В. Красных и др.; лингвокульту-
рология – в основополагающих исследованиях В.Г. Костомарова, 
В.А. Масловой, Е.Н. Верещагина, Ю.С. Степанова. Очевидно, что 
коллаборация языкознания и психологии признана учеными пер-
спективным мейнстримом на том основании, что «эмоции регули-
руют процессы поведения и определяют то, как человек интерпре-
тирует окружающий мир, воспринимает и порождает речь» [1]. На 
наш взгляд, именно интеграция знаний лингвистики и психологии 
может способствовать более глубокому осмыслению функциональ-
ного потенциала современного рекламного дискурса.

В исследовании представлена попытка описания способов ре-
презентации концепта «страх» в современном англоязычном ре-
кламном дискурсе, а также выявления его функциональной эффек-
тивности и воздействующего потенциала на аудиторию. Для этой 
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цели был проведен социологический опрос респондентов с учетом 
возрастного критерия, а также гендерной и лингвокультурной при-
надлежности.

В настоящее время маркетологи всё чаще прибегают к исполь-
зованию сомнительных с точки зрения этики приёмов. Так, напри-
мер, нередки случаи, когда реклама апеллирует к страхам, фобиям 
и переживаниям людей. Этому есть логическое объяснение. Страх 
является одной из доминантных эмоций человека. Мы говорим о 
страхе «перед явлениями природы, страхе войны, страхе за свою 
жизнь, за жизнь близких и дорогих людей, страхе перед неизвест-
ным будущим» [1]. Разные исследователи выделяют ряд первичных 
эмоций, при этом страх присутствует во всех классификациях. Это 
свидетельствует о том, что данная эмоция является превалирую-
щей у людей, а значит, может выступать элементом психоэмоцио-
нального воздействия при создании рекламных текстов, оказывая 
влияние на разные органы чувств. Принцип работы маркетинга, 
базирующегося на страхе людей, основан на том, что страх — это 
стимулятор стресса, сигналы которого могут изменить мозг на хи-
мическом уровне. Механизм обработки эмоций (миндалевидное 
тело мозга) посылает яркие, мигающие знаки опасности в крити-
ческий командный центр (гипоталамус), который побуждает чело-
века к действию [12].

С точки зрения теории «дифференциальных эмоций» К.И. Из-
арда, по степени интенсивности выделяется три основных типа 
страха:

1) удивление-испуг;
2) страх-ужас;
3) интерес-возбуждение [2].
Наблюдения показывают, что маркетологи наиболее часто 

апеллируют к первому и последнему типу при создании коммер-
ческой рекламы, в то время как второй тип эмоции задействуется 
преимущественно в рекламных компаниях социальной направ-
ленности.

Рассмотрим примеры коммерческой англоязычной рекламы.
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Пример 1: Интернет-реклама нижнего белья Victoria’s Secret [13].

Создатели этого рекламного баннера активно пытаются вызвать 
у потребителя чувство тревоги: на одной странице они трижды де-
лают акцент на том, что акция действительна только в этот день 
(today only! ends tomorrow! last day!). Имплицитно, посредством 
специфически маркированных языковых знаков и графических 
средств организации текста, маркетологи вызывают у потенциаль-
ного покупателя беспокойство относительно того, что он может 
не успеть воспользоваться привлекательной скидкой и особыми 
условиями доставки, если не поторопится и не сделает заказ пря-
мо сейчас. Лингвистическими средствами вербального выражения 
концепта «страх» в данном случае являются лексемы only; ends; last. 
Графическими средствами, усиливающими речевоздействующий 
потенциал, выступают такие эффекты, как курсивное выделение 
слов, прописные буквы вместо строчных, включение в облик слова 
различных символов и цифр, а также применение цветового выде-
ления текста. В приведенном примере также грамотно использована 
функциональная ёмкость восклицательного знака для акцентуали-
зации значимой с точки зрения рекламы информации. 
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В рамках нашего исследования определенный интерес представля-
ет Пример 2: Интернет-реклама традиционного сезона распродаж на 
крупнейшей в мире платформе электронной коммерции Amazon [14].

Начало старта «Черной пятницы» – пятницы после Дня благода-
рения в США, с которой начинается традиционный рождественский 
сезон распродаж –представлено некой аллюзией к ужастику или 
страшилке (Black Friday is Here). Сразу две лексемы Black и Friday 
репрезентируют концепт «страх». Первая провоцирует в сознании 
образ чего-то зловещего, а вторая невольно ассоциируется с Пятни-
цей, 13. Подкрепленная графическим фоном ночного неба и 3-D фор-
матом, надпись действует мистически и на подсознательном уровне 
вызывает некоторое эмоциональное переживание. Копирайтеры в 
данном случае обращаются к этим составляющим страха как эле-
ментам психоэмоционального воздействия, т.е. вызвав определенные 
эмоциональные и физиологические изменения, можно регулировать 
поведение покупателя в нужном для рекламодателя направлении. В 
качестве «тяжелой артиллерии» в приведенном примере применяет-
ся такая форма графона, как выставленный таймер, отсчитывающий 
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время до начала действия акции. Эта маркетинговая уловка выпол-
няет выделительно-актуализирующую и манипулятивную функции и 
действует практически безотказно в подавляющем большинстве слу-
чаев. Маркетологи таким образом держат потенциального покупате-
ля «в тонусе» и дополнительно стимулируют его заинтересованность 
и желание купить товар одним из первых. Однако стоит отметить, 
что наибольшую эффективность таймер имеет в случае, когда отсчет 
идет в обратном направлении и сигнализирует о времени, оставшем-
ся до конца действия акции. Реципиент, видя, как быстро идёт время, 
испытывает беспокойство и даже панику по поводу того, что может 
не успеть купить какой-либо товар, и, подстёгиваемый этим состоя-
нием, незамедлительно совершает покупку. 

Пример 3. Реклама в магазине женской одежды.

Слоган на этом билборде содержит аллюзию к устойчивому 
выражению «Try (again) later» (try заменили на cry) и фактически 
представляет собой паронимическую аттракцию, суть которой «со-
ставляют не смыслы в пределах неизменной клетки лексической 
формы, а изменяемые смыслы в пределах минимальной звуковой 
изменчивости» [4]. Таким образом, это не просто игра слов, это игра 
смыслами: если не купишь сейчас, то потом горько об этом пожа-
леешь. Лексема cry, описывающая изменения в психическом или 
физическом состоянии человека, входит в состав концепта «страх» 
и в приведенном примере эффективно применяется маркетологами 
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с точки зрения манипулятивного воздействия. Как уже отмечалось 
ранее, страх имеет высокую социальную значимость и способен 
оказывать влияние на реакцию и действия людей. Стоит отметить, 
что данная лексема подобрана грамотно вдвойне: учитывая тот 
факт, что целевая аудитория магазина – женщины, которым соглас-
но распространенному социальному стереотипу свойственно про-
явление эмоций как ответ на внешние раздражители через слезы, 
создатели рекламы таргетируют именно эту эмоцию и используют 
её как активный канал оказания воздействия на женское поведение. 
Дополнительную прагматическую нагрузку этому рекламному сло-
гану придает цветовое и графическое оформление текста: заглавные 
буквы контрастного белого цвета на черном фоне создают 3D- эф-
фект для привлечения внимания прохожих.

Социальная реклама как аналог английского public service 
advertising (PSA) имеет целью оказать влияние на установки лю-
дей в отношении тех или иных актуальных социальных вопросов, 
связанных с проблемами здоровья и благополучия нации, защиты 
окружающей среды, безопасности дорожного движения, преступ-
ности, благополучия семейных отношений, исполнения населением 
гражданских обязанностей и т.п. Стоит подчеркнуть, что в отличие 
от коммерческой рекламы, имеющей преимущественно манипуля-
тивный характер, социальная реклама оперирует способами речевого 
воздействия, которые реализуются в «построении высказывания или 
текста, использовании определенных лексических, стилистических, 
синтаксических и иных средств, а также выборе невербальных ком-
понентов (цвет, звук, изображение) для создания определенного мне-
ния адресата о проблеме или социальном явлении» [8, с. 13]. Однако 
главным инструментом воздействия в рекламных текстах социаль-
ной направленности, так же как и в случае коммерческой рекламы, 
является апелляция к определенным эмоциям, поскольку «идея лишь 
тогда может дойти до людей, когда она переведена на язык эмоций» 
[Там же, с. 14]. В контексте шоковой социальной рекламы таргети-
руются, как правило, страх-ужас и страдание. Рассмотрим пример 
социальной рекламы о соблюдении скоростного режима [15].
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Концепт «страх» репрезентируется в данном случае на всех 
уровнях, начиная графическим и заканчивая лексическим. Бил-
борд визуально вызывает ощущение ужаса. Череп на темном фоне 
невольно ассоциируется с болью и горечью потери близких людей. 
Данное выразительное изображение усиливает эмоциональную на-
груженность сообщения: «Hit at 40 mph There is an 80% chance I’ll 
die». Лексемы hit и die, выражающие причинно-следственную связь 
в примере, звучат агрессивно, провоцируют страх и выступают тем 
самым мощным средством воздействия на адресата. Примечатель-
но, что некоторые исследователи заявляют об обратном эффекте 
чрезмерно пугающей рекламы: человек пытается вытеснить из со-
знания то, что приносит ему беспокойство и дискомфорт. В этой 
связи гораздо эффективнее представить реципиенту некую опти-
мистичную альтернативу, что мы и видим в правой части плаката, 
содержащей слоган: «Hit at 30 mph There is an 80% chance I’ll live». 
Согласно теории о том, что факты, связанные с положительными 
эмоциями, «запоминаются примерно в два раза лучше, чем сведе-
ния, подкрепленные отрицательными эмоциями» [6, с. 40], страте-
гия альтернативы призвана закрепить в подсознании информацию 
о том, что даже незначительное снижение скорости может спасти 
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жизнь. Контраст «die-live» в приведенном примере представляет 
технику «креативного переосмысления негатива» [7, с. 45]. С точки 
зрения воздействующего потенциала стоит отметить, что экспрес-
сия текста слогана выражена имплицитно, т.е. нет прямой манифе-
стации эмоций, отсутствуют знаки препинания, нет восклицатель-
ных знаков, вместо этого мы видим абсолютно нейтральный текст, 
что вступает в некое противоречие с иллюстрацией. Однако это, на 
наш взгляд, не является недоработкой маркетологов, но, напротив, 
выглядит как очень эффективный манипулятивный прием, схожий 
с воздействием гипноза. При этом назидательная тональность пе-
редаётся прямым обращением к целевой аудитории «Hit at…», а 
статистические данные (There is an 80% chance…) подчеркивают 
серьезность проблемы и призваны оказать психическое воздействие 
на вербальном уровне. Графическую функцию зрительного выде-
ления психологически акцентированной информации выполняет 
фигурное расположение текста на плоскости листа и включение 
символа дорожного знака с максимально допустимой скоростью. 

Отметим, что вопрос об эффективности использования концеп-
та «страх» в рекламном дискурсе считается дискуссионным. Боль-
шинство исследователей солидарны во мнении, что страх изменя-
ет эмоциональные и когнитивные реакции людей, побуждая их к 
определенным действиям [10]. Представлены научные доказатель-
ства того, что целевая аудитория больше склонна к запоминанию 
рекламного контента, апеллирующего именно к негативным эмо-
циям реципиентов [11]. Но существуют и полярные точки зрения, 
доказывающие, что апелляция к страху в рекламных компаниях 
не работает [16]. На наш взгляд, популярное сегодня обращение к 
шоковой рекламе не всегда является оправданным исключительно 
из этических соображений, поскольку «некоторые приемы воздей-
ствия на зрителя/читателя приводят к нарушению их психоэмо-
ционального баланса и другим негативным последствиям» [9, с. 
142]. Однако создатели рекламных текстов в один голос заявляют, 
что маркетинг, базирующийся на страхе, эффективен и работает 
в подавляющем большинстве случаев. Внушение страха является 
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самым лучшим способом привлечения внимания, это объясняется 
заложенным в нас эволюционным механизмом: люди во что бы то 
ни стало стремятся избежать чувства боли, и это побуждает их к 
действию. Согласимся, что «игра на страхе всегда работает лучше, 
если дает возможность бороться с ним» [12]. Иными словами, си-
туация должна вызывать беспокойство у потребителя, чтобы заста-
вить его действовать, и в то же время важно предложить ему способ 
решения проблемы, который его успокоит.

Ввиду отсутствия единого мнения ученых и практиков относи-
тельно функциональной эффективности и воздействующего по-
тенциала маркетинга, основанного на страхе реципиентов, нами 
был проведен социологический опрос респондентов с учетом воз-
растного критерия, а также гендерной и лингвокультурной при-
надлежности. Исследование проводилось на базе Белгородского 
государственного национального исследовательского университе-
та в институте межкультурной коммуникации и международных 
отношений (ИМКиМО). Респондентами выступили студенты и 
сотрудники ИМКиМО, представляющие различные возрастные, 
гендерные и национальные группы. В качестве эксперименталь-
ной методики был применен метод свободного ассоциативного 
эксперимента, т.е. испытуемым не ставилось никаких ограничений 
на реакции при демонстрации стимульного материала (карточек с 
изображением приведенных выше рекламных билбордов). Таким 
образом, в опросе приняло участие 42 представителя мужского пола 
и 54 человека женского пола в возрасте от 20 до 67 лет. 

При анализе реакций на коммерческую рекламу мы выявили, что 
87% участников опроса во время демонстрации рекламных изобра-
жений испытывали беспокойство и тревогу, причем молодые девуш-
ки (56% от этого числа) заявили о возбуждении интереса и азарта, 
в то время как представители более старшего поколения говорили 
именно о тревоге, возникшей от того, что они могут не успеть вос-
пользоваться предлагаемыми специальными предложениями на това-
ры; 5% опрошенных испытывали дискомфорт от слишком активного 
(по их мнению) навязывания товаров; 8% испытуемых остались ин-
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дифферентны. Эксперимент с социальной рекламой оказался более 
действенным: 96% опрошенных испытали ужас и шок; 4% респон-
дентов отметили «неприятные эмоции», причем эти 4% составили 
лица мужского пола в возрасте от 20 до 52 лет. 

Одной из задач эксперимента было изучение того, как воспри-
нимается концепт «страх» в рекламном дискурсе представителя-
ми различных лингвокультур, какие ассоциации и переживания 
возникают у человека или группы людей, объединенных общим 
мировоззрением, основанном на этнической общности. В опросе 
принимали участие носители русского и английского языков. В ка-
честве стимульного материала выступали примеры №2,3 фактиче-
ского материала настоящего исследования. Эмоциональный компо-
нент в восприятии рекламных макетов обоими лингвокультурами 
оказался неоднозначным. Анализируя аффективный и конативный 
аспект реакции респондентов, отметим, что представители англий-
ской лингвокультуры проявили наибольшую восприимчивость к 
маркетинговым уловкам, основанным на апелляции к страху. Это 
приводит нас к выводу о том, что эмоции определяются культурной 
спецификой. Интересно, что в ходе опроса российские респонденты 
констатировали тот факт, что лексическая наполняемость англий-
ских слов, репрезентирующих концепт «страх», способствовала 
меньшему воздействию на их эмоциональное состояние по сравне-
нию с русскими аналогами. Так, большинство российских участни-
ков эксперимента отметили, что русское словосочетание «Чёрная 
пятница» звучит для них более устрашающе, чем «Black Friday», а 
обозначение скорости «30 (40) mph» в примере социальной рекла-
мы не вызывает особой тревоги или настороженности ввиду того, 
что для российской реалии 30–40 км/ч – это низкая скорость, не 
представляющая угрозы для жизни человека. Далеко не все рос-
сийские респонденты сразу идентифицировали тот факт, что на 
билборде скорость выражена в милях, и, если перевести это в км/ч, 
скорость будет довольно высокая. Таким образом, справедливо вы-
сказывание О.И. Опариной о том, что «язык изначально задает сво-
им носителям определенную ‘картину мира’, или ‘семантическую 
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вселенную’, причём каждый язык свою» [5, с. 27]. Тем не менее, 
страх как эмоциональное переживание присущ любому человеку 
вне зависимости от его языковой принадлежности; различна гра-
дация степени интенсивности его проявления.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что реклама, задействующая концепт «страх» достаточно эффек-
тивна, особенно в отношении лиц женского пола и представителей 
старшей возрастной группы людей обоих полов. Показатели кри-
териев эмоциональности у них выше, что доказывает тот факт, что 
они «более эмоционально возбудимы, обнаруживают более дли-
тельное и интенсивное переживание эмоций» [3, с. 66].

Невзирая на различие российской и английской лингвокультур, 
рекламный контент, содержащий единицы лексико-семантической 
группы «страх», оказывает ощутимое воздействие на психоэмоци-
ональное состояние реципиентов и влияет на их поведение. Потен-
циал средств вербализации концепта «страх» достаточно высок и 
отличается не только специфической лексикой, синтаксисом, но и 
графической организацией текста. 
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