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ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 
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УДК 81’23 

 

ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

ЛИНГВОКРЕАТИВ И РЕЧЕВЫЕ АНОМАЛИИ
1
  

 

Аннотация. В статье  рассматривается  лингвокреативная состав-

ляющая речевой коммуникации в ее соотношении с тенденциями раз-

вития языка и  аномалиями, обусловленными как  недостаточным 

уровнем культурно-речевой компетенции говорящих, так и языковым 

вкусом разных социальных страт. Анализируются факторы, способст-

вующие и/или препятствующие созданию лингвокреатем (в том числе 

с использованием конструктивных  принципов и приемов языковой 

игры) в пространстве  современного города. Подчеркивается, что 

лишь  осознанное отступление от языкового стандарта, фиксирующее 

обыгрываемый парадокс,  переводит аномалию  в разряд лингвокреа-

темы.  Выявляются коммуникативные неудачи в создании игрового 

эргонимического континуума, обусловленные  незапрограммирован-

ным ассоциативным восприятием номинаций,  несоответствием праг-

матическому, этическому и /или эстетическому  социальному «запро-

су» их  эффективного функционирования.  

Ключевые слова: лингвокреативность, языковая игра, эргоними-

ческие номинации, речевые практики, речевая коммуникация, речевые 

аномалии.  

 

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-

28-20075, https://rscf.ru/project/22-28-20075/ 
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GRIDINA TATIANA A. 

KONOVALOVA NADEZHDA I. 

Yekaterinburg, Russia 

 

MODERN COMMUNICATIVE PRACTICES: SPEECH  

ANOMALIES AND LINGUOCREATIVITY 

 

Abstract. The article examines the linguocreative component of speech 

communication in its connection with the trends of language development 

and anomalies caused by both the insufficient level of cultural and speech 

competence of native speakers and the linguistic taste of various social stra-

ta. The factors contributing and/or not contributing to the creation of 

linguocreatems (including using constructive principles and techniques of 

language play) in the space of a modern city are analyzed. It is emphasized 

that only a conscious deviation from the language standard, revealing a par-

adox, translate the anomaly into the category of linguocreatema. Communi-

cative failures in the creation of an ergonomic gaming continuum are re-

vealed, due to an unprogrammed associative perception of nominations, 

inconsistency with practical, ethical and/or aesthetic social "demand" for 

their effective functioning in society. 

Keywords: linguocreative, language game, ergonymic nominations, 

speech practices of the modern city. 

 

Феномен креативности  в самой широкой его трактовке по-

нимается как  продуктивная человеческая  деятельность, связан-

ная с преодолением стереотипов мышления.  Лингвокреатив-

ность – особая  форма проявления речемыслительной активно-

сти  в реализации  потенциала языка,  обнаруживаемая  в  посто-

янном развитии  и обновлении  его  узуального «репертуара»,  

что стимулировано и самими возможностями системного уст-

ройства, и прагматическими  потребностями языковой ситуа-

ции.  

 Будучи «репрезентацией» творческого начала речевой дея-

тельности, лингвокреативность может быть рассмотрена в трех 

ипостасях:  как процесс, основанный на ассоциативных меха-

низмах и когнитивном базисе  порождения и восприятия лин-

гвокреатемы;  как продукт новизны и как особый регистр ком-

муникации, обусловленный прагматическими потребностями 
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носителей языка, речевой культурой или субкультурой предста-

вителей разных социальных страт.  

Важным аспектом анализа продуктов лингвокреативной дея-

тельности является соотношение инновации с прототипом в све-

те ее отклонения от стандарта и соответствия/ несоответствия 

тенденциям языкового развития, в особенности, если креатема 

создается с использованием техники языковой игры  (см. [Гри-

дина 1996;  Адясова, Гридина 2017;  Гридина 2018; Гридина, 

Коновалова 2022]).  

Понятия лингвокреатемы и игремы (игровой трансформы)
2
 

рассматриваются нами как соположенные, но не тождественные.  

Лингвокреатема – продукт любой лингвокреативной дея-

тельности, проявляющей способность говорящих  к конструк-

тивному мышлению и порождению разного рода новаций  (в 

том числе компенсаторного характера,  что связано с эвристиче-

ским и прагматическим потенциалом коммуникации и номина-

ции).   

Игрема (игровая трансформа) – разновидность лингвокреа-

темы,  содержащей в себе осознанно (намеренно) смоделиро-

ванный парадокс,  основанный на одновременной актуализации 

и ломке,  переключении ассоциативных стереотипов порожде-

ния, восприятия и употребления вербальных знаков: такие лин-

гвокреатемы  создают эффект ассоциативной провокации, ассо-

циативного наложения, ассоциативного отождествления, ассо-

циативной  выводимости, имитации (пародирования), который 

воспринимается только на фоне  «опознаваемого»  прототипа  

[Гридина 1996].  

Таким прототипом и «триггером» языковой игры нередко  

выступает именно речевая аномалия. 

При этом понятие речевой аномалии неоднозначно: оно 

включает в себя как собственно речевые ошибки, нарушающие 

литературную норму и обусловленные низким уровнем речевой 

культуры говорящих, так и  девиации, обусловленные назре-

                                                 
2
Термины Т.А. Гридиной [Гридина 1996].  
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вающими тенденциями в развитии грамматического и лексиче-

ского строя языка.   

Такие речевые аномалии не имеют  преднамеренного харак-

тера,  но  могут  транслироваться и дискредитироваться  в  раз-

личных  практиках языковой игры, например, в популярном 

жанре метаязыкового мема (cм. [Гридина, Талашманов 2019]. 

Так, в приведенном ниже меме по принципу ассоциативной 

провокации обыгрывается омонимия существительного ложь и 

«ненормативной» формы императива от глагола класть как час-

тотный факт ее ошибочного разговорно-просторечного упот-

ребления.  В игру включается и  культурный   прецедент – биб-

лейская максима ложь 

во спасение, и сама 

презентация игрового 

текста в виде орфо-

графического правила,    

выражающего  ирони-

ческую оценку негра-

мотной речи. 

Нарушение орфо-

эпических, орфогра-

фических и грамматических норм как отражение низкого уровня 

речевой культуры   фиксируется и креолизованным текстом 

следующего мема, вербальная часть которого представлена сти-

хотворной фразой (без знаков препинания, с передачей на пись-

ме просторечного произношения слов): По калидору с тубарет-

кой  рассвирипевший Розенталь бежал а от него скакала рояль. 

Визуальный ряд мема – карикатурная зарисовка разгневанного 

ученого, ревнителя чистоты русской речи Д.Э. Розенталя (при-

знанного авторитета в 

области описания 

норм русского лите-

ратурного языка). 

Существительное ро-

яль в сочетании с гла-

голом скакала марки-
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рует грамматическую ошибку, связанную с  отнесением данного 

слова к женскому роду. Креолизованный текст данного мема 

реализует принцип комической дискредитации ошибки в свете 

несоответствия нормативного канона, закрепленного в словарях 

и грамматиках, реальному состоянию речевой грамотности.  

Типовой набор подобных нарушений нормы в разных сферах 

не только устной, но и письменной речи, как это ни печально, 

весьма актуален для современной языковой ситуации. Грубей-

шие ошибки встречаются в объявлениях, магазинных ценниках, 

меню кафе и ресторанов, рекламных вывесках и т.п. реалиях 

современного города. 

Рассмотрим некоторые показательные примеры, иллюстри-

рующие сказанное. 

1.  Факты ошибочных написаний (орфографические ляпсу-

сы), вызывающие незапрограммированный смеховой эффект 

при их восприятии.  

Так, частное объявление о поиске бизнес-партнера с припис-

кой «Обучу сома» вместо сама не только выдает необоснован-

ность претензий отправителя сооб-

щения на статус «деловой леди» и ее 

посулов потенциальному претен-

денту относительно высокой зар-

платы, но содержит в себе, кроме 

того, омофоническую двусмыслен-

ность (ср. сома – Вин. п. от сом 

«рыба»). Ниже приведен небольшой коллаж такого рода орфо-

графических ляпсусов в официальной сфере рекламирования 

торговых услуг и маркировки предлагаемого товара: 

Рис.1 

 
 
 
 
 
Рис. 3 
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Рис.2 Рис.4 

Понятно, что подобные ошибки, к сожалению, нередкие в 

сфере торговли, обусловлены  не только незнанием правил, но и 

полным пренебрежением к их соблюдению при отсутствии ка-

кого бы то ни было контроля со стороны администрации мага-

зина. Ср. пример маркировки одного и того же продукта на при-

лавке с орфографически правильным и неправильным написа-

нием: окорочОк и окорочЁк (рис.1). Абсолютную безграмот-

ность демонстрирует раздельное написание свежо мороженая 

рыба (рис.2). Нонсенсом выглядит слоган магазина канцтоваров 

«Здраствуй школа!» (рис.3), призывающий родителей и детей 

купить всё необходимое для учебы, с ошибкой в первом слове 

(пропуском буквы на месте непроизносимого согласного). 

Даже самый поверхностный срез дает представление о ти-

пичных случаях нарушения орфографических правил, которые 

вызывают трудность для усвоения еще в период школьного обу-

чения и прочно укореняются в «континууме» неграмотной 

письменной речи широких слоев населения. Ср., например,  ор-

фографические ошибки в словах (чаще всего иноязычных), не 

проверяемых ударением, что, в частности, демонстрирует  напи-

сание слова  кОмуфляж (вместо камуфляж) на вывеске товаров  

магазина одежды (рис. 4). 

Встречаются подобные ошибки и в знаках информационного 

обеспечения пассажиров общественного транспорта. Ср.: пО-

Сажир (вместо пассажир) в тексте указателя на автобусной 

станции, вполне вероятно, под влияни-

ем ложноэтимологического сближения 

с посадить, посадка.  Такая вопиющая 

безграмотность, безусловно, неприем-

лема, и, будучи замеченной компе-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  
 

20 
 

тентным в данной области носителем языка, вызывает протест-

ную оценочно-ироническую, как правило, смеховую, реакцию 

или просто игнорируется ввиду бессилия что-либо изменить 

кардинально, даже в случае исправления конкретной ошибки.  

2. Грамматические аномалии – не менее очевидный регистр  

современных речевых практик.   

В меню кофейни: пряный какао (номинация напитка с пре-

тензией на изысканность; ошибка отнесения слова какао к м. р. 

роду, вероятно, результат ассоциации с кофе – словом  той же 

тематической группы). Грамматическая девиация, по-видимому, 

связана с родовой идентификацией кофе и какао при ориента-

ции на норму употребления кофе как сущ. м.р. (ср. возобладав-

шую в настоящее время тенденцию к «переведению» этого сло-

ва в класс существительных ср.р.). Можно интерпретировать 

данную грамматическую ошибку и как гиперкорректное упот-

ребление несклоняемого существительного какао в опоре на 

сочетания черный, горячий, крепкий кофе.  

В качестве одной из причин 

грамматических ошибок высту-

пает тенденция к «восстановле-

нию» языковой симметрии, на-

пример, устранение «неполно-

ты» числовых парадигм,  что 

характерно,  в  частности,  для 

детской и разговорной речи.   Ср. грамматическую девиацию 

перило, связанную с недопустимым образованием формы ед.ч. 

от существительного pl.tantum перила. В 

объявлении «Осторожно окрашенно пе-

рило» (причем без единого знака препина-

ния) допущена, кроме того, грубая орфо-

графическая ошибка в кратком причастии. 

Отнесение окказиональной формы ед.ч. к существительным 

ср.р., возможно, обусловлено аналогией с числовыми корреля-

тами типа вёсла – весло, называющими парные предметы.   
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Отметим также частотные ошибки, нарушающие нормы син-

таксической связи в словосочетании. Например: «Управление 

персонала» вместо «Управление персоналом» как обозначение 

на официальной вывеске подразделения, работающего с кадро-

вым составом в Уральском федеральном университете (!). В 

данном случае допустим только вариант использования зависи-

мого слова в Т.п.  

Очень распространено в современной речи (не только разго-

ворной, но и официальной) неправильное употребление глаго-

лов 1-го спряжения с безударными личными окончаниями -ут /   

-ют во мн.ч. 3-го лица, заменяемыми окончаниями 2-го спряже-

ния -ат/-ят. Ср., например: колышат (вместо колышут), курлы-

чат (вместо курлычут), кличат (вместо 

кличут). Все «рекорды побила» глаголь-

ная словоформа борятся (вместо бо-

рются), в частности, употребление дан-

ной формы отмечается в речи телеведу-

щих, дикторов, актеров, спортивных 

комментаторов и др. Можно сказать, что такого рода девиации – 

некая «лакмусовая бумажка» не только низкого уровня языко-

вой компетенции говорящих, но и проявления речевой небреж-

ности использования языка в разных дискурсивных практиках.  

Вместе с тем морфологические и синтаксические девиации в 

большинстве случаев отражают некие тенденции в развитии и 

функционировании языка. 

Часто мы слышим фразу: «Ты большая молодец!» как одоб-

рение чьих-то действий, достижений, успехов. Такое выражение 

(кроме того, что оно плеонастично) демонстрирует тенденцию к 

расширению класса существительных общего рода за счет су-

ществительных мужского рода по отношению к характеристике 

лиц женского пола. Ср. разг.: хорошая врач, умная профессор, 

добрая продавец и т.п. В этом ряду словосочетание большая мо-

лодец по частотности употребления занимает «лидирующие» 

позиции, превращаясь, по сути, в своеобразную оценочную 

идиому, в которой игнорируется ненормативная сочетаемость 
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прилагательного в форме ж.р. с существительным м.р., уступая 

место смысловому согласованию. 

 Речевые «аномалии» и лингвокреатив – соположенные явле-

ния. Еще раз подчеркнем в этой связи тот факт, что превраще-

ние аномалии в лингвокреатему становится возможным при 

осознании условности обыгрываемой девиации. Такова, напри-

мер,  шутливая реплика филолога, адресованная коллеге: Вы с 

этой роялью смотритесь очень гармонично, обе элегантны 

(при намеренной грамматической трансформации известного  

прецедента «элегантный, как рояль»).   

Ср. название магазина хозяйственных товаров «Трудовой мо-

золь», где обыгрывается частотная тенденция  к смешению ро-

довой принадлежности сущ. 2-го  и 3-го скл. с нулевым оконча-

нием  (ошибочное  отнесение  слов типа  мозоль  к м.р.,  а рояль, 

тюль – к ж.р.).  В данном случае фразеологическое выражение 

трудовая мозоль, намеренно трансформированное в «Трудовой 

мозоль», в игровой форме подчеркивает значимость физическо-

го труда, гендерно маркируя в названии функциональную на-

правленность предлагаемых магазином товаров.   

В то же время аномалии (нарушения нормы) могут быть не 

только транслированы, но и «спровоцированы» различными 

практиками  языковой игры – в частности, использованием пре-

цедентов «олбанского языка» [Кронгауз 2013], имеющего свой 

игровой «кодекс» орфографической и грамматической нормы, 

широким распространением графодериватов [Попова 2013] в 

рекламном и эргонимическом дискурсах [Шмелева 2020], «раз-

рушающих» орфографический эталон слова  (в сознании тех но-

сителей языка, в частности детей,  которые еще не владеют нор-

мой написания  таких слов)  и т.п. См., например, серийную 

рекламу телеканала «Пятница», где графически представлены 

рифмовки-отзвучия названия телеканала с нарушением орфо-

графического правила написания возвратных глаголов на -ться: 

Пятница – давайте радоваца, побежали питаца! Пора женица! 

И даже: будем хохотаца – окказиональный возвратный глагол 

(по аналогии с смеяться). 
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Подобные девиации активно используются и в рекламе, ко-

торая может быть признана вполне удачной, например:  «Супер 

пицца». – Проголодался? – Пора подкреПИЦЦА! Здесь введение 

в структуру готового слова 

созвучного (омофоническо-

го) сегмента пицца как на-

звания рекламируемого 

продукта прагматически 

оправданно.  

Однако в приведенных 

выше примерах, тиражи-

рующих данный игровой 

прием, языковая игра пре-

вращается в «ошибкоопас-

ный» прецедент: всё упира-

ется в уровень орфографической компетенции адресата. Отме-

тим и собственно психологическое объяснение восприятия, со-

гласно которому образ написанного слова закрепляется в созна-

нии как некий визуальный гештальт.  

В этой связи с известной осторожностью следовало бы отно-

ситься и к игровым графодериватам, созданным по модели сло-

жения с соединительной гласной О, заменяемой в угоду новой 

мотивации слова на А: параход (торговый центр, в котором про-

дается обувь, от пара [обуви] + ходить). Омофоническое сбли-

жение и графическая «оболочка» данной игровой трансформы  

провоцирует ее закрепление как нормы написания слова паро-

ход (корабль). Игремы такого типа нередки в названиях город-

ских объектов, ср.: «Желтый паравозик» (детский аттракцион, 

где в кабинке вагончика помещается пара детей).   
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Не всегда удачен в отношении восприятия структуры и нор-

мативного написания слова игровой словообразовательный 

микс из русского и иноязычного «корней». Например, рыбаlov – 

название ресторана, где подают рыбные блюда: 

 
Прототипом игремы является слово рыболов в значении «лю-

битель рыбной ловли». Вторая часть номинации (лов – от ло-

вить) графически передается английским эквивалентом русско-

го слова любовь (в произношении [лав], в написании love – с 

усечением финали). Прагматическая функция этой игровой 

трансформы предполагает актуализацию ассоциативного шлей-

фа «ресторан для тех, кто любит есть и ловить рыбу». Семанти-

ческая многослойность созданной лингвокреатемы вполне по-

нятна, однако графический облик слова противоречит не только 

нормам орфографии (как русской, так и английской), но и логи-

ке морфемного членения сложного слова.  

Немаловажным фактором создания игровых инноваций в 

любой из сфер коммуникации является их эстетическая состав-

ляющая, сопряженная с «языковым вкусом эпохи» и речевой 

культурой разных социальных страт (см., например [Бубнова 

2008; Елистратов, Ружицкий 2015; Ремчукова, Соколова 2020]). 

В современной рекламной и эргонимической номинации, в 

частности, наблюдается тенденция к эксплуатации разговорно-

просторечного стиля общения – в том числе сленгового регист-

ра, распространенного в практиках интернет-коммуникации с 

сохранением фонетического принципа написания. Ср., напри-

мер,  «Щас рожу» – название  магазина детских товаров рядом с 

роддомом. Такая имитационная игра апеллирует к определен-
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ному типу адресата, для которого данный стилистический ре-

гистр приемлем. 

Показательны в этом отношении и следующие рекламные 

слоганы фастфуда «Бургер Кинг»:  «Закурячь диалог!», «Раску-

рячь их всех!», «Окурительный чикен фри» и др. Здесь исполь-

зован словообразовательный код языковой игры, побуждающий 

потенциального потребителя к активному действию (получить 

удовольствие от предлагаемых продуктов из курицы). Слово-

творческие инновации представлены прилагательным и глаго-

лами в форме повелительного наклонения, созданными по су-

ществующим в языке моделям, хотя и с нестандартной мотиви-

рующей основой, что позволяет считывать смысл окказиона-

лизмов. Однако данные инновации вызывают ассоциации, свя-

занные не только с курица,  но и с курить, раскурочить, раско-

ряка и т.п. Отрицательный фоносемантический ореол приведен-

ных инноваций связан как с их неблагозвучностью, так и с воз-

можностью неоднозначной интерпретации императивов и экс-

прессии прилагательного. Не случайно эксперты Московского 

управления Федеральной антимонопольной службы сочли дан-

ную рекламу неэтичной, усмотрев в ней агрессию и деструктив-

ные призывы (электронный ресурс: режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2019/06/17/burger_king/). 

 Грань между лингвокреативом как способом привлечь вни-

мание адресата нестандартной формой или содержанием сооб-

щения и лингвистической «неуклюжестью», проявляющей от-

сутствие у номинатора языкового чутья и эстетического вкуса, 

нередко оказывается весьма зыбкой.   

Приведем еще один показательный пример неэстетического 

и неэтического креатива в названии гриль-бара, на вывеске ко-

торого обыгрываются слова-

логогрифы кости / гости и обозначе-

ние меры веса кг. Линейное чтение 

данного креолизованного текста соз-

дает незапрограммированную игро-

вым кодом двусмысленность: «Жа-

рим / коптим 50 кг костей / 50 кг гостей».   

https://lenta.ru/tags/organizations/fas/
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 Сомнительны в плане удачности креативного посыла и  эр-

гонимы,  не учитывающие  оценочного шлейфа, который со-

держит в себе взятый за основу мотиватор  (в особенности пре-

цедентного  характера).  Например, в названии кафе «Жадина-

говядина» использована известная всем дразнилка, при этом бу-

квализация второй части этой дразнилки должна транслировать 

смысл:  кафе для тех, кто любит мясные  блюда из говядины.  

Однако восприятие данного смысла перекрывается «неснятой 

отрицательно-оценочной импликатурой» слова-прототипа  (ха-

рактеристика жадного человека).  Ср. также название кафе «На 

куски», где подают как основное блюдо стейки, которое может 

вызывать ассоциацию с выражением порвать на куски!!!    

Языковая игра как лингвокреативный феномен, проявляю-

щий творческую инициативу говорящих в использовании по-

тенциала словесных знаков, превращается в таких случаях в 

свою противоположность.  

Подведем некоторые итоги.  

1. Современная языковая ситуация, характеризующаяся  вы-

соким рейтингом самых разных лингвокреативных практик, с  

одной стороны, безусловно, способствует  раскрепощению ре-

четворческой активности говорящих; с другой стороны, осво-

бождение личности от цензуры «нормы» с неизбежностью при-

водит к снижению как уровня речевой культуры в целом, так и  

уровня грамотности. 

2. Эксплуатация эффекта ошибки, высвечивающая в гротеск-

ной форме безграмотность (орфографические, грамматические, 

лексические девиации) – один  из  востребованных  регистров  

языковой игры, отражающих практики современной коммуни-

кации. 

3. Только осознанное отступление от языкового стандарта и 

способность к опознанию закономерности в аномалии есть залог 

успешности языковой игры как в плане порождения, так и в 

плане  восприятия ее  результата (считывания игрем разного ти-

па).    

4. Речевые аномалии часто являются «триггером» осознанной 

языковой игры как в виде намеренного тиражирования дискре-
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дитируемой ошибки, так и в виде зафиксированных, отрефлек-

сированных  тенденций реализации языка в коммуникативных 

практиках современного социума.  

5. Языковая игра – один из феноменов, который подтвержда-

ет тот факт, что в аномалии высвечивается некая закономер-

ность [Арутюнова 1987].  Добавим к этому, что выведение язы-

ковой закономерности на фоне речевой аномалии требует кон-

груэнтности адресанта и адресата в плане владения лингвокреа-

тивной техникой кодирования и декодирования информации. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КРЕАТИВНОСТЬЮ, НО ... О ГРАНЯХ И 

ГРАНИЦАХ КРЕАТИВНОСТИ В ОБЛАСТИ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-КОНСТРУКЦИЙ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются фразеологизмы-

конструкции (фразеосхемы) N' N'-ом (конструкция сравнения) и N' N'-

ом, а/но [Nʺ Nʺ-ом] (конструкция топикализации). Такие конструкции 

идиоматичны: их смысл не выводится из суммы грамматических и 

лексических значений составляющих их элементов. Исследуемые кон-

струкции являются частично омонимичными. Анализируются особен-

ности сочетаемости при выборе единиц-филлеров, заполняющих сво-

бодные позиции (слоты). Приведенные фразеологизмы-конструкции 

демонстрируют, с одной стороны, ограничения на сочетаемость, а с 

другой стороны — весьма широкие возможности контекстно-

зависимого и игрового употребления. В то же время ряд подобных ФК 

«застывает» и приобретает более устойчивую форму, фактически пе-

реходя из ФК в другие типы фразеологизмов — идиомы (честь че-

стью, чин чином) или пословицы (Дружба дружбой, а табачок врозь / 

а служба службой). Креативность проявляется в выборе контекстно-

зависимых филлеров, создании новых форм, игровой модификации 

уже застывших форм конструкций (фактически, переходящих во фра-

зеологизмы других типов). 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы-конструкции, фра-

зеосхемы, варьирование, модификация, лингвокреативность. 

 

DRONOV PAVEL S. 

Moscow, Russia 
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Abstract. This article deals with two Russian phraseological construc-

tions (phraseoschemata), the comparative N' N'-om and the topicalizer N' 

N'-om, a/no [Nʺ Nʺ-om] (cf. English  N' or not / N' or no N' / N' is N', but), 
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analysing their combinability and the choice of fillers for vacant nominal 

slots. The constructions are partly homonymous, differing in the choice of 

fillers. The study reveals that creativity is manifested in the context-based 

choice of fillers, in newly-coined forms, as well as in creative modifications 

of the frozen forms of phraseological constructions, which are de facto 

turned into figurative units of a different kind, e.g. idioms (čest’ čest’û ‘the 

way it should be’ [literally, “honour by honour”]) or proverbs (Družba 

družboj, a tabačok vroz’ / a služba služboj ‘Friendship or not, business is 

something completely different’ [lit. “Friendship [is] by friendship, but to-

bacco is not to be shared / but affairs [are] by affairs”]). 

Keywords: phraseology, phraseological constructions, variability, modi-

fications, creativity. 

 

В данной работе рассматривается языковой феномен фразео-

логизмов-конструкций — устойчивых многословных форм, 

обычно отчасти заполненных («якоря») и открывающих вакант-

ные позиции («слоты»), которые непосредственно в речи запол-

няются различными лексемами или сочетаниями лексем («фил-

леры»). Для обозначения этого явления используются и другие 

термины, в частности: фразеосхема (по Д.Н. Шмелеву [Шмелев 

1971: 325]), синтаксический фразеологизм [Баранов, Доброволь-

ский 2008], предложение фразеологизированной структуры 

[Грамматика-80], фразеошаблон [Fleischer 1982; Pavlova 2020]. В 

результате заполнения слотов филлерами в речи создается кон-

структ, основанный на модели, принадлежащей к уровню язы-

ковой системы. Фразеологизмы-конструкции (ФК), таким обра-

зом, являются одним из тех языковых явлений, которые роднят 

и объединяют язык и речь. 

Такие конструкции идиоматичны: их смысл не выводим из 

суммы грамматических и лексических значений составляющих 

их элементов. Так, чтобы адекватно понять выражение всем 

мастерам мастер или всем руководителям руководитель, не-

достаточно знать возможные грамматические значения имени-

тельного и дательного падежа и лексические значения слов все, 

мастер, руководитель: требуется знать конструкцию как нечто 

целое, обладающее собственным особым значением, не выво-

димым из его элементов и их суммы, — несмотря на то, что 

конкретные существительные в дательном множественного и в 
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именительном единственного числа в зависимости от контекста 

могут меняться. Данная ФК в общем виде означает высокую 

оценку, похвалу и употребляется в синтаксической роли сказуе-

мого. Местоимение всем, повтор следующего после него суще-

ствительного, употребление его сначала в дательном множест-

венного, а затем в именительном ед. ч. — величины постоянные, 

так что сразу вырисовывается модель: всем NˈDat Pl NˈNom Sg, 

где NˈDat Pl — существительное в дательном мн. ч., а NˈNom Sg 

— то же существительное в именительном ед. ч.  

ФК отличаются от традиционных фразеологизмов открыто-

стью слотов. Многие черты роднят ФК с иными типами конст-

рукций, например, наличие у модели значения до её заполнения 

в речи: «существуют определенные пословичные структуры, 

которые стали основой для десятков пословиц, например: куда 

X, туда и Y, без X нет Y, каков X, таков и Y и т.д.» ( “<…> cer-

tain fundamental proverb structures exist that have been the basis for 

dozens of proverbs, as, for example, ‘Where there’s X, there’s Y,’ 

‘No X without Y,’ ‘Like X, like Y,’ ‘One X does not make a Y,’ and 

so on”) [Mieder 1993: 9].  

Среди ФК имеются более продуктивные и менее продуктив-

ные. Так, конструкция X как X (дом как дом; отпуск как отпуск; 

ср. также в англоязычном романе В.В. Набокова “Pnin”: “Yes, I 

see, vizhu, vizhu, kampus kak kampus: The usual kind of thing” 

[НКРЯ]) допускает практически неограниченный набор филле-

ров-существительных, т.е. высокопродуктивна, в отличие, ска-

жем, от ФК NNom по Pers PDat плачет (Кащенко по нему плачет; 

Колония по нему плачет), у которой возможных филлеров край-

не мало. 

Казалось бы, продуктивность напрямую связана с креативно-

стью: чем больше свободы в заполнении слотов в речевом пото-

ке, тем выше креативный потенциал ФК. Однако это верно лишь 

отчасти. Имеется довольно большое количество ФК, которые 

совмещают высокую продуктивность с полным отсутствием 

креативного потенциала, так как представляют собой фразы по 

типу реплики-эха, например: X'-то X', но/да..., где филлером X' 

может являться любое слово из предшествующей реплики собе-
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седника, повторённое дважды. Но есть такие ФК, у которых на-

блюдаются и высокая продуктивность, и креативный потенциал. 

Например: из Pers P'Gen/N'Gen [такой/такая] Nʺ [,] как из Pers 

P‵Gen/N‵Gen N‶. В этой ФК вторая её часть предоставляет широ-
кое поле для выдумки, как и вообще любой сравнительный обо-

рот. Ср.: Из меня танцор, как из мыла затычка; Из тебя такой 

моторист, как из моего пальца — корабельная мачта [НКРЯ]; 

Из тебя сваха, как из меня росомаха (речевое общение Интер-

нета). Но интересно, что даже для ФК, которые, казалось бы, 

предоставляют большую свободу для творчества, постепенно 

возрастает частотность повторений одних и тех же образов: как 

из кого-л. балерина, китайский император, английская королева, 

как из цыгана поп. Ср. замечание В.З. Демьянкова: «знание 

“конъюнктурной”, реальной сочетаемости единиц входит в ау-

тентичное употребление языка, предполагающее знакомство со 

стереотипами и клише, с преходящей модой на фигуры выраже-

ния — с претензиями на креативность, зафиксированными в па-

мяти народной. <…> понятие креативности сродни невероятно-

сти и невозможности. Чем менее вероятно и правдоподобно 

слово в данном контексте, тем более креативно с ним предложе-

ние. Осознанно вплетаемые в речь креативы и преподносятся 

по-особому, с особым поведенческим гарниром: скажем, с шут-

ливой интонацией и своеобразным взглядом, бросаемым на 

слушающих, чтобы удостовериться, насколько креатив оценен» 

[Демьянков 2021: 22]. 

Для некоторых ФК наблюдаются целые наборы готовых, узу-

альных формул — при том, что сами ФК остаются открытыми 

моделями, которые, наряду с длинным списком фраз-формул 

предоставляют создателю текста и широкие возможности для 

креативности. Такие ФК можно обозначить как продуктивные и 

непродуктивные одновременно: говорящий имеет возможность 

проявить остроумие или воспользоваться уже готовыми языко-

выми средствами, построенными по модели, к которой он в мо-

мент речи обращается. Мы опишем ниже две таких модели. 

N'Nom N'Instr 
ФК N'Nom N'Instr (или, для простоты, N'N'-ом) можно отнести к 
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монопредикативным тавтологическим предложениям [Копотев, 

Стексова 2016: 68] и субстантивно-субстантивным (N + N) сло-

восочетаниям [Сигал 2020]. Приведем четыре примера употреб-

ления: 

(1)  

a. Но Никишку черныги совсем не занимали: мысли его были 

далеко, в Крыму, в сказочной Ялте, куда уезжают щепка щепкой 

и откуда приезжают боров боровом. [С. Н. Сергеев-Ценский. 

Счастье (1902); НКРЯ].  

b. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. 

[Д. Н. Мамин-Сибиряк. В глуши (1896); НКРЯ].  

c. На фотографиях эта пухлая девица выглядела куда вме-

няемее. Вполне сносно и терпимо. И даже казалась вполне теле-

геничной. В жизни же — буратина буратиной. Такой дай ко-

манду: «Шагом марш!» — так она на месте и рухнет, потому что 

забудет, как ходить! [Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или 

«Комедия женских положений» (2010); НКРЯ].  

d. Он в жизни может быть дурак дураком, но автор написал 

ему монолог о дураках, и — глядишь, на сцене умница и иро-

нист. [Михаил Козаков. Актерская книга (1978-1995); НКРЯ].  

В (1a) словосочетания щепка щепкой и боров боровом явля-

ются сравнениями и означают, соответственно, ‘очень худой’ и 

‘очень толстый’. ФК стена стеной (1b) — также сравнение: 

ельники стояли стена стеной можно переформулировать как 

ельники стояли [совсем] как стена. В (1c) происходит усиление 

значения слова буратина — просторечного метафорического 

обозначения нескладной женщины. Аналогично ФК дурак дура-

ком (1d) означает бо льшую интенсивность признака, чем преди-

катив дурак. В целом, значение конструкции N'N'-ом можно 

сформулировать как ‘сравнение субъекта описываемого дейст-

вия с неким предметом, сопровождаемое экспрессивной оцен-

кой’. Эта модель достаточно продуктивна: так, в основном под-

корпусе НКРЯ обнаруживается 1010 примеров ее употребления. 

В данной конструкции первый слот заполняется существи-

тельным только в форме именительного падежа единственного 

числа, второй слот заполняется тем же существительным в фор-
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ме творительного падежа единственного числа. Теоретически 

возможно заполнение слотов одинаковыми существительными 

pluralia tantum (
?
каникулы каникулами), но примеров тому в кор-

пусах не найдено. Существительное, заполняющее слот, не мо-

жет быть несклоняемым: конструкции типа пальто пальто и 

метро метро будут, скорее всего, восприниматься говорящим и 

слушающим как разновидность редупликации аналогично Такая 

девочка-девочка, деревня-деревня [Гилярова 2010] (впрочем, эта 

черта общая для обеих омонимичных ФК — см. ниже). Невоз-

можно заполнение слотов словосочетаниями, даже если это кол-

локации типа железная дорога или белый медведь. Перед пер-

вым существительным может стоять глагол, например: смот-

рит зверь зверем, налетели туча тучей (‘очень много’), ходит 

туча тучей (‘с мрачным видом’).  

Слоты заполняются существительным, с денотатом которого 

сравнивается объект; при этом конструкция интенсифицирует 

соответствующую характеристику. Основание для сравнения 

(что общего говорящий обнаружил между сравниваемым объек-

том и денотатом филлера) в конструкции не названо, но может 

содержаться в контексте. Если основание для сравнения в кон-

тексте не обозначено, то филлер должен быть подобран говоря-

щим таким образом, чтобы реципиент мог догадаться, какое 

именно качество послужило критерием для сравнения. 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский отмечают, что семантика 

выражений, образованных по данной модели, бывает разной: в 

одних случаях сравнение и уподобление эксплицитно (дурак 

дураком, увалень увальнем), а в других — нет: «семантика вы-

ражения туча тучей отнюдь не сводится к обозначению тучи, а 

характеризует психическое состояние человека: быть туча ту-

чей = ‘из-за того, что случилось нечто плохое (неудача, непри-

ятности и т.п.), находиться в негативном психологическом со-

стоянии, характеризующемся подавленностью, что заметно по 

внешним проявлениям и утрированно — в виде повтора — упо-

добляется грозовому облаку, воспринимаемому как опасность и 

обладающему цветом, символизирующим плохое’» [Баранов, 

Добровольский 2013: 89—90]. 
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Данная конструкция представлена клишированными форма-

ми: дурак дураком, дура дурой, честь честью, чин чином
3
, зверь 

зверем, свинья свиньей. Однако наряду с клишированными фор-

мулами говорящему предоставляется свобода заполнять слоты 

по своему усмотрению. Продукты реализации конструкции N' 

N'-ом могут быть более или менее идиоматичными и в разной 

степени метафоричными, но в то же время оценочными. Иногда 

используются слова, метафорические и оценочные значения ко-

торых закреплены за ними уже на уровне языковой системы, 

например: драндулет драндулетом (о машине). 

Часто филлеры-существительные на уровне языковой систе-

мы безоценочны и приобретают семантику оценки уже в речи, в 

рамках конструкта. Например, в следующем тексте ФК содер-

жит высокую оценку и означает ‘очень здоровый человек’: 

(2) У меня давление как ни померяешь — космонавт космо-

навтом, ну или совсем чуть-чуть пониженное. (Речевое обще-

ние Интернета). 

Оценка может отсутствовать, а ФК может прочитываться ис-

ключительно как перенос по сходству признаков. Ср.: 

(3) 

a. Семейный автомобиль по демократичной цене — часто за 

этими словами скрывается пустота. Все точеные грани остаются 

снаружи, а внутри — просторный, но как бы полый салон, места 

много, но все оно какое-то бесполезное и некомфортное —

воздух воздухом. А крышка багажника поднимается высоко, как 

у хетчбэка, хотя со стороны автомобиль — седан седаном. [Не 

                                                 
3В застывших клишированных формах честь честью и чин чином ‘как полага-

ется, именно так, как следует’ исходная семантика сравнения отходит на вто-

рой план. По-видимому, в последнем случае это связано с тем, что чин в со-

временном языке не употребляется в значении ‘порядок’. Тем не менее, даже в 

этих формах мы можем реконструировать и интенсификацию, и сравнение: 

‘именно в той мере, в какой это вызывает почет и уважение’ (честь честью) и 

‘именно в той степени, в какой это совпадает с установленным порядком’ (чин 

чином). Очевидно, эти формулы являются особыми случаями употребления и 

отличаются от остальных способов реализации исследуемой конструкции; на 

это указывает и то, что у них появляются собственные варианты: честь по 

чести, чин-чинарем. 
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отдадим свободы // Коммерсант, 2020.06; НКРЯ]. 

b. Павла успела заметить, что за спиной его на тропинке сто-

ит еще один: с виду спортсмен спортсменом, но с миниатюр-

ной рацией в руках. (Марина Дяченко. Пещера). 

Наиболее интенсивный творческий акт как когнитивное дей-

ствие наблюдается, конечно, в случаях, когда говорящий при-

думывает свежий, неизбитый образ для сравнения, как в приме-

ре (1c). Однако и при использовании для создания конструктов 

неметафоричных на уровне языка филлеров, как в примерах (2, 

3), требуется образное мышление, умение сравнивать, сопостав-

лять, хорошая память, наблюдательность — как, в принципе, и 

для любой когнитивной операции сравнения вообще. Наконец, 

выбор из уже готовых фраз-формул также представляет собой 

акт креативности, хотя и иного рода: говорящий вспоминает, 

что в его языке имеется подобная конструкция, яркая и образная 

уже сама по себе, на уровне модели. Подобрать вовремя подхо-

дящую готовую языковую формулу также является свидетельст-

вом творческого отношения с речепорождению. 

N'Nom N'Instr, а/но 

Эту конструкцию не следует путать с ФК, описанной выше— 

напротив, правильнее было бы рассматривать обе ФК как своего 

рода омонимы. Приведем несколько примеров употребления: 

(4) 

a. Связи связями, но надо же и совесть иметь. [Е. Л. Шварц. 

Золушка (1946); НКРЯ]. 

b. Шутки шутками, а я действительно видел живых факи-

ров… [Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976); НКРЯ]. 

c. Но, с другой стороны, конъюнктура конъюнктурой, а 

жизнь жизнью. [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый 

Мир», 2001; НКРЯ].  

d. И хотя мы жили с дедушкой под одной крышей, жили од-

ной семьёй, но крыша — крышей, семья — семьёй, а дело — де-

лом. [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ]. 

По этим примерам видно, что данная конструкция много-

значна. В первом значении, иллюстрированном примерами (4а) 

и (4b), интересующая нас ФК выполняет функцию усиления те-
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мы (топикализации) и одновременно противопоставления этой 

подчёркнутой удвоением филлера темы реме, вводимой проти-

вительным союзом. Тема N', усиленная повторением того же 

слова в творительном падеже, может быть позаимствована из 

предыдущей реплики (контрагента или собственной), но также 

может быть синонимом к чему-либо сказанному выше или мо-

жет просто вытекать (по мнению говорящего) из ситуации в це-

лом. Скажем, в фильме «Золушка» по сценарию Евгения Швар-

ца король в конце фильма произносит (ставшую благодаря это-

му фильму крылатой) фразу: Связи связями, но надо же и со-

весть иметь, имея в виду в первую очередь мачеху и ее доче-

рей, но заодно и высказывая общую сентенцию о жизни. Тема 

связи не вытекает из непосредственного левого контекста в дан-

ном финальном эпизоде фильма, но связи мачехи упоминаются 

в тексте сценария фильма несколько раз. О них разглагольствует 

сама мачеха, а одна из первых реплик феи звучит так: Ненавижу 

старуху лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек её тоже. Я 

давно наказала бы их, но у них такие большие связи! Таким об-

разом, тема связей, хотя и не подсказана королю непосредствен-

но предшествующим контекстом, в контексте фильма в целом 

присутствует. Эта усиленная благодаря синтаксису ФК тема 

представляется адресату финального монолога короля пресуп-

позицией. 

Во втором значении той же ФК (4c, 4d) мы обнаруживаем 

синтаксический параллелизм обеих частей предложения, так что 

модель выглядит как N'Nom N'Instr, а NʺNomNʺInstr. В этом значении 

после первой части конструкта возможно употребление только 

союза а. Говорящий сообщает, что высказанное в первой части 

не связано напрямую или не должно быть связано непосредст-

венно с тем, что сказано во второй части конструкта: ‘N' само по 

себе, а Nʺ само по себе’. При этом содержание второй части 

важнее. Например: Душа душой, а власть властью = ‘Несмотря 

на то, что душа важна, власть важнее, и одно с другим напря-

мую не связано’. Значение 2 отличается от значения 1 лишь не-

значительно: по сути, здесь добавляется параллелизм форм, в 

результате чего конструкт в стилистическом отношении приоб-
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ретает оттенок философически-назидательный. 

Конструкция N' N'-ом, а/но[Nʺ Nʺ-ом] допускает заполнение 

филлеров самыми разными существительными в зависимости от 

контекста, в том числе возможно и явно креативное, игровое 

употребление. Ср.: Бытовая пьеса. «Лес — лесом, а бас — ба-

сом» [С. Д. Кржижановский. Пьеса и ее заглавие (1939) // «Но-

вое литературное обозрение» N 52 (2001), 2001; НКРЯ]. В то же 

время, как и у предыдущей конструкции, у нее есть застывшие 

формы: Дружба дружбой, а служба службой; Дружба друж-

бой, а табачок врозь; Война войной, а обед по расписанию; 

Шутки шутками / Смех смехом, а… Некоторые из них могут 

получать собственные игровые и контекстно-зависимые моди-

фикации, ср.: 

(5) 

a. Интересно отметить и то, что более важное для себя про-

изведение «Капитал» Маркс писал самостоятельно, тайком, без 

Энгельса, при этом с усмешкой повторяя по-немецки «Фройнд-

шафт — фройндшафт, абер гельд зинд нихт цузамен!», что, как 

вы догадались, по-русски переводится как «дружба дружбой, а 

Капитал ― врозь!» [Григорий Горин. Иронические мемуары 

(1990-1998); НКРЯ]. 

b. В далеком вьетнамском Сайгоне генерал Уильям Чайлдз 

Уэстморленд разрубил воздушную массу теннисной ракеткой. 

Война войной, а сет-пойнт по расписанию. Репортер Питер Ар-

нетт отмахивался от мух и удивлялся, что генерал так увлечен 

теннисной партией. [И. Н. Вирабов. Андрей Вознесенский 

(2015); НКРЯ]. 

Заключение 

В [Janda, Kopotev, Nesset 2020: 110—111] формы N' N'-ом и 

N' N'-ом, а/но[Nʺ Nʺ-ом] рассматриваются как разные значения 

одной конструкции, однако, на наш взгляд, правильнее считать 

их омонимами. Во-первых, у них резко расходятся семантиче-

ские функции: N' N'-ом, а/но[Nʺ Nʺ-ом] используется для эмфа-

тической топикализации, а также является средством противо-

поставления темы и ремы. Во-вторых, у филлеров обеих ФК 

различаются морфологические свойства. Например, слоты кон-
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струкции N' N'-ом, а/но[Nʺ Nʺ-ом] могут заполняться сущест-

вительными в форме как единственного, так и множественного 

числа; как обычными существительными, так и субстантивиро-

ванными прилагательными, именами собственными без ограни-

чений, словосочетаниями, что отличает ее от конструкции N' N'-

ом в значении сравнения. 

Приведенные фразеологизмы-конструкции демонстрируют, с 

одной стороны, ограничения на сочетаемость, а с другой сторо-

ны — весьма широкие возможности контекстно-зависимого и 

игрового употребления. В то же время ряд подобных ФК «за-

стывает» и приобретает более устойчивую форму, фактически 

переходя из ФК в другие типы фразеологизмов — идиомы (туча 

тучей, честь честью) и пословицы или речевые формулы 

(Дружба дружбой, а служба службой). 

Казалось бы, конструкция-сравнение обладает более высо-

ким креативным потенциалом, чем конструкция-топикализация. 

Однако образное мышление, воображение, умение сопостав-

лять, хорошая память, наблюдательность требуются и при, каза-

лось бы, не столь явно творческом выборе темы высказывания, 

если она не названа напрямую в левом контексте (как это имеет 

место в примере Связи связями, но ...), а также при выборе уже 

готовых фраз-формул, предоставляемых говорящему системой 

языка. Наконец, креативность проявляется в возможности игро-

вых модификаций даже этих застывших форм. 

Именно связь разных типов фразеологизмов, возможность их 

варьирования и контекстно-зависимых преобразований делает 

дальнейшие исследования подобных фразеологизмов-

конструкций (ср. [Avgustinova, Iomdin 2019] и Конструктикон, 

разрабатываемый [Jandaetal. 2018]) столь перспективными. 
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«КУЛИНАРНЫЕ ПРИКОЛЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ»:  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ОШИБКИ  

КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ШУТКИ  

 
Аннотация. Одним из средств создания комического является кон-

струирование абсурдного текста, лишенного связности как на синтак-

сическом, так и на семантическом уровне. Нередко шутка может стро-

иться и на обыгрывании восприятия несвязного текста, продуцируемо-

го некомпетентным пользователем языка: то, что было ошибкой для 

продуцента, становится приемом для реципиента. Доклад строится на 

материале Интернет-страниц, публикующих коллекции ошибок пере-

водчиков в текстах меню кафе и ресторанов. Предполагается рассмот-

рение особого юмористического жанра, который условно можно на-

звать «абсурдное меню». Рассматриваются способы интерпретации 

чужой речи как механизм создания языковой шутки, анализируются 

направления межъязыковой и внутриязыковой интерференции на гра-

фическом, фонетическом, грамматическом и семантическом уровнях, 

приводящей к созданию комического эффекта. 

Ключевые слова: восприятие текста, интерференция, комический 

эффект, переводческие ошибки, связность текста, юмор, абсурдные 

тексты. 
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absurd text free of connectedness both on syntactic and semantic level. Very 

often a joke could be based also on the playing up the perception of inco-

herent text produced by incompetent language user. Something that was a 

mistake for a producer became a method for recipient. The lecture is based 

on Web pages that publicized collections of translator’s mistakes in the 

texts of café and restaurant menu The special humoristic genre is under con-

sideration. It could conditionally named “Absurd menu”. Ways of other’s 

speech interpretations as a mechanism of creating a language joke are also 

considered. Directions of interlingual and intralingual interference on 

graphic, phonetic, grammar and semantic levels that lead to creation of 

comic effect were under analysis in the lecture 

Keywords: perception, interference, comic effect, translator’s error, co-

hesion. 

 

Одним из видов современной языковой игры является кол-

лекционирование разнообразных речевых ошибок. История это-

го увлечения насчитывает не одно десятилетие: так, еще в нача-

ле ХХ века коллекцию детских речевых «неправильностей» со-

бирал и публиковал К. И. Чуковский – сначала в небольшой 

брошюре «Маленькие дети», а потом в постоянно переиздавав-

шейся книге «От двух до пяти». В материалах К. И. Чуковского 

психологи и лингвисты видели источник информации о речевом 

и когнитивном развитии ребенка, а обыватели – способ рассла-

биться и посмеяться. Многократное перепечатывание фрагмен-

тов из книги Чуковского в юмористических разделах газет сви-

детельствует: даже если ребенок отступает от языковой нормы 

ненамеренно, взрослый часто относится к ее осмыслению как к 

возможности реализовать свой лингвокреативный потенциал.  

Чуковский отмечал, что первые языковые шутки, доступные 

ребенку, представляют собой фразы, построенные на логиче-

ских несоответствиях по типу «Кошка лает» [Чуковский 2010: 

260]. Первым же юмористическим жанром, обращенным к де-

тям, становятся фольклорные перевертыши и небылицы. Рас-

сматривая «причины веселости», которую вызывают эти тексты 

у воспринимающего их ребенка, исследователь приходит к вы-

воду, что произведения, построенные на логических, а часто и 

грамматических несоответствиях, помогают ребенку не только 

«укрепиться в норме», но и «повысить свою самооценку» [Там 
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же: 271–272]. 

Для взрослого возможность почувствовать себя выше других 

также остается неиссякаемым источником хорошего настрое-

ния: шутки, высмеивающие недостаточное знание языка, оста-

ются популярными далеко за пределами детства. Существует 

цикл широко известных анекдотов об иностранцах, попадающих 

впросак в элементарных бытовых ситуациях, в том числе не 

умеющих сделать заказ в ресторане (ср., например, анекдот о 

китайце, который желает заказать щавель с яйцами и просит: 

«Шевели яйцами»). Рассматривая популярность анекдотов об 

иностранцах, А. Шмелев и Е. Шмелева отмечают, что представ-

ления о нормативном поведении формируются на основании 

наблюдений над собственным этносом, в результате чего черты 

поведения, свойственные иным народам, воспринимаются как 

смешные и глупые: «Тем более смешными кажутся нарушения 

носителями других языков речевых стереотипов родного языка 

рассказчика. Это касается как нарушения собственно языковых 

норм (акцент, несвойственные языку рассказчика синтаксиче-

ские конструкции), так и пристрастия к речевым стратегиям, не 

характерным для языка рассказчика» [Шмелев, Шмелева 2014]. 

В одном ряду с анекдотами об иностранцах стоят многочис-

ленные подборки ошибок некомпетентных пользователей язы-

ком, читая которые носитель языка без всякого усилия со своей 

стороны получает возможность и «укрепиться в норме», и «по-

высить самооценку». Такие подборки чрезвычайно популярны в 

Интернете: так, Google предлагает 870 тысяч страниц на запрос 

«Смешные ошибки в меню», 220 тысяч – «в китайском меню».  

Материалом нашего исследования служат страницы на сай-

тах, названия которых говорят сами за себя: «Уморительные 

названия блюд на русском в китайском меню», «Смешной пере-

вод в китайских кафе и ресторанах», «Смешное китайское меню 

на русском», «Приколы из Поднебесной», «Юморное китайское 

меню» и др.  

В современной лингвистике меню рассматривается как само-

стоятельный речевой жанр [см., например, учебное пособие По-

кровская Дудкина, Кудинова 2011]. Становясь объектом лин-
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гвистического интереса, меню и даже название отдельного блю-

да исследуется как мини-текст, обладающий основными тексто-

выми характеристиками – связностью и цельностью. Исследуя 

изменения, произошедшие в жанре за последнее столетие, 

Р. Лакофф писала: «Мы уже не ходим в рестораны просто есть 

еду – мы идем, чтобы вступить с ней в дискурс, общаться с ней. 

Мы должны играть с нашей едой – или, по крайней мере, отно-

ситься к ней игриво» [Лакофф 2012: 144]. Одной из возможных 

игр становится ретрансляция текста, который условно можно 

назвать абсурдным меню.  

Абсурдное меню представляет собой коллекцию фотографий 

ценников или фрагментов реальных меню на разных языках с 

вызывающим смех переводом на русский, иногда снабженных 

комментариями составителя. Установка на истину обязательна, 

поэтому рассмотрение материала возможно с двух позиций: 

анализ причин ошибок продуцента и исследование реакции ре-

ципиента на допущенную ошибку, причем последнее возможно 

как с психолингвистических (что кажется смешным носителям 

русского языка?), так и с этнолингвистических позиций (как 

воспринимаются иностранные языки и его носители средним 

представителем русскоязычной культуры?). С позиций психо-

лингвистики ошибки переводчиков исследуются как свидетель-

ство сбоя в речевой программе высказывания на уровне контро-

ля, способного многое рассказать о самих механизмах перево-

дческой деятельности [Овчинникова, Павлова 2021: 105]. Одна-

ко не менее интересен и аспект исследования рецепции ошибки, 

который пока еще не стал объектом специального научного ин-

тереса. 

Несмотря на то, что страницы меню, рассмотренные нами, 

содержат в своих названиях указание на китайский язык, часто 

приведенные материалы являются переводами с других языков, 

в том числе греческого, тайского, арабского, японского и др. 

Иногда автора подборки в заблуждение вводит непривычная 

графика: буквы, отличные от кириллических и латинских, вос-

принимаются не просто как иероглифы, но именно как китай-

ские иероглифы:                               (с тайского – жаре-
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ные кальмары с яйцом и пастой) – Пыхтеть пыхтеть Соленые 

яйца с Перец. Воспринимающий чаще всего не может проверить 

правильность перевода или хотя бы построить догадку о звуча-

нии названия и просто наслаждается смешным названием.  

Но удивительнее, что в подборках «Перевод с китайского» 

оказываются переводы с европейских языков, использующих 

латиницу, – с итальянского, немецкого, даже английского. Так, 

на одном из сайтов перевод «Schlagsahne – Whipper cream – Из-

бивали плетью крем» (ср. прямое значение немецкого Schlagen и 

английского whip ‘ударять, стeгать’) снабжен комментарием ав-

тора: «Так и запишем: китайцы всем сердцем ненавидят крем». 

Мы видим, что китайский язык выступает в сознании воспри-

нимающего субъекта как чуждая и потому достойная осмеяния 

языковая система, а китайцы как прототипические образцы чу-

даков, не умеющих пользоваться речью. В каком-то смысле в 

современной русскоязычной культуре китайцы занимают нишу, 

которую много веков раньше занимали в сознании их предков 

«немцы» и «чудь» – странные и немые, т. е. не умеющие «нор-

мально» разговаривать, люди.  

Главным способом создания комического эффекта становит-

ся помещение в центр внимания текста, лишенного такой важ-

ной текстовой характеристики, как связность.  

Связность может нарушаться из-за неожиданного «переклю-

чения кода» – внезапного перехода с одного языка на другой. 

Смешение языков может сопровождаться смешением азбук: 

酸辣无骨凤爪 – Жестковатые сharacterless ноги цыплёнка. Не-

достаточно уверенное владение кириллицей приводит к межъя-

зыковым и внутриязыковым смешениям сходных написаний: 

греческих беты В и сигмы Σ и кириллических В, Е в BAKALAOΣ, 

вакалаое; русской У и латинской У игрек в Гоблядуна (к тому 

же тут, вероятно, отражается акцент носителей испанского в 

произношении губных мягких согласных), заглавных кирилли-

ческих И и Н: суп из свииного желудка (вероятно, предполага-

лось необходимым написание свинного). 

К нарушению связности или переосмыслению грамматиче-

ских и семантических связей может приводить включение 
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транскрибированных слов чужого языка: Braised beans with 

cheese – Браисед фасоли творогом, где фасоли воспринимается 

не как форма мн. ч. им. п., а как род. п. ед. ч.; беспредложное 

творогом прочитывается в основном для данной формы инст-

рументальном значении.  

В принципе практика транскрибирования экзотических ку-

линаронимов чрезвычайно распространена, однако профессио-

нальные переводчики принимают решение оставить слово без 

перевода на основании отсутствия эквивалентов в принимаю-

щем языке. В текстах абсурдного меню к транскрибированию 

прибегают случайно: Tomato and Basil sauce – Помидор и Бэзил 

(при наличии базилик в русском языке). Наиболее выраженным 

комическим эффектом обладают частично транскрибированные 

названия, вызывающие обсценные (招牌菜 花夏 – фирменный 

салат Хуа Ся (huā xià ‘Цветочное лето’)) или просто забавные 

ассоциации (木须肉 – мясо Мусюй, в названии Мu xu rou для 

носителя китайского языка содержится утверждение, что блюдо 

напоминает по форме цветок Mu Xi).  

Описывая ступени смыслового понимания, Г. И. Богин отме-

чал, что на первом этапе целью слушающего является декодиро-

вание отдельных единиц текста, и если в идеальной ситуации на 

следующих этапах слушатель осваивает «предикации, которые 

лежат в основе составляющих текст пропозициональных струк-

тур», и затем восстанавливает «какие-то стороны мыследейст-

вования продуцента», то в ситуации ограниченного знакомства с 

языком он может останавливаться на первой ступени [Богин, 

1998: 66]. Отказ неопытного переводчика от поисков смысла, 

заключенного в названии, приводит к созданию псевдослов, что 

ставит название блюда в один ряд с заумными текстами абсур-

дистской поэзии или фольклорными частушками-нескладухами 

современного городского фольклора:  

Кто стучится в дверь моя? 

Видишь, дома нет никто.  

Это я твоя жена,  

Чингачгук большой змея.  

Кто стучится в дверь моя? 

Видишь, дома нет никто.  

Приходи ко мне вчера.  

Будем съели пирожки. 
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Семантически несвязные названия блюд так же, как и тексты 

нескладух, не обязательно включают в себя несуществующие 

слова. Смех вызывает нарушение лексической сочетаемости, 

вызванной несовместимостью понятийной отнесенности слов: 

双菇混鸡与饭 –  Цыпленок двойного гриба скользкий смешивает 

еду (курица с двумя видами грибов и рисом), 泰北烤架茄子 

Мирная северная лихорадка заквашивает баклажан (баклажаны 

на гриле по-тайски).  

Наличие грамматических связей между словами позволяет 

блогерам искать и находить «тайный смысл», заложенный в не-

лепых названиях: перевод 阿胶滋补带皮护肉 – Осел ослом 

скрыть желатин (блюдо из ослиного мяса с эцзяо – желатином, 

получаемым при длительной варке ослиных шкур) дается с 

комментарием: «Кто составлял меню, тот осел, и этого не скро-

ешь». 

К выстраиванию ложных смысловых связей приводят сле-

дующие девиации в переводном тексте. 

 Многочисленные случаи смешения омонимов и лексико-

семантических вариантов многозначных слов: 香菇油菜 – Гриб-

ное изнасилование, где 油菜– ‘изнасилование’, ‘рапс’. 

娃娃菜炮大虾 – Ребёнка креветки овощное рагу (рагу из креве-

ток и капусты), где первые иероглифы следует воспринимать не 

в значении ‘детский’, а как указание на небольшой размер коча-

нов китайской капусты; порядок слов и отсутствие предлога 

мешает установлению верных грамматических связей. Часть из 

подобных ошибок вызвана использованием языка-посредника: 

粟米忌廉汤 Sweet Сorn cream Soup (крем-суп из сладкой куку-

рузы) – Суп сладостной мозоли вместо. 铁板培根香肠巷 – Iron 

bacon sausage rolls – Утюг рулоны сало колбасы (поджаренные 

на противне  рулеты из колбасок и бекона), где первые два ие-

роглифа обозначают ‘железный противень’, что переводится на 

английский как iron и уже вторично на русский как утюг. 

 Смешение межъязыковых омонимов, возникающее 

вследствие использования языка-посредника: 西冷牛排 – Мяс-

ная скоба, где переведенным оказывается транскрибированное с 
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английского Xi leng – Sirloin, в свою очередь восходящее к 

французскому Sur Loin (вырезка с верхней части); 韩饮果汁饮料 

(корейский напиток) – Хан пьет сок, где  韩 – han следует пере-

вести как корейский. 

 Неразличение значений идеографических синонимов: 

扒王 – Царь-пастух, где 牛扒 – говяжий стейк, 王 – король в 

значении ‘лучший среди других подобных’, данного значения 

нет у царь. 

 Разнообразные грамматические ошибки, приводящие к 

переосмыслению лексических значений слов: 豆瓣干烧鱼 – Фа-

соли горят рыб, где неожиданная форма рыб с нулевым оконча-

нием воспринимается как вин. п. мн. ч., что приводит к кауза-

тивному изменению значения глагола гореть – ‘делать так, что-

бы горел’ (ср. распространенные языковые шутки Гулял собаку, 

Поступил сына в институт). 

 Неверный порядок слов и ошибочная трактовка грамма-

тических форм: 西域土豆泥 – Западной картошки помятые зо-

ной, где первые два иероглифа имеют значение ‘западные ре-

гионы’, следующие два – ‘картофель’, последний указывает на 

способ приготовления – пюре. Порядок слов в русском варианте 

не дает комментаторам понять, о чем идет речь, и вызывает 

многочисленные шутки: «Да, зона – место суровое, мнет даже 

картошку», «Это вызов белорусам» и пр.  

 Орфографические ошибки в принимающем языке и на 

промежуточных этапах перевода: 蒜箭土豆 – Побеги чеснокас  

поджаренной картошкой, где предлог, записанный слитно с 

предшествующим существительным, воспринимается как фор-

мант, указывающий на формы множественного числа в услов-

ных иностранных языках (по примеру романских или англий-

ского); Risotto asparagi e gamberetti – Rice, asparagus and shrimps 

– Спаржа и креветки смеялись, где смешанными оказываются 

rice / rise.  

 Графическое отражение акцента: 肉炖洋葱 – Мясо с лу-

гом  (глухие и звонкие русские согласные часто смешиваются в 

русской речи носителей китайского языка), 烧茄子 – Жаленые 
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баклажаны (типичное неразличение [r] и [l]). 

Объединяет указанные типы ошибок тот факт, что они явля-

ются следствием поэлементного перевода: у воспринимающего 

создается ощущение, что переводчик не способен к связной ре-

чи: он только выхватывает отдельные слова или отдельные ие-

роглифы и предлагает невероятные варианты названий блюд, 

которые не отражают и не могут отражать представлений об их 

составе или способе приготовления (火烧单饼 – Лихорадочный 

пирог, ср. 烧 – лихорадка, 火烧 – жарить).  

Переводы такого рода производят впечатление компьютер-

ных – кажется, что человек не может предложить бестолкового 

и бессвязного текста. Однако на самом деле в большинстве слу-

чаев машинный перевод предлагает гораздо более гладкие вари-

анты: «выхватывание» отдельных элементов без оглядки на це-

лое характеризует именно человеческое восприятие на первых 

ступенях овладения языком. 

Создатели коллекций намеренно трактуют речевые ошибки 

переводчика как логические, в результате чего создается коми-

ческий образ человека крайне невежественного в самых разных 

областях. Опишем только некоторые черты образа нелепого ки-

тайского шефа, возникающие в результате комической интер-

претации переводческих ошибок.  

Во-первых, чудак-иностранец предлагает странные и даже 

опасные блюда: 纸包大虾 – Бумажный рак (в действительности 

первые два иероглифа обозначают, что блюдо заворачивают в 

бумагу), Spagetti aglio olio e peperoncino – Oil, garlicand red pep-

per – Нефть, чеснок и красный перец (в действительности про-

исходит смешение английских омонимов oil – ‘масло’, ‘нефть’, 

вызванное неумением различать их эквиваленты в итальянском 

и русском языках).  

Во-вторых, он персонифицирует приготовленные им блюда: 

贪得无厌 – Ненасытная утка, где ненасытная ошибочно ис-

пользуется в метонимическом значении ‘чрезвычайно вкусная, 

которой невозможно пресытиться’, отсутствующем в русском 

языке; 虎皮央椒 – Свирепый перец пункта возникновения, где 

первые иероглифы, указывающие, что приготовленный перец 
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похож окраской на шкуру тигра, метафорически переосмысля-

ются как ‘свирепый, повадками похожий на тигра’.  

В-третьих, подозрительный повар не имеет элементарных ес-

тественнонаучных представлений: 猪腿 свиные лапы (в действи-

тельности происходит расширение сферы референции лапа 

‘нижняя часть конечности млекопитающих, имеющая мягкие 

подушечки’, передающего более широкое по значению китай-

ское 猪 ‘конечность, нога человека, лапа зверя, блюдо из мясной 

части берда или голени’), 鸭下巴 утиные подбородки, где 下巴 

обозначает не употребляемый в Европе субпродукт – язык пти-

цы.  

Усугубляет комический эффект отсутствие грамматической 

связности. Название китайского блюда 油焖大虾 (you men da xia 

– креветки, тушеные в большом количестве соуса и масла) сна-

чала передается на английский при помощи транскрипции, что, 

вероятно, связано со стремлением продемонстрировать особый 

способ приготовления блюда you men prawn, а затем уже до-

словно переводится на русский: Вы мужчины креветка. Утра-

ченная грамматическая связность с легкостью восстанавливает-

ся читателем: «А вот уже и оскорбления пошли», – комментиру-

ет блогер. 

Авторы меню могут позиционироваться как люди, не вла-

деющие и элементарными знаниями в области языка: в названии 

大鹅炖酸菜  Тушёная гусь с кислой капустой нелепым кажется 

восприятие гусь как существительного ж. р.  3-го скл., в назва-

нии 干炸肉段 Сухие жареные мяса смешным представляется 

использование мн. ч. сущ. мясо для обозначения разных сортов 

мясных изделий. Наличие «иностранного акцента» в этих ошиб-

ках делает их еще более забавными. Например, нередко в под-

борках встречаются сложные слова, построенные по распро-

страненной в китайском модели слияния двух основ, первая из 

которых указывает на признак, а вторая на сам предмет: 酸菜 – 

Кисло-капуста,  油炸树菇 – Жареные дерево-грибы.  

Смешным представляется воспроизведение на письме фоне-

тического акцента. Так, в переводе 铁板牛肉 – Говятина на 
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прите отражаются характерное для речи носителей китайского 

языка неразличение русских [r] и [l] и звонких и глухих соглас-

ных, вызванное наличием глухого придыхания после смычки в 

китайских фонемах [Поливанов 1968: 249]). 

Комичными кажутся не только ошибки, названные Е.М. Ве-

рещагиным ошибками с нарушениями системы и нормы, но и 

те, которые он предлагал относить к нарушениям узуса, – следо-

вание в речи на иностранном языке речевым стратегиям, приня-

тым в родном языке [Верещагин 2014: 242]. 

По мнению Р. Лакофф, меню азиатских ресторанов в Европе  

более подробны и тщательны, чем аналогичные тексты рестора-

нов традиционной европейской, например итальянской, кухни, 

содержат перечень ингредиентов и точные указания на способы 

приготовления [Лакофф 2012]. Такие подробные длинные пе-

речни тоже способны вызвать улыбку. Один из авторов кули-

нарного обзора называет страничку о китайском ресторане 

«Пытка меню»: «Почему я обозначил обзор пытка меню, да по-

тому что оно страниц на пятьдесят, и это не шутка!» 

[https://koko.by/cafehouse/46665-obzor-tan-chao.html]. 

С другой стороны, среди многочисленных способов номина-

ции блюд традиционной китайской кухни чрезвычайно распро-

странено метафорическое описание блюда. Такой способ кули-

нарной номинации редко встречается в русском, к тому же ки-

тайские метафоры кажутся русскому посетителю ресторанов 

нелепыми из-за различий в речевом и культурном опыте. На-

пример, перевод 松鼠鱼 – Рыба-белка приводит читателя в не-

доумение («Так рыба или белка?»), тогда как название дано бла-

годаря форме, в которой выкладывается готовое рыбное блюдо 

[Ковалёв, Кожевников 2018: 331].  珍珠翡翠白玉汤 –   Суп из 

жемчуга и нефрита («Смотрите – не подавитесь!») представля-

ет собой блюдо из тофу (白玉 прямое значение ‘белый жемчуг’) 

и семян лотоса, которые напоминают драгоценности. 

Исследователи отмечают, что многие названия китайских 

блюд связаны с историческими событиями и легендами – такой 

способ кулинарной номинации встречается и в русском языке, 

но довольно редко (торт Наполеон, пожарская котлета и т.д.). 
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Ни внешний вид, ни состав продуктов часто не имеют непосред-

ственного отношения к образам, запечатлевшимся в названиях. 

Ван Хэйянь отмечает, что дословный перевод в таком случае 

приводит к культурному шоку реципиента [Ван 2018]. Напри-

мер, название блюда из яиц 松花蛋 Яйцо цветущей сосны связа-

но с легендой, согласно которой бедная девушка вернула поте-

рявшихся уток их владельцу, и в благодарность за это он решил 

оставить ей снесенные утками яйца. Девушка не сразу заметила 

подарок, а когда она обнаружила его под сосной в куче хвои яй-

ца, их белок превратился в желе, а желток затвердел. 

Культурно обусловленной и непривычной может быть и сама 

грамматическая модель. По мнению Е.Д. Ковалева и  И.Р. Ко-

жевникова, китайские кулинаронимы образованы на основе 

клишированных словосочетаний серийного типа, среди них  

есть такие, которые базируются на предикативной модели, не 

свойственной русскому языку [Ковалев, Кожевников 2018: 331]. 

Следование такой модели в буквальных переводах вызывает 

непонимание и смех: 滑妙豆角 – Природная стихия жарит фа-

соль, 古法猪猪肋排 Стародедовский метод зажаривает нервю-

ры свиньи (Жареные свиные ребрышки по старинному рецепту). 

Таким образом, комический эффект возникает вследствие 

создания образа иностранца, не умеющего пользоваться речью: 

правильно строить фразы, произносить звуки, записывать слова, 

изменять их и употреблять в нужных значениях. Образ адресан-

та меню представляется удачной мишенью для насмешек, что 

дает возможность почувствовать себя на высоте.  

С другой стороны, наличие существенных типологических 

различий между грамматическими системами русского и китай-

ского языков, способами письменной фиксации делает любую 

переводческую ошибку ощутимой, увеличивая зазор между 

формально-языковой и смысловой стороной восприятия переве-

денного сообщения. Кроме грубого смеха над невежей-

иностранцем, знакомство с веселыми подборками абсурдных 

меню заставляют читателей задуматься о причинах возникнове-

ния ошибки и попробовать найти ответ на вопрос, каким обра-

зом различия между языками и культурами порождают забав-
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ную путаницу.  
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КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКА МЕМА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ МЕМА  

«НАТАШ, ВСТАВАЙ») 

 
Аннотация. В статье определяется понятие мем с точки зрения 

лингвистического подхода. В рамках исследования креативного по-

тенциала мема определяются его основные элементы, которые могут 

быть экстраполированы на другие мемы. Анализ особенностей под-

тверждается выборкой более 100 вариантов мема «Наташ, вставай» за 

период 2020-2021 год. Выделяются и кратко описываются значимые 

элементы языка мема. Анализируются элементы коммуникативной 

ситуации и языковые элементы мема с точки зрения возможности их 

изменений. Анализ выделенных элементов позволяет сделать вывод о 

связи функционирования мема в речи с возможностью его трансфор-

мирования, приспособления к актуальным событиям. Особо отмечает-

ся отличие мема от фразеологических единиц, проявляющееся в воз-

можности актуальных для носителя языка и коммуникативной ситуа-

ции изменениях структуры и состава мема.  

Ключевые слова: мемы, виртуальная коммуникация, коммуника-

тивные ситуации, фразеология, фразеологические единицы, фразеоло-

гизмы, лингвокреативность. 

 
KRYLOV  YURY V. 
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THE CREATIVE POTENTIAL OF THE MEME LANGUAGE (ON 

THE BASIS OF CHANGES IN THE MEME «NATASHA, GET UP» 

 
Abstract. The article defines the concept of meme in the framework of 

linguistic research. As part of the study of the creative potential of the 

meme, the main elements of the “Наташ, вставай” meme are determined, 

which can be extrapolated to other memes. The analysis of features is con-

firmed by a sample of more than 100 variants of the “Наташ, вставай” 

meme for the period 2020-2021. Significant elements of the meme language 
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are highlighted and briefly described. The elements of the communicative 

situation and the linguistic elements of the meme are analyzed from the 

point of view of the possibility of their changes. The analysis of the selected 

elements allows us to conclude that the functioning of the meme in speech 

is connected with the possibility of its transformation, adaptation to current 

events. The difference between a meme and phraseological units is especial-

ly noted, which is manifested in the possibility of changes in the structure 

and composition of the meme that are relevant for the native speaker and 

the communicative situation. 

Keywords: meme, transformation, virtual communication, communica-

tive situation, phraseology, creative. 

 

Определение интернет-мема 

Слово «мем» используется относительно давно. Современное 

понятие «мем» берет свое начало с книги «Эгоистичный ген» 

английского ученого Ричарда Докинза [Докинз 2016]. Со време-

нем, во второй половине прошлого века, мем расширил свою 

научную область применения и перекочевал из области зооло-

гии, где обозначал способность объекта к копированию самого 

себя, в социокультурный дискурс. 

С развитием компьютерной коммуникации мем пришел в ре-

чевое общение и стал предметом изучения лингвистов [Зиновь-

ева 2013, Горобцова 2014, Бережной 2014, Аршинская 2015, 

Мигранова, Кромина 2015, Голубева 2017]. В традиционном, 

широком понимании, мем – это «комплексный феномен интер-

нет-коммуникации, представляющий собой целостную, завер-

шенную единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке» 

[Канашина 2017]. В рамках лингвистического подхода нам 

представляется более разумным предложить следующее опреде-

ление мема: это повторяющая, опознаваемая носителями язы-

ка, относительно устойчивая языковая формула, имеющая ме-

тафорическое лексическое значение. Наличие картинки являет-

ся важным, но необязательным элементом (ср. мемы: «Мопед не 

мой», «Денег нет, но…»).  

Данное рабочее определение мема сопоставимо с определе-

нием фразеологической единицы. При этом важным отличием 

мема от фразеологизма мы считаем то, что мем в речевом при-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  
 

60 
 

менении может подвергаться трансформации, тогда как одним 

из основных признаков фразеологизма является как раз неизме-

няемость, стабильность. То, что в применении фразеологизма 

чаще отмечается как ошибка (замена или перестановка элемен-

тов, смешение нескольких фразеологизмов), у мема является 

ключевым приемом использования и основой для проявления 

творчества в использовании мема. 

Темой нашего исследования является анализ креативного по-

тенциала мемов на примере мема «Наташа, вставай». В качестве 

материала исследования были рассмотрены более 100 вариантов 

данного мема, полученные путем сплошной выборки из поиско-

вой системы Google за период 2020 – 2021 годы.  

Целью исследования была попытка ответить на вопрос: какие 

особенности устройства мема, его языка позволяют данной еди-

нице функционировать, изменяться, развиваться и проявлять 

творческий потенциал носителей языка.  

Поскольку материалом анализа является язык мема в первую 

очередь, а мем может быть представлен не только текстом, но и 

изображением, для исследования был выбран мем с креолизо-

ванным текстом. Под креолизированным текстом в лингвистике 

традиционно понимается «текст, смысл которого образуется не-

сколькими знаковыми системами» [Сорокин, Тарасов 1996]. 

Также следует отметить, что большинство мемов – это не 

только некая устойчивая языковая конструкция, но целая ком-

муникативная ситуация, которая разворачивается в рамках ме-

ма. Таким образом для нашего исследования будет важными 

описать коммуникативную ситуацию [Винокур 2005, Серебря-

кова 2009], представленную в выбранном меме, и рассмотреть 

элементы данной ситуации в аспекте их изменений. 

История и строение мема 

Мем «Наташ, вставай» появился в сети в  конце 2019 года 

(https://www.gazeta.ru/business/2021/04/02/13544888.shtml) в паб-

лике социальной сети Вконтакте. Появление и развитие мема 

совпало с введением коронавирусных ограничений в мире и в 

стране. В дальнейшем, в течение 2020-2021 годов мем обрел по-

пулярность в сети и был представлен в различных трансформа-

https://www.gazeta.ru/business/2021/04/02/13544888.shtml
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циях. В нем нашли отражение самые различные события: введе-

ние карантина и «нерабочих» дней, голосование за Конститу-

цию и её принятие, введение масочного режима и режимов са-

моизоляции, работа из дома и прочие. 

Визуализация. Мем 

представляет из себя изо-

бражение четырех котов, 

которые заглядывают 

сверху в лицо лежащей 

хозяйки.  

Мем можно интерпре-

тировать как определен-

ную коммуникативную 

ситуацию: 

Субъект высказывания: кошки. 

Адресат высказывания: Наташа. 

Объект высказывания: действие субъекта высказывания. 

Интенция говорящего: побуждение к действию адресата. 

Место реализации коммуникативной ситуации: дом, постель 

хозяйки. 

Время коммуникации: 6 часов утра. 

Ситуация считывается из «пузырей», в которых представле-

ны слова-мысли котов: 

1. Наташ, ты спишь? 

2. Уже 6 часов утра, Наташ. 

3. Вставай, мы там всё уронили. 

4. Мы уронили вообще всё, Наташ, честно. 

Текст мема четко структурирован: четыре фразы, выстроен-

ные в определенный логический порядок, связанные друг с дру-

гом по смыслу, развивающие общую тему. Связь между фраза-

ми последовательная: «спишь?» – «уже 6 утра» – «вставай, уро-

нили» – «уронили всё». 

Ключевые слова данного текста: спишь, вставай, всё урони-

ли, вообще всё.  
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Слова «уронили» и «всё» дважды повторяются, что для теста 

небольшого размера можно считать значимым стилистическим 

приемом. 

Трансформация элементов коммуникации 

Субъект высказывания, кошки, в большинстве мемов не 

заменяются – это всегда кошки. Однако, поскольку текст крео-

лизованный, стоит отметить, что изображение кошек претерпе-

вало различные трансформации: от вариантов домашних кошек 

(с аллюзией на схожие мемы) до животных семейства крупных 

кошачьих (львов, тигров) или даже варианта дворового украше-

ния. В таких случаях мем начинал комментировать не только 

актуальные события, но и сам себя: кошки, которые превраща-

ются в львов, снежные скульптуры или дворовые «украшения», 

меняют коммуникативную ситуацию. Мем в таком случае ком-

ментирует состояние субъекта речи свое или состояние хозяйки, 

тем самым становясь аллюзией на самого себя. 

   
Среди выбранных мемов можно отметить варианты, где вме-

сто кошек появляются люди (узнаваемые личности, актуальные 

для данного мема), представители власти (чиновники, полицей-

ские), другие животные (собаки, сурикаты и проч.). Очевидно, 

кошки являются ключевым элементом мема – тем сигналом, по 

которому мем может опознаваться в различных трансформаци-

ях. Для сравнения: примеров с изменением места языковой си-

туации, замены спальни на улицу, рабочий кабинет или даже 

взлетную полосу было собрано более 20 процентов. При этом 

мемы с вариативными субъектами высказывания либо строи-

лись композиционно в соответствии с каноничным мемом (рас-
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полагая новых героев соответственно), либо в речи новых геро-

ев, нарушивших композицию, упоминались кошки с прецедент-

ного мема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Адресат высказывания. Наташа как адресат высказывания в 

большинстве мемов также оставалась неизменной. Однако сле-

дует отметить небольшое количество мемов (всего не более 10 

примеров) с адресатами «россиянин», «Володя». Можно пред-

положить, что обращение Наташа использовалось в меме как 

символ обобщенного обращения, ко всем. В случаях, если мем 

приобретал большую политическую окраску, обращение могло 

заменяться на официальное «россиянин» или намек на конкрет-

ную политическую личность.  
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Объект высказывания. В изна-

чальном варианте действия субъекта – 

это «мы всё уронили».  

Всё уронили. Рассмотрим транс-

формацию данного словосочетания 

УРОНИТЬ, уроню, уронишь; уро-

ненный; -нен, -а, -о; св. 1. кого-что. к 

Ронять. У. платок, чашку. У. в тра-

ву. У. палатку. Уронил где-то коше-

лёк. У. голову на подушку. У. достоин-

ство. 2. что. Разг. Привести в упадок, 

расстроить (дела, хозяйство и т.п.). У. 

хозяйство. У. дело. (Большой толковый словарь русского язы-

ка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. 

Публикуется в авторской редакции 2014 года.) 

Значение слова «всё» словарь поясняет через отсылку к ме-

стоимению «весь». 

ВСЁ, всего; ср. к Весь (1.В.). 

ВЕСЬ, всего, м.; ВСЯ, всей, ж.;  ВСЁ,  всего,  ср.;  ВСЕ, всех, 

вин. неодуш.: все;  вин. одуш.: всех, мн.;  местоим. прил. 

 1. Такой, который рассматривается в полном объёме; целый, 

полный. Отдыхать всё лето. Во всём мире. Молчать всю доро-

гу. Занимать весь этаж. // (обычно в сочет. с глаг.:  израсходо-

вать, кончиться, выйти и т.п.). Указывает на исчерпанность, ис-

пользование с предельной полнотой. Сигареты все вышли. Мука 

израсходована вся.  

Семантика местоимения «всё» предполагает некоторую гло-

бальность охвата: «в полном объеме, полный». Это явилось 

наиболее значимой семой для развития дополнительных интер-

претаций мема. Так, в мемах «уронили» нефть, доллар, эконо-

мику, метеорит, самих котов. Смешение понятий совершенно 

разного порядка (от упоминания конкретного метеорита до аб-

страктного понятия экономика) закономерно вытекает из семы 

«всё, что угодно» в лексическом значении слова. Помимо того, 

что в мемах называли явления, которые сочетаются со словом 

«уронить» в том или ином значении, были также мемы, в кото-
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рых роняли: вес, уроки, ФГОСы, зарплату. Такие примеры мо-

гут развивать семантику всеобщности, абсолюта того, что мож-

но уронить. 

Слово «ронять» в изначальном меме реализуется в первом, 

прямом ЛЗ (выпускать из рук, допускать падение), но совпаде-

ние с мировым кризисом, пандемией, карантинными мерами 

дало основание для различных трансформаций мема с перенос-

ным значением ключевого слова (допустить падение цены): 

уронили доллар. Слово «уронили» заменялось на другие «дест-

руктивные» действия: «печенеги терзали», «все закрыли», «кон-

ституцию обнулили». В ряде примеров встречаются нейтральные 

замены, например, «яйца покрасили», но подобные примеры 

очень редки. Можно предположить, что одной из причин живу-

чести данного мема и явилась семантика деструктивного дейст-

вия (уронить), которая совпадала с большинством событий опи-

сываемых лет. 

   
 
Интенция говорящего 

«Вставай». Данное ключевое слово в 

трансформациях реализует прежде всего 

парадигматический потенциал. Большое 

количество мемов строится на использова-

нии однокоренного антонима «не вставай» 

либо контекстных антонимов «полежи», 

«не выходи». Таким образом мем получал 
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противоположную интенцию по основа-

нию действуй/не действуй. Можно также 

отметить небольшую группу мемов, в 

которых в результате актуализации ас-

социативных связей слово «вставай» за-

менилось на «выпьем» (сухого вина), 

«перевернем» (календарь) и прочее. Та-

кие случаи, в которых мем цитировал 

другие мемы и сам становился цитиро-

ванием, были рассмотрены и описаны 

отдельно. 

Место и время коммуникации 
Изменение данных параметров в качестве значимого, повто-

ряющегося приема не было отмечено. Из всего массива мемов 

только единичные случаи показывают ситуацию в другом зна-

чимом месте (взлетная полоса, «не дом», могила). Время ком-

муникации, как правило, либо остается ранним утром, либо не 

конкретизируется, то есть теряет актуальность в данной кон-

кретной ситуации: уронили доллар, все закрыли – эти ситуации 

не привязаны к значимому времени суток. 

Изменение структуры и 

лексики текста 

Структура мема пред-

ставляет собой текст из че-

тырех фраз. В отличие от 

классических фразеологиче-

ских единиц данный текст, 

его структура легко изменя-

ется, что не мешает опозна-

вать текст за счет оставших-

ся ключевых слов или изо-

бражения. В трансформиро-

ванных мемах можно встре-

тить большее или меньшее количество фраз, различную логику 

построения текста. Значимые элементы текста (ключевые слова) 

регулярно заменяются антонимами (не вставай, полежи, оста-
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вайся дома), ассоциативными заменами (уронили – покрасили 

яйца, уронили – одичали).  

   
Как значимое основание трансформации мема можно выде-

лить ассоциативные связи. При этом ассоциации могут порож-

дать любые элементы мема: от ключевых слов до картинки. В 

данных примерах можно наблюдать метатекстовые параллели с 

другими мемами (Карл), мемами-песнями (песня А. Державина, 

гимн). 

   
Следует отметить, что наличие в интернете конструкторов 

мемов (http://risovach.ru/generator/natasha-my-vse-uronili_1832338) 

позволяет пользователям легко приспосабливать данный (как и 

любой другой актуальный) мем к актуальной ситуации, под-

страивать под речевую ситуацию. Это, с одной стороны, способ-

ствует появлению различных трансформаций мема, с другой 

http://risovach.ru/generator/natasha-my-vse-uronili_1832338
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стороны, отражает востребованность этих трансформаций в ин-

тернет-коммуникации. Таким образом, мем может быть опреде-

лен как метафорическая реакция на актуальные явления дейст-

вительности, выраженная креолизованным текстом, претерпев-

шим актуальные трансформации. 

Выводы 

Можно констатировать, что способность мема к трансформа-

ции – это возможность для носителей языка проявить свою 

креативность и тонко приспособить мем под актуальные жиз-

ненные процессы.  

Отмечаемое разнообразие трансформаций данного мема 

можно также считать принципиальным отличием мема от фра-

зеологизма. Фразеологизм по сути своей является стабильной, 

неизменяемой единицей. Ее трансформация – это чаще всего 

ошибочное изменение, разрушение фразеологизма в разговор-

ной речи, реже – результат творчества писателя или журналиста,  

в то время как трансформация мема пользователями – это есте-

ственный процесс, форма жизни мема как текста. 

Креативный потенциал мема может проявляться на различ-

ных уровнях: 

1. Трансформация коммуникативной ситуации, представ-

ленной в меме. 

2. Изменение субъекта, объекта или адресата коммуника-

тивной ситуации мема. 

3. Обыгрывание парадигматических, синтагматических или 

ассоциативных связей языковых элементов мема. 

4. Обыгрывание, трансформация креолизованного текста 

(замена картинки). 

5. Использование мема в качестве прецедентного текста. 
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ИСКУССТВО ПРОДАВАТЬ ИГРАЮЧИ: О НЕКОТОРЫХ 

ЛИНГВОКРЕАТИВНЫХ ТЕХНИКАХ НАТИВНОЙ  

РЕКЛАМЫ  В ИНСТАГРАМЕ 

 
Аннотация. В статье на материале Инстаграм-аккаунта «SlovoDna» 

рассматриваются наиболее активные и яркие техники языковой игры 

как инструмента нативной рекламы («рекламы под прикрытием»), це-

лью которой является создание увлекательного, нетривиального кон-

тента, максимально маскирующего свою маркетинговую подоплёку, 

но способного превратить подписчика (потенциального покупателя) в 

«посланника бренда». Игровая семантизация узуальных словных еди-

ниц и сочетаний, креативная гибридизация, в том числе создание отан-

тропонимических игровых дериватов с оценочно-смеховой смысловой 

доминантой, нестандартная расшифровка узуальных аббревиатур, 

смеховое толкование эмодзи – это игровые приёмы и техники, спектр 

которых стремительно расширяется, отражая важнейшие характери-

стики Интернета как сферы открытия новых возможностей, развлече-

ния, оценивания и выплёскивания эмоций. Автор приходит к выводу, 

что представленная в исследуемом сегменте Инстаграма технология 

монетизации контента может расцениваться как особый вид продаж – 

«лингвокреативные продажи», маркетинговый успех которых стиму-

лируется интеллектуальным и эмоционально-эстетическим удовольст-

вием от удачной языковой шутки. 

Ключевые слова: нативная реклама, рекламный дискурс, реклам-

ные тексты, Интернет, интернет-технологии, интернет-дискурс, интер-

нет-тексты, интернет-коммуникации, Инстаграм, языковая игра, лин-

гвокреативность, игровая семантизация, контаминация, функции язы-

ковой игры, лингвокреативные продажи, лингвокреативные техники. 
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Abstract. The article, based on the SlovoDna Instagram account, dis-

cusses the most active and powerfulmethods of the language game as a na-

tive advertising methods («covert advertising»), the purpose of which is to 

create fascinating, non-trivial content that conceals its marketing back-

ground as much as possible, but is able to turn a subscriber ( potential buy-

er) into a brand messenger. The game semantization of usual word units and 

combinations, creative contamination, including the creation of 

anthroponymic game derivatives with an evaluative and risorial semantic 

dominant, non-standard decoding of ordinary abbreviations, laughter inter-

pretation of emoji are game methods and techniques, the range of which is 

rapidly expanding, reflecting the most important characteristics of the Inter-

net as areas of opening up new opportunities, entertainment, evaluation and 

expression of emotions. 

The author comes to the conclusion that the technology of content 

monetization presented in the studied segment of Instagram can be regarded 

as a special type of sales - “linguo-creative sales”, the marketing success of 

which is stimulated by intellectual and emotional-aesthetic pleasure from a 

successful language joke. 

Keywords: native advertising, Instagram, language game, linguistic cre-

ativity, game semantization, contamination, language game functions, lin-

guistic creative sales. 

 

«Вся прелесть в том, что это было абсолютно 

непохоже на попытку что-то продать» 

[Цит. по: Эйнштейн 2020:11]. 

 

Встреча автора данной статьи с «Честным словарём Каравае-

ва», который любой из пользователей Инстаграма может найти 

в аккаунте «SlovoDna», состоялась относительно недавно с по-

дачи человека, который ценит хорошую языковую шутку, но 

весьма далёк от лингвистики как от сферы научной деятельно-

сти. Постепенное погружение в игровую стихию словаря, более 

детальное знакомство с его «начинкой» привели к тому, что ма-

териал обострил наш исследовательский интерес, обнаруживая 

новые яркие грани, которые при поверхностном знакомстве ока-

зываются неочевидными.  

1. «SlovoDna»: история появления аккаунта, авторство, 

концепция, статистика  



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  
 

73 
 

В шапке профиля обращает на себя внимание провокативно-

игровое название аккаунта, где нестабильны ключевые единицы 

дна – дня с явно сниженной оценочностью  первой из них (дно 

сегодня  хотя и модное, но очень негативно нагруженное слово 

[Вепрева 2020: 280]), что создаёт настрой на несерьёзность и 

даже вседозволенность, излишнюю словесную раскрепощён-

ность. Здесь же, на главной странице, рядом с номинациями 

юморист, честный словарь Караваева, творения, неизданное, 

намекающими на нечто духовно-поэтическое, обнаруживаются 

словесные приметы современного материального бытия: мага-

зин в Москве, по рекламе в ДМ /e-mail, мерч, стикеры в Теле-

грам. Перейдя по ссылке slovodna.ru, видим: 

 
Так что же перед нами, честный словарь или каталог магази-

на? На сайте интернет-ресурса «РБК Стиль» читаем: «Тоскана в 

2020-м – это тоска по Италии, маска – гамак для подбородка… 

Томик Ожегова в 2020 году заменил Instagram-аккаунт 

@slovodna, которому принадлежат все эти определения. Чтобы 

ёмко описать стремительно сходящий с ума мир, понадобились 

моментальная реакция на события и немного иронии в форму-

лировках». Автор аккаунта Кирилл Караваев сообщает, что мас-

терство весёлых формулировок он оттачивал не один год: с 2012 

года его компания печатает принты с лаконичными шутками на 

футболках, толстовках, дождевиках и кружках. Авторство шу-

ток принадлежит обычно самому Кириллу, и идей у него столь-

ко, что «помощники в креативе пока не нужны». Шутки, по сло-

вам Караваева, рождаются одним из трёх способов. «Во-первых, 

могу услышать или увидеть где-то, потом додумать и записать в 

заметки», – говорит Кирилл. И тут мы можем распознать в Ка-
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раваеве игрока-«транслятора» (термин Т.А. Гридиной). Второй 

способ – сесть с листком бумаги и придумать: за час получается 

придумать 10-20 слов. «Обычно минут 20 сидишь смотришь в 

потолок, но затем слова идут одно за другим», – продолжает 

Кирилл. Третий способ, по словам автора шуток, самый рас-

слабленный, возможный благодаря «вечному генератору калам-

буров в голове»: «Бывает, что слова просто приходят в течение 

дня. Когда идёшь куда-то, едешь за рулем, чистишь зубы, гла-

дишь собаку, надеваешь маску и перчатки. То есть почти в лю-

бой ситуации». Здесь, по всей видимости, мы имеем дело с иг-

роком-креатором как с «типом языковой личности, склонной к 

созданию оригинальных инноваций (словотворческих, образ-

ных) и др.» [Гридина 2008:56]. 

К. Караваев не скрывает, что идея и отчасти дизайн аккаунта 

позаимствованы у англоязычного @hipdict, но контент абсо-

лютно авторский, и аккаунт создавался для души в расчёте на 

русскоязычного пользователя с его привычками и причудами. 

Росту популярности аккаунта, по мнению его владельца, поспо-

собствовала и пандемия: 2020-й выдался богатым на события и 

действительно многими воспринимался как «дно», отраженное в 

названии. «Очень много постов было придумано под супердол-

гий тренд всего этого года – ковид», – рассказывает Кирилл. По 

его словам, эти посты и сейчас собирают очень много лайков и 

комментов. «Но главный момент: никогда нельзя переборщить. 

С этими шутками был перерыв. Я даже сам устал от них». 

Стремительный рост популярности аккаунта SlovoDna оче-

виден и в цифрах представлен так: декабрь 2019 г. – октябрь 

2020 г.: 1 000 подписчиков, 24 ноября 2021 г. – 773 000 подпис-

чиков, 26 февраля 2022 г. – 893 000 подписчиков. 

Если сравнить, как выглядела лента и её элементы в начале 

пути, в декабре 2019, с её наполнением сегодня, то стоит при-

знать, что «на старте» перед нами был действительно «потеш-

ный» словарь с несколькими сотнями подписчиков и их единич-

ными комментариями, в том числе вопросом от подписчика: 

«Это прикол?)». Ср.: ноябрь 2021 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  
 

75 
 

 
В карусели: 

 
Перед пользователями сегодня – диалогично организованный 

пост («я – ты» конструкции, прямые вопросы), логотип сети 

ресторанов быстрого обслуживания, ссылка на аккаунт компа-

нии, призыв подписаться на него и скачать приложение. Ком-

ментарии, поддерживающие игровой призыв стимульного слова 

поста (САБотировать), содержат  креативные дериваты (Суб-

ботировать – «имитировать работу в субботу» и т. д.) и  вос-

торженно-оценочные отзывы в адрес рекламы: Люблю вашу рек-

ламу! У вас самая потрясающая реклама… респект! Очень 

крутая рекламная интеграция… Одна из лучших и органичных 

реклам! Креативно и метко!.. 

Очевидно, что аккаунт SlovoDna за два года существенно 

преобразился: в семьсот раз увеличилось число подписчиков! В 

контенте появилась реклама.  
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Трудно не признать, что в мире современной рекламы изме-

нилось многое. Реклама, действующая «в лоб», раздражает и 

проигрывает в эффективности естественной заинтересованности 

пользователей контентом. Это давно уже поняли все крупные 

бренды, поэтому нативная (естественная) реклама стала на-

столько популярным явлением, что уже трудно отличить – чита-

ем мы интересную статью или становимся потенциальными по-

купателями товара или услуги. Маркетинг избавляется от навяз-

чивых рекламных посланий и стремится установить довери-

тельные отношения с аудиторией, что происходит прежде всего 

в социальных сетях, где доверительная атмосфера («чужие здесь 

не ходят») и увлекательный контент («я сам решаю, на что под-

писываться») позволяют максимально скрыть маркетинговую 

подоплёку последнего. Одним из важнейших требований к на-

тивной рекламе сегодня является необходимость иметь характе-

ристики вирусного поста, чтобы у пользователей появилось же-

лание распространять материал по собственному усмотрению, 

бесплатно. У аккаунта «SlovoDna» продолжает расти количество 

подписчиков и комментариев, так как пользователи всё активнее 

«клюют» на увлекательную наживку, делают репосты, отправ-

ляют ссылки на понравившийся аккаунт своим друзьям и род-

ным – так действует важнейший для нативной рекламы принцип 

«сарафанного радио»: работает «маркетинг впечатлений», кото-

рый «не призван задействовать наш интеллект – он специально 

организован так, чтобы вызывать эмоции. Мы хотим восхи-

щаться, злиться и радоваться, и поэтому с готовностью продол-

жаем смотреть или читать. Ещё один ролик с котиками…такой 

милый, что им просто нельзя не поделиться с друзьями» [Эйн-

штейн 2020:14]. О важности эмоциональной составляющей рек-

ламного послания см. также: [Ребрик 2003; Данилова, Муль 

2014] и др. 

2. Чем пленит контент? Некоторые техники языковой игры 

в «Честном словаре Караваева». 

Не претендуя на целостное описание многообразного кон-

тента «SlovoDna» в аспекте языковой игры, остановимся, тем не 
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менее, на наиболее ярких её проявлениях с учётом использован-

ных лингвокреативных техник создания языковой шутки. 

Наиболее частотна в исследуемой сфере игровая семантиза-

ция узуальных словных единиц, суть которой – в заведомо соз-

нательной нацеленности креатора на альтернативное толкова-

ние, приводящее к появлению «псевдозначения» [Норман 

2006:261], при этом желательно, чтобы ложное толкование было 

похоже на настоящее, чтобы оно максимально соответствовало 

данному слову» [Там же: 256]. Ср.: БЕЗВКУСИЦА – «древне-

русское название ковида»; ПРИВИТ – «Привет! в 2021»; ТОЛЕ-

РАНТНОСТЬ – «терпимость к Толям»; ТОЛСТОВКА – «форма 

протеста. Как голодовка, только наоборот»; ОБДЕЛАТЬСЯ – 

«сделать очень много дел», рядом в карусели: НАСУПИТЬСЯ – 

«объесться супа», МИКРОВОЛНОВКА – «маленькие, мимолет-

ные тревоги и волнения». Пост  звучит как лаконичное пожела-

ние: Желаем вам сегодня как следует обделаться и хорошень-

ко насупиться в обед. И не вздумайте включать ре-

жим микроволновка. 

Особой любовью подписчиков пользуются тематические 

подборки. Например, игровые единицы «Про докторов» наби-

рают наибольшее количество лайков: ГИНЕКОЛОГ – «врач, 

который где родился, там и пригодился», АКУШЕР – «врач, ко-

торый всегда всех достаёт», ПРОКТОЛОГ –  «специалист в уз-

ких кругах», ПАТОЛОГОАНАТОМ – «специалист, которому 

никто ни на что не жалуется», РЕНТГЕНОЛОГ – «врач, которо-

го больше интересует внутренний мир», ТЕРАПЕВТ – «гуру 

делегирования», МАНУАЛИСТ – «врач, который может поста-

вить вас на место», ПСИХИАТР – «кукушковед / кукушко-

лог»… Показательно, что во многих этих и подобных случаях 

игровая стихия захватывает в большей степени дефиницию, 

вследствие чего возникает «двухэтажная игра»: в нетривиаль-

ном (смеховом) толковании обнаруживается ещё и «своя игра», 

чаще эксплуатирующая многозначность слова или устойчивого 

сочетания, реже – связанная с окказиональным словопроизвод-

ством. 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
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Игровое переосмысление ключевых выражений «текущего 

момента» наблюдаем в примерах типа: ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА 

– «тактика нашей сборной по футболу» (ср. комментарий 

пользователя: «Ну нет, у нас паническая оборона»); 

ОДНОРАЗОВАЯ МАСКА – «самое многоразовое, что у тебя 

есть»; ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА – «гармоничное совпадение детских 

психических травм, неврозов и комплексов неполноценности» 

(ср. комментарий пользователя: «Идеальная пара – та, которую 

отменили»); ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС – «когда тебе неудобно 

торговаться» и т.д.  

Игровая гибридизация (контаминация) как приём языковой 

игры, основываясь на «соединении формально и/или семантиче-

ски ассоциируемых лексем» [Гридина 2008: 40], наблюдается 

при создании отантропонимических номинаций, которые наби-

рают наибольшее количество лайков, подтверждающих, что 

пользователь пленён удачной языковой шуткой.  

В центре такой игры –  человек  и всё, что с ним связано в его 

разных социальных ролях (дома, с друзьями,  на работе, в поис-

ках работы, в сети и т.д.): НЕЛЮДИМА – «Дима, который не 

очень любит большие компании людей»; КоммерСаня – «Саня, 

который(ая) знает, как делать деньги»; ИСКАТЯ– «Катя, кото-

рая постоянно ищет себя»; ГИМНАСТЯ – «очень гибкая Настя»; 

ЗАЖИГАЛЯ – «Галя, которая всегда может нормально отжечь» 

(см. также ГалинаСтоп); ДольчеВитя – «Витя, у которого краси-

вая жизнь»; ОЛЕГОФРЕНД – «друг Олега» и т. д. Пользователи, 

оказываясь вовлечёнными в водоворот словесного трюкачества 

(ими движет «разбуженный инстинкт игры» [Норман 2006: 

255]), активно создают в комментариях свои варианты имён 

собственных (в том числе следуя принципу производства «бе-

ременных слов» [Гридина 2020: 52]: НЕТАШКА – «Наташка, 

которая всё время отказывает»; ИВАНЬКО – «Иван, в адекват-

ности которого мы сомневаемся»; КомПаша – «Паша-

экстраверт)»; ПЛёха – «Лёха, без которого плохо Алёне Апи-

ной» и т. д. Каскадное образование игровых антропонимов сти-

мулирует появление многослойного смехового пространства их 

интерпретации носителями русского языкового сознания. В ин-
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тернет-сообществе шутят и «резвятся» родные люди, царят до-

верие и яркие эмоции – и это именно то, что нужно для натив-

ной рекламы. 

Пример игровой расшифровки квазиаббревиатурной словной 

единицы в рамках поста, посвящённого Дню русского языка и 

содержащего завуалированный рекламный призыв, видим на 

следующем фото: 

 
Думается, что подчёркнуто сниженное языковое наполнение 

принта, помимо эпатирующего, несёт и образовательный заряд, 

способный просветить пользователя методом «от противного».  

Выводы 

Подводя промежуточные итоги рассуждениям, мы ещё раз 

убеждаемся, что «завиральные толкования» и другие творческие 

эксперименты со словом – «массовая (чтоб не сказать – всена-

родная) игра, активизирующая творческий потенциал человека» 

[Норман 2006: 255], и корни этого излюбленного занятия можно 

отыскать глубоко в народном сознании. Сегодня, в эпоху циф-

ровых технологий, развлекательная и релаксационная функции 

языковой игры не утрачивают своей актуальности. «Мы живём в 

вакууме молчания и шелеста клавиатур», – рассуждал недавно 

М. Осадчий в эфире радиостанции «Маяк». Нам действительно 

отчаянно не хватает живого общения и тёплых эмоций,  
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и языковая игра в соцсетях, судя по многотысячным оценкам и  

комментариям пользователей, восполняет эти эмоциональные 

лакуны, выступая в роли «великого утешителя-психотерапевта» 

[Санников 2002:27]. Кроме того, представляется очевидным и 

тот факт, что языковая игра, являясь одним из способов творче-

ского осмысления бытия, сохраняет свою когнитивно-

оценочную направленность. Если «словарь – это Вселенная, 

уложенная  

в алфавитном порядке» (Анатоль Франс), то потешный (квази-

честный, бестолковый) словарь – это зеркало мира, который, 

возможно, сошёл с ума, но в котором нам жить и находить силы 

для юмора и оптимизма через критическое и всё же смеховое 

осмысление происходящего. 

В исследуемом нами фрагменте языкового бытия особым об-

разом актуализируется и прагматический функционал языковой 

игры, которая усилиями умелых креаторов превращается  

в инструмент «маркетинга впечатлений», в результате чего уда-

ётся привлечь подписчиков (потенциальных покупателей) не 

через «околпачивание» или, напротив, рациональное убеждение, 

а иначе – через эмоционально-интеллектуальное удовольствие, 

возникающее от удачной языковой шутки (чужой или собствен-

ной). Мы имеем дело с особым видом продаж. Назовём их «лин-

гвокреативными продажами», в которых реклама не похожа на 

рекламу, но её главная цель оказывается достигнутой: через иг-

ровую лингвистическую технику адресат вовлекается в процесс, 

который не является продажей в чистом виде. Декодируя игро-

вое словесное послание, испытывая эмоциональное пережива-

ние «инсайта» (как при «считывании», так и при продуцирова-

нии эффекта ЯИ – включаясь  в игровое комментирование) 

[Гридина 2008: 30], смеющийся от удовольствия пользователь  

совершает главное, чего добивается нативная реклама – делится 

контентом, нажимает на заветную кнопку «Нравится», превра-

щаясь в «посланника бренда» [Эйнштейн 2020: 217]. 
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ОШИБКА, РЕФЛЕКСИЯ, ИГРА В ИНТЕРНЕТ-

ОБЩЕНИИ: В ПОИСКАХ ГРАНИЦ 

 
Аннотация.  Рассматриваются вопросы соотношения таких харак-

терных для письменного интернет-общения явлений, как нарушение 

языковой нормы (ошибка), метаязыковая рефлексия и языковая игра. 

Характеризуются экстралингвистические факторы, определяющие 

возникновение технических погрешностей (опечаток), орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок в интернет-сообщениях. Ошибка как 

осознанное или неосознанное нарушение языковой нормы и опечатка 

как техническая небрежность (оформительская ошибка) квалифици-

руются как инструмент реализации языковой игры, посредником кото-

рой выступает метаязыковая рефлексия.  Игра в ошибки может ини-

циироваться как адресантом, так и адресатом, реагирующими на соб-

ственные или чужие опечатки и языковые нарушения. Вне игровой 

установки рефлексия интернет-коммуникантов по поводу опечатки 

или ошибки характеризуется как стремление соблюдать традиционные 

правила организации и оформления хорошей речи. 

Ключевые слова: интернет-общение, интернет-технологии, интер-

нет-коммуникации, опечатки, интернет-дискурс, интернет-тексты, 

языковые ошибки, метаязыковая рефлексия, языковая игра. 
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Omsk, Russia 

 

ERROR, REFLECTION, GAME IN INTERNET  

COMMUNICATION: IN SEARCH OF BOUNDARIES  

 

Abstract. The issues of correlation of such phenomena characteristic of 

written Internet communication as violation of the language norm (error), 

metalanguage reflection and language game are considered. The 

extralinguistic factors determining the occurrence of technical errors (ty-

pos), spelling and punctuation errors in Internet messages are characterized. 

An error as a conscious or unconscious violation of a language norm and a 

typo as a technical negligence (design error) are qualified as a tool for im-
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plementing a language game mediated by metalanguage reflection. The 

game of mistakes can be initiated by both the addressee and the addressee, 

reacting to their own or someone else's typos and language violations. Out-

side of the game setup, the reflection of Internet communicants about a typo 

or error is characterized as a desire to comply with the traditional rules of 

organization and design of a good speech. 

Keywords: Internet communication, typo, language error, metalanguage 

reflection, language game 

 

Настоящее время характеризуется существенным смещением 

как бытового, так и делового общения в сторону письменной 

реализации. Главной причиной такого положения дел является 

интернет, подаривший нам возможность передавать и получать 

информацию с невиданной ранее скоростью, в самых неожи-

данных условиях, вести диалог параллельно с другими делами, 

существенно не отвлекаясь от них и не вынуждая онлайн-

собеседника прерывать параллельно осуществляемую деятель-

ность. 

Наблюдаемый сегодня бум интернет-общения, с одной сто-

роны, практически узаконил новые, далекие от традиционного 

этикета речеповеденческие привычки, сделал нормой отступле-

ния от правил орфографии и пунктуации, возвел спонтанность, 

неподготовленность (или слабую подготовленность) выказыва-

ния в ранг характерной черты не только разговорных, но и пуб-

лицистических жанров, то есть существенно раскрепостил ком-

муникантов в выборе средств общения, предоставив гранича-

щую с вседозволенностью свободу самовыражения; с другой 

стороны, породил всплеск речетворческой активности: диалоги 

в чатах, переписка в социальных сетях, комментирование пуб-

ликаций полны примеров языковой игры, разного рода языковой 

рефлексии, демонстрирующей чуткое отношение коммуникан-

тов к норме и способность иронизировать посредством ими же 

создаваемых языковых аномалий (см. об этом, например: [Кара-

бань2012; Кронгауз 2016; Никитина 2021; Никитина, Голошу-

бина 2018;  Сидорова 2006; Трофимова 2011]). 

Статья посвящена вопросам соотношения таких характерных 

для письменного общения посредством интернет-технологий 
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явлений, как нарушение языковых норм (ошибка), реакция на 

нарушение (метаязыковая рефлексия) и игра в ошибки (языко-

вая игра). Рассуждая на эту тему, мы не можем не учитывать 

экстралингвистический контекст интернет-общения, поэтому 

статья содержит наблюдения над образами коммуникантов, их 

намерениями, обстоятельствами, в которых происходит речевой 

контакт. 

Наши обобщения и выводы основаны на анализе эмпириче-

ского материала, которым явилась интернет-переписка: диалоги 

посредством мобильной телефонной связи, обмен сообщениями, 

комментирующими интернет-публикации, словесные контакты 

в социальных сетях, то есть различные формы реактивного ин-

тернет-общения. (Для удобства восприятия высказывания и 

диалоговые единства, используемые в качестве иллюстративно-

го материала, пронумерованы.) 

Письменная разговорная речь как форма коммуникации, на-

блюдаемая в интернете, имеет свои неписаные, но, кажется, 

осознаваемые и принимаемые подавляющим большинством но-

сителей языка, законы, один из которых может быть сформули-

рован так: интернет-общение предполагает лояльное отношение 

к опечаткам и не предусматривает строгого соблюдения орфо-

графических и пунктуационных правил. 

Мотивацией пренебрежения правилами правописания высту-

пает следующее: в интернет-переписке важна скорость общения, 

которую существенно замедляет следование языковым нормам. 

Кроме стремления к экономии времени, желания вовремя (воз-

можно первым) среагировать на ту или иную информацию, су-

щественным является стремление общающихся сохранить нить 

разговора, удержать интерес собеседника. Все это так или иначе 

оправдывает ошибки и опечатки, без которых не обходится 

письменное интернет-общение, сконцентрированное на содер-

жании сообщения и отвергающее разного рода несущественные 

для понимания смысла «детали». 

Начнем с опечаток. Безусловно, опечатка не есть ошибка, то 

есть это не нарушение языковой нормы, но к ней все же приме-

ним названный термин, если использовать его с оговоркой: это 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  
 

86 
 

ошибка техническая, это погрешность, связанная с невнима-

тельностью, поспешностью пишущего или его физическими ха-

рактеристиками (например, толстые пальцы или длинные ног-

ти). Применительно к опечаткам можно говорить о следующих 

уровнях их восприятия собеседниками и влияния на ход комму-

никации:   

1) опечатка не вызывает затруднений в понимании сообще-

ния, поэтому не вызывает рефлексию со стороны адресанта и 

«прощается» адресатом, например: (1) – я пиду на урок; (2) – 

только нас шрязью поливают; (3) – С Украины позлравляли с 

днем рождения;  

2) опечатка замечается пишущим и исправляется, несмотря 

на отсутствие ее влияния на понимание адресатом сообщения 

(исправляя опечатку, адресант тем самым приносит косвенное 

извинение за оплошность, не жалея на это усилий и времени, 

которое так ценится в интернет-коммуникации):  (4) – Ну так 

же, как и я в каких-нибудь синхрофахотронах) // *з; (5) – он был 

волителем или кондуктором?)))) // *водителем; (6) – А я думала, 

что она его забирает, везет домой, я прихожу, она ежет // *д 

(сигналом рефлексии со стороны пишущего является специаль-

ный знак – «*»); 

3) опечатка становится причиной непонимания и приводит к 

переспросам и уточнениям, например: (7) – Есть очки: выгод-

ный магаз на водниках и на Рабиновича отдел – продажа или 

оптика по рецепту? – не очки – опечатка. Это точки по про-

даже фруктов))); (8) устала от них, ну пошлоух! – хамили? – 

не, в смысле прошло и ладно; (9) Аня проспала получается. Вче-

ра за биатлон болела – какая Аня? –  А я*.  

Иными словами, опечатка может становиться поводом для 

метаязыковой рефлексии, которая представляет собой «тип язы-

кового поведения, предполагающий осмысленное использова-

ние языка, т. е. наблюдение, анализ его различных фактов, оцен-

ку их, соотнесение своих оценок с другими, нормой, узусом» 

[Шмелёва 1999: 108]. Метаязыковая рефлексия, как правило, 

предполагает две деятельностные ступени: 1) операция мета-

языкового сознания по интерпретации какого-либо факта языка 
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или речи; 2) словесно оформленное отражение подобной опера-

ции [Шумарина 2011: 3]. Непосредственному наблюдению под-

вергается вторая ступень, когда мы имеем дело с оформленным 

результатом соответствующего мыслительного процесса.  

Н. Б. Мечковская замечает, что «интернет в небывалой преж-

де мере усиливает метаязыковую рефлексию говорящих и про-

должает увеличивать насыщенность современной письменной и 

устной речи метаязыковыми значениями» [Мечковская 2006: 

183]. Конечно, реакция на опечатки, их исправление – это наи-

более простое по мыслительным затратам действие, предприни-

маемое интернет-собеседниками: метаязыковая рефлексия в ин-

тернет-общении имеет очень широкий круг речетворческих реа-

лизаций, обогащая речь новыми смыслами (см. об этом, напри-

мер: [Гридина, Талашманов 2019; Мечковская 2006;]). 

Ср.: (10) Выучили, родили, притащили!!! Молодцы!!!! Но вот, 

когда уже все усвоят, что девчонка пишется через О!!! Меня 

уже коробит от этой ошибки!!!   Хвалитесь падежами, а эле-

ментарного не знаете!!!!! – рефлексия подобного рода носит 

исключительно ортологический характер: это эмоциональная 

реакция на орфографическую ошибку  – (11) Я через час заскачу 

дастали! – Да ты чО! ДА! СтАли. Пока ты там скАчешь) – 

здесь очевидна реакция адресата на орфографические ошибки 

адресанта, становящаяся поводом для языковой игры. 

Иными словами, метаязыковая рефлексия может характери-

зоваться не только стремлением к правильности – рефлексиро-

вать по поводу ошибок и опечаток можно и в игровой тонально-

сти: в этом случае разного рода нарушения становятся причиной 

языковой игры.  

Языковая игра традиционно трактуется как намеренная, 

осознанная неправильность, направленная на усиление вырази-

тельности речи [Санников 2002:68]. Когда пишущий неосознан-

но допускает неправильность, последняя становится для адреса-

та поводом для рефлексии и осознанным инструментом языко-

вой игры: (12) Я бы в конце марта приехала, родила суток и в 

начале апреля с ним домой – беременная что ли?))) – пожила 

чуток))); (13) Сережа, поздравляю! Энергии, творческих планов 
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и их сверлений! – Свершений))) сверлить не надо))); (14) А когда 

он одувался, кто рядом с ним переобувал лыжи? – Насчет от-

дувался не знаю))) а обувался Флеб вроде.  

В какой бы форме ни выражалась метаязыковая рефлексия в 

интернет-пространстве (как обнаружение и исправление опечат-

ки, ошибки или как игра с замеченным нарушением), она есть 

свидетельство того, что для интернет-общения характерно реа-

гирование на свои или чужие языковые/речевые проявления. 

Мы располагаем значительным количеством примеров такого 

реагирования.  

Письменное интернет-общение с его установкой на скорость 

и предпочтительную ориентацию на смысл (а не на правиль-

ность) зачастую не дает возможности отличить ошибку от не-

ошибки и, более того, приближая письменную разговорную 

речь к устной, делает орфографически неверное написание по-

нятным, не требующим расшифровок и комментариев. Напри-

мер, привычные, частотные ща (сейчас), чо (что), ваще (вооб-

ще), тыща (тысяча) и др.  Подобные игры в ошибки, сторонами 

которых становятся орфография и орфоэпия, заканчиваются по-

бедой последней. 

Пунктуация, в отличие от орфографии, слабо укладывается в 

контекст разговора об опечатках и практически не является ин-

струментом языковой игры: отступления от правил расстановки 

знаков препинания и полное их игнорирование без ущерба 

смыслу написанного либо является результатом незнания пунк-

туационных норм, либо обусловлено экономией времени, затра-

чиваемого на письменное оформление высказывания. Манипу-

ляции со знаками препинания, которые условно можно назвать 

игрой в силу их нацеленности на выразительность речи,  сводят-

ся в основном  к их переизбытку для передачи усиленной вос-

клицательной или вопросительной интонации, а также для обо-

значения многозначительного молчания: (15) Но как быть учи-

телям никто не объясняет!!! У нас таких – за 65 и до 65 с хро-

ническими серьёзными заболеваниями больше половины коллек-

тива!!!! кто им даст больничный?????; (16) – Что там слышно 

от Максима? – Из садика повезем к нему – А потом? – К тебе) 
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– Сегодня ко мне????? // Офигеть! // А я уже хотела спраши-

вать – Че? – насчёт завтра – Нельзя – НАОБОРОТ!!!!!! // 

НУЖНО // МОЖНО // ХОЧУ // ЛЮБЛЮ (кроме знаков препи-

нания на смысловые акценты в данном случае работают графи-

ческие выделения); (17) – Классная ава!!!! А ты вообще хорошо 

получаешься на фотках!! Айс))) – да ну прям таки..... ужасные 

фотки... 

В то же время в случае порождаемой двусмысленности вы-

сказывания пунктуационные ошибки (в первую очередь игнори-

рование знаков препинания) становятся, с одной стороны, пово-

дом для метаязыковой рефлексии, с другой – инструментом 

языковой игры. Например: (18) Но потом когда стало легче я 

начала бегать работать боялась легкие могут быть поражены 

– Не пойму. Полегчало и сразу работать побежала? Шустро. 

Или боялась работать? – Нет! Стала бегать в парке понемно-

гу (физкультура), работать по дому – уборка, стирка. На ра-

боту еще не выписали – Ну теперь понятно. А то все в кучу без 

точек-запятых – Тороплюсь писать (непонимание смысла ста-

новится причиной метаязыковой рефлексии); (19) Удаленка уже 

не светит на работу уже к креслу приросла жуть – В темноте 

поработаем, коль не светит на работу))) а жуть как приросла, 

так и отвянет))) (происходит конструирование адресантом 

словосочетаний, порождающих ироничный смысл). 

Не можем не констатировать, что ошибки часто вообще не 

вызывают никакой рефлексии (не замечаются и не обсуждают-

ся):  (20) – не ложился еще не хочеться че то; (21) – кстате ты 

меня тоже в юбке ни видела ); (22) – ни кому не известная пес-

ня. – а где взял? – это не поделка - качество плохое потому что 

оригинал записан через магнитафонный микрафон на кассету; 

(23) Уважаемые садаводы! В апреле собрание проводится не 

будет проведем в течении мая. Электроэнергия будет подклю-

чатся с 20 апреля. В таких случаях действует актуальный для 

интернет-общения принцип «и так все понятно».  

Заметим, что количество орфографических и пунктуацион-

ных ошибок в интернет-сообщениях заставляет задуматься об 

уровне современного образования и речевой культуры и решить 
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наболевший вопрос: готовы ли мы принять навязываемые ин-

тернет-общением законы («правила») или будем стоять на пози-

ции, согласно которой норма едина для любого типа и канала 

общения. Понятно, что на грамотность в интернет-общении 

влияет ряд факторов субъективного порядка. В «живом» интер-

нет-диалоге внимание к орфографии, пунктуации, опечаткам 

поддерживается статусным неравенством партнеров по комму-

никации, официальностью общения, личностными характери-

стиками собеседников. По нашим наблюдениям, чаще рефлек-

сируют по поводу ошибок и опечаток люди, не желающие про-

слыть необразованными и небрежными собеседниками: ими от-

ступление от нормы воспринимается как сигнал утраты соци-

ального статуса и как проявление неуважения к собеседнику. 

Данное замечание основано, в частности, на результатах прове-

денного анкетирования, участниками которого были преподава-

тели и студенты филологического факультета ОмГПУ (см. об 

этом: [Никитина 2021]). Опрос показал, что профессиональные 

филологи не только чутко реагируют на ошибки, но и активно 

пародируют их (играют в ошибки), что вписывается в контекст 

определения такого понятия, как псевдонеграмотность. 

Широко распространенная среди интернет-пользователей иг-

ра в ошибки – это результат метаязыковой рефлексии: пишущий 

проходит путь от нормы к ее сознательному нарушению, прида-

вая высказыванию особую экспрессивность. Такую игру не спу-

таешь с ошибкой в силу ее подчеркнуто гротескного воплоще-

ния: (24) Здарофф. Ну как ты? – Да ужо лучшее; (25) Желаю 

яркой звезды сама знаш где, светлой дороги сама знаш куда, и 

сбычи мёчт сама знаш каких; (26) – Это уже интимресно! 

В целом в интернет-формате активно экспериментируют с 

орфографией, словообразованием, грамматикой, графикой, 

здесь обнаруживается больший простор для трансформации 

прецедентных единиц и создания мемов – и обязательным усло-

вием (посредником) всех этих игр является метаязыковая реф-

лексия.  

Подведем итоги. Между тремя вынесенными в заголовок ста-

тьи языковыми сущностями (ошибкой, рефлексией, игрой)  об-
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наруживается связь и взаимообусловленность. Осознанная (спе-

циально продуцируемая) пишущим ошибка, являющаяся ре-

зультатом метаязыковой рефлексии, становится инструментом 

языковой игры. Неосознанная пишущим, но замеченная адреса-

том ошибка (к этой категории в известном смысле можно отне-

сти и опечатку как техническую погрешность) усилиями реф-

лексирующего субъекта также способна приобрести игровой 

статус. Языковая ошибка и языковая игра не могут сосущество-

вать без посредника – метаязыковой рефлексии, осуществляе-

мой участниками игры (ее инициатором и «принимающей сто-

роной»). При этом для языковой игры ошибка далеко не единст-

венный (да и не основной) инструмент реализации присущих ей 

по природе речетворческих целей. 
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«ЦИТАТНОЕ ПИСЬМО» В МЕДИАТЕКСТЕ КАК  

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗНАКОВ ВЫСОКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ  

«ДОСТОЕВСКИЙ» 

 
Аннотация. Проблема «цитатного письма», которое понимается в 

статье не только как приём, но и как способ организации современного 

медиатекста при помощи концентрации в его фрагментах прецедент-

ных знаков высокой культуры рассматривается в статье на материале 

текстов аналитической прессы, в которых активно функционируют 

прецеденты со сферой-источником «Достоевский», чаще – в транс-

формированной форме, в качестве выразительного и лингвокреативно-

го средства конструирования «прецедентных комплексов», с помощью 

которых формируются информационная и образная составляющие и 

оценочная модальность текста. 

Ключевые слова: цитатное письмо, прецедентные знаки, высокая 

культура, медиалингвистика, медиатексты, медиадискурс, трансфор-

мации прецедентного знака, аналитическая пресса, Достоевский. 
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Abstract. The article deals with the problem of "quote writing", which 

is understood not only as a technique, but also as a way of organizing a 

modern media text by concentrating precedent signs of high culture in its 

fragments. The author considers texts of the analytical press, with actively 
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formational and figurative components and evaluative modality of the text 

are formed. 

Keywords: "quote writing", precedent signs of high culture, media text, 

transformations of a precedent sign, Dostoevsky. 

 

Современные медиа, как профессиональные, так и социаль-

ные, проявляют острый интерес к тем прецедентным знакам, 

которые мы определяем как «прецедентные знаки высокой 

культуры» и которые широко востребованы в русском глобаль-

ном интертекстуальном пространстве. Оно, на наш взгляд, мо-

жет быть охарактеризовано не только как интер-, гипер-, мета- и 

паратекст (см. об этом подробнее в Казак, Махова 2011), но и 

как обусловленная внешними факторами (объектом цитации 

становятся актуальные и социально значимые события) форма 

коммуникативной деятельности. Рецепция русской классики в 

современном художественном (Повалко 2021) и нехудожест-

венном тексте (Ремчукова, Кузьмина 2022) приобретает всё 

больший размах: «хрестоматийные знаки высокой культуры» 

представляют собой явление массовое, становятся неотъемле-

мой частью современного медиапространства и важным средст-

вом медиакоммуникации. 

Известно, что отличительной чертой русской культуры явля-

ется её литературоцентричность: произведения А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского «канонизирова-

ны нашим культурным сознанием» (И. Волгин). Эта канониза-

ция характерна и для современной массовой культуры, в част-

ности медиакультуры, для которой хрестоматийный знак стано-

вится объектом не только интеллектуально-образного осмысле-

ния, но и тиражирования «благодаря» цифровой коммуникации. 

Он превращается в массовую разновидность «неознака»: тер-

мин, который можно предложить по аналогии с «неоэпохой» 

(«неоэпоха готового слова» – эпоха «интерпретации готового 

слова» [Анненкова 2011: 87]. Ожидаемый отрицательный ре-

зультат этого тиражирования – обесценивание содержания пре-

цедента, игровые трансформации сомнительного свойства не 

только в социальных медиа с их принципом «всё дозволено», но 

и в профессиональных, охваченных модой на массовое класси-
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ческое «цитирование». Эта сторона проблемы прецедентности 

медийного пространства может обсуждаться, но пока активно не 

обсуждается, в лингвоэтике. В контексте этого обсуждения 

вполне уместно было бы слово «стёб», характеризующее такое 

обращение с прецедентным знаком высокой культуры, которое 

направлено на её «выживание» (заголовок статьи: «Стёб как 

способ выживания (из себя) культуры» [Кретова 2013: 75]). 

Всё вышесказанное в полной мере можно отнести к особен-

ностям функционирования в медиатексте прецедентных знаков 

высокой культуры со сферой-источником «Достоевский», кото-

рые, по данным НКРЯ и других корпусов, обладают высокой 

активностью в качестве хрестоматийного «медиазнака», что 

обусловлено «особенностями социально-культурной перцепции 

русского языкового сознания, которое активно формируется уже 

на школьной скамье» [Ремчукова, Кузьмина 2022: 50]. 

В данной статье обратимся к явлению другого порядка – 

«цитатному письму», которое рассматривается С.И. Сметаниной 

в широко известной монографии «Медиа-текст в системе куль-

туры: динамические процессы в языке и стиле журналистики 

конца XX века» (Сметанина 2002) как явление постмодернист-

ской парадигмы и определяется как «особый приём в текстовой 

деятельности журналиста», суть которого«в интеллектуальной, 

эмоционально- оценочной, формальной переработке «чужого» 

текста-цитаты, осмысленного и освоенного в системе культуры, 

и повторное использование его в качестве средства номинации 

по отношению к реальным ситуациям (лицам) при создании ме-

диа-текста» [там же: 110–111]. Относительно новых публикаций 

по цитатному письму совсем немного, и все они опираются на 

данное определение (Базанова, Попова 2019, Соколова 2012, 

Соломина 2015 и др.). 

В данной статье мы рассматриваем такой тип «цитатного 

письма», который связан с концентрированным употреблением 

во фрагменте текста прецедентных знаков с одной сферой-

источником на основе приёма контаминации, в результате чего 

складываются разные комбинации, которые мы обозначаем как 

«прецедентные цепочки», формирующие «прецедентные ком-
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плексы» – группу прецедентов, взаимодействие которых опре-

деляется информативно-оценочной и текстопорождающей 

функциями. Прецедентные знаки становятся эффективным 

средством выражения авторской позиции, а их сменяемость в 

пространстве текста – формой языковой игры, в той или иной 

степени связанной с «эстетической выраженностью». 

Рассмотрим фрагмент текста под заголовком «Воздушный 

цирк Фёдора Достоевского» канала «RT» (Russia Today): «Ох и 

трудную задал проблему наш классический ватник Фёдор 

Мих. Достоевский нашим британским партнёрам. <…>Это 

же именно он голосом Ивана Карамазова поставил нерешаемую 

нравственную задачу: «...от высшей гармонии совершенно 

отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только 

того замученного ребёнка». <…> И, хотя полное собрание 

Facebook-постов Достоевского многие никогда не читали, сле-

зинка ребёнка стала основным триггером для запуска сценария 

третьей мировой войны. Ведь чем можно поднять волну миро-

вого возмущения, как не слезинкой ребёнка? <…> оказывается, 

что террористы в чужой стране оказываются почти мирными 

rebels – повстанцами, борющимися против режима, который 

нам просто не нравится. Эту фишку продать уже тоже не 

удаётся. И тогда – вуаля, спасибо, Фёдор Михалыч, дорогой, – 

слезинка ребёнка. Супротив этого даже у самого прожжённо-

го циника нет ни возражений, ни лома. И вот уже силы Добра 

устремляются на восстановление высшей справедливости, ну и 

чтобы вытереть слезинку малышу из Думы. <…> и с ужасом 

понимаю, что термин «мировой жандарм» не был выдумкой. То 

есть совсем. Ну и что теперь с этим делать? Почитать Дос-

тоевского?» (https://russian.rt.com/opinion/504219-malcev-zapad-

ssha-siriya, 17 апреля 2018). 

Текст статьи строится на чередовании прецедентных знаков, 

которые взаимосвязаны и являются способом выражения недву-

смысленно и чётко обозначенной авторской позиции. В основе 

лежит известное прецедентное клише «слезинка ребёнка»: в на-

чале статьи словосочетание упоминается как прямая, но усечён-

ная цитата из романа «Братья Карамазовы» («…а потому от 
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высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она сле-

зинки хотя бы одного только того замученного ребёнка…»), 

далее в виде штампа – прецедентного клише, а в конце статьи 

метафорически переосмысливается (вытереть слезинку малышу 

из Думы). Кроме прецедентного высказывания, автор использует 

в тексте прецедентные антропонимы – Иван Карамазов, 

Ф.М.  Достоевский, при этом обращение к писателю происходит 

в достаточно фамильярной форме – Фёдор Михалыч или Фёдор 

Мих. Достоевский, которое дополняется приложением «ват-

ник», имеющим пейоративную коннотацию (полит. жарг., час-

то ирон. или презр. сторонник, патриот России, слепо поддер-

живающий государственный курс). 

Необходимо отметить, что оценочная функция сопровожда-

ется иронией, на что указывают такие средства, как эвфемизм-

перифраза «малыш из Думы», риторическое обращение к писа-

телю в фамильярной форме (Михалыч, Фёдор Мих. Достоев-

ский), а также два риторических вопроса, завершающих статью. 

Набор иронических средств состоит не только из прецедентных 

знаков, но и из дополнительных стилистических средств: заим-

ствованное из французского стилистически окрашенное междо-

метие «вуаля» и лексема «ватник» в сочетании с лексемой 

«классический» создаёт оксюморон – средство иронии, даже 

сарказма. 

Обратим внимание на то, что проанализированный текст мо-

жет быть охарактеризован как последовательно лингвокреатив-

ный, независимо от того, как с этической точки зрения оценива-

ется обращение автора с прецедентным знаком, и именно «пре-

цедентный комплекс» формирует его смысловую насыщенность 

и выразительность. 

Подобные комплексы прецедентных знаков широко пред-

ставлены не только в традиционном медийном пространстве, но 

и в качественных текстах социальных медиа с возможностью 

обсуждения пользователями той или иной темы. В социальной 

сети «Макспарк» опубликован пост под названием «Смердяков 

как герой нашего времени» (https://maxpark.com, 10 февраля 

2019). Автор публикации рассуждает о русофобских настроени-
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ях в обществе, особенно – в политической среде, прямо называ-

ет отдельных политиков современными Смердяковыми, аргу-

ментируя свою позицию в том числе с помощью фраз персона-

жей из романа: «Именно поэтому Кунгуров – это Смердяков 

нашего времени, который презирает и ненавидит русских лю-

дей, ненавидит всю Россию (грамматическая трансформация 

фразы Смердякова «Я всю Россию ненавижу» – прим. на-

ше).<…> Достаточно развернуть газеты, включить телеви-

зор, и на читателя/зрителя обрушивается систематизирован-

ный поток новейшей смердяковщины. <...> Воскресли и пошли 

гулять по России многие герои Достоевского. Смердяковы зо-

вут: “Приходите, володейте нами!”. Пусть приходят куль-

турные и, поставив нас – смердяковых надсмотрщиками, вла-

деют нашими землями, заводами, ресурсами и дешевой рабси-

лой. Иван Карамазов, внутренне содрогаясь от ужаса, произ-

носит: “Всё позволено...”». 

В данном текстовом фрагменте органически сосуществуют 

знаки из разных сфер-источников: прецедентные антропонимы 

Иван Карамазов, Смердяков (в том числе образованное от него 

абстрактное существительное) и трансформированные преце-

дентные высказывания «всё позволено», «ненавидит всю Рос-

сию» – из романа Ф.М.  Достоевского «Братья Карамазовы» и 

фраза «Приходите, володейте нами!». Она представляет собой 

трансформацию прецедентного высказывания из предания 

«Сказание о призвании варягов», упомянутого в летописи «По-

весть временных лет». Согласно лексикографическим данным, 

фраза употребляется «иронически применительно к людям, ко-

торые не могут сами наладить собственную жизнь и надеются 

на помощь извне» (Энциклопедический словарь 2003) и являет-

ся средством формирования основной модальности текста – 

«иронически-саркастической». В подобных текстах граница ме-

жду иронией и сарказмом является очень тонкой. 

Таким образом, можно выделить такие разновидности преце-

дентных комплексов, как комплекс прецедентных знаков из од-

ного источника; комплекс прецедентных знаков из разных ис-

точников; обыгрывание в разных вариациях одного прецедент-
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ного знака. Так как в рамках ограниченного объёма одной ста-

тьи нельзя рассмотреть все разновидности, остановимся на 

третьей. 

Комбинации прецедентных знаков из одного произведения-

источника могут располагаться как в одном «блоке», так и в 

разных фрагментах текста. Приведём пример статьи из газеты 

«Царьград» (https://tsargrad.tv, 11 ноября 2021) с заголовком«Так 

и не прочитали: уроки Достоевского для людей XXI ве-

ка».Журналист проводит параллели между идейно-образным 

содержанием произведений писателя и актуальными социаль-

ными событиями и уже в лиде статьи указывает на её проблема-

тику: «Многое из предсказанного Достоевским в книгах сбылось 

в действительности… Но усвоили ли мы уроки Достоевского?» 

Статья довольно объёмная, поэтому журналист разбивает её 

на части и использует внутренние заголовки («Кого корёжит 

автор «Бесов»?», «Великий Инквизитор в царстве ковида» и 

т.д.), что рассматривается нами как способ организации текста 

при помощи прецедентного знака. В каждой из этих частей 

формируются прецедентные «цепочки» разной степени сложно-

сти и объёма, в том числе и в каноническом, то есть нетранс-

формированном, виде: «Как никто другой Достоевский доказал 

эту истину “от обратного”. Если нет бессмертия души, то 

получайте раскольниковское предницшеанство: “Тварь ли я 

дрожащая или право имею?”. Или тотальный эгоизм “под-

польного человека”: “Свету ли провалиться, или вот мне чаю 

не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай 

всегда пить”. А как итог – болезненная интеллектуальная за-

гвоздка Ивана Карамазова: “Если Бога нет, то всё дозволе-

но”». 
В следующем фрагменте автор статьи обращается к преце-

дентной ситуации и к прецедентному антропониму с приложе-

нием из романа «Бесы»: «Мышь, которую “жидок Лямшин” 

(маленький почтамтский чиновник из “Бесов”) засунул за киот 

иконы, – разве это не то же самое, что кощунственная вы-

ставка Марата Гельмана “Осторожно, религия!” и многие 

другие подобные?». Сближение прецедентной ситуации (мышь в 

https://tsargrad.tv/articles/tak-i-ne-prochitali-uroki-dostoevskogo-dlja-ljudej-xxi-veka_444919
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киоте иконы) и события культурной жизни (провокационная 

антирелигиозная выставка в Музее и общественном центре име-

ни Андрея Сахарова, вызвавшая много споров и судебных раз-

бирательств) является способом выражения авторской позиции, 

которая окрашена сарказмом. 

Текстогенностью обладают и прецедентные высказывания-

клише, например, «красота спасёт мир». В статье «Нагота 

спасёт мир» (журнал «Огонёк») этот известный прецедент ис-

пользуется неоднократно, подвергаясь при этом трансформаци-

ям разного рода, формируя прецедентный комплекс с одним 

произведением-источником: 

 лексическая субституция (нагота спасёт мир; голод 

спасает прогнивший Запад – в последнем случае замене под-

лежат и субъект, и объект высказывания, прецедент сохраняет 

лишь одну лексему и «узнаваемость» приобретает за счёт син-

таксической модели-фразеосхемы); 

 грамматические трансформации (глагол «спасёт», ис-

пользующийся в каноническом тексте и в заголовке статьи в 

форме будущего времени, в основной части публикации упот-

ребляется в форме настоящего («спасает») и – гораздо чаще – в 

форме прошедшего времени («спасли», «спасла»); 

 субституция может сопровождаться синтаксическим па-

раллелизмом (Ядерная бомба спасла мир от третьей мировой 

войны; Ужасы сталинского социализма спасли мир от клас-

сического капитализма; Тотальный африканский голод спа-

сает прогнивший Запад от вредной сытости; Презренная 

«красота» (художественная красота, ставшая достоянием 

миллионов в XIX веке) спасла мир от окончательного разру-

шения); 

 перестановка компонентов высказывания взаимодейст-

вует с изменением модальности предикативной единицы (Мир 

спасла отнюдь не красота) или лексической заменой одного из 

компонентов (Мир спасли противоречия). 

Подобные трансформации высказывания, ставшего общим 

местом, штампом, содержание которого обесценено (в частно-

сти, в рекламном тексте) в этом случае актуализирует смыслы, 
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мотивирующие многочисленные отсылки к данному прецедент-

ному культурному знаку. 

Таким образом, тексты или фрагменты текстов с концентри-

рованным использованием прецедентных знаков обнаружива-

ются в качественной аналитической прессе, часто – в статьях 

социально-нравственной и идеологической проблематики. В 

рамках цитатного письма «прецедентный ряд» (цепочка, ком-

плекс) используется в качестве развёрнутого аргументированно-

го и эмоционально окрашенного доказательства авторской по-

зиции, направленного, несмотря на категорическую и даже аг-

рессивную модальность некоторых текстов, на диалогическое 

взаимодействие с потенциальным читателем, владеющим (хотя 

бы поверхностно) тем же набором прецедентов. 

Лингвокреативный характер цитатного письма связан не 

только с выбором источников цитирования и с трансформиро-

ванным характером прецедентов, но и с их чередованием в пре-

цедентном ряду и взаимодействием в рамках прецедентного 

комплекса всего текста. О полноценной эстетической вырази-

тельности этого широко распространённого явления в аналити-

ческих медиатекстах можно говорить, на наш взгляд, в тех слу-

чаях, когда прецедентный знак высокой культуры, ставший яв-

лением массовой медиакультуры, не дискредитирован этически 

некорректным обращением. 

Таким образом, в прецедентном пространстве медиа тенден-

ция к лингвокреативности текста и тенденция к его эстетиче-

ской состоятельности могут находиться в отношениях неразре-

шимого конфликта. 
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ИГРОВАЯ ДЕЗАББРЕВИАЦИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ КАК 

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ФЕНОМЕН
4
 

    
Аннотация. Характер дезаббревиации в русской речи последних 

десятилетий обусловлен влиянием постмодернистских и деконструк-

тивистских тенденций, свойственных современному общественному 

сознанию. В статье рассмотрена специфика влияния постмодернизма и 

деконструктивизма на процессы игровой дезаббревиации в русской 

речи, выявлены основные причины и механизмы этого лингвокультур-

ного феномена. Авторы отмечают, что дезаббревиация в русской речи 

касается хорошо известных сокращений. Их игровая расшифровка 

создаёт шутливые и/или ироничные вторичные наименования, обла-

дающие иной внутренней формой. Как один из видов  языковой игры, 

дезаббревиация – это, по сути, результат сознательного отказа от изна-

чального стандартного значения сокращений и придания нового, не-

ожиданного содержания старой, хорошо известной форме. 

Ключевые слова: дезаббревиация, языковая игра, постмодернизм, 

деконструктивизм, русский язык, русская речь. 
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PLAYFUL  DESABBREVIATION IN RUSSIAN AS A   

POSTMODERN PHENOMENON  

 

Abstract. The desabbreviation in Russian in recent decades is relevant 

to the influence of postmodernism and deconstructivism, which can be de-

scribed as tendencies in contemporary public consciousness. The article 

aims to analyse the impact of postmodernism and deconstructivism on the 

formation of playful desabbreviation in Russian, reveal the essential causes 

and mechanisms of this linguocultural phenomenon. The authors note that 

dessabbreviation in Russian speech refers to well-known abbreviations. 

Their playful interpretation creates humorous and/or ironic secondary 

names that have a different internal form. As one of the types of language 

game, desabbreviation is, in fact, the result of a conscious rejection of the 

original standard meaning of abbreviations and giving a new, unexpected 

content to an old, well-known form. 

Keywords: desabbreviation, language game, postmodernism, 

deconstructivism. 
 

1.   Дезаббревиация как инструмент языковой игры   

Аббревиатура (итал. abbreviatura от лат. brevis —

 «краткий») – производное слово, образованное пу-

тём сокращения производящего словосочетания и читаемое по 

алфавитным названиям начальных букв или по начальным зву-

кам слов, входящих в данное словосочетание. Это словообразо-

вательное явление чрезвычайно широко распространено в рус-

ской речи. "Дезаббревиация – это процесс, неотделимый от аб-

бревиации, возникший одновременно с ней и превратившийся из 

малозначительного периферийного приема в мощное средство 

языковой игры" [Светличная 2008: 126]: Если аббревиация явля-

ется "феноменом сжатия" текста, то дезаббревиация представля-

ет собой "феномен устранения сжатия текста"; в обоих случаях 

«на выходе» могут появляться новые вербальные знаки. Игровая 

дезаббревиация – процесс сознательной неправильной расшиф-

ровки аббревиатур и создания их новых значений, зачастую рез-
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ко контрастирующих с их стандартными значениями. Это явле-

ние давно существует в разных языках, например, популярная в 

британской английской речи юмористическая интерпретация 

некоторых сокращений: ABC (что означает "самый простой") → 

The ABC of safety: Always Be Careful; The ABC of parenthood: 

Always Be Consistent; The ABC of shoppers: Always Bring Cash. 

Однако активизация соответствующего процесса в русском язы-

ке – дело последних десятилетий. Такие российские ученые, как 

А.Ф. Журавлёв [1982, 45-109], А.В. Зеленин [2010:78-97], Н.О. 

Светличная и др., провели обстоятельные исследования данного 

явления. На него обращали внимание и китайские русисты [Ян 

Кэ 2008: 240-241]. В статье Ян Кэ "Анализ феномена дезаббре-

виации в русской речи" подчёркивается, что «явление дезаббре-

виации – это проявление постмодернистского сознания в языке» 

[2009:32-34). Данный подход составляет теоретическую основу 

нашей работы, в которой с учётом специфики и изменений в 

социальной жизни России рассматриваются причины, механиз-

мы и семантическая сущность дезаббревиации в русской речи. 

2. Влияние постмодернистской «иронии» на дезаббре-

виацию в русской речи.  

Постмодернизм – это панкультурное направление мысли, 

зародившееся в индустриально развитых странах в 1960-х годах. 

Главной особенностью постмодернизма является отрицание 

теоретических оснований, способов мышления и ценностной 

ориентации сложившейся западной культурной традиции.  По-

стмодернизм широко представлен в философии, художествен-

ном творчестве и многих других социально значимых сферах, в 

том числе и в речевой деятельности. В последнем случае гово-

рят об особом "постмодернистском состоянии языка", характер-

ном для современной коммуникативной практики. Молодежь 

предпочитает "постмодернистский" язык с его пародийными и 

"бессмысленными" способами выражения и юмористическими и 

ироническими эффектами. Наряду с широко распространенны-

ми в текстах Интернета модными словами и выражениями де-

заббревиация, составляющая объект настоящего исследования, 

также является типичной приметой языка постмодерна. Игровая 
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расшифровка реально существующих сокращений – это специ-

фическое проявление отказа говорящих от традиций, обычаев, 

социальных правил в речевом поведении под влиянием постмо-

дернистского сознания. 

Приведем несколько примеров:  

 

ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) → 

люблю дурачить простых ребят；МПС (Министерство путей 

сообщения) → министр, племянник, сын；МГТУ (Московский 

государственный технический университет) → мы готовим 

тут уродов; ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) → жи-

ви, как хочешь；ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельно-

сти) → общество беременных женщин；РТР (Российская те-

лерадиокомпания) → Российская ТелеРеклама；НТВ (Незави-

симая телевизионная компания) → Не трогаем власть；СПИД 

(Синдром приобретённого иммунного дефицита) → социально-

политическая история двадцатого века. 

 

Очевидно, что дезаббревиация в русской речи касается хо-

рошо известных сокращений. Их игровая расшифровка создаёт 

шутливые и/или ироничные вторичные наименования, обла-

дающие иной внутренней формой. Как один из видов  языковой 

игры, дезаббревиация – это, по сути, результат сознательного 

отказа от изначального стандартного значения сокращений и 

придания нового, неожиданного содержания старой, хорошо 

известной форме. Приведенные выше примеры показывают, что 

ключевым фактором, обусловливающим акт дезаббревиации 

является ирония. Так ЛДПР официально расшифровывается как 

"Либерально-демократическая партия России", однако посколь-

ку реальная политическая деятельность данной партии далека от 

продвижения ценностей либеральной демократии, аббревиатура 

расшифрована в игровом ключе – иронически и даже саркасти-

чески: "Люблю дурачить простых ребят." Тем самым говорящий 

выражает своё негативно-оценочное отношение к политической 

линии данной партии. Такой способ выражения оценки характе-

ризуется высокой степенью экспрессивности и эмоционально-
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сти. Игровая интерпретация аббревиатуры МПС содержит на-

мёк на кумовство, коррупцию в госорганах. Называя МГТУ в 

шутку местом подготовки "уродов", говорящий демонстрирует 

своё отношение к уровню обучения в данном вузе и к качеству 

его выпускников.  С помощью расшифровки ЖКХ "Живи, как 

хочешь" осуждается равнодушие многих работников комму-

нальной сферы к бытовым проблемам граждан. Все эти вариан-

ты расшифровки распространённых аббревиатур являются сугу-

бо игровыми, шутливыми, часто – насмешливыми, отражающи-

ми критическое отношение говорящего к соответствующему 

явлению. Обсуждаемый иронический эффект присущ языку по-

стмодернизма.   

По поводу социально-психологической сущности постмо-

дернизма Чжао Тинян пишет: "Постмодернизм – это самовыра-

жение модернизмом собственного парадоксального состояния. 

У человека постоянные желания и работа современны, а совре-

менное общество не может сопротивляться, иначе оно будет 

лишь жертвой. Современные люди не любят жертв, поэтому не-

удовлетворенность собственным состоянием может быть выра-

жена только как самоудовлетворение или самоуничижение. Та-

кова критика ‘критика без идеалов’ постмодерна. Это и есть мо-

дернистское и постмодернистское ощущение масс, которое про-

низывает воздух, распространяется повсюду" [赵汀阳2003: 209]. 

Следовательно, ключевое слово постмодернизма – это "ирония": 

человек недоволен миром, но не сопротивляется, а принимает 

абсурдность этого мира и делает его ещё более абсурдным, что-

бы получить удовлетворение в потере смыслов, прибегая к по-

мощи юмористического и иронического эффектов. "Ключевая 

грамматика постмодернизма такова: для современных вещей X 

вы всегда можете следовать собственной логике X, чтобы в ко-

нечном итоге превратить X в то, что даже сам X не желает при-

нять, или сделать X парадоксом" [赵汀阳2003: 209]. Дезаббре-

виация в русской речи основывается именно на этом  принципе. 

Дезаббревиация резко снижает или вообще отрицает официаль-

ный характер оригинальной аббревиатуры в неформальном, не-

принуждённом общении, превращая ее в грубоватую забавную 
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"игрушку". Можно утверждать, что активизация процесса де-

заббревиации в русской речи в последние десятилетия обуслов-

лена усилением влияния "духа постмодернистской иронии". Од-

но из вербальных проявлений недовольства человека миром – 

"вульгарная" игровая расшифровка общеизвестных аббревиатур, 

содержащая негативную оценку определенных фрагментов ми-

ра. Условия социально-экономического кризиса при наличии 

основных гражданских прав и свобод способствуют рассматри-

ваемого процесса. 

3. Влияние деконструктивистского сознания на явление 

дезаббревиацию в русской речи  

Деконструктивизм, также известный как постструктура-

лизм – одна из школ постмодернизма. Она возникла в рамках 

лингвистических исследований французского философа Жака 

Деррида. Деконструктивизм отрицает структурализм. Так назы-

ваемая "деконструкция" заключается в демонтаже структуры, то 

есть в "стратегии прорыва изнутри путем выявления противоре-

чий современного философского текста (объектов в форме 

слов), демонтажа первоначальной структуры и устранения всего 

определенного и фиксированного в структуре, изменения отно-

шения между центром и периферией, растворения центра и ос-

новной части (субъекта), тем самым подрывая исходную струк-

туру текста" [赵光武2002: 49-52]. Деррида разрывает связь меж-

ду означающим и означаемым, считая, что все формы, включая 

язык, нестабильны и не имеют конкретного или уникального 

(единственного) значения. "Так называемый язык", по его мне-

нию, базируется на принципе "какое значение Я хочу добавить к 

нему, такое и будет", поэтому между означающим и означаемым 

не существует строгого однозначного соответствия. Для Дерри-

да "язык не является эффективным средством описания реаль-

ности и отражения опыта, он просто игра между означающим и 

означаемым, поскольку, как только появляется означающее, оно 

сразу начинает находиться в турбулентности, с появлением ты-

сячи читателей возникает и тысяча двусмысленностей" 

[杨朝军2003: 111-112]. В определенной степени можно исполь-

зовать тезис Деррида о специфических отношениях между озна-
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чающим и означаемым в языке для объяснения причин широко-

го распространения дезаббревиации в русской речи в последние 

десятилетия. В процессе дезаббревиации нормативная формаль-

но-семантическая структура аббревиатуры разрушается, соот-

ветствующие отношения между исходными означающими и оз-

начаемыми утрачиваются и конструируются новые отношения. 

Например, аббревиатура БМВ имеет более 60 игровых ва-

риантов расшифровки [https://www.docin.com/p-1613740353.html 

12.06.2021 г.]: больно мне везёт; боевая машина вымогателя; 

боевой межпланетный вертолёт; белая мания величия; безум-

ная масса вложений; все менты влюбились; бандитская маши-

на воров; без машины веселей; будешь молодым всегда и др. Аб-

бревиатура НЖМД "накопитель на жёстких магнитных дисках", 

"жесткий диск" весьма популярна благодаря широкому распро-

странению компьютерной техники; она также стала объектом 

непрерывного игрового декодирования, существуют десятки 

нестандартных вариантов её расшифровки: надо же – мне дали; 

наша жизнь – мыслить двусмысленно; новое желание молодых 

дураков; нравоучения жителям мировой державы; название 

желающие могут додумать; неминуемо: женщины + мужчины 

= дети и т.п. Аббревиатура СССР, имевшая серьезное значение 

и носившая  совершенно официальный характер до распада Со-

ветского Союза, в течение последних тридцати лет была много-

кратно произвольно деконструирована: сосиска стоит сто руб-

лей / сахар стоит сто рублей; спальня, столовая, сортир, ра-

бота и т.п. Следует отметить, что "злонамеренные" политиче-

ски заострённые расшифровки аббревиатуры СССР существо-

вали и в советское время (например, до 1953 г. – Смерть Ста-

лина Спасет Россию; после 1953 г. – стали Смерть Сталина 

Спасла Россию), но тогда они были абсолютно подпольными,  в 

постсоветский же период стали открытыми, публичными. По-

добным игровым "семантизациям" подверглась и появившаяся 

после распада Советского Союза аббревиатура СНГ: Способ 

Насолить Горбачеву, С Новым годом и т.д. 

Множественность вариантов расшифровки аббревиатур по-

казывает, что процесс дезаббревиации позволяет выражению 

https://www.docin.com/p-1613740353.html
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прорваться через исходный центральный регистр и характеризу-

ется "деконструктивными особенностями". При дезаббревиации, 

с одной стороны, происходит демонтаж исходной фиксирован-

ной структуры, устраняется центральная семантика; а с другой 

стороны, возникает свободная комбинация различных факторов 

дезинтегрированной (разрушенной) структуры и факторов 

внешнего характера, которые взаимно пересекаются, создавая 

теоретически бесконечную смысловую сеть. Это соответствует 

основным идеям деконструктивизма – противостоянию лого-

центризму, отрицанию конечного смысла и утверждению разно-

образия и бесконечности интерпретации. "Деконструкция озна-

чает замену logos (логоса) с универсальным порядком творче-

ским chaos (хаосом)" [Шаова 2007]. Явление дезаббревиации 

базируется именно на этом принципе – принципе деконструк-

ции. Варианты декодирования исходных единиц множатся в со-

ответствии с субъективными коммуникативными целями гово-

рящих. 

Как правило, нестандартной расшифровке подвергаются   

аббревиатуры, которые являются практически значимыми попу-

лярными наименованиями, тесно связанными с общественной 

жизнью. Это названия политических партий и движений, поли-

тических, экономических и культурных явлений; организаций, 

учреждений, предприятий; торговые бренды и др. Так, большое 

количество игровых расшифровок аббревиатуры БМВ свиде-

тельствует о высокой популярности данного бренда в россий-

ском обществе. В определённой мере этот факт отражает пре-

стижность для многих россиян, особенно молодых, дорогой и 

качественной западной продукции: автомобиль БМВ стал сим-

волом материально-финансовой успешности для них. Пример 

аббревиатуры НЖМД иллюстрирует важную роль компьютера в 

жизни современных людей. В настоящее время многие компью-

терные технические термины, в том числе сложносокращённые, 

в результате активной детерминологизации широко использу-

ются в других  коммуникативных сферах расшифровках – прямо 

не связанных с информационными технологиями и компьютер-

ной техникой; они частотны в повседневной бытовой речи. Что 
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касается игровых расшифровок аббревиатур типа СССР, про-

должительное время обладавших весьма серьезной политиче-

ской значимостью, то это одно из речеповеденческих отражений 

атмосферы, свободы и политического плюрализма в обществен-

ной жизни периода перестройки и постсоветского времени. В 

подобный речевой практике проявляется тенденция к "демокра-

тизации языка". 

4. Заключение 

Явление игровой дезаббревиации в русской речи обуслов-

лено экстралингвистически различными социальными и куль-

турными факторами. Это явление может отражать существен-

ные изменения в политической идеологии, социальной психоло-

гии, ценностной ориентации.      

Анализ причин возникновения интересующего нас лингво-

культурного явления даёт основания утверждать, что в плане 

формы это результат влияния тенденции к деконструкции. Мы 

наблюдаем деконструкцию стандартных отношений между оз-

начающим и означаемым языкового знака, устранение привыч-

ного перцептивного опыта и помещение знака в контекст пере-

именования, где формируется его новое смысловое наполнение. 

В содержательном плане на явление дезаббревиации влияет по-

стмодернистская «ирония»: серьёзное /высокое содержание на-

меренно вульгаризируется, огрубляется, упрощается, снижается; 

при этом проявляются индивидуальный речевой вкус, эмоцио-

нальность, чувство юмора говорящего. Можно сказать, что яв-

ление дезаббревиации – это продукт постмодернизма. Такая ин-

терпретация предоставляет возможность более тонкого и точно-

го рассмотрения механизмов порождения, структурных и семан-

тических свойств данного речевого и социального феномена.  
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Раздел II. ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ   

ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
 

 

И.Т. ВЕПРЕВА 

г. Екатеринбург, Россия 

irina_vepreva@mail.ru  
УДК 811.161.1'336 

 

О КРЕАТИВНОМ ПОДХОДЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ  

ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается современное употребление 

ряда префиксальных глаголов как факта реализации креативной спо-

собности языковой личности, свободно использующей язык как систе-

му возможностей. Структурно-смысловая стертость чистовидового 

префикса в глаголах типа позвонить, оценить, получить, узнать, спо-

собствующая «дефектности» морфемной структуры слова, является 

причиной возникающей потребности в обновлении, оживлении мор-

фемной делимости за счет яркости префиксальной части производного 

глагола. Чистовидовой глагол заменяется глаголом с четко выражен-

ным словообразовательным значением приставки: перезвонить, заце-

нить, заполучить, распознать. Причиной активного процесса взаимо-

замены является тенденция к агглютинативности. 

Ключевые слова: агглютинативность, префикс, префиксальные 

глаголы, русский язык, морфемная структура слова, взаимозамена 

приставок. 

 

VEPREVA IRINA T. 
 

ABOUT THE CREATIVE APPROACH TO THE USE OF PREFIXED 

VERBS IN MODERN  RUSSIAN 

 

Abstract. The article examines the modern use of a number of prefixed 
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verbs as a fact of the realization of the creative ability of a linguistic person-

ality who freely uses language as a system of possibilities. The structural 

and semantic erasure of the pure-type prefix in verbs such as call, evaluate, 

receive, learn, which contributes to the «defectiveness» of the morphemic 

structure of the word, is the reason for the emerging need for updating, re-

viving morphemic divisibility due to the brightness of the prefixal part of 

the derived verb. The pure verb is replaced by a verb with a clearly ex-

pressed word-formative meaning of the prefix: call back, check out, get, 

recognize. The reason for the active process of substitution is the trend to 

agglutinativeness. 

Keywords: agglutinativity, prefix, verb, morphemic structure of 

the word, substitution of prefixes. 

 

Самым чутким барометром, реагирующим на социальные 

преобразования, является лексическая сфера языка. Менее про-

ницаемы другие уровни языковой системы. Однако в текущее 

время, которое характеризуется расширением границ речевой 

свободы, опосредованная связь языковых изменений с социаль-

ными сдвигами прослеживается на разных уровнях языка. Воз-

можность этих изменений в значительной степени объясняется 

действием закона аналогии, активизация которого, по мнению 

специалистов, наблюдается в периоды нестабильности литера-

турного языка [РЯиСО Морфология… 1968: 136].  

Обратимся к анализу любопытного факта проявления анало-

гии в современной словообразовательной системе – к наблюде-

ниям за функционированием ряда префиксальных глаголов. Ма-

териалом для исследования послужили тексты СМИ, которые на 

современном этапе развития российского общества становятся 

своеобразной экспериментальной площадкой для реализации 

креативной способности языковой личности, свободно исполь-

зующей язык как систему возможностей.  

Как известно, глагольная приставка в русском языке исполь-

зуется для образования видовой формы: присоединение при-

ставки к глаголу несовершенного вида меняет его вид на совер-

шенный, например: делать – сделать, писать – написать, го-

реть – догореть. Для процесса перфективации с помощью при-

ставок характерен максимально широкий, но не абсолютный 

охват глагольной лексики.  
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Нерегулярность выражения видового значения глагольной 

приставкой проявляется, в частности, в наличии непроизводных 

глаголов совершенного вида, в морфемной структуре которых 

нет специальных формальных показателей (приставки или суф-

фикса) для выражения значения совершенного вида. Яркий 

пример – глагол купить. Типичной ошибкой иностранца, начи-

нающего говорить по-русски, является отнесение данной лексе-

мы к глаголам несовершенного вида. Причина аномалии оче-

видна: в морфемной структуре слова нет маркера, указывающе-

го на совершенный вид. Именно поэтому в речи говорящих, для 

которых русский язык не является родным, нередко можно ус-

лышать: Ты уже покупила продукты? Появление неправильной 

формы покупить объясняется действием аналогии. Действи-

тельно, одной из продуктивных приставок, с помощью которых 

образуются глаголы совершенного вида, является приставка по– 

(завтракать – позавтракать, бежать – побежать и т.п.).  

Неожиданный результат проявления закона аналогии мы 

встречаем в речи носителей русского языка как родного: в каче-

стве синонима к купить стал употребляться глагол прикупить, 

закрепившийся в языке в значении «купить дополнительно». 

Приставка при- в данном случае не является чисто видовой, так 

как она манифестирует словообразовательное значение «допол-

нительно совершить действие, названное мотивирующим глаго-

лом; прибавить что-н. в дополнение к уже имеющемуся» [Грам-

матика 1970: 269]. Например, Стройматериалов для ремонта 

квартиры не хватило, пришлось прикупить.  

Анализ текстов СМИ дает возможность увидеть широкую 

употребительность глагола прикупить в новом для него значе-

нии – значении глагола совершенного вида, синонимичного гла-

голу купить (1–6): 

 

(1)  Я решил прикупить велосипед. 

(2) Слышал, что стальной магнат В. Лисин на днях прику-

пил в Шотландии особняк ХVI века за 7 млн фунтов. 

(3)  Вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров прикупил себе 

новые лыжи. 

(4)  Прикупив все необходимое, уставший, но довольный па-
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паша отправился домой. 

(5)  Музыкант по такому случаю даже прикупил празднич-

ный костюм, который в повседневной жизни его не заставишь 

надеть. 

(6)  Вскоре здесь построили нефтебазу и прикупили 40 же-

лезнодорожных цистерн. 

 

Как следует из примеров, слово прикупить отличается от 

производящего нейтрального глагола купить стилистической 

окраской, носит явно разговорный характер, часто употребляет-

ся в ироническом контексте. Общей тенденцией к «устнизации» 

книжной речи можно объяснить рост данного употребления в 

высказываниях на деловую тему:  

(7) Какой огнетушитель подойдет для вашего предприятия. 

Тут все зависит от специфики его деятельности. Поэтому, 

прежде чем прикупить какой-то из них, внимательно прочи-

тайте инструкцию и проконсультируйтесь со специалистом. 

(8) Можно прикупить рекламу по минутам – это менее 

действенно на пути к коммерческому успеху: вам гарантируют 

показ рекламы, но почти гарантированно – не в прайм-тайм. 

Появление в русском языке аспектуально-лексических инно-

ваций М.Я. Гловинская объясняет движением «к более регуляр-

ному видообразованию» [Гловинская 2004: 253], а именно, соз-

данию в конечном итоге видовой цепочки: глагол несовершен-

ного вида – префиксальное образование совершенного вида – 

суффиксальное образование несовершенного вида. Автор иллю-

стрирует свое положение примерами возникающих традицион-

ных троек вида: звонить – перезвонить (вместо позвонить) – 

перезванивать. В исследовательское поле М.Я. Гловинской по-

падает и глагол купить. Автор гипотетически прогнозирует по-

явление формы несовершенного вида прикупать, завершающей 

традиционную тройку. Языковой материал дает возможность 

убедиться в правильности выдвинутой гипотезы, которая под-

тверждается многочисленными контекстами с формой прику-

пать в новом для глагола значении (9–12):  

 

(9) Клементьев рассказывал журналистам, как он прикупал 
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заводик. 

(10) Когда прикупают чужую собственность, то не платят 

ее полную собственность – сходятся на 15%. 

(11) Она придумывает сценарий, по которому развивается 

бракосочетание: прикупает фату, перчатки и что-там-еще в 

российском магазине «Гименей». 

(12) Садоводы-любители чаще прикупают саженец, а уж 

потом мучительно ищут место, куда бы его пристроить. 

Соглашаясь с мнением М.Я. Гловинской о возможной при-

чине замены одного префиксального глагола совершенного вида 

другим, мы, в свою очередь, хотим назвать еще одну причину 

этого активного процесса. На наш взгляд, помимо действия ана-

логии и тенденции к регулярности видообразования, активиза-

ции отмеченного процесса способствует тенденция к агглюти-

нативности, которая в семантике производного слова обнаружи-

вается как семантическая расчлененность, когда «с каждой мор-

фемой связывается определенная часть значения слова» [РЯиСО 

Словообразование…1968: 10]. Процесс взаимозамены наблюда-

ется в группе тех префиксальных глаголов, значение которых 

современное языковое сознание воспринимает как идиоматич-

ное, в подобных случаях не осознается членимость основы, т.е. 

отдельность составляющих ее морфем.  

Действительно, если значение приставки не выступает отчет-

ливо, «членимость на морфемы ослабляется» [Земская 1973: 50]. 

Структурно-смысловая стертость чистовидового префикса, спо-

собствующая «дефектности» морфемной структуры слова, явля-

ется причиной возникающей потребности в обновлении, ожив-

лении морфемной делимости за счет яркости префиксальной 

части производного глагола. Когда морфемная структура пре-

фиксального слова становится невыразительной, происходит 

замена узуального глагола глаголом с ясной морфемной дели-

мостью. Чистовидовой глагол заменяется обычно глаголом с 

четко выраженным словообразовательным значением пристав-

ки. Конечный результат этого процесса выходит в область сема-

сиологии: возникает новое употребление префиксального глаго-

ла. 

Факт утраты приставками деривационного значения под-
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тверждается заменой глагола совершенного вида позвонить гла-

голом перезвонить. Приставка пере- в глаголе полностью утра-

чивает идею повторности, обозначая только результат действия 

(13–15): 

(13) Если компьютер случайным образом выберет вашу за-

явку, вам перезвонит редактор и пригласит на игру. 

(14) Так статью и напечатали, а через некоторое вре-

мя перезвонил человек из правительства и попросил уточнить, 

как понимать этот текст. 

(15) Я написала им письмо, и они сразу перезвонили и высла-

ли каталог для ознакомления с программами. 

 

Мы заметили, что наряду с глаголом перезвонить десеманти-

зируется приставка и у синонимичного глагола отзвонить, для 

которого тоже характерна «идея предшествующего действия» 

[Кронгауз 1997: 83] (16–19):  

(16) После этого господин Воронин и отзвонил Козаку: 

«Возвращайтесь скорее». 

(17) Телефон нужен: скорую вызвать, детям-внукам отзво-

нить, с соседкой парой слов обмолвиться. 

(18) Теперь все спокойнее: мы просто ходим на работу в 

цирк и договариваемся: после опасного трюка обязательно от-

звонить. 
(19) Наутро я отзвонил в супермаркет и потребовал аванс и 

мастерскую на 4 месяца. 

 

Процесс утраты морфемной членимости префиксального гла-

гола совершенного вида с приставкой по- активней протекает в 

тех случаях, когда корневая морфема является связанной. Свя-

занные корни способствуют фразеологизированности словооб-

разовательной структуры слова, поскольку не могут употреб-

ляться в свободном виде и объективировать свою семантику в 

составе производящего слова. Слабость связанной корневой се-

мантики, усиленная десемантизированной приставкой, является 

причиной вторичной префиксации глагола. Подобное префик-

сальное наращение появилось у нейтрального глагола полу-

чить: в современной русской речи функционирует стилистиче-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

121 

 

ски сниженный «дублер» – глагол заполучить, который актив-

но внедряется в речевую практику, заменяя литературный сино-

ним даже в информационных жанрах газетного языка (20–25): 

 

(20) За первые три дня соревнований российская сборная за-

получила шесть олимпийских медалей. 

(21) У женщин риск заполучить инфаркт после выполнения 

срочных заданий в 4 раза выше, чем при работе в более спокой-

ной обстановке. 

(22) А жертвы приносились ради того, чтобы заполучить 

новейшие технологии, которые потом можно было бы перене-

сти на сам АвтоВАЗ. 

(23) Пока же Вашингтон заполучил значительный контроль 

над энергоресурсами Каспия, а Москве удалось договориться с 

Баку об аренде Габалинской РЛС. 

(24) Мы должны дипломатическим путем попытаться не 

дать ему эту бомбу заполучить. 

(25) В конце прошлого года московский филиал АвтоВАЗбан-

ка заполучил крупнейшего клиента – АО «Аэрофлот – Россий-

ские международные авиалинии». 

 

Обратимся к еще одной паре взаимозаменяемых глаголов уз-

нать – распознать. В соответствии с направлением словообра-

зовательной производности данные префиксальные глаголы об-

разуют следующие словообразовательные пары: узнать – разуз-

нать; познать – распознать. При этом глаголы узнать и по-

знать являются однокоренными стилистическими синонимами. 

Глагол познать («постигнуть, приобрести знание о ком-чем-н., 

узнать вполне») отличается от межстилевого узнать («получить 

какие-н. сведения, знания о чем-н.)» своей принадлежностью к 

книжной сфере употребления. Стилистическая отмеченность 

глагола познать отражается в его сочетаемостных способно-

стях: управляемые им существительные относятся обычно к 

группе абстрактных имен: познать (п.) вкус победы, п. радость 

бытия, п. мир, п. страну, п. трудности, п. славу, п. время, п. 

таинства профессии и др.  

Глагол разузнать имеет значение «узнать, выведать», т.е. уз-
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нать об объекте по возможности полный объем информации. 

Семантический компонент «восприятие во всех подробностях» 

в лексическом значении глагола манифестирован приставкой 

раз– [Грамматика 1970: 271]. Анализ контекстов с глаголом ра-

зузнать показывает, что глагол употребляется в современной 

речевой практике в соответствии со своим словарным значени-

ем. В то же время тексты СМИ содержат многочисленные не-

привычные употребления глагола распознать в значении глаго-

ла узнать. 

Сопоставим основные значения данных глаголов: узнать – 

«получить какие-н. сведения, знания о чем-либо»; распознать – 

«узнать по каким-либо признакам, определить». Семантическая 

близость основных значений глаголов несомненна, но не абсо-

лютна. Компонентная структура значения глагола распознать 

содержит семантический компонент «способ совершения дейст-

вия»: распознать какой-либо объект нельзя с первого взгляда, 

процесс определения объекта связан с трудностями, поскольку 

признаки объекта обычно носят характер скрытых, неявных. 

Чтобы их идентифицировать, приходится прилагать определен-

ные усилия, опираться на дополнительные приспособления 

(приборы, аппаратуру и т.д.). В то же время узнать объект мож-

но по каким-либо внешним признакам. 

Приведем типичные для глагола узнать контексты (26–28): 

 

(26) По головному убору можно было узнать, из какой мест-

ности его владелица, ее возраст и семейное положение. 

(27) Как его узнать. У него черты мачо как в поведении, так 

и в характере. Он активно жестикулирует от переполняющей 

его энергии и эмоций. Он выбирает удобную одежду в спортив-

ном стиле.  

(28) Флакончик туалетной воды от «Гермес» вы всегда уз-

наете по колпачку особой формы – он напоминает жокейскую 

шапочку. 

 

В следующих контекстах реализуется основное значение гла-

гола распознать (29–31): 
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(29) Система «паспорта голоса» корабля противника, изна-

чально записанного на цифровую память мины, распознает 

даже самую бесшумную подлодку в радиусе трех километров. 

(30) Аппаратура способна распознать такие признаки над-

вигающейся опасности для здоровья, как мельчайшие дисфунк-

ции сердечной мышцы и малейшие изменения в кровотоке. 

(31) Шпиона вы не распознаете, – уверенно отвечает пресс-

секретарь стела Алексеева. 

 

Современная речевая действительность демонстрирует 

встречаемость глагола распознать в контекстной ситуации, ко-

торая предполагает употребление глагола узнать (32–35): 

 

(32) Шоссейный велоcипед (RoadBike) легко распознать по 

загнутому в виде «бараньих рогов» рулю и узким тонким «лы-

сым» шинам. 

(33) Когда первых зрителей пустили в зал, актеры уже сиде-

ли на подмостках – восемь персонажей чеховской пьесы. Вооб-

ще, распознать, кто есть кто, можно в два счета. Слева не-

красивая очкастая женщина неопределенного возраста – Соня, 

потом скучающая блондинка в облегающем платье – Елена Ан-

дреевна. Лысоватый грузный старик при параде и с бабочкой, 

конечно, профессор Серебряков…  

(34) На моей родине я всегда распознаю ваших соотечест-

венниц − они выгодно отличаются своей красотой от парижа-

нок. 

(35) Если бы новая школьная форма вошла в обиход, то рос-

сийских школяров легко было бы распознать в любой части 

света – уж очень в ней узнаваемы народные мотивы. 

 

Конкуренция разноприставочных однокоренных синонимов, 

один из которых обладает выразительным морфемным соста-

вом, но при этом находится за чертой литературности, нередко 

завершается вхождением некодифицированной номинации в 

контекст книжной речи. Например, в молодежном сленге упот-

ребителен глагол заценить – синоним нейтрального глагола 

оценить. Заценить – значит «оценить по достоинству, одоб-
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рить» [Никитина 2003: 231; Химик 2004: 229].Стилистическое 

освоение жаргонизма, имеющего в своем значении, по сравне-

нию с аналогом оценить, семантический компонент положи-

тельной эмоциональной оценки, первоначально сопровождается 

авторами журналистских текстов кавычками, указывающими на 

нелитературность, инородность глагола заценить в речевой тка-

ни книжно-письменного текста. Нередко этот жаргонизм вклю-

чается в зону прямой речи, сопровождается метаязыковыми 

комментариями, указывающими на его социальную отмечен-

ность (36–39): 

 

(36) Моя молодежь, как она говорит, «заценила» и рассказ о 

местных привидениях: о бедной девушке-служанке, умершей в 

замке, о самой герцогине. 

(37) Зацени мою новую тачку, – просит друг, с которым мы 

познакомились в Сети и никогда не виделись живьем. 

(38) В будущем, когда историки «заценят» высшую мате-

матику, не будет множества учебников, где каждый историк 

на основании одних и тех же фактов будет излагать свою вер-

сию происходившего. 

(39) Как говорят брейкдансеры, зацени ситуацию! 

 

Частотность реализации жаргонизма заценить в текстах 

СМИ сглаживает его стилистическую инородность. В книжных 

высказываниях оно может употребляться как полный лексиче-

ский аналог глагола оценить. Приставка за- акцентирует значе-

ние совершенного вида. При этом эмоционально-оценочная со-

ставляющая лексического значения нейтрализуется (40–41): 

 

(40) Профсоюзы и власть заценили выполнение майских ука-

зов Президента о повышении зарплат работникам культуры. 

(41) РАО ЕЭС заценило Нижневартовскую ГРЭС. Комитет 

по оценке РАО «ЕЭС России» вчера утвердил оценку имущества 

Нижневартовской ГРЭС на уровне 524–532 долларов за 1 кВт. 

 

Итак, в современной речевой практике мы сталкиваемся с 

новым явлением, когда вместо одного префиксального глагола с 
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чистовидовой приставкой начинает употребляться другой пре-

фиксальный глагол с приставкой, имеющей ясную словообразо-

вательную семантику, соотносимую с аффиксальной морфемой. 

Структурная расчлененность слова поддерживает расчленен-

ность семантическую. Тенденция к агглютинативности проявля-

ется в стремлении префиксальных глаголов с четкой морфемной 

членимостью, с сильными словообразовательными приставками 

заменять глаголы совершенного вида с приставками, слабыми 

для того, чтобы играть роль единственного оформителя видово-

го значения глагола.  
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О ДЕВИАНТНОМ ПОВЕДЕНИИ СКРЕПЫ  

В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
Аннотация. В статье анализируются сложноподчинённые предло-

жения нерасчленённой структуры двух разновидностей: изъяснитель-

но-объектные и местоименно-соотносительные. Определяется, что 

основным средством связи предикативных частей в изъяснительно-

объектных предложениях является союз что. Присоединение этого 

союза к указательному местоимению то факультативно, однако в 

грамматике отмечены случаи обязательного употребления коррели-

рующего компонента.  В разговорной речи наблюдается нарушение 

правил употребления расчлененной скрепы то, что, вместо которой 

используется нерасчлененный компонент то что. Это отражает акту-

альную тенденцию разговорной речи к сжатию, упрощению синтакси-

ческих конструкций. В местоименно-соотносительных предложениях 

соединение в скрепе то, что двух местоимений является обязатель-

ным. В разговорной речи отмечается нарушение валентностных требо-

ваний контактного глагола. Функционирование в сложноподчиненном 

предложении омонимичных скреп то, что влечет за собой неодинако-

вые отклонения в разговорной речи. 

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, расчленен-

ная структура, скрепы, изъяснительно-объектные предложения, место-

именно-соотносительные предложения, разговорная речь. 
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ABOUT THE DEVIANT BEHAVIOR OF A STAPLE IN  

A COMPOUND SENTENCE 

 

Abstract. The article analyzes complex sentences of an undifferentiated 

structure of two varieties: explanatory-object and pronominal-correlative. It 

is determined that the main means of communication of predicative parts in 

explanatory-object sentences is the conjunction that. The addition of this 

union to the demonstrative pronoun is optional, however, cases of mandato-
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ry use of the correlating component are noted in grammar. In colloquial 

speech, there is a violation of the rules for the use of a dismembered staple 

that, instead of which an undifferentiated component that is used. This re-

flects the current trend of colloquial speech towards compression, simplifi-

cation of syntactic constructions. In pronominal-correlative sentences, the 

connection in the staple is that of two pronouns is mandatory. In colloquial 

speech, there is a violation of the valence requirements of the contact verb. 

The functioning of homonymous staples in a complex sentence is what en-

tails various deviations in colloquial speech. 

Keywords: compound sentences; dissected structure; staple; explanato-

ry-object; pronominal-correlative; what. 

 

Кардинальные изменения, происходящие в социуме, не могут 

не влиять на состояние современного русского языка, который 

как саморегулирующаяся система обеспечивает коммуникатив-

ные потребности человека. «Язык послушен людям, но в преде-

лах уважительной оглядки на него самого как на сложную само-

развивающуюся систему. Нормализация преуспевает, когда ме-

няющиеся потребности, настроения, вкусы, иные социально-

человеческие факторы согласуются с устройством, законами и 

потенциями языка. Симфоническая их увязка подобна нескон-

чаемым хаотичным играм во всё же как-то упорядоченном по-

иске «унормаленной» правильности» [Костомаров 2014: 47]. 

Исследователи пристально наблюдают за происходящими про-

цессами, описывают их и размышляют о перспективах их разви-

тия [см., напр.: Герасименко 2019; Гридина, Коновалова 2022; 

Кронгауз 2017; Норман 2017, Леденёва 2008; Папуша 2016; Ша-

повалова 2020 и др.]. 

Цель этой статьи – показать некоторые актуальные процессы, 

которые свидетельствуют о перетекании связей и отношений из 

одной сферы функционирования языка в другую. Как известно, 

даже самые активные изменения в грамматике происходят мед-

ленно и не сразу попадают в поле зрения лингвистов. Но сущ-

ность процесса размывания границ между разговорным и книж-

ным синтаксисом уже в середине 20 века исследовалась многи-

ми учёными. Так, в известной работе Г.Н. Акимовой «Новое в 

синтаксисе современного русского языка» отмечено, что «в син-

таксисе тенденция к аналитизму, охватывающая все синтаксиче-
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ские уровни, приводит к расчленённости высказывания, ослаб-

ленности синтаксических связей, сжатию и опрощению синтак-

сических конструкций» [Акимова 1990: 13]. Как видно, в приве-

дённом высказывании перечисляются процессы, противополож-

ные друг другу. С одной стороны, ослабленность синтаксиче-

ских связей, ведущая к расчленённости конструкции, с другой – 

сжатие, ведущее к опрощению.  

Сложноподчинённое предложение демонстрирует разные ва-

рианты этих процессов. Приведённые в статье примеры собраны 

автором из текстов художественной литературы, а также в ходе 

наблюдения за речью студентов, журналистов, деятелей культу-

ры и образования. Основой для наблюдений является скрепа то 

что, которая служит средством связи предикативных частей 

сложноподчинённого предложения с разными видами прида-

точных частей. 

В сложноподчинённых предложениях с изъяснительно-

объектной придаточной частью выражаются отношения между 

событием, обозначенным в главной части как логическое (пони-

мать, говорить, помнить и под.), перцептивное (видеть, слы-

шать, воспринимать и под.) или эмоционально-оценочное (нра-

виться, бояться, удивляться и под.), и событием, выражающим 

объектное содержание первого события. Формальными средст-

вами выражения этих отношений являются как союзы, так и со-

юзные слова [Шаповалова 2018]. Основным средством связи 

частей является синтаксический союз что, который прикрепля-

ется к словам с указанными значениями: Теперь она поняла, 

что там не просто так, детская проходящая болезнь, а неис-

правимая катастрофа (Л. Улицкая); Когда на станции метро, 

ожидая, долго смотришь в туннельный зев, кажется, что ды-

ра дышит (В. Маканин); Бабушка обещала Петерсу, что если 

он будет вести себя хорошо, то, когда вырастет, жить он бу-

дет замечательно (Т. Толстая). 

Указательное местоимение то употребляется в большинстве 

сложноподчинённых предложений с изъяснительно-объектными 

отношениями факультативно. Использование коррелирующего 

местоимения коренным образом не меняет синтаксических от-

ношений между предикативными частями, но может вносить 
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оттенок указательности: Он был счастлив, что не под винтовою 

лестницей, а ещё при ней, что не сейчас ещё перестанет её ви-

деть (Б. Пастернак) – был счастлив тем, что<...>; Фаина смея-

лась, довольная, что попала в газету (Т. Толстая) – довольная 

тем, что <...>.  

Однако в некоторых случаях употребление указательного ме-

стоимения то становится обязательным. Во-первых, это необ-

ходимо, если в главной части рядом с коррелятом то использу-

ется частица: Сейчас важно было только то, что она вернулась 

(Д. Рубина); Просто то, что произошло, уже совсем не волно-

вало Верочку (Н. Садур). Частица выполняет в этом случае вы-

делительно-ограничительную функцию и выделяет событие, 

обозначенное в придаточной части, из группы других событий. 

Во-вторых, союз что прикрепляется к указательному местоиме-

нию то в тех случаях, когда необходимо акцентировать содер-

жание придаточной части, на которую и указывает знак-

коррелят. Почему общественность и правительство не реаги-

руют на то, что в страну приезжает много гоев? (Д. Рубина).  

В других случаях использование указательного местоимения 

то в сложноподчиненных предложениях с изъяснительно-

объектной придаточной частью является излишним, но в речи 

эти примеры встречаются регулярно: Я думаю то что здесь 

ошибка (студентка, 3 курс); Я возмущаюсь то что здесь курят 

(женщина средних лет, в электричке); Понимание то что это 

важно приходит поздно (мужчина средних лет, интервью, канал 

НТВ). Представленные примеры демонстрируют как будто бы 

стандартную модель сложноподчинённого предложения с изъ-

яснительно-объектной придаточной частью, прикреплённой к 

словам соответствующей семантики при помощи скрепы то 

что. Однако грамматика скрепы здесь разрушается. Расчленён-

но представленные в сложном предложении две ситуации объе-

диняются в одну (думаю об ошибке, возмущаюсь курением, по-

нимаю важность), то есть высказывание упрощается, наблюда-

ется процесс свёртывания ситуации, что характерно для разго-

ворной речи в целом. Б.Ю. Норман, описывая «жизнь слово-

формы», обращает внимание на то, от чего зависит выбор той 

или иной формы в языке и утверждает, что он в первую очередь 
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«зависит от отражаемой реальности, а точнее – от устройства 

мира, каким его воспринимает человек. Это значит – говорящий 

и слушающий определенным образом вычленяют ситуацию из 

бесконечного континуума действительности, «осваивают» ее, 

превращают в единицу познавательной деятельности» [Норман 

2016: 180]. Предложение Ты молодец то что позвонила (моло-

дая женщина, разговор по телефону в трамвае) иллюстрирует, 

как современный человек вычленяет ситуацию и осваивает её, 

вопреки законам грамматики. Возможно, скрепа то что стала 

восприниматься современной молодёжью как картинка, единый 

знак. А поскольку часть этого знака может то появляться, то ис-

чезать, размываются и исчезают также смысловые различия, 

выражаемые разными вариантами этой скрепы. Слияние рас-

члененной в норме скрепы в единое целое демонстрирует про-

цесс опрощения на уровне синтаксиса сложного предложения.  

Одна из версий интерпретации данной конструкции связывается 

с рассмотрением ее как «синтаксического гештальта» [Гридина, 

Коновалова 2022: 139], отражающего тенденцию к упрощению  

глубинной структуры высказывания. Этот оригинальный взгляд 

подчёркивает актуальность изучения процесса вычленения си-

туации и освоения её на синтаксическом уровне. 

Омонимичная синтаксическая конструкция представлена в 

сложноподчинённых предложениях с местоименно-

соотносительной придаточной частью, в которых скрепу обра-

зует сочетание местоимения то и местоимения что, в качестве 

союзного слова формирующего смысл высказывания: То, что 

случилось, было уже неважно (В. Маканин). В таких сложно-

подчинённых предложениях наблюдаются грамматические 

ошибки, связанные с несоблюдением норм сочетаемости слов, в 

частности с нарушением валентностных потенций глагола: О 

том, что происходит в жизни, она ни с кем никогда не дели-

лась (из интервью на канале «Культура») – не делилась чем?; 

Понимание о том, что это важно, приходит позже (студент-

ка, 3 курс) – понимание чего?; Она уже чётко понимала о том, 

чем будет заниматься (из интервью, канал ОТР) – понимала 

что? Синтаксические отклонения в разговорной речи разрушают 

единство скрепы и образуют высказывания, построенные с на-
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рушением грамматических норм русского языка. В этих случаях 

можно говорить о грамматических девиациях. 

Проведённый анализ показывает, что омонимичные скрепы в 

разных с грамматической точки зрения синтаксических конст-

рукциях вызывают неодинаковые отклонения от нормы. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ ГЕШТАЛЬТ «ТО ЧТО»  И ЕГО  

ЭКСПАНСИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 
 

Аннотация.  В статье анализируются особенности разговорной ре-

чи как особой сферы проявления языковой динамики, представленной, 

в частности, разного рода отступлениями от грамматической нормы.  

Такие  девиации,  с  одной стороны, отражают снижение уровня рече-

вой культуры современного социума,  с другой стороны, высвечивают  

адекватные для говорящих механизмы переработки  и трансляции  ин-

формации в условиях спонтанной разговорной речи. В этом плане ана-

лизируется трансформация местоименно-соотносительных предложе-

ний с контактной рамкой «то…что», которая превращается в некий 

синтаксический «гештальт», маркирующий любую рему высказывания 

всегда тождественной формой «то что». Характеризуются психоло-

гические причины появления данного синтаксического гештальта, ко-

торые лежат в области когнитивных процессов: конфликта между глу-

бинными и поверхностными структурами высказывания в плане их 

смысловой и формальной  корреляции. Синтаксический гештальт (то 

что) обладает свойством смежности, обусловливающим действие ме-

ханизма вероятностного прогнозирования (когда один элемент с неиз-

бежностью вызывает появление другого); при этом формальная замк-

нутость и смысловая целостность синтаксического гештальта опреде-

ляют универсальность (формальное тождество) его употребления  в 

конструкциях с разными видами отношений между частями сложно-

подчиненного предложения.  

Ключевые слова: языковая  динамика,  грамматические нормы, 

девиации разговорной речи, разговорная речь, механизмы речевой 

деятельности, речевая деятельность, синтаксический гештальт.      
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THE SYNTACTIC GESTALT «TO CHTO»  AND ITS EXPANSION 

IN MODERN COLLOQUIAL SPEECH 

 

Abstract. The article analyzes the peculiarities of colloquial speech as a 

special sphere of manifestation of language dynamics, represented, in par-

ticular, by various deviations from the grammatical norm. Such deviations, 

on the one hand, reflect a decrease in the level of speech culture of modern 

society, on the other hand, highlight the mechanisms of processing and 

broadcasting information adequate for speakers in the conditions of sponta-

neous colloquial speech. In this regard, the transformation of pronominal-

correlative sentences is analyzed, the contact frame of which (the pronoun 

in the main part and the union attaching the subordinate clause) turns into a 

kind of syntactic "gestalt" marking this connection with a compound union 

that is part of the structure of the subordinate clause. The psychological 

reasons for the appearance of this syntactic gestalt, which lie in the field of 

cognitive processes, are characterized, which reveal the conflict between the 

deep and surface structures of the utterance in terms of their semantic and 

formal correlation. Syntactic gestalt has the property of adjacency, which 

determines the action of the mechanism of probabilistic forecasting (when 

one element inevitably causes the appearance of another); at the same time, 

the formal proximity and semantic integrity of the syntactic gestalt deter-

mine the universality (formal identity) of its use in constructions with dif-

ferent types of relationships between parts of a complex sentence. 

Keywords: language dynamics, grammatical norm, deviations of colloquial 

speech, mechanisms of speech activity 

 

Проблемное поле данной статьи связано с исследованием ди-

намики грамматической нормы в современной языковой ситуа-

ции, которая характеризуется явным превалированием некоди-

фицированных практик разговорной речи над синтаксическим 

стандартом. Именно синтаксис разговорной речи является свое-

образным индикатором формально-смысловых корреляций, от-

ражающих широкий регистр вариативных возможностей выра-

жения ситуативных смыслов и спонтанного переформатирова-

ния мысли по ходу высказывания. Справедливо утверждение  

согласно которому «… грамматика (синтаксис) не образует от-
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дельного и/или автономного уровня репрезентации языковых 

форм в голове человека; грамматика знакова или символична, 

по своей природе представляя собой конвенциональное отраже-

ние в символической форме определенных семантических 

структур» [Радбиль 2018: 71]. Соответственно каждая синтакси-

ческая структура и ее выбор есть проекция определенных смы-

словых пропозиций, актуальных для говорящего. В частности, 

как указывает Б.Ю. Норман, «…необходимую предпосылку к 

объединению фраз в сложную единицу представляет смысловая 

соотнесенность пропозиций» [Норман 2018: 357]. 

Непосредственным предметом нашего анализа является син-

таксический гештальт «то что», ошибочно употребляемый как 

целостное, формально и логически неразложимое средство свя-

зи главного и придаточного предложений в конструкциях сле-

дующего рода:  

«Я рад, то что мне удалось сдать экзамен на «отлично» (из 

речи студента) // Я надеюсь, то что они станут одной коман-

дой // Я надеюсь, то что у Софьи все получится (реплики Егора 

Крида в телешоу «Голос. Дети») и т.п.  

Наблюдаются также случаи контаминации нормативного 

употребления указательного местоимения то с союзом что в 

предложном падеже (о том, что) и синтаксического гештальта  

«то что»:  

Я ни разу не слышал о том, то что в Москве нарушаются 

права человека (из выступления политика, представителя партии 

«Единая Россия»). 

Как показывает материал (выборка более 300 употреблений 

из спонтанной разговорной речи), синтаксический гештальт «то 

что» чаще всего используется в сложноподчиненных предло-

жениях с изъяснительными отношениями, но тяготеет к даль-

нейшему расширению сферы своего функционирования, при-

соединяя придаточные причины: Конечно, очень обидно вы-

лететь из проекта, то что хотелось дальше в нем участво-

вать (= потому что). Заяц  упал, то что было скользко (= так 

как = потому что) // Я не спал всю ночь, то что готовился к эк-

замену (= из-за того, что) (из речи студента-филолога!), реже – 

придаточные определительные:  Я вышла на сцену с чувст-
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вом, то что как будет, так будет // У меня было такое ощу-

щение, то что я выберу кого-нибудь другого, но я выбрала Его-

ра Крида  (реплики участниц конкурса «Голос. Дети») и т.п. 

Отметим, что именно неподготовленная, спонтанная речь, 

ослабление контроля за ее правильностью, провоцирует подоб-

ные синтаксические сбои. Вот лишь один показательный при-

мер:  

Телевизионная передача «Мы – грамотеи!». Школьники с 5 

по 11 класс толково объясняют правила орфографии и пунктуа-

ции, расставляют ударение в «трудных» словах, угадывают зна-

чения устаревших слов, выдвигая собственные оригинальные 

версии, безошибочно склоняют сложные составные числитель-

ные и т.п. Однако в спонтанной речи участников конкурса – хо-

рошо подготовленных и явно успешных детей – то и дело тира-

жируется синтаксическая конструкция, о которой шла речь вы-

ше: Мы рады, то что (= тому, что) хорошо представили нашу 

школу // Мы думали, то что (=что) сможем справиться с за-

даниями повышенной сложности // Мы были уверены, то что 

(= в том, что) мы выиграем и т.п. 

Представляется, однако, что неподготовленность, неконтро-

лируемость спонтанной речи, для которой характерны грамма-

тические перебивы, не является единственной причиной появ-

ления отмеченной тенденции в разговорном синтаксисе. Вряд ли 

данные факты можно объяснить и только как ошибки, связан-

ные с неусвоенностью правил управления.  

Можно выделить как психологические, так и собственно 

лингвистические факторы, определяющие природу данного син-

таксического явления. 

К лингвистическим причинам появления описанных выше 

синтаксических девиаций следует отнести «разрушение» типо-

вой контактной рамки то, что в сложноподчиненных предло-

жениях с объектным и определительным значениями. В норме 

указательное местоимение в составе данной конструкции вы-

полняет функцию «…акцентирования либо позиции придаточ-

ного, либо его содержания» [РГ-80: 482]. В спонтанной речи 

эта исходная структура претерпевает функциональную и фор-

мальную трансформацию в связи с законом экономии речевых 
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усилий и, утратив членимость (соотносительность одной части с 

главным, а другой с придаточным предложением), превращается 

в «составной союз». При этом меняется интонационный рису-

нок, связанный с актуальным членением предложения, что на 

письме отражается перенесением запятой в препозицию к то. В 

результате редуцируется словоизменительная падежная пара-

дигма местоимения в составе контактной рамки «то…, что»,  

представленная теперь  только синтаксическим гештальтом  «то 

что», вбирающим в себя все остальные функционально заме-

щаемые формы:  

Он добился, то что требовал наставник (вместо того, что – 

Р.п.). 

Я рада, то что хорошо сдала ЕГЭ (вместо тому, что – Д.п.).  

Я хочу поблагодарить учителей, то что они дают нам знания 

(вместо за то, что – В.п.). 

Я горжусь, то что  мы  победили на олимпиаде (вместо тем, 

что – Т.п.).  

Я мечтал, то что пройду в финал (вместо о том, что – П.п.). 

Рассматривая приведенные выше и подобные им конструк-

ции как «синтаксический гештальт», мы опираемся на следую-

щие сущностные параметры данного феномена: 1) смежность 

элементов скрепы  (то … что), обусловливающая действие ме-

ханизма вероятностного прогнозирования в речевой деятельно-

сти (когда один из элементов предсказуемо вызывает появление 

другого, обеспечивая быстрое «схватывание» смысла сообще-

ния); 2) формальная «замкнутость» данной «синтаксической фи-

гуры», не допускающая ее трансформации, расчленения и до-

полнения другими компонентами; 3) смысловая целостность, 

обладающая свойством идиоматичности (невыводимости значе-

ния новой формы  то что из суммы значений составляющих ее 

компонентов), утрачивающей функцию быть средством акту-

ального членения сложного предложения с придаточным изъяс-

нительным.     

В качестве универсальной причины появления подобных 

синтаксических гештальтов можно назвать развитие аналитизма 

в грамматической системе русского языка [Дедковская 2011].  В 

данном случае превращение контактной рамки то, что в со-
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ставной союз то что приводит к возможности  выражения 

грамматического значения «вне словоформы» [Там же: 202], 

предполагаемой словоизменительной системой местоимений в 

конкретном речевом  акте. 

Психологические причины появления рассматриваемого 

синтаксического гештальта лежат в области когнитивных про-

цессов обработки информации на уровне глубинных и поверх-

ностных структур. Глубинный синтаксис, представленный на 

уровне оформления мысли базовыми логическими предикатами, 

может получать на уровне внешнего развертывания речи 

оформление структурными формами разной сложности. Пере-

кодирование информации в процессе устного спонтанного рече-

порождения, как известно, тяготеет к синтаксической редукции 

сложных поверхностных структур.   

Ср. описание данного механизма как условие адекватной пе-

редачи мысли адресату сообщения: «… Трудности понимания 

возникают в тех случаях, когда коммуникация отношений пере-

дается с помощью более сложно построенных, взаимно подчи-

ненных грамматических структур, когда, сложная, поверхност-

но-грамматическая конструкция, выражающая отношения, вхо-

дит в известный конфликт с той глубинной синтаксической 

структурой, которую она выражает. Именно в этих случаях для 

понимания сложных грамматических конструкций, выражаю-

щих отношения, нужен целый ряд грамматических приемов… 

<направленных> на то, чтобы привести поверхностно-

грамматическую структуру в соответствие с глубинной синтак-

сической структурой и тем самым сделать фразу более доступ-

ной для понимания» [Лурия 2019: 234-235].   

Стремление к упрощению самого процесса речепорождения, 

характерное для современной (в особенности молодежной) 

коммуникации, при передаче актуального смысла высказывания 

создает базу для образования синтаксических гештальтов вроде 

«то что», маркирующих любую рему высказывания специа-

лизированной для этого всегда тождественной формой. Ср., на-

пример, случаи, когда «то что» выступает в качестве синтакси-

ческого гештальта, являющегося некой «опорой» для построе-

ния аргументированной ответной реплики в диалоге ребенка 
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(девочки 9-ти лет) и взрослого, изучающего психологию вос-

приятия детьми рекламы:  

– Машенька, почему тебе эта реклама понравилась?  

– Нууу … то что там одежда … мне такая нравится. 

– А почему тебе такая одежда нравится? 

–Потомууу (раздумывая) … то что такой цвет красивый, 

сиреневый. 

Можно заметить, что взрослый (филолог) намеренно каждый 

раз в вопросе использует местоимение почему, стимулируя ре-

бенка к использованию определенного средства (потому что), 

однако девочка упорно продолжает использовать привычную 

для нее гештальтную формулу аргументации. 

Отмечается также факт агрессивного вторжения синтаксиче-

ского гештальта то что и в письменную речь (в частности, та-

кие случаи выявлены нами в сочинениях учащихся).  Это явле-

ние связано с характерным  для  школьников  и современной 

языковой ситуации  в целом перенесением навыков устной раз-

говорной речи в письменную. Приведем лишь некоторые при-

меры употребления синтаксического гештальта «то что» в сочи-

нениях по  повести  А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:  

Савельич спорил с Гриневым и говорил, то что зачем ему 

твой заячий тулуп, он его все равно пропьет. 

«Я тебя помиловал, – сказал Пугачев Гриневу, – то что ты 

помог мне, когда я замерз». 

Маша сказала родителям Гринева, то что поедет в Петер-

бург просить помощи у знатных людей.  

Маша удивилась, то что дама, с которой она разговаривала 

в саду, и есть сама императрица. 

Она (Маша) боялась Пугачева, то что он был убийцей роди-

телей, но он ее спас от Швабрина.  

Ср. пример из сочинения на свободную тему:  

Сережа сказал бабушке, то-что ему никакие сверстники не 

нужны, то-что он один проживет (написание через дефис !!! 

говорит именно о гештальтном восприятии данного синтаксиче-

ского элемента речи). 

 Резюмируя сказанное, отметим предварительный характер 

сделанных наблюдений, которые требуют выхода в зону ком-
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плексного исследования подобных конструкций и как речевой 

аномалии, и как феномена разговорной речи, проявляющей ре-

чемыслительные механизмы компрессии смысла в современном 

разговорном синтаксисе. 

Открытым остается вопрос о продуктивности подобных про-

цессов в свете их соотношения с грамматическим «каркасом» 

языка, соответствующим коммуникативному канону, и уровнем  

современной речевой культуры (см., например: [Герасименко  

2019; Леденёва 2022]) и др.                                                          
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НАРОД VS ВЛАСТЬ: СМЕХОВОЙ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

COVID-ДИСКУРСЫ 

 
Аннотация. В статье сопоставляются официальный дискурс и сме-

ховой метадискурс, порожденные макрособытием – пандемией коро-

навирусной инфекции. Официальный дискурс объединяет в себе дис-

курс власти, медицинский, в том числе профилактический, медийный 

дискурсы. Под метадискурсом понимается «народный» COVID-

дискурс, представленный в виде вторичных текстов-реакций на дис-

курс официальный: интернет-мемы и смежные с ними жанры. Сопос-

тавление официального и метадискурса проводится в двух аспектах: 

интертекстуальном и прагматическом – на основе метадискурса выяв-

ляются слабые места в аргументации текстов официального дискурса.  

Тексты официального COVID-дискурса объединены в три содержа-

тельных блока со своей системой аргументов: вакцинация как явление 

в целом, безопасность вакцины и антиковидный режим. Прослежива-

ется, какие аргументы стали предметом осмеяния в метадискурсе. 

Наиболее острой реакции адресата подвергаются официальные тексты, 

посвященные безопасности вакцины и требованиям соблюдения анти-

ковидного режима, содержащие недостаточную и неубедительную 

систему аргументации. 

Ключевые слова: коронавирус, инфекции, пандемия, COVID-

дискурс, официальный дискурс, профилактический дискурс, смеховой 

метадискурс, аргументация, интернет-мемы, Интернет, интернет-

технологии, интернет-тексты, интернет-дискурс. 
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Abstract. This article compares official discourse and comical meta-

discourse generated by a macro-event - a pandemic of coronavirus infec-

tion. The official discourse combines the discourse of power, medical, in-

cluding preventive, media discourses. Metadiscourse refers to the “folk” 

COVID-discourse, presented in the form of secondary texts-reactions to the 

official discourse: Internet memes and related genres. Comparison of offi-

cial and metadiscourse is carried out in two aspects: intertextual and prag-

matic - on the basis of metadiscourse, weaknesses in the argumentation of 

official discourse texts are revealed. The texts of the official COVID dis-

course are combined into three substantive blocks with their own system of 

arguments: vaccination as a phenomenon in general, vaccine safety, and the 

anti-COVID regime. It is traced which arguments became the subject of 

ridicule in the metadiscourse. The most acute reaction of the addressee is 

received by the official texts on the safety of the vaccine and the require-

ments for compliance with the anti-COVID regimen, which contain an in-

sufficient and unconvincing system of arguments. 

Keywords: coronavirus infection, COVID discourse, official discourse, 

preventive discourse, comical metadiscourse, argumentation, Internet 

memes. 

 

Пандемия как макрособытие планетарного масштаба стала 

генератором различных дискурсов – властных, медийных, поли-

тических, «народных»/бытовых и пр. [Новикова, Калугина 2020; 

Павлова и др. 2021; Завьялова 2021. Электронный ресурс]. Как 

правило, эти дискурсы отражали разные эпизоды макроситуа-

ции и преследовали разные цели – регулятивные, убеждающие, 

пропагандистские (властный и медицинский дискурсы), экзи-

стенциальные и поведенческие («быть или не быть», «верю/не 

верю», «делать или не делать» – «народный ковид-дискурс, на-

шедший прописку в основном на просторах интернета). 

 Хорошо известен тот факт, что вакцинирование как эпизод 

макрособытия разделило население нашей – и не только нашей 

– страны на два непримиримых лагеря: прививочников и так 

называемых антиваксеров.  Правительству России так и не уда-

лось добиться стопроцентной вакцинации населения.  

Не претендуя на полный анализ причин недостаточной эф-

фективности прививочной кампании, мы сосредоточили свое 

внимание на взаимодействии двух типов дискурсов: первичного 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

145 

 

– это дискурс власти, медицинский дискурс (условно назовем 

его «официальный дискурс»), и метадискурса, который пред-

ставлен вторичными текстами-реакциями на тексты официаль-

ного дискурса. 

Цель официального дискурса – сформировать у населения 

программу безопасного поведения в условиях эпидемии и побу-

дить к безоговорочному принятию вакцинации. 

Метадискурс представляет собой совокупность текстов-

реакций обывателей на тексты официального дискурса. Для 

анализа мы взяли лишь часть метадискурса, представленную в 

виде интернет-мемов и смежных с ними жанров (анекдотов, ба-

ек и т.п.) [Канашина 2018: 126], которые в совокупности отра-

жают рефлексию общественности на текущую общественно-

политическую ситуацию [Кутузова, Шульман 2022. Электрон-

ный ресурс]. 

Сопоставление официального дискурса и метадискурса дает 

возможность решить две задачи: прежде всего проанализиро-

вать интертекстуальные связи, а именно выявить, какие дейст-

вия и слова властей становятся предметом рефлексии текстов 

метадискурса. Важной задачей являлось и обнаружение слабых 

мест в пропаганде вакцинирования, которые не были замечены 

или не учтены властями. 

В официальном дискурсе четко выделилось 3 группы тек-

стов, которые отражали работу правительственных институтов с 

населением: «Всем нужно сделать прививку»; «Вакцина безо-

пасна для здоровья»; «Всем нужно соблюдать антиковидный 

режим». 

Тексты метадискурса, по сути, представляют собой перевёр-

тыши и зеркально отражают тезисы официального дискурса, 

буквально утверждая обратное: «Нам не нужно делать привив-

ку»; «Вакцина опасна для здоровья»; «Нам не нужно соблюдать 

антиковидный режим». 

Феномен появления вторичных «народных» текстов оппози-

ционного характера можно сопоставить с известной концепцией 

карнавала М.М. Бахтина, в которой «верх» (официальная куль-

тура) меняется местами с «низом» (народная, карнавальная 

культура). «С критической точки зрения, бахтинский карнавал – 
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это не просто карнавал, смех, веселье, но именно – и прежде 

всего – осмеяние, снижение, пародирование, травестия, профа-

нация, пусть и со скрытым утверждающим смыслом» [Гурин 

2018. Электронный ресурс]. Сравнивая тексты официального 

COVID-дискурса с «народными» интернет-мемами как резуль-

татом вторичной обработки информации, можно наблюдать на-

стоящее противостояние, оказавшее, в конечном итоге, влияние 

на ход глобальной профилактической кампании в целом и на 

темпы вакцинации – в частности. 

Для того чтобы выяснить причины возникновения данного 

феномена, можно сказать, «раскола» официальных источников и 

общественности, следует более подробно остановиться на аргу-

ментации, приводимой с обеих сторон. 

Все аргументы можно разделить на рациональные («к делу») 

и эмоциональные («к человеку»). «Рациональные апеллируют к 

здравому смыслу, логическому рассуждению. Это могут быть 

статистика, законы природы, логические доказательства – все 

то, что воспринимается человеком в неизменном исходном виде, 

вне зависимости от его настроения. Эмоциональные аргументы 

обращаются к нашим эмоциям, вызывая радость, сочувствие, 

сопереживание, или гнев, в зависимости от контекста» [Патрик. 

Электронный ресурс].  

В текстах, объединенных мыслью «Всем нужно сделать при-

вивку», убеждение, как правило, строится с помощью рацио-

нальной аргументации, апеллирующей к: 

 – статистическим или обобщенным данным: пандемия уже 

унесла жизни более 250 тыс. наших соотечественников; темпы 

заболеваемости продолжают расти более чем в 60 регионах 

России; смертность возросла; он (вирус) становится все более 

и более заразным; 

– непосредственной пользе вакцинации для человека: какой-

то процент привитых людей может заболеть, но в любом слу-

чае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо меньше риск 

умереть от коронавируса; в случае заражения не дает раз-

виться болезни; предупреждает болезнь и ее осложнения; по-

зволяет защитить не только человека, которому сделали при-

вивку, но и окружающих; 
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 – значительно реже – к сопутствующим сферам деятельно-

сти, страдающим от медленных темпов вакцинации: продол-

жающаяся нагрузка на систему здравоохранения может при-

вести к очень серьезным последствиям и для экономики, и для 

жизни каждого россиянина; сегодня 16% от всех медиков 

страны занимаются исключительно лечением пациентов с ко-

ронавирусом. При этом россиянам по-прежнему нужна плано-

вая и внеплановая медицинская помощь, операции, лечение дру-

гих тяжелых заболеваний. Вакцинация и соблюдение правил – 

способ сделать все возможное, чтобы система здравоохране-

ния как можно скорее вернулась к нормальному режиму рабо-

ты. 

Нужно заметить, что в метадискурсе сама проблема вакцина-

ции осмеянию не подвергалась, но народ чутко среагировал на 

некоторые неуклюжие действия властей. 

Чтобы побудить население активнее вакцинироваться, власти 

прибегали к различным стимулирующим акциям (бонусы и ро-

зыгрыши призов среди вакцинированных граждан), что получи-

ло отклик в смеховом метадискурсе. В изнаночном мире дейст-

вия властей обыгрывались, как правило, с помощью приема до-

ведения до абсурда. Сравним заголовки в СМИ: В Москве среди 

вакцинированных разыграют автомобили – и интернет-мемы: В 

Москве среди вакцинированных разыграют три деревни в Ко-

стромской области вместе с населением; в СМИ: В Уфе среди 

вакцинированных от ковида разыграют квартиру и десять ай-

фонов – и интернет-мемы: Среди вакцинировавшихся девушек 

будет разыгран жених из богатой семьи.  

Следующая значительная по объему группа официальных 

текстов объединена тезисом «Вакцина безопасна для здоровья». 

Это обусловлено серьезной и масштабной проблемой, сущест-

вующей довольно долгий период времени, к которой относятся 

«вопросы об опасениях насчет пользы и необходимости прове-

дения вакцинации, сомнениях в безопасности вакцины и ее по-

следствий для организма человека, оправданности риска и суж-

дения об экономических выгодах фармакологических кампа-

ний» [Рягузова 2021: 111].  

Официальные тексты о безопасности вакцинации также по-
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строены на рациональной аргументации. Рациональные аргу-

менты можно разделить на 4 группы: аргументы, обосновы-

вающие «доказательную базу» вакцины; аргументы, обосновы-

вающие состав вакцины; аргументы, относящиеся к возникно-

вению побочных реакций после вакцинации; аргументы, ка-

сающиеся последствий вакцинации. 

Рассмотрим каждую группу аргументов и их особенности. 

К аргументам, условно названным «доказательная база», от-

носятся утверждения о безопасности вакцины, доказанные эм-

пирическим путем: оба препарата доказали свою эффектив-

ность и безопасность и уже зарегистрированы; после прохож-

дения всех необходимых исследований и соблюдения междуна-

родных протоколов в России допущены к использованию четыре 

отечественных препарата; вакци6на прошла все испытания 

безопасности; все вакцины, зарегистрированные в России, эф-

фективны и безопасны; вакцины безопасны и эффективны. В 

текстах частотны слова «эффективность» и «безопасность». Од-

нако большинство официальных и профилактических текстов 

ограничивается только этим аргументом, не усиливая его каки-

ми-либо конкретными данными о статистике, процедуре испы-

таний и пр. Крайне редко в текстах встречается апелляция к ста-

тистике по результатам испытаний: за время испытаний анти-

тела выработались у 92% привитых, а клеточный иммунный 

ответ сформировался у 100% добровольцев. А уровень антител 

до полутора раз выше, чем у переболевших COVID-19 – или к 

процессу испытаний: вакцина прошла все необходимые испыта-

ния безопасности и эффективности на нескольких видах жи-

вотных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана 

на двух группах добровольцев.  

Редко в текстах появлялась эмоциональная аргументация в 

виде аргумента к авторитету: научные статьи по результатам 

фазы I-II и III клинических исследований вакцины были опубли-

кованы в одном из ведущих международных медицинских жур-

налах – The Lancet; как отмечено в публикации авторитетного 

медицинского журнала The Lancet (от 4 февраля), международ-

ные эксперты подтвердили высокую эффективность и безо-

пасность вакцины. Несмотря на использование оценочной лек-
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сики в описании научного источника, приходится признать, что 

речь идет, по сути, всего об одном (одном и том же) событии, 

что в контексте пандемии и масштабов самого факта изобрете-

ния безопасной вакцины, безусловно, недостаточно. 

Аргументы, относящиеся к составу вакцины, направлены на 

преодоление опасения заражения вирусом непосредственно от 

прививки: вакцины не содержат вируса, поэтому от них невоз-

можно заразиться; вакцина не содержит патогенный для чело-

века вирус, поэтому заболеть и заразить окружающих невоз-

можно; консервантов и антибиотиков вакцина не содержит; 

ни одна из отечественных вакцин не содержит живой вирус 

или его компоненты; вакцина не содержит патогенный для че-

ловека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и зара-

зить окружающих после прививки невозможно; заразиться 

COVID-19 непосредственно от вакцин невозможно.  

Аргументы, относящиеся к возникновению побочных реак-

ций после вакцинации, призваны убедить адресата в том, что 

побочные реакции после любой вакцины – нормальное явление: 

как и после любой прививки, после вакцинации от COVID-19 

возможно возникновение побочных эффектов <…>. Побочные 

эффекты свидетельствуют о том, что в организме началось 

формирование иммунного ответа и, как правило, проходят в 

течение 1-2 дней. Приравнивание новой вакцины против коро-

навирусной инфекции к остальным вакцинам, используемым 

много лет, совершается с целью «заглушить» страх перед чем-то 

новым и ранее не изведанным. 

Особый акцент делается на степени интенсивности побочных 

эффектов и кратковременности их проявления, кроме того, ар-

гумент сопровождается рекомендацией: после вакцинации в пер-

вые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие 

и местные реакции <…>. Эти явления обычно проходят без 

следа в течение 2-3 дней. Для снятия жара можно применять 

нестероидные противовоспалительные препараты; такие сим-

птомы – реакция организма на введение вакцины. <…> Нужно 

просто подождать, возможно, принять жаропонижающее 

средство. Через день-два недомогание закончится. Данные до-

воды отличаются более разговорной, простой тональностью, а 
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содержащиеся в них прескрипции призваны оказать помощь в 

принятии решения.  

Аргументы, касающиеся последствий вакцинации, с большей 

долей вероятности появились вследствие так называемой инфо-

демии (информационной эпидемии) – намеренно широком рас-

пространении ложных, непроверенных сведений. Нельзя не со-

гласиться с тем, что «инфодемия, распространяясь в несколько 

раз быстрее самого коронавируса, препятствует поиску заслу-

живающих доверия информационных источников, затрудняет 

доступ к проверенной информации, не позволяет разграничить 

достоверную и недостоверную информацию; в результате в об-

ществе возникает паника, в ряде случаев осложняющая и пре-

пятствующая проведению противоэпидемиологических меро-

приятий» [Раренко, Воронцова 2021: 96]. Тексты, построенные 

на аргументах, развенчивающих страхи долговременных по-

следствий вакцинации, можно считать в какой-то степени 

контраргументами, возникшими в ответ на множественные фей-

ки о так называемом отложенном вреде вакцинации: ни одна из 

вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не 

взаимодействует с ней; нет никаких доказательств того, что 

какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, 

может повлиять на фертильность у женщин или мужчин; рос-

сийские вакцины от коронавируса прошли необходимые испы-

тания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабо-

раторных животных. Негативных последствий не выявлено. 

Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не 

нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19; 

если после вакцинации <…> наступила беременность, не пере-

живайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рис-

ков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших жен-

щин и их будущего потомства. Аргументация часто строится на 

приеме сопоставления с другими, хорошо известными жителям 

вакцинами, – включение вакцин против COVID-19 в ряд апро-

бированных вакцин должно стать дополнительным доводом в 

пользу вакцинации. 

Что показывает анализ текстов метадискурса? Отрицаются, 

как правило, утверждения официального дискурса, касающиеся 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

151 

 

доказательств безопасности вакцины. Как мы показали ранее, 

это действительно самый «незащищенный» и мало подкреплен-

ный блок официальных аргументов. В текстах тем или иным 

образом обыгрывается слабость официальной версии: рисунок, 

на котором изображены две лабораторные мыши, ведущие 

диалог: «Ты будешь вакцинироваться?» – «Ты сумасшедшая, 

еще на людях не испытали» и т.д. 

Срабатывают и привычные стереотипы, что русским не дано 

создать что-либо стоящее в области фармакологии, особенно в 

свете того, что наиболее эффективные лекарства созданы запад-

ной медицинской индустрией: мем в стиле «Ожидание и реаль-

ность», построенный на олицетворении: спортивные привле-

кательные мужчины – это импортные вакцины, а непривлека-

тельный образ «традиционного» российского мужичка в со-

стоянии алкогольного опьянения – это Спутник V. 

Третья группа официальных COVID-текстов объединена те-

зисом «Нужно соблюдать антиковидный режим». Аргументация 

касалась двух ключевых тем: обоснование введения и соблюде-

ния различных ограничительных мер и вопрос об обязательной 

вакцинации как неотъемлемом условии существования в новом 

«ковидном» обществе. Целью официальных текстов данного 

направления является формирование ответственного поведения 

человека, в том числе его выбора в пользу вакцинации. 

Следует отметить, что вопросы соблюдения антиковидного 

режима вызвали наиболее резкую реакцию общества. Для того 

чтобы убедить адресата в правильности введения и соблюдения 

ограничений, аргументация текстов официального дискурса 

стала носить увещевательный характер: Конституция РФ гла-

сит, что высшей ценностью является жизнь и здоровье челове-

ка (ч. 1 ст. 20 и ч. 1 ст.41), а органы власти должны прини-

мать своевременные меры для их защиты; QR-код <…> это 

просто инструмент работы с информацией, удобный и понят-

ный, который используют во многих сферах; меры противодей-

ствия COVID в России намного мягче, чем в ряде других стран, 

ведь они не предполагают обязательной вакцинации и штрафов 

за уклонение от нее.  

В официальных текстах ставился акцент на отрицании обяза-
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тельного характера вакцинации. Однако зачастую аргументация 

в них строилась с помощью приема «да…но»: Может ли чело-

век отказаться от обязательной прививки против новой коро-

навирусной инфекции? Может. Но при эпидемической угрозе 

работодатель обязан отстранять от работы сотрудников, 

которые отказались делать прививку при отсутствии меди-

цинских противопоказаний, но подлежащих обязательной вак-

цинации; Гражданин может отказаться от прививки. Это 

прямо закреплено в Законе (п. 1 ст. 5 Закона №157-ФЗ). Причем 

отказ от прививки можно никак не обосновывать: ни медицин-

скими отводами, ни беременностью, ни другими причинами. Но 

такие действия ведут к определенным последствиям.  

На наш взгляд, прием «да…но» является неуместным в офи-

циальных COVID-текстах в условиях всеобщей неопределенно-

сти и тревожности, вызванной пандемией. В представленных 

материалах часть после «но» однозначно и категорически отвер-

гает разрешение, стоящее в начале текста: вакцинация стано-

вится обязательной, если в субъекте вынесено соответствую-

щее постановление <…> о вакцинации отдельных граждан или 

категорий граждан и даже «угрожает» адресату: Но тогда ра-

ботодатель вправе отстранить его от работы и не платить 

ему зарплату за период отстранения, что делает рациональную 

аргументацию практически абсурдной для обычного человека.  

Это противоречие было подмечено нашим зорким народом и 

было отражено в большом количестве интернет-мемов, карика-

тур и анекдотов: Смешная и грустная копипаста: Необязатель-

ная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но от-

казаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от ра-

боты или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разре-

шили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе; 

– А вакцинация будет добровольной или принудительной? – 

Захотите – добровольной, не захотите – принудительной.  

 Завершая сопоставление официального ковид-дискурса и 

смехового, игрового метадискурса, мы можем сказать, что ана-

лиз вторичных текстов, отражающих рефлексию широкого ад-

ресата, дает возможность не просто оценить эмоциональный 

отклик, реакцию народа на официальный дискурс, но и выявить 
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слабые места транслируемых официальных текстов, что может 

быть учтено при построении других профилактических текстов. 
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МАССОВЫЙ ЛИНГВОКРЕАТИВ В ЭПОХУ  

КОРОНАВИРУСА 

 
Аннотация. В статье анализируется массовый лингвокреатив эпо-

хи пандемии коронавируса. Непосредственный предмет исследования 

– разветвлённая группа новообразований – имён со значением лица. В 

границах оппозиции «сторонники – противники вводимых властью 

ограничений» описаны постоянно пополняющиеся подгруппы новых 

слов: обозначения заболевших, инфицированных, распространителей 

вируса; названия лиц, находящихся на изоляции, и лиц, использующих 

цифровые технологии на дистанте; номинации врачей, медработников, 

а также специалистов-исследователей; названия лиц, осуществляющих 

в период пандемии контроль и надзор; номинации лиц, самовольно 

игнорирующих санитарные требования; номинации лиц, отрицающих 

существование вируса по идейным соображениям; обозначения лиц, 

совершающих преступные действия в период пандемии коронавируса. 

Выявлена аксиологическая специфика новообразований. Отмечена 

роль массового лингвокреатива в развитии паронимии, синонимии, 

антонимии. 

Ключевые слова: аксиологема, контраксиологема, аксиологиче-

ская маркированность, аксиологический выбор, игремы, коронавирус-

ная эпоха, новообразование со значением лица, массовый лингвокреа-

тив, лингвокреативность.. 
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MASS LINGUISTIC CREATIVITY IN CORONAVIRUS ERA 

 

Abstract. The article analyzes the mass linguistic creativity of the coro-

navirus pandemic era. The subject of the research as such is a diversified 

group of neologisms, which bear the meaning of a person. Within the 

boundaries of the opposition «supporters – opponents of the restrictions 

imposed by the authorities», there are described constantly replenishing 

subgroups of new words: nominations of the sick, the infected, those who 
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spread the virus; words denoting people in isolation and those who remotely 

use digital technologies; nominations of doctors, medical workers, and spe-

cialists-researchers; denotations of those who exercise control and supervi-

sion during the pandemic; names of persons arbitrarily ignoring sanitary 

requirements; designations of those who deny the existence of the virus for 

ideological reasons; words naming persons who commit criminal acts dur-

ing the coronavirus pandemic. The author specially notes the axiological of 

the neologisms and the role of mass linguistic creativity in the development 

of paronymy, synonymy, and antonymy. 

Keywords: axiologeme, counter-axiologeme, axiological marking, axio-

logical choice, gameme, coronavirus era, neologism with the meaning of a 

person, mass linguistic creativity. 

 

В ситуациях испытания, как правило, происходит взрыв ре-

четворчества – массового лингвокреатива, направленного на 

осмысление текущей реальности и выступающего как «резуль-

тат интенсивной лингвокреативной деятельности языковой лич-

ности» [Ремчукова 2016: 163], вовлеченной в языковую игру 

[Гридина 1996, Норман 2006, Санников 1999 и др.]. Массовый 

лингвокреатив и лежащее в его основе народное смеховое нача-

ло способствуют ослаблению социально-психологического на-

пряжения: «Смех, будучи амбивалентным, не отрицает серьёз-

ности, очищает и восполняет её». Очищает «от элементов страха 

или устрашения, от глупой истошности» [Бахтин 1965: 137]. 

КоронавиРусь в текущее время находится под властью язы-

кового карнавала [Купина 2021]. Формируется коронавирусный 

лексикон
1,
 ядро которого составляет общеязыковая тревожная 

лексика, включающая контраксиологемы, номинирующие анти-

ценности: COVID/ковид, коронавирус, вирус, штамм, эпидемия, 

пандемия, чрезвычайная ситуация, режим, красная зона, локда-

ун. Социально востребованными оказываются ценностные 

смыслы ‘жизнь’, ‘здоровье’, а также ‘свобода, воля’. Слова и 

словосочетания, прямо номинирующие ценности, выступают 

                                                 
1 Здесь и далее новообразования, нестандартные словосочетания коронавирус-

ного времени и соответствующие высказывания передаются светлым курси-

вом. Сохраняется орфография источников. 
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как аксиологемы. Лексемы маска, дистант, вакцина, QR-код 

становятся актуальными. В речи они приобретают наведённую 

ситуацией аксиологическую маркированность. Попутно заме-

тим, что освоение новых, в том числе тревожных, реалий зави-

сит от степени прозрачности семантики вербального знака. В 

этой связи показательным является высказывание вице-

премьера Т. А. Голиковой: Считаю важным на законодатель-

ном уровне закрепить понятие QR-код. Но есть немало пред-

ложений назвать его по-другому. 

Надёжный критерий актуальности слова – его частотность. 

Так, в ноябре 2021 года Оксфордский словарь английского язы-

ка выделил высокочастотную лексему вакцина как слово года и 

зафиксировал соответствующие новообразования. Нестандарт-

ные коронасловечки, образованные от слова Спутник, ставшего, 

по версии Института русского языка им. А. С. Пушкина, словом 

2021 года, отсутствуют. Этому, скорее всего, препятствует рус-

ский космизм. Словами 2021 года в России [См.: Эпштейн] ста-

ли следующие высокочастотные единицы: вакцина, вакцинация, 

QR, антиваксер. Выделенный ряд включает существительное 

лица. 

В эпоху диктатуры коронавируса – коварного невидимого 

врага – массовый лингвокреатив помогает осмыслить правду 

жизни, результативность ковитики (политики), вводимых вла-

стями рекомендаций и ограничительных мер, оценить взвешен-

ность группового и персонального аксиологического выбора, 

освободить сознание «от элементов страха, от глупой истошно-

сти» [Бахтин 1965: 137], снизить градус пандемии паники. Мас-

совый лингвокреатив ослабляет вирус страха и тем самым про-

тивостоит новой нормальности. 

Развивается коронарусистика, в границах которой выполне-

но настоящее исследование. Лингвисты оперативно фиксируют 

новые слова, в том числе «игремы» (Т. А. Гридина). Так, в 

«Словообразовательном словаре русского языка» в составе 

гнезда с вершиной вакцина не значатся такие актуальные в пе-

риод пандемии слова, как вакцинированный, невакцинирован-

ный, ревакцинация, ревакцинироваться, ваксер, антиваксер 

[См.: Тихонов 1985. Т. 1: 20]. Обращает на себя внимание разви-
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тие словообразовательных механизмов и формирование новых 

антонимических пар. 

Сквозным в речевой коронавирусной действительности явля-

ется мотив персонального аксиологического выбора, метко обо-

значенный в рубрике «Российской газеты» КОВИД И ИНДИ-

ВИД. Предмет специального анализа – разветвлённая группа 

новообразований – имён со значением лица. Все компоненты 

данной группы можно интерпретировать как «эвристемы», по-

скольку они обладают не только ценностной значимостью, но и 

«очевидной новизной» [Григорьев 2006: 676]. Семантика ново-

образований-эвристем, их стилистическая и аксиологическая 

окрашенность позволяют составить представление об эмоцио-

нальных и рациональных реакциях россиян на вызовы панде-

мии. 

Основной источник языкового материала – изданный в 2021 

году академический «Словарь русского языка коронавирусной 

эпохи» (далее – [СРЯКЭ]), в котором зафиксировано 3500 новых 

слов и словосочетаний. Специальная словарная помета – «В ре-

чи ковид-диссидентов». Например: «карантинобес – Обычно 

мн. Разг. пренебр. В речи ковид-диссидентов – о стороннике со-

блюдения карантина, об инициаторе его проведения» [СРЯКЭ: 

72]. Используется также помета, отражающая трезвую точку 

зрения на официальные предписания и ограничения. Например: 

«ковид-идиот – В речи сторонников соблюдения противоэпи-

демических мер – о том, кто игнорирует профилактические ме-

ры и относится с недоверием к информации о коронавирусной 

инфекции» [СРЯКЭ: 94]. В Словаре отмечается, что данная оце-

ночная номинация может использоваться также в речи ковидо-

диссидентов для характеристики законопослушного гражданина 

(граждан). В Приложении 1 [с. 432–488] собраны и прокоммен-

тированы Х. Вальтером, Б. М. Мокиенко «ковидные антипосло-

вицы-карантинки». В статье по принципу дополнения для ана-

лиза привлекаются извлечения из текстов СМИ и живой разго-

ворной речи. 

Языковой словесный материал обнаруживает преобладание 

таких способов словообразования, как сложение и сращение 

(слияние). Особое развитие приобретает контаминация. Первая 
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часть сложных слов (ковид-, карантин-, корона- и др.) акценти-

рует погружение лица в коронавирусную действительность. В 

значении существительных лица нередко употребляются прила-

гательные. Например: COVID-зараженным, по сведениям ме-

стных СМИ, не хватает кислорода; Больной лечится, а само-

изолированный бесится [СРЯКЭ: 486]. 

Выделяется подгруппа имен, обозначающих заболевших, 

инфицированных, распространителей вируса, лиц, подвержен-

ных заражению. В книжных текстах варьируются дефисное и 

слитное написания сложных слов. Наблюдается также варьиро-

вание латиницы и кириллицы: 

COVID-заболевший, ковид-зараженный; ковидный, постко-

видный, эксковидный, ковиднутый, ковидонос, ковидоносец, ко-

видоноситель, ковид-роженица; коронабольной, коронаносец, 

коронапациент, коронщик, коронник, короняка, корона-дети, 

корона-старики... 

Например: Свободных мест в больницах нет: всё забито ко-

ронщиками [СРЯКЭ: 179]; Столичные специалисты уверяют, 

что шалайки, работающие в аэропорту «Шереметьево», уже 

практически научились выявлять ковидоносителей; Уральские 

врачи спасли коронапациента со стопроцентным поражением 

лёгких [Там же: 124]. Употребление в речи единиц отмеченной 

подгруппы сопровождается эмоциональными приращениями: 

Ковидоносы шляются кругом, разносят вирус; В реанимациях 

не хватает мест для корона-больных. 

В регионах России чрезвычайный режим сопровождается 

введением каникул, карантина (ср.: ковикулы, путинкулы, ка-

рантикулы) и самоизоляции. Названия лиц, находящихся на 

изоляции и тем самым препятствующих распространению виру-

са, а также лиц, профессионально использующих дистанцион-

ные цифровые технологии, складываются в отдельную подгруп-

пу: 

изолянт; самоизолянт; самоизолятор; карантинопослушный, 

карантинообязанный, карантинист, карантиноголик, каран-

тин-поэт; домосиделец, сидидомец, домосексуал; хоумсексуал; 

дистантофил, дистанционер; удаленщик; зум-работник; 

ZOOM-лектор; зумчилка; онлайн-лектор; онлайн-учитель, он-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

161 

 

лайн-консультант... Узнаваемые персонажи: сестрица Удалё-

нушка, братец Диванушка. 

Данные единицы устойчиво употребляются как игремы-

иронизмы. Например: Типичный портрет ковидиотного сиди-

домца: закупился туалетной бумагой на год вперед [СРЯКЭ: 

234]. В то же время, по данным результатов массового лингвок-

реатива, даже на карантине, в изоляции, на дистанте не ковидом 

единым жив человек, по мере возможностей оказывающий со-

противление пандемии силой интеллекта: З У М Ч И Л К А  И  

Д И С Т А Н Т О Ф И Л. Лауреаты Международного Пушкинского 

конкурса рассказывают, как учить русскому в пандемию (Рос-

сийская газета. 21.12.2021). 

Разумное, взвешенное отношение к самоизоляции мотивиру-

ется в шутливой форме с опорой на прецедентный культурный 

код, культурную память россиян: Не все дома – это не оскорбле-

ние, это статья УК РФ в условиях карантина [СРЯКЭ: 448]. 

Положительную аксиологическую маркированность приоб-

ретают номинации медработников и специалистов-

исследователей. Именно эти герои нашего времени способны 

одержать победу на ковидных фронтах: 

ковидолог; ковидонавт / коронавт; пандемиолог; ковид-

аналитик, ковид-эксперт... 

Например: Особенно много ковид-экспертов сейчас «отра-

батывают» тему последствий коронавируса [СРЯКЭ: 332]; За-

ведующий отделом реанимации... Евгений Сыргин <...> приду-

мал название «коронавты». Почти как космонавты, на кото-

рых врачи становятся похожи, когда надевают защитные 

костюмы и маски... [Там же: 152]. Упоминания имени «слово-

изобретателя» являются единичными. Массовый лингвокреатив 

отличает наличие коллективного авторства. Последнее объясня-

ет, в частности, явление дублетности в пределах отдельных под-

систем новых слов ковидного времени. 

Малочисленная подгруппа лексических единиц включает 

обозначения лиц, осуществляющих надзор и контроль: 

корона-полицейский, ковид-инспектор, корона-инспектор, 

карантин-инспектор, карантин-патруль. 
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Например: В Минздраве Башкирии пояснили, кого назначат 

школьными ковид-инспекторами [СРЯКЭ: 297]; Коронавирус в 

сознании каждого сейчас есть, но никто не принимает его бук-

вальнее, чем так называемые... корона-полицейские [СРЯКЭ: 

366]. 

С иронией воспринимаются люди, охваченные неистреби-

мым страхом, вызванным распространением пандемии, сеющие 

панику. Об этом свидетельствуют экспрессивы-интенсивы: 

ковидопаникёр, ковидоман, ковид-истерик, ковидофоб, ко-

виднутый, ковидофреник, ковидоид, коронабес... 

Например: Новая инициатива ковидобесов (вариант – коро-

набесов) – разрешить стрелять в человека без маски на пора-

жение [СРЯКЭ: 138]. Общую оценку личной и групповой 

склонности к паникёрству передаёт трансформированная пого-

ворка Ковиднутые на всю голову. 

В карнавальном словесном пространстве формируется оппо-

зиция: «Сторонники соблюдения строгих правил, понимающие 

опасность и тяжкие последствия пандемии, – ярые противники 

действующих ограничительных мер и вакцинации». Прозрачен 

смысл существительных лица с приставкой анти-, употребляю-

щихся в функции контраксиологем: 

антиковидник, антикоронавирусник, антикорона-безумец, 

антикарантивист, антиваксер, антивакцинщик, антивакци-

нист, антипрививочник... 

Например: Антивакцинщики не унимаются: умрём, но не 

сдадимся. И сами один за другим умирают, и других за собой 

тянут в могилу (митрополит Иларион. 11.11.21); Антикорона-

безумцы собрались у входа в ТРЦ и протестовали против QR-

кодов. Развитие синонимии и паронимии, как видно из контек-

стов, сопровождается функционированием дублетных новообра-

зований. 

Специально номинируется лицо, самовольно игнорирующее 

санитарные требования: 

антимаскер, антимасочник, противомасочник, антиперча-

точник. Ср. также образования с живой внутренней формой, 

поддерживающие картинную образность: голомордый, голоно-

сик, подбородочник... 
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Например: Администрация требует выгонять с трибун 

стадиона голомордых. К голомордым (маскоборцам) примыка-

ют наруженосы, прикидывающиеся замасочниками. Не соблю-

дают необходимой дистанции в общественных местах дистант-

скептики, которые противопоставлены дистанционерам и дис-

тант-оптимистам. Установки транслируют адресные корона-

вирусные антипословицы: На бога надейся, а сам маску надень; 

На карантин надейся, а сам не плошай [СРЯКЭ: 440]; Одна го-

лова хорошо, а две – не менее полутора метров друг от друга 

[Там же: 444]. Имплицитно передаётся неодобрительное отно-

шение к лицам, легкомысленно игнорирующим простые сани-

тарные требования. 

В центре общественного внимания – ковидодиссиденты. От-

меченная лексема прочно вошла в речевой оборот. Варианты: 

ковид-диссидент(ы); COVID-диссидент(ы). В высказываниях 

преобладают формы множественного числа, акцентирующие 

групповое отрицание факта «существования коронавирусной 

инфекции» [СРЯКЭ: 90] по идейным соображениям. Отметим 

единицы соответствующей подгруппы: 

ковидодиссидент, вакцинодиссидент, ковид-отрицатель, ко-

вид-скептик, ковид-фаталист, ковид-циник, ковид-агностик, 

ковид-неверующий, ковид-атеист, ковид-еретик... Параллельно 

употребляются дублетные образования с соединительной глас-

ной о и сложные слова с первой частью корона- (коронадисси-

дент, коронаотрицатель и др.). 

Например: <...> по сей день есть немало ковидодиссиден-

тов, которые отрицают пандемию как таковую [СРЯКЭ: 118]; 

Каждый из нас, если он, конечно, не коронадиссидент, в какой-

то момент осознал серьёзность всего того, что принёс в нашу 

жизнь коронавирус [Там же: 154]. 

Осуждаются ковидонарушители, которые демонстративно, 

но не в силу особых обстоятельств, отступают от введённых ог-

раничений. В их числе ковидопофигисты, погулянцы, устраи-

вающие пир во время ковида, ковид-авантюристы, ковид-

бунтари (ср. также дублетные образования с первой частью ко-

рона-). 
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Беззлобных антиковидников воспринимают как ковидиотов, 

коронафреников. В этих и подобных игремах проявляются «на-

циональные черты смеховой культуры» [Лихачёв 1976: 9] – 

свойственное ей стихийное ощущение свободы, которое, в част-

ности, прослеживается в отступлениях от норм словообразова-

ния, закреплённых в системе языка. 

Безусловного осуждения, презрения, неприятия заслуживают 

преступники, использующие ситуацию напряжения в корыст-

ных целях. Отметим соответствующие новообразования, кото-

рые употребляются в речи, в функции контраксиологем: 

ковид-хулиган, ковид-аферист, ковид-мошенник, ковид-

экстремист, ковид-террорист; карантино-мошенник; корона-

мошенник, коронакибермошенник, коронамахинатор, коронаха-

кер, зум-хакер... 

Например: Ковид-террористы действуют слаженно, а 

официальная пропаганда вакцинации проходит вяло; Из больни-

цы Нижнего Тагила ковид-преступники похитили 320 доз 

«Спутника V»; Прецеденты судебных разбирательств с зум-

хакерами уже есть и в России [СРЯКЭ: 271]. 

Выделенные в процессе анализа подгруппы новообразований 

со значением лица являются открытыми: их состав постоянно 

пополняется. Креативность языковой личности [Караулов 1987] 

сочетается с аксиологическим аналитизмом. «Человек в языке 

коронавирусной эпохи» [Буцева, Зеленин 2021] обнаруживает 

отличительные грани национального характера и миропонима-

ния. 

В заключение ещё раз отметим, что в эпоху коронавируса 

происходит взрыв массового лингвокреатива – смыслотворчест-

ва и словотворчества. В речевой действительности развивается 

сквозной мотив аксиологического выбора – группового и персо-

нального. Многочисленные новообразования, диагностирующие 

участки тревожной реальности, включают пласт имён, обозна-

чающих инициаторов, сторонников и противников вводимых 

официальных ограничений. На базе аксиологем, контраксиоло-

гем, аксиологически маркированных единиц развивается оппо-

зиция «свои – чужие», которая частично трансформируется под 

влиянием национально-специфического «другоцентризма». Но-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

165 

 

вообразования в форме единственного и в форме множественно-

го числа обозначают «чужих» – преступников, злоумышленни-

ков. «Другие» – это в большинстве своём вольнодумцы, сопро-

тивление которых воспринимается с пониманием, но не без 

осуждения. Представленная в статье классификация новообра-

зований, включающих имена со значением лица, свидетельству-

ет о расширении поля персональности, а также о сохранении 

аксиологических констант русской лингвокультуры. Языковая 

игра, включенная в контекст проживаемой тревожной реально-

сти, снижает эмоционально-психологическое напряжение, под-

держивает оптимистическое мировосприятие. 
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НОРМА КАК МЕРИЛО ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ 

 
Аннотация. В статье автор обращается к вопросу о роли нормы в 

современной культурно-речевой ситуации, требующей для эффектив-

ной коммуникации, с одной стороны, использования и создания таких 

языковых единиц и текстов с их участием, благодаря которым актив-

ный и  сознательный homo ludens был бы вовлечён в креативную дея-

тельность по осмыслению приёма и средства воздействия, а с другой 

стороны – соблюдения установленных норм и правил: орфографиче-

ских, пунктуационных, грамматических, стилистических и других, в 

том числе этики общения. Затронут вопрос о роли языковой игры в её 

отношении к норме в условиях аудиовизуальной активности языковой 

среды. Поддержан как весомый, не теряющий актуальности для ос-

мысления лингвокреативности и нормы критерий целесообразности 

применительно к речевой ситуации. 

Ключевые слова: homo loquens, homo ludens, языковая норма, лин-

гвокреативность, креативная среда, речевая деятельность, целесооб-

разность, речевая ситуация, культура речи.  

 
LEDENEVA VALENTINA V. 

Mytishchi, Russia 

NORM AS A  YARDSTICK OF LINGUOCREATIVITY 

 
Abstract. In the article, the author studies the issue of the role of the 

norm in the modern cultural and speech situation, requiring for effective 

communication, on the one hand, the use and creation of such linguistic 

units and texts with their participation, because of which an active and con-

scious homo ludens would be involved in creative activity to comprehend 

the reception and means of influence, and on the other hand, compliance 

with established norms and rules: spelling, punctuation, grammar, stylistic 

and others, including the ethics of communication. The question of the role 

of the language game in its relation to the norm in the conditions of audio-

visual activity of the language environment is raised. The criterion of expe-

diency is supported, because it is weighty, does not lose relevance for un-

derstanding linguocreativity and norms in relation to the speech situation 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

168 

 

Keywords: homo loquens, homo ludens, norm, linguocreativity, crea-

tive environment, expediency, speech situation. 

 

Креатив, креативность как проявляемое в любой деятельно-

сти человека творческое начало, необходимое и для освоения 

мира, в том числе интеллектуальной сферы, духовного, и для 

создании его арте- и ментефактов,  являет себя повсюду [ср.: 

Горбань 2012; Дедюхин 2011; Леденёва 2004; Стражный 2010; 

Храпов, Бибарсов  2020 и др.].  

Это, безусловно, касается и основного средства общения – 

языка в его функционировании. Исследователи уже ряд десяти-

летий говорят и будут продолжать говорить о том, что совре-

менный homo loquens – это активный и  сознательный homo 

ludens [Гридина 2020; Гридина 1996; Иваненко 2007 и др.]. И 

это понятно, ведь языковую личность в процессе социализации 

формирует среда. Ныне это вербальная среда высокой аудиови-

зуальной активности (и даже агрессивности) в отношении ха-

рактера её воздействия на носителя языка. Такая среда не даёт 

homo loquens возможности не включиться в языковую игру, 

предлагаемую на каждом шагу в повседневности.  Она обязыва-

ет понимать и реагировать. Так, вывески заведений предлагают 

войти в котокафе «Мурчашка», в рекламе презентируются вос-

хрустительные сухарики или фаршебные продукты от мясника 

(Фарш и всё фаршебно в нём. Ну, а если не фаршебно, 

Деньги полностью вернём), сахарное печенье в продаже с не-

одноплановой по смыслу номинацией «Глюки»… Применять в 

быту рекомендуется пенящееся средство для чистки сантехники 

«Пенозавр», номинация которого заставляет вычислить и усво-

ить манипулятивно значимую сему ‘мощный’… Словообразова-

тельный гибрид, или слово-кентавр, в качестве названия ситко-

ма о «нормальной больной семье» «СашаТаня», который шесть  

сезонов смущает зрителей ТНТ [https://www.b17.ru/article/310885/], 

провоцирует на создание по аналогии  названия отдела молодёж-

ной одежды в рядовом торговом центре России  «СашаКатя» – и 

цепочка может продолжиться: СашаФедя и т. д.  

Примеры едва ли не бесконечны, потому что экспрессия и 

эмоциональность в современной речи – том самом поле реали-
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зации русского языка с его богатейшими ресурсами и смелостью 

в освоении заимствованного – опережает рациональное начало в 

его ведущих для языковой личности стилях – разговорном и 

языке СМИ. (См.: «Чувство толка». Жители первого в России 

“Дома слепоглухих” получают “невозможные” для себя про-

фессии и становятся востребованными специалистами [В. 

Емельяненко. Российская газета № 11 (8659). 19.01.2022] – в за-

головке преобразован фразеологизм чувство долга; в подзаго-

ловке реализовано парадоксальное по смыслу словосочетание 

получать невозможное при элиминации кавычками единицы, 

которая должна привлечь внимание адресата). В названных сти-

лях прежде всего экспрессивное и эмоциональное ярко демон-

стрируют себя в языковой игре, которая признана «формой лин-

гвокреативной деятельности, связанной с преднамеренным на-

рушением  языковых и речевых норм и направленной на выпол-

нение определённой функции» [Базилевич 2015: 21].  

Экспрессемами, игремами переполнены сайты сети «Интер-

нет», реагирующие на запрос «Оригинальные названия», «Не-

обычные наименования» и под. Такие единицы стремятся созда-

вать не только авторы рекламных текстов или те, кто предлагает 

свои услуги, обращая внимание на их специфику (например, 

ассенизаторская машина «Кака-Кола» [https://fishki.net/2989569-

bogi-nejminga-20-zabavnyh-nazvanij-pridumannyh-nastojawimi-

profi.html]) – «боги нейминга», но и активные пользователи с 

кипучей энергией самопрезентации.  

Язык Интернета и современных СМИ – основной стилисти-

ческой формы существования русского литературного языка в 

XXI веке – предъявляет творчески переработанные фразеоло-

гизмы, крылатые слова («Не спи, Джо, аутсайдером станешь») 

и разные по выразительной силе метафоры («Будущее мчится 

по диаметрам») [Москва Вечерняя. № 134 (1224). 

23.11.2021.vm.ru], активно реагируя на актуальные события 

жизни. Только пандемия коронавирусной инфекции породила 

блоки интенсивно внедряемых в узуальное употребление неоло-

гизмов (коронаскептики, коронакризис, ИЗОизоляция, маска-

щит и др.), без которых газетный или журнальный номер, ав-

торскую программу на ТВ или блог трудно представить: «Ан-
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тиваксеры, держитесь!» Врачи ответили на вопросы против-

ников уколов от ковида [Москва Вечерняя. № 136 (1226). 

25.11.2021.vm.ru] и т.д.  

Языковая личность, погружённая в  среду с высоким уровнем 

аудиовизуальной активности, ощущает своеобразное давление 

свойства лингвокреативности, которое проявляет себя не только 

при формировании и реализации коммуникативной интенции 

[см.: Горбань 2012: 73-74], но и  раскрывается как онтологиче-

ское свойство языковой личности, выступающей в качестве 

пользователя языка, творца и интерпретатора речи / текстов, а 

значит, и языка, потому что, как справедливо пишет Т.А. Гри-

дина, «…вся речевая деятельность, безусловно, есть креативная 

деятельность, поскольку это деятельность, оформляющая мысль 

и связанная с развитием когнитивных структур сознания» [Гри-

дина 2008: 45]. Более того, определяя «сущностную природу 

языковой игры», Т.А. Гридина трактует ее  «…как особую форму 

лингвокреативного мышления, основанного на механизмах одно-

временной актуализации и  переключения, ломки ассоциативных 

стереотипов восприятия, употребления и порождения вербальных 

знаков и проявляющего творческую инициативу говорящих в  

обновлении языкового канона» [Гридина 2020: 75].  

Приятие креативной среды, игрового контекста как единст-

венно «удобного», «комфортного» имеет проблемную в соци-

ально-психологическом отношении перспективу. К определён-

ным (и нередко тревожным) выводам в отношении увлечённо-

сти игрой как таковой пришли исследователи: «Но в том случае, 

если игра распространяется на всю область жизни, – что случа-

ется тогда, когда игра выступает в качестве единственного 

принципа существования человека, – всякое подлинное и ис-

креннее проявление собственной жизни элиминируется, так как 

все оказывается вдруг не соответствующим внутреннему со-

стоянию, а реальность становится виртуальной» [Спешилова 

2015: 179]. Остро встаёт вопрос об отношении homo ludens к 

нормам не только орфографическим, пунктуационным, грамма-

тическим, словообразовательным, стилистическим и другим 

языковым, но и нормам  этики общения, моральным, социаль-

ным. «Поступок «человека играющего» вне зависимости от его 
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представлений об источнике нормативности может быть как 

нормативным, так и ненормативным, однако санкции за совер-

шение ненормативного поступка зависят от того, какая сфера 

нормативности на него распространяется», – пишет  Е.И. Ко-

валь, затрагивая тему представлений об источниках норматив-

ности игры и морали, моральной ответственности «человека иг-

рающего»  [Коваль 2018: 133, 135]. 

С вопросом нормы связан и языковой нонсенс, который ос-

мыслен не как «отход от норм, а создание собственной нормы – 

такой, в которой присутствуют условия, создающие возмож-

ность наделения смыслом того, что обычно кажется бессмыс-

ленным…» [Иткулов 2021: 87]. Субъективное ощущение сути 

явления отражается в специфической предикации, индивиду-

альное мироощущение – в оценке, транслируемой создаваемым 

игровым, парадоксальным контекстом. 

Л.В. Щербой некогда было блестяще подчёркнуто, что «во-

обще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются 

нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры слож-

ного речевого механизма человека в условиях конкретной об-

становки данного момента. Из этого с полной очевидностью 

следует, что этот механизм, эта речевая организация человека 

никак не может просто равняться сумме речевого опыта (подра-

зумеваю при этом и говорение и понимание) данного индивида, 

а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опы-

та» [Щерба 1974: 24-25]. (Ср.: характер интерпретаций служит 

«проявлением когнитивной функции человеческого сознания» 

[Иткулов  2021: 88]). При этом Л.В. Щерба видел и понимал 

важность для эволюции языка того, что лишь принятое говоря-

щим коллективом (группой) от индивидуума новое и ориги-

нальное может оказать влияние на изменения в системе, какого-

то её уровня. Вопрос об освоении языка как общепринятой сис-

темы, стандарта, следовательно, поставлен как краеугольный и 

таковым остаётся. 

Опираясь на поддерживающий эту мысль тезис, согласно ко-

торому языковая игра во всех формах её проявления, лингвок-

реативность возможны лишь только тогда, когда языковой лич-

ностью «усвоены и воспроизводятся модели стандартного упот-
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ребления, но осознаны способы творческого его использования» 

[см.: Гридина 1996: 9], обратимся к норме, считая именно её ме-

рилом креативности.   

В значении лексемы норма (от лат. Norma, что трактуется как 

«узаконенное установление. Обычный, признанный обязатель-

ным порядок, состояние» [ТСУ]) заложено осмысление характе-

ра совершения или использования чего-либо (в нашем контексте 

– языковых  средств) по предпочтительным и принятым прави-

лам, согласно традициям, вкусам,  уровню общей культуры но-

сителей языка. «Норма языковая – совокупность наиболее ус-

тойчивых традиционных реализаций языковой системы, ото-

бранных и закрепленных в процессе общественной коммуника-

ции», – зафиксировано в «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре» [Семенюк 1990: 337].  

Нормы лексические, произносительные, морфологические, 

синтаксические  обеспечивают целостность и общепонятность 

речи / текста как продукта деятельности ментально-

лингвального комплекса (МЛК – термин В.В. Морковкина) каж-

дой социализированной языковой личности и коллектива носи-

телей / пользователей в целом. А так как МЛК какого-либо ho-

mo loquens неповторим, то характер и степень усвоения норм 

носит индивидуальный характер, что отражают разного рода 

тесты, в том числе ЕГЭ по русскому языку, речевое поведение, 

успешность или неудачи в сфере межличностной коммуникации 

и т.п. Хотя, безусловно, языковые личности различаются также 

и по способностям сформировать игрему в результате лингвок-

реативной деятельности [ср.: Гридина 2020: 73-75], но именно о 

перечисленных проблемах регулярно пишут методисты, педаго-

ги, психологи.  

Транслируемая и закрепляемая в процессе образовательной 

деятельности кодифицированная норма – стандарт, так что в 

лингвокреативной деятельности оказывается, с нашей точки 

зрения, принципиально важным не каждый из её критериев.  

Так, ещё С.И. Ожегов указывал, что количественный крите-

рий не сигнализирует о нормативности того или иного измене-

ния:  «Языковая норма, – писал он, – есть прежде всего явление 

типическое, т.е. соответствующее сущности данного социально-
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исторического явления, а не просто наиболее распространённое, 

часто повторяющееся, обыденное» [Ожегов 1984: 219-220]. Ко-

гда какое-либо явление, изменение становится часто повторяе-

мым, это сигнализирует о развитии варианта, прежде всего раз-

говорного. В основе его появления могут лежать отнюдь не 

творческие интенции, а недостаточная компетентность (займи 

мне денег в значении ‘дай взаймы’ – «ложная» энантиосемия 

глагола занять, распространённая и, к сожалению, по нашим 

наблюдениям, закрепляющаяся в разговорной практике, чему 

способствуют дневные передачи для аудитории домохозяек на 

каналах «Д» и «ТВ-3»). 

Критерий следования каким-либо образцам приближает нас к 

ответу на вопрос о норме как «мериле» креативности. Действи-

тельно, оригинальное словоупотребление, эффектный, с точки 

зрения словообразования, семантического сдвига, окказиона-

лизм и т.д. могут послужить аналогом для создания «подобно-

го», становясь прецедентными феноменами.  

Прецедентность обусловливает, с одной стороны, соотнесе-

ние с творческим актом / языковой личностью, пославшей игро-

вой импульс, эмоционально-экспрессивный заряд с помощью 

языкового средства в процессе коммуникации, с другой сторо-

ны, как всякий прецедент, позволяет действовать по образцу,  

порождая эффект разбегающихся по кругу волн. Однако, во-

первых, тиражируемое может потерять качество свежести, шаб-

лонизироваться, во-вторых, индивидуальное имеет право оста-

ваться именно таковым. По мысли С.В. Рейнгольда, текст (а мы 

добавим – любой его элемент – В.Л.) «резонирует в тон опреде-

лённым чертам и идеям писателя и его времени» [Рейнгольд 

2018:17], поэтому даже успешные подражатели образцам «твор-

ческих контекстов», каковыми признаются все, что связаны с 

языковой, игрой, экспрессией, креативными преобразованиями 

единиц, отвечающих языковому стандарту, норме стиля, «резо-

нируют» в каком-то очерченном диапазоне. Творческие контек-

сты выделяются, как мы знаем, на фоне контекстов, где исполь-

зуется «всё повторённое и воспроизведённое и повторимое и 

воспроизводимое», названное М.М. Бахтиным «данностью», 
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невзирая на индивидуальность, единственность, чем служит 

смысл – «полюс»  текста [Бахтин 1986: 299-300]. 

Следовательно, самым весомым критерием нормы, актуаль-

ным для осмысления лингвокреативности, следует считать кри-

терий целесообразности применительно к речевой ситуации: «С 

одной стороны, это целесообразность, эффективность той или 

иной языковой формы для понимания высказывания вообще, а с 

другой – её пригодность, оправданность в данной, конкретной 

речевой ситуации» [Горбачевич 1981: 30]. Именно этот крите-

рий определяет стилевые доминанты в русском литературном 

языке и позволяет воспринимать контекст как творческий, в 

сравнении с неким языковым идеалом, абстракцией, поддержи-

ваемой нормой. 
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ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

СЛОВОТВОРЧЕСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Аннотация. В статье освещаются вопросы современного слово-

творчества сквозь призму лингвокреативных дискурсивных практик 

коммуникации. В результате проведенного исследования сделаны вы-

воды, что новая креативная лексика коронавирусной эпохи является 

результатом нарушения языкового стандарта в речевой деятельности, 

различных девиаций, или отклонений, в процессах слово- и фразообра-

зования, к которым относятся контаминация, гибридное слово- и фра-

зообразование. Как проявление лингвокреативной речевой деятельно-

сти рассматривается также номинативная плотность отдельных лекси-

ко-семантических полей благодаря большому количеству новообразо-

ваний в их составе, а также нетривиальный выбор лексики с целью 

номинации явлений действительности. С одной стороны, отмечается 

универсальность лингвистических механизмов креативных дискурсив-

ных практик, с другой стороны, показывается специфика реализации 

лингвокреативного потенциала немецкого и русского языков как от-

ражение менталитета представителей разных лингвокультурных общ-

ностей. 

Ключевые слова: креативноcть, лингвокреативные практики, сло-

вотворчество, фразообразование, контаминация, гибридизация, номи-

нативная плотность, русский язык, немецкий язык, сравнительное язы-

кознание, дискурсивные практики. 
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LINGUO-CREATIVE PRACTICES OF MODERN  

WORD-CREATION (BY THE MATERIAL OF THE  

GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES) 

 

Abstract. The article highlights the issues of modern word creation 

through the prism of linguo-creative discursive communication practices. 
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As a result of the study, it was concluded that the new creative vocabulary 

of the coronavirus era is the result of a violation of the language standard in 

speech activity, various deviations in the processes of word and phrase for-

mation, which include contamination, hybrid word and phrase formation. 

As a manifestation of linguo-creative speech activity, the nominative densi-

ty of individual lexico-semantic fields is also considered due to the large 

number of new formations in their composition, as well as the non-trivial 

choice of vocabulary in order to nominate the phenomena of reality. On the 

one hand, the universality of the linguistic mechanisms of creative discur-

sive practices is noted, on the other hand, the specifics of the implementa-

tion of the linguo-creative potential of the German and Russian languages 

are shown as a reflection of the mentality of representatives of different 

linguo-cultural communities. 

Keywords: creativity; linguistic and creative practices; word and phrase 

formation; contamination; hybridization; nominal density 

 

Введение 

Данное исследование посвящено изучению лингвокреатив-

ных практик современного словотворчества и выполнено в рус-

ле исследований в области научного направления «Лингвистика 

креатива» [Гридина 2020]. Креатив понимается как творческая 

составляющая какой-либо деятельности. Креатив в речевой дея-

тельности – это проявление креатива в процессе порождения 

речи, лингвокреативная деятельность. Художественное творче-

ство строится полностью на языковом креативе, но языковой 

креатив наблюдается и в повседневной речи. 

Объектом данного исследования являются креативные язы-

ковые единицы, отобранные из словарей новой лексики немец-

кого и русского языков. Это онлайн-словарь неологизмов Ин-

ститута немецкого языка им. Лейбница (г. Мангейм, Германия) 

«Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie» / «Новая лекси-

ка вокруг пандемии коронавируса» [Neuer n. d.], «DWDS-

Themenglossar zur Pandemie» / «Цифровой словарь немецкого 

языка: тематический глоссарий к пандемии COVID-19» [DWDS, 

n. d.], а также Словарь русского языка коронавирусной эпохи 

[Словарь 2021]. 

Цель данного исследования – выявить креативные неологиз-

мы немецкого и русского языков в условиях пандемии корона-
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вируса. Для достижения указанной цели исследования решаются 

следующие задачи: изучить корпус лексики пандемии корона-

вируса, вошедшей в указанные выше словари неологизмов не-

мецкого и русского языков, разработать критерии выявления 

креативных неологизмов в составе немецко- и русскоязычной 

лексики пандемии коронавируса, описать особенности лингвок-

реативной деятельности носителей немецкого и русского язы-

ков. 

Теоретической основой для данного исследования послужи-

ли работы, в которых рассматриваются аспекты лингвистики 

креатива, отражающие возможности расширения лексического 

состава языков нестандартными способами [Гридина 2020; 

Демьянков 2016; Ирисханова 2009; Карасик 2018; Kan 2002; 

Polzin 1997]. 

1. Креативноcть как языковой феномен 

В наших рассуждениях мы исходим из того, что 

креативноcть – создание нового и необычного. В энциклопедии 

«Экономический лексикон Габлера» (Gabler Wirtschaftslexikon 

Online) креативность определяется как способность мыслить 

оригинально, образно и творчески, изобретать или создавать 

что-то новое, нетривиальное; способность менять перспективу 

[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kreativitaet-40039]. 

Креативное мышление – это способность порождать необыч-

ные идеи, отказываться от стереотипных способов мышления, 

отклоняться в мышлении от традиционных схем; установление 

неочевидных связей между очевидными вещами. Известный 

психолог Дж. Гилфорд связывает креативность с проявлением 

процесса дивергентного, творческого, мышления, понимаемого 

как «тип мышления, идущего в разных направлениях». Ученый 

считает операции дивергенции, преобразования и импликации 

основой креативности как общей творческой способности. Он 

выделяет четыре параметра креативности, наиболее значимым 

из которых мы считаем оригинальность или уникальность пред-

ложенных ответов – способность порождать новые нестандарт-

ные идеи, отличающиеся от общепринятых. Другие параметры: 

способность высказывать максимальное количество идей в оп-

ределенный отрезок времени, оцениваемая через количество 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kreativitaet-40039
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предложенных решений, а также широкое многообразие идей и 

точность – способность совершенствовать или придавать завер-

шенный вид своим мыслям [Гилфорд 1969].  

Основатель научной школы «Лингвистика креатива» 

Т.А. Гридина определяет лингвокреативное мышление как та-

кой тип словесного мышления, при котором «используя различ-

ные ассоциативные связи, человек довольствуется уже имею-

щимися звуковыми комплексами, реализуя тем самым ассоциа-

тивный потенциал языкового знака в области связи между фор-

мой и содержанием» [Гридина 1996: 10]. В.З. Демьянков проти-

вопоставляет креативность материальному как недуховному; 

старому, обыденному, банальному; отсутствию сотворческого 

вклада интерпретатора в создание значения; буквалистскому 

восприятию; нечаянному действию (ошибке) [Демьянков 2016: 

33]. О.К. Ирисханова отмечает, что в результате проявления 

лингвокреативности происходит «не только создание нового 

продукта – текста или слова, которых «никогда не было», но и 

нетривиальный выбор одного из уже имеющихся и известных 

говорящему средств конструирования образа объекта» [Ирисха-

нова 2009: 161], что в свою очередь обусловлено пониманием 

тонкости механизмов создания нового в языке, а также творче-

скими особенностями человеческого мышления. 

2. Креативность современных слово- и фразообразова-

тельных процессов  

В слово- и фразообразовании наиболее полно воплощаются 

структурные потенции языковой системы. Словообразование 

осуществляется на основе имеющихся в языке словообразова-

тельных моделей. Креативные языковые единицы как продукты 

словообразования возникают при отклонении от традиционных, 

или принятых, словообразовательных правил. Речь идет в этом 

случае о словообразовательных девиациях [Нефедова 2003]. От-

клонения происходят спонтанно или производятся говорящим 

осознанно; они выражают «языкотворческую силу говорящего» 

[Kan 2002: 77], определенный вид языкового творчества.  

2.1. Контаминация как словотворчество 

Контаминация – нестандартное образование нового слова 

или нового устойчивого словосочетания не по словообразова-
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тельным моделям, а скрещением, или наложением, двух различ-

ных слов или выражений, близких по звучанию, построению, 

значению. Поэтому контаминацию рассматривают как особый 

вид словосложения или словотворчество, при котором происхо-

дит сложение не морфем, а их произвольных частей, осколков 

морфем или наложение одинаковых частей морфем. 

Контаминация отражает лингвокреативное мышление носи-

телей языка, свидетельствует о тенденции к нарушению языко-

вого стандарта в речевой деятельности. Являясь одним из самых 

действенных механизмов создания языковой игры, контамина-

ция стала очень популярной и востребованной в эпоху пандемии 

коронавируса в качестве универсального средства создания 

креативных новообразований. В новой лексике распространена 

телескопия – слияние двух усеченных основ или полной основы 

с усеченной. В немецком и русском языках встречаются слова-

контаминанты, образованные стяжением осколочных элементов 

интернациональных слов, например: нем. Panikdemie, Covidiot, 

Coronoia; русск. паникодемия, ковидиот, коронойя. Слово 

Trikini трикини образовано по аналогии со словом Bikini. 

Образование многих контаминантов обусловлено структур-

но-языковой спецификой и экстралингвистическими факторами. 

Немецкое шутливое слово Flockdown имеет значение «период, в 

течение которого почти вся экономическая и социальная дея-

тельность прекращается из-за сильного холода и продолжитель-

ного сильного снегопада». Этот контаминант – результат паро-

нимической аттракции, продукт формального объединения се-

мантически дистантных слов (англ. Lockdown + нем. Flocke – 

снежинка). Локдаун, вызванный сильным снегопадом, – реалия 

Германии, так как там сильные снегопады и гололед приводят к 

транспортному коллапсу. В слове Krisenfrise (досл. кризисная 

прическа) изменяется второй компонент немецкого слова Frisur 

прическа, паронимически уподобляясь первому компоненту.  

В русском языке образуются контаминанты коронавируси-

стика, коронавирусь (коронавирусная Русь), ковидло, ковидо-

кратия, ковидомор, ковидра. Контаминант путикулы (оплачи-

ваемые выходные дни, предоставленные по распоряжению пре-

зидента РФ В.В. Путина) – «ковидная реалия» России. Глаголы 
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наружить (нарушить режим самоизоляции) и обеззуметь (ли-

шиться возможности общаться в зуме), существительное рас-

хламинго (генеральная уборка в период строгого карантина) – 

специфические контаминанты русского языка. 

Собяусвайс – российская ковид-реалия, цифровой пропуск, 

введенный в Москве во время режима самоизоляции. Слово-

контаминация образовано от имени собственного Собянин (мэр 

Москвы) и немецкого слова аусвайс – удостоверение личности. 

Хотя слово собяусвайс маркировано в словаре как ироничное, 

информация о том, что аусвайс выдавался во время Второй ми-

ровой войны немцами на оккупированной территории, выражает 

высшую степень его пейоративной коннотации.  

Контаминант коронаштейн образован в русском языке слия-

нием слова корона и второй части имени собственного Фран-

кенштейн (имя героя романа М. Шелли, символ рукотворного 

зла). Контаминанты коронагеддон, коронакалипсис состоят так-

же из интернациональных компонентов, но образуются носите-

лями русского языка как результат их особых лингвокреативных 

практик. Слово вакци-Nazi – ‘тот, кто стремится уничтожить 

людей неиспытанной вакциной’ является результатом наложе-

ния слова наци (нацист) на слово вакцинация. 

2.2. Проявление креативности в гибридном слово- и фра-

зообразовании  

Особенность современного слово- и фразообразования – гиб-

ридизация, под которой понимается процесс создания сложных 

или производных слов из компонентов, относящихся к разным 

языкам [Barz 2005; Нефедова 2018]. Креативность проявляется в 

соединении в разговорной русской речи иноязычных основ ко-

вид (COVID – аббревиатура англицизма COronaVIrus Disease), 

коронавирус, являющихся официальными названиями опасного 

заболевания с автохтонными словообразовательными аффикса-

ми. Такие дериваты, обращают на себя внимание своей необыч-

ной формой, например: ковидальня, ковидануть, ковидарник, 

ковидовщина, оковидеться – заболеть, отковидеться – перебо-

леть, ковидло, ковидыч; коронавирусня, коронавирусняк; локда-

ункнуть, локдаунский; пандемиец, пандемийкнуть. Среди слож-

ных слов – пример гибридного композита ковидоразгильдяй. 
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Обилие словообразовательных средств репрезентации эмо-

ций – одна из особенностей русского языка. Среди них ведущую 

роль играют суффиксы субъективной оценки, в частности ди-

минутивные (со значением уменьшительности) и аугментатив-

ные (со значением увеличительности) суффиксы [Попова, Гри-

горова 2021: 3786]. Креативны, например, словообразования с 

диминутивными суффиксами: -ик- (ковидик, коронавирусик), -

ёнок (ковидёнок), -ушк- (ковидушка, короновирушка), -к- (ковид-

ка); с аугментативными суффиксами -ище- (ковидище) и -ин- 

(ковидина). 

От слов корона и ковид образуются наречия: коронисто, ко-

рономуторно, ковидно – плохо, трудно; ковидимо-невидимо – 

очень много заболевших коронавирусной инфекцией. 

Креативны гибридные композиты с основой -вирус: пугало-

вирус, лоховирус, барановирус, фейковирус, макароновирус, ха-

роновирус (Харон – перевозчик душ умерших через реку Стикс 

(Ахерон) в подземное царство мёртвых), шашлыковирус (мода 

на пикники в России в период строгой изоляции в начале пан-

демии); дериваты, образованные от имени собственного Ухань: 

уханькаться – заразиться, уханька – о вирусе (от названия горо-

да Ухань в Китае, откуда началось распространение коронави-

русной инфекции); гибридные словосочетания ковидище Пога-

ное, змей Ковидыч (обращение к фольклорным мотивам). 

В рyсском языке с производными от слова ковид словами ко-

виднутый и ковиднуться созданы шутливые фразеологизмы с 

эмоционально-экспрессивной окраской: ковиднуться медным 

тазом (ковиднуться + накрыться медным тазом) – перестать 

существовать, ковиднутый на всю голову – человек, помешан-

ный на соблюдении противоэпидемических мер (ковиднутый + 

больной на всю голову – совершенно ненормальный, чокнутый), 

пирожок с ковидлом – коронавирус, получить пирожок с ковид-

лом, объесться пирожков с ковидлом – заболеть коронавирус-

ной инфекцией.  

В немецком языке слово COVID не получило такого широко-

го распространения, как в русском; в немецком языке коронави-

рус обозначается сокращенным словом Corona. Пример креа-

тивного гибрида – слово с уменьшительным суффиксом 
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Corönchen – «короночка». Среди композитов встречаются об-

разные гибридные наименования лиц, например: Seuchensheriff – 

«противочумный шериф» – политик, обвиняемый в принятии 

преувеличенных мер по сдерживанию и контролю пандемии 

COVID-19. 

2.3. Проявление креативности в номинативной плотности 

лексико-семантического поля 

В.И. Карасик понимает номинативную плотность как степень 

детальности языкового обозначения определенного концепту-

ального пространства, «детализацию обозначаемого фрагмента 

реальности, множественное вариативное обозначение и слож-

ные смысловые оттенки обозначаемого» [Карасик 2004: 112].  

Креативность проявляется в большом количестве языковых 

единиц, объективирующих тот или иной концепт, многие из ко-

торых оригинальны. Это находит отражение в продуктивности 

определенных словообразовательных основ при словосложении. 

В условиях пандемии коронавируса в русском языке слово ко-

вид-правило объединяет все правила, действующие во время 

пандемии. В немецком языке продуктивна словообразователь-

ная основа -Regel «правило»: создаются многочисленные номи-

нации, композиты с компонентом -Regel, создающие отдельное 

словообразовательное гнездо, когипонимы к гиперониму Regel 

«правило». Наряду с такими словами, как Abstandsregel, Distanz-

regel – правило соблюдения дистанции в общественных местах, 

созданы особые слова 15-km-Regel, Radiusregel – «правило 15 

км» (требование находиться в радиусе 15 км от места прожива-

ния); 15-Minuten-Regel – «правило 15 минут» (правило провет-

ривания закрытых помещений); 30-Sekunden-Regel – «правило 

30 секунд» (правило личной гигиены рук). Оригинальны номи-

нации с трех-, четырех- и пятибуквенными аббревиатурами 

AHA-Regel – правило соблюдения дистанции и гигиены (A – 

Abstand дистанция, H – Hygiene гигиена, A – Alltag mit Maske 

повседневное ношение масок); AHA+L-Regel – правило соблю-

дения дистанции, гигиены, а также проветривания помещений; 

AHA+C+L-Regel – правило соблюдения дистанции, гигиены, 

проветривания помещений и установки приложения Corona-

Warn-App. Создается оригинальная номинация Ein-Freund-Regel 
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– «правило одного друга» (во время пандемии ребенок должен 

встречаться только с одним другом). 

Оригинальны обозначения правил с буквенной аббревиату-

рой G. Правило 3G-Regel – «правило трех G» (от нем. geimpft, 

genesen oder getestet – привит, переболел или протестирован) – 

правило, в соответствии с которым только три группы лиц (при-

витые, перенесшие ковид или протестированные с отрицатель-

ным результатом) могли посещать определенные общественные 

мероприятия и пользоваться общественным транспортом. Осо-

бенность немецкого языка – образование причастий прошедше-

го времени с помощью приставки ge-. Поэтому все глаголы в 

форме причастия начинаются с буквы G. Вводились также пра-

вила 2G-Regel – «правило двух G» (от нем. geimpft oder genesen 

– привит или переболел) и правило 2G-плюс (плюс наличие от-

рицательного теста или бустерной прививки). 

Другие лексические единицы, также сложные слова, для обо-

значения правил: Niesetikette (досл. «чихэтикет») и Hustenetikette 

«этикет при кашле» – номинации, обозначающие особые прави-

ла поведения, препятствующие распространению инфекции по-

средством чихания или кашля. А номинации Hust-Nies-Etikette и 

Hust-und-Nies-Etikette обозначают правила, препятствующие 

распространению инфекции посредством чихания и кашля. 

В русском языке бросается в глаза многоообразие лексико-

семантического поля «алкоголь во время пандемии»: образова-

ны новые слова алкоизоляция, виноизоляция, карантейль – кок-

тейль в период карантина, карантини (шутл.) – алкогольный 

напиток, выпиваемый в одиночестве или во время виртуальных 

вечеринок, вакхцина – алкогольный напиток как возможное 

средство излечения от коронавирусной инфекции (Вакх – бог 

вина и виноделия в древнегреческой мифологии + вакцина), 

вакхцинация – употребление алкогольных напитков для излече-

ния. 

Культурно-маркированное словообразовательное гнездо в 

русском языке отражает роль гречки в коронавирусную эпоху. 

Результат лингвокреативной деятельности – большое количест-

во новообразований и их оригинальная форма: гречковирус, 

гречкодемия, гречкомания, гречкохайп – покупательский ажио-

https://www.dw.com/ru/kak-menjajetsja-nemezkij-jazyk/a-60048875
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таж, повышение спроса на гречневую крупу, шутливое слово 

гречник – тот, кто поддается панике и закупает товары впрок 

(гречка + грешник). 

3. Ситуативное проявление креативности в немецком и 

русском языках 

В заключение кратко отметим явление ситуативного прояв-

ления креативности, под которым понимается соотнесение из-

вестных слов и словосочетаний с необычной для их употребле-

ния ситуацией, с необычным контекстом. Носителям языка при-

ходит в голову идея обозначить новое явление каким-то извест-

ным, привычным словом. Так, слово 2020-го года в Австрии – 

шутливый коллоквиализм Babyelefant ‘слоненок’ в значении 

‘обязательное минимальное расстояние в один метр между 

людьми для защиты от заражения коронавирусом’, где стали 

выпускать слонят из пенополистирола, чтобы напоминать о не-

обходимой минимальной дистанции и измерять её слонятами. В 

немецком языке Германии для обозначения минимального рас-

стояния стали использовать слово Pony – пони. 

Слово Homeoffice (также раздельное написание Home Office) 

в значении ‘домашний офис, работа на дому’ – псевдоанглицизм 

в немецком языке, так как в Великобритании оно обозначает 

«Министерство внутренних дел». В Интернете можно увидеть 

шутливые картинки, изображающие полицейских и почтальо-

нов, работающих на дому: почтальон не доставляет письма кли-

ентам, а читает их по телефону; полицейский охраняет общест-

венный порядок из дома. Здесь налицо сотворческий вклад ав-

торов в создание значения слова Home Office. 

В условиях пандемии коронавируса нетривиален выбор слова 

«шашлычник» для обозначения того, кто нарушал режим само-

изоляции, устраивая пикники. В традиционном понимании 

«шашлычник» – это любитель шашлыка.  

Заключение 

Новая креативная лексика немецкого и русского языков 

2020–2021 гг. образуется в новой реальности пандемии корона-

вирусной инфекции, которая породила лингвокреативные дис-

курсивные практики коммуникации. Креативы являются резуль-

татом нарушения языкового стандарта в речевой деятельности, 

https://www.dwds.de/wb/Babyelefant
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различных девиаций, или отклонений, в процессах слово- и фра-

зообразования: контаминация, гибридное слово- и фразообразо-

вание. Креативная речевая деятельность находит отражение в 

количественном факторе новообразований, номинативной плот-

ности лексико-семантических полей, а также нетривиальном 

выборе лексики, соотнесении известных слов и словосочетаний 

с необычной ситуацией. 
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«МНОЖЕСТВЕННОЕ  ПЕЙОРАТИВНОЕ» 

КАК МАРКЕР  РЕЧЕВОГО  КОНФЛИКТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается особая форма множествен-

ного числа, связанная с выражением негативного и пренебрежительно-

го отношения к группам лиц по профессии и роду занятий. Выделены 

маркеры пейоративного множественного, к которым относятся в пер-

вую очередь различные кванторные слова и выражения (все эти, вся-

кие, разные и др.), а также некоторые фразеологизированные конст-

рукции (разного рода, всех мастей и др.).  Проведенный анализ позво-

ляет в некоторой степени сформировать антирейтинг профессий, пред-

ставители которых, по данным Национального корпуса русского язы-

ка, чаще всего подвергаются критике и негативным оценкам. Наиболее 

частотным является употребление в формах пейоративного множест-

венного слова «чиновники». Особого внимания заслуживает тональ-

ность высказываний с пейоративным множественным, обусловленная 

выражением пренебрежительного и презрительного отношения к 

группам лиц и реализацией семантики отчуждения от этих групп.  

Ключевые слова: семантика, множественное число, наименования 

профессий, кванторные слова, тональность, речевые конфликты. 
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«PEJORATIVE PLURAL» AS A COMMUNICATIVE  

CONFLICT MARKER 

 

Abstract. The article deals with a special plural form associated with 

the expression of negative attitude towards groups of people by their job 

and occupation. The markers of the pejorative plural are highlighted, which 

primarily include various quantifier words and expressions (all these, all 

sorts, different, etc.), as well as some phraseological units (of various kinds, 
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of all kinds, etc.). The analysis allows to form an anti-rating of jobs, whose 

representatives, according to the National Corpus of the Russian Language, 

are most often criticized and negatively evaluated. The most frequent is the 

use of the pejorative plural word "officials". The tonality of statements with 

a pejorative plural deserves special attention, due to the expression of dis-

missive and contemptuous attitude towards groups of people as well as the 

implementation of semantics of alienation from these groups. 

Keywords: semantics, plural forms, job titles, quantifiers, tonality 

 
Cлова, словосочетания и устойчивые обороты, оценочные 

высказывания, содержащие негативную характеристику лично-

сти, личных качеств, поведения адресата и называемые пейора-

тивам, используются для выражения негативного отношения к 

адресату речи и являются наиболее конфликтными речевыми 

средствами. Использование пейоративов связано с понижением 

значимости лица, принижением какой-либо социально значимой 

роли адресата, увеличением дистанции между адресантом и ад-

ресатом речи, выражением неравенства статусов и социальных 

ролей.  

Одним из средств выражения пейоративности служит особая 

форма множественного числа, которую Н.В. Перцов, системно 

рассматривающий вторичные значения множественного числа, 

назвал «множественным пейоративного отчуждения»: «Я вер-

чусь как проклятая, а ты по театрам ходишь», «Там выступают 

всякие пугачевы-Pl и киркоровы-Pl» [Перцов 2001, с. 181]. По 

А. Б. Пеньковскому, сущность пейоративного отчуждения за-

ключается в том, что «говорящий, отрицательно оценивая тот 

или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела 

тем, что исключает объект из своего культурного и/или ценно-

стного мира и, следовательно, отчуждает его, характеризуя его 

как элемент другой, чуждой ему и враждебной ему (объективно 

или субъективно — в силу собственной враждебности) культу-

ры, другого — чуждого — мира» [Пеньковский 2004].  

Системное описание данного значения множественного чис-

ла применительно к собственным именам представлено в работе 

О.В. Блиновой, обратившей внимание на употребление имен, 

занимающих промежуточное положение между собственными и 
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нарицательными именами и объясняющей появление пейора-

тивного значения у множественного числа наличием особого 

подразряда кванторных слов: «В качестве компонентов имен-

ных групп типа AN, где N — форма Pl.Pej в любом падеже, а A 

— атрибут в препозиции к ней, употребляются прежде всего 

местоимение всеобщности все, местоимения и прилагательные, 

«указывающие на произвольный объект множества» всякие, вся-

кие там, всяческие, прилагательные разные, разнообразные, 

различные, всевозможные, а также указательные местоимения 

<…>. Перечисленные элементы способны образовывать цепоч-

ки из двух, трёх и более компонентов, ср.: все эти, все ваши, 

всякие эти, всякие разные, всякие прочие, прочие разные, эти 

самые, те же самые, эти гадкие, свои примитивные, всевоз-

можные бесконечные, всё новые и новые, все и всяческие; все 

эти ваши, все эти ряженые, какие-нибудь выскочки и мн. др. 

[Блинова 2017]. Список обозначенных в статье О.В. Блиновой 

средств довольно неоднороден. Так, он включает слова, которые 

и вне формы множественного числа реализуют если не пейора-

тивное, то хотя бы отрицательное значение: ряженый, выскочка, 

гадкий.  

Пейоративный потенциал некоторых единиц не совпадает, 

например: всякие там и разные там, безусловно, различаются 

тонкими смысловыми нюансами (разные там не вносит в кон-

текст оттенок пренебрежительности, в отличие от всякие там). 

Точно так же некоторые иные слова с кванторной семантикой 

могут быть связаны с перечислением, множеством, отрицанием, 

но не отрицательной оценкой (см. бесконечный, никакой), на-

пример: «Пошли бесконечные врачи, прием таблеток по распи-

санию, приступы раздражительности…» (М. Варденга). По-

мимо собственно кванторных слов, в статье О.В. Блиновой рас-

сматриваются примеры с наименованиями множеств (толпа, 

стая, банда) и конструкции со словами типа, разного рода, всех 

мастей и др.  

Рассмотрев эти конструкции в качестве отправной точки для 

корпусного анализа, мы обратились к другим классам форм 

множественного числа. В статье мы ограничимся рассмотрени-

ем форм множественного числа, используемых для обозначения 
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лиц по профессиональной принадлежности и роду занятий. 

Следует сказать, что формы множественного числа имен су-

ществительных по отношению к формам единственного явля-

ются вторичными, маркированными. В силу своей вторичности, 

производности формы мн.ч. обладают боʹльшим экспрессивным 

потенциалом по сравнению с формами ед.ч. и могут выражать 

по крайней мере три значения: значение дискретной (раздель-

ной) множественности в противоположность единичности; зна-

чение нерасчлененной множественности, собирательности; зна-

чение единичности [см.: Русский язык: Морфология, 2010: 50]. 

В Русской грамматике-80 отмечается, что первые два значе-

ния присутствуют «в формах мн.ч. существительных – названий 

людей по национальности, профессии, роду занятий, по функ-

ции (англичане, немцы, русские; журналисты, писатели, спорт-

смены; офицеры, солдаты, гости) [РГ-80, § 1149]. Числовые 

формы могут употребляться в переносном, расширительном 

значении, которое развивается у них под влиянием контекста 

[Ляшевская 2004; Норман, Мухин 2018]. Формы мн.ч., употреб-

ленные в расширительном значении обладают значительным 

манипулятивным потенциалом. В основе экспрессивности чи-

словой грамматической формы лежит асимметрия, нетождест-

венность языкового знака, при которой закрепленное за ГФ зна-

чение не соответствует реально выражаемому. Так, Г.А.Копнина 

отмечает использование форм мн.ч. в создании ряда манипуля-

тивных речевых приемов: отождествления кого-либо с негатив-

но оцениваемой группой, «плюрализации» создаваемой рефе-

рентной группы или группы «врагов» и др. [Копнина, 2007: 66 – 

78]. 

В качестве источника материала выбран Национальный кор-

пус русского языка (www.ruscorpora.ru). Поиск осуществлялся 

двумя направлениями: 

1) кванторное слово + одушевленное существительное во 

множественном числе (далее отбирались существительные, на-

зывающие лиц по профессии и роду занятий); 

2) наименования лиц по профессии, выбранные из Толкового 

идеографического словаря русских существительных [Толковый 

словарь русских существительных] + кванторные слова или 
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иные слова данной группы.  

В таблице 1 представлены наиболее типичные кванторные 

слова, сопровождающие множественное пейоративное: 

Таблица 1. 

Языковые маркеры «пейоративного множественного» 
Атрибут Пример употребления 

Всевозможные И с каким наслаждением травили старого мастера 

всевозможные начальники, обучая его патрио-

тизму на примере достижений какого-нибудь Ми-

халкова… 

 [С. Гедройц. С. Витицкий. Бессильные мира сего. 

Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич 

Гаршин. К. И. Чуковский. Стихотворения // 

«Звезда», 2003]. 

Всякие Я не раз слышал от взрослых, что число всяких 

начальников у нас увеличилось  

раз в пять сравнительно с дореволюционным вре-

менем. [Александр Зиновьев. Русская судьба, ис-

поведь отщепенца (1988-1998)].  

всякие там «Ко всяким там генералам, командорам и про-

чим гроссмейстерам он питал давнюю неприязнь. 

[Евгений Лукин. Там, за Ахероном (1995)].  

всяческие  ― У меня на территории проживает много «ма-

жоров», детей всяческих  

чиновников и просто богатых людей. [Александр 

Григорьев. Демарш демократов // «Вслух о…», 

2003.07.01].  

Бесконечные О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и 

грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, 

адвокаты, инженеры и военные, ныне страной 

правящие [Б. К. Зайцев. Улица св. Николая 

(1921)]. 

Бесчисленные Не Бог весть какая жертва для государства, в ко-

тором огромное число нынешней элиты жуирует 

на совершенно наглых синекурах по 3-10 тыс. 

долларов месяц на постах каких-то бесчислен-

ных директоров, консультантов, членов колле-

гий, наблюдательных советов и фондов. [Валерий 

Лебедев. Новая элита ― спасение России // Ин-
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тернет-альманах «Лебедь», 2003.05.26]. 

многочисленные  Многочисленные начальники, чья деятельность 

должна быть абсолютно прозрачной, чьё мнение 

по тому или иному вопросу не должно быть тай-

ной для общественности, оказались практически 

недоступны для СМИ [К начальству не допус-

кать! // «Витрина читающей России», 2002.10.25]. 

какие-то (там) ― Мою родину, ― сказал саккаремец, ― великой 

сделали полководцы, разгромившие халисунских 

захватчиков! А вовсе не какие-то там перепис-

чики книг!  [Мария Семенова. Волкодав: Знаме-

ние пути (2003)]. 

какие-нибудь 

(там) 

Скоро дойдем до поклонов портретам каких-

нибудь там императоров [Н. И. Ильина. Иными 

глазами. Очерки шанхайской жизни (1946)]. 

А заплатив, он внимательно следит за тем, чтобы 

ему действительно прочитали обещанное количе-

ство часов по обещанным предметам, причём 

прочитали обещанные профессора с мировым 

именем, а не какие-нибудь девочки-аспирантки 

[Анна Фенько. Студент всегда прав // «Коммер-

сантъ-Власть», 2002]. 

разные там Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти рево-

люционеры и разные там студенты, или… как 

их там? [А. И. Куприн. Яма (1909-1915)]. 

всех мастей, раз-

ного (всякого) 

рода 

В нашей полной несуразицы жизни, будучи почти 

бесправными перед несметной толпою чиновни-

ков всех мастей и рангов, разного рода абсурд-

ных запретов и ограничений, именно здесь мы 

чувствовали себя совершенно свободными людь-

ми [Игорь Вольский. Пропасть им. Пантюхина: 

будет ли новый мировой рекорд? (1994)] 

Лексические единицы «многочисленные» и «бесчисленные» 

преимущественно реализуют значение неопределенного и от-

крытого множества, а пейоративная семантика приобретается 

ими лишь в более широком контексте. Точно так же неопреде-

ленные местоимения приобретают пейоративную функцию  

лишь при добавлении частицы «там», создающей пренебрежи-

тельный оттенок.  
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Следует заметить, что фактически любое наименование про-

фессии и рода деятельности оказывается способным употреб-

ляться в негативном контексте, даже такие редкие как: «При 

такой ситуации наличие всяких там уполномоченных по пра-

вам человека совершенно излишне, поскольку надзирать за со-

блюдением законности на территории Саратовской области 

дано только областной прокуратуре» [А. Никитин. Кому меша-

ет уполномоченный? (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.03.27]. 

В ряде случаев очевидно использование конструкций с не-

собственно-прямой речью, когда отрицательная оценка связана 

с видением ситуации персонажем художественного текста, на-

пример: «Нянька сидела на кухне, плевалась и говорила, что это 

― чистый перевод денег: она четверых, слава богу, родила без 

всяких там докторов и акушеров [В. А. Каверин. Освещенные 

окна (1974-1976)].  

Показателем пейоративного множественного является мета-

языковой рефлексив «так называемый»: «За первыми стоят 

правительственные чиновники, за вторыми ― так называемые 

олигархи, которые сначала украли у народа деньги, а затем соз-

дали на них СМИ» [«Витрина читающей России», 2002.10.25]. 

Предварительная выборка показала, что Национальный кор-

пус русского языка фиксирует некий антирейтинг профессий, 

недобросовестные представители которых вызывают раздраже-

ние. Совершенно предсказуемо в наиболее потенциально кон-

фликтной зоне оказались чиновники, депутаты, представители 

правоохранительных и силовых органов: «Закон ограничит 

своеволие различных чиновников, ведомств, которые на про-

тяжении долгого времени выпускали многочисленные инструк-

ции, ограничивавшие хозяйственную инициативу и экономиче-

скую самостоятельность» [Павел Иванов. Ключ к правовой 

экономике. Популярные хроники непопулярного закона // «Воз-

душно-космическая оборона» (2003)]. В целом пейоративное 

множественное реализуют наименования профессий и видов 

деятельности, связанные с политикой, государственным управ-

лением, экономикой.  

В исследуемом материале реализовано противопоставление 

рабочих и иных профессий, связанных с интеллектуальным тру-
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дом:  

«И, хоть он заметно выпивал и рано облысел, а все-таки был 

наш, рабочий парень, хорошо зарабатывал, ― не чета всяким 

там инженеришкам с их нищетой да пустым ехидством» [Ма-

рина Палей. Евгеша и Аннушка (1990)].  

«На отрицательном полюсе собрались историки, философы, 

литераторы, все так называемые гуманитарии, а также ху-

дожники, музыканты, артисты, в том числе, естественно, и 

научные журналисты, ― все, кого Сноу называл «интеллектуа-

лами от литературы» и обвинял в декадансе, то есть в упадоч-

ничестве, смотрении в прошлое и стремлении вести лодку об-

щественной жизни против течения времени» [Карл Левитин. 

Изреченная мысль // «Знание – сила», 2009].  

Пренебрежительное значение может быть выражено при по-

мощи экспрессивных суффиксов (-ишк-, -енк-, -к-, -ик-) и их по-

второв: «Все эти чиновнички и домохозяечки, милиционерчики и 

врачочечки, мальчики и девочки, студентики, пенсионерчики, 

богатенькие и бедненькие, сытенькие и голодненькие, все эти 

человечечки прибежали друг к другу в гости, уселись на диван-

чиках, зазвонили по телефончикам» [Илья Быков. Разговор над 

покойником // «Волга», 2010].  

Множественное пейоративное способно выражаться также 

при помощи фразеологизмов («Все гуманитарии были, на его 

взгляд, «профессора кислых щей», то есть «кислощецкие» [Ген-

надий Горелик. «...Никогда не поссорятся» Лев Ландау и Мат-

вей Бронштейн // «Знание - сила», 2008]) или фразеологизиро-

ванных конструкций с экспрессивно-оценочной семантикой: 

«Видали мы этих министров. Такой же, как и все» [Олег Гри-

невский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича (1997)]; «Гу-

манитарии… Что с них возьмешь?» (из разговорной речи).  

Рассмотренные маркеры пейоративного множественного соз-

дают особую конфликтную тональность текста, связанную с 

возможностью включить адресата речи в круг негативно оцени-

ваемых лиц, соотнести его с категорией отрицательно оцени-

ваемых лиц.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ  

В ОСВОЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СЛОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные проявления сло-

вообразовательной креативности, которая находит отражение в совре-

менных медиатекстах: использование в деривационных процессах 

ключевых слов пандемийной эпохи ковид, коронавирус, корона, пан-

демия, вирус, вакцина, маска, прививка, карантин и др. в качестве ис-

ходных при создании как простых, так и сложных неодериватов агг-

лютинативной структуры; активизация наряду с узуальными способа-

ми неузуальных способов словообразования (контаминация, замени-

тельная деривация) с участием социально значимых слов. 

Новообразования стандартной и особенно нестандартной структу-

ры можно считать проявлением словообразовательной игры. Подобная 

игровая составляющая современных медиатекстов отражает общест-

венные умонастроения: подавленное психологическое состояние, нега-

тивный оценочный настрой членов социума, с одной стороны, и иро-

низирование, комическое осмысление сложившейся пандемической 

ситуации, с другой.  

Ключевые слова: деривационные процессы, ключевые слова, пан-

демийная эпоха, коронавирус, словообразование, способы словообра-

зования, словообразовательная игра. 

 
RATSIBURSKAYA LARISA V. 

Nizhny Novgorod, Russia 

 

WORD-BUILDING CREATIVITY IN THE DEVELOPMENT  

OF SOCIALLY SIGNIFICANT WORDS 

 

Abstract. The article considers various  manifestations of word-

building creativity, which is reflected in modern media texts: the use of 

keywords of the pandemic era in derivational processes: ковид, коронави-

рус, корона, пандемия, вирус, вакцина, маска, прививкаetc. as a base 

word when creating both simple and complex neoderivates of an agglutina-

tive structure; activation of non-usual ways of word-building along with the 
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usual ways (contamination, substitutional derivation) involving socially 

significant words. 

Neologisms of a standard and especially non-standard structure can be 

considered a manifestation of a word-building game. Such a game compo-

nent of modern media texts reflects public attitudes: a depressed psycholog-

ical state, a negative evaluative attitude of the society members, on the one 

hand, and irony, comic comprehension of the current pandemic situation, on 

the other. 

Keywords: derivational processes, keywords of the pandemic era, ways 

of word-building, word-building game. 

 

Понятие креативность «характеризуют сами механизмы 

творческого мышления как процесса, позволяющего создавать 

нечто новое, не имевшее место в прежнем опыте человека» 

[Гридина 2013: 5]. Механизмы лингвокреативного мышления, 

по мнению ученых, «имеют ассоциативную природу, что пред-

полагает способность говорящих использовать элементы уже 

имеющегося опыта для создания новой лингвистической “ре-

альности”» [Гридина 2013: 11]. 

К вербальной креативности ученые относят словотворчество 

и формально-семантические преобразования вербальных знаков, 

преднамеренную языковую игру [Гридина 2013: 9]. К коммуни-

кативным стимулам языковой игры относятся стремление к 

шутке, склонность к языковому эксперименту, усиление экс-

прессии речевого воздействия, гармонизация речевого конфлик-

та, усиление личностного начала автора, языкотворчество, свя-

занное с обновлением готового состава номинативных единиц 

[Гридина 1996; Ильясова, Амири 2015; Норман 2006; Попова 

2012; Санников 2002]. 

Спонтанное речетворчество отражает коммуникативные по-

требности социума и отдельных его представителей в новых 

номинациях, в уточнении и оценке известных и новых реалий. 

На рубеже XX–XXI веков русский язык, отвечая на знаковые 

цивилизационные вызовы современной эпохи, демонстрирует 

значительный потенциал динамического функционирования, 

что проявляется в активных деривационных процессах. В 2020–

2021 гг. события, связанные с пандемией коронавируса, не толь-

ко значительно изменили жизнь российского социума, но и спо-
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собствовали активизации словотворческих процессов, «резуль-

татом чего стал приток в язык массмедиа и интернета огромного 

количества новаций, связанных с новыми объективными усло-

виями жизнедеятельности человека» [Русский язык коронави-

русной эпохи 2021: 6]. 

В указанный период наблюдалось стремительное обновление 

русского лексикона – на наших глазах появилась и сформирова-

лась представительная тематическая группа слов, называющих 

пандемические реалии. Впервые в истории отечественного гу-

манитарного знания в качестве внешнего, социального фактора 

языковых изменений выступила пандемия – массовая эпидемия, 

захватившая огромные территории и изменившая социолингви-

стическую ситуацию во многих странах. Типологически общим 

местом оказались для разных языков основные номинации, ис-

пользуемые для базовых понятий пандемии (coronavirus, 

COVID-19, self-isolation, quarantine, social distance и др.). Эти 

номинации стали первичной лексической базой для формирова-

ния интернационального лексического минимума, на базе кото-

рого начались коллективное словотворчество, коллективная 

языковая игра. Английские неологизмы и контаминанты панде-

мийной тематики стали чрезвычайно востребованными в языках 

мира. 

Сходные процессы наблюдаются и в других языках: «Почти 

за два года пандемии бытовой язык немцев, да и других народов 

претерпел революционные изменения. В нем не только появи-

лись новые словечки и афоризмы, но и привычные выражения 

обросли неожиданными смыслами и ассоциациями» [Забродина 

2021]. Институт немецкого языка имени Лейбница зафиксиро-

вал настоящий бум словотворчества: больше тысячи остроум-

ных словечек и образных выражений. Среди них – «ковид-

диссиденты» и «ковидиоты», «коронавечеринки» и «коронаябе-

ды» [Забродина 2021]. 

В 2021 году вышел «Словарь русского языка коронавирусной 

эпохи», подготовленный Институтом лингвистических исследо-

ваний РАН и содержащий около 3500 лексем пандемийной лек-

сики [Словарь… 2021]. Словарный материал регистрирует бога-

тый и сложный спектр отношения говорящих к ситуации и реа-
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лиям пандемии. Воссоздана коллективная языковая личность 

человека, внезапно оказавшегося окруженным новыми реалия-

ми, а вместе с ними – новыми словами. 

С точки зрения социокультурной и лингвокогнитивной 

большую роль в деривационных процессах играют социально-

значимые исходные слова, или ключевые слова социокультур-

ного пространства. Вокруг таких слов обычно происходит быст-

рый, лавинообразный процесс роста производных, которые ши-

роко представлены в медийных текстах печатных и электрон-

ных СМИ, теле- и радиоэфира. Пандемическая эпоха ввела в 

наш лексикон целый ряд новых ключевых слов, которые стали 

ее символами и маркерами: пандемия, вирус, вакцина, маска, 

прививка, карантин и др., которые активно вовлекаются в про-

цессы словопроизводства. Ключевыми словами, характеризую-

щими свое время и послужившими основой широкого слово-

творчества, стали слова ковид и коронавирус и их разговорный 

синоним корона. На базе данных слов создаются новообразова-

ния по словообразовательным стандартам и с отступлением от 

них.  

Пандемия запустила невероятный по продуктивности слово-

образовательный процесс, в котором реализован огромный по-

тенциал русской словообразовательной системы: активизация 

ряда аффиксов и аффиксоидов, продуктивные способы создания 

сложных неологизмов, новая глагольная лексика, словообразо-

вание на базе имен собственных, новые словообразовательные 

гнезда на базе имен собственных и др. Пандемия привела в дей-

ствие механизмы словотворчества, в которых начали вербализо-

ваться впечатления, ассоциативные образы и параллели, возни-

кающие у носителей языка. 

Одним их ярких фрагментов языковой картины мира стало 

противопоставление ковид-диссидентов и корона-верующих. 

Реализованное в большом количестве новообразований, оно от-

ражает тонкость, сложность психологической реакции человека 

на ощущение страха, близости смерти. 

На базе ключевых слов пандемической эпохи создаются де-

риваты с продуктивными префиксами противопоставления, от-

рицания, отсутствия (анти-, без-), временной семантики (до-, 
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пост-), размерно-оценочной семантики (супер-, сверх-): Код 

антивируса (Российская газета. 27.04.2021); Все большую мощь 

год за годом набирает движение антипрививочников (Наша 

Версия. 02.-08.11.2020); В Москве раньше штрафовали анти-

масочников, а теперь – и «подбородочников» (Комсомольская 

правда. 27.10-03.11.2021); Антивакцинаторы … всякую чушь 

несут (Вести FM. 11.02.2021); Антиковидники, ковид-

диссиденты очень сильно активизировались (Вести FM. 

26.09.2021); Попрощались лидеры Венгрии и России в антико-

видном стиле… (1-й канал. 01.02.2022); В наши дни у Рашкина 

активная антипрививочная позиция (Россия 1. 31.10.2021); Все 

безмасочники как на подбор: думают, что они революционеры 

и рок-звезды (Комсомольская правда. 27.10-03.11.2021); С 1 де-

кабря 2020 года начала работать в бесковидном режиме боль-

ница 19… (Om1.ru. 26.03.2021); На карте России не осталось 

белых, безвакцинных пятен (Россия-1. 26.03.2021); Возвраще-

ние туризма на докоронавирусный уровень в планах пока не 

значится (Россия-24. 13.05.2020); В последние доковидные не-

дели девушка узнала… (Россия 24. 06.02.2022); Эксперт спрог-

нозировал возвращение в 2022 году безработицы на допандеми-

ческий уровень (Известия. 26.02.2021); Нас пандемия разделила. 

У нас теперь допандемийные чемпионы и после пандемии (Рос-

сия 1. 06.02.2022); … мало кто помнит, какой была смертность 

от инфекций в довакцинальную эпоху (Российская газета. 

20.10.2021); Отдых в посткоронавирусную эпоху будет другим 

(1-й канал. 27.04.2020); Миллионы россиян столкнулись с по-

следствиями постковида (Московский комсомолец. 

19.01.2022); Еще одна постковидная пациентка <…> стала 

бояться …собственной квартиры (Московский комсомолец. 

19.01.2022); …будь то ядерное оружие или какой-нибудь супер-

коронавирус… (mixednews.ru/archives/162957); А я думал, как 

идеи сверхкоронавируса сносят башни поклонников коронави-

руса (ariom.ru 28.03.2020); Объявится суперковид 2020, кото-

рый сделает богатыми еще несколько человек в мире 

(narprod.com/blog/klimenkov); Инопланетное происхождение 

сверхковида еще не рассматривали (eva.ru/forum). 

Суффиксальные производные представлены прилагательны-

https://eva.ru/forum/
https://eva.ru/forum/
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ми, существительными с размерно-оценочными суффиксами, 

существительными с семантикой лица, помещения и отвлечен-

ной семантикой, глаголами: Несмотря на «коронавирусные» 

ограничения, фестиваль продолжается (День города. 29.07–

04.08.2020); Поэтому лучше не экспериментировать, не риско-

вать здоровьем, не устраивать «ковидные вечеринки» (Россий-

ская газета. 28.04.2021); Не знаю, может, мне показалось, но в 

фильмах и сериалах пандемийной поры актеры держали меж-

ду собой «социальные дистанции»…(Российская газета. 

26.04.2021); Новые коронавирусные ограничения вступят в силу 

30 октября в Приморье (Интерфакс. 29.10.2021); Лечение ко-

видных больных – это военная ситуация (Московский комсо-

молец. 13.10.2021); Не знаю, может, мне показалось, но в 

фильмах и сериалах пандемийной поры актеры держали меж-

ду собой «социальные дистанции»…(Российская газета. 

26.04.2021); В Европе новый вакцинальный скандал (1-й канал. 

25.04.2021); И в соцсетях, и в офлайне (в транспорте, магази-

нах) растет противостояние «масочников» и «безмасочни-

ков». Ковид еще больше разделил население по классам и воз-

растам (Аргументы недели. 06.11.2020); На судмедэкспертизу 

везут не «ковидников», а умерших при невыясненных обстоя-

тельствах (hromadske.ua. 19.05.2021); Китайский "ковидник" в 

крупном порту поставил под угрозу мировую торговлю. Власти 

перекрыли одну из самых загруженных морских гаваней (mk.ru. 

13.08.2021); «слабенький, хиленький коронавирусик» (tsargrad.tv. 

20.11.2020); И ковидик по степени патогенности очень сла-

бенький (tsargrad.tv. 02.08.2020); Вот спасибо тебе тогда будет 

короновирушка наш — накормилец! (fakeoff.org. 18.03.2020); 

проникшим в поры цивилизации изменчивым вирусом «ковидуш-

ки» (Наша Версия. 30.07.2020); КПРФ вновь заявляет о недо-

пустимости принудительной вакцинации и «куардизации» на-

селения (Российская газета. 25.11.2021); Мы карантиним в та-

ких тонах (НТВ. 26.04.2020); Двойные стандарты! Работать 

нельзя, а вот волонтерить можно! (МК в Нижнем Новгороде. 

15– 22.04.2020);  

Яркой экспрессией обладают производные на базе неодери-

ватов: Ляшко о протестах «антивакцинаторов» <…> По-

https://tsargrad.tv/news/
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верьте, в реанимациях антивакцинаторский дух очень быстро 

пропадает… (Цензор.НЕТ. 03.11.2021); Антиваксерша Шук-

шина столкнулась с новой бедой: заткнули рот (Экспресс-

газета. 06.12.2021). 

Указанные социально значимые слова участвуют и в образо-

вании сложных слов по моделям агглютинативного типа без со-

единительных элементов: Во Владивостоке появились желтые 

ковид-маршрутки (Российская Газета. Неделя. 31.03.2021); Не-

сколько дней мы лечились дома, но состояние становилось все 

хуже, и ее госпитализировали в ижевский ковид-центр 

(https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?t=1435282&start=1550

0); …в мире говорят о третьем пришествии коронакризиса 

(НТВ. 06.04.2021); Я очень благодарен проекту Маска, который 

разбавил эту корона-ситуацию (НТВ. 02.05.2021); Обамаш-

тамм, как его окрестили в штате <…>, где в начале августа 

праздновали день рождения Обамы (1-й канал. 12.08.2021); Хо-

тя кафедральный закон о QR-кодах отправили на доработку, 

регионы, которые уже ввели QR-ограничения, пока их не отме-

няют. В столице, например, большинство театров и концерт-

ных залов работают по принципу COVID-free…(Российская га-

зета. 25.01.2022). 

Эвристический характер имеют и нарушения языкового ка-

нона, словообразовательных правил, стандартов в процессе соз-

дания новообразований. Подобное словотворчество представля-

ет собой, по мнению Т.А. Гридиной, «качественно новый уро-

вень вербальной креативности (проявление творческой активно-

сти в осознанном моделировании, выборе нестандартного язы-

кового кода)» [Гридина 2013: 10]. 

Период пандемии коронавирусной инфекции отличает осо-

бое усиление игрового, смехового, «карнавального» начала в 

языке, что является естественной реакцией говорящих на пере-

живаемый коллективный стресс, шок, на страхи и опасность. 

Языковая игра позволяет преодолеть состояние шока, «психоза, 

истерии, паники, страха» [Русский язык коронавирусной эпохи 

2021: 10]. В рассматриваемый период особенно очевидна доми-

нирующая роль языкового творчества в современном словооб-

разовании. 

https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?t=1435282&start=15500
https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?t=1435282&start=15500
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Ярким проявлением языковой, словообразовательной игры, 

можно считать такие неузуальные деривационные процессы, как 

контаминация и заменительное словообразование. Языковая иг-

ра с ключевыми словами пандемийной эпохи особенно видна 

при контаминации. При контаминации происходит произволь-

ное совмещение формально тождественных частей исходных 

слов в составе неузуального производного, что способствует 

увеличению семантического объема новообразования, в кото-

ром могут сочетаться далекие и не всегда связанные в реальной 

действительности понятия. В процессы контаминации активно 

вовлекаются ключевые слова пандемической эпохи: Сомелье и 

энологи предлагают народу вакхцину и вакхцинацию (123ru.net. 

26.04.2020) – Вакх + вакцина; Самый популярный хештэг <…>– 

#вакцинацизм (1-й канал. 14.08.2021) – вакцина + нацизм; Ко-

ронавирус сегодня нанес ощутимый удар по мировым рынкам… 

Этот год для мировых бирж, похоже, стал вирусокосным 

(НТВ. 28.02.2020) – вирус + високосный; Во время вынужденно-

го одиночества Уильямс развлекал себя и своих подписчиков в 

инстаграме исполнением песен по заявкам, <…> назвав это 

шоу «карантиноке» (intermedia.ru. 16.04.2020) – карантин + 

караоке; Лингвистическая коронавирусистика. Слово «корона-

вирус» вошло в общеязыковой лексический фонд совсем недавно 

(до этого оно было известно только узким специалистам и да-

же писалось через дефис: «корона-вирус»), однако всего лишь за 

несколько месяцев русский язык успел приспособить его под се-

бя (philfak.ru 05.05.2020) – коронавирус + русистика. 

В контаминированных новообразованиях в качестве исход-

ного часто выступает производное корона, производное от ко-

ронавирус: Коронагеддон — Армагеддон в эпоху коронавируса 

(Posta-Magazine.ru 13.05.2020) – корона + Армагеддон; Коронаг-

ностия — отрицание наличия вируса и вера во всемирную мис-

тификацию. Никакие разумные доводы и свидетельства не спо-

собны столкнуть коронагностика с его точки зрения… Есть 

случаи, когда коронагностик с уже диагностированным COVID 

отрицал очевидное и не принимал мер предосторожности 

(news-life.pro 19.04.2020) – корона + агностик; 25 твитов о 

том, что чувствует бизнес во время коронакалипсиса 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

208 

 

(news.myseldon.com. 03.04.2020) – корона + апокалипсис; Рес-

тораны, парки развлечений, даже фрилансеры уже ощутили 

неприятные последствия короникул (teleguide.ru. 04.08.2020) – 

корона + каникулы; «Новая коронормальность» в социально-

политической рефлексии (Околокремля. 28.05.2020) – корона + 

нормальность. 

 Среди сложных слов с исходным ковид также представлены 

контаминированные новообразования: Дальноковидная внеш-

няя политика (Коммерсантъ. 24.11.2020) – дальновидный + ко-

вид; И прозрев, ринулись помогать оказавшемуся в непростой 

ковидной ситуации ближнему своему, окрестив свой искренний 

порыв ковидарностью (Сорок один. 03.07.2020) – ковид + соли-

дарность; Ковидео — по аналогии с карантинками, ковидео ‒ 

это видео о жизни в самоизоляции (Posta-Magazine.ru. 

13.05.2020) – ковид + видео; Образец, видавший ковиды. Ут-

вержден единый сертификат о вакцинации (Российская газета. 

27.10.2021) – ковид + (видавший) виды. В последнем случае 

обыгрывается прецедентный текст видавший виды. 

При заменительном словообразовании в исходном слове ме-

сто одной из частей (морфемной или неморфемной) занимает 

ключевое слово пандемийной эпохи, в результате чего новооб-

разование вступает в семантическую перекличку с исходным 

словом: Отменили Евровидение – получите карантиновидение 

(mir24.tv. 12.04.2020) – исходное Евровидение; Страна пере-

страивается на карантинное мышление, люди представляют 

себя окруженными опасностью – формируется … каранти-

нофрения (Theworldnews.net. 23.05.2020) – исходное шизофре-

ния; Уже три месяца в мире бушует коронафрения. Коронаф-

рения вызвала принятие нелепых решений в организации каран-

тинных мероприятий в разных учреждениях высшего образова-

ния (saroblnews.ru 19.03.2020) – исходное шизофрения; Только 

штрафы вразумят коронафреников (BezFormata.com 

19.03.2020) – исходное шизофреник; КОРОНАЯЗ. Нет слов, как 

ковидно! (Комсомольская правда — Москва 20.11.2020) – ис-

ходное новояз. Исходное слово и неодериват могут находиться в 

отношениях контекстуальной синонимии (новояз – коронаяз, 

шизофрения – коронафрения, шизофреник – коронафреник), 
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контекстуальной антонимии (Евровидение – карантиновидение). 

Ученые связывают подобные всплески словообразовательной 

активности в СМИ с ситуациями, которые могут быть подверг-

нуты комической трактовке и тем самым могут послужить толч-

ком для языковой игры: «Наблюдения в различных сферах со-

временной коммуникации показывают, что многие дискурсив-

ные новации объединены общей установкой на «несерьезное 

общение», или игровой стратегией» [Иссерс 2012: 118]. 

Новообразования на базе «коронавирусной лексики» отра-

жают разнообразные отношения говорящих к ситуации и реали-

ям пандемии: неодобрительное, презрительное, пренебрежи-

тельное отношение (ковидла, ковидло, ковидник, ковидятня, ко-

ронка), понижение (разг. ирон. короняша, короняшка, разг. 

шутл. ковидушко, удалёнушка, шутл. короныч, пандемионат) 

или повышение градуса тревожности (ковидоапокалипсис, коро-

накалипсис). 

Новообразования с исходными словами, отражающими си-

туацию пандемии в современном российском социуме, доста-

точно наглядно свидетельствуют об общественных умонастрое-

ниях: от негативной оценки, неприятия сложившейся ситуации 

до иронизирования и языковой игры. Таким образом, новообра-

зования на базе ключевых слов пандемийной эпохи представля-

ют сложную, пеструю, противоречивую, трагическую и, одно-

временно, оптимистическую языковую картину мира коронави-

русной эпохи. 
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МОТИВИРОВАННОСТЬ НЕОЛОГИЗМОВ  

КОМПЬЮТЕРНОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу мотивированности новых 

лексических единиц компьютерного дискурса. Актуальность исследо-

вания обусловлена выбранным объектом и полем исследуемого лин-

гвистического явления. Фактический материал исследования составил 

корпус неологизированной лексики, семантическая направленность 

которого объясняется прагматическим аспектом. Негативная рецепция 

феномена компьютерно-опосредованного взаимодействия нашла своё 

отражение в эмоционально-чувственных компонентах лексического 

значения неолексики. В качестве методов исследования использованы 

методы словообразовательного, контекстуального, семантического, 

структурного, компонентного и дефиниционного анализа. Экспери-

ментально верифицируется семантическая и морфологическая моти-

вированность новых слов. Автор приходит к заключению, что относи-

тельная мотивированность неолексики обусловлена языковой интен-

цией к созданию устойчивых лексических единиц, в результате чего 

отмечается бóльшая адаптация неологизмов в языковой системе и ре-

чевой практике. 

Ключевые слова: мотивированность, неологизмы, компьютерный 

дискурс, компьютерные технологии, неолексика, неологизированные 

словосочетания, лингвистический анализ, лексические единицы. 
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MOTIVATION OF COMPUTER DISCOURSE NEOLOGISMS 
 
Abstract. The article analyzes motivation of new lexical units of com-

puter discourse. The relevance of the study is determined by the object and 

the field of the linguistic study. The material of the study was a corpus of 

neologized vocabulary, semantically oriented by the pragmatic aspect. The 

negative reception of computer-mediated interaction is reflected in the emo-

tional components of neologisms lexical meaning. In the course of the re-
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search, methods of word-formation, contextual, semantic, structural, com-

ponent and definitional analysis were applied. The semantic and morpho-

logical motivation of new words is experimentally tested. The author comes 

to the conclusion that relative motivation of neolexics is due to the linguistic 

intention to create stable lexical units, as a result, there is a large adaptation 

of neologisms in the language system and speech practice. 

Keywords: motivation, neologism, computer discourse, neolexics, neol-

ogized phrases. 

 

Мотивированность напрямую связана с процессами номина-

ции и неологизации. Создание нового слова обусловлено ориен-

тацией на различные аспекты объекта или фрагменты явлений 

действительности. При когнитивном подходе мотивированность 

новых слов представляет собой результат процесса познания. 

Мотивированность неологизмов может быть рассмотрена на 

различных уровнях слова: лексическое значение, словообразо-

вательная структура и внутренняя форма. Следовательно, спра-

ведливо дифференцировать мотивированность лексического 

значения, мотивированность словообразовательной структуры и 

мотивированность внутренней формы неологизмов. В совокуп-

ности мотивированность представляет зону пересечения денота-

тивно-семантических пространств лексического значения и 

морфемной структуры. «Мотивированность на уровне лексиче-

ского значения – это сохранение корреляции между семантикой 

морфемной структуры и лексическим значением. Мотивирован-

ность на словообразовательном уровне – это сохранение корре-

ляции между словообразовательным значением и лексическим. 

Мотивированность на уровне внутренней формы – сохранение 

корреляции между структурой знания, стоящей за внутренней 

формой, и структурой знания, стоящей за лексическим значени-

ем» [Сидорова 2006: 65]. 

Лексическое значение неологизмов представляется сложным, 

многоаспектным, но цельным объектом исследования. 

А.И. Смирницкий определяет лексическое значение как «из-

вестное отображение предмета, явления или отношения в созна-

нии (или аналогичное по своему характеру психическое образо-

вание, конструированное из отдельных элементов действитель-

ности), входящее в структуру слова в качестве так называемой 
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внутренней его стороны, по отношению к которой звучание 

слова выступает как материальная оболочка, необходимая не 

только для выражения значения и для сообщения его другим 

людям, но и для самого его возникновения, существования и 

развития» [Смирницкий 1955: 89]. Все аспекты лексического 

значения взаимосвязанные и взаимодействующие. Представля-

ется возможным обозначить два подхода к рассмотрению лек-

сического значения новых лексических единиц: 1) как аспект 

специфического, языкового отражения внеязыковой действи-

тельности; 2) как смысловое содержание знаковой структуры в 

составе лексической единицы, выполняющей в речи ряд функ-

ций.  

Содержательная сторона лексического значения неологизмов 

воплощает специфическое отражение новых явлений и объектов 

действительности. Комплекс дифференциальных элементов или 

признаков необходим для достаточного разграничения неолек-

сики от других единиц в процессе коммуникативно-

опосредованной коммуникации. Лексико-семантическое значе-

ние неологизма может содержать и выражать свойства обозна-

чаемого объекта: физические характеристики (форму, размер, 

структуру, цвет, элементный состав), функциональные (назна-

чение, действия), прагматические (оценку и субъективное пред-

ставление об объекте или его свойствах, вторичные концепту-

альные признаки объекта или связанной с ним ситуации). 

Рассмотрим далее неологизмы компьютерного дискурса на 

предмет их мотивированности. В качестве фактического мате-

риала исследования представлена группа новых языковых еди-

ниц, отличающихся эмоционально-чувственными компонентами 

лексического значения. Негативная рецепция феномена компь-

ютерно-опосредованного взаимодействия прослеживается в ре-

зультате неудовлетворительного эмоционального и физического 

состояния пользователей инфокоммуникационными техноло-

гиями. 

Примером словообразовательной мотивации выступит не-

ологизм SuperCancer. Первый компонент представляет собой 

префикс super-, указывающий на превосходную степень обозна-

чаемого явления. Второй компонент – Cancer является заимст-
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вованием из медицинской терминологии. Значение мотивирую-

щего слова сancer занимает периферийное положение при тол-

ковании мотивированного неологизма SuperCancer– интернет-

зависимость. Метафорическая мотивированность нового слова 

проявляется в сравнении интернета и жизненноопасного онко-

заболевания.   

Морфологическая мотивированность, характеризующаяся 

связью морфологической структуры компонентов и их значе-

ний, наблюдается в следующих неологизированных словосоче-

таниях. Facebook fatigue – состояние усталости от социальной 

сети Facebook. Аналогичным образом образовано словосочета-

ние Password fatigue – умственное истощение и разочарование, 

вызванные необходимостью запоминать большое количество 

паролей. Дефиниция неологизмов содержит полную форму про-

изводящих основ. 

Немаловажно отметить заболевания, возникающие вследст-

вие сверхмерного использования мобильных устройств. Fat 

finger syndrome – изначально, медицинский термин означает за-

болевание, вызванное перееданием. Однако появилось второе 

значение – синдром усталости и лени, вследствие чего возника-

ют трудности при концентрации внимания на наборе текста и 

допускаются неловкие опечатки. Синонимичным выступит не-

ологизм Blackberry Thumb – данное заболевание приводит к бо-

ли в сухожилиях и связках больших пальцев по причине чрез-

мерного набора текста на мобильных устройствах. Первый ком-

понент словосочетания является названием смартфона одно-

имённой компании. 

Увеличилось число пациентов, жалующихся на боль в глазах 

после длительной работы или игры перед монитором компью-

терного устройства (a computer vision syndrome). Наблюдается 

выраженное состояние общего напряжения и усталости от чте-

ния текста на экране компьютера или электронной книги (a 

screen fatigue). Продолжительное пребывание перед монитором 

и неудобное положение тела могут стать причиной болей в по-

звоночнике и шейном отделе, соответственно (gameboy disease). 

Первоначально этим страдали дети и любители видеоигр, что 

объясняет наличие в неологизме ключевого компонента 
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gameboy. Однако в последнее время это заболевание отмечается 

среди всех возрастных категорий, поскольку злоупотребление 

нахождением вблизи мониторов обусловлено различными вида-

ми деятельности. Например, увлечение просмотром фильмов и 

телевизионных передач (binge-viewing, binge-watching), продол-

жительным чтением (binge-read), длительным прослушиванием 

музыки (binge-listen). Последние сложные неологизмы образо-

ваны по словообразовательной модели N+V=N, где N – binge, 

‘злоупотребление’ и V – read/listen, читать, слушать. 

Человек, одержимый своим смартфоном (a smartphone 

zombie), зачастую испытывает тревожные чувства, ожидая ответ 

на своё текстовое сообщение (textpectation<text+expectation). 

Более того, он многократно отвлекается на ложное ощущение, 

что вибрирует телефон (a phantom vibration syndrome). Тех лю-

дей, кому привычнее писать текстовые сообщения, чем общать-

ся по телефону или вживую, можно охарактеризовать текстра-

вертами (a textrovert<text+extrovert). 

Упомянутые выше неологизмы textpectation и textrovert по 

структурному типу относятся к слоговым аббревиатурам. Они 

обладают относительной мотивированностью. Особое внимание 

заслуживают номинации, передающие эмоции страха, беспо-

койства и тревожности. Nomophobia<no+mobile+phobia – страх 

не иметь совсем или не иметь возможности пользоваться мо-

бильным телефоном. Дериваты nomophobic, a nomophobe моти-

вированы формой производящего слова и формой производяще-

го суффикса. Наблюдается тождественность значений всех ком-

понентов, за исключением грамматического частеречного зна-

чения. Относительно мотивированно словослияние Infomania 

<information+mania – состояние, в которое впадает человек, по-

сле длительного поиска значений странных эзотерических слов 

в интернете. Человек чувствует себя ‘ходячей энциклопедией’, 

переполненной информацией. В отличие от инициальных аб-

бревиатур (иными словами, сокращений первых букв исходного 

слова или словосочетания), слоговые сокращения максимально 

мотивированы благодаря тому, что сохраняются реальное фор-

мально выраженное сходство и семантическое тождество ис-

ходных слов. Ringxiety<ringing+anxiety – состояние беспокойст-
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ва в тот момент, когда кажется, что слышен звонок сотового те-

лефона или ощущается вибрация вызова (возможно, ожидается 

важный звонок), возникает потребность проверить дисплей, но 

это оказывается ложным сигналом. To become Wirate (<wireless 

– беспроводной + irate – гневный, сердитый) – сердиться по 

причине плохой/медленной работы беспроводного интернета.  

Мотивированность инициальных аббревиатур обусловлена 

контекстом. FOMO, fomo<Fear Of Missing Out – ‘синдром упу-

щенной выгоды’, страх пропустить социальное событие или 

другой положительный опыт, особенно тот, о котором стало из-

вестно из социальной сети. Антонимом выступит понятие JOMO 

<Joy of Missing Out – ‘радость от упущенной выгоды’, состояние 

радости и наслаждения от текущего дня и социального окруже-

ния. 

Семантическая мотивированность переносного значения от-

мечается в неологизме Qwerty tummy, QWERTY tummy – это тер-

мин, обозначающий явление расстройства желудка, которое 

происходит от использования грязных клавиатур компьютеров 

(где первым компонентом выступают буквенные обозначения 

клавиш английской раскладки QWERTY, расположенные в 

верхнем ряду), так же, как и дисплея (клавиш) мобильных теле-

фонов из-за отсутствия элементарной гигиены. Следующая аб-

бревиатура характеризуется мотивированностью на словообра-

зовательном уровне. iSAD<internet Separation Anxiety Disorder/I 

am sad – необъяснимо грустное чувство, вызванное известием о 

смерти основателя компании Apple С. Джобса. Неологизм, по 

своим структурно-графическим компонентам напоминающий 

всем известные аббревиатуры IPod, IPhone, IPad, появился в 

2011 г. для передачи скорбных эмоций как дань уважения 

С. Джобсу. 

Из вышеизложенного следует, что неологизмы компьютерно-

го дискурса характеризуются семантической и морфологиче-

ской мотивированностью. Продемонстрирована мотивирован-

ность новых языковых единиц на лексическом и словообразова-

тельном уровнях. Относительная мотивированность неолексики 

обусловлена языковой интенцией к созданию устойчивых лек-
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сических единиц, что в результате приводит к большей адапта-

ции неологизмов в языковой системе и речевой практике. 
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ИГРОВОЙ АСПЕКТ ОТРАЖЕНИЯ ТЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

 
Аннотация. В работе рассматриваются некоторые особенности 

отражения вакцинации против коронавируса, ставшей особенно 

актуальной в российских СМИ в конце 2020 г. и начале 2021 г. 

Уделяется внимание игровому аспекту отражения темы – 

окказиональным лексическим единицам, а также трансформациям 

прецедентных текстов и фразеологизмов, прежде всего в заглавиях 

оценочного типа. Отмечается группа высокочастотных слов 

(собственно русских и иноязычных), называющих реалии, которые 

появились впервые или стали актуальными в условиях эпидемии. 

Один из ракурсов анализа таких слов – их текстогенность, участие в 

порождении текстов юмористического характера, в частности, 

анекдотов. 

Ключевые слова: вакцины, вакцинация, ключевые слова, языковая 

игра, пандемия, коронавирус, инфекции, медиалингвистика, медиатек-

сты, медиадискурс, средства массовой информации, юмор.  

 
СONEVA LILYANA  

Veliko-Tarnovo, Bulgaria 

GAME ASPECT OF REFLECTING THE TOPIC OF  

VACCINATION AGAINST CORONAVIRUS 

 

Abstract. The paper discusses some features of the reflection of vac-

cination against coronavirus, which became especially relevant in the Rus-

sian media in late 2020 and early 2021. Attention is paid to the game aspect 

of the reflection of the topic – occasional lexical units, as well as transfor-

mations of precedent texts and phraseological units, primarily in the titles of 

the evaluative type. There is a group of high-frequency words (actually 

Russian and foreign) naming realities that appeared for the first time or be-

came relevant in the conditions of the epidemic. One of the perspectives of 

the analysis of such words is their textuality, participation in the generation 

of humorous texts, in particular, jokes. 

Ключевые слова: vaccine, vaccination, keyword, language game. 
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Эпидемия коронавируса, начавшаяся в России в первые 

месяцы 2020 г., существенно изменила жизнь людей и стала 

центральной темой для обсуждения в неофициальном общении, 

в массмедиа и интернете. Существенно изменился и язык, как 

всегда происходит в периоды серьезных социальных и 

экономических потрясений, и прежде всего – язык СМИ. 

Именно СМИ представили уникальный материал о 

коронавирусе: «…медиа тоже охватила своя пандемия – 

пандемия словотворчества, что обусловило появление целого 

потока неологизмов 2020 года [Прокофьева, Щеглова 2021: 65]. 

Изменения в языке проявились активнее всего в лексике. 

Здесь следует отметить группу высокочастотных слов, своих и 

иноязычных, называющих реалии, которые появились впервые 

или стали актуальными в условиях эпидемии. В эту группу, 

оформившуюся довольно быстро, еще в начале 2020 г., входят 

как новые слова (COVID-19/КОВИД-19/ковид-19, ковид, 

коронавирус, корона), так и получившие новое значение (маска, 

изоляция, шашлычник и др.) [Цонева 2020]. 

В группу высокочастотных слов следует отнести и некоторые 

медицинские термины – сатурация, интубация, штамм, мутация 

и др. Позднее, в конце 2020 г. и начале 2021 г., когда началось 

активное обсуждение вакцинации против коронавируса, 

широкоупотребительными стали и термины вакцина, препарат, 

антитела, доза, вакцинировать/ся, иммунизировать/ся, 

привить/ся, вакцинация, иммунизация, прививка, вакцинный, 

вакцинационный, прививочный, бустерный и др. 

Возросшую частотность употребления подобных слов за 

рамками научного стиля можно считать проявлением 

медиатизации медицинского дискурса, которая является 

предметом внимания в интересной работе М.П. Кожарнович 

[Кожарнович 2021]. 

Некоторые из названных выше слов (например, ковид, маска, 

карантин, изоляция и др.), «задевшие за живое» абсолютно всех, 

стали символами времени – они называют важные для всех 

смыслы и находятся в фокусе общественного внимания, что 

дает основание обозначить их термином ключевые слова 

[Шмелева 2009]. 
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Ключевыми можно также считать слова вакцина и 

вакцинация – они стали жить новой, активной жизнью, и, как 

многие «пандемийные слова», стали символами или маркерами 

времени [Цонева 2021]. Ср. об этом: Слова «вакцина» и 

«вакцинация» стали наиболее популярными в русскоязычных 

сегментах Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, 

Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в 

блогах, говорится в исследовании компании «Медиалогия». В 

целом в период с 1 января по 23 декабря 2021 г. пользователи 

упомянули данные слова 63,72 млн раз. (Ведомости 28.12.2021) 

Как и другие ключевые слова, слова вакцина и вакцинация 

имеют интересные характеристики – текстогенность, высокую 

частотность, словообразовательную продуктивность, 

расширенную сочетаемость, участие в языковой игре и т. д. 

[Шмелева 2009: 63-68]. 

Текстогенность данных слов (способность «порождать» 

большое количество текстов разных жанров) проявляется в 

огромном количестве текстов СМИ разной направленности, а 

также в интернете.  

Отдельная тема – порождение текстов юмористического 

характера, например, анекдотов. Темой анекдотов, как правило, 

становятся важнейшие для общества вещи, в том числе самые 

серьезные и даже трагические события, такие как кризис, 

санкции и т. д.; они, как известно, являются отдушиной, формой 

сопротивления обстоятельствам жизни [Цонева 2012]. 

Приведем пример типичного двучастного анекдота, в 

котором есть начало, создающее интригу, и неожиданный или 

парадоксальный конец: Продолжают поступать тревожные 

сообщения о побочных эффектах вакцины Pfizer в Израиле. На 

этот раз бедствие постигло 40-летнюю женщину-врача. Через 

неделю после первой прививки от нее ушел муж к 20-летней 

невакцинированной медсестре. 

Второй пример относится к актуальному типу короткого 

анекдота, из одного предложения: Рюмка водки, которая раньше 

называлась «на посошок», теперь называется «бустер». 

Анализ анекдотов, как и текстов о вакцинации вообще, 

позволяет увидеть, что с течением времени фокус интереса к 

https://www.mlg.ru/ratings/research/10779/
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теме меняется, и на передний план выходят различные 

актуальные вопросы, среди которых создание вакцинных 

препаратов и конкуренция между ними, массовая вакцинация, 

отношение к вакцинации и ее эффективности, побочные 

эффекты вакцинации и т. д.  

Важная особенность рассматриваемых текстов – стремление 

к вербальной креативности для экспрессивного выражения 

актуального содержания, что находит выражение, кроме всего, в 

различных формах языковой игры. Ср. об этом: «Гибкость, 

адаптивность, креативность, способность быстро осваивать 

ранее неизвестное – все это не про требования к какой-нибудь 

модной вакансии. Это про наш язык. Изменения, кризисы и 

перипетии, которые с нами происходят, сразу же находят свое 

выражение в «великом, могучем, правдивом и свободном». А 

пандемия, бесспорно, не просто повлияла на наш образ жизни, 

но и изменила его навсегда» (timeout.ru01.06.2020) 

Языковая игра – сложный феномен, .функции которого не 

ограничиваются созданием комического эффекта [Гридина 

2008: 4]. Языковую игру все чаще связывают с креативными 

возможностями языковой личности, она – способ реализации 

способностей языковой личности, творческий акт, который 

демонстрирует ее индивидуальный стиль [Подольская 2008: 44]. 

Рассмотрим некоторые проявления языковой игры, в которые 

включаются не только слова вакцина и вакцинация, но и другие 

тематически связанные слова, в том числе уже упомянутые 

медицинские термины. В них, как правило, проявляется 

характерное для современной языковой личности стремление не 

только и не просто обозначить, но и оценить новое, выразить 

отношение к нему. 

Традиционное для современных СМИ средство 

экспрессивизации текста – словообразовательные игры, в 

частности – окказиональные слова. Они, как известно, 

создаются по различным моделям и выражают эмоционально-

оценочное отношение к обозначаемому. 

Например, существительные для называния лиц, в массе 

своей окказиональные, относятся к 2021 г., когда люди в России, 

как и люди в других странах, разделились на сторонников и 
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противников вакцинации: Наткнулась в фейсбуке на спор 

прививочников с антипрививочниками – многолюдный, 

интернациональный, содержательный, без хамства (почти). 

(Новые известия 13.01.2021) 

Ср. аналогичные примеры из интернета: Зачем столкнули 

ваксов с антиваксами (fishki.net 10.08.2021); За неимением 

настоящих проблем, тягот и лишений, общество вдруг 

разделилось на ваксеров и антиваксеров (zen.yandex.ru 

27.11.2021); Тем не менее мне казалось важным подойти к 

сообществу антивакцинщиков именно с позиции диалога 

(itmo.ru 26.08.2021). 

Отметим и сложные окказиональные слова, называющие 

новые реалии: В мировую моду начал входить вакцинотуризм в 

Россию; Другая категория вакцинотуристов – те, кто 

препаратам, используемым на их родине, по каким-то причинам 

не доверяет (Московский комсомолец 11.02.2021); 

Вакциноконкурентное преимущество (Коммерсант 24.06.2021) 

– заглавие текста о том, что работодатели предпочитают 

назначать вакцинированных сотрудников. 

Особый интерес в плане игрового словотворчества 

представляет контаминация – способ компрессивного 

словопроизводства путем объединения двух слов в результате 

совмещения их частей (начальных и/или конечных).  

Приведем пример контаминанта, объединяющего слова 

вакцина и циники,  выражающего в сжатой форме негативную 

оценку некорректного отношения к российской вакцине за 

рубежом: Вакциники: какие антиковидные меры ждут 

иностранцев в Европе. И можно ли в ЕС работать и учиться 

привитым «Спутником V» (Известия 27.11.2021) 

К самым ярким проявлениям окказиональности можно 

отнести следующий пример: Краеукольный вопрос Европы/ 

Вакцинация в странах ЕС разворачивается медленно 

(Коммерсант 12.01.2021), в котором выделенное слово можно 

трактовать неоднозначно – как контаминант или как 

паронимическую аттракцию. 

Приведенные выше немногочисленные примеры 

окказиональных единиц подтверждают наше наблюдение, что 
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здесь в целом меньше нового. Множество таких единиц, в том 

числе ярких, игровых, демонстрирующих гибкость языка, 

появилось в 2020-м г., в начале эпидемии, когда можно говорить 

о лавине, шквале производных слов, прежде всего от 

актуальных основ ковид, корона, карантин, маска, zoom и т. д. 

Именно к 2020 г. относится и подавляющее большинство слов, 

вошедших в солидный «Словарь русского языка 

коронавирусной эпохи». Ср. сказанное авторами словаря в 

предисловии: «Такой языковой карнавал, такой 

лингвистический «пир», который происходил на страницах 

СМИ и интернета во время «чумы ХXI века», как 

лингвопсихологическая реакция на пандемию коронавирусной 

инфекции COVID-19 и особенно – на карантин и самоизоляцию, 

обусловленные ею, безусловно, заслужил самостоятельного, 

целенаправленного и обобщенного анализа» [Словарь 2021: 4].  

К проявлениям языковой игры относится и окказиональная 

сочетаемость слов – создание непривычных, иногда 

«невозможных» сочетаний. Ср. расширенную сочетаемость 

слова вакцинный, определяющего чаще всего слово препарат: 

Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье 

(Взгляд 12.08.2021); Вакцинный туризм способен радикально 

поменять имидж России за рубежом (Взгляд 13.04.2021). 

О нарушении правил лексико-семантической сочетаемости 

слов прививка и вакцина можно говорить в следующих 

примерах: Похоже, для начала французам предстоит получить 

прививку от недоверчивости (Коммерсант 27.12.2020); 

Вакцинация от мошенников. В сети растут продажи 

сертификатов о прививках (Коммерсант 06.07.2021) 

Самые яркие и интересные примеры в нашей картотеке – 

трансформации прецедентных текстов, которые считаются 

одной из самых востребованных в печатных СМИ форм 

речетворчества. 

Рассмотрим всего несколько примеров из нашей картотеки. 

Все они относятся к национальной прецедентности (русская 

литература, музыка, кино и т.д.), которая, как отмечает 

О.А. Леонтович, предполагает «понятность текста для 

представителей определенной культуры на основе установления 
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соответствующих интертекстуальных связей» [Леонтович 

2022: 104]. 

Трансформация в приведенных примерах состоит в замене 

компонента исходного текста новым, направляющим внимание 

на содержание и на формирование определенной оценки этого 

содержания. Новые слова, включаемые в знакомые адресату 

цитаты, называют актуальные для ситуации реалии и 

обеспечивают связь с конкретным текстом. 

Такие трансформы располагаются в заглавиях оценочного 

типа и обычно «расшифровываются» в лиде, в подзаглавии или 

в самом тексте. 
К концу 2020 г. относятся данные ниже примеры из текстов, 

в которых обсуждается актуальная тема о создании вакцин в 

разных странах и о конкуренции между ними. 

В заглавии Прививка свыше нам дана 

(Коммерсант 23.11.2020) есть замена компонента исходного 

текста А.С. Пушкина Привычка свыше нам дана; новый 

компонент меняет традиционное восприятие текста, а внимание 

адресата направляется на важность вакцинации, объявленной 

президентами, о чем сообщает подзаглавие: Как Владимир 

Путин и Дональд Трамп дали старт поединку вакцин. 

В заглавии текста о начале вакцинации в странах ЕС От 

прививки станет всем светлей (Коммерсант 29.12.2020) 

использована строчка из веселой детской песенки От улыбки 

станет всем светлей; она направлена, как нам кажется, на 

«снятие» серьезности темы массовой вакцинации.  

В начале 2021 г., когда началась массовая вакцинация в 

России и других странах, на передний план вышел актуальный 

вопрос о сопротивлении вакцинации со стороны многих 

граждан. 

О сомнениях в необходимости вакцинации говорится в 

тексте Не уколяй меня без нужды (Коммерсант 08.02.2021); 

заглавием текста стала строчка из популярного романса Не 

укоряй меня без нужды, в которой замена компонента 

направляет внимание на содержание. 

Нежелание россиян вакцинироваться является темой и текста 

Велика Россия, а уколоть некого (Коммерсант 29.01.2021); 
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экспрессивность заглавия создается благодаря тому, что 

включение глагола уколоть меняет торжественно-приподнятую 

окраску исходного текста – крылатой фразы времен Великой 

Отечественной войны Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва!, которая часто цитируется в сокращенном 

варианте Велика Россия, а отступать некуда! 

Заглавие Страшней вакцины зверя нет (Коммерсант 

20.10.2021) направляет внимание на содержание текста о слабых 

темпах вакцинации, в первую очередь из-за страха вакцинации, 

о чем информирует подзаглавие: Чего боялись россияне в 

третьем квартале 2021 года. Исходный текст – строчка из 

басни И.А. Крылова Страшнее кошки зверя нет – позволяет 

настроить адресата на ироническую оценку этих страхов. 

В заголовках оценочного типа, направленных на яркое, 

экспрессивное преподнесение сообщения, используется и 

трансформация фразеологизмов [Раденкова 2018: 285]. 

К началу 2021 г., когда стартовала массовая вакцинация в 

России, относится текст Нашла игла на камень (Коммерсант 

22.01.2021); на восприятие содержания текста, в котором 

обсуждается нежелание россиян вакцинироваться, направлен 

трансформированный фразеологизм Нашла коса на камень, 

которым обозначают нежелание уступить, принять чужое 

мнение. К концу 2021 г. относится и текст На вакцину надейся – 

а сам не плошай! (Комсомольская правда 11.10.2021); 

трансформированная пословица На бога надейся, а сам не 

плошай уже в заглавии привлекает внимание к анализируемой в 

тексте необходимости в дополнительных мерах для укрепления 

иммунитета после вакцинации. 

Особого внимания заслуживают примеры, в которых можно 

говорить о переплетении (взаимодействии, конвергенции) раз-

личных форм языковой игры. Так, трансформированный 

книжный фразеологизм Земля обетованная, которым 

обозначают благодатное место, где царит счастье, становится 

заглавием текста об успехах массовой вакцинации в Израиле: 

Земля привитованная (Коммерсант 18.01.2021); 

экспрессивность заглавия усиливается в результате замены 

компонента стандартного состава паронимическим 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

227 

 

окказиональным словом.   

Обобщая сказанное, отметим необходимость дальнейшего 

изучения стремления к экспрессивному, к игровому выражению 

серьезного содержания – важной особенности языка 

коронавирусного времени. Оно позволяет понять не только 

ситуацию, но и отношение к ней, ее оценку со стороны людей, 

носителей языка, которые пытаются с этой ситуацией 

справиться и идти дальше. 
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ПОЧЕМУ «ПОКРАСНЕЛА» ЗВУКОБУКВА Я?  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуального 

восприятия цвета звукобукв национального алфавита, которая отража-

ет культурные различия между народами и является частью слова как 

«живого знания» (термин А.А. Залевской). Представлены результаты 

экспериментального исследования, подтверждающего выдвинутую 

автором работы гипотезу о сдвиге в восприятии цвета звукобукв носи-

телями русской культуры. Доказывается, что наблюдаемые процессы 

непосредственно связаны с замещением национальных культурных 

ценностей, обусловливающих изменения в процессе мировосприятия 

на индивидуальном уровне.  

Ключевые слова: цветовосприятие, звукобуквы, национальный 

алфавит, национальная культура, динамика, культурные ценности 
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WHY HAS THE SOUND-LETTER I BECOME “RED”? 

 

Abstract. The article deals with the problem of individual perception of 

the color of sond-letters of the national alphabet, which reflects cultural 

differences between peoples and is regarded as a part of the word as “living 

knowledge” (A.A. Zalevskaya’s term). The results of an experimental study 

confirming the hypothesis about a shift in the perception of the color of let-

ters by the carriers of Russian culture are presented. It is proved that the 
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observed processes are directly related to the replacement of national cul-

tural values, which cause changes in the process of world perception at the 

individual level. 

Keywords: Color perception, sound-letters, national alphabet, national 

culture, dynamics, cultural values. 

 

Дискуссии о том, насколько язык влияет на мировосприятие 

и мышление говорящего на нем народа, ведутся в науке уже не 

одно столетие. Казалось, что этот спор в пользу универсально-

сти процесса мышления окончательно был решен Н.Хомским 

[Chomsky, 1957], с появлением теории которого мнение о мини-

мальном воздействии языка на восприятие человеком окру-

жающего мира стало доминирующим. Однако, несмотря на ка-

жущуюся окончательную победу универсалистов над культура-

листами, данные современных исследований свидетельствуют, 

что эта проблема далека от своего окончательного решения: 

эксперименты подтверждают существенное воздействие языка 

на все базовые функции психики – память, ассоциации, внима-

ние и восприятие [Goldstein, Davidoff, 2008, Sera, Elieff, Forbes, 

Burch, Rodriguez, & Dubois, 2002, Tan, L.M. et al, 2008 и др.].  

Но наиболее явным индикатором, позволяющим понять, на-

сколько значительны различия между людьми, накладываемые 

языком и культурой, уже давно стал цвет, с последней трети ХХ 

века вновь оказавшийся в фокусе внимания лингвистов, не 

только доказавших существование культурно обусловленных 

несовпадений в цветовом восприятии  [He, Li, Xiao,  Jiang,  

Yang, & Zhi, 2019, Twomey et al, 2021 и др.], но и продемонст-

рировавших наличие цветовой и ряда иных содержательных ха-

рактеристик (размера, формы и др.) у звуков, коррелирующих с 

языком, на котором думает и говорит индивид [Горелов, 2003, 

Журавлев, 1991, Залевская, 2005].  Эти зрительные образы яв-

ляются неотъемлемой частью лексикона человека, в сознании 

которого любое слово представляет собой «живое знание», 

формирующееся в процессе познания окружающей реальности, 

обусловленное особенностями протекания всех когнитивных 

процессов и определяющее, в конечном итоге, специфику его 

образа мира, «который начинает формироваться у ребенка до 
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овладения языком и далее самоорганизуется параллельно с 

формированием и совершенствованием языкового знания как 

средства/инструмента познания и социализации через общение» 

[Залевская, 2014, с. 70]. 

Фиксируемое в настоящее время изменение среды, прежде 

всего – культурной, где происходит развитие и становление 

личности, вызванное глобализационными процессами, цифрови-

зацией и виртуализацией всех сфер жизни, не может не затраги-

вать мировосприятие человека. Вполне логично предполагать, 

что данное влияние распространяется и на достаточно стабиль-

ные, культурно зависимые сферы, в том числе и восприятие 

цвета звукобукв, связанное, с одной стороны, с особенностями 

видения мира определенным лингвокультурным сообществом, а 

с другой, с аффективной сферой психики человека, так как «че-

ловек всегда воспринимает и перерабатывает опыт при наличии 

определенного эмоционально-оценочного отношения к этому 

опыту» [Залевская, 1999, с. 35]. Проверка данной гипотезы яв-

лялась основной целью проведенного нами экспериментально-

го исследования.  

Методология, методы, материал и процедура исследова-

ния 
Методологической основой проведенного исследования по-

служили разработанные в отечественной психолингвистике по-

ложения о специфике психологической структуры значения 

слова (по А.А. Леонтьеву), которое, вслед за А.А. Залевской, 

понимается нами как индивидуальное или «живое знание», как 

средоточие «пучка связей, прямо ведущих к продуктам много-

численных актов глубинной предикации, что в комбинации со 

связями по линии звуковой и графической формы слов дает ту 

многомерную систему связей, на которую неоднократно указы-

вает А.Р. Лурия» [Залевская, 2005, с. 124]. 

Для выявления цветовосприятия буквы как компонента пси-

хологической структуры значения, как признака, определяюще-

го характер эмоционально-личностного отношения индивида к 

значительно более широкому кругу феноменов, ассоциируемо-

му со звуком в индивидуальном сознании, в качестве основного 

использовался метод свободного ассоциативного эксперимента.   
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В список стимулов были включены все гласные буквы рус-

ского алфавита – а, е, и, о, у, э, ю, я, ы, а также согласный й.  

Респондентами в исследовании выступили студенты и выпу-

скники университетов. Общее количество участников экспери-

мента 105 человек, средний возраст 25 лет. Гендерный фактор 

во внимание не принимался.  

В работе учитывалась только первая  ассоциативная реакция 

(АР), данная каждым респондентом на предложенный стимул. В 

ходе обработки данных применялся метод статистического ана-

лиза. Полученные в ходе эксперимента АР сравнивались с дан-

ными массовых ассоциативных экспериментов, проведенных в 

последней трети ХХ века А.П. Журавлевым [Журавлев, 1991]. 

Результаты и их обсуждение 
Согласно полученным данным в XXI веке в сознании носи-

телей русского языка не изменилось восприятие цвета лишь 

двух гласных букв – а, е. Цветовая окраска остальных позволяет 

отметить несколько ярко выраженных сегодня тенденций: во-

первых, резкое (около 50%) расхождение с зафиксированными 

ранее соответствиями «буква – цвет»; во-вторых, отсутствие 

согласованного группового мнения в оценке цвета какой-либо 

буквы; в-третьих, уменьшение частоты появления определенных 

цветов либо явный сдвиг цветового спектра в восприятии какой-

то буквы. 

 Представляется, что все выявляемые тенденции вполне мо-

гут объясняться с точки зрения пересмотра основополагающих 

ценностей национальной лингвокультуры, прежде всего, отно-

шением к собственной личности, обусловленным кардинальной 

трансформацией социума, что в совокупности определяет изме-

нения, в том числе и на уровне цветовосприятия, в сознании от-

дельной личности. 

Именно заметный сдвиг от желтого в сторону оранжево-

красного (46% красно-оранжевый; 54% – другие) в цветовос-

приятии буквы я, на наш взгляд, и является наиболее показа-

тельным в нашем эксперименте. В данном случае следует особо 

отметить, что характеристики, определяющие вектор воздейст-

вия цвета на человека [Клар, Люшер, 1996], позволяют предпо-

лагать существование определенных корреляций между цветом 
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в индивидуальном сознании, установками и наиболее устойчи-

выми чертами личности. И если в ХХ веке среднестатистиче-

ский носитель русской лингвокультуры ассоциировал букву я со 

светло-желтым, символизирующим отзывчивость, активность, 

веселость, стремление к общению [там же], т.е. достаточно ти-

пичные этнические черты [Касьянова, 1994], то в настоящее 

время цветовосприятие звукобуквы я свидетельствует о пере-

стройке индивидуального образа мира, смене позиции с друго-

центричной на я-центричную, переходе от растворения в дру-

гих и мире к наступлению, агрессивности, возбужденному со-

стоянию. Эта направленность современного молодого человека 

на собственное я, рассматриваемое как нечто уникальное, под-

держиваемая ценностными приоритетами, навязываемыми гло-

бальной культурой, отмечается во многих работах, выполнен-

ных в рамках психолингвистической парадигмы уже в XXI веке 

[Бутакова 2021, Гридина 2016, Коновалова 2012 и др.]. 

Еще одним косвенным подтверждением изменения восприятия 

самого себя и своего отношения к миру может служить и значи-

тельное уменьшение числа респондентов, называющих синий и его 

оттенки, которые являются отражением состояния слияния, покоя и 

гармонии, как цвета, характеризующие буквы и, у.  

Появляется в цветовосприятии некоторых букв и серый цвет, 

символизирующий нейтральность, отсутствие какой-либо 

психологической нагрузки, который не фиксировался раньше и 

может также свидетельствовать о снижении эмпатии, подтвер-

ждаемой многочисленными проявлениями жестокости по отно-

шению к окружающим, о которых ежедневно сообщают СМК, о 

стремлении индивида к отстранению от других, к фокусировке 

на собственных чувствах и эмоциях, не просто характерной, но 

и воспитываемой в человеке с раннего детства.  

Не менее важным фактом оказывается и «размывание» оце-

нок, отсутствие общего мнения, которое, как представляется, 

имеет в своей основе две причины. Первая – это уже упомянутое 

выше стремление подчеркнуть свою индивидуальность, непо-

хожесть на других, культивируемое в человеке последние деся-

тилетия практически с рождения. Вторая, на наш взгляд, непо-

средственно связана с модным сегодня «билингвизмом», тен-
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денцией к употреблению заимствованной из английского языка 

лексике, превращающей в настоящий момент русский язык в 

подобие пиджина. Это косвенно подтверждается исследования-

ми О.И. Уланович, отмечающей «заметное совпадение фоносе-

мантических профилей символов в обоих языках (в русском и 

английском, примечание наше – И.Б.), обозначающих гласные 

звуки, по доминантным цветовым характеристикам» [Уланович 

2013], которое объясняется тем фактом, что «сходство артику-

ляционно-акустических параметров звуков речи в разных язы-

ках способствует переносу качеств, ассоциируемых с символами 

родного языка, на знаки иностранного языка на основании ана-

логии и подобия» [там же: 48]. Однако, на наш взгляд, вполне 

вероятен и обратный процесс, когда ценности чужой культуры, 

в частности отношение к своему я, которое занимает ядерное 

положение в англо-саксонской картине мира [Уфимцева 2017], 

присваивается сознанием современного носителя русской куль-

туры. Собственно, именно важность данного процесса и отмеча-

ет автор упомянутой выше работы, обозначая его, вслед за Т.С. 

Серовой как максимальную интеграцию «ментальных знаков, 

выступающих репрезентациями в сознании языковых единиц, с 

определенными интеллектуальными и смысловыми компонен-

тами, отражающими когнитивные значимости единиц во всем 

разнообразии речевых и социальных практик, а также аффек-

тивными компонентами сознания, связанными с отношением и 

субъективной оценкой тех или иных сопряженных с единицами 

языка явлений» [Серова 2010: 8]), однако с размыванием ценно-

стей национальной культуры, изменением содержания языковой 

личности это в исследовании не связывается, хотя, на наш 

взгляд, такие корреляции весьма очевидны.  

Заключение 

В целом полученные экспериментальные данные дают веские 

основания утверждать, что национальная цветовая картина ми-

ра, которая была глубоко исследована в рамках отечественной 

психолингвистики в области цветобуквенных обозначений, в 

сознании молодого поколения носителей русской лингвокульту-

ры динамично изменяется. Более того, наблюдаемые сдвиги, 

проявляющиеся в уменьшении количества цветов, олицетво-
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ряющих состояние гармонии с миром, его позитивное воспри-

ятие, и, напротив, увеличение числа респондентов, ассоции-

рующих свое я с агрессией, наступлением как желаемым либо 

действительным состоянием, отражают не просто изменения на 

уровне отдельной личности, но изменения национального миро-

восприятия, вызванные иной культурой внедряющей свои уста-

новки в сознание человека.  

Безусловно, эти выводы требуют тщательной проверки в хо-

де дальнейших исследований, однако уже выявленные тенден-

ции, как представляется, в любом случае заслуживают самого 

пристального внимания. 
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КРАШ И КРАШИХА: ФОНОСЕМАНТИКА  
В МОЛОДЕЖНОМ ЖАРГОНЕ

1
 

 
Аннотация. В статье анализируется феномен фоносемантической 

экспрессивности единиц молодежного сленга. Характеризуется соот-

ветствие/несоответствие фоносемантических ассоциаций нормам эв-

фонии современного русского языка, а также отражение фоносеманти-

ческой значимости, ассоциативного наполнения и потенциального 

оценочного функционала таких  слов  в номинативных  и коммуника-

тивных практиках носителей молодежного сленга.  В качестве мате-

риала для исследования привлечены англицизмы, популярные в со-

временном Интернет-дискурсе: краш, кринж, трэш, изи, хейтить. 

Отобранные лексемы анализируются с применением методов фоносе-

мантического анализа (в том числе с использованием компьютерных 

программ). Экспрессивный потенциал фоносемантов верифицируется 

с использованием психолингвистического метода прямого толкования. 

Проведенный эксперимент выявил высокую степень корреляции меж-

ду эмоционально-оценочными ассоциациями, вызванными звучанием 

слов, и их смысловым наполнением в молодежном жаргоне, что по-

зволяет сделать вывод о фоносемантической экспрессивности такого 

рода языковых единиц. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы в школьной и вузовской практике преподавания русского язы-

ка и литературы, при изучении молодежного сленга и причин его по-

явления в русском языке.  Полученные данные  могут послужить осно-

ванием для выделения критериев оценки слов-фоносемантов в разного 

рода коммуникативных и номинативных практиках, соответствующих 

языковому вкусу современной молодежной аудитории.            

Ключевые слова: молодежный сленг, англицизм, языковое созна-

ние, психолингвистические эксперименты, фоносемантика,  коммуни-

кативные практики, молодежь, молодежный жаргон. 

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-

28-20075, https://rscf.ru/project/22-28-20075/ 
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CRASH AND CRASHIHA: PHONOSEMANTICS IN YOUTH  

JARGON 

 

Abstract. The article analyzes the phenomenon of phonosemantic ex-

pressiveness of youth slang units. Correspondence/non-compliance of pho-

nosemantic associations with the norms of euphony of the modern Russian 

language is characterized, as well as the reflection of phonosemantic signif-

icance, associative content and potential evaluative functionality of such 

words in the nominative and communicative practices of youth slang carri-

ers. Anglicisms that are popular in modern Internet discourse are used as 

material for the study: crash, cringe, trash, easy, hate. The selected lexemes 

are analyzed using the methods of phonosemantic analysis (including the 

use of computer programs). The expressive potential of phonosemants is 

verified using the psycholinguistic method of direct interpretation. The ex-

periment revealed a high degree of correlation between emotional-

evaluative associations caused by the sound of words and their semantic 

content in youth jargon, which allows us to conclude that this kind of lan-

guage units is phonosemantic expressiveness. The results of the study can 

be used in school and university practice of teaching the Russian language 

and literature, in the study of youth slang and the reasons for its appear-ance 

in the Russian language. The data obtained can serve as a basis for identify-

ing criteria for evaluating phonosemantic words in various kinds of com-

municative and nominative practices that correspond to the linguistic taste 

of the modern youth audience. 

Keywords: youth slang, anglicism, linguistic consciousness, psycholin-

guistic experiment, phonosemantics, communicative and nominative prac-

tices 

 

В языковом пространстве современного города важную роль 

играет молодежный лингвокреатив, в частности, представлен-

ный в сленге современных подростков (преимущественно в Ин-

тернет-пространстве) жаргонизмами типа изи, вкрашиться, 

ауфф, кринж, кринжовый, рофлить, сасный, хайп, хейтить, 

шеймить, трэш, фейк, хикка и т.п. 

Например, краш или крашиха – на молодежном сленге озна-

чают возлюбленных, объект симпатии и обожания, а влюбиться, 

говоря языком тинейджеров, – вкрашиться.  Возникает законо-

https://slovaroid.ru/slova/21155741/krash
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мерный научный интерес к анализу происхождения, смыслового 

наполнения и экспрессивного функционала таких слов, вопрос о 

том, в чем секрет их высокой популярности в языке молодого 

поколения.  Настоящая статья ни в коем случае не предполагает 

«совершения суда» над отобранными для анализа единицами 

молодежного жаргона, не касается их оценки с точки зрения це-

лесообразности или нецелесообразности использования в ком-

муникативных практиках, отвечающих языковому вкусу моло-

дежной аудитории.  Цель исследования – анализ данной груп-

пы лексем в свете их фоносемантической значимости (актуали-

зации лексических значений и выражении экспрессивно-

оценочных коннотаций, вызываемых звуковой оболочкой слов-

фоносемантов в обыденном сознании говорящих). Возможно, 

такой подход позволит посмотреть под новым углом зрения как 

на единицы молодежного сленга, так и на некоторые законо-

мерности развития лексической системы языка в целом (ср., на-

пример, отмечаемый факт существенного влияния фоносеман-

тики на восприятие значений слов в процессе их усвоения деть-

ми [Гридина 2018]).  

Большинство слов представленного ряда является англициз-

мами, претерпевшими в русском языке определенные семанти-

ческие трансформации.  

Так, кринж происходит от англ. глагола cringe «съеживать-

ся» [Англо-русский словарь онлайн, URL], в русском языке 

имеет значение «сильное чувство стыда за действия другого че-

ловека, отвращение, брезгливость» [URL]
3
, возникшее на основе 

ассоциативного представления о физическом состоянии «сжать-

ся от стыда»: состояние тела выступает маркером переживаемых 

эмоций. Лексема имеет развернутое словообразовательное гнез-

до: кринжевать (сгорать от стыда), кринжовый (постыдный), 

                                                 
2
 Поскольку лексемы, о которых идет речь в данном исследовании, еще не зафиксирова-

ны в словарях и официальных источниках, здесь и далее толкования их значений и при-

меры употребления приводятся с опорой на данные сети Интернет (форумов, чатов, 

страниц популярных блогеров). 
3
 Поскольку лексемы, о которых идет речь в данном исследовании, еще не зафиксирова-

ны в словарях и официальных источниках, здесь и далее толкования их значений и при-
меры употребления приводятся с опорой на данные сети Интернет (форумов, чатов, 

страниц популярных блогеров). 

https://anews.com/novosti/131249527-molodezhnyj-sleng-2021-chto-takoe-krash-krinzh-vpiska-i-padra-slovary.html%5d
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кринжеватый и др. Примеры употребления из социальных се-

тей: Что за кринж? (комментарий под фото), Хотели, чтобы 

было круто и зрелищно, а вышел убогий кринж. Новый клип Ло-

боды – сплошной кринж. Снова выкладывает в инстаграм свои 

кринжовые Reels. Вот к середине видео я закринжевал по мак-

сималке.  

Краш – от англ. crush «раздавить, растоптать, сломать» [Анг-

ло-русский словарь онлайн, URL]: образное представление о 

разрушительных физических действиях выступает мотивирую-

щей основой значения «объект сильной привязанности, безот-

ветной любви» (раздавить физически = сломать психологиче-

ски): Можешь не скрывать, я уже давно поняла, что он твой 

краш! Не мог уснуть, из головы не выходил образ моей краш в 

синем платье. Ср. словить краш – впечатлиться, влюбиться: Мы 

общались-то всего минут пять, но я такой краш словил! 

Изи – от англ. easy «легко, непринужденно, неторопливо, 

спокойно» [Англо-русский словарь онлайн, URL]: Это всё изи-

изи на пятёрку написать! Мам, объясни бабушке, как отпра-

вить фотку в Вайбере, это же изи! Свидание не обещаю, а вот 

экскурсию изи.   

Слово хейтить (открыто выражать свою ненависть к кому, 

чему-л.) является калькой английского глагола to hate «ненави-

деть» [Англо-русский словарь онлайн, URL]. Например, Интер-

нет-хейтерами называют людей, ненавидящих чье-либо творче-

ство и деятельность. Они всевозможными способами показыва-

ют свое презрительное отношение: Хватит уже меня хейтить, 

я только сказал, что я не люблю играть в онлайн-игры; Блогер 

Алекс залил на Ютьюб ролики, пошли дружно их хейтить. 

Трэш – от английской экспрессемы trash с общеоценочным 

значением «мусор, хлам, дрянь» [Англо-русский словарь он-

лайн, URL]. В молодежном жаргоне существительное является 

эмоционемой, передающей сильные впечатления от созерцания 

чего-л. шокирующего,  ужасного, неприемлемого, вульгарного. 

При этом круг потенциальных означаемых у данного слова до-

вольно широк, это может быть любое явление или ситуация, вы-

зывающие шок: наряд, внешний вид кого-л. (Ну и сумка, полный 

треш), сюжет фильма с обилием «кровавых» сцен (Жесть ка-
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кая-то, лютый трэш – впечатления о просмотренном фильме), 

события повседневной действительности (Проверка вчера была 

на работе, весь день трэш) и т.д. 

Таким образом, все рассмотренные слова имеют экспрессив-

ную семантику: обозначают эмоции и чувства в крайней степени 

их проявления. Можно предположить, что появление таких еди-

ниц в языке подростков связано прежде всего со стремлением к 

большей выразительности, смысловой емкости высказывания, с 

«борьбой против скуки в языке» [Липатов 2010: 112]. 

Приведенные единицы молодежного сленга представляют 

интерес с точки зрения фоносемантики, в плане их способности 

самой звуковой оболочкой вызывать некие оценочные ассоциа-

ции, коррелирующие с содержанием обозначаемого. Анализ 

отобранных номинаций осуществлялся нами с опорой на данные 

о коннотативной выразительности звуков и звукокомплексов, 

полученных в результате экспериментальных исследований 

[Журавлев 1974, Воронин 1982, Левицкий 1998], а также с при-

влечением данных электронной программы ВААЛ, разработан-

ной для верификации эмоционально-оценочного потенциала 

звуковой оболочки слова в отрыве от лексического значения.  

В результате такого анализа удалось установить, что все  ука-

занные выше слова являются звукосимволическими, то есть 

оценочный контекст их звуковой оболочки полностью соответ-

ствует смысловому содержанию. В данном случае речь идет о 

звукосимволизме заимствованного слова, когда, как отмечает 

В.В. Левицкий, происходит «наложение» звукового восприятия 

иноязычного слова на имеющиеся в языке-преемнике звукоизо-

бразительные стереотипы (с учетом их оценочной символики) и 

форма «случайно приходит в соответствие (с точки зрения гово-

рящего) с содержанием этого слова» [Левицкий 1998: 66]:  

 

Слово с 

лексическим 

значением 

Оценка звуковой оболочки слова по данным 

программы ВААЛ 

краш страшный, шероховатый, угловатый, тёмный, 

грубый, тихий 

кринж страшный, шероховатый, угловатый, грубый 
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изи нежный, женственный, легкий, маленький, 

веселый, яркий 

хейтить плохой,  отталкивающий,  страшный,  слож-

ный,  шероховатый,  низменный,  трусливый 

трэш страшный, шероховатый, угловатый, темный 

С фоносемантической точки зрения слова кринж, краш и 

трэш объединяет структура (один закрытый слог), наличие не-

благозвучного сочетания взрывного согласного с вибрантом в 

сильной позиции абсолютного начала слова, отрицательно кон-

нотированный шипящий согласный на конце, они целиком со-

стоят из отрицательно маркированных звуков, что в полной ме-

ре соотносится с их значением.  

Ассоциативное впечатление о чем-либо легком передается 

звуковой оболочкой слова изи: носителем коннотации выступает 

повторяющийся гласный высокого тона «и», который, согласно 

фоносемантическим исследованиям [Журавлев 1974: 205], пере-

дает представление о маленьком, легком.  

Глагол хейтить получает в русском языке отрицательную 

фоносемантическую коннотацию за счет начального согласного 

«х», который, с точки зрения норм эвфонии русского языка, яв-

ляется неблагозвучным [Журавлев 1974: 56].  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что данные анг-

лицизмы в русском языке обладают яркой оценочной экспрес-

сией, которая обусловлена совпадением их лексического значе-

ния и фоносемантических коннотаций.  

Для верификации экспрессивно-оценочного восприятия зву-

ковой оболочки лексем носителями языка нами был проведен 

«пилотный» психолингвистический эксперимент по методу 

прямого толкования [см. Гридина, Коновалова 2020: 85-94]. По-

скольку предметом нашего интереса являлось то, как фонетиче-

ская структура слов способствует формированию образа потен-

циального денотата, какие ассоциации вызывает само их звуча-

ние и насколько эти ассоциации соотносятся с реальным значе-

нием,  к участию в эксперименте привлекались респонденты 

старше 50 лет (всего 25 человек), с молодежным сленгом не зна-

комые (предварительно был проведен опрос, известны ли рес-

пондентам данные слова) [ср. аналог такого эксперимента с дет-
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ским квазисловом-фоносемантом  в:  Гридина 2015: 45-56].  

Инструкция была сформулирована следующим образом: На-

пишите, что могут обозначать следующие слова: изи, кринж, 

хейтить, трэш, краш.  

В качестве гипотезы принималось положение о том, что ярко 

выраженная экспрессивная окрашенность звуковой оболочки 

стимулов (с точки зрения норм эвфонии русского языка) обес-

печивает ее способность формировать образ потенциального 

денотата, который по своему эмоционально-оценочному напол-

нению может соотноситься с реальным значением слов в моло-

дежном жаргоне.  

Анализ полученных данных заключался в выделении ассо-

циативных векторов восприятия стимулов: 

краш  

– высшая степень положительной оценки: красивое (3), су-

пер-красивый, ну ты молодец, красиво, красавчик, очень даже 

неплохо; 

– отрицательная оценка:  что-то сильно плохое, катастро-

фа, страх, крах, конец; 

– эффектный: бомбический, запоминающийся; 

– свет/ цвет: яркий (2), что-то связано со светом, сочный, 

цветное платье; 

– вкусовые ассоциации: вкусный; блюдо в ресторане;  

Звуковая оболочка стимула краш, с точки зрения респонден-

тов, обладает яркой экспрессией и оценочной окраской, что в 

определенной степени связано со  значением слова (краш как 

объект симпатии, который вызывает  сильные эмоциональные 

переживания: с одной стороны, страдания, с другой, восхище-

ние, восторг); 

кринж  

– явления, вызывающие отрицательные эмоциональные пе-

реживания:  что-то не получается, несправедливая критика; 

всё пропало – неудача; сигнал «внимание, тревога»; 

– аудиальные образы, неприятные,  резкие, «режущие слух» 

звуки: скрип ручки по бумаге, поворот со скрипом, звон стекла, 

кряканье утят; 

– деформация, искажение и ломка: кривое, косое; кособокий; 
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коррекция, ломка, карикатура (искажение черт лица, нарушение 

пропорций тела на рисунке), старый велосипед в гараже. 

Ассоциации, вызванные звучанием слова, соотносятся, во-

первых, с эмоциональным компонентом его семантики  (ср. от-

рицательные эмоциональные переживания:  сильное чувство 

стыда, отвращение, брезгливость/ досада от неудач, несправед-

ливой критики, тревога), с другой стороны, с образной состав-

ляющей (ср. сжаться, съёжиться от стыда/кривое, косое, ломка); 

изи  

– фоносемантика «формы»: 1)  ассоциативное представление 

о чем-л. округлом, плавном, изящном:  облако (2), небольшое 

прозрачное озеро; хрустальная ваза, стройная девушка; 2) тон-

ком, остром: игла, нитка, стрела; 

– образы, отражающие представление о легком, невесомом, 

воздушном: бабочка (2), платье,  пух; 

– явления социальной жизни: перемирие, одобрение, согла-

сие; 

трэш  
– отрицательные эмоциональные переживания: беспокойст-

во, паника, встряска, страх, конец всему, напряг, ужас, завер-

шение карьеры; 

– трудности, препятствия: загруженность, напряженный 

труд, что-то невозможное, рисковое и опасное предприятие; 

– яркие положительные эмоции: нечто вызывающее бурю 

положительных эмоций; 

– высшая степень положительной оценки: что-то супер-

хорошее, классный; 

– высшая степень отрицательной оценки: однозначно что-то  

плохое, ругательство; 

– аудиальные образы: яркий музыкальный финт. 

Реакции на стимул характеризуются ярко выраженной по-

лярностью оценки и эмоциональной окраски. Все ассоциации 

содержат в себе компонент «экспрессивность», связанный с ука-

занием на крайнюю степень проявления признака, действия, 

эмоции, что коррелирует со значением данного слова в моло-

дежном сленге;   

хейтить   
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– действия, вызывающие социальное неодобрение: унижать, 

воровать мелочь из кармана, хныкать, ныть, хулиганить, под-

бирать хлам, дружить с плохой компанией, злобно шутить, 

хитрить; 

– отрицательные эмоциональные переживания: стыдиться, 

тосковать, скучать; 

– аудиальные образы: шуршать фантиками ночью, шаркать 

тапками по полу. 

Все реакции имеют отрицательную эмоционально-

оценочную окраску, приведенные толкования близки к реаль-

ному значению стимула. 

Анализ экспериментальных данных позволяет подтвердить 

тезис о ярко выраженной фоносемантической экспрессивности 

стимульных единиц. При этом «связь» звукообраза и закреплен-

ного за ним смысла оказывается настолько устойчивой и проч-

ной, что звуковая оболочка приобретает «прогностическую си-

лу»: большинство респондентов в процессе толкования «угады-

вали» значение стимула и/или его коннотативную окрашен-

ность. Таким образом, считаем возможным предположить, что 

именно «звукосимволизм заимствованного слова» (см. об этом 

[Левицкий 1998]) как случайное совпадение его формы и содер-

жания объясняет стремление носителей языка к использованию 

такого рода англицизмов для экспрессивной оценки предмета 

речи или краткого, емкого выражения собственного эмоцио-

нального состояния.  
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РАСКРЫТИЕ ЭТНОМЕНТАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ  

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ В МАТЕРИАЛАХ  

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА КАК СПОСОБ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особен-

ности ассоциативного эксперимента как способа исследования вер-

бальной креативности. Предметом исследования выступают ассоциа-

тивные реакции на один из универсальных ключевых лингвокультур-

ных концептов, репрезентирующих языковую картину мира предста-

вителей осетинского общества. Для изучения представлений о концеп-

тах народ/адæм в сознании южных осетин был проведен свободный 

ассоциативный эксперимент. Проанкетировано сто человек разного 

социального положения, возраста и пола. В отличие от русской лин-

гвокультуры, где образ народа связан с сохранением и передачей зна-

ний и опыта, осетинам как малочисленному народу свойственен близ-

коконтактный тип общения, поэтому устное общение служит главным 

каналом передачи аксиологического градуса информации. Ассоциа-

тивное ядро стимула «адæм» составляет единственная реакция един-

ство. По результатам ассоциативного эксперимента ядро стимула «на-

род» составляют реакции люди, адæм, общество, митинг. 

Ключевые слова: вербальная креативность, ассоциативные экспе-

рименты, лингвокультурный концепт, этнокультурная специфика, 

языковая картина мира, лингвокультурология, языковое сознание. 
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ANALYSIS OF ETHNO-MENTAL SPECIFICITY OF LANGUAGE 

CONSCIOUSNESS IN THE MATERIAL OF ASSOCIATIVE  

EXPERIMENT AS THE MEANS OF LANGUAGE CREATIVITY 

 

Abstract. The present paper dwells on some peculiarities of associative 

experiment as the means of language creativity. The investigation is devot-
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ed to the associative reactions to universal concepts, being the key 

linguocultural concepts, representing language picture of the world of the 

ossets. Associative experiment was held in the way of identifying concep-

tion of nation/people in ossetian language consciousness. Hundred respond-

ents of different social status, age and sex were interviewed. Unlike Russian 

linguoculture, where nation/people is associated with preserving knowledge 

and experience, ossets, being a small nation, are characterized by close-

contact interaction. That’s why oral interaction serves as the basic channel 

of intermission of axiological constituent of information. Associative core 

of stimulus nation in Ossetian is presented with reaction unity. As for 

stimulus nation in Russian, it is actualized with reactions people, society, 

meeting. 

Keywords: language creativity, associative experiment, linguocultural 

concept, ethnocultural specificity, language picture of the world. 

 

В настоящем исследовании мы придерживаемся трактовки 

концепта, данной С. Г. Воркачёвым, согласно которой концепт – 

это «единица коллективного знания/сознания (отправляющая к 

высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и 

отмеченная этнокультурной спецификой» [Воркачёв 2001: 70]. 

Во всех странах в современном мире народ считают основой 

власти и создателем истории. Таким образом, народ является 

одним из ключевых объектов манипулирования и популяриза-

ции [Воркачёв 2013: 4]. 

Согласно «Словарю современного русского литературного 

языка», лексема «народ» впервые появилась в словарях в 1627 

г.: – Cрезневский: народъ; Берында, Лекс.1627; н`ародъ; Поли-

карпов, Лекс.1704: нар`од [Словарь современного русского ли-

тературного языка1958: 448]. 

В «Этимологическом словаре» под редакцией М. Фасмера 

«народ» это – диал. также «толпа, стадо (коров)», арханг. 

(подв.). От народ [Фасмер 1987: 45]. Некоторые исследователи 

считают, что исконным значением слова «народ» было «толпа, 

бесконечное множество, сбор(ище)» <…> [Колесов 2000: 143]. 

В «Историко-этимологическом словаре» под редакцией 

В. И. Абаева слово адæм «народ» имеет следующие дефиниции 

– люди, народ <…> [Абаев 1958: 29]. 
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Согласно гипотезе В. фон Гумбольдта, язык представляет со-

бой не только средство общения, но и цель, орудие мыслей и 

чувств народа [Гумбольдт 1985: 372]. Ассоциативный экспери-

мент – это метод обнаружения ассоциаций в сознании человека 

или групп лиц, являющихся носителями какой-либо культуры с 

целью определить структуру того или иного концепта. 

В «Ассоциативном словаре русского языка» представлено 

109 реакций на стимул «народ». Наиболее рекуррентными яв-

ляются: партия (16), толпа (10). Допускается, что в русском 

миропонимании понятийной составляющей концепта «народ» 

является схожесть убеждений, единомыслие, готовность за-

щищаться. К периферийным ассоциациям можно отнести такие, 

как: человек, мой, наш, мир, люди, много, родной 

[http://www.tesaurus.ru/dict/]. 

Анализ результатов ассоциативных экспериментов предос-

тавляет возможность самопознания в условиях текущей языко-

вой реальности [Уфимцева 1996: 141]. Для изучения представ-

лений о концептах народ/адæм в сознании носителей осетин-

ской лингвокультуры методом свободного ассоциативного экс-

перимента были выделены образы, кодирующие данные кон-

цепты. Ассоциативный эксперимент со словами-стимулами 

«адæм» и «народ» был проведен среди 100 респондентов от 15 

до 65 лет, одинаково владеющих русским и осетинским языка-

ми. В эксперименте принимали участие респонденты трех воз-

растных групп: 15–25 лет, 26–45 лет и 46–65 лет. Реакции харак-

теризуются разным смысловым наполнением в зависимости от 

возраста. 

На предъявленное слово-стимул адæм «народ, люди» были 

получены следующие реакции: единство:45 (21,43%); осети-

ны:15 (7,14%); нация:11 (5,24%); народ:10 (4,76%); общество:5 

(2,38%); праздник:3 (1,43%); собрание:4 (1,9%); æгъдау «тради-

ции»:5 (2,38%); традиции:6 (2,86%); обычаи:7 (3,33%); сила:8 

(3,81); дети:4 (1,9%); мужчины и женщины:2 (0,95%); люди:9 

(4,29;); масса:11 (5,24%); толпа:4 (1,9%); человечество:2 

(0,95%); публика:5 (2,38%); этнос: 5 (2,38%); добро:3 (1,43%); 

конфликт:1 (0,48%); много:4 (1,9%); дом:2 (0, 95%); планета:1 

(0,48%); гости:1 (0,48%); проблемы:1 (0,48%); город:1(0,48%); 
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базар:1 (0,48%); народный танец:3 (1,43%); ирон. «осе-

тин(ский)»:5 (2,38%); мир:5 (1,43%); дружба:2 (0, 95%); мы: 2 

(0,95%); большое количество:2 (0,95%); школа:1 (0,48%); Роди-

на:2 (0,95%); æмбырд «собрание»:4 (1,9%); тых «сила»:4 

(1,9%); æххуыс «помощь»:2 (0,95%). 

Реакции младшей возрастной группы опрашиваемых соста-

вили 33 (15,24% от общего числа реакций). Для представителей 

этой группы адæм «народ» представляется как собрание людей, 

объединенных общими интересами, целями. Для средней воз-

растной группы опрашиваемых 59 (28,57%) адæм «народ» – это 

осетины; люди, объединенные общенациональной идеей; взаи-

мопомощь; сила; залог благополучия. Для старшей возрастной 

группы респондентов стимул адæм «народ» ассоциируется с 

единством осетинского народа; национальным самосознанием; 

следованием традициям, обычаям предков; с Родиной. Реакции 

старшей возрастной группы составили 116 (56,19% от общего 

числа реакций). 

Имя концепта адæм «народ» по результатам проведенного 

эксперимента представлено в языковом сознании южных осетин 

следующими составляющими: понятийной (люди, общество, 

народ, человечество, публика, планета, гости, проблемы, шко-

ла, собрание, дети, мужчины и женщины, масса, толпа, много, 

большое количество, æмбырд): 106 (50,96%); образно-

перцептивной (праздник, конфликт, город, базар, народный та-

нец):11 (5,29%); метафорической (сила, дом, тых «сила»): 14 

(6,73%); ценностной (единство, осетины, дружба, мир, добро, 

нация, æгъдау «традиции», традиции, обычаи, этнос, æххуыс 

«помощь», ирон «осетин (ский)», мы, Родина): 77 (37,02%).  

На основе свободного ассоциативного эксперимента со сло-

вом-стимулом «народ» были получены следующие результаты: 

люди:30 (14,71%); адæм:15 (7,35%); общая культура:14 (6,86%); 

общество:10 (4,9%); единство: 8 (3, 92%); традиция: 8 (3,92%); 

митинг:7 (3,43%); этнический состав:7 (3,43%); этнос:6 

(2,94%); торжество: 6 (2,94%); толпа:5 (2,45%); сила:5 

(2,45%); национальный танец:5 (2,45%); собрание:5 (2,45%); 

масса: 4 (1,96%); Родина:4 (1,96%); семья: 4 (1,96%); совмест-

ная история: 4 (1,96%); праздник: 4 (1,96%); страна: 4 (1,96%); 
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общий язык: 3 (1,47%); горы: 3 (1,47%); много людей: 3 (1,47%); 

концерт:3 (1,47%); братство:3 (1,47%); патриотизм:3 (1,47%); 

демократия:2 (0,98%); народы Кавказа:2 (0,98%); равенство:2 

(0,98%); друзья:2 (0,98%); земля:2 (0,98%); знакомые:2 (0, 98%); 

больница:2 (0, 98%); школа:1 (0,49%); тусовка:1 (0,49%); рабо-

та:1 (0,49%); самолет:1 (0,49%); государство:1 (0,49%); 

СССР:1 (0,49%); пролетариат:1 (0,49%); метро:1 (0,49%); оче-

редь:1 (0,49%); драка:1 (0,49%); идущая толпа:1 (0,49%); раса:1 

(0,49%); знакомые:1 (0,49%); взаимопонимание:1 (0,49%). 

Реакции младшей возрастной группы респондентов состави-

ли 32 (16,18% от общего числа). Для представителей этой груп-

пы народ ассоциируется с массовым скоплением людей с целью 

времяпрепровождения (друзья, тусовка, концерт, праздник), 

людьми, встречающимися ежедневно в транспорте или в обра-

зовательных учреждениях (метро, самолет, школа). Для сред-

ней возрастной группы респондентов народ – это граждане од-

ного государства; представители одного этноса; люди, соби-

рающиеся по сходным интересам (работа, собрание). Реакции 

этой возрастной группы составили 83 (41,18% от общего числа). 

Респонденты старшей возрастной группы предоставили 86 ре-

акций (42,65% от общего числа). Для старшего поколения жите-

лей РЮО, по данным ассоциативного эксперимента, слово-

стимул «народ» ассоциируется с общими традициями, религи-

озными празднествами (традиции, национальный танец, общая 

культура); с общим историческим прошлым (СССР, митинг); с 

единением всего осетинского народа (сила, единство); с семьей, 

исторической родиной (земля, патриотизм). Среди реакций 

старшей возрастной группы преобладают этнокультурные ассо-

циации, значимые для народа Южной Осетии, по сравнению с 

ассоциациями в двух других возрастных группах. 

По результатам проведенного эксперимента имя концепта 

народ представлено в языковом сознании южных осетин сле-

дующими составляющими: понятийной (толпа, митинг, много 

людей, идущая толпа, люди, общество, очередь, собрание, мас-

са, государство, демократия, знакомые, друзья, раса, народы 

Кавказа, адæм, этнос, этнический состав) – 103 (51,24%); об-

разно-перцептивной (торжество, школа, работа, праздник, 
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тусовка, страна, драка, самолет, метро, концерт, больница, 

земля, горы) – 37(18,41%); метафорической (семья, сила) – 9 

(4,48%); ценностной (братство, традиции, национальный та-

нец, общая культура, единство, равенство, Родина, совместная 

история, патриотизм, взаимопомощь) – 52 (25,87%). 

Отметим, что на некоторые слова-стимулы респонденты от-

вечают на осетинском и русском языках одновременно или по-

переменно, вне зависимости от языка, на котором представлен 

стимул. В двуязычном сознании осетин используется стратегия 

перевода. 

Ассоциативное ядро стимула адæм «народ» составляет реак-

ция единство. Околоядерные реакции: осетины, народ, обще-

ство, праздник, собрание. Периферийную зону составляют сле-

дующие реакции: æгъдау, обычаи, традиции, конфликт, сила, 

дети, мужчины и женщины, люди, масса, толпа, человечество, 

этнос, публика, добро. По результатам ассоциативного экспе-

римента ассоциативное ядро стимула народ составляют: люди, 

адæм, общество, митинг. Периферийную зону ассоциативного 

поля составляют реакции этнос, традиции, очередь, общая 

культура, торжество, этнический состав, масса. 

Результаты исследования показывают, что в языковом созна-

нии осетин самыми значимыми понятиями являются «единст-

во», «народ» и «осетины». Из этого следует, что единство осе-

тинского народа играет значимую роль в жизни народа Осетии 

вообще и Республики Южная Осетия, в частности. 
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О СВЯЗИ МЕЖДУ ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬЮ  

ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И  

КРЕАТИВНОСТЬЮ КАК СОВОКУПНОСТЬЮ  

РЕАЛИЗУЕМЫХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ИНДИВИДА  

 
Аннотация. В статье обсуждается вопрос о связи лингвокреатив-

ности с другими видами креативной деятельности. Исследование ос-

новано на опыте разработки игр для детей дошкольного и школьного 

возраста. Каждая игра включает в себя диагностику уровня лингвок-

реативности испытуемых и саму игру, призванную способствовать 

развитию их вербальной креативности. Рассматриваются игры, в кото-

рых дети создают лексико-семантические и словообразовательные ин-

новации. Подробно анализируется игра, в которой дети должны обра-

зовывать слова, эквивалентные по своей семантике иноязычным сло-

вам. Сопоставляются результаты проведения диагностики и осуществ-

ления данной игры с обычными 9-классниками (12 человек) и учащи-

мися того же возраста (12 человек) – участников проекта, направлен-

ного на развитие у них креативности в других областях (не вербальной 

креативности). У детей двух групп обнаруживаются существенные 

различия при выполнении задания, – в первую очередь, у участников 

проекта фиксируется большее количество оригинальных ответов, в 

том числе основанных на шутке, на языковой игре, а также более вы-

сокий уровень вариативности, более осознанное отношение к выпол-

нению заданий и способность к языковой рефлексии. На основании 

анализа результатов проведения этой и других игр делается вывод, что 

лингвокреативность является частью более широкого «пространства» 

– креативности как таковой и что развитие одной из креативных спо-

собностей/склонностей способствует развитию и других. 

Ключевые слова: детская речь, лингвокреативность, креативность, 

лексико-семантические инновации, лексическая семантика, языковая 

личность, словообразование, словообразовательные инновации, твор-

ческие способности. 
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LANGUAGE  

CREATIVITY OF THE DEVELOPING LINGUISTIC  

PERSONALITY AND CREATIVITY AS A SET OF  

IMPLEMENTED CREATIVE ABILITIES OF THE  

INDIVIDUAL 

 

Abstract. This article discusses the question of the relationship of 

language creativity with other types of creative activity. The study is based 

on the experience of creation games for children of preschool and school 

age. Each game includes a diagnosisthat detects the level of language 

creativity of the subjects as well as the game itself, designed to promote the 

development of their verbal creativity. The games in which children create 

semantic and derivational innovations are considered. One of the games is 

analyzed in detail. In this game children must form words that are 

equivalent in their semantics to foreign words. The results of the diagnosis 

and the implementation of this game are compared with ordinary 9th 

graders (12 people) and students of the same age (12 people) - participants 

in the project aimed at developing their creativity in other areas (not verbal 

creativity).The children of the two groups showed significant differences in 

the performance of the task – first of all, the participants of the project 

recorded a greater number of original answers, including those based on a 

joke, on a language game, as well as a higher level of variability, as well as 

a more conscious attitude to the implementation tasks and the ability for 

language reflection. Based on the analysis of the results of this and other 

games, it is concluded that linguistic creativity is part of a wider "space" - 

creativity as such, and that the development of one of the creative abilities / 

inclinations contributes to the development of others. 

Keywords: child language, language acquisition, language creativity, 

creativity, semantic innovations in child language, derivational innovations 

in child language 

 

Феномен лингвокреативности активно обсуждается в по-

следние годы. Регулярно выходящие в последние годы в Екате-

ринбурге сборники под общим названием «Язык. Система. Лич-

ность: Лингвистика креатива» и коллективные монографии 

«Лингвистика креатива», равно как и многочисленные труды 
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Т.А. Гридиной, особенно заметно способствуют развитию дан-

ного научного направления. В этих исследованиях рассматри-

ваются различные аспекты лингвокреативности: обсуждается 

вопрос о том, что, собственно говоря, относится к пространству 

языкового креатива, как проявляется креативный потенциал 

языка в речи детей, в произведениях художественной литерату-

ры и в других областях (в политическом дискурсе, в интернет-

коммуникации, рекламе и т.д.), анализируются игровые техни-

ки, активно разрабатываются и внедряются тренинги вербаль-

ной креативности. Иными словами, обсуждаются вопросы о 

«внутренних составляющих» лингвистики креатива.  

В данной статье также будут обсуждаться многие из назван-

ных аспектов исследования лингвокреативности (вопрос о гра-

ницах «поля» языкового креатива, проблема реализации потен-

ций языковой системы в детской речи, возможности разработки 

и применения тренингов вербальной креативности детей), одна-

ко в фокусе нашего внимания в первую очередь будет вопрос о 

«внешних границах» лингвокреативности, о связи этого фено-

мена с более общим, универсальным феноменом – с креативно-

стью как совокупностью (различных) творческих способностей 

индивида, причем не просто способностей, а реализуемых спо-

собностей. 

Поставим вопрос следующим образом: как связана лингвок-

реативность с другими видами креативности? Существует ли 

некая корреляция между этими двумя феноменами? Является ли 

лингвокреативность одной из составляющих креативности или 

же здесь имеет место более сложная связь? 

С точки зрения современной психологической науки, креа-

тивность представляет собой системное (многоуровневое, мно-

гомерное) психическое образование (см., например [Барышева 

2016: 293]) и представляет собой реализацию творческих потен-

ций индивида. Будучи многомерным психическим образовани-

ем, креативность, таким образом, предполагает реализацию раз-

личных творческих возможностей человека – в том числе и его 

возможностей в области переработки языковой информации и 

проявлений собственного языкового творчества. При этом у че-

ловека, естественно, имеются творческие способности (как и 
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возможность их реализации) и в других областях – в области 

музыкального, изобразительного искусства и т.д. Вопрос о со-

отношении вербальной и невербальной креативности непосред-

ственным образом связан с проблемой креативной (творческой) 

личности. Насколько связаны друг с другом вербальная и невер-

бальная креативность человека? Существует ли вообще такая 

связь? Никак не претендуя на универсальное решение обозна-

ченной проблемы, попытаемся лишь проанализировать вопрос о 

том, как соотносится реализованная способность и склонность 

ребенка к языковому творчеству с его же реализованной спо-

собностью и склонностью к другим видам творчества. 

Данный вопрос возник в связи с тем, что в последние годы в 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) в магистратуре «Раз-

витие креативности ребенка в образовании» был разработан и 

создан целый лингвистический модуль, включающий в себя та-

кие учебные дисциплины, как «Диагностика развития лингвок-

реативности ребенка», «Языковая игра и языковая рефлексия в 

детской речи», «Языковая картина мира и развитие лингвокреа-

тивности ребенка», «Педагогические технологии развития лин-

гвокреативности» и др. В этой магистратуре обучаются не лин-

гвисты, в том числе нередко – люди, от лингвистики весьма да-

лекие. Вместе с тем, в этой магистратуре есть немало обучаю-

щихся, которые уже на протяжении многих лет работают с 

детьми дошкольного и школьного возраста, осуществляя их 

обучение и развитие в области художественного искусства, му-

зыкального искусства и т.д. Будучи сами людьми творческими, 

эти магистранты с интересом включаются в деятельность по 

разработке диагностик вербальной креативности детей и педаго-

гических технологий ее развития. 

Работа в данной магистратуре всецело опирается на различ-

ные теоретические труды Т.А. Гридиной [Гридина 2013, 2014, 

2018, 2020 и др.], а также (и в особенности) – на ее с ее соавто-

ром книгу «Ступеньки словесного творчества: тренинг вербаль-

ной креативности» [Гридина, Пипко 2014]. Магистранты под-

робно изучают эту книгу, после чего приступают к разработке 

собственной диагностики и педагогической технологии, созда-

вая сначала проект игры, а затем реализуя этот проект в работе с 
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детьми. 

Перечислим лишь некоторые игры (включающие в себя ди-

агностический компонент и собственно игру, а также качест-

венный и количественный анализ полученных результатов), 

созданные магистрантами за последние годы: «Сказочный лес», 

«Генетики», «Переезд на другую квартиру», «Предметы в ска-

зочной стране», «Путешествие Гулливера», «Овощной оркестр», 

«Кулинарная книга Бабы Яги», «Помоги Пушкину», «Невероят-

ное путешествие»,  «Корпорация монстров» и т.д.  

В некоторых играх предполагается развитие творческих спо-

собностей детей в области создания лексико-семантических ин-

новаций. Так, в одной из игр учащимся предлагается дать как 

можно больше нестандартных (неузуальных) интерпретаций 

слов типа «привратник» – ‘тот, кто любит приврать”, «шарова-

ры» – ‘те, кто варят шары’, «страховать» – ‘испытывать страх’ и 

т.п. (магистрант Е.А. Фомина). Как несложно видеть, такого ти-

па игры основаны на предлагаемых Т.А. Гридиной играх и иг-

ровых заданиях, основанных на нестандартных семантизациях 

слов типа «окулист» от «акула (*акулист) [Гридина 2014], и  

представляют собой, в терминологии С.Н. Цейтлин, «неузуаль-

ную интерпретацию производных слов» [Цейтлин 2009: 314-

326], причем в данном случае – вполне осознанную. 

Однако в большинстве этих игр детям предлагалось реализо-

вать свои творческие способности в области создания словооб-

разовательных инноваций. Часто предлагающиеся магистранта-

ми для младших школьников задания предполагают создание 

сложных слов. Например (из игры магистрантки В.Ю. Кукиной), 

детям предлагается придумать название для улицы между шко-

лой и церковью (предварительно им даются образцы словообра-

зовательных инноваций, созданных с помощью основосложе-

ния). Некоторые испытуемые не понимают сути задания либо 

(чаще) понимают его, но не оказываются в каких-то случаях 

способны совместить в инновации две основы (например, назы-

вают такую улицу Школьной или Церковной). В случае пра-

вильного выполнения задания самым частотным у учащихся 

было создание инноваций на основе простого соединения двух 

корней (типа Циркомагазинная улица – улица между цирком и 
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магазином). Некоторые же испытуемые дают и более ориги-

нальные ответы, создавая свои окказионализмы на основе не тех 

слов, которые непосредственно назывались экспериментатором, 

а на основе ассоциативно связанных с ними слов (например, Ог-

незвездная улица – улица между пожарной станцией и планета-

рием). 

В некоторых играх задание предполагало, что учащиеся мог-

ли создавать как словообразовательные, так и лексико-

семантические инновации. 

Как можно понять из описания этих игр, они основываются 

на «втором», по известной классификации Т.А. Гридиной, типе 

креативности. Т.А. Гридина совершенно справедливо говорит о 

двух типах детской вербальной креативности – 1) «компенса-

торной, основанной на дефиците языковых средств ребенка» 

(ребенок вынужден создавать инновации, поскольку обладает 

слишком маленьким словарным запасом), 2) «осознанной» 

[Гридина 2018: 14-15]. В наших предшествующих исследовани-

ях мы в основном анализировали детскую креативность первого 

типа  [Доброва 2014] и в каких-то случаях – сочетание этих двух 

типов креативности [Доброва 2020], поскольку опирались чаще 

всего на материал спонтанной речи детей, в которой присутст-

вуют оба типа креативности – от почти исключительно «ком-

пенсаторного» (несознательного вынужденного) в раннем и 

младшем дошкольном возрасте и всё более осознанного в более 

старшем возрасте. (Отметим, кстати, в скобках, что при  этом 

мы вовсе не считаем, что к взрослому возрасту индивид всецело 

переходит исключительно на второй тип креативности: наивный 

носитель языкового сознания способен на креативность и перво-

го, «компенсаторного», типа, поскольку, подобно ребенку, в ка-

ких-то случаях вынужден таким образом компенсировать 

имеющийся у него «дефицит языковых средств» – о такого рода 

лингвокреативности в разговорной речи взрослых см., напри-

мер, в [Доброва 2007]). Однако в данном случае в фокусе наше-

го внимания будет детская вербальная креативность второго ти-

па – «осознанная», поскольку разрабатываемые в рамках упо-

минавшейся исследовательской работы игры нацелены на со-

вершенно осознанное создание детьми инноваций различных 
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типов. 

Рассмотрим подробнее такого типа игры на примере игры 

«Помоги Пушкину».  

Учащимся предлагается следующая игровая ситуация. 

«Александр Сергеевич Пушкин, сидя за очередным будущим 

шедевром и придумывая рифму, понимает, что потерял вдохно-

вение: «Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском 

нет». Сила его негодования и тоски отправляет его в будущее в 

современный мир 21 века. Однако здесь он не понимает слиш-

ком много слов, которые используют люди, говоря по-русски. И 

вы встречаете его на своем пути. Ваша задача – помочь велико-

му поэту адаптироваться в новом мире и научиться понимать 

современный русский язык». 

С учащимися обсуждается понятие «заимствованные слова» 

и демонстрируется пример создания словообразовательной ин-

новации на основе русских корней, семантически соответст-

вующей современному заимствованному слову. Затем им дается 

список иностранных заимствованных слов вместе с указанием 

их значений. Каждому ребенку предлагается образовать русский 

аналог данных слов – создать словообразовательную иннова-

цию. В заключение учащиеся должны объяснить, почему они 

образовали свои слова именно таким образом, а также ответить 

на вопрос, что им понравилось в этой игре, а что вызвало слож-

ности при создании словообразовательных инноваций. 

Учащимся предлагались следующие заимствованные слова и 

их толкования:  

1. Чизкейк  – десерт, содержащий сыр и творог. 

2. Тирамису – десерт из печенья и кофе. 

3. Питчер – кувшин для взбивания молока для кофе. 

4. Тостер – электроприбор для поджаривания хлеба. 

5. Инвестор – человек, вкладывающий деньги в проекты, с 

целью приумножения своего капитала. 

6. Скейтборд – роликовая доска. 

7. Блендер – прибор для измельчения и смешивания про-

дуктов. 

При обработке результатов учитываются такие стандартные 

критерии, как оригинальность, вариативность, гибкость и бег-
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лость (скорость). Все показатели оцениваются в баллах, опреде-

ляется итоговый уровень лингвокреативности каждого ребенка, 

среднее значение лингвокреативности по группе. Также, чтобы 

оценить степень развития лингвокреативности детей, проводит-

ся процедура сведения к среднему значению и устанавливается 

интервал значений среднего уровня для каждой выборки (с по-

мощью подсчетов среднего значения и стандартного отклоне-

ния). 

Эксперимент проводился в двух группах. В обоих случаях 

это были учащиеся 9-ых классов. В первом случае это были 

учащиеся 9 класса ГБОУ школа №94 Выборгского района 

Санкт-Петербурга, во втором – учащиеся 9 класса – участники 

культурно-образовательного проекта «Движение к красоте». 

Этот проект имеет художественно-эстетическую и социальную 

направленность и предусматривает интеграцию видов деятель-

ности, объединяющую разные области знаний и искусства (фи-

лософию культуры, психологию, этику, эстетику, искусство 

танца, музыку, дизайн и др.), что развивает в подростке его при-

родную универсальность. 

Одной из задач эксперимента было сравнить результаты 

учащихся одного и того же возраста – тех, кто посещает обыч-

ную школу и не вовлечен ни в какую специальную деятельность 

по развитию креативности, и тех, кто в течение нескольких лет 

целенаправленно вовлечен в такую деятельность (причем дея-

тельность, которой они занимались, касается не лингвокреатив-

ности, а  других видов креативности).  

Обратимся к полученным результатам. 

В обеих группах были получены результаты, когда словооб-

разовательная инновация создавалась на основе опорных слов в 

толковании заимствованных слов. Так, у «обычных» учащихся 

встретились ответы типа: *творожник, *сырник (о чизкейке), 

*взбивалка (о питчере), *электросмешивалка (о блендере). У 

участников творческого проекта – *млечник (о чизкейке), 

*сушихлебница (о тостере). При этом обращает на себя внима-

ние, что некоторые учащиеся включают в свои инновации ино-

язычные корни или вообще подбирают к иноязычному слову 

иноязычные синонимы, тем самым демонстрируя, что не совсем 
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поняли предлагавшееся задание – создать инновацию без ис-

пользования иноязычных слов, на основе давно используемых в 

русском языке слов (чтобы было понятно Пушкину). У «обыч-

ных» девятиклассников к такого типа ответам относят-

ся:*чизтвор и*сыркейк (о чизкейке), *драфтер и *милкшик (о 

питчере), *трейдер (об инвесторе), *роллер (о скейтборде). У 

участников проекта: *свитчиз (о чизкейке), *бредхиттер (о тос-

тере), *милквиппер (о питчере), *кэшмен (об инвесторе) и т.п. 

При этом у «обычных» школьников таких примеров оказалось 

больше.  

В целом ответы участников проекта представляются более 

оригинальными, и – что любопытно – они нередко представля-

ют собой языковую игру, носят в той или иной мере явный 

юмористический характер, например: *недосырник (о чизкей-

ке), *сухарикоделатель (о тостере), *пенодобыватель и 

*болтунья (о питчере), *деньгоброс (об инвесторе), *крушилка 

(о блендере), *плосковоз (о скейтборде) и т.д. У «обычных» де-

вятиклассников оригинальных ответов существенно меньше, а 

попыток пошутить при ответе практически не выявляется (разве 

что *смерч и *молотилка – о блендере). Разумеется, как отмеча-

ет Т.А. Гридина, «не всякая неординарность … есть показатель 

творческих способностей» [Гридина 2013: 7], однако в данном 

случае речь идет об истинно оригинальных и при этом соответ-

ствующих заданию ответах, а проявляемое при этом испытуе-

мыми чувство юмора свидетельствует, с нашей точки зрения, о 

достаточно высоком уровне языковой креативности «второго» 

(«сознательного») типа. 

Языковая рефлексия у «обычных» девятиклассников также 

почти отсутствовала, они не проявляли большого интереса к иг-

ре и почти все затруднились ответить на вопросы о своей моти-

вации в процессе создания/выбора слова для ответа. Наиболее 

типичными для них были ответы: «мне все понравилось», 

«трудностей нет». Участники проекта продемонстрировали бо-

лее высокую степень осознанности, анализируя свою деятель-

ность, и высказывали отношение к ней, аргументировали при-

думанные слова, используя нередко подробное объяснение. На-

пример (о скейтборде): «Асфакат, ибо намекает, что на скейте 
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лучше кататься именно на асфальте». 

Стоит отметить высокую вариативность ответов участников 

проекта по сравнению с «обычными» девятиклассниками: они 

придумывали не по одному ответу на каждое слово, а по 2-3-4-5. 

Интересно, что «обычные» школьники потратили на выпол-

нение задания в среднем 11 минут, а участники проекта – 13, что 

свидетельствует о том, что они более вдумчиво подошли к зада-

нию и стремились к большей вариативности и оригинальности. 

Таким образом, критерий беглости (скорость) скорее в данном 

случае вступил в противоречие с остальными критериями оцен-

ки.   

В целом результаты показали, что «обычные» девятикласс-

ники показали не очень высокие результаты: 25% (3 человека) 

детей продемонстрировали низкий уровень лингвокреативности, 

менее 1% (1 человек) – высокий уровень, преобладающее боль-

шинство 75% (8 человек) находятся на среднем уровне. Резуль-

таты их сверстников – участников проекта оказались иными: 

около 55% (7 человек) детей с высоким уровнем лингвокреатив-

ности, и также около 45% (5 человек) находятся на среднем 

уровне. 

Была проведена описательная статистика, на основе которой 

производилось сравнение средних значений и стандартного от-

клонения двух выборок: во второй группе (участники проекта) 

среднее значение (33,5) выше, чем в первой (обычные 9-

классники) (22,75), а стандартное отклонение в первой выборке 

(69,11), соответственно, выше, чем во второй (55,9). Это связано 

с большим интервалом значений в первой выборке, поэтому 

имеется разброс от низкого до высокого уровней развития изу-

чаемого параметра, тогда как во второй выборке (участники 

проекта) значения находятся в промежутке средних и высоких 

значений. 

Проведя расчет параметрического t-критерия Стьюдента для 

сравнения двух несвязанных выборок, можно сделать вывод о 

наличии статистически значимых различий между двумя вы-

борками, поскольку полученное эмпирическое значение t (3.3) 

находится в зоне значимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулярное разви-
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тие креативности ребенка (в других сферах креативности, не в 

области вербальной креативности) способствует и его склонно-

сти и способности к проявлению лингвокреативности. Естест-

венно, возникает вопрос: а имеет ли место и противоположное 

воздействие, влияет ли развитие языковой креативности на 

креативность детей в других сферах? 

Однозначный ответ на этот вопрос дать мы не можем, но 

имеет смысл отметить, что в случаях, когда при выполнении 

задания магистранты-экспериментаторы (сами являющиеся пе-

дагогами дополнительного образования) давали детям не только 

собственно языковое, но и  дополнительное задание, связанное с 

другими видами креативной деятельности (например, нарисо-

вать то, что соответствует созданной инновации), дети делали 

это с удовольствием и представляли интересные  оригинальные 

рисунки. Так, магистрант М.И. Николаева предложила детям 

рассказ о реально существующем «овощном оркестре», музы-

канты которого играют на инструментах, созданных из свежих 

овощей (например, морковные блокфлейты, саксофоны из бак-

лажанов и т.п.). Детям показывались фотографии музыкантов и 

предлагалось прослушать отрывки музыкальных композиций 

овощного оркестра, после чего детям (6-7 лет) предлагалось вы-

брать овощи, из которых они хотели бы создать музыкальный 

инструмент, дать ему название, дать название себе как музыкан-

ту, играющему на этом инструменте, и нарисовать этот музы-

кальный инструмент. Дети с удовольствием выполняли это за-

дание (совмещающее в себе «отсылку» и к музыкальному, и к 

художественно-изобразительному, и к языковому творчеству), с 

интересом придумывая музыкальные инструменты, называя их 

и изображая их (естественно, по мере своих возможностей). Та-

ким образом, вероятно, развитие языкового творчества детей 

может также способствовать развитию и других видов и облас-

тей проявления их креативности. 

В целом представляется, что лингвокреативность не сущест-

вует сама по себе, а является частью более широкого «простран-

ства» – креативности как таковой и что развитие одной из креа-

тивных способностей/склонностей способствует развитию и 

других. Это выводит вопрос о лингвокреативности формирую-
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щейся языковой личности в более широкое русло – русло разви-

тия креативных способностей и склонностей вообще, что, есте-

ственно, ни в коей мере не отменяет самоценности развития (и, 

соответственно, изучения) лингвокреативности как таковой. 
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УДК 81'23 

 

АССОЦИАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВЕРБАЛЬНОЙ  

СИНЕСТЕЗИИ 

 
Аннотация. В статье приводятся сообщения синестетов о воспри-

ятии ими цвета слов, имеющих разное значение: названия дней недели 

и месяцев года, прилагательные со значением хроматического и ахро-

матического цвета, существительные, в которых цвет ассоциировался с 

их денотатом или сигнификатом, а также человеческие имена собст-

венные. Чаще всего окраска слов связана с цветом звуков/букв в слове. 

Реже слова имеют свой собственный цвет, который не совпадает с цве-

том их звуков/букв. Цвет дней недели, отличающийся от цвета зву-

ков/букв слова, может быть ассоциирован с порядковой последова-

тельностью дней в неделе, иногда со значением самого цвета. Окраши-

вание слов, значение которых связано с денотатом, объясняется абст-

рактным представлением о стереотипном натуральном цвете денотата. 

Во всех других словах значение ассоциированного с ними собственно-

го цвета может быть объяснено с позиций психологии цвета 

М. Люшера. 

Ключевые слова: синестезия, ассоциации, слово, значение слов, 

цвет, ассоциативные компоненты, натуральные цвета. 

 
ELIVANOVA MARIYA A. 

SEMUSHINA VALERIYA A 

Saint Petersburg, Russia 

 
ASSOCIATIVE COMPONENTS OF VERBAL SYNESTHESIA 

 

Abstract. Тhe article contains data from synesthets about color percep-

tion of words that have different meaning: names of days of the week and 

months of the year; adjectives with the meaning of chromatic and achro-

matic colors; substantives, in which color is associated with its denotation 

and signification, and people’s proper names. It is frequent that the color of 
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words is related to sound/ letter color in the word. Less often words have 

their own color that doesn't match sound/ letter color in the word. The color 

of days of the week, different from the color of the sounds/letters of the 

word, can be associated with ordinal sequence of days in a week, sometimes 

with the relevance of the color itself. The coloring of words which meaning 

is associated with the denotation is explained by an abstract idea of the ste-

reotypical natural color of the denotation. In all other words the meaning of 

the proper color associated with them can be explained from the standpoint 

of M. Lusher's color psychology. 

Keywords: synesthesia, association, word, meaning of the word, color. 

 

В методологическом обзоре изучения синестезии Шон Э. Дэй 

уделяет внимание делению разных синестетических ощущений 

на проективные и ассоциативные. При проективной синестезии 

цветные фотизмы, которые возникают в визуальном поле коры, 

имеют более автоматический характер по сравнению с теми, 

которые обусловлены ассоциативной корой больших полуша-

рий. Актуальный вопрос о том, форма или значение стимула 

вызывает при ассоциативной синестезии ощущение цвета у си-

нестета, объясняется тем, какая область мозга соединена с обла-

стью обработки цвета в мозге. 

Нейрофизиолог В.С. Рамачандран с сотрудниками обнару-

жили, что при цвето-цифровой синестезии область «цифр и гра-

фем», где представлены числа, и область цвета находятся по-

близости друг от друга, в одной и той же структуре головного 

мозга – веретенообразной извилине височной доли больших по-

лушарий. Взгляд на чёрные и белые цифры у таких синестетов 

вызывает активацию соседней цветовой области, и цифры вос-

принимаются цветными. У людей, которые не являются сине-

стетами, эти цифры не окрашиваются. В одном из опытов вни-

манию двух синестетов были предложены не арабские цифры 5 

и 6, а римскиеV и VI. Испытуемые знали, что это пять и шесть, 

но не увидели их цветов. Ученые пришли к выводу, что появле-

ние цвета вызвано зрительным образом цифр. 

Верхнее теменно-затылочное соединение (ВТЗ) и ангулярная 

извилина являются ассоциативными областями более высокого 

уровня и отвечают за формирование абстрактных представле-

ний. Возможно, абстрактная идея чисел представлена в ангу-
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лярной извилине левого полушария. Когда она повреждена, па-

циенты не могут производить арифметические вычисления, да-

же если видят и правильно определяют цифры. Исследования 

показали, что у некоторых синестетов не только цифры, но и 

дни недели и месяцы года окрашены в разные цвета. Общим для 

цифр, дней и месяцев является понятие порядковой последова-

тельности, представленное выше, в ВТЗ. Отвечающая за обра-

ботку цвета область визуальной коры находится в непосредст-

венной близости с ВТЗ, неподалеку от ангулярной извилины, 

перекрёстная активация от которой создаёт синестезию абст-

рактных понятий, которая способствует метафорам, умению за-

мечать связи внешне несхожих вещей и понятий. 

Примером такой метафоры является цвет человека, который 

характеризуется психологией цвета М. Люшера (1997). В «Че-

тырёхцветном человеке» (Люшер 1996) читаем:  

«Красный цвет действует на каждого человека, независимо 

от его возраста и культуры, возбуждающе, стимулирующе, ак-

тивизирующе. Он является выражением жизненной силы и уве-

ренности в себе.  

Напротив, темно-синий передает ощущение спокойствия и 

расслабленности. Он соответствует состоянию удовлетворения, 

довольства, защищенности (голубая накидка богоматери) и са-

моограничения.  

Зелёный, цвета ели, даже если он скорее голубоватый или 

тёмный, вызывает в каждом ощущение твердости или прочно-

сти. Он соответствует чувству внутренней стабильности, на-

стойчивости, самоуверенности. 

Жёлтый цвет вызывает у всех ощущение открытости, легко-

сти, радости, широты. Он обладает освобождающим, раскрепо-

щающим воздействием. Поэтому он соответствует чувству сво-

боды и самовыражения.  

Четырёхцветный человек чувствует, думает и действует, та-

ким образом, опираясь на четыре собственных ощущения. Эти-

ми четырьмя чувствами являются: 

- самоуважение (зелёный), 

- уверенность в своих силах (красный), 

- удовлетворенность (синий), 
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- внутренняя свобода (жёлтый). 

Это человек, который гармонично проявляет себя во всех че-

тырех областях, т.е. в своей целостности. И уж в любом случае 

это человек, который чувствует себя счастливым, который все 

воспринимает значительно более интенсивно и который находит 

жизнь необычайно интересной». 

Сравнивая описание цветного человека у М. Люшера и субъ-

ективные описания синестетами цветных людей на форуме 

«Значения цветов» (сайт СИНЕСТЕЗИЯ.РУ ВК А.В. Сидорова-

Дорсо), которые приводятся с небольшой редакцией, можно за-

метить сходство и различия оценок цвета. 

Сергей Кошеваров. Красный цвет – агрессия или побуждение 

к агрессии. Люди с красным цветом обычно невыносимы, или я 

невыносим для них. Поэтому к красному личная неприязнь. Яр-

ко-красный и ярко-жёлтый для меня – необоснованная радость и 

активность, которая одним своим присутствием сильно меня 

раздражает. Тёмный красный (близкий к бордовому) – гнев, на-

правленный непосредственно на меня. Более тёмные оттенки я 

бы отнес к злости человека на самого себя и раздражительности. 

Жёлтый (неяркий) негатива не вызывает, но и хорошего в нем 

мало. Люди жёлтых цветов, наверное, самые оптимистичные и 

жизнерадостные, но как раз мне-то такие и не нравятся. Люди 

синих и голубых оттенков обычно либо умные, либо уравнове-

шенные, гармоничные. Причем первое чаще относится к людям, 

занятым в компьютерной сфере, а вторые довольно творческие, 

с хорошим вкусом. Зелёный в людях обычно встречается в каче-

стве природной доброты, расслабляет. Фиолетовый – это не-

обычность, но сиреневый в этом плане привлекательнее, это во-

обще загадка, мистичность. Коричневым цветом обладает боль-

шинство физиков. Хотя светло-коричневый, уходящий в сепию, 

– это скорее слабость, ностальгия. Чёрный – концентрированная 

энергия. Белый – рассеянная энергия, и комфортность наблюда-

ется, в этом схожесть с зелёным. В отличие от чёрного, белый не 

усиливает, а сглаживает недостатки.  

Анна Винтер. Красный цвет – необязательно агрессия. Все 

зависит от оттенка. Но в любом случае это – энергия. Причем 

энергия явная. Актив. Разогрев. Интерес. Возбуждение. Жёл-
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тый… опять же всё зависит от оттенка. Какой-то интеллекту-

альный. Какой-то… тепло, мягкость, Другой – интерес, веселье, 

дружелюбие. Атмосферу несет не сама по себе категория цвето-

вого спектра, а конкретный оттенок. Голубой… есть оттенки, 

означающие дружелюбие, заботу, нежность, есть оттенки ин-

теллекта, яркого ума, синтетического мышления, эклектики; от-

тенки, говорящие о спокойствии, замедленной активности. В 

каких-то категориях цвета значения пересекаются (например, 

замедленность в физических действиях и спокойствие + интел-

лектуальные поиски). В чёрном есть неприятные оттенки, гово-

рящие о тотальном замедлении или блокировке, о каких-то 

«барьерах». А есть бархатный чёрный – всеобъемлющий. Есть 

чёрный, говорящий о высоком ранге. Углубляться в тему можно 

бесконечно, причем выходишь на новые связи, значения. И это 

не одним умом нужно охватывать, чтобы понять, что инстинкты 

и интуиция – иррациональные начала. Деятельная часть челове-

ка – красная. Она нетерпеливая и не углубляется в познание 

(синий спектр). Ей нужна эссенция знания, инструкция, прово-

димая через желтый цвет.  Жёлтый схематизирует, максимально 

упрощает. Синий человек – многоуровневый. А желтый создаёт, 

в зависимости от ситуации, инструкцию.  

Целью данной работы является изучение различных вариан-

тов цветной вербальной синестезии при восприятии разных слов 

синестетами. 

Цвет подавляющего большинства слов у синестетов ассоции-

руется с цветом звуков/букв в составе слова, то есть с его звуча-

нием. Встречаются слова, имеющие собственный цвет, ассоции-

рованный со значением слова. В дальнейшем остановимся на 

сообщениях синестетов именно о таких словах. 

Приведём данные респондентов о цвете слов, означающих 

дни недели. 

Танита Гриценко. Дни недели такие же по цвету, как и циф-

ры, соответствующие их последовательности и порядку в тече-

ние недели.  

Людмила Полонская. ПОНЕДЕЛЬНИК – чёрный (чёрная И), 

ВТОРНИК – серый (букв такого цвета нет), СРЕДА – серебри-

стый (серебристая С), ЧЕТВЕРГ –  малиновый (букв такого цве-
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та нет, а слово имеет такой же цвет, как цифра 4), ПЯТНИЦА – 

оранжевый (оранжевая Я, но цвет слова отличается от этой бук-

вы и совпадает по своему оттенку с цифрой 5), СУББОТА – 

жёлтый (жёлтая О), ВОСКРЕСЕНЬЕ светится и блестит, как но-

вогодняя мишура (из-за двух серебристых С в слове), цвета букв 

в нём переливаются, каждая буква имеет свой собственный 

цвет, и в целом их последовательность напоминает гирлянду 

цветных флажков при входе на ярмарку.  

Окраска слов ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА опреде-

ляется доминированием цвета отдельных букв, дающих свой 

цвет всему слову. Слова ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦА имеют цвета, 

соответствующие их порядковому номеру в неделе («седмице»). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ является выходным днём, этим, быть может, 

объясняется «праздничная» расцветка слова. Ассоциацию цвета 

со словом ВТОРНИК можно попытаться объяснить психологи-

ческим значением серого цвета. В восьмицветовом тесте 

М. Люшера этот цвет не несёт никакой психической тенденции. 

Серый цвет — это нейтральность как субъекта, так и объекта, 

как внутри, так и снаружи, это не напряжение, не расслаблен-

ность. Серый не является территорией, которую можно ожи-

вить, а просто границей; граница как ничейная территория, гра-

ница как контур, как разделительная черта, как абстрактное де-

ление, чтобы отделить друг от друга противоположности, «се-

рый — это только территория в качестве абстракции». 

Валентин Плаксин. Цвет слова СУББОТА видится по первой 

букве, другие дни недели имеют собственный цвет, непохожий 

на цвета букв. 

О цвете слов, означающих месяцы года, упомянул только 

один синестет.   

Екатерина Орлова. Голубой цвет слова ЯНВАРЬ, в отличие от 

названий других месяцев, не связан с цветом букв в этом слове. 

Окрашивание слов, означающих хроматические и ахромати-

ческие признаки цвета, может ассоциироваться с значением этих 

слов.    

Мария Ковальская. Окраска слов, означающих цвет, соответ-

ствует их значению. Слово КРАСНЫЙ – красное, ОРАНЖЕ-

ВЫЙ – оранжевое, ЖЁЛТЫЙ – жёлтое, ЗЕЛЁНЫЙ – зелёное, 
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СИНИЙ – синее и т. д. 

Евгения Громова. Окраска названий цвета совпадает со 

смыслом слов. 

Надежда Завитаева. Цвет слов-цветонаименований ничем не 

отличается от цвета, задаваемого смыслом таких слов. 

Людмила Полонская. Цветонаименования имеют обозначае-

мый ими цвет и зачастую схожего цвета буквы. Слова БЕЛЫЙ и 

ЧЁРНЫЙ имеют соответственно белый и чёрный цвет и не со-

держат букв такого цвета. 

Ирина Волкова. Слово КРАСНЫЙ имеет синий цвет, кото-

рый придаёт ему доминирующая первая в слове синяя К.  

ОРАНЖЕВЫЙ – белое слово из-за цвета белого О. ЧЁРНЫЙ – 

серое из-за серой Ч. В остальных случаях окраска обозначаю-

щих цвет слов соответствует их смысловому значению.  

Мария Пахомова. Кирпично-красная окраска слова КРАС-

НЫЙ не соответствует цвету ни одной из входящих в слово 

букв. Цвета прочих цветовых наименований определяются од-

ной буквой слова, не только первой.  

Собственный цвет слова и цвета букв могут сочетаться в од-

ном слове.  

Лидия Можаева. Наименования цвета имеют обозначенный 

ими цвет, на котором видятся цветные буквы, составляющие 

данное слово. 

Софья Ковтун. Названия цветов спектра имеют цвет букв, 

окружённый ореолом того цвета, который означает слово. 

Цвет слова у синестетов может ассоциироваться с цветом де-

нотата. 

Светлана Желязко. Цвет слов на слух зависит от первой бук-

вы, а при чтении видны цвета всех букв. Иногда слова имеют 

цвет обозначаемого ими предмета. Слова АПЕЛЬСИН и МОР-

КОВЬ – оранжевые, ОБЛАКО – белое, ОГУРЕЦ – зелёный. Бук-

вы такого цвета в этих словах отсутствуют. 

Алекс Волков. Слова имеют цвет их букв с переходами сме-

шанного цвета. Однако встречаются такие слова, цвет которых 

заимствован у цвета того предмета, который обозначен словом. 

Например, слово КРОТ – чёрное, а его буквы иные по цвету: К– 

красная, Р – жёлтая, О – белая, Т – коричневая. 
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Марина Дубровская. Некоторые слова окрашиваются незави-

симо от цвета букв.  К примеру, СНЕГ – белый (С – синий, тём-

но-голубой, Н – зелёный, Е – светло-серый, Г – синий, средне-

голубой). ВЕТЕР – синий (В, Т, Р имеют коричневый цвет раз-

ных оттенков, Е – светло-серый). 

В слове ВЕТЕР цвет ассоциировался у респондента не с де-

нотатом, а с сигнификатом слова. Приведём примеры других 

ассоциаций такого типа. 

Мария Пахомова. Слова при чтении имеют цвет одной бук-

вы, чаще первой в слове, но необязательно. Слово ГРОЗА фио-

летовое (цвет Г – серый, Р – чёрный, О – белый, З – оранжевый, 

А – красный). ЗАГАДКА – зелёное слово, а буквы К – голубая, 

Д – синяя, З, А, Г – цвета приведены выше.  

Лидия Можаева. Слово МОРЕ оранжевое, и на нём, как через 

цветные очки, буквы: М – розовая, О – серая (в алфавите белая), 

Р – синяя, Е без цвета.  

Вероятно, цвет слов ВЕТЕР, ГРОЗА, ЗАГАДКА, МОРЕ воз-

ник и закрепился в подсознании синестетов в связи с эмоцио-

нальной стимуляцией. 

Например, Л. Можаева – континентальный житель, её дет-

ский отдых на юге летом сопровождался положительными эмо-

циями, связанными с морем. Возможно, поэтому слово МОРЕ 

ассоциировалось с оранжевым цветом. Оранжевый цвет симво-

лизирует теплоту, радость и энергию. Яркие краски таких от-

тенков созвучны с удовольствием, радостью. 

Окраска имён собственных может зависеть от цвета их букв, 

но и собственный цвет у этих слов встречается довольно часто, 

и не только в именах знакомых респонденту людей. Цвет имён 

собственных объясняется эмоциональной оценкой характера 

человека, которая даётся синестетом. 

Мария Ковальская. Имя ДАША коричневое (Д и Ш коричне-

вые). ДИМА – серое, цвет не зависит от букв (И –зелёная, М – 

синяя, А – белая). 

Марина Дубровская. Слова АНДРЕЙ и ДИМА синие, а синих 

букв нет.  

Валентин Плаксин. Цвет одних имён видится по первой бук-

ве слова, а другие имена разных людей имеют просто свой соб-
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ственный цвет.  

Эдуард. Обычно цвет слов зависит от звуков в сильной пози-

ции. Имя АНЯ красное, как звук А в начале слова. Но вот у зна-

комой девушки Ани при первом знакомстве имя было светло-

фисташковое, а затем стало жёлто-коричневым. У другой зна-

комой, Кати, имя тёмно-жёлтое. 

Фисташковый – зелёный цвет с голубым оттенком. В тесте 

М. Люшера синевато-зелёный цвет используется для определе-

ния состояния напряжения, которое выражается в упорстве, 

твёрдости, настойчивости, жёсткости и наступательности по от-

ношению ко всем изменениям. Такое впечатление могла произ-

вести Аня на синестета в начале знакомства. В дальнейшем ей 

был подсознательно присвоен жёлто-коричневый цвет, пред-

ставляющий собой чувственное восприятие, любовь к приятным 

физическим ощущениям. Тёмно-жёлтый цвет имени Катя – это 

цвет имени циника и жалобщика, который символизирует от-

сутствие любви, меланхолию и даже депрессию.  

Дарья Дубовая. Не зависят от цвета букв в слове имена знако-

мых людей, которые со временем могут даже поменять свой цвет. 

Танита Гриценко. Слова имеют цвет двух–трёх букв в слове. 

Своё собственное имя белое с оттенками желтого и зеленого (Т 

– цвет слоновой кости, А – белый, Н – зелёный). Имя брата Же-

ня белое с желтоватыми оттенками (Ж – жёлтый цвет детской 

неожиданности, Е – белый). Имеет много знакомых с одинако-

выми именами одного цвета. Например, имя СВЕТА всегда го-

лубое, букв с таким оттенком в нём нет. Разные персонажи с 

этим именем имеют различия в характере, но у каждого можно 

подметить такие черты характера, которые символизируются 

этим цветом. Иногда цвет имени ассоциируется с внешностью 

человека. Например, имя ВИКА обычно зелёное (букв такого 

цвета нет), но у голубоглазой Вики имя имеет синий цвет. 

Таким образом, собственный цвет слов, имеющих значение 

денотата, зависит от натурального цвета денотата. Собственный 

цвет дней недели может быть связан с цветом цифр и абстракт-

ным понятием последовательности дней в неделе. В остальных 

случаях ассоциации значения слов с собственным цветом стано-

вятся понятными с позиций психологии цвета М. Люшера. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ: ОПЫТ МЕТАЯЗЫКОВОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу современной языковой си-

туации на примере использования фразеологизмов носителями русско-

го языка. Материалом для исследования послужили высказывания и 

небольшие письменные тексты неофициального типа в сети Интернет, 

содержащие фразеологические обороты. Фразеологизмы как языковые 

единицы должны обладать устойчивостью и воспроизводимостью. 

Практически все собранные в речи и в интернет-текстах фразеологиз-

мы являются ошибочными. При этом они отражают различные тен-

денции: нарушение грамматической формы фраземы, лексические и 

семантические парафазии, разрушение идиоматического значения, 

трансформации внешнего облика. Рассматривается идея стилистиче-

ского приема, противопоставленного фразеологическим ошибкам. Та-

кой прием реализуется, как правило, на уровне заголовков публици-

стических текстов, особенно заметок. Наличие игрового отчасти моти-

вировочного контекста может стать объективным критерием для от-

граничения фразеологических ошибок от поэтической вольности. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические ошибки, де-

фектные тексты, интернет-коммуникации, интернет-технологии, язы-

ковые нормы, носители языка, метаязыковая рефлексия. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LEXICAL 

SYSTEM: THE EXPERIENCE OF META-LANGUAGE  

REFLECTION 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the modern language 

situation on the example of the use of idioms by native speakers of the Rus-

sian language. The material for the study was utterances and small written 

texts of an informal type on the Internet containing phraseological phrases. 
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Phraseologisms as linguistic units must be stable and reproducible. Almost 

all phraseological units collected in speech and in Internet texts are errone-

ous. At the same time, they reflect various tendencies: violation of the 

grammatical form of idioms, lexical and semantic paraphasias, destruction 

of idiomatic meaning, transformation of external appearance. The idea of a 

stylistic device opposed to phraseological errors is considered. This tech-

nique is implemented, as a rule, at the level of headings of journalistic texts, 

especially notes. The presence of a somewhat playful motivational context 

can become an objective criterion for distinguishing phraseological errors 

from poetic license. 

Keywords: idiom, phraseological error, defective text, Internet commu-

nication, language norms, native speaker. 

 

Современная языковая ситуация имеет множество аспектов, 

например, ортологический, подразумевающий характеристику 

состояния языковых норм и отношения к ним носителей, кото-

рое варьируется от абсолютного их соблюдения до игнорирова-

ния каких бы то ни было правил, в том числе в силу невладения 

ими. Современную языковую ситуацию невозможно предста-

вить вне интернет-пространства: в неофициальной части интер-

нет-текстов оказываются небезынтересные для лингвиста язы-

ковые факты, потому что эти тексты часто являются лишь фик-

сацией устной речи и в них пишущий чувствует свободу в уста-

новлении отношений с языковыми нормами.  

В данной статье рассматривается материал, полученный в 

ходе наблюдения за устной речью носителей русского языка и 

письменными текстами, размещенными в сети Интернет. Этот 

материал скорее отрицательный, но проливающий свет на 

функционирование фразеологических единиц в современной 

практике говорящих/пишущих на русском языке, показываю-

щий некоторые тенденции в бытовании фразем. Отношение са-

мих филологов к различного рода языковым аномалиям значи-

тельно изменилось в современной языковой ситуации, оформи-

лись идеи относительно дефектности текстов. Подробнее о де-

фектности текстов с точки зрения воспринимающего субъекта 

см. в: [Попова 2012]. 

Конечно, бесценным оказывается опыт метаязыковой реф-

лексии как автора статьи, так и других носителей русского язы-
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ка, даже не подозревающих о своей рефлексивной деятельности. 

Один из векторов рефлексии можно обозначить «норма – 

ошибка», при этом всегда есть особый повод для размышлений 

– тенденции. Не всякое отступление от норм приравнивается к 

ошибке, но при этом любая тенденция не исключает ошибку. 

Очевидное для филологов свойство лексической системы 

живого языка заключается в следующем: лексический уровень 

максимально чутко реагирует на изменения в идеографической 

сетке – появление новых реалий и, следовательно, их обозначе-

ний, забвение реалий, переименование реалий. Лексика любого 

языка считается самой подвижной системой, отражающей все 

внеязыковые изменения. Образно говоря, фразеологические 

единицы относятся к реакционной части лексической системы, 

уравновешивают новейшие тенденции в силу своих свойств, 

хотя не следует сбрасывать со счетов формирование новой фра-

зеологии (открытый образовательный ресурс, образователь-

ная платформа, онлайн-занятие). 

Новая фразеология не всегда и не сразу признается автори-

тетными источниками в качестве таковой. Приведем пример 

единицы, которая частотна среди молодых носителей, но не 

нормативна: раздраконить кого-либо в значении «разозлить». 

Такое значение фиксируется словарями, например, оно пред-

ставлено в Словаре молодежного сленга. Подобные словари 

возникают в сети спонтанно, их цель объяснить значение новых 

слов и фразеологизмов, актуальных в современной языковой 

ситуации, их составители не претендуют на нормативность (час-

то у них невозможно определить авторов) и не являются фило-

логами. Если же обратиться к нормативному толковому словарю 

русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

[https://gufo.me/dict/ozhegov/раздраконить], то находим следую-

щее: прост., то же, что разгромить, т.е. раскритиковать. 

Признаки фразеологических единиц при широком их пони-

мании – устойчивость и воспроизводимость – были выделены 

еще академиком В.В. Виноградовым [1977]. 

Наиболее последовательно нормоцентрический подход к 

ошибкам отражен в работах М.Н. Кожиной [2008] и С.Н. Цейт-

лин [2013]. В рамках него к речевым ошибкам относят все на-
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рушения норм словоупотребления. Для удобства описания дан-

ные ошибки делятся на лексические, морфологические, синтак-

сические в соответствии с языковым уровнем, на котором они 

возникают. 

К лексическим ошибкам относятся ошибки в употреблении 

фразеологических оборотов. Представим некоторые ошибочно 

употребляемые фразеологизмы в устной и письменной практике 

носителей языка, в том числе интернет-пользователей: 

1) употребление фразеологизма без учета его значения, 

приводящее, как правило, к семантическому переосмыслению и 

к нарушению формы исходного выражения: собака порылась 

(вместо нормативной фраземы вот где собака зарыта), совмес-

тить пользу и здоровье (ср. совмещать приятное с полезным), 

пока суть да дело (ср. пока суд да дело). В примерах возможно 

видеть и замену компонента фразеологизма (лексическую пара-

фазию), однако данные случаи квалифицируются нами как ис-

кажение фразем в силу забывания идиоматического значения 

этих единиц. Кроме того, можно усмотреть и своего рода кон-

таминацию фразеологизмов суть дела и пока суд да дело;  

2) неоправданное сокращение или расширение состава 

фразеологизма: Успехи предприятия желают лучшего (вместо 

нормативного употребления оставляют желать лучшего), По-

сле его назначения жизнь в городе стала бить другим ключом 

(норма: бить ключом); 

3) немотивированная замена компонентов фразеологизма: в 

грязь лицом не упасть (вместо нормативного не ударить), ужин 

на быструю руку (вместо нормативного на скорую руку), язык 

заговаривает (вместо зубы заговаривает), губу раскатил (вме-

сто губу / губы раскатать / раскатывать); 

4) изменение порядка компонентов фразеологизма: фиаско 

потерпел (вместо потерпеть фиаско), откуда выросли ноги 

(вместо откуда ноги растут). В последнем примере наблюда-

ется и немотивированная замена компонента фразеологизма. 

Безусловно, следует разграничивать неправильное употреб-

ление фразеологизмов как речевую ошибку и намеренное пре-

образование фразеологизма как стилистический прием, активно 

используемый в публицистике: С миру по строчке, Телят по 
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осени считают, «Свято» место бывает пусто (газетные заго-

ловки) [Майданова 2001]. Вопрос о разграничении фразеологи-

ческих ошибок и игровых приемов актуален, в частности для 

журналистов и редакторов. Подробнее о критериях см. также в: 

[Мильчин 2009, Накорякова 2009]. 

Не все указанные примеры заголовков одинаково удачны, с 

нашей точки зрения, даже в связи с текстами заметок. Послед-

ний пример – о "святом" месте – расценивается нами как "не-

благополучный" в языковом и даже логическом плане.  Для про-

верки этой интуитивно осознаваемой особенности  заголовка 

текста нами проводился неоднократно своего рода экспери-

мент, который подтвердил выдвинутое предположение. Испы-

туемыми стали студенты, обучавшиеся по образовательной про-

грамме «Литература и литературное редактирование», в количе-

стве 30 человек за разные годы обучения (2013-2017). В качест-

ве стимула выступал только заголовок, поскольку, просматри-

вая издание, – газету или журнал – читатель смотрит в первую 

очередь именно на заголовочный комплекс и в этот момент ре-

шает, знакомиться ли ему с содержанием самого текста. После 

предъявления заголовка заметки участникам эксперимента 

предстояло оценить его, ответив на вопрос: «Как Вы считаете, 

текст посвящен описанию хорошего, достойного уважения или 

негативного, неблаговидного события?» Кроме того, студентам 

необходимо было пояснить свой выбор. 

Результаты опроса следующие: подавляющее большинство 

испытуемых (25 человек) предположило, что текст связан ско-

рее с чем-то «нехорошим» или «не очень хорошим». При объяс-

нении студенты были вынуждены опираться только на языковое 

оформление заголовка. Их комментарии основывались на вос-

становлении исходного книжного фразеологизма – свято место 

пусто не бывает – его значении и трансформации, проявившей-

ся в изменении порядка компонентов, закавычивании формы 

«свято» и устранении отрицательной частицы из состава фра-

зеологического оборота. Значительная часть студентов (около 

половины участников) отмечала, что более всего их смущают 

кавычки: невозможно понять вне контекста, что значит «не свя-

тое место». 
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Естественно, что автор публикации рассчитывал на совсем 

иной эффект от креативного, по его мнению, заголовка: заметка 

описывала благородный поступок администрации одного из до-

мов ребенка, взявшей воспитанников на время ремонта в свои 

семьи. Очевидно, избыточность приемов в одном заголовке 

могла сформировать ложное представление потенциальных чи-

тателей о тексте до его прочтения. 

Эксперимент представляет управляемый процесс запуска ме-

ханизмов метаязыковой рефлексии студентов. Несколько иные 

результаты можно наблюдать при обычных (не эксперимен-

тальных) условиях. 

Интерпретация фразеологизма разгорелся / загорелся сыр 

бор, а точнее его части в дефисном написании «сыр-бор», фик-

сируемом на АКАДЕМОСЕ [https://orfo.ruslang.ru/], студентом-

филологом показательна, поскольку демонстрирует не только 

забвение исходной единицы, возникшей в тексте пользователя 

сети, но и отсутствие собственного критического лингвистиче-

ского анализа. Процитируем небольшой фрагмент рассуждения 

студента: «Задачей интернет-поста привлечь как можно боль-

ше внимание к автору текста, для этого используются различ-

ные приемы с элементами развлекательности: например, воз-

никновение звукового рифмованного сочетания слов «Сыр-бор», 

обозначающее переполох, начало ссоры». Кроме того, к сожале-

нию, стоит сказать, что студент больше полагается на свою ин-

туицию, нежели сверяется с нормативными словарями. 

В рамках данной статьи нельзя не отметить еще одну тенден-

цию, связанную с целенаправленным массовым стремлением 

интернет-пользователей заключать в кавычки слова в перенос-

ных значениях, не входящие в состав фразем и являющиеся их 

компонентами (ср. отделка «под ключ», Какие «сюрпризы» 

ждут россиян в марте 2022 года, на вступление в наследство 

закон отводит «приличный» срок – целых полгода, Не лезьте «в 

бутылку»), а также целых фразеологизмов (например, «Ска-

тертью дорожка», «Кровь родная – не водица»: брат и сест-

ра в актерской профессии). Эта тенденция свидетельствует о 

метаязыковой, пусть наивной рефлексии носителей русского 
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языка, хотя влечет за собой, мягко говоря, пунктуационную по-

грешность. 

Таким образом, фразеологизмы либо редко используются в 

речи современными носителями русского языка, не рассматри-

ваются ими в качестве стилистического ресурса, либо возника-

ют в искаженном виде с различного рода отступлениями (лекси-

ческими, семантическими, грамматическими и даже орфографи-

ческими и пунктуационными) от существующей нормы. Отме-

ченные тенденции свидетельствуют скорее об ошибках, по-

скольку противоречат отличительным признакам фразеологиче-

ских единиц. Наиболее частотными стали ошибки, связанные с 

заменой компонентов фразеологизмов и фатальным достраива-

нием несуществующего значения. 

Объективным критерием в разграничении данного вида оши-

бок и стилистических приемов должен выступать игровой кон-

текст, который хотя бы намекал на интенцию говорящего или 

пишущего обыграть ту или иную фразеологическую единицу. 

Почти все проанализированные примеры были его лишены, что 

лишний раз убеждает нас в ошибочности их употребления, а не 

в креативности носителей языка. 

Метаязыковая рефлексия студентов-филологов нуждается в 

дополнительном стимулировании и развитии, в противном слу-

чае ими допускаются грубые ошибки при интерпретации чужих 

текстов. Очень часто ошибки воспринимаются ими как ориги-

нальные идеи, и наоборот, стилистические приемы трактуются 

как ошибки. 
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ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  НАД  

НОМИНАТИВНЫМИ ТАКТИКАМИ И СТРАТЕГИЯМИ 

 
Аннотация. Данные ономасиологических экспериментов позволя-

ют варьировать условия номинативного акта и дают основания для 

выводов о специфике протекания номинативного процесса. В статье 

анализируются результаты одного из таких ономасиологических экс-

периментов, направленного на выявление условий реализации субъек-

тивизированной стратегии отобъектной номинации. Семь групп объ-

ектов, ранжированных по размеру, были предложены 20 участникам 

пилотного эксперимента, принадлежащим к различным гендерным, 

возрастным и социальным группам. Полученные результаты свиде-

тельствуют об избирательности субъективизированного подхода к но-

минации объектов в ситуации спровоцированного выбора одного при-

знака. Так, навязываемая градация по размеру ограничивает креатив-

ные усилия при номинации животных и разнообъемных объектов. Для 

всех групп провоцируемый признак часто дополняется другими, выде-

ленными самими номинаторами. Наиболее перспективны для реализа-

ции субъективированной стратегии номинации абстрактные фигуры и 

изображения людей. 

Ключевые слова: ономасиология, ономастика, ономасиологиче-

ские эксперименты, отобъектная номинация, объективизированная, 

стратегия, субъективизированная стратегия, стратегии номинации.  
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FROM EXPERIMENTAL OBSERVATIONS ON NOMINATIVE 

TACTICS AND STRATEGIES 

 

Abstract. The data of onomasiological experiments allow us to vary the 

conditions of the nominative act and provide grounds for conclusions about 
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the specifics of the nominative process. The article analyzes the data of one 

of such onomasiological experiments aimed at identifying the conditions for 

the implementation of a subjectivized strategy of object-based nomination. 

Seven groups of objects ranked by size were offered to 20 participants of 

the pilot experiment belonging to different gender, age and social groups. 

The results obtained indicate the choice of a subjectivized approach to the 

nomination of objects in a situation of provoked choice of one attribute. 

Thus, the imposed size gradation limits creative efforts in the nomination of 

animals and diverse objects. For all groups, the provoked attribute is often 

supplemented by others, highlighted by the nominators themselves. Per-

spective evaluative implementations of sub-objective strategies nomina-ET 

absentive figurines and images of people.  

Keywords: nominations, onomasiological experiment, object-based 

nominations, objectified and subjectified strategies of nominations. 

 
Ономасиологический эксперимент предполагает моделиро-

вание акта номинации (термин В. Г. Гака, см.: [Гак 1977: 241]). 

Основными задачами такого смоделированного номинативного 

действия являются получение нового номинативного материала 

и наблюдение за особенностями номинативного процесса (под-

робнее об этом см.: [Рут 2007: 134–149]), прежде всего за пове-

дением субъекта номинации. В силу этого основной акцент 

обычно ставится на варьировании субъектов номинации (их 

гендерной, возрастной или социальной принадлежности), имен-

но с этим связываются и рабочие гипотезы эксперимента. Что 

касается объектов номинации, то здесь установки эксперимен-

татора обычно ориентированы на их необычность или отсутст-

вие у них узуального названия (ср., например: [Голев 1974; Гри-

дина 1977; Копочева 1985; Непряхина, Рут 1991; Гафурова 2012; 

и др.]).  

Эксперименты позволяют увидеть «в работе» три основные 

стратегии номинатора: либо его основное внимание сосредото-

чено на закреплении в названии свойств номинируемого объекта 

(отобъектно мотивированная номинация), либо он выражает в 

названии свое отношение к объекту (отсубъектно мотивирован-

ная номинация), либо он ориентируется на адресата номинации 

(отадресатно мотивированная номинация). (Подробнее об этом 

см. [Рут 1992: 20–22]). Выбор стратегии определяет тактику но-
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минации, т. е. ее средства и модели. 

Отметим, что отобъектная стратегия всегда превалирует в 

экспериментах, при этом она может носить как объективизиро-

ванный, так и субъективизированный характер (см.: [Рут 2018: 

136–144], т. е. субъект номинации выбирает меру субъективной 

окрашенности отобъектного названия. Встает вопрос, насколько 

сам объект влияет на выбор такой стратегии. Именно ответ на 

этот вопрос и хотелось получить в результате того эксперимен-

та, который описывается далее. 

В качестве материала для номинации были взяты рисунки 

(фото) нескольких групп однородных объектов. Внутри каждой 

из групп предметы отличались по величине. Тем самым был за-

дан ярко выраженный признак объекта – его размер. Чтобы его 

особо подчеркнуть, предметы располагались по убыванию ве-

личины. Степень условности изображений варьировала. В экс-

перименте участвовало 20 человек от 18 до 45 лет. 65 % испы-

туемых – студенты-филологи, остальные – люди разных соци-

альных групп и профессий. 

Рассмотрим полученные результаты. 

Первое из изображений носило абстрактный характер – пять 

кругов различного диаметра (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 

Как и ожидалось, все полученные номинации отражали раз-

мер как признак объекта. Большинство из них стали реализаци-

ей объективизированной стратегии: большой круг – средний круг 

– третий круг – малый круг – очень маленький круг; большой 

круг – средний круг – маленький круг – еще более маленький круг 

– микроскопический круг; круг с самым большим диаметром – 

круг с диаметром больше среднего – круг со средним диамет-
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ром – круг с диаметром меньше среднего – круг с самым ма-

леньким диаметром и пр. Как видно из приведенных примеров, 

дифференцирующими средствами номинации служат определе-

ния, указывающие на изменяющийся относительно друг друга 

размер: большой – средний – маленький; большой – меньше – 

очень. Градационная задача усложняется количеством объектов: 

размерной триады большой – средний – малый явно не хватает, 

поэтому привлекаются усилительные выразители признака: ог-

ромный, крохотный, микроскопический. На помощь приходят и 

уменьшительные суффиксы, в том числе весьма субъективно 

выбранные: огромный шар – шар – шарик – маленький шарик – 

крохотный шарик; шар – шаричек – шарочек – шарунчик – го-

рошина. 

В последнем примере номинатор прибегает к помощи уже 

иной стратегии – субъективизированной, используя метафору, 

правда, вполне языковую (ср.: горошина 2. Круглая крапинка, 

сплошной кружочек на материи [СРЯ, 1, 336], где маленький 

размер подчеркивается уменьшительными суффиксами в дефи-

ниции; ср. также: Земля громадная, но Земля в принципе – го-

рошина в солнечной системе; Он достает лупу, включает кро-

шечную, как горошина, но бьющую прямо в цель лампу, и мы 

склоняемся над витриной [НКРЯ]). Тем не менее, данный спо-

соб номинации находит развитие в предпринимаемых рядом 

номинаторов попытках выстроить субъективный размерный 

градационный ряд: Солнце – Юпитер – Сатурн – Нептун – 

Плутон; Король Шар – Королева Шар – принц Шар – принцесса 

Шар – лорд Шар; помело – грейпфрут – апельсин – абрикос – 

облепиха; шар – баскетбольный мяч – волейбольный мяч – тен-

нисный мяч – таблетка. Во всех приведенных рядах этого типа 

(кроме первого) образный ряд не выдерживает градационной 

функции: фруктовый ряд завершается образом ягоды (не вполне 

круглой, кстати); в королевскую семью включается лорд (аллю-

зия к «Трем мушкетерам»?); в ряд круглых спортивных снаря-

дов попадает таблетка. Один из испытуемых выстроил образный 

ряд, «забыв» о размерности или, по крайней мере, не всегда о 

ней вспоминая: шар – круг – пятно – клякса – точка, – сопрово-

див свой ответ характерным примечанием: «Скорее, из-за раз-
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меров так дала». 

В двух случаях номинативный образ создан от общего впе-

чатления о круге и только затем номинатор встает на путь про-

тивопоставления по размеру: колобок после выходных у бабушки 

– обычный колобок – колобок-анорексик – колобок-подросток – 

детеныш колобка; «Матрешка. Матрешка самая большая – 

матрешка меньше, меньше, меньше и меньше» (так у респон-

дента). 

В поисках «размерных» образов два испытуемых подключи-

ли к номинации еще один признак – расположение: Юпитер – 

Марс – Земля – Венера – Меркурий (отметим, что размерность 

соблюдена не во всем: Марс меньше Земли и Венеры; неизвест-

но, думал ли об этом автор образного ряда); большой круг – ука-

зательный круг – средний круг – безымянный круг – маленький 

круг (еще одно доказательство того, что человек – мера всех ве-

щей). 

Для одного из испытуемых признак расположения объектов 

(и только он!) стал основой для объективизированной номина-

ции: самый левый круг – круг правее – круг третий справа – 

круг второй справа – самый правый круг. В таком выборе про-

сматривается креативное желание субъекта номинации уйти от 

навязываемой модели. 

Вторая группа объектов номинации – представленные на фо-

тографии стеклянные сосуды, также различные по размеру, по 

объему, однако единство формы соблюсти не вполне удалось 

(см. рис. 2). 

 
Рис. 2. 

Сторонники объективизированной стратегии выбрали такти-
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ку отождествления, учитывая признаки размера и формы. Наи-

более ярко это проявилось в следующем ряду развернутых но-

минаций, фиксирующих целый ряд признаков (форму, материал, 

размер, наличие пробки и т.п.): низкая стеклянная емкость ци-

линдрической формы с широким горлышком, напоминающая по 

форме обыкновенную стеклянную банку, с пробкой – стеклянная 

емкость средней высоты обтекаемой формы, имеющая суже-

ние кверху и толстые края горлышка, с пробкой – высокая 

стеклянная колба цилиндрической формы без сужений и расши-

рений, с однородными по толщине стенками и с пробкой – ма-

ленькая узкая колба правильной цилиндрической формы с проб-

кой; в обычной жизни первые три предмета назвала бы баноч-

ками, последние два – колбами. Поскольку в других номинациях 

отождествление с колбой тоже присутствует, отметим, что на 

рисунке нет ни одной колбы (ср.: колба ‘стеклянный сосуд для 

химических работ (обычно шаровидный или конической фор-

мы) с длинным горлышком’ [СРЯ, 2, 71] (очевидно, все пред-

ставляют себе колбу термоса).  

Другие номинации-отождествления разрабатывают только 

размерный признак, впрочем, проявляющийся двояко – в отно-

шении к высоте и к объему: толстая и маленькая колбочка – 

толстая колбочка побольше – менее толстая колбочка поболь-

ше – еще менее толстая колбочка повыше, маленькая и тонкая 

колбочка; маленькая толстая колба – колба повыше – колба еще 

выше – самая высокая колба – самая тонкая колба; склянка 

меньше – склянка больше – и еще больше – и еще чуть-чуть – и 

худенькая. Может быть задействован и признак формы: низкая 

колба – бутылкообразная колба – средняя колба – правая цилин-

дрическая колба – узкая колба; колба низкая – колба фигурная – 

колба высокая с бортиком – колба высокая без бортика – колба 

узкая. Размерность может быть обозначена при помощи умень-

шительных форм: баночка – банка, банка – банка – пробирка. 

Суффиксов явно «не хватает», поэтому, как и в случае с круга-

ми, автор ищет другие пути различения – отсюда появление но-

минации пробирка, выполняющей отождествление с другим ти-

пом объектов. Ср. также: баночка – бутылочка – кувшин – кув-

шин – колбочка; баночка – кувшин – ваза – стакан – колба; ба-
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ночка – бутылочка – емкость 1 – емкость 2 – пробирка; скля-

ночка – склянка – флакон – флакон – пробирка; банка – ваза – 

бутылка – широкая колба – узкая колба. Оставляем на совести 

номинаторов их субъективные представления о кувшинах, ва-

зах, флаконах, колбах и даже стаканах. Очевидно, эти семанти-

ческие девиации – свидетельство сложности номинативной за-

дачи. В одном случае потребность в различении повлекла за со-

бой индивидуальное словообразовательное решение: клбчк – 

колбочка – колба – тубус (?!) – цилиндричек; примечание номи-

натора: «Клбчк – колбочка, но сокращенная». 

Три случая – решение номинативной задачи за счет введения 

предполагаемой функции сосудов: баночка из-под лекарства – 

банка из-под варенья – бутылочка из-под волшебной пыльцы – 

две пробирки; баночка для кунжута – баночка для макарон – 

баночка для спагетти – баночка для удона – баночка для яда; 

баночка для соли и сахара – брат кувшина – банка для воды с 

хорошим горлом – банка для воды с плохим горлом – баночка для 

анализа крови. Во всех трех случаях объективизированная стра-

тегия сменяется непопулярной для этой группы субъективизи-

рованной, маркерами чего становятся ирония и фантазийность.  

Самый креативный вариант совмещает словообразователь-

ные опыты с метафорой; кроме того, задействуется экспрессив-

ность и поиск предполагаемой функции: малипуська – дутик – 

дылда – другая дылда – лекарка («в соответствии с целью при-

менения туда заливать лекарства разового применения» – при-

мечание номинатора).  

Следующая группа объектов – стулья (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. 

Назовем прежде всего номинации, дифференцирующие объ-

екты по размеру: большой стул – стул – маленький стул – 
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стульчик; стулище – стул – стульчик – стлчк (тот же прием, 

что при номинации стеклянных сосудов). Интересны варианты, 

когда размер оценивается на уровне «нормальный по размеру – 

ненормально маленький»: стул – стул – стул – стульчик; стул – 

стул – детский стул – стульчик; стул – стул – стульчик – 

стульчик. Размер диктует субъективизированный (с элементами 

отсубъектного) подход у одного из испытуемых: боец («потому 

что я бы села, и он бы меня выдержал») – хилый («он бы разва-

лился») – тонконогий (по соотношению длины сидушки и бли-

ны ножек кажется изящнее») – гном («так как самый малень-

кий»). Наконец, размерность становится показателем принад-

лежности объекта размерно дифференцированным пользовате-

лям. В одном случае это прямая отсылка к народной сказке «Три 

медведя»: стул для папы медведя, для мамы медведя, для брата-

медвежонка, для сестрички-медвежонка. Аллюзия к той же 

сказке ощущается в следующих номинациях: стул для папы, 

мамы, сына, дочки; человеческий стул – женский (?!) стул – 

детский стул – кукольный стул; стул Деда Мороза – стул 

обычный – стул школьный – стул детского сада.  

Помимо размера, на фото задействован еще один признак 

объектов – цвет. Номинаторы тут же воспользовались именно 

этим параметром, проявив даже некоторое пренебрежение к 

размеру, ср.:  красный стул – зеленый стул – голубой стул – 

желтый стул; красный стул – зеленый стул – голубой стульчик 

– желтый стульчик; большой красный стул – зеленый стул – 

голубой стул – маленький желтый стул. Наряду с такой ситуа-

цией есть номинации, гармонично сочетающие оба признака в 

рамках объективированной стратегии: большой красный стул – 

зеленый стул поменьше – голубой средний стул – желтый ма-

ленький стул; красный деревянный стул – зеленый деревянный 

стул ниже первого – синий деревянный стул ниже первого и 

второго – желтый деревянный стул ниже всех. 

Признак «цвет» повлек за собой достаточно стандартные 

обобщающие метафоры у одного из номинаторов: почти трико-

лор и радуга, тоже почти (примечание испытуемого). Исполь-

зуя своеобразные штампы для номинации многоцветности, но-

минатор вполне ощущает недостаточную корректность образов. 
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С другой стороны, зафиксирована индивидуальная комплексная 

метафора по цвету: помидор – огурец – небо – солнце > огород. 
Две группы объектов – животные: ежи и кошки (см. рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. 

 
Рис. 5. 

Как ни странно, столь живые изображения вдохновили на весь-

ма однообразные номинации. Так, для рис. 4 повторялись вариан-

ты разработки связи размера и возраста: еж – ежик – ежонок; 

большой еж – средний еж – малый еж; еж – ежиха – ежонок; 

ежище – еж – ежонок; папа ежик – ежиха – ребенок ежик; один 

и тот же ежик, только один побольше, другой поменьше и еще 

чуть меньше. Субъективизированная стратегия реализовалась в 

манипулировании суффиксами: ежище – ежик – ежуля. 

Можно выделить лишь два варианта, отмеченные яркой ин-

дивидуальностью. В одном случае это взгляд на рисунок в пер-

спективе, когда размер оценивается как степень удаленности, 

отсюда: ближний еж – меж-еж («потому что он между») – 

дальний еж. В другом – демонстративно отсубъектная страте-

гия: дружок – несчастье («однажды на улице не замечу и на-

ступлю») – тот, кого не видно («совсем маленький»). 

Для рис. 5 размер также послужил поводом для противопос-

тавления по возрасту: взрослый кот – котенок-подросток – ко-
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тенок маленький – котенок новорожденный; взрослая кошка – 

юноша семейства кошачьих – маленький котенок – только что 

родившийся котенок; кот – молодой кот – котик – котенок; 

и т. п. Возможны и индивидуально подобранные уменьшитель-

ные суффиксы, словообразовательные новации, использование 

графических средств: кот – котик – котенок – китя; котяра – 

большой котенок – котенок – котомладенец; КОТ – котэ – ко-

тик – котенок; кот – котенок – котеночек – кисик; кот – киса 

– котенок – китенок. Впрочем, все приведенные диминутивы 

вполне узуальны, индивидуальным субъективизированным под-

ходом можно считать лишь их использование как показателей 

определенного размера в заданной шкале. 

Своеобразен вариант кот – красавец – подросток – малыш, в 

котором возрастная школа дополняется субъективной оценкой 

одного из объектов. 

Собственно косвенная номинация представлена единствен-

ным случаем: дед – отличник («кажется послушным») – Лунтик 

(«потому что он все познает и взгляд потерянный») – Слепыш. 

При этом непрямые номинации – только средние две (в первой 

отражен возрастной мотив, последняя номинация фиксирует 

реальное положение вещей). 

Наконец, две последние группы объектов связаны с фото лю-

дей – женщин (рис. 6) и мужчин (рис. 7).  

Изображения женщин (см. рис. 6) достаточно схематичны, 

передают лишь общие очертания их фигур.  

 
Рис. 6 

Частью испытуемых изображения были восприняты как при-

меры четырех типов телосложения человека вообще, ср.: очень 

худой человек – человек чуть полнее – человек еще полнее – са-
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мый полный человек; анорексичный тип сложения – предано-

рексичный тип сложения – нормальный тип сложения – полный 

тип сложения; самая худая фигура – вторая фигура – третья 

фигура – самая широкая фигура. Возможна субъективная оцен-

ка: доходяга 1 – доходяга 2 – идеал – перебор. Остальные испы-

туемые давали номинации фигурам именно как женским: худая 

девушка – стройная девушка – девушка среднего телосложения 

– девушка плотного телосложения – именно такие названия или 

близкие им составляют большинство. В одной из номинативных 

систем задействован возрастной параметр (правда, не вполне 

последовательно): девочка – девушка – дама – женщина. Дру-

гой номинатор рассматривает фигуры как олицетворения той 

или иной комплекции: анорексия – худоба – стройность – пол-

нота. Наибольшая степень субъективизации номинаций пред-

ставлена в такой градации: анорексичка – фея – дева – девушка.  

Последняя группа объектов – пять изображений одного и то-

го же мужчины в разных позах и разной величины (см. рис. 7). 

 
Рис. 7. 

Для реализации объективизированной стратегии респонден-

ты в качестве номинативного признака выбирали либо признак 

роста, либо характер позы, либо и то и другое вместе, ср.:  очень 

маленький дядя – маленький дядя – средний дядя – большой дядя 

– очень большой дядя; карлик – низкий – обычный – высокий – 

великан; мелкий мужик – мужик с рукой на поясе – мужик со 

скрещенными руками – мужик с руками в карманах – мужик с 

папкой. Рост и поза давали основание для субъективизированно-

го вывода о том или ином социальном статусе человека: новичок 

– работает два месяца – с опытом, со стажем – директор – 
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ИП; новичок – стажер – работник – заместитель – директор; 

бакалавр – специалист – магистрант – аспирант – преподава-

тель. Те же признаки давали основание для характеристики че-

ловеческих устремлений (стремление вверх – уверенное стрем-

ление вверх – стабилизация – среднее стремление вверх – сожа-

ление за стремление вверх; стремление к успеху – осознание ус-

пеха – балансировка – стремление к большему успеху – благо-

дарность за путь), человеческих амбиций (самоуверенный кар-

лик – подросший карлик – неуверенный в себе – как я хорош – я 

снизошел до вас) или человеческой значимости (человечичек – 

человечек – человек – человечище – высший человечище). Оста-

лась неразгаданной номинативная система альфа – бета – икс – 

пациент – стоматолог. 

Подведем итоги. Демонстративно заданный параметр не ос-

тается без внимания номинаторов, но всегда дополняется по их 

воле еще каким-нибудь (какими-нибудь) характеристиками. Па-

раметр линейного размера дает больше оснований для реализа-

ции субъективизированной стратегии, чем параметр объема 

(группы 2 и 6). Параметр размера животного (группы 4, 5) соче-

тается только с параметром возраста. Размерная линейка у абст-

рактного объекта (группа 1) активизирует субъективизирован-

ную номинативную стратегию, основанную на расширении 

предметного кода. Применительно к человеку (группа 7) раз-

мерная линейка определяет субъективизированную номинатив-

ную стратегию, задействующую социальную и этико-

психологическую дифференциацию. Признак цвета в рамках 

субъективизированной номинативной стратегии становится гос-

подствующим и нивелирует даже изначально заданный признак 

размерности (группа 3). 

Разумеется, пилотность эксперимента требует дальнейшей 

проверки сделанных выводов.  
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ КАК БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ 

 
Аннотация. Автор формулирует теоретико-методологические 

принципы, определяющие использование данных ассоциативного экс-

перимента для установления лингвокреативных потенций лексических 

единиц: соотношение стимул – реакция – это речевое действие, единое 

в структурном и смысловом отношении; сущностные характеристики 

ассоциативного поля исследователь устанавливает при анализе при-

знаков ассоциирования. Такие принципы предполагают возможности 

диагностирования начала изменений в значении слова и показывают, 

что любой семантический сдвиг в психологической структуре (преце-

дентного) значения начинается с изменения эмоционально-оценочного 

компонента. Автор устанавливает алгоритм анализа ассоциативных 

данных, основные шаги которого таковы: выделение признаков ассо-

циирования; установление характера, частотности и иерархии призна-

ков ассоциирования во всех зонах АП: распределение ассоциатов по 

группам, соответствующим компонентам значения лексем; исследова-

ние количества отказов от ассоциирования; сопоставление с данными 

других ассоциативных словарей и др. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, моделирование, 

ассоциативное поле, лексическое значение, потенциальное значение, 

сдвиг коннотативного значения, значение слов, лингвокреативность. 
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ASSOCIATION FIELD AS A BASE FOR STUDY OF POTENTIAL 

MEANINGS OF WORDS 

 

Abstract. The author proposes theoretical and methodological princi-

ples that determine usage of associative experiment data for establishing 

linguistic and creative potential of lexical units: ratio stimulus – reaction is a 

speech act unified in structural and semantic terms; the researcher establish-

es essential characteristics of the associative field while analyzing principles 
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of association. Such principles suggest the possibility of diagnosing the be-

ginning of changes in the meaning of the word and show that any semantic 

shift in the psychological structure of (precedent) meaning begins with 

changes in emotional-evaluative component. The author sets the analysis 

algorithm of associative data analysis, the major steps of this algorithm are 

as follows: identification of association features; establishment of character, 

frequency, and hierarchy of association features in all zones of association 

field: distribution of associates by groups corresponding to the components 

of the meaning of lexemes; research of the number of refusals of associa-

tion; comparison with data from other association dictionaries including 

those with different times of publication, etc.   

 Keywords: associative experiment, modelling, associative field, lexical 

meaning, potential meaning, connotative meaning shift. 

 

Свободный ассоциативный эксперимент стал в отечествен-

ной психолингвистике одним из основных методов сбора эмпи-

рических данных, которые представляются в ряде словарей 

([Леонтьев 1977]; [Добровольский, Караулов 1994]; [Караулов и 

др. 2002]; [Черкасова, Уфимцева 2014]; [Гуц 2004; [Гольдин, 

Сдобнова, Мартьянов 2011], [Шапошникова, Романенко 

URL:http://adictru.nsu.ru]; [Пищальникова и др. 2020]; [Степыкин 

и др.]) и многие другие. На их основе моделируется ассоциатив-

ное поле (далее АП. – В.П.), но по ряду причин его объясни-

тельные возможности используются не вполне эффективно, 

особенно за пределами психолингвистической парадигмы. Во-

первых, широко распространено определение АП как совокуп-

ности реакций на слово-стимул, структурированной по их час-

тотности. Это, с одной стороны, отражает функциональный 

характер отношения стимул – реакция и, следовательно, потен-

циальность АП, с другой – создает представление о субъектив-

ности и неограниченности состава поля и, следовательно, малой 

эвристической ценности такой модели. Поэтому необходимо 

установление таких параметров АП, которые бы позволяли ана-

лизировать личностные смыслы, возникающие в процессе пре-

дикации в паре стимул – реакция, а не просто классифицировать 

полученные ассоциаты по формальным признакам. Во-вторых, 

долгое время в психолингвистике существует неэффективная 

практика так называемого «качественного анализа» ассоциатов, 

http://adictru.nsu.ru/
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когда, как правило, интерпретируется лексическое значение ре-

акций на основе толковых словарей и языковой компетентности 

исследователя без учета признака ассоциирования, лежащего в 

основе предикации. В-третьих, есть ряд серьезных проблем, свя-

занных с методикой проведения ассоциативного эксперимента, 

особенно в сопоставительных межкультурных исследованиях. 

Так, очень часто в этом случае для исследования сходных поня-

тий и категорий в качестве стимулов используются обозначаю-

щие эти понятия лексемы, только частично соотносимые, но не 

совпадающие по значению, в том числе и коннотативному. По-

этому ассоциативно-вербальные связи, фиксированные в моде-

лях АП, по сути, отражают разные фрагменты образа мира (как 

системы способов представления знаний) и строго сопоставлены 

быть не могут. В связи с неправомерностью такого подхода 

принципиальными оказываются требования последовательно 

учитывать (1) универсальность или специфичность содержания 

понятий, обозначенных словами-стимулами, (2) структурно-

семантическое тождество или имеющиеся расхождения соотно-

симых лексем, (3) характер отношений между фрагментами ас-

социативно-вербальной сети, (4) специфика дискурсивных 

практик, которая задает преимущественные модели ассоцииро-

вания. Наконец, еще одна причина недостаточной результатив-

ности использования модели ассоциативного поля – в частом и 

неправомерном отождествлении принципов моделирования 

семантического и ассоциативного полей, являющихся интерпре-

тативными инструментами разных парадигм.  

В силу всех перечисленных причин данные ассоциативных 

словарей чрезвычайно редко используются для установления 

креативных потенций языка. А между тем ассоциативная лекси-

кография накопила огромный материал, который может стать 

серьезной базой для установления закономерностей развития 

семантических потенций лексических единиц. 

Начнем с определения ассоциативного поля. В соответствии 

с основными положениями психолингвистики, продуктивно 

подчеркнуть, что это модель ассоциативно-вербальной сети, 

которая представляет способы смыслового оперирования лек-

сическими единицами в речевом действии (при этом, вслед за 
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А.А. Леонтьевым, соотношение стимул – реакция рассматрива-

ется как речевое действие). И только эти способы оперирования 

важны для психолингвиста, главная задача которого – объяснить 

специфику порождения и понимания речи. Установить эти спо-

собы никаким собственно лингвистическим исследовательским 

приемом невозможно, потому что проследить, с помощью каких 

психологических операций актуализируется значение слова в 

речи индивида, можно только в речевом процессе и в имити-

рующем его ассоциативном эксперименте.  На основе установ-

ления способов оперирования лексическими единицами в рече-

вом действии можно определять «механизм» динамики значения 

и тем самым формулировать хотя бы некоторые 

психолингвистические принципы формирования потенциальных 

значений слов. 

Одновременно с привлечением ассоциативных данных осу-

ществляется более глубокое исследование ряда иных проблем: 

(1) регистрация смыслов слова, психологически актуальных для 

носителей языка и являющихся эмпирической базой для 

опосредованного изучения культуры, межкультурной 

коммуникации и проблем этнопсихолингвистики; (2) разработка 

методик и программ вербального диагностирования социальной, 

внутриэтнической и межэтнической напряженности (см., на-

пример: [Пищальникова, Рогозина 2004]; [Адамова 2006], [Ки-

рилина, Терентий 2016]); (3) исследование базисных духовно-

нравственных ценностей и антиценностей, идеалов современной 

личности и факторов, определяющих социально-

психологическую адаптацию человека; (4) изучение социально-

психологической адаптации наиболее уязвимых групп общества 

(детей, подростков, пенсионеров) к условиям современной 

жизни [Бутакова, Гуц, Орлова 2018]; исследование 

функциональной неграмотности населения. 

Выделим принципы, определяющие использование данных 

ассоциативного эксперимента для установления семантических 

потенций лексических единиц. 

1. Ассоциат не должен рассматриваться в отрыве от 

речевого действия, реализованного в паре стимул – реакция. 

Связь между стимулом и ассоциатом устанавливается на основе 
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предикации, порождаемой мотивом речевой деятельности, в 

результате чего образуется личностный смысл – смысл, 

актуальный для индивида в рамках данного акта речевой 

деятельности 

2. Речевое действие позволяет в рамках 

психолингвистической методологии обнаруживать причинные 

связи между внешне наблюдаемыми явлениями – словами и 

внутренними состояниями – их ментальными репрезентациями.  

3. АП представляет собой потенциально неограниченную 

совокупность контекстов употребления слова-стимула, которая, 

однако, упорядочивается характером не только частотных 

признаков ассоциирования (предикации), но и индивидуальных, 

становящихся основой для развития значений.  

Все вышеперечисленные принципы могут быть реализованы 

в анализе АП как реального инструмента интерпретации ассо-

циативно-вербальный связей только в случае выделения его ус-

тойчивых параметров. 

Исследования показали, что эффективно, во-первых, разде-

ление ассоциатов на понятийные, реакции-представления, эмо-

циональные, операциональные: такая классификация отражает 

наиболее частые способы предикации в паре стимул – реакция.  

Во-вторых, внутри выделенных групп результативно произво-

дить разделение реакций по признакам ассоциирования / преди-

кации, что позволяет установить актуальные смысловые призна-

ки слова-стимула, акцентированные индивидами в речевой дея-

тельности.  Способы /признаки ассоциирования позволяют не 

только определить ядро и периферию значения слова, которые 

моделируют наиболее частотные семантические связи компо-

нентов значения лексемы в рамках лингвокультуры, но и про-

гнозировать содержательную динамику значения как отдельных 

компонентов слова, так и пути изменения значения слова в це-

лом.  

Продемонстрируем изложенные принципы на сопостави-

тельном анализе АП «вежливый» / «礼貌» в китайском и рус-

ском языках. Отметим, что в силу типологической и концепту-

альной специфики сравниваемых языков ассоциативный экспе-
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римент включал совокупность лексем, смежных с лексемами 

вежливый /礼貌 (доброжелательность, тактичность, предупре-

дительность и др., всего 12); кроме того, в АП русских включа-

лись реакции на стимулы вежливость и вежливый. Полный со-

став стимулов можно видеть в: [Пищальникова, Дубкова, Цун 

Фэнлин, Яо Чжипэн 2020]; [Яо Чжипэн 2019]; в данной статье 

он не представлен в силу большого объема и в связи с тем, что 

нам важно продемонстрировать принципиальный подход к ана-

лизу АП.  

Произведем (1) обязательное условное распределения ассо-

циатов в ядре и периферии АП по принципу их частотности и 

(2) анализ признаков ассоциирования на основе смысловых от-

ношений между стимулом и реакцией, осознанно отказываясь от 

интерпретации значения каждого ассоциата, поскольку речевое 

действие, представленное парой стимул – реакция, необходимо 

исследовать как смысловое единство. Наиболее частотной ока-

зывается операциональная реакция человек, соотношение кото-

рой со стимулом позволяет выделить признак ассоциирования 

«человек как носитель признака ‘вежливый’». Кроме него, в яд-

ре АП актуализируются признаки ‘соблюдение приличий’ и ‘по-

ложительное отношение к другому человеку’. Процентное соот-

ношение ассоциатов, актуализирующих выделенные признаки, у 

китайцев и русских приблизительно одинаково, но коэффициен-

ты разнообразия реакций выраженно отличаются: у русских – 

0.6, у китайцев – 1.2, что очевидно свидетельствует о меньшем 

количестве признаков, на которых осуществляется ассоциирова-

ние русскими и, как следствие, бóльшей степени стереотипности 

их ассоциатов. Выделенные в ядре АП русских и китайцев осно-

вания предицирования между стимульной лексемой и ассоциа-

том позволяют предположить, что для русских ‘носитель вежли-

вости’ не обязательно связывается с отправлением строгих эти-

кетных требований; для китайцев это – устойчивая традиция 

реализации вежливости как важнейшего культурного ритуала.  

Отметим также, что в ядре АП русских практически не отражена 

иерархичность в реализации вежливого поведения по отноше-

нию к разным членам общества, важная для китайской культу-

ры. Таким образом, ядро АП двух сопоставляемых языков сов-
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падает по количеству признаков (3) и признаку ‘носитель каче-

ства’, но существенно различается по содержанию и иерархии 

других компонентов: в русском АП ‘соблюдение приличий’ и 

‘(общее) положительное отношение к другому человеку’, в ки-

тайском – ‘строгий этикет’ и ‘иерархичность в реализации веж-

ливого поведения в зависимости от статуса, возраста и других 

характеристик собеседника’.  

Все выделенные ядерные признаки ассоциирования поддер-

живаются в парах стимул – реакция в ближней периферии АП.  

Так, в АП русских признак ‘соблюдение приличий’ реализуется 

в 57,7 % реакций, ‘носитель качества’ – в 23,1 %, ‘положитель-

ное отношение к другому человеку’ – 19.2 %.  Коэффициент раз-

нообразия ассоциатов в этой части АП у китайцев и русских 

одинаков – 0.38. В дальней периферии АП русских, с одной сто-

роны, представлены признаки, уже актуализированные в ядре 

(‘носитель качества’: гость, гражданин, джентльмен, мужчи-

на, вежливые люди, начальник курса, люди, преподаватель, со-

трудник, сын, ученик, старый, друг, незнакомый; ‘соблюдение 

приличий’: благодарный, воспитанность, внимательный, 

любезный, приветливый, приличный, тактичность, 

толерантный, интеллигентный, уступчивый; ‘положительное 

отношение к другому человеку’: добродушный, добр в общении, 

симпатия и др.; подчеркнут ассоциат, который может быть ин-

терпретирован по-разному). С другой стороны, состав признаков 

расширяется: ‘средство проявления приличия‘: галстук, 

опрятный, здравствуйте, салфетка, тон, улыбка, цветы, 

аргумент, поступок, пример, вопрос; ‘характер проявления веж-

ливости’: общительный; ‘антонимическое противопоставление 

слову-стимулу’: грубый; ‘эмоциональное отношение к носителю 

признака, представленного словом-стимулом’: странный, лось, 

сильный, причем некоторые из них являются операциональными 

реакциями: поступок, вопрос). Если сравнить смысловые при-

знаки, актуальные для русских и китайцев в дальней периферии, 

окажется, что в них с ядром и ближней периферией совпадает 

только признак ‘носитель качества’, другие же явно демонстри-

руют возможности расширения семантики слова, очевидно 
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представляя динамику значения, реализующую креативные спо-

собности индивидов в пользовании языком.  

Констатируемая динамика значения слова – проявление из-

вестной психолингвистической закономерности: принципиально 

личностного присвоения разных видов значений. В этом случае 

в определенных исторических условиях психологически акту-

альными для носителей не только разных, но и одной культуры 

оказываются разные признаки сходных, на первый взгляд, реа-

лий, понятий, категорий. В частности, для носителей китайской 

картины мира более важными оказываются признаки ‘способ и 

формы реализации этикета’, ‘условия проявления вежливости’, 

отражающие её коммуникативную актуальность и предпола-

гающие значительную иерархизацию проявления вежливого по-

ведения; для носителей же русской лингвокультуры важны более 

стереотипные, формальные «симптомы» вежливости.  

Подтверждает сделанные выводы и распределение стабиль-

ных компонентов АП по группам, соответствующее некоторым 

важнейшим составляющим значения: понятийные: воспитан-

ный 14, обходительный 4, учтивый 4, воспитание 2, галантный 

2, благодарный, воспитанность, внимательный, интеллигент-

ный, любезный, общительный, опрятный, приветливый, прилич-

ный, тактичность, толерантный, уступчивый; реакции-

представления: интеллигент 2, ребенок 2, солдат 2, галстук, 

гость, гражданин, джентльмен, друг, мужчина, начальник кур-

са, незнакомый, старый, сын, ученик, цветы, преподаватель, 

здравствуйте, сотрудник, пример, салфетка, лось; эмоцио-

нальные: добрый 6, хороший 3, приятный 2, милый, странный, 

симпатия, сильный, добродушный, добр в общении; операцио-

нальные: человек 24, ответ 3, вежливые люди, аргумент, люди, 

улыбка, вопрос, тон, грубый, поступок и др.  

Обратим внимание на то, что понятийные и операциональ-

ные реакции составляют 64,0 % от общего количества ассоциа-

тов. Это свидетельствует о том, что респонденты понимают зна-

чение слова-стимула и формально воспроизводят частотные со-

четания с ним, однако не реализуют в данном речевом действии 

личностного смысла. Кроме того, характер реакций-

представлений однозначно свидетельствует об их стереотипно-
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сти, нечастотности индивидуальных образов-представлений (гал-

стук, начальник курса, незнакомый, старый и др.); эмоциональ-

но-оценочные реакции при этом ограничены выражением самых 

общих положительных характеристик.  

Поэтому экспериментальные данные свидетельствуют о на-

чале деактуализации категории вежливости в исследуемой соци-

альной группе (студенты от 17 до 25 лет). Это доказывается (1) 

качеством установленных признаковых характеристик АП (пре-

имущественных способов ассоциирования), (2) определением их 

частотности и места в иерархии структуры АП, (3) 

сравнительной характеристикой структурно-содержательных 

особенностей АП, моделируемых по данным ассоциативных 

словарей разного времени.  

Из сказанного вытекает алгоритм анализа АП, позволяющий 

последовательно проанализировать ассоциативный 

экспериментальный материал и предложить выводы, которые 

могут быть в дальнейшем подвергнуты социально-культурной 

интерпретации: 

 выделение признаков ассоциирования на основе анализа 

речевого действия (пары стимул – реакция) 

 установление характера, частотности и иерархии призна-

ков ассоциирования во всех зонах АП 

 распределение ассоциатов по группам, соответствующим 

компонентам значения лексем 

 исследование количества отказов от ассоциирования 

 сопоставление с данными других ассоциативных слова-

рей, в том числе и разного времени издания 

 (любое) графическое представление выводов, позволяю-

щее их формализовать. 

Так, результаты сопоставительного анализа признаков ассо-

циирования в АП вежливый /礼貌представлены на схемах: 
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Схема 1. Признаки ассоциирования в АП вежливый / вежли-

вость (по: [Яо Чжипэн 2019]) 

 

 
 Схема 2. Признаки ассоциирования в АП 礼貌 / вежливый 

(по: [Яо Чжипэн 2019]) 

 
 

Обратим также внимание на еще один важный момент, спо-

собствующий диагностированию изменений в значении слова. В 

ряде работ экспериментально доказано, что любой семантиче-

ский сдвиг в психологической структуре (прецедентного) значе-

ния начинается с изменения эмоционально-оценочного компо-

нента. В этом смысле ассоциативный эксперимент дает очень 

важный материал, поскольку позволяет проследить едва начав-
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шееся изменение значения слова в трансформации эмоциональ-

но-оценочных ассоциатов в дальней периферии АП (Панарина 

2017; Хлопова 2018; Шевченко 2017; Яо Чжипэн 2019 и др.). 

Например, культурное содержание прецедентных имен устанав-

ливается только тогда, когда носители языка актуализируют его 

ценностное содержание; их деактуализация тоже совершается 

на базе выстраивания ценностного отношения к прецедентному 

имени, но отрицательного.  

Так, изначально в культурном содержании имени Сусанин на 

основе данных толковых словарей и энциклопедических источ-

ников Н.С. Панарина выделила следующие компоненты: (1) 

патриот, отдавший жизнь за царя и отечество, (2) герой освобо-

дительной войны русского народа против польских интервентов 

в начале 17 в., (3) крестьянин, (4) житель Костромского уезда, 

(5) проводник поляков до села Домнино, (6) намеренно с целью 

уничтожения завел в непроходимый лес, (7) замучен поляками, 

(8) герой произведений художественной литературы, оперы 

М.И. Глинки. Эти компоненты объединены положительной со-

циально значимой оценкой и доминантным признаком ‘патриот, 

отдавший жизнь за царя и отечество’. В смысловом поле Суса-

нин, смоделированном на основании данных корпуса и интер-

нет-коммуникации, в качестве ядерного выделяется другой при-

знак: «проводник», а по данным ассоциативного эксперимента 

актуализируется признак «некомпетентный проводник». Про-

исходит сдвиг доминирующего понятийного признака с поло-

жительного на отрицательный, поскольку коннотативный ком-

понент прецедентного имени в связи с размыванием и забыва-

нием его культурного прецедента начинает выстраиваться, как 

правило, на отношении к некомпетентности человека, выпол-

няющего роль проводника. Такой сдвиг эмоционально-

оценочного компонента прецедентного имени ведет к постепен-

ному формированию новой системы лексической сочетаемости. 

Для исследователя это пока – ненормированное использование 

лексемы, однако говорящий совершает единственно возможное 

речевое действие для представления смысла, актуального для 

данной речевой деятельности. Чем дальше речевые действия 

говорящих «уводят» от исконного содержания лексемы, тем бы-
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стрее разрушается её структура. Хотя конкретные пути развития 

коннотативного сдвига непредсказуемы, негативные эмоцио-

нально-оценочные компоненты с течением времени располага-

ются всё ближе к ядру значения, т.к. их частотность повышает-

ся. Субъективная актуализация какого-либо свойства реалии в 

речевой деятельности человека всегда смещает структурные от-

ношения между компонентами значения и задает вектор его мо-

дификации вплоть до развития противоположного смысла (на-

пример, Макаренко как несведущий в воспитании человек). Раз-

витие у отдельных культурно обусловленных компонентов зна-

чения новых ассоциативных связей приводит к изменению ак-

сиологической значимости слова в целом. И именно моделиро-

вание АП способно точнее других процедур определить начало 

такого изменения и прогнозировать тенденции его развития. 

При этом лексикографические источники не фиксируют и не 

могут зафиксировать такой динамики.  
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ТЕКСТ: ЦЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО? (ВЛИЯНИЕ  

КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЕТЕЙ  

НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА)  

 
Аннотация. Исследование путей интерпретации текстов позволяет 

обнаружить возможности и ограничения противопоставляемых страте-

гий освоения языка – аналитической и холистической – на основе вы-

явления механизмов и закономерностей понимания составляющих 

текста и внеязыковой реальности, кодируемой текстом. Аналитическая 

стратегия основывается на опережающем развитии лексикона и вос-

приятии значения текста как производного значений составляющих 

его слов. Холистическая стратегия использует слово и текст как сред-

ство понимания и преобразования внеязыковой реальности. В рамках 

эксперимента, проведенного со старшими дошкольниками, выясни-

лось, что носители аналитической стратегии точнее в пересказе, но 

точность не гарантирует преимуществ в интерпретации ситуационных 

пресуппозиций текста. Холистическая стратегия, даже при неполном 

или неточном воспроизведении текста, обеспечивает реконструкцию 

внеязыковой реальности за счет опоры не столько на языковое значе-

ние слов, сколько на смысл текста на базе способности использовать 

все когнитивные инструменты, в том числе и язык, не как самоцен-

ность, а как средство адаптации к реальности и ее активного преобра-

зования. 

Ключевые слова: детская речь, онтолингвистика, стратегии освое-

ния языка, когнитивные стили, освоение асимметрии языкового знака, 

релятивные номинации, понимание текста, когнитивные стратегии, 

когнитивная лингвистика. 
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Abstract. The study of the ways of interpreting texts allows us to dis-

cover the possibilities and limitations of opposing strategies for language 

acquisition (analytical and holistic) based on the identification of mecha-

nisms and patterns of understanding the components of the text and 

extralinguistic reality encoded by text. The analytical strategy is based on 

the advanced development of the lexicon and perception of text meaning as 

a derivative of its constituent words significations. Holistic strategy uses 

words and text as a means of understanding and transforming extralinguistic 

reality. In experiment with older preschoolers, it turned out that the carriers 

of the analytical strategy are more accurate in retelling, but accuracy does 

not guarantee advantages in interpreting the situational presuppositions of 

text. The holistic strategy, even with incomplete or inaccurate reproduction 

of text, provides a reconstruction of extralinguistic reality by relying not so 

much on the linguistic signification of words, but on the text meaning. 

Keywords: language acquisition strategies, ontolinguistics, cognitive 

styles, mastering of asymmetry of language sign, relative nominations, text 

understanding 

 

Стратегии формирования языковых систем в детстве диффе-

ренцируются по целому ряду признаков, характеризующих ус-

пешность освоения различных систем языка. Каждая из страте-

гий при этом обеспечивает преимущество в освоении одних 

языковых систем и отставание в формировании других относи-

тельно показателей сверстников противопоставленной страте-

гии. Именно поэтому референциальный и экспрессивный стили 

освоения языка [Bates 1988], позже охарактеризованные как 

аналитический и холистический соответственно [Bates 1995], 

продолжают сосуществовать, в равной степени обеспечивая 

возможность освоения языка, но предоставляя ее разными путя-

ми. Указанный принцип отличает в психологии способность, 

представляющую собой качественную, уровневую характери-

стику и оцениваемую по вертикальной шкале, и когнитивный 

стиль, определяемый в рамках биполярной горизонтальной 

шкалы вне оценки качественных преимуществ одного стиля пе-

ред другим [Холодная 2004]. Аналитический стиль (АС) освое-

ния языка характеризуется опережающим развитием лексикона, 

прежде всего номинативного, ранним переходом от денотатив-

ного к сигнификативному значению слова [Доброва 2018]. Для 
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холистического стиля (ХС), напротив, характерно длительное 

оперирование денотативными значениями слов при раннем ос-

воении неоднословных высказываний и прагматической функ-

ции языка [Bates1988, Доброва 2018]. Для понимания текста не-

обходимы способности обеих стратегий: полное и гибкое пони-

мание значений слов, составляющих текст, и способность к по-

ниманию прагматики текста, его смысла в рамках ситуации. Со-

поставим динамику и качественные особенности развития пер-

вой из указанных способностей у дошкольников аналитической 

и холистической стратегий, используя данные лонгитюдного 

наблюдения продолжительностью от 12 до 48 месяцев. Дети АС, 

точно реализующие в произношении означающие, благодаря 

развитым функциям гнозиса [Сизова 2017b] точно соотносят их 

с соответствующими предметами – означаемыми, обнаруживая, 

что одно и то же означающее относится к целому ряду предме-

тов, имеющих общие свойства и функции. Именно на основе 

успешной дифференциации и систематизации данных воспри-

ятия объектов и соответствующих речевых комментариев у де-

тей АС происходит переход от предметной отнесенности словак 

сигнификативному значению.  

Поскольку референциальная стратегия обеспечивает быстрое 

формирование надежной связи между означающим и означае-

мым, ее носители свободно оперируют с обеими сторонами язы-

кового знака, используют его асимметрию, легко осваивая и 

применяя как полисемию, так и синонимию/омосемию.  

Марк П. 4,5 (ХС): *Девочка моет одежду. Саша М.4,9 (АС): 

стирает! Взрослый: Марк, стирает одежду. Саша:*А иногда 

можно говорить «моет одежду»  (полисемия «моет»). 

Только дети референциального стиля при назывании изобра-

жений используют стратегию «равновероятности» при выборе 

означающего: 

Оля К. 6,3: *река или озеро. Стас Ч.7,3: *утро либо день 

(«синонимия»). 

Мирон Т. 4,10: *мальчик везет по дороге зайчика и медведь 

на машине или на грузовике… на грузовике (равенство гиперо-

нима и гипонима, «синонимия»). 
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Дети АС охотно допускают возможность создания альтерна-

тивного означающего:  

Взрослый: Это надевается на шею, называется ошейник. Са-

ша М. 4, 9: *А я люблю называть «нашейник».  

Мирон Т. 4,2 (вспоминает слово «одежда»); *о…офень, 

можно так назвать…  

Важно отметить повторяющиеся: «можно говорить, а я люб-

лю называть, можно так назвать» – все, что кодируется сло-

вом, принимается носителями АС как возможное и истинное, 

текст обеспечивает достоверное знание о мире. 

Дети ХС длительно оперируют денотативными значениями 

слов, относящими означающее к единичному объекту в налич-

ной ситуации. В речи неточно и нестабильно артикулирующих 

носителей ХС с неизбежностью появляются случаи окказио-

нальной, неосознаваемой «омосемии», вызванной изменчиво-

стью звуковой реализации слова, и «полисемии/паронимии», 

представленной семантико-фонетическими синкретами, присут-

ствующими лишь в индивидуальной языковой системе ребенка 

[Сизова 2017a]. 

Леша О. 3,8: *дитонка (=девчонка); *идис'ки (=у девочки) 

(«омосемия»). 

Кристина С. 5,3: *каангас …тагазы (=карандаш … каранда-

ши) («омосемия») 

Ксения Х. 4,6: *тенец (о телёнке) (синкрет: телец+птенец) 

Леша О. 5,0: *лиса охотится за къотиками (синкрет: коти-

ки+ кротики+ кролики) 

Преодолевая нестабильность реализации означающего по 

мере развития артикуляционных способностей, дети ХС стано-

вятся требовательными к выбору именований, стремясь к одно-

значно симметричной связи между означающим и означаемым, 

что проявляется в контроле над точным употреблением слов. 

Взр.: Давай завяжем шапку. Кристина С. 5,3: *это не шапка, 

это шлем! 

Взр. (о кошке-игрушке, находящейся внутри кораблика): Она 

на вахте стоит. Ксения Х. 4,11: *Она на вахте внутри вахты! 

Она в моём корабле, в моей яхте. 
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Основные показатели – точность артикуляции, объем лекси-

кона и освоение функций лексической системы – свидетельст-

вуют об опережающем развитии означающих, означаемых и их 

взаимосвязей, обеспечивающих понимание посредством языка, 

у детей АС. Но каждый из стилей освоения языка должен обес-

печивать своим носителям нормативный уровень реализации 

этой способности, следовательно, необходимо выявить функции 

лексической системы, более успешно осваиваемые представите-

лями ХС. Наиболее сложно организованная связь между озна-

чающим и означаемым характеризует слова с относительным 

значением [Лурия 1979], или «…релятивные номинации, семан-

тика которых зависит от точки отсчета – ракурса, определяюще-

го осознание субъектом, ребенком, своего и чужого речевого и 

социоперсонального статуса в иерархии межличностных отно-

шений» [Доброва 2003: 4], для которых «весьма существенно 

установление релевантной референции» [там же: 5]. Термин 

«прономинальные» выделяет в качестве основной характери-

стики детей ХС способность рано осваивать и верно употреб-

лять личные местоимения [Nelson 1973]. В отличие от сущест-

вительных, эволюция значения которых описывается как пере-

ход от предметной отнесенности к обобщенному сигнификатив-

ному значению, такая релятивная номинация, как личные ме-

стоимения, конкретной предметной отнесенности не имеет. 

Возможность обозначить одного из собеседников личным ме-

стоимением зависит не от его свойств как объекта, а от роли в 

ситуации и диалоге. Прономинальные дети, осваивающие рус-

ский язык, также активно используют возможность употреблять 

притяжательные и указательные местоимения вне словосочета-

ния с существительным, что невозможно в английском языке и, 

вероятно, поэтому не входит в число характеристик англоязыч-

ных представителей ХС. Обычно употребление этих местоиме-

ний сопровождается указательным жестом, определяющим 

предметную отнесенность, но сами местоимения в языковой 

системе ребенка представляют собой релятивные номинации с 

ситуационно обусловленной семантикой. 

Слава Р. 4,3: (показывает свою поделку на выставке): *Эта 

вот моя. 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

323 
 

Ваня Э. 4.11(просит игрушку): *а ещё есть такое? 

Тимур Д. 4,11(об игрушке): *Полина, дай посмотреть это. 

Первые высказывания детей экспрессивной стратегии дирек-

тивны, т.е. выполняют функцию инструкции для собеседника по 

преобразованию ситуации, и именно роль активного деятеля 

позволяет детям ХС рано и адекватно осваивать функциональ-

ные возможности местоимений: личных – как инструмента рас-

пределения ролей в преобразовании ситуации, указательных –

для вовлечения внеязыковых элементов ситуации непосредст-

венно в структуру высказывания. Уступая сверстникам АС в 

развитии большинства номинативных функций, обобщения, ка-

тегоризации и способности манипулировать асимметрией язы-

кового знака, дети ХС, успешно осваивая релятивные номина-

ции, реализуют качественно иную стратегию освоения языка. 

Преимущества ХС проявляются в рамках сопоставления смысла 

и значения языкового знака. «Смысл в герменевтическом пони-

мании традиционно отграничивается от значения, соотносимого 

с языком, он имеет внеязыковую когнитивную и ситуативную 

обусловленность, соотносящуюся с речью – актуализированны-

ми значениями слов; возникает на языковом уровне выше лек-

семы, так как связывается с явлением предикации (…) мы мо-

жем говорить о смысле предложений (высказываний), сложных 

синтаксических целых и текстов» [Шелестюк 2014: 220]. Такие 

дифференциальные признаки экспрессивной стратегии, как ран-

нее появление неоднословных высказываний и равное количе-

ство существительных и глаголов в начальном лексиконе 

[Bates1988] дают основания для определения предикации как 

основной функции языковых выражений детей ХС: рано осваи-

вая возможность объединения нескольких предметов мысли в 

неоднословном высказывании, носители ХС не только, само-

стоятельно организуя процесс синтаксического развертывания 

отражают в речи внеязыковую реальность, но и программируют 

в директивных высказываниях пути ее преобразования. Таким 

образом, вторая из способностей, необходимых для понимания 

текста (понимание его смысла, прагматики, соотнесенности с 

внеязыковой реальностью), предположительно лучше развита у 

носителей холистического стиля освоения языка. 
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Данная гипотеза верифицировалась в рамках пилотного экс-

периментального исследования понимания текста, проводивше-

гося с 17 детьми старшего дошкольного возраста (от 5,9 до 6,9); 

у 5 детей выявлены признаки экспрессивной стратегии освоения 

языка, у 12 – референциальной стратегии. Детям предлагалось 

прослушать и пересказать небольшой текст: «Саша проснулся 

утром невеселый. Мама дала ему лекарство, взяла зонтик и 

ушла», а затем ответить на вопросы: Почему Саша проснулся 

невеселым? Какая погода была на улице? 

Очевидно, ответы на предложенные вопросы не содержались 

непосредственно в тексте, но предполагали обращение к обще-

известному знанию, ситуативным пресуппозициям, к которым 

отсылали выделенные в тексте ключевые слова: лекарство дают 

в случае болезни, зонтик берут с собой, если на улице дождь. 

Подсчитывалось количество воспроизведенных в пересказе 

ключевых слов и количество ответов, демонстрирующих пони-

мание значения и смысла ключевых слов. Данные подвергались 

статистической обработке с использованием коэффициента ас-

социации Пирсона φ и t-критерия Стьюдента. Выяснилось, что 

дети АС чаще воспроизводят ключевые слова при пересказе, 

чем дети ХС (p=0.2) и значимо лучше воспроизводят их при пе-

ресказе, чем используют для правильного ответа на вопрос 

(p<0.01). При этом правильность ответов на вопросы у детей ХС 

статистически не отличается от этого показателя у детей АС, 

доля воспроизведенных ключевых слов и успешного использо-

вания их при ответах на вопросы в группе ХС также статистиче-

ски одинакова. Следовательно, дети АС точнее пересказывают 

текст, воспроизводят его почти дословно (слово лекарство вос-

произвели в пересказе ВСЕ дети АС), но эта точность не помо-

гает им правильно ответить на вопросы: полное воспроизведе-

ние составляющих текст слов не обеспечивает его полного по-

нимания. Дети ХС, уступая сверстникам АС в точности воспро-

изведения, успешнее используют составляющие текста для его 

понимания, восстанавливая внеязыковую реальность, «ключа-

ми» к которой являются в большей степени смыслы, а не значе-

ния выделенных слов. При этом дети ХС не только лучше ос-

мысляют использованное в пересказе слово при ответе на во-
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прос, но, как выяснилось, могут успешно отвечать и в случае 

неточного пересказа. Коэффициент ассоциации между количе-

ством воспроизведений ключевых слов и успешных ответов на 

вопросы в группе АС φ=0.54, что подтверждает ожидаемую кар-

тину: если слово воспроизведено, оно в половине случаев учи-

тывается при ответе на вопрос, если же слово не воспроизведе-

но, ответ формулируется неадекватный. Низкая корреляция ме-

жду правильными ответами и показателем воспроизведения 

ключевых слов в группе ХС (φ=0.166) обусловлена примеча-

тельным фактом: пропустив ключевое слово при пересказе, ре-

бенок может все же учесть его значение и правильно ответить 

на вопрос. Парадоксальная стратегия оперирования внеязыко-

выми смыслами в группе ХС «отменяет» стандартную страте-

гию, обеспечивающую вывод значения текста из суммы значе-

ний его составляющих. 

Таким образом, опережающее развитие лексикона и опора на 

вербально-логическое знание, традиционно оцениваемые как 

преимущества АС, действительно, обеспечивают преимущество, 

если воспроизведение, точное повторение является необходи-

мым и достаточным условием успеха, но оказывается неадек-

ватным при смене условий деятельности, когда ситуационные 

вызовы требуют выйти за пределы стереотипного воспроизве-

дения. Носители ХС, несколько менее успешные в поддержании 

стабильности языковой системы, готовы, однако, к выходу за 

пределы ожидаемой текстовой данности, к столкновению с ре-

альностью, превышающей в своем многообразии любое отдель-

ное текстовое описание, и эти характеристики, безусловно, 

обеспечивают жизнеспособность и преимущества холистиче-

ской стратегии.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВА 

КАК ТРЕНИНГ ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ   
 

Аннотация.  Проблематика данной статьи касается развития вер-

бальной креативности с применением тренинговых технологий, сти-

мулирующих речетворческую активность. В статье рассматривается 

одна из  таких технологий,  основанная на комплексном  применении 

экспериментальных методик заполнения текстовых лакун и методики  

реконструкции окказионального слова по заданному  перифразу. В 

основу тренинга положена гипотеза о взаимообратимости процессов  

речепорождения и речевосприятия при реконструкции окказионально-

го слова в опоре на его контекстуальное окружение и заданные онома-

сиологические параметры обыгрываемого прототипа. В качестве сти-

мульного материала используются игровые словообразовательные ин-

новации, извлеченные из стихов детских поэтов. Тренинг проводился с 

учащимися среднего школьного звена. Полученные данные свидетель-

ствуют  о том, что восстановление «игремы» запускает ассоциативный 

процесс   поиска  решения,  открывая вариативные возможности  ее 

реализации, которые могут быть оценены и скорректированы с учетом 

влияния рифмы, фактора благозвучия, удачности выбранной номина-

тивной модели и оригинальности предлагаемой респондентами версии.                

Ключевые слова: вербальная   креативность,  лингвокреативность, 

тренинги,  языковая игра, детская литература, детские поэты, стихо-

творения, окказиональные слова. 
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СONSTRUCTION OF AN OCCASIONAL WORD AS A TRAINING 

OF LINGUISTIC CREATIVITY 

 

Abstract. The problem field of this article is related to the development 

of verbal creativity based on technologies that stimulate creative activity. 

The article considers one of such technologies based on the complex appli-

cation of experimental techniques for filling text gaps and reconstructing an 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

329 
 

occasional word in accordance with a given periphrase. The technology of 

this training is based on the hypothesis of the reversibility of the processes 

of generation and reconstruction of an occasional word based on its contex-

tual environment and the specified parameters of the reproduced prototype. 

As a stimulus material, word-forming "igrems" extracted from the poems of 

children's poets are used. The training was conducted with secondary school 

students. The data obtained indicate that the restoration of the "igrema" 

triggers an associative process of finding a solution, opening up various 

possibilities for its implementation, which can be evaluated and adjusted 

taking into account the influence of rhyme, the euphony factor, the success 

of the chosen informative model and the originality of the version proposed 

by the respondents. 

Keywords: linguistic creativity, training technologies, language game, 

children's literature        

 

Вербальная креативность – один из видов креативности, ха-

рактеризующий способность личности к языковому творчеству, 

в частности, к созданию словотворческих инноваций. Эта спо-

собность может проявляться в спонтанной речи как компенса-

торный механизм (например, как восполнение «дефицита» лек-

сических средств в словарном запасе ребенка [Гридина 2016; 

Гридина, Коновалова 2016]), а также как «осознанная игровая  

интенция, связанная с преднамеренным нарушением языкового 

канона»  [Гридина 2017]. Словотворческие «игремы» (термин 

Т.А. Гридиной – наиболее яркий показатель вербальной креа-

тивности,  обнаруживающий  тесное взаимодействие и извест-

ную взаимообратимость механизмов порождения и восприятия  

окказионального слова,  что доказывается возможностью его 

описания и воспроизведения (реконструирования) на базе моти-

вационного перифраза  (см. экспериментальную верификацию 

этого тезиса применительно  к  восстановлению  авторских сло-

вотворческих игрем в детской литературе в  [Гридина 2018]).  

Процедура проведения тренинга вербальной креативности 

предполагает  решение нестандартных  лингвистических задач, 

одной из которых является конструирование игрового слова по 

заданному мотивационному перифразу.  

В статье рассматриваются результаты тренинга, проведенно-

го с целью изучения стратегий «восстановления» авторских сло-
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вотворческих игрем и механизмов «восстановления» игрового 

слова, «исключенного»  из текста. Основой для такого тренинга 

послужил модифицированный вариант экспериментальной ме-

тодики заполнения текстовых лакун, которая представляет со-

бой разновидность метода вероятностного прогнозирования. 

Суть данной методики заключается в намеренном «поврежде-

нии» (деформации) текста и последующем его восстановлении 

респондентами. В классическом варианте методики заполнения 

текстовых лакун пропускается каждое 5-е или 9-е звено речевой 

цепи, что обусловлено объемом оперативной памяти человека, 

способной удерживать от 5 до 9 (7+/-2) единиц информации (см.   

[Гридина, Коновалова 2020]). 

В нашем случае данная экспериментальная методика была 

адаптирована к задачам восстановления пропущенного в тексте 

игрового слова на основе соответствующего его значению мо-

тивационного перифраза. В качестве стимульного материала 

использовались словотворческие игремы из поэтических тек-

стов, адресованных преимущественно детской аудитории 

(Б. Заходер, М. Яснов, Ю. Мориц и др.).  Каждое извлеченное из 

текста слово обозначалось пропуском одинаковой длины.  

Предполагалось, что восстановлению игрового слова должна 

способствовать рифма, «отражающая» особенности структуры и 

грамматической формы реконструируемой игремы. Соответст-

венно допускалась вариативность восстановления игрового сло-

ва. 

Диагностическая составляющая предложенной лингвистиче-

ской задачи была направлена на обнаружение у респондентов 

способности к опознанию обыгрываемого узуального прототипа 

(конкретной номинации или словообразовательной модели) и 

«выведению» ассоциативной аналогии, порождающей окказио-

нальное  игровое слово. Тренинговая составляющая данной про-

цедуры предполагала формирование и отработку навыка конст-

руирования игрового слова по мотивационному перифразу. 

Тренинг проводился на базе МАОУ Гимназия № 2 г. Екате-

ринбурга (в эксперименте приняли участие обучающиеся 7 

класса в количестве 28 человек). Респондентам были розданы 

бланки с фрагментами лакунаризированных текстов (детских 
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стихов  М. Яснова и Б. Заходера)  со следующей инструкцией: 

«Восстановите пропуски в тексте, вставьте на место пропус-

ка подходящие по рифме и значению слово».  

Сравним смоделированные мотивационные перифразы ав-

торских словотворческих игрем с некоторыми вариантами их 

восстановления, полученными от респондентов в ходе выполне-

ния задания по предложенной инструкции: «Вставьте в стихо-

творение на место пропуска слово со значением <последнее за-

дано в виде мотивационного перифраза>. Обратите внимание на 

рифму»:   

(1)  «Воображаемая, существующая в сознании ребенка, 

страна».  

В моей __________, / В моей __________ — / Там царствует 

фантазия / Во всем своем всесилии; / Там все мечты сбывают-

ся, / А наши огорчения / Сейчас же превращаются / В смешные 

приключения! (Б. Заходер). 

Пропущенное слово — Вообразилия (в стихотворении ис-

пользовано в форме предложного падежа) представляет собой 

авторский игровой топоним, созданный на основе контаминации 

лексем (междусловного наложения сходных фонетических сег-

ментов) вообразить и Бразилия.  Приведенные респондентами 

вариации названия преимущественно представляют собой игре-

мы-контаминанты, различающиеся между собой только после-

довательностью и составом использованных фрагментов, изъя-

тых из состава слов-мотиваторов (страна и воображение, вооб-

ражаемая):  стражении (11), страображении (6), страноже-

нии (2), странии, востране, вообстрании (сложение по модели 

«начальная часть одного слова + финальная часть другого сло-

ва»). К удачным попыткам словотворчества, в отличие от пред-

ставленных выше неблагозвучных вариантов, можно отнести 

игремы,  «приближенные к авторской версии», в воображарии 

(2),  в воображандии (ср. Воображария, Воображандия как иг-

ровые корреляты существующих топонимических названий).   В 

первом случае, вероятно, в качестве структурных аналогов взя-

ты топонимы типа Болгария, Австрия, Венгрия и т.д., во втором 

— Голландия, Гренландия, Ирландия и др.; заметим при этом, 

что респонденты записывали собственные варианты названия 
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страны как имена нарицательные, а не как онимы  (не с заглав-

ной буквы). Нельзя признать удачной единичную номинацию 

воображальник, поскольку в данном случае слово не соответст-

вует заданной мотивации (опущен идентификатор  страна и не 

учтена рифма  Вообразилии – всесилии). Лингвокреативные уси-

лия респондентов не выходят за рамки заданного мотивацион-

ного перифраза, несмотря на то, что в самом контексте (пред-

ставленном фрагменте стихотворения) содержатся синонимич-

ные стимулы типа фантазия, мечты, приключения (ср. потенци-

альные варианты Фантазилия, Мачтандия, Приключандия и 

т.п.).   

(2) «Название острова с неопределенным местоположением».  

Любят все без исключения / Славный остров __________ — / 

Тут за нами приключения / Так и ходят по пятам. (Б. Заходер). 

Пропущенное слово – остров Гдетотам – создано на основе 

лексико-синтаксического способа словообразования (путем 

сращения:  где-то там). Ср. полученные  в эксперименте вари-

анты названий,  среди которых есть и полное совпадение с ав-

торской игремой, и собственные, хотя и малочастотные ориги-

нальные версии школьников: гдетотам (2), тутитам (2), ес-

тьлитам, непонятногде, безместоположения. Более распро-

страненной является техника контаминации фрагментов слов-

мотиваторов, которую для реализации поставленной задачи 

нельзя признать удачной из-за неблагозвучия и мотивационной 

непрозрачности: неопредожения=неопред/еленного пол/ожения 

(2), нео/положение (2), неизверов, неострам, неопостров, не-

оместров, остражения и др. Оригинальны образованные рес-

пондентами топонимические игремы: Нигдестан (по аналогии с 

Казахстан, Узбекистан и др.), Неостения (вероятнее всего, кон-

таминация  усеченных частей мотивирующего словосочетания 

необитаемый остров с присоединением топоформанта – ени(я), 

спровоцированного «смежной»  рифмой:  Любят все без исклю-

чения славный остров Неостения (ср. Армения, Словения).  

Влияние рифмы весьма ощутимый фактор восстановления 

игрем в заданных фрагментах поэтических текстов.   

(3) «Ягода, которая появляется после дождя». В предложен-

ном стихотворении слово повторяется несколько раз. 
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__________, __________! / Чудо – ягода взошла. / __________ 

Вероника /  

Рано утром собрала. / До краёв полны ведёрки, / Но беда: ска-

тились с горки! /__________ застучали, / Вслед за тучкой по-

бежали. / Удивилась Вероника: / В ясном небе над рекой / Пре-

вратилась __________ / В мостик радужный цветной. (Е. Ран-

нева). 

Пропущенное слово — дождевика образовано по модели на-

звания ягод с типовым формантом -ик (а) посредством введения 

нового корня в модельную сетку готового слова или посредст-

вом прямой суффиксальной деривации от дождь.  В ряде случа-

ев в ответах респондентов прослеживается совпадающая с ав-

торской структура окказиональной инновации: дождевика (4) 

(см. ежевика как вероятный прототип игремы), ср. словообразо-

вательные варианты дождяника (2) (по аналогии с прототипом 

земляника), ливеника (синонимичная актуализация значения 

мотиватора: дождь, ливень), дождика, послеждянка (ср. на-

пример, костянка — разговорный аналог костяники). Однако 

наиболее частотным остается использование техники контами-

нации фрагментов мотивирующих слов: ядождика (контами-

нант от ягода + дождика), ягождя (4), посождя (пос/ле д/ождя) 

и сложение с  дождягода (4),  дождеягода (3),  ср.  вариант на-

звания в виде прилагательного последождевая . 

(4) «Джунгли, предназначенные для дружбы». Обратите вни-

мание на рифму. 

В вечернем небе дым исчез, / В костре мерцают угли… / У 

всех – взгляните!- / Лес как лес, / А у меня – ________________! 

(М. Яснов). 

Пропущенное слово  дружунгли – результат контаминации 

лексем дружба и джунгли. Ответы респондентов в большинст-

ве своем образованы по той же словообразовательной модели: 

дружунгли (11), дружгли (5), дружбунгли, джужбы, друнгли, 

джундры (трудно определить мотиватор, возможно, им послу-

жил топоним тундра), дружелюнгли (в данном случае, вероятно, 

мотиватором выступает близкородственное слово дружелюбие), 

доброжунгли (мотивирующее слово дружба ассоциативно заме-

няется на добро) и др.  
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(5) «Название города, в котором постоянно идет дождь».  

Дождь и град. / Дождь и град. / Прибываем в 

_________________! / Надеваем дождевик. / Вылезаем на пер-

рон. / Поднимаем воротник. / Опускаем капюшон. / Дождь и 

град. / Дождь и град. / Поливать нас дождик рад! (М. Яснов). 

Пропущенное слово Дождеград представляет собой автор-

ский игровой топоним, образованный путем сложения основ 

(дождь + град) по аналогии с соответствующими топонимиче-

скими прототипами.  Восстановление данной игремы было об-

легчено для респондентов тем, что в тексте фигурируют обе мо-

тивирующие основы игрового слова — дождь и град, которые  

в том числе в процессе конструирования нового слова «поддер-

жаны» рифмой.  Соответственно при реконструкции этой игре-

мы респондентами было получено наибольшее число номина-

ций, совпадающий с авторской версией: дождеград (21). Ср. 

вариант дождьгород  (по аналогии с прототипом Новгород). 

Интересным представляется использование стратегии обыгры-

вания межъязыковых эквивалентов в ряде ответов: дождесити 

и рейноград. В первом случае игрема образована путем присое-

динения к основе слова «дождь» английского «city» в значении 

«город» при помощи соединительной гласной Е, во втором — 

присоединением английского эквивалента слова дождь («rain») 

к архаизму град. 

(6)  «Имя мальчика, большого любителя шоколада»: 

Стоит _____________ / На витрине нарядной, / И всем гово-

рит / Его вид шоколадный: / Прекрасно / Ходить на каток с 

шоколадкой! / Опасно / Съедать шоколадку украдкой! / Быть 

жадным — ужасно! / Не надо, не надо, / А то превратишься в 

кусок / Шоколада! (Юнна Мориц). 

Пропущенное слово Шоколай — авторская ономастическая 

игрема, образованная путем контаминации имени собственного 

Николай с частично созвучной лексемой шоколад. Восстанов-

ление данной игремы для респондентов было осложнено отсут-

ствием рифмы, которая могла бы «натолкнуть» испытуемых на 

выведение ономастического прототипа игремы (имени Нико-

лай). В результате получены следующие ономастические номи-

нации: Шоколай (2), Шоколадий (2) (в качестве мотиватора 
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респонденты использовали имя Геннадий), Шоколит (возмож-

но, по аналогии с Ипполит и, вероятнее всего, в опоре на рифму 

«...говорит»), Шокосаша, Шоколя, Шоколодя (ср. прототип 

Володя), Шоковитя. При «восстановлении» данного окказио-

нального слова респонденты также опирались на стратегию кон-

таминации, произвольно соединяющую части словосочетания 

шоколадный мальчик, о чем говорят следующие ответы: Шоко-

ладчик (2), Шокольчик (2), Мальколад, Шокомал, Шокомаль-

чик, Шоколюб. В ряде случаев отмечается конструирование иг-

рем при помощи способов сложения и суффиксации: Шокоед, 

Шоколадообжорчик; суффиксации: Шоколадник (2); сложе-

ния с  обыгрыванием межъязыковых эквивалентов: Шокобой (2) 

(шоколад + бой (бой =  англ. «мальчик»). 

Результаты проведенного тренинга показывают как удачное, 

так и не вполне удачное «восстановление» авторских слово-

творческих игрем. Конструирование окказионального игрового 

слова обнаруживает ряд факторов, которые способствуют про-

явлению лингвокреативности или блокируют успешность сло-

вотворчества.  К факторам первого рода относится 1) опора на 

считанный мотиватор,  представленный в структуре перифраза; 

2) способность к преодолению «замыкания» [Торренс, URL], 

что предполагает поиск синонимических средств выражения 

смысла в конструируемом слове; 3) способность к использова-

нию вариативных способов  номинации,  при учете словообра-

зовательных аналогий, соответствующих  критерию структур-

ной прозрачности, и морфонологических особенностей слово-

образования,  не противоречащих произносительным нормам 

русского языка; 4) культурный фон, позволяющий выводить  

словообразовательные аналогии в опоре на вариативные преце-

дентные модели номинации слов определенной предметной об-

ласти;  5) в стихотворном тексте восстановлением словообразо-

вательных игрем невозможно без  чувства ритма и рифмы;  6)  

тренинг  конструирования слова по заданному мотивационному 

перифразу должен предваряться отработкой умения самостоя-

тельно этот перифраз смоделировать, что, несомненно, требует 

углубленной рефлексии над соотношением  мотивированности 
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слова и его лексического значения (см.  выделение перечислен-

ных факторов в работах Т.А. Гридиной [2014, 2017, 2018]).       

Использование тренинговых процедур развития вербальной 

(в том числе словотворческой) креативности должно способст-

вовать освоению необходимого базиса лингвистических знаний 

и операциональных умений свободного оперирования языковым 

материалом [Гридина, Коновалова  2016].  
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ПРИЕМЫ АЛЛЮЗИВНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПРОЗЕ 

О. СЛАВНИКОВОЙ: НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА 

«ЛЮБОВЬ В СЕДЬМОМ ВАГОНЕ» 

 
Аннотация. В статье анализируются случаи реализации аллюзив-

ного  принципа языковой игры в рассказах Ольги Славниковой, пред-

ставленных в сборнике «Любовь в седьмом вагоне». Отмечается, что 

автор  чаще всего обращается к таким приемам аллюзивной языковой 

игры, как ономастическая игра, в том числе с прецедентными имена-

ми, а также игра с прецедентными текстами, с известными литератур-

ными сюжетами. Так, например, писатель пародирует сюжет о Дон 

Жуане, помещая его в другой контекст и травестийно переиначивая 

трагический финал («Статуя командора»). Иронично обыгрывается и 

сюжет повести Хемингуэя «Старик и море» в рассказе «Старик и 

смерч». Другой характер носят аллюзии в рассказе «Сестры Черепано-

вы». Образы главных героинь напоминают читателю литературные 

типажи «чудиков» и «мастеров» – талантливых людей из российской 

глубинки, которые вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, 

без опоры на государство.   

Ключевые слова: языковая игра, аллюзивный принцип,  преце-

дентные феномены, прецедентные имена, прецедентные тексты, рус-

ская литература, русские писательницы, литературное творчество, ли-

тературные жанры, литературные сюжеты, литературные герои, худо-

жественные тексты». 
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TECHNIQUES OF THE ALLUSIVE LANGUAGE GAME IN 

O. SLAVNIKOVA'S PROSE: ON THE MATERIAL OF THE 

"LOVE IN THE SEVENTH CAR" COMPILATION 

 

Abstract. The article analyzes the instances of the implementation of 

the allusive language game principle in Olga Slavnikova’s stories, presented 

in the "Love in the seventh car" compilation. It is noted that the author most 

often refers to such techniques of an allusive language game as an onomas-

tic game, including one with precedent names, as well as a game with prec-

edent texts, with well-known literary plots. For example, the writer parodies 

the plot of Don Juan, placing it in a different context and travestically rein-

terpreting the tragic ending ("The Statue of the Commander"). The plot of 

Hemingway's novel "The Old Man and the Sea" is ironically played out as 

well in the "The Old Man and the Tornado" story. The allusions in "The 

Cherepanov Sisters" story are of a different nature. The images of the main 

characters remind the reader of the literary types of "weirdos" and 

"handymans" – talented people from the Russian hinterland who are forced 

to solve their problems on their own, without relying on the state. 

Keywords: language game, allusive principle of language game, prece-

dent phenomenon, precedent name, precedent text, "Love in the seventh 

car". 

 

Феномен языковой игры по-прежнему привлекает  филологов 

в качестве объекта для изучения. Существуют различные под-

ходы к описанию языковой игры, креативной деятельности. В 

частности, Т. А. Гридина отмечает, что «языковая игра должна 

быть охарактеризована как форма лингвокреативного мышле-

ния, которое основано на ассоциативных механизмах и проявля-

ет способность говорящего к намеренному использованию не-

стандартного языкового кода в разных ситуациях речевой дея-

тельности» [Гридина 2008: 4]. Т. А. Гридина выделяет в качест-

ве основополагающих принципов языковой игры имитативный, 

аллюзивный и образно-эвристический [Гридина 2008]. «Аллю-

зивный принцип языковой игры в художественном тексте связан 

не столько с самой отсылкой к прецеденту, сколько с ее новой 
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ассоциативной обработкой в целях создания эстетического эф-

фекта» [Гридина 2008: 6].  

Современная литература, безусловно, не может абсолютно 

игнорировать текстов предшественников. Интертекстуальность, 

эклектичность – черты, свойственные литературе ХХI века, ко-

торая по-прежнему испытывает влияние поэтики постмодер-

низма. Важной чертой литературы постмодернизма является и 

установка на игру с читателем. В связи с этим особый интерес 

для исследователя представляет анализ приемов аллюзивной 

игры в творчестве современного популярного автора, баланси-

рующего на грани элитарной и массовой литературы, каким, на 

наш взгляд, и является Ольга Славникова.  В частности, на реа-

лизацию стратегии создания текстов «преимущественно на сты-

ке элитарной и массовой литератур» в творчестве данного авто-

ра примерно с середины 2000-х годов обращает внимание 

Ю.С. Некрасова [Некрасова 2012]. 

Цель данной статьи – проанализировать, каким образом реа-

лизуется аллюзивный принцип языковой игры в рассказах сбор-

ника О. Славниковой «Любовь в седьмом вагоне»; какие прие-

мы аллюзивной игры использует автор.  

Ольга Славникова – популярный современный автор. Ее 

произведения уже привлекали внимание исследователей [Бар-

ковская 2014, Березовая, Фролова 2016, Коробкова 2010, Некра-

сова 2012, 2020, Авдеева 2016, 2021 и др.]. Она обладает своим 

неповторимым индивидуальным стилем. В качестве материала 

для исследования мы выбрали сборник «Любовь в седьмом ва-

гоне». Рассказы, представленные в нем, объединены темой же-

лезной дороги. Вообще сборник вырос из тематического проек-

та журнала РЖД «Саквояж СВ». Авторы проекта должны были 

написать «облегченные» рассказы, предназначенные для чтения 

в дороге. По мнению критиков, в том числе Ю.С. Некрасовой, 

О. Славникова, «освоив пространство интеллектуальной про-

зы…, пытается добиться в своих текстах еще и «занимательно-

сти» для более широкой читательской аудитории» [Некрасова 

2012: 185]. И. В. Березовая и Г. А. Фролова, анализируя жанро-

вое и тематическое своеобразие сборника, также обращают 

внимание на то, что в нем отражается одна из тенденций совре-
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менного литературного процесса – взаимопроникновение и 

взаимовлияние массовой и элитарной прозы [Березовая, Фроло-

ва 2016]. Авторы данной статьи выделяют следующие жанровые 

разновидности в сборнике «Любовь в седьмом вагоне»: 1) анти-

утопия; 2) новелла; 3) детектив; 4) притча; 5) Love Story. Боль-

шая часть рассказов обладает признаками разных жанров. При 

этом большинство из указанных жанров активно представлено в 

массовой литературе. 

Межтекстовые, интертекстуальные связи произведений 

О. Славниковой, в том числе интересующего нас сборника, уже 

привлекали внимание исследователей [Барковская 2014, Мон-

гуш 2019]. Н. В. Барковская рассматривает влияние бажовской 

традиции в одном из рассказов сборника. Статья Е. Д. Монгуш 

содержит разрозненные наблюдения об интертекстуальных свя-

зях в разных произведениях О. Славниковой. В данной же ста-

тье предлагается описание наиболее значимых приемов аллю-

зивной игры, используемых в различных рассказах сборника. 

Начнем с анализа сильных позиций текстов – названий рас-

сказов. Из десяти рассказов сборника только в заглавиях четы-

рех содержится какая-то явная отсылка к прецедентному тексту 

или имени: «Статуя командора» (этому рассказу мы и уделим 

больше всего внимания), «Старик и смерч», «Под покровом 

Моцарта», «Сестры Черепановы». 

Обратимся к рассказу «Статуя командора», который пред-

ставляет для нас особый интерес. Читатели и критики, безус-

ловно, обратили внимание на аллюзийный характер этого тек-

ста. «Это история дона Гуана и донны Анны в сегодняшнем дне, 

где Командор – криминальный авторитет. Я впервые почувство-

вала «с руки», как ведет себя известный сюжет, когда его «пере-

одевают» в новую фактуру, как управлять героями, за плечами 

которых целый ряд уже существующих вариантов» [Некрасова 

2012: 188]. О. Славникова, действительно, полностью «переоде-

ла» известный сюжет, имеющий давнюю историю. Именно в 

этом рассказе интертекстуальность играет принципиальную, 

сюжетообразующую роль. 

Само название рассказа уже содержит отсылку к «Каменному 

гостю» А.С. Пушкина, а также другим вариациям на тему Дон 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

342 
 

Хуана/ Дон Жуана/ Дон Гуана. Имена главных героев: Анна, 

Хуан – также отсылают к истории о Дон Хуане – ветреном лю-

бовнике. При этом в самом рассказе есть прямые отсылки к пре-

тексту: «Он ждал знака судьбы – подозревая, что дон Гуан из 

старинной испанской легенды, послуживший моделью для 

Пушкина и Байрона, был на самом деле не охотником, а дичью» 

[Славникова 2008: 103]. 

Героем испанской легенды был севильский аристократ по 

происхождению – дон Хуан Тенорио. Он был известен как бес-

страшный преступник и соблазнитель женщин разного социаль-

ного положения, но убийство командора ордена Калатравы дона 

Гонзало де Ульоа поставило точку в его сомнительной карьере.  

Дон Хуан цинично пригласил на ужин статую убитого командо-

ра, после чего та, заключив преступника в объятия, провалилась 

вместе с ним в преисподнюю, таким образом осуществив месть. 

Впервые этот сюжет использовал Тирсо де Молино в 1630 в 

пьесе «Севильский распутник и каменный гость» (в других ва-

риантах перевода «Севильский озорник»). Затем образ испан-

ского преступника привлекает Мольера, который в 1665 году 

создает своего «Дон Жуана», и Байрона (1818-1823). Безуслов-

но, знаковым было и обращение Моцарта к этому сюжету. На 

этом интерес к образу любвеобильного Дон Жуана/Хуана не 

пропадает. Отечественному читателю он знаком по одной из 

«Маленьких трагедий» Пушкина. Не обошли вниманием этого 

персонажа и А.К. Толстой, и Леся Украинка, и многие другие 

авторы. Интересно, что в первоисточнике – в испанской легенде 

– Дон Хуан убивает отца Донны Анны. Позднее появляется ва-

риант с убитым мужем (Донна Анна, соответственно, становит-

ся безутешной вдовой, которую соблазняет Дон Ху-

ан/Жуан/Гуан), а в некоторых версиях даже с братом. 

Кроме указанной переклички с именами персонажей «дон-

жунианы», в рассказе есть и некоторые сюжетные аналогии. 

Так, например, и героиня пушкинского «Каменного гостя», и 

Анна в рассказе Славниковой не испытывают сильных чувств к 

своим мужьям. Аня даже больше ощущает себя женой уже по-

сле смерти Командора. Хуан Ветров (Хуан Игнасио Уэрта) – 

такой же любитель женщин, коллекционирует их (до встречи с 
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Анечкой), как и его предшественники. Но в отличие от них, он 

ждет свою единственную и находит ее в образе совершенно от-

чаявшейся Ани на кладбище. 

События, описанные в рассказе Славниковой, переносят чи-

тателя в 90-е годы. Донна Анна, превратившаяся в Анечку, ста-

новится гражданской женой Командора – Васи – криминального 

авторитета. Она вышла замуж от отчаяния, чтобы «переехать из 

продымленной заводом родительской панельки в центр, в про-

сторную квартиру с видом на Главпочтамт и главный городской 

фонтан» [Славникова 2008: 90-91]. Но условное счастье Анны 

длилось недолго. Она вынуждена после смерти своего граждан-

ского мужа каждый день посещать кладбище. «В отличие от 

большинства бандитских захоронений, мемориал Командора 

выглядел ухоженным»... и «во всякое время года» раз в сутки на 

скамье возле могилы можно было видеть вдову Командора 

[Славникова 2008:  90]. Анна ограничена во времени и про-

странстве, ей обязательно, по завещанию своего мужа, нужно 

приходить раз в день на его могилу, иначе она лишится даже 

небольшого состояния, оставленного ей в наследство. Жена Ко-

мандора оказывается в своеобразной «клетке», но эта клетка не 

ограничена решеткой. Казалось бы, героиню ничего не держит, 

кроме денежной выплаты, которая постепенно обесценилась.  

Но Анна ощущает постоянный контроль со стороны умершего 

мужа. И вот когда жизнь постепенно начала уходить из вдовы, 

появился ее спаситель – Иван Ветров, Хуан Игнасио Уэрта. 

Как мы уже отметили, образ Ивана Ветрова (Хуана) сохраня-

ет некоторые черты предшественников. Он даже испанец по 

происхождению, из семьи потомков испанских коммунистов, 

бежавших в СССР от Франко. Он замечательный фотохудож-

ник, мастер женского портрета. Фотосессии Ветрова автор срав-

нивает с танцем паука вокруг попавшейся мухи. Он, действи-

тельно, вступает в бесконечные связи с женщинами, но при 

этом, как мы уже отметили ранее, ждет знака судьбы, проявле-

ние которого Иван/Хуан и видит во встрече с Аней: «Имя буду-

щей жены будило у дона Хуана романтическое волнение и как 

бы подтверждало его идентичность» [Славникова 2008:  106] 

(выделено мною. – А.Г.). Хуан, конечно, не собирался пригла-
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шать статую гражданского мужа Ани в гости. «Тем не менее он 

понимал, что обстоятельства сошлись, сюжет запущен и вопрос 

только в том, когда ожидать визита Командора» [Славникова 

2008: 106].  

Автор рассказа нарочито подчеркивает связь с претекстом на 

протяжении всего произведения. «Пересаживая» сюжет в дру-

гую почву, перенося его в другую эпоху, О. Славникова как бы 

играет на ожиданиях читателя, который помнит трагическую 

развязку истории о любвеобильном Дон Хуане/Жуане. Но как 

раз самая существенная переработка сюжета связана с транс-

формацией финала истории: Статуя Командора из убийственно-

го мстительного орудия судьбы превращается в полную проти-

воположность – в спасителя. Командор приходит, чтобы спасти 

Аню, сохранить за ней квартиру и другие материальные блага. 

Такая фантасмагорийная трагикомическая концовка подчерки-

вает иронический характер всего произведения.  

Рассказ «Статуя командора» можно рассматривать как своего 

рода парафраз на тему избитого литературного сюжета о Дон 

Жуане. Этот сюжет не просто трансформируется, а в какой-то 

степени даже профанируется. Поэтому персонажи рассказа вос-

принимаются как несколько искусственные, кукольные, в отли-

чие, например, от героев «Сестер Черепановых» (к этому произ-

ведению мы обратимся далее). Фантастическое явление Коман-

дора в финале рассказа, безусловно, носит гротескный характер. 

При этом показательно сочетание мистичности и комичности 

самого момента. Сама лексика страшного призрака не может не 

вызвать смеха: «–Ну, привет, чё, – раздался глухой и трудный 

голос, звучавший словно из пещеры» [Славникова 2008: 108]. 

Таким образом, в этом произведении О. Славникова «облег-

чает» исходный сюжет, трагедию превращает в комедию, сни-

жает образы всех главных героев этого треугольника. И, нако-

нец, предлагает «хеппиэнд», совершенно неожиданный, но так 

любимый массовым читателем. Славникова как будто подмиги-

вает читателю, играя с «затасканным» литературным сюжетом. 

Пожалуй, именно этот рассказ особенно вписывается в страте-

гию «облегченного», «железнодорожного» чтения.  
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На втором месте после «Статуи командора» по количеству 

интертекстуальных связей стоит, пожалуй, рассказ «Сестры Че-

репановы», но характер этих связей иной. И сам рассказ очень 

сильно отличается от парафраза «донжунианы». На наш взгляд, 

это лучший рассказ сборника. Не случайно он уже неоднократно 

привлекал внимание исследователей [Барковская 2014, Короб-

кова 2010, Некрасова 2020, Авдеева 2016, 2021 и др.]. 

В данном рассказе межтекстовые связи проявляются уже в 

названии. «Сестры Черепановы» явно отсылают читателя к 

«братьям» Черепановым – реальным историческим личностям, 

изобретателям паровоза. На самом деле Черепановы вовсе не 

братья, а отец и сын. В доме даже висит портрет Мирона Чере-

панова, правда сестры почему-то принимали его за портрет сво-

его отца. Но и связь между сестрами больше напоминают отно-

шения матери и дочери. Старшая Фекла заменила младшей 

мать. Она не поехала в город из-за Машки, хотя могла посту-

пить в университет, поскольку обладала незаурядными матема-

тическими способностями. 

«Напомнили» сестрам об их талантливых предках: Ефиме и 

Мироне Черепановых – приезжие журналисты: «По архивам 

выходит, что вы прямые потомки Ефима и Мирона Черепано-

вых, – важно проговорил бородатый. – Они построили первый в 

России пароходный дилижанс, который по чугунным колесо-

проводам возил медную руду» [Славникова 2008: 243]. После 

отъезда телевизионщиков лица сестер горели огнем: «– А че, 

паровоз сделать запросто, громко заявила Машка» [Славникова 

2008: 244].  

Кроме чисто генетической связи, сестры недюжинным умом 

и технической смекалкой напоминают знаменитых предков – 

Черепановых, уникальных мастеров. Девушки оборудовали дом 

различными техническими устройствами: самодельной стираль-

ной машиной, водопроводом и др. Озорная, хулиганистая Маша 

напридумывала и шуточных устройств для непрошеных гостей.  

 Фекла и Маша даже создают свой вариант паровоза, движу-

щей силой которого становится … самогонный аппарат: «На 

открытом тендере вздыхал и шепелявил громадный чан с бра-

гой, под чаном потрескивала и калилась небольшая чугунная 
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печка, и змеевик, пройдя через резервуар с водой, уходил, как 

нитка в швейный механизм, в паровозную топку» [Славникова 

2008: 248]. Примечательно, что подвигло сестер на это изобре-

тение. Однажды Фекла как будто другими глазами взглянула на 

жителей поселка Медянки, которые оказались оторваны от мира 

после развала производства. (Разрушилась и основная дорога в 

город). 

«Вдруг душа Феклы, доселе спящая, рванулась, за себя и за 

всех поселковых, в широкий мир. Душа кричала, как птица или 

паровоз, ночами Фекле снились бегущие рельсы, словно гигант-

ская швейная машинка сострачивала вместе два куска туманно-

го пространства, и в разрывах густого, с искрами, паровозного 

дыма проступал большой ступенчатый город, где над каждым 

домом – нарядный, будто новогодняя елка, башенный кран» 

[Славникова 2008: 247]. Такое соединение разнородных образов 

сравнения (птица – природный объект; паровоз – технический) 

может показаться нелогичным. Но тем самым автор акцентирует 

сему движения, полета, которого жаждет душа Феклы, причем 

не столько для себя, сколько для детей поселка, у которых от-

сутствует будущее при таком положении вещей. Это движение 

противопоставляется образу застоя, болота, духовной деграда-

ции жителей поселка. Подробнее о роли сравнений в рассказах 

сборника см. нашу статью [Авдеева 2021].   

Данное сравнение может восприниматься как отсылка к про-

изведениям Платонова: «У Платонова техника предстает как 

часть природы, как одно из ее чудесных проявлений, ставшее 

ощутимым и наблюдаемым благодаря искусству и умению че-

ловека. Но и человек у него – часть природы, так что никакого 

противоречия быть не может» [Карабчиевский 1985].   

Н. В. Барановская, анализируя бажовские традиции в данном 

рассказе, отмечает не только исторические аллюзии (отсылка к 

реальным Черепановым), но и литературные: в частности, от-

сылку к Лесковскому «Левше». Исследовательница также ак-

центирует внимание на том, что спасительницами Медянки ста-

новятся сестры. «В сказах Бажова также весьма значительны 

женские роли: и мифологические – сама Хозяйка медной го-

ры…, и человеческие…» [Барковская 2014: 169-170].  Мужчин 
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заменили женщины в ХХI веке. Кроме того, источником спаси-

тельной силы стало болото. Именно дары болота (прежде всего 

ягоды) использовались для изготовления самогона. То, что было 

источником смерти, как физической, так и духовной, стало ис-

точником возрождения Медянки. Правда, это возрождение дли-

лось недолго. Чиновничьими усилиями инициатива на месте 

была пресечена. Аппарат демонтировали, и жизнь в Медянке 

вернулась на круги своя. Асфальтовая дорога, проложенная по 

болоту, снова перестала функционировать.  

В момент всеобщего протрезвления медянские мужики об-

суждали идею построения какой-нибудь башни. Снова впав в 

беспамятство, они не могли сообразить, для чего год назад вы-

рыли два котлована. «Все-таки какая-то память о возрождении 

поселка Медянка сохранялась в окружающем пространстве. По-

сле смерти Митьки Шутова (свалившегося в котлован – Г.А.) 

две непостроенные башни стали иногда появляться в воздухе» 

[Славникова 2008: 266-267]. Два котлована, призраки недостро-

енных башен… Вновь в рассказе О. Славниковой можно уви-

деть платоновские аллюзии. Котлован счастья – символ новой 

жизни, которая так и не состоялась. 

В образах сестер Феклы и Марии в анализируемом рассказе  

можно увидеть также один из вариантов литературного типажа 

«чудиков» (шукшинских) и «мастеров», что отмечает и Ю. С. 

Некрасова [Некрасова 2012: 190]. 

Интерес для нас представляет и рассказ «Старик и смерч». 

Отсылка к повести Хемингуэя, содержащаяся в названии, отыг-

рывается в сюжете рассказа. Главный герой – бывший извест-

ный киноактер – вступает в неравную схватку со стихией. Таин-

ственный смерч, странным образом регулярно появляющийся на 

Русском Севере, почему-то облюбовал дом Кирилла Смолякова. 

Дом был дважды точечно разрушен стихией. При этом окру-

жающие дома не пострадали. Смоляков проявил непонятное 

упорство: он мог занять любой другой пустующий дом в забро-

шенной деревне, но не сделал этого. Финал рассказа разъясняет 

ситуацию. При этом хемингуэевская аллюзия приобретает иро-

ничный смысл. Если герой повести Хемингуэя стал символом 

человеческой стойкости в борьбе с силами природы, то герой 
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рассказа Славниковой, внешне также проявляющийся стой-

кость, силу духа, оказался … игроком. Он буквально сделал 

ставку в Интернете на то, что смерч и в третий раз разрушит его 

дом.  

Интересна также игра с онимами в этом рассказе. Торнадо, 

пришедшие на Русский Север, называются «заморскими Змей 

Горынычами». Кирилла Смолякова, объявленного «воплощени-

ем русского духа, символом национальной стойкости», хотели 

заполучить для рекламы национальных напитков, продуктов и 

других товаров: пива «Дружина», обувной линии «Сударь», 

орешков «Великая Сибирь» и парфюма «Мономах». Славникова 

явно издевается над современной рекламой, паразитирующей на 

национальной идее. 

В рассказе «Под покровом Моцарта» прецедентное имя, 

включенное в название, упоминается в связи с музыкой, кото-

рую героиня Галина ассоциирует с зарождающимся чувством к 

герою. На наш взгляд, в этом произведении имя Моцарта стано-

вится символом «популярной» классики, а не высокого искусст-

ва. 

Более интересны другие случаи обыгрывания прецедентного 

имени и ситуации в этом рассказе. «Лиза была шикарная, само-

достаточная женщина, а превратилась в сущий Чернобыль» 

[Славникова 2008: 180]. Так характеризует свою любовницу 

(впоследствии им убитую) Ситников. Оним «Чернобыль» вызы-

вает ассоциативную цепочку у читателя, связанную с аварией на 

Чернобыльской атомной станции, повлекшей за собой много-

численные жертвы не только в нашей стране. Территория, по-

страдавшая от взрыва реактора, до сих пор является зараженной 

и опасной для человека. Так в рассказе создается негативный 

образ женщины, несущей разрушение всем, с кем она вступает в 

контакт, возможно, и неосознанно (стихийно), что еще больше 

усиливает опасность. 

При этом предыдущий текст рассказа как бы подготавливает 

читателя к появлению такого образа. Ситникову не нравилось, 

когда женщина начинала в него всерьез влюбляться. «Женщина, 

в которой начинался этот радиоактивный процесс, сразу стано-

вилась чужой…» Его раздражало. Что «женщине непременно 
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требовалось, чтобы и в Ситникове работал такой же, как у нее, 

ядерный реактор» [Славникова 2008: 179]. 

В других рассказах сборника интертекстуальные связи не иг-

рают такой значительной роли. Но можно отметить игру с име-

нами собственными. Так один из крупных городов области, уже 

не доступный для «невыездной» Анечки («Статуя командора»), 

называется «Краснокурьинск» – явная аллюзия на Краснотурь-

инск – город, который известен своей птицефабрикой. Город с 

таким названием фигурирует еще в одном рассказе – «Восьмой 

шар». 

В первом же рассказе сборника «Русская пуля» используется 

известная цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «Какой же русский 

не любит быстрой езды! – раздался над ухом у Голубева сдоб-

ный басок» [Славникова 2008: 10]. Автор явно рассчитывает на 

читательскую ассоциацию с образом птицы-тройки, олицетво-

ряющей Русь в известной поэме. В рассказе он соотносится с 

образом поезда-«пули». Учитывая, что центральным образом 

сборника является образ дороги, читатель не может пройти ми-

мо такой явной аналогии. Не случайно отмечает Ю.С. Некрасо-

ва: «В итоге сквозным образом книги, как и большинства тек-

стов писательницы, становится образ последовательной в своей 

хаотичности России» [Некрасова, 2012]. 

Проанализировав часть рассказов сборника «Любовь в седь-

мом вагоне», мы можем сделать следующие выводы.  

О. Славникова чаще всего обращается к таким приемам ал-

люзивной языковой игры, как ономастическая игра, в том числе 

с прецедентными именами, а также игра с прецедентными тек-

стами, с известными литературными сюжетами. Так, например, 

писатель пародирует сюжет о Дон Жуане, помещая его в другой 

контекст и травестийно переиначивая трагический финал («Ста-

туя командора»). При этом О. Славникова играет с читателем, 

подсовывая ему неожиданный хеппиэнд. В похожем несколько 

травестийном духе обыгрывается и сюжет повести Хемингуэя 

«Старик и море» в рассказе «Старик и смерч». 

Иную функцию выполняют аллюзии в рассказе «Сестры Че-

репановы». В этом произведении даже присутствует трагиче-

ская интонация. Образы сестер Черепановых напоминают чита-
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телю литературные типажи «чудиков» и «мастеров» – талантли-

вых людей из российской глубинки, которые вынуждены само-

стоятельно решать свои проблемы, без опоры на государство. 

Показательно, что в этом рассказе практически отсутствует 

ирония, особенно при описании главных героинь, свойственная 

многим произведениям данного сборника. 

Ю. С. Некрасова отмечает, что «образ России, который в ито-

ге создает писательница (в сборнике «Любовь в седьмом ваго-

не». – А.Г.), не слишком отличается от того, который она созда-

ет в своей публицистике…, а увлекательные сюжеты, занима-

тельность позволяют добиться нужного результата: заставить 

читателя познакомиться с взглядами писательницы на будущее 

и настоящее страны» [Некрасова 2012:190-191]. Таким образом, 

не случайно в первом же рассказе сборника появляется извест-

ная гоголевская цитата. Писательница как бы намекает читате-

лю, что, с одной стороны, мало что изменилось в Росси со вре-

мен Гоголя. Но, с другой стороны, дает и надежду на лучшую 

участь для России, пока есть такие талантливые люди в русской 

глубинке, как сестры Черепановы. 

В целом следует отметить, что в некоторых рассказах сбор-

ника, действительно, прослеживается тенденция к «облегченно-

сти», занимательности, ориентация на массового читателя, что 

находит отражение и в приемах аллюзивной игры. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРИЕМА КАЛАМБУРА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению одного из языко-

вых феноменов, отражающих преднамеренное нарушение языковой 

нормы, – игре слов.  В статье рассматривается проблема перевода игры 

слов на материале американских фильмов и сериалов («Назад в буду-

щее», «Теория большого взрыва», «Тупой и еще тупее»). Автор статьи 

на основе анализа переводов выявляет удачность способа передачи 

англоязычной игры слов на русский язык. Также в статье рассматрива-

ется понятие двусмысленности как одного из основных элементов язы-

ковой игры и потенциал его использования в речи. Двусмысленность, 

относящаяся к явлениям речи, отграничивается от смежных приемов 

языковой игры. Двусмысленность представлена как явление амбива-

лентное, которое может быть не только затруднением речи, то есть 

ошибкой, но и служить основой для создания стилистических приемов 

языковой игры 

Ключевые слова: языковая игра, игра слов, каламбур, двусмыс-

ленность,  переводы, переводческие приемы, переводческая деятель-

ность. 
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LEXICAL AND GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE 

TRANSLATION OF THE PUN TECHNIQUE 

 

Abstract. This article is devoted to the study the linguistic phenomenon 

reflecting a deliberate violation of a linguistic norm – wordplay. The article 

deals with the problem of translating wordplay based on the material of 

American films and TV series ("Back to the Future", "The Big Bang Theo-

ry", "Dumb and Dumber"). The author of the article, based on the analysis 

of translations, reveals methods of transferring the English language word-

play into Russian. The article also discusses the concept of ambiguity as one 
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of the main elements of the language game and the potential of its use in 

speech. The ambiguity related to the phenomena of speech is differentiated 

from the related techniques. Ambiguity is presented not as an ambivalent 

phenomenon, i.e. a speech impediment, but also as a basis for creating a 

stylistic techniques of word play. 

Keywords: language game, wordplay, pun, ambiguity, translation 

 

В статье рассматриваются трудности, возникающие при пе-

реводе игры слов с английского на русский на примере каламбу-

ров из кино. Поскольку в игре слов используется лексическая 

двусмысленность, ее перевод на другой язык может представ-

лять затруднение, и это становится большой проблемой для пе-

реводчика. Функции игры слов, используемой в высказываниях, 

также будут в центре нашего внимания. 
Целью данного исследования является описание информа-

тивной структуры игры слов при формировании смысла целост-

ного текста и установление наиболее адекватных соответствий и 

возможных вариантов передачи этого приема на русский язык.  

В соответствии с обозначенной целью ставится несколько задач: 

дать описание приема двусмысленности как одного из основных 

способов построения каламбура; выявить основные способы 

перевода игры слов. 

 В ходе исследования использовались методы лингвистиче-

ского анализа и описательный метод. 

Как известно, прием игры слов и каламбур, в частности, 

строится на двусмысленности. Согласно Cambridge Dictionary, 

термин "двусмысленный" означает, наличие более одного воз-

можного значения [Cambridge Dictionary]. В лингвистике дан-

ный термин обычно используется в узком смысле как "более чем 

одно когнитивное значение для аналогичного фрагмента языка" 

[Leech 1986: 205].  

Двусмысленность можно классифицировать как лексическую, 

грамматическую и прагматическую. 

Лексическая двусмысленность. Слово может быть омофоном 

другого; однако они различаются по значениям или по синтак-

сическим категориям. Например, ‘Duck’ и ‘cover’ – это и глагол, 

и существительное. Двусмысленность может образоваться по 
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причине омонимии или многозначности, как в приведенном ни-

же примере: 

"You know, somebody actually complimented me on my driving 

today. They left a little note on the windscreen; it said, 'Parking Fi-

ne.' [Tommy Cooper]. Благодаря лексической двусмысленности 

"fine" в указанном контексте может быть как комплиментом за 

успешную парковку автомобиля, так и суммой денег, которую 

нужно заплатить в качестве наказания за то, что парковка была 

совершена в неположенном месте. 

Грамматическая двусмысленность. Грамматическая двусмыс-

ленность, также известная как синтаксическая двусмысленность, 

возникает, когда существует много логических форм, соответст-

вующих одному и тому же предложению. Грамматическая дву-

смысленность может находиться в одной фразе, а может распро-

страняться и на все предложение в целом. Грамматическую дву-

смысленность можно разделить на 4 категории. 

Фразовая двусмысленность. Примером двусмысленной фразы 

является: Superfluous hair remover. Фраза может означать как 

"средство для удаления лишних волос", так и "средство для уда-

ления любых волос".  

Будь то в устной или письменной форме, приведенное ниже 

предложение будет считаться двусмысленным: The chicken is 

ready to eat. [Quora] – Предложение, может означать, что курица 

готова к потреблению пищи, но она также может значить, что 

курица готова для употребления в пищу. 

Кванторная двусмысленность.  Двусмысленность основанная 

на внутренней (субъектно-предикатной) структуре высказыва-

ния: A man dies in a car accident every 5 minutes [Stanford Ency-

clopedia of Philosophy: Ambiguity]. Поскольку на данный момент 

времени невозможно вернуть мертвого человека к жизни, то ни-

кому не придет в голову, что в приведенном выше предложении 

под “man” имеется в виду бедняга, который каждые пять минут 

погибает в автомобильной аварии. Таким образом, двусмыслен-

ность может возникнуть из-за «честного» произнесения дву-

смысленного предложения. 

Двусмысленность, основанная на омонимичности местоиме-

ний или некорректном их использовании в контексте. Рассмот-
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рим высказывание: Everyone loves his mother. Предложение мо-

жет быть истолковано как чувство любви каждого человека к 

своей матери, но также его можно интерпретировать буквально, 

имея в виду, что все любят мать конкретного человека. 

В письменной форме двусмысленность может также возни-

кать из-за положения строки, как в последней строфе "Права на 

проезд" Уильяма Карлоса Уильямса: 

 I saw a girl with one leg  

Over the rail of a balcony [Paul Simpson, Lyon 2008]. Не ус-

певший прочитать вторую строку читатель может представить 

себе образ одноногой девушки. Прочитав вторую строку, он 

поймет, что это девушка, которая перекинула одну ногу через 

перила балкона. 

Прагматическая двусмысленность. Прагматика – это изучение 

значения для говорящего [Yule 1996: 3]. Двусмысленность может 

быть вызвана двумя и более предполагаемыми значениями, ко-

торые возникают в одной и той же форме предложения или вы-

сказывания.  

Интонация высказывания может быть причиной неоднознач-

ности многих фраз и предложений. Например, "копы идут" мо-

жет быть утверждением, предупреждением или выражением об-

легчения. "Ты можешь заехать за мной позже?" может быть 

просьбой, вопросом или и тем, и другим. Предполагаемое зна-

чение выражения иногда может быть более ясным в устной 

форме с использованием интонации и контекста. 

Предполагаемая двусмысленность. Двусмысленность также 

выражается в предположении. Известно, что слово "тоже" несет 

в себе множество предпосылок. Например: Я тоже тебя нена-

вижу. 

Предложение может означать: 

(1) Я тоже тебя ненавижу (как и ты меня); 

(2) Я тоже тебя ненавижу (как и кто-то другой); 

(3) Я тоже тебя ненавижу (как и ненавижу всех остальных). 

Вышеприведенные примеры предполагают, что двусмыслен-

ность может возникать на уровне предположений. 

Наиболее общепринятый способ перевода каламбура на дру-

гой язык – адаптировать его к тексту перевода, сохранив при 
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этом оригинальную игру слов, а также его юмористический эф-

фект. В большинстве случаев переводчик должен внести не-

сколько изменений для того, чтобы успешно перевести ориги-

нальную игру слов. Таким образом, языковая игра текста пере-

вода может отличаться от каламбура текста оригинала по своим 

структурным свойствам, формальным и семантическим. Конеч-

но, игру слов можно перевести буквально и сохранить языковую 

игру в языке перевода, однако это бывает редко. Как правило, 

прямой перевод каламбура приводит к тому, что игра слов пол-

ностью теряется при переводе. Чаще всего это происходит в том 

случае, когда переводчик пропустил игру слов в тексте оригина-

ла или не адаптировал ее в тексте перевода. 

Чтобы не потерять игру слов и ее юмористический эффект, 

оригинальную игру слов можно реконструировать, придумав 

свою собственную. В таком случае переводчик использует раз-

личные лексические методы,  такие  как повторение, образность, 

ассонанс, аллитерация, рифма, референтная расплывчатость, 

двусмысленность, ирония, преуменьшение или аллюзия. И на-

оборот, когда переводчик не может адекватно перевести языко-

вою игру, он может просто пропустить непереводимую игру 

слов текста оригинала. С этой целью переводчик может опус-

тить фразу, предложение, речь, часть диалога, а иногда даже це-

лую сцену или действие. Этот прием, однако, не применим к пе-

реводам телепередач из-за обязательного соответствия между 

движением губ оратора и звуками, которые слышат зрители. 

Более того, переводчик может целиком дублировать каламбур 

текста оригинала. В таком случае игра слов просто копируется 

на языке оригинала в текст перевода. Этот процесс называется 

переносом, если каламбур языка оригинала остается понятным 

на языке перевода. Это возможно с англицизмами в русском 

языке, поскольку носители русского языка понимают слова или 

фразы, даже если они заимствованы из английского языка. 

Если же говорить об утерянных каламбурах, которые не были 

ни переведены, ни заменены, то есть три способа, которыми пе-

реводчик может компенсировать отсутствующие каламбуры. Во-

первых, языковую игру можно использовать в тексте перевода 

там, где его нет в тексте оригинала. Во-вторых, игру слов можно 
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добавить, просто введя новый текстовый материал. Наконец, 

переводчик может компенсировать потерю каламбура с помо-

щью сноски и объяснить комичность игры слов, которая была 

потеряна при переводе. 

В качестве примера перевода игры слов возьмем несколько 

отрывков из известных фильмов. Например, отрывок из фильма 

Роберта Земекиса “Назад в Будущее”: 

Barman: Are you going to order something, kid? 

Marty McFly: Yeah, give me a Tab. 

Barman: Tab? I can't give you tab unless you order something. 

Marty McFly: Right, give me a Pepsi Free. 

Barman: You want Pepsi, pal, you're going to pay for it. 

Marty McFly: Look, just give me something without any sugar in 

it, OK? [Back to the future]. 

В качестве основы игры слов в примере используется суще-

ствительное «Tab», что является наименованием известного в 

США в 80-х годах безалкогольного напитка. Юмор строится за 

счет схожести данного названия с его полным омонимом, в дан-

ном контексте имеющим значение «счет». По такому же прин-

ципу строится вторая шутка, также указанная в представленном 

выше отрывке. Только в этот раз это сочетание двух созвучных 

друг другу слов «free» и «Pepsi Free» – названия еще одного по-

пулярного в США напитка. В первом случае слово “free” переда-

ет значение “бесплатный”. Во втором случае “free” означает “без 

сахара”. Комический эффект обоих каламбуров достигается за 

счет того, что в 50-е годы, куда попадает главный герой фильма, 

не существовало одного из слов или значений, используемых 

для их создания. 

Ср.: Бармен: Ты будешь что-нибудь заказывать, парень? 

Марти Макфлай: Да, дайте мне что-нибудь. 

Бармен: Что-нибудь? Ну, что тебе дать? Заказывай. 

Марти Макфлай: Дайте мне «Пепси». 

Бармен: Что значит дайте? Не дайте, а продайте. Заплати! 

Марти Макфлай: Ну, продайте мне что-нибудь, где мало са-

хара. 

В данном случае переводчик использовал прием компенсации. 

К сожалению, оригинальный каламбур не был сохранен. Однако 
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переводчик придумал иной способ передать игру слов, создав 

новую языковую игру, компенсировав это созданием новой си-

туации. Из человека, использующего слова, имеющие в его вре-

мени другое значение, Марти стал человеком, страдающим лег-

кой косноязычностью, и, растерявшись, использовал не совсем 

уместные при разговоре слова. Тем не менее, более удачно пере-

вести этот диалог скорее всего было нельзя, учитывая, что шут-

ки переводчику пришлось придумывать с нуля.  

Другой пример из сериала “Теория Большого Взрыва”, ср.: 

Sheldon: You don't get it, Leonard. I'm going to miss so much the 

unified field theory, cold fusion, the dogapus. 

Leonard: What's a dogapus? 

Sheldon: The hybrid dog and octopus. Man's underwater best 

friend [ TBBT Sheldon]. 

Для данной языковой игры был специально придуман неоло-

гизм, построенный на основе соединения слов «dog» («собака») 

с одним из корней слова «octopus» («осьминог»). Шелдон – вто-

рой ключевой персонаж сериала, склонный к экстравагантному 

поведению, выдвинул гипотезу о том, что через несколько де-

сятков лет развитие науки и техники достигнет такого прогресса, 

что человек сможет сделать себя бессмертным. Подобная гипо-

теза привела к умозаключению, что в будущем будет возможно 

создать гибрид собаки и осьминога, который сможет стать по-

дарком на трехсотлетний юбилей. Данная игра слов, по сравне-

нию с предыдущим, не представляет особой трудности для пе-

ревода и позволяет воспользоваться приемом калькирования или 

компенсации: 

Шелдон: Ты не понимаешь, Леонард. Я столько всего пропу-

щу: единую теорию поля, холодный ядерный синтез, песенного. 

Леонард: Песенного? 

Шелдон: Это гибрид собаки и осьминога. Лучший подводный 

друг человека. 

Переводчику удалось сохранить изначальный комический 

эффект, который производит оригинальная языковая игра, и да-

же сохранить форму оригинального каламбура. 

Следующий пример из популярной американской комедии 

1994 г. «Тупой и еще тупее», каламбур в котором был основан на 
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категории паронимии, ср.: 

Lloyd: Excuse me. Could you tell me how to get to the medical 

school? I'm supposed to be doing a lecture in about 20 minutes, and 

my driver's a bit lost. 

Woman: You go straight ahead, and, uh, you make a left over the 

bridge.  

Lloyd: That's a lovely accent you have. New Jersey? 

Woman: Austria. 

Lloyd: Austria! Ha ha! Well, then… G'day, mate. Let's put anoth-

er shrimp on the barbie.  

Woman: Let's not [Dumb & Dumber]. 

Главный герой фильма Ллойд уточняет у девушки, где нахо-

дится остановка и как до неё доехать. Девушка разговаривает с 

сильным немецким акцентом, из-за чего Ллойд поинтересовался, 

откуда она родом. Узнав, что девушка приехала из Австрии, 

Ллойд, будучи человеком не особенно умным, обращается к де-

вушке с распространенным австралийским приветствием и 

предлагает ей пожарить на гриле креветки, что является попу-

лярным видом отдыха в Австралии. Паронимы «Austria» / «Aus-

tralia» не представляют трудности при переводе, трудность пере-

вода в другом. Дело не в том, что русский зритель в большинст-

ве своем не знает культуру Австралии. Самая главная проблема 

в физической невозможности передать на русский язык австра-

лийский акцент:  

Ллойд: Извините, не скажете, как проехать к медицинскому 

колледжу? У меня лекция через двадцать минут, а мой шофер 

заблудился. 

Девушка: Езжайте прямо, а потом поверните налево, за 

мостом. 

Ллойд: Какой милый акцент. Нью-Джерси? 

Девушка: Австрия. 

Ллойд: Австрия? Надо же. Здорова, гуру, а не поджарить ли 

нам кенгуру? 

В данном случае переводчик вместо комментария использо-

вал прием компенсации, заменив одну реалию другой путем 

введения нового образа, а именно, образа «кенгуру», что дает 

возможность зрителю понять, что герой перепутал Австрию с 
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Австралией. Слово «гуру» в данном случае не несет никакой 

смысловой нагрузки и используется в качестве рифмы к слову 

«кенгуру», что усиливает комический эффект каламбура.  

Подводя итоги, следует сказать следующее. Главная задача 

перевода заключается в том, чтобы достигать взаимопонимания 

между носителями различных языков. Для того, чтобы его дос-

тичь, нужно, чтобы перевод сохранил эквивалентность и обяза-

тельно был адекватным. При этом адекватность в переводе все-

гда более предпочтительна, чем эквивалентность. Если у пере-

водчика встал выбор между адекватностью и эквивалентностью, 

переводчику следует выбрать первое. Но это обязательно только 

в том случае, если у переводчика нет выбора, потому что если 

есть возможность сохранить и эквивалентность, и адекватность, 

то желательно добиться того, чтобы в тексте сохранились обе 

категории. В противном случае, переводчику необходимо по-

жертвовать первым в угоду второму. Таким образом, адекват-

ность – это одно из ключевых понятий переводоведения, которое 

определяется как максимальное стилистико-содержательное со-

ответствие перевода оригиналу. Несмотря на то, что переводчи-

ку постоянно приходится выбирать между эквивалентностью и 

адекватностью, как правило, именно из адекватности рождается 

эквивалентность. Таким образом, для создания эквивалентного 

перевода переводчик подбирает адекватный способ перевода. 

Языковая игра основана на целенаправленном нарушении норм 

языка для того, чтобы создать комический эффект. Её концепция 

подразумевает плюрализм значений, который позволяет исполь-

зовать эффект неожиданности, придавая слову значение, которое, 

по правилам языка, оно иметь не должно. Когда читатель нахо-

дит игру слов, он получает эстетическое удовольствия от выяв-

ления каламбура и того, как он меняет восприятие предложения,  

Языковая игра включает в себя большое разнообразие приемов. 

Для перевода языковой игры от переводчика требуется быть 

эрудированным и сообразительным, поскольку присутствие эк-

вивалента в языке перевода почти всегда маловероятно. Зачас-

тую приходится использовать воображение и создавать игру 

слов или опускать ее, чтобы сохранить адекватность в переводе, 

поскольку каламбур слишком сложный для перевода, или его 
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вовсе нельзя перевести даже методом компенсации (так назы-

ваемая непереводимая игра слов). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ 

ЛЕКСИКИ В ПОВЕСТЯХ «ВИЛЛИ» И «ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ» 

Н.С. ДАШЕВСКОЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о функционировании 

лексики сниженной стилистической окраски в произведениях совре-

менной популярной детской и подростковой писательницы 

Н.С. Дашевской. Слова разговорного стиля, просторечия, бранные 

слова употребляются с целью привлечения внимания читателя к близ-

кому ему по возрасту герою. В тексте такие слова являются преиму-

щественно самохарактеристиками героя, отправными точками его 

рефлексии. Сложный путь осмысления своего места в мире благодаря 

участию близких приводит героя к выводам о неоправданности зани-

женной самооценки и необходимости отталкиваться от представления 

о себе как абсолютной точке отсчета. Терапия дружбы и поддержки со 

стороны друзей и близких диктует выбор иных лексем в речи вообще и 

самохарактеристике в частности, при этом в повестях, адресованных 

читателям разных возрастов, ключевые этапы самоопределения разли-

чаются в силу индивидуальных характеристик персонажей. В статье 

выявлены некоторые особенности идиостиля Н.С. Дашевской, принад-

лежащие различным уровням разработанной Ю.Н. Карауловым моде-

ли структуры языковой личности: слова сниженного стилистического 

регистра, концепт ты – это ты, интенция поддержки читателя.  

Ключевые слова: идиостиль, структура языковой личности, речевые 

характеристики, разговорная лексика, просторечие, интенция, язык 

литературы youngadult, Н.С. Дашевская, русская литература, русские 

писательницы, литературное творчество, литературные жанры, лите-

ратурные герои, литературные сюжеты, повести. 
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THE USAGE OF STYLISTICALLY REDUCED VOCABULARY IN 

THE NOVELS "VILLI" AND "THE P-DAY" BY  

N.S. DASHEVSKAYA 

 

Abstract. The article deals with the function of the vocabulary of re-

duced vocabulary in the works of the modern popular children's and adoles-

cent writer N.S. Dashevskaya. Colloquial style words, colloquialisms, swear 

words are used in order to attract the reader's attention to a character close 

to his age. In the text, such words are mainly self-characteristics of the 

character, the starting points of his reflection. The difficult way of under-

standing one's place in the world through the participation of loved ones 

leads the character to conclusions about the unjustifiability of low self-

esteem and the need to start from the idea of oneself as an absolute refer-

ence point. Friendship and support from friends and relatives dictates the 

choice of other lexemes in speech in general and self-characterization in 

particular, while in stories addressed to readers of different ages, the key 

stages of self-determination differ due to the individual characteristics of the 

characters. The article reveals some features of the N.S. idiostyle. 

Dashevskaya, belonging to different levels of the structure of the linguistic 

personality, developed by Y.N. Karaulov: words of reduced stylistic regis-

ter, the key concept of you are you, the intention of supporting the reader. 

Keywords: idiostyle, structure of linguistic personality, speech charac-

teristics, colloquial vocabulary, vernacular, intention, language of literature 

young adult, texts by N.S. Dashevskaya. 

 

Экспансия разговорной речи в художественной литературе, 

адресованной детям и подросткам, находит свое выражение в 

текстах различных современных писателей, в том числе в повес-

тях Н.С. Дашевской. 

Основной причиной включения в тест разговорных лексиче-

ских, синтаксических и иных языковых единиц является ориен-

тированность писательницы на звучащую речь: «Меня больше 

всего волнует… поиск интонации. <…> И хочется ее найти, 

чтобы было ощущение, что это… говорит живой человек» [Да-

шевская 2019 URL]. Разговорные элементы придают монологи-

ческой речи персонажей окраску непринужденности и, как и 
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повествование от первого лица, преимущественно используемое 

Н.С. Дашевской в повестях, позволяют сократить внутреннюю 

дистанцию между читателем и героем, с которым он зачастую 

соотносит себя в силу близости по возрасту. Читатель проника-

ется сочувствием к герою, примеряет на себя ситуации, в кото-

рых персонаж оказывается в ходе развертывания сюжета. 

Вместе с тем в повестях Н.С. Дашевской, адресованных чи-

тателям в том числе младшего школьного возраста, встречаются 

также просторечные и бранные слова. Заметим, что вслед за 

Г.Н. Скляревской и И.Н. Шмелевой мы рассматриваем просто-

речия как лексемы, характеризуемые большей степенью сни-

женности, чем собственно разговорные элементы, также при-

надлежащие к лексике, функционально связанной с некодифи-

цированной формой литературного языка [Скляревская, Шмеле-

ва 1974: 91].  

Так, в повести «Вилли» [Дашевская 2018], рассчитанной на 

чтение детьми младшего школьного возраста, встречаются лек-

семы дурак (5 вхождений; и производные от неё: дурачок – 2 вх., 

дурацкий – 4 вх.), псих (3 вх.), странный (7 вх., странно – 13 

вх.), сумасшедший (4 вх., сумасшедше – 2 вх.). Составители сло-

варей расходятся в стилевой характеристике данных лексем, что 

является следствием подвижности границ дозволенного и не-

дозволенного в речи, большого влияния фактора субъективно-

сти при оценке стилистических характеристик лексических 

средств. В этой связи отметим также переходный характер мно-

гих единиц, оценка которых как находящихся внутри или вне 

поля допустимого в письменной и устной речи в ряде случаев 

обусловлена особенностями восприятия реципиента и характе-

ристикой условий речевого акта в целом. 

В словаре С.И. Ожегова лексемы дурак [Ожегов1989: 148] и 

странный [Ожегов 1989: 630] не имеют стилевых помет. Отме-

тим, что единственным значением лексемы странный, по 

С.И. Ожегову, является ‘необычный, непонятный, вызывающий 

недоумение’. Лексема псих сопровождается пометой прост. 

(просторечное) [Ожегов 1989: 513]. Употребление лексемы су-

масшедший в прямом значении (‘страдающий психическим, 

душевным расстройством’) не охарактеризовано стилистически. 
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Употребление данной лексемы в значении ‘предназначенный 

для душевнобольных’ и переносном значении ‘крайний, исклю-

чительный (по величине, степени и т.п.)’ сопровождается поме-

той разг. (разговорное) [Ожегов 1989: 636].  

В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. 

С.А. Кузнецова (далее – БТС) лексема дурак в значении ‘глу-

пый, тупой человек’ помечена как слово, употребляемое бранно, 

а употребление в значении ‘чудаковатый человек, отвергающий 

житейскую мудрость; юродивый’ признается разговорным. Не 

имеют стилистических помет значения ‘в старину: придворный 

или домашний шут, развлекавший господ’ и ‘название карточ-

ной игры’. Лексема странный, согласно указанному словарю, 

кроме употребления в значении ‘вызывающий недоумение, 

удивление своей необычностью’, может использоваться как раз-

говорное слово в значении ‘ведущий себя необычным образом; 

ненормальный’. Лексема псих (‘психически неуравновешенный 

или больной человек’) приведена с пометой разг.-сниж. В рас-

сматриваемом словаре зафиксировано 6 значений лексемы су-

масшедший, среди которых как стилистически нейтральные 

значения: ‘cтрадающий душевным, психическим расстройством; 

умалишенный’, ‘cвойственный душевнобольным; такой, как у 

душевнобольных’, ‘лишенный здравого смысла, безрассудный, 

безумный’, так и разговорные: ‘предназначенный для душевно-

больных’, ‘утративший способность здраво рассуждать, посту-

пающий необдуманно, безрассудно; свойственный безрассуд-

ному человеку’, ‘чрезвычайный, исключительный по величине, 

силе, степени проявления’ [БТС 1998 URL]. 

Отметим значительно большую частотность рассматривае-

мых лексем в повести Н.С. Дашевской «День числа Пи» [Да-

шевская 2020], предназначенной для чтения детьми среднего и 

старшего школьного возраста. Так, лексема дурак встречается в 

тексте 12 раз, в том числе 1 раз в составе фразеологизма валять 

дурака [Дашевская 2020: 69]. Кроме того, фиксируется 4 вхож-

дения производной лексемы дурацкий. Лексема псих обнаружи-

вается в повести 18 раз, странный – 23 раза, производные 

странно и странности имеют 2 и 1 вхождение соответственно. 

Употребление в повести лексемы сумасшедший (4 вх.) поддер-
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жано использованием её производной – лексемы сумасшедшее 

(1 вх.). 

Кроме того, в повести «День числа Пи» встречаются лексе-

мы, не применяемые автором в повести «Вилли». Так, читатель 

обнаруживает в тексте лексемы идиот (6 вх.), придурок (3 вх.) и 

урод. Последняя имеет 4 вхождения в текст, в том числе в соста-

ве эвфемизма: Это слово похоже на птицу, на «удода». Только 

вторая буква – «р» [Дашевская 2020: 22]. Как и в отношении 

стилистической характеристики проанализированных выше лек-

сем, составители словарей расходятся во мнении о стилистиче-

ской маркированности данных слов. Лексема идиот во втором 

значении (‘глупый человек, тупица, дурак’) снабжена пометами 

разг,. бран. в словаре С.И. Ожегова [Ожегов 1989: 194] и поме-

той бранно в БТС (также второе значение: ‘дурак, болван, тупи-

ца’). Лексема придурок не фиксируется в словаре С.И. Ожегова, 

лексема урод ни в одном из значений не сопровождается стили-

стическими пометами [Ожегов 1989: 684]. Согласно БТС, лек-

сема придурок  употребляется как слово разговорное, снижен-

ное, о чем свидетельствует помета разг.-сниж.; лексема урод в 

значениях ‘человек с некрасивой внешностью’ и ‘о человеке с 

какими-л. дурными свойствами характера, странностями в пове-

дении и т.п. ’употребляется разговорно, в значении ‘о ком-л., 

вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев’ – бранно [БТС 

1998 URL]. 

На основе приведенных данных о частотности употребления 

стилистически негативно окрашенных лексем можно утвер-

ждать, что Н.С. Дашевская допускает использование в тексте 

стилистически сниженных слов, устанавливая градацию в от-

ношении их частотности в зависимости от возраста потенциаль-

ного читателя. Во-первых, данная закономерность связана, на 

наш взгляд, с отражением реальной ситуации: речь подростков 

сильнее подвержена засорению в сравнении с речью детей 

младшего возраста. Текст повести отражает проникновение в 

речевые партии героев повестей – подростков откровенно бран-

ных слов. Во-вторых, помимо отражения реальной ситуации, 

связанной с речевым портретом современного ребенка (в широ-

ком смысле слова), широко используемое включение слов сни-
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женного стилистического регистра провоцирует читателя на 

прочтение произведения. Заметим, что данный прием частотен в 

творчестве Н.С. Дашевской также в других повестях: название 

повести «Я не тормоз» [Дашевская 2017], название одной из 

глав повести «Вилли» – «Меня назвали дураком» [Дашевская 

2018: 89]. В-третьих, как уже было замечено, одной из целей 

писательницы является сокращение дистанции между образом 

главного героя и представлением о себе в сознании читателя. 

Таким образом, функционально оправданное использование 

разговорных, просторечных и иных слов данной стилистической 

окраски является одной из идиостилевых черт автора и непо-

средственно связано с ориентированностью Н.С. Дашевской на 

звучащее слово, реальную речь детей и подростков. Заметим, 

что под идиостилем, вслед за В.В. Леденевой, мы понимаем 

«индивидуально устанавливаемую языковой личностью систему 

отношений к разнообразным средствам и способам автопрезен-

тации» [Леденева 2001: 12]. 

Расценивая широкое применение героями произведения слов 

сниженной стилистической окраски как «симптом» нездорового 

духовного состояния, зададимся вопросом о характеристике 

«клинической картины» современного состояния детского об-

щества в целом. Очевидно, пик использования указанных язы-

ковых единиц неслучайно приходится на подростковый возраст 

героев повестей Н.С. Дашевской. 

Значительное количество вхождений элементов сниженной 

лексики приходится на характеристику персонажами друг друга 

и на их самохарактеристику. Иными словами, через «примери-

вание» на себя и окружающих прозвищ, ругательств, иных слов, 

вызывающих эмоциональную реакцию, происходит прощупы-

вание личных границ себя и другого, поиск точной самохарак-

теристики (в ряде случаев – поиск «от противного»), сопостав-

ление себя с друзьями и врагами или противопоставление кол-

лективу ровесников. В поисках такой точки отсчета Лёва Ино-

земцев из «Дня числа Пи» обращается к лексеме псих, приписы-

ваемой ему в качестве характеристики одноклассниками: Никто 

не понял, кроме меня. Это значит, я псих, да? Я и учитель, нас 

двое. Что ж, тогда я не хочу быть нормальным [Дашевская 
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2020: 6]. На этапе антагонизма с ним Кирилл Комлев заявляет: Я 

раньше на него злился за то, что он позволяет себе быть пси-

хом. А я, может, тоже такой! Но мне нельзя [Дашевская 2020: 

117]. Принимая как данность соответствие или несоответствие 

приписываемым (иногда себе самим) номинациям, герои тем 

самым вступают в сложную систему сопоставленности друг с 

другом или противопоставления один другому в восприятии чи-

тателя. Кажущееся смирение с негативной характеристикой 

оборачивается духовной зрелостью, стойкостью, самоприняти-

ем; отторжение негативной характеристики, по мысли автора, в 

случае с Кириллом Комлевым оказывается признанием своей 

слабости, неготовности отстоять свое право на самоопределение 

и независимость от мнения большинства.  

В силу возраста для главного героя повести «Вилли» такая 

сепарация носит, скорее, внешний характер: Какая теперь раз-

ница. Пришёл и сел на последнюю парту. Один. Потому что 

моё место было занято [Дашевская 2018: 82]. Вам вроде и нор-

мально там было без меня [Дашевская 2018: 89]. Ср. фразеоло-

гизм занять место – разг. ‘заменять кого-либо’ [Федоров 2008 

URL]. Проблема номинации главного героя повести «Вилли» 

подробно рассмотрена нами ранее [Голосова 2021URL]. 

Таким образом, использование лексики стилистически сни-

женного регистра свидетельствует о неустойчивом душевном 

состоянии героя повести, остром переживании своего одиноче-

ства, боязни самовыражения, неприятия со стороны коллектива. 

Тем не менее, Н.С. Дашевская, одной из основных интенций 

которой является поддержка героя, а значит, и ассоциирующего 

себя с героем читателя, в его взрослении, предлагает универ-

сальный рецепт, позволяющий найти необходимую в душевных 

исканиях точку опоры. Ключевыми фразами «терапевтического 

действия» в обеих повестях оказываются фразы-тождества ты – 

это ты: У тебя хороший друг, Севка. Очень хороший. Но ты – 

это ты [Дашевская 2018: 91]; Зачем ты вообще сравниваешь? 

Ты – это ты. Я же, скажем, не пишу ни музыки, ни стихов. И 

что мне теперь, страдать своей неполноценностью? [Дашев-

ская 2020: 193]. Заметим, что в обоих случаях формула, предла-

гающая обратиться к себе как точке отсчета, началу координат, 
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произносится девочкой, влюбленной в главного героя (Августи-

ной – в «Вилли», Соней – в «Дне числа Пи»). Таким образом, 

значимый ровесник – девочка-друг – помогает уйти в общении и 

саморефлексии от лексем сниженной стилистической окраски и 

продолжить поиски самоопределений в области нейтральной 

лексики. Указанная прономинативная формула, схожая по 

строению с бисубстантивными предложениями [Герасименко 

1999], по сути представляет собой значимое генерализованное 

высказывание, являющееся стереотипным в рамках тезаурусно-

го уровня структуры языковой личности Н.С. Дашевской [Ка-

раулов 2003: 56].  

Данная формула позволяет главному герою обрести внутрен-

нее спокойствие, доверие к собственному опыту саморефлексии. 

Результатом становится принятие Севкой себя как части коллек-

тива в повести «Вилли», преодоление разобщенности между 

Кириллом Комлевым и Львом Иноземцевым в повести «День 

числа Пи», что на лексическом уровне проявляется в частотно-

сти использования Н.С. Дашевской языковых единиц лексико-

семантического поля дружба: Мы с твоим Лёвой теперь… ну, 

вроде друзья [Текст 2020: 192] и др. 

Таким образом, использование стилистически сниженной 

лексики в произведении является функционально оправданным 

средством воссоздания речевого портрета героя, позволяющим 

охарактеризовать многомерность его исканий на определенном, 

достаточно непродолжительном этапе взросления. Поддержка 

близких и связанный с ней отказ от характеристик и самохарак-

теристик, принадлежащих сфере лексики сниженного стилисти-

ческого регистра, становятся следующим этапом в становлении 

героя и читателя, поддержка которого на пути взросления явля-

ется одной из ключевых интенций Н.С. Дашевской.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА:  

ЧИТАЕМ ПУШКИНА ПО-АНГЛИЙСКИ 

 
Аннотация. До недавнего времени среди западноевропейских фи-

лологов существовало мнение о непереводимости творчества А.С. 

Пушкина. Среди английских переводов пушкинских текстов есть пе-

реводы низкого качества, но существуют и достойные английские пе-

реводы лирики и драматургии великого русского поэта, восприни-

мающиеся как стилистические и смысловые аналоги пушкинских про-

изведений и должным образом передающие их акустические, морфо-

логические, лексические и синтаксические особенности. Цель работы 

состояла в ходе исследования текста английского перевода «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях» показать приемы и средства, кото-

рые использует переводчик для передачи замысла поэта. В статье дан 

комментарий к просодическим, синтаксическим, лексическим и стили-

стическим свойствам текста оригинала и англоязычного перевода, от-

мечены культурно значимые мотивы, лежащие в основе сказки 

А.С. Пушкина. При работе с текстом использовался метод «двусто-

роннего перевода». Итогом исследования стало убеждение в том, что 

существует возможность создавать качественные переводы произведе-

ний поэта. Адекватное восприятие и интерпретация художественного 

текста с ярко выраженной фольклорной составляющей возможны, если 

переводчик обладает достаточной эрудицией и талантом сотворчества 

с классиком. 

Ключевые слова: сказки, художественный перевод, переводная 

литература, транслятор, фольклор, устаревшая лексика, архаическая 

лексика, методы перевода, поэтические тексты, стихотворения, анг-

лийский язык, русская поэзия, русские поэты, поэтическое творчество, 

поэтические жанры, поэтические переводы. 
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Abstract. Until recently, there was an opinion among Western European 

philologists about the untranslatability of A.S. Pushkin. Among the English 

translations of Pushkin's texts there are translations of low quality, but there 

are also worthy English translations of the lyrics and dramaturgy of the 

great Russian poet, which are perceived as stylistic and semantic analogues 

of Pushkin's works and properly convey their acoustic, morphological, lexi-

cal and syntactic features. The purpose of the work was to show the meth-

ods and means used by the translator to convey the poet's intention in the 

course of studying the text of the English translation of "The Tale of the 

Dead Princess and the Seven Bogatyrs". The article provides a commentary 

on the prosodic, syntactic, lexical and stylistic properties of the original text 

and the English translation, highlights the culturally significant motifs un-

derlying A.S. Pushkin. When working with the text, the method of "two-

way translation" was used. The result of the study was the conviction that it 

is possible to create high-quality translations of the poet's works. Adequate 

perception and interpretation of a literary text with a pronounced folklore 

component is possible if the translator has sufficient erudition and the talent 

for co-creation with the classic. 

Keywords: literary text, fairy tale, translation, translator, folklore, obso-

lete, archaic vocabulary, method of "two-way translation". 

 

До недавнего времени за рубежом творчество А.С. Пушкина 

оставалось недооцененным и малоизвестным. Западные иссле-

дователи упрекали Пушкина в подражательности западноевро-

пейским писателям. Англосаксонские авторы, в частности Джон 

Бейли, указывали на литературное влияние со стороны Шекспи-

ра, Байрона и Вальтера Скотта и называли Пушкина не гением, а 

Протеем [Григорьев 1974: 225].  

С.Г. Тер-Минасова объясняет непонимание Пушкина Запа-

дом «непереводимостью поэзии вообще и пушкинской в осо-

бенности» [Тер-Минасова 2014: 146]. Исследователь отмечает, 

что «Пушкин – глубоко народный, национальный писатель, он 

гений, воплотивший русский дух, русскую душу. А гений и ду-

ша – понятия, не поддающиеся рациональному, научному опи-

санию и изучению, и поэтому загадку Пушкина нельзя разга-

дать, как нельзя «понять умом» ни Россию, ни ее народ, ни ее 

великого поэта» [Тер-Минасова 2014: 152].  

Невозможно согласиться с такой точкой зрения, так как если 

мы принимаем непереводимость Пушкина на западноевропей-
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ские языки, то должны принять и непереводимость западных 

авторов на русский по причине разницы менталитетов и языко-

вых картин мира. Перевод возможен, хотя при переводе на дру-

гой языковой код неизбежны потери. 

Англоязычные переводчики и литературоведы единодушно 

признают, что поэтика русского поэта плохо поддается перево-

ду, потому что Пушкин «использует все разнообразие оттенков 

смысла, которое дают система падежных флексий, а также не-

фиксированный порядок слов» [Тихомирова 2013: 29]. Ю.А. Ти-

хомирова же отмечает, что ведущие англоязычные трансляторы 

предпринимают попытки перевести Пушкина так, чтобы произ-

вести на англоязычного читателя эффект, сравнимый с эффек-

том для русского читателя [Тихомирова 2013: 29]. Ученый вы-

деляет два подхода к репрезентации пушкинской лирики в анг-

лоязычной практике перевода: 1) стремление максимально точ-

но передать ритм и музыку стиха, при передаче образов особое 

внимание к ритмико-мелодическому и фонетико-

интонационному воспроизведению; 2) вовлечение современных 

поэтов в процесс создания своего стихотворения на основе пе-

ревода пушкинских стихов [там же: 30]. Такое творчество при-

водит к курьезам. С одной стороны, происходит намеренное 

присвоение текста в своих художественных целях, с другой сто-

роны, переводчик осознанно растворяется в иноязычном тексте, 

пытаясь создать его полноправный репрезентант. 

Все вышеизложенное наталкивает на мысль, что настоящий 

переводчик, трансформируя оригинал любого поэтического 

произведения, а в данном случае стихи Пушкина, должен нахо-

дить золотую середину между воспроизведением формы лири-

ческого текста и его содержанием. 

Переводчик при работе над произведениями А.С. Пушкина 

сталкивается со следующими трудностями: «Сохранение жан-

ровых характеристик; воспроизведение индивидуального стиля 

автора оригинала, что можно условно поделить на несколько 

подпунктов: сохранение стилистики оригинала, сохранение ав-

торских лексических и грамматических особенностей (архаиз-

мы, перевод безэквивалентной лексики, соблюдение стихотвор-

ного размера и рифмы); адаптация материала под конкретную 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

379 
 

культуру; сохранение национального своеобразия; отражение 

времени произведения и отражение духа общества того време-

ни, правильная передача главной мысли» 

[https://scienceforum.ru/2016/article/2016026470].  

Целью данного исследования является анализ одного из ка-

чественных переводов «нерусского» произведения А.С. Пушки-

на – «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях».  

Представляется интересным рассмотреть, какие приемы ис-

пользует переводчик для сохранения формы и содержания ори-

гинального произведения, какие приемы использует, если адек-

ватный перевод невозможен. 

Для анализа был взят англоязычный перевод Оливера Элто-

на. В переводе на английский сказка о мертвой царевне названа 

так:  «Tale of the dead princess and seven champions» Translated by 

Oliver Elton. 

В ходе анализа использовался метод «двустороннего перево-

да»; «bidriectional translation»  – двусторонний перевод с изучае-

мого языка на родной (прямой) и наоборот (обратный). Такой 

перевод позволяет понять, как два разных языка передают одну 

и ту же идею [https://storytelling-english.ru/reverse-translation-

technique/]. 

«Первым и основным требованием, которое следует предъ-

являть к любым переводам, включая переводы стихотворных 

текстов…: переводной текст не должен … входить в противоре-

чие с его просодическими, лексическими, стилистическими, 

синтаксическими свойствами, так как в противном случае даже 

при наличии многих буквальных совпадений с подлинником 

перевод все же будет оставлять после себя впечатление тягост-

ного косноязычия» [Липгарт 2015: 49]. 

Рассмотрим, как представлены в тексте перевода просодиче-

ские, синтаксические, лексические и стилистические свойства, 

характерные для текста оригинала. 

1.Рифмовка. 

Обратный пере-

вод 

Oliver Elton «Tale of 

the dead princess and 

seven champions» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

https://storytelling-english.ru/reverse-translation-technique/
https://storytelling-english.ru/reverse-translation-technique/
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Жил-был ко-

роль, который 

отправился в 

Путь от своей 

королевы, с ко-

торой он рас-

стался; И она 

одиноко наблю-

дала за своим 

королем из окна. 

Once there was a king 

who started 

Journeying from his 

queen he parted; 

And she watched, a 

lonely thing, 

At her window for her 

king. 

Царь с царицею 

простился, 

В путь-дорогу сна-

рядился, 

И царица у окна 

Села ждать его од-

на. 

А.С. Пушкин использует четырехстопный хорей. 1 и 2 стро-

ка: четыре раза ударные чередуются с безударными. 3 и 4 стро-

ки: ударных гласных четыре, а безударных три. Эти два вида 

ритма используются во всей сказке. Рифма смежная и точная. 

Оливер Элтон вводит также четырехстопный хорей. Но англий-

ский стих силлабо-тонический и, кроме учета чередования 

ударных и безударных слогов, в английском стихосложении 

учитывается и количество стоп в строке, их может быть до 

восьми. Но в данном стихотворном тексте удерживается пуш-

кинская ритмика. Основой английского стиха являются протя-

женность и ударение. Английский язык моносиллабический, в 

нем много односложных слов, и таким образом стихотворная 

строка вмещает больше слов и вследствие этого больше образов 

и понятий (об этом подробно см. И.А. Гальперин «Очерки по 

стилистике английского языка»). Такую картину мы наблюдаем 

уже во второй строке текста. Ритм согласуется с содержанием 

произведения, и мы видим, что стихотворный размер оригинала 

и перевода коррелируют, что позволило тексту перевода быть 

эстетически равноценным подлиннику.  

2.Грамматика. Синтаксические особенности. 

Обратный пере-

вод 

Oliver Elton «Tale of 

the dead princess and 

seven champions» 

А.С. Пушкин «Сказ-

ка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» 

Ранним утром, 

вернувшись изда-

лека, где он бро-

дил, Давно ожи-

In the morning early, 

homing  
From afar where he 

was roaming,  

Рано утром гость 

желанный, 

День и ночь так дол-

го жданный, 
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даемый с желани-

ем, Пришел, на-

конец, король и 

сир. Ему хватило 

одного взгляда, 

чтобы запечатлеть 

ее; Но она не 

смогла вынести 

восторга; Глубо-

ко, тяжело она 

взглянула; Ближе 

к часу мессы она 

умерла. 

Long awaited with 

desire,  

Came at last the 

king and sire.  

Just a look was his to 

capture;  

But she could not 

bear the rapture;  

Deeply, heavily she 

signed;  

Near the hour of 

mass, she died.  

Издалеча наконец 

Воротился царь-

отец. 

На него она взгляну-

ла, 

Тяжелешенько 

вздохнула, 

Восхищенья не снес-

ла, 

И к обедне умерла. 

Второй отрывок сказки Пушкина представлен распростра-

ненными предложениями со свободным порядком слов. Первое 

четверостишие отмечено рядом определений в постпозиции. 

Второе четверостишие – распространенное предложение с од-

нородными сказуемыми. В тексте перевода оба четверостишия – 

это два сложных предложения, что объясняется разной типоло-

гической структурой языков. Прилагательным в русском тексте 

соответствуют причастия в английском, глаголам совершенного 

вида прошедшего времени соответствуют глаголы в Past Simple. 

Инверсия английского предложения помогает акцентировать 

внимание на характеристике героя, а сложные предложения 

удачно обрисовывают череду событий, обозначенных в русском 

тексте. Текст перевода не выглядит громоздким. Единственная 

языковая единица, которую Джон Элтон не перевел, это наречие 

тяжелешенько. В этом случае мы должны учитывать, что суф-

фикс, характерный для русского народного языка, фактически 

непереводим на английский. Элтон переводит такую языковую 

единицу двумя наречиями deeply, heavily, которые компенсиру-

ют в известном смысле значение суффикса –ешеньк-. 

3. Грамматика. Особенности перевода различных частей речи.  

Обратный пере-

вод 

Oliver Elton «Tale of 

the dead princess and 

seven champions» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 
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«Зеркало, зерка-

ло, дай мне ус-

лышать Ничего, 

кроме правды, 

моё дорогое! 

Скажи мне, я 

милейшая, пре-

краснейшая?" 

Мои румяность 

и белизна самые 

редкие?» И зер-

кало  еще отве-

чает, «Нет, будь 

уверена, что ни-

кто не отрицает, 

что Ты милей-

шая, ты пре-

краснейшая». И 

самая розовая и 

самая редкая». 

"Mirror, mirror, let me 

hear  
Nothing but the truth, 

my dear!  

Tell me, am I sweetest, 

fairest?"  

Are my red and white 

the rarest?"  

And the mirror still re-

plies,  

"Nay, be sure that none 

denies  

Thou art sweetest, 

thou art fairest."  

And the rosiest and 

rarest."  

«Свет мой, зер-

кальце! скажи 

Да всю правду до-

ложи: 

Я ль на свете всех 

милее, 

Всех румяней и 

белее?» 

И ей зеркальце в 

ответ: 

«Ты, конечно, спо-

ру нет; 

Ты, царица, всех 

милее, 

Всех румяней и 

белее». 

А.С. Пушкин, следуя жанру сказки, использует живой народ-

ный говор, он в данном отрывке представлен грамматически, 

через форму коммуникации ты-общения. Д. Элтон, ставя зада-

чу сохранить народный дух, вводит архаическую форму место-

имения ты – thou. В отрывке перевода мы также наблюдаем и 

использование архаической формы нет – nay в значении утвер-

ждения. В предложении – Thou art sweetest, thou art fairest – Ты 

есть милейшая, ты есть прекраснейшая – употреблена архаи-

ческая форма глагола быть во 2 лице единственного числа про-

стого настоящего времени. Употребление архаической формы 

глагола компенсирует невозможность передать народно-

разговорный стиль, характерный для русских фольклорных тек-

стов. Отметим, что архаическая стилистика сказки, передавае-

мая особыми формами местоимений, глаголов, частиц и союзов 

сохраняется на всем протяжении повествования. 

4. Наименования, отражающие культуру и быт русского на-

рода  
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Обратный перевод Oliver Elton «Tale 

of the dead princess 

and seven champi-

ons» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Путешествуй по 

всему нашему коро-

левству,  

Хотя ты охватыва-

ешь весь огромный 

мир, 

 Я несравненная, са-

мая удобная; Я са-

мая красивая из 

всех. Скажи мне!"  

И все же зеркало 

говорило: "Невеста 

красивее, розовее и 

встречается реже".  

Итак, никакой по-

мощи! Далее дама, С 

самой черной зави-

стью раздосадован-

ная, Швыряет зерка-

ло под скамейки, 

Зовет среди своих 

камеристок  

Одну Чернавку; ве-

лит ей отнести В ка-

кое-нибудь глубокое 

лесное логово  

Эту принцессу и 

крепко связать ее 

Там, Где голодные 

волки могут найти ее 

живой Под сосной  

И сожрать. 

Journey all our 

kingdom over,  

Though the whole 

wide world thou 

cover, 

I'm the peerless one 

comfiest;  

I of all am loveliest.  

Tell me!" Still the 

glass said, "Fairer,  

Rosier is the bride, 

and rarer."  

So, no help! The 

lady next,  

With the blackest 

envy vext,  

Flings the glass be-

neath the benches,  

Calls, amongst her 

chamber-wenches,  

One Chernavka; 

bids her bear  

Into some deep 

woody lair 

That princess, and 

tightly bind her  

Where the hungry 

wolves may find her  

Underneath a pine 

alive  

And devour her. 

Признавайся: всех 

я краше. 

Обойди всё царст-

во наше, 

Хоть весь мир; мне 

ровной нет. 

Так ли?» Зеркальце 

в ответ: 

«А царевна всё ж 

милее, 

Всё ж румяней и 

белее». 

Делать нечего. 

Она, 

Черной зависти 

полна, 

Бросив зеркальце 

под лавку, 

Позвала к себе 

Чернавку 
И наказывает ей, 

Сенной девушке 
своей, 

Весть царевну в 

глушь лесную 

И, связав ее, жи-

вую 

Под сосной оста-

вить там 

На съедение вол-

кам. 
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Д. Элтон удачно переводит и понятие, передающее собствен-

но русское явление – крепостная служанка. У А.С. Пушкина 

сенная девушка – это крепостная девушка, горничная, прожи-

вающая в прихожей (сенях в народном представлении) [Иллю-

стрированный словарь 1998: 173]. Элтон выбирает форму cham-

ber-wenches – камеристки, термин французского происхожде-

ния, состоит из chamber (obsolete) устаревшее и wench (plural 

wenches) (archaic, now dialectal or humorous, possibly offensive) 

девушка архаическое, сегодня диалектное или юмористическое, 

возможно оскорбительное. Чернавка – Chernavka переводится 

как имя собственное.  

Vext — еще одно очень старое слово, которое значит «раз-

дражать», а в форме прилагательного – «нервный», архаичная 

форма выражается простым прошедшем временем и причастием 

прошедшего времени от vex – раздражаясь, досадуя.  

5. Непереводимые на другой язык наименования, отражаю-

щие культуру народа. 

Обратный перевод Oliver Elton «Tale 

of the dead prin-

cess and seven 

champions» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой царев-

не и о семи бо-

гатырях» 

Как вспышка, скользят 

дни; юная принцесса все 

еще выжидает В лесу; 

не утомителен дом семи 

чемпионов. Перед рас-

светом братья по-

дружески совершают 

вылазку верхом;  Выхо-

дят на воздух, чтобы 

выстрелить В серокры-

лую утку; или испыты-

вают, Все ради забавы 

(ради спорта), свои су-

хожилия, сбивая верхо-

вых сарацин или отру-

Like a flash the 

days go sliding;  

Still the young 

princess is biding  

In the wood; not 

wearisome 

Is the seven cham-

pions' home.  

Ere the dawn, in 

friendly rally  

Out the brethren 

riding sally;  

Take an airing, to 

let fly  

At the grey - 

День за днем 

идет, мелькая, 

А царевна мо-

лодая 

Всё в лесу, не 

скучно ей 

У семи бога-

тырей. 

Перед утренней 

зарею 

Братья друж-

ною толпою 

Выезжают по-

гулять, 

Серых уток 
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бая башку Какому-

нибудь широкоплечему 

татарину; Или из лесов 

они истребляют заблу-

дившихся пятигорских 

черкесов. 

winged duck; or 

try, 

 All for sport, their 

sinews, dropping 

Mounted Saracens, 

or lopping  

Some broad - 

shouldered Tartar's 

pate;  

Or from woods 

they extirpate  

Pyatigorsk 

Circassians stray-

ing.  

пострелять, 

Руку правую 

потешить, 

Сорочина в по-

ле спешить, 

Иль башку с 

широких плеч 

У татарина от-

сечь, 

Или вытравить 

из леса 

Пятигорского 

черкеса. 

А.С. Пушкин в данном отрывке частично объясняет, кто та-

кие богатыри и каков род их занятий. Это крепкие, большой 

силы люди, совершающие вылазки, чтобы сразиться с иновер-

цами. Если обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, то 

Богатырь – это 1. Герой русских былин, совершающий воин-

ские подвиги. 2. перен. Человек очень большой силы, стойко-

сти, отваги [Ожегов, Шведова 2008: 52].  

Д.Элтон удачно подбирает эквивалентное слово champion. 

Этимологически слово сочетает в себе и первое и второе значе-

ние лексемы богатырь. Ср.: From Middle English champioun, 

from Old French champion, from Medieval Latin campio (“combat-

ant in a duel, champion”), from Frankish *kampijō (“fighter”), from 

Proto-West Germanic *kampijō (“combat soldier”), a derivative of 

Proto-West Germanic *kampijan (“to battle, to campaign”), itself a 

derivative of Proto-West Germanic *kamp (“battlefield, battle”), ul-

timately a borrowing in Proto-West-Germanic from Latin campus (“a 

field, a plain, a place of action”) – Из среднеанглийского 

champioun, от старофранцузского champion, от средневековой 

латыни campio (“участник поединка, чемпион”), от франкского 

*kampijo (“боец”), от протозападногерманского *kampijo (“бое-

вой солдат”), производного от протозападногерманского 

*kampijan (“сражаться, вести кампанию”), само по себе произ-

водное от протозападногерманского *kamp (“поле битвы, бит-
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ва”), в конечном счете заимствованного в протозападногерман-

ском из латинского campus (“поле, равнина, место действия”). 

Современный смысл слова champion в английском языке выра-

жается в 3 и 4 словарном значении лексемы. Ср. champion 3. 

Someone who fights for a cause or status. Synonym: paladin. 

Emmeline Pankhurst was a champion of women's suf-

frage.4.Someone who fights on another's behalf. champion of the 

poor. – 3. Кто-то, кто борется за дело или статус. Синоним: па-

ладин. Эммелин Панкхерст была сторонницей избирательного 

права женщин. 4. Кто-то, кто сражается от имени другого. За-

щитник бедных. 

Интересным представляется и подбор эквивалента к слову 

башка. В английском стихотворном тексте pate этимологически 

не совсем ясное. Ср.: From Middle English pate, of uncertain 

origin. Perhaps a shortened form of Old French patene or Medieval 

Latin patena, both from Latin patina (“pan, dish”). Alternatively, 

perhaps akin to Old Frisian pote (“skull”) – от среднеанглийского 

pate неизвестного происхождения. Возможно, укороченная 

форма старофранцузского patene или средневекового латинско-

го patena, оба от латинского patina («сковорода, блюдо»). В ка-

честве альтернативы, возможно, родственно старофризскому 

pote («череп»). Но в современном английском литературном 

языке pate по значению совпадает с русским. Ср.: pate (plural 

pates) 1. (somewhat archaic) The head, particularly the top or crown. 

He had a shiny, bald pate. 2. (archaic) Wit, cleverness, cognitive 

abilities – 1. (несколько архаично) Голова, особенно макушка 

или темя. У него была блестящая лысая макушка.2. (архаично) 

Остроумие, сообразительность, познавательные способности. 

[https://en.wiktionary.org/wiki/pate]. 

Д. Элтон опять удачно подбирает близкое по смыслу слово и с 

архаическим статусом. 

5. Изобразительно-выразительные средства 

Обратный перевод Oliver Elton «Tale 

of the dead princess 

and seven champi-

ons» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Безутешно, в кажу- Inconsolably, in Долго царь был 

https://en.wiktionary.org/wiki/paladin#English
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щемся, 

Пролетел год бес-

плодных мечтаний. 

Короли слабы, дру-

гие люди; 

Женат был король 

снова. 

seeming,  

Flew a year of bar-

ren dreaming.  

Kings are frail, other 

men;  

Wedded was the 

king again.  

неутешен, 

Но как быть? и он 

был грешен; 

Год прошел как 

сон пустой, 
Царь женился на 

другой. 

Тихо, ни на кого не 

глядя, 

Раскрылась ли юная 

принцесса 

Все время; и росла с 

каждым часом, 

Пока, наконец, бу-

тон не стал цвет-

ком. 

Silently, with none 

beholding,  

Was the young prin-

cess unfolding  

All the while; and 

grew, each hour,  

Till at last the bud 

was flower.  

 

Но царевна моло-

дая, 

Тихомолком рас-

цветая, 

Между тем росла, 

росла, 

Поднялась — и 

расцвела, 

Черные ее брови, и 

бледные ее черты; 

Она была самым 

нежным из всех 

существ. Ища ей 

мужа, они 

Нашли князя, юного 

Елисея. 

Пришло сообщение; 

король согласился, И 

на приданое он по-

дарил Семь торго-

вых городов; может 

больше, 

Вместительные па-

латы, семь десятков. 

Black her brows, 

and pale her fea-

tures; She was gen-

tlest of all crea-

tures.  

Seeking her a hus-

band, they  

Found a prince, 

young Elisey.  

Message came; the 

king consented,  

And for portion he 

presented 

Seven market-

towns; may more,  

Roomy chambers, 

seven score. 

Белолица, черно-

брова, 

Нраву кроткого 

такого. 
И жених сыскался 

ей, 

Королевич Елисей. 

Сват приехал, царь 

дал слово, 

А приданое гото-

во: 

Семь торговых го-

родов 

Да сто сорок тере-

мов. 

 

Переводчик не использует буквальный перевод для передачи 

сравнительного оборота, метафоры или эпитета, но восполняет 

этот недостаток другим выразительным средством. Сравнитель-

ный оборот – Год прошел как сон пустой – передается атрибу-
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тивной конструкцией, содержащей эпитет – Flew a year of bar-

ren dreaming (пролетел год бесплотных мечтаний). Метафора 

Поднялась – и  расцвела, благодаря творческому замыслу пере-

водчика трансформируется в развернутый образ: Till at last the 

bud was flower (Пока, наконец, бутон не стал цветком). 

Анализ фрагментов английского перевода сказки показал, 

что Пушкин не является непереводным автором. Переводчик 

сталкивается с неизбежными сложностями, как то: разный тип 

языков (синтетический и аналитический), несовпадение грамма-

тических категорий и форм выражения грамматического значе-

ния (в английском языке отсутствуют деепричастия и краткие 

прилагательные), различные стилистические ресурсы (фольк-

лорные элементы – путь-дорога; ждёт-пождёт; глядючи; 

царь-отец – и архаизмы, историзмы и диалектная лексика), 

культурно специфический фон (повествование у Пушкина раз-

вивается в двух временных направлениях – сказочная, легендар-

ная эпоха и война на Кавказе – пятигорские черкесы). Несмотря 

на это, талантливый и эрудированный переводчик способен бо-

лее или менее передать стиль, дух и идею произведений Пуш-

кина, сохраняя по возможности художественные и эстетические 

особенности текста. 
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ДВОЙНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. КРАПИВИНА) 

 
Аннотация. В статье анализируется художественный прием 

«двойничество» как способ языковой игры в литературных текстах 

В.П. Крапивина. Рассматриваются разновидности игровых ономасти-

ческих тандемов и способы их актуализации. Демонстрируется, что 

игровые онимы являются проявлением лингвокреативности писателя-

творца, предстают характерной приметой его идиостиля. Игровые 

ономастические тандемы выступают конструктом, оказывающим 

влияние на формирование фантастических текстовых пространств, 

являются способом выражения авторской модальности. Доказывается, 

что игровые онимы-тандемы выполняют структурообразующую роль в 

сказочных и фантастических произведениях В.П. Крапивина. Актуали-

зация игровых онимов в текстах, адресованных детям, способствует 

привлечению и удержанию читательского внимания. Категория оно-

мастического двойничества тесно связана с жанровой категорией 

двоемирия. Двойное имя персонажа отражает авторскую установку на 

игру, поскольку, с одной стороны, игра предполагает наличие масок, 

смену имени, а с другой, игровые типы онимов отражают комическую 

направленность, задают творческое, нетривиальное отображение ху-

дожественного пространства.   

Ключевые слова: языковая игра, литературная ономастика, 

В.П. Крапивин, имена собственные, ономастическое двойничество, 

лингвокреативность, ономастическая игра, художественные тексты, 

художественные приемы, русская литература, русские писатели, лите-

ратурное творчество, литературные жанры, литературные сюжеты. 
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DUALITY AS A WAY OF LANGUAGE GAME  

 

Abstract. The article examines the artistic touch of "duality" as a way of 

language play in the literary texts by V.P. Krapivin. Varieties of gaming 
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onomastic couples and ways of their actualization are considered. It is 

demonstrated that game proper names manifest the linguocreativity of V.P. 

Krapivin and exist as a feature of the writer’s idiostyle. Game onomastic 

couples are the construct that influences the text fantastic spaces. Also, they 

are the way of expressing the author's modality. It is proved that game prop-

er name couples are the main formative factor in V.P. Krapivin’s tales and 

fantasy novels. Using game proper names in texts for children the author 

attracts and retain the readers’ attention. The category of onomastic duality 

is closely connected with the double world as a genre category. The double 

name of the character reflects the author's attitude to the game, since, on the 

one hand, the game implies masks, a name change, and, on the other hand, 

game proper names reflect a comic direction, set a creative, non-trivial dis-

play of artistic space.   

  Keywords: language game, literary onomastics, V.P. Krapivin, proper 

name, onomastic duality, linguistic creativity, onomastic game.   

 

Проблематика двойничества наиболее детально рассматрива-

ется в рамках литературоведения, философии, психологии. В 

научных исследованиях тема двойников актуализирована по-

разному: как форма расщепленного сознания, как своеобразное 

развертывание образа героя, отражение персонажа, союз персо-

нажей, обладающих внешним или внутренним сходством.  Ме-

жду тем с ономастических позиций тема двойничества изучена 

недостаточно и, на наш взгляд, может рассматриваться как спо-

соб языковой игры. Подходы к исследованию ономастических 

оппозиций двойников обозначены в статье Н.В. Васильевой 

«Персонажи-двойники как объект (психо)-ономастики». Иссле-

дователь отмечает, что данная проблематика частично отражена 

в исследованиях немецких ученых [Васильева 2016: 97].  

Тема двойничества ярко представлена в сказочных и фанта-

стических произведениях российского писателя В.П. Крапиви-

на. Характерной приметой литературного творчества В.П. Кра-

пивина является художественное моделирование ряда дихото-

мий, характерных для сказочных и фантастических произведе-

ний: мир реальный и сказочный, мир взрослых и детей, оппози-

ция свое – чужое, друг – враг.  Зачастую писатель вводит в по-

вествование персонажей-двойников, которых с точки зрения 

литературоведческого подхода можно определить как персонаж 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/formative
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и его отражение, союз персонажей, расщепленное сознание ге-

роя, но нас интересуют такие ономастические тандемы, внут-

ренняя форма и ассоциативное развертывание которых актуали-

зирует в тексте лингвокреативный эффект языковой игры. 

Материалом исследования стали имена собственные ска-
зочных повестей (романов) В.П. Крапивина: «Дети синего 
фламинго» (1980 г.), «Гуси-гуси, га-га-га» (1988 г.), «Чоки-
Чок, или Рыцарь Прозрачного кота» (1992 г.), «Пироскаф Дед 
Мазай» (2011 г.), «Кораблики, или Помоги мне в пути» 
(1993), «Мальчик девочку искал. Тыквагонские приключе-
ния» (2000), «Стража Лопухастых островов» (2002).  

Как уже было сказано выше, двоемирие, являющееся жанро-

вой приметой литературной сказки, выражено в произведениях 

В.П. Крапивина как противопоставленный или существующий 

параллельно традиционному миру волшебный мир. Для того 

чтобы персонажу попасть в волшебный мир, необходимо пре-

одолеть некое пространство (гору, поле, в полночь перейти из 

дома по огороду в баньку, спуститься в подземелье, преодолеть 

«большую черную пустоту») или же переместиться в ирреаль-

ный мир с помощью волшебного предмета (на стареньком ков-

ре, который в определенный момент становится ковром-

самолетом, в рубашке из тополиного пуха, в вагончике по же-

лезной дороге, в поезде или на корабле). Однако зачастую, пе-

реход персонажа из одного пространства в другое сопровожда-

ется сменой имени, что является особым текстовым приемом, в 

котором имя становится своего рода маркёром, отражающим 

пространственные координаты. Игровой эффект заключается в 

присвоении герою нескольких имен, являющихся символом того 

или иного пространства, что зачастую вызывает эффект неожи-

данного ассоциативного прогноза.   

Так, например, в романе-сказке «Пироскаф Дед Мазай» со-

бытия происходят в пространстве, в котором реальность и ирре-

альность тесно переплетены. Кратко изложим фабулу произве-

дения. Главный персонаж Фома Сушкин (он же Том Сушкин), 

воспитанник детского дома, выигрывает в лотерею корабль и по 

случаю выигрыша отправляется на нем в путешествие по реке 

Томза. Главного персонажа сопровождает капитан корабля Под-
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дувало Поликарп Поликарпович (он же Капитан Поль) и его 

двухголовый страус Донбамбалло. Действие разворачивается в 

пространстве, которое в большей степени соответствует тради-

ционному миру, поэтому включение ономастического тандема 

реальное–окказиональное личное имя порождает эффект онома-

стической травестии. Так, пират Уно Бальтазавр Дудка, напав-

ший на корабль Тома Сушкина, оказывается одноклассником 

капитана Поддувалло «шпаной и второгодником» Валькой Ер-

молайкиным: ср. «Кстати, ты не узнал адмирала Дудку? Это 

Валька Ермолайкин, он учился на два класса старше нас. Шпана 

и второгодник» [Крапивин 2018: 123]. 

В свою очередь, стоит отметить ономастическую формулу 

Уно Бальтазавр Дудка, построенную по западно-европейской 

модели, являющую совокупность случайных слов: ср. Уно – Uno 

(итальянск. один), Бальтазавр – несколько видоизмененная 

форма онима Бальтазар, Дудка – существительное.  

Аналогичный прием прослеживается в именовании персона-

жа в этом же тексте. Герцог по имени Генрих Виктуар Евро-

Азиатский, который также является одноклассником главного 

персонажа капитана Поля, носит сокращенную форму имени 

Виктор – Витька – Витёк. Ср.: «Герцог заключил его в объятья. 

Они хлопали друг друга по спинам. Потом отодвинулись и огля-

дели друг друга с ног до головы. — Витёк! Ваше высочество! Ну 

кто бы мог подумать!» [Крапивин 2018: 122]. Комический эф-

фект заключается в соотношении «возвышенной» иностранной 

формы имени Виктуар и на ее фоне «сниженной» разговорной 

формы – Витька, Витёк.  

В приведенных примерах эффект языковой игры усиливается 

также тем фактом, что пространство художественного текста не 

разделено явно на реальное / ирреальное и обладает в большей 

степени признаками привычного для читателя мира, свойствен-

ного России XXIвека, что, в свою очередь, порождает особый 

читательский прогноз, заостренный на восприятие имен, соот-

ветствующих современному отечественному ономастикону. 

Разрушение ассоциативного читательского прогноза происходит 

благодаря тому, что первоначально имя вводится как индивиду-

ально-авторское, намеренно иностранное, а затем предъявляется 
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знакомое русскоязычному читателю имя.   

Аналогичный прием прослеживается в именовании персона-

жа в фантастическом романе «Тыквагонские приключения. 

Мальчик девочку искал». Персонаж по имени Уко Двуполовинус, 

вспоминая свое детство, актуализирует имя, свойственное рус-

скому ономастикону – Вовка Лисичкин. Ср. «Уко Двуполовинус 

покивал опять (…) Как всё повторяется, – со вздохом произнес 

он. – Разные пространства, разные времена, а сюжет все один 

и тот же… Когда мне было столько лет, сколько тебе и меня 

звали Вовка Лисичкин, и нос у меня был не такой, а вроде твое-

го, одна девочка тоже… Она звала меня «мой Лисёнок» [Кра-

пивин, URL:https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/malchik-
devochku-iskal/, дата обращения: 20.04.2022]. Таким образом, 

игровая ономастическая конструкция Уко Двуполовинус ассо-

циативно прочитывается как две половины одного целого. 

Можно предположить, что подобное именование является ото-

бражением того, что персонаж одновременно принадлежит двум 

различным мирам. Важно подчеркнуть, что действие романа 

происходит в намеренно фантастическом пространстве, имена 

персонажей искусственные, поэтому включение реального име-

ни в контекст воспринимается комически. Таким образом, авто-

ром моделируется мысль, что в момент взросления персонаж 

обязательно меняет имя, а пространство художественного текста 

таким способом разделяется на «детское» и «взрослое».  

Другим ярким примером смена имени персонажа ярко пока-

зан в романе-сказке «Чок-Чок, или Рыцарь Прозрачного Кота», 

который также спровоцирован ситуацией двоемирия. Персонаж 

людоед Пурген Аграфенович Людоедов прячется за маской име-

ни Его Етугоро, придворного. Здесь важны стратегии интро-

дукции онима. Первоначально персонаж вводится как Пурген 

Аграфенович Людоедов. Персонаж встречается главному герою 

Леше Пеночкину в страшном Лиловом лесу. Здесь пролегает ус-

ловная волшебная граница, соответственно имя людоеда пред-

ставлено традиционной трехкомпонентной (имя + отчество + 

фамилия) антропонимической формулой. Внутренняя форма 

всех компонентов имени обладает игровым потенциалом. Гово-

рящая фамилия Людоедов связана с родом деятельности персо-

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/malchik-devochku-iskal/
https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/malchik-devochku-iskal/
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нажа народных сказок. В тексте комментируется: «Моя фамилия 

Людоедов. Ну, и я соответственно, значит, людоед» [Крапи-
вин 2004: 156]. Соотнесенность имени с текстовой характери-

стикой персонажа выражает особую авторскую интенцию в ин-

терпретации образа. Уничижение страшного врага происходит 

за счет установления ассоциативной связи личного имени Пур-

ген с названием известного в советское время слабительного 

средства, патроним Аграфенович – производное от женского 

имени Аграфена, усиливает сложившийся комический образ. 

При продвижении персонажа в мир волшебный имена меня-

ются. Леша Пеночкин приобретает имя Рыцарь Прозрачного 

Кота, а страшный людоед прячется под маской главного при-

дворного распорядителя Его Етугоро. Окказиональное личное 

имя Его Етугоро образовано по созвучию. На ассоциативном 

уровне Его прочитывается как эго. Аллитерация усиливает впе-

чатление «грозности» и эгоистичности персонажа.  

Мотив смены имени при пересечении границ пространств 

отражен во многих произведениях писателя. Смена имени явля-

ется своего рода своеобразным толчком, в результате чего для 

читателя пространство из реального превращается в волшебное. 

Так, Фома Сушкин меняет имя на Том Сушкин и отправляется в 

сказочное путешествие («Пироскаф Дед Мазай»), Юрка («Голу-

бятня на желтой поляне») в параллельном пространстве приоб-

ретает имя Денёк, Янка Скрипач – Музыкант («Голубятня на 

желтой поляне»); Петька Викулов по прозвищу Патефон – дядя 

Пит, Питвик (Кораблики или «Помоги мне в пути») и др.   

Однако игровые ономастические тандемы связаны не только 

с наделением персонажа двумя именами, но также часто исполь-

зуются ономастические конструкции, взаимосвязанные на уров-

не текста, являют некий обыгрываемый антропонимический 

тандем, например: омонимически противопоставлены принц 

Женька и принцесса Женька («Бабушкин внук и его братья»); 

Тахомир Тихо – Ктор Эхо (Дети синего Фламинго), семантиче-

ское противопоставление Корнелий Глас (глас, голос) – Альбин 

Мук (страдание, мука) («Гуси-гуси, га-га-га»). Многие онома-

стические противопоставления носят сюжетообразующий ха-

рактер, поскольку принадлежат главным персонажам и отража-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

397 
 

ют конфликт произведения.  

Однако наравне с этим существуют и оппозиции фрагмен-

тарных персонажей, встречающихся в тексте лишь в одном 
эпизоде, что подчеркивает их текстовую задачу выражения 
авторской установки. Так, например, подобная авторская 
модальность выражена в дихотомии корреспондент Ю. Бди-

тельный – чиновник Максим Максимович Нечитайлов. Оценоч-

ный потенциал, отраженный в фамилиях персонажей, раскрыва-

ется также и в контексте произведения: ситуация, когда бди-

тельный корреспондент высказывает свои опасения, а чиновник, 

призванный реагировать, ничего не читает. Ср. «…а в городе 
тем временем разгорался скандал. Газета «Утренний свет» 
напечатала статью корреспондента Ю. Бдительного 
«Большой заговор против Малых Репейников» [Крапивин 
2004: 256]. 

Также стоит отметить бинарные ономастические оппози-

ции, построенные с помощью рифмовки, например: «Рыцарь 

Витя и его отражение Митя». Оппозиция Витя – Митя в соче-

тании с апеллятивом рыцарь порождает эффект языковой игры.   

Таким образом, категория ономастического двойничества 

тесно связана с жанровой категорией двоемирия. Двойное имя 

персонажа отражает авторскую установку на игру, поскольку, с 

одной стороны, игра предполагает наличие масок, смену имени, 

а с другой, лингвокреативный потенциал онимов отражает ко-

мическую установку автора, задаёт творческое, нетривиальное 

отображение художественного текста.   
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КРЕАТИВНОСТЬ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КЛАССИКИ  

 
Аннотация. Статья посвящена анализу манги Осамы Тэдзуки 

«Преступление и наказание», созданной на основе романа 

Ф. М. Достоевского. В исследовании описан механизм межсемиотиче-

ского перевода жанра романа в пространство манги, показаны креа-

тивные практики одновременно в свете двух подходов: литературо-

ведческого и лингвистического. Авторы рассматривают произведение 

японского автора как креолизованный текст, в котором ведущую роль 

играет не вербальный компонент, а изобразительный. Предметом ана-

лиза являются специфические черты манги – поликодовость и пер-

формативность. Результаты исследования могут найти применение в 

практике анализа романа Достоевского в качестве дополнительного 

материала. 

Ключевые слова: межсемиотический перевод, креативность, крео-

лизованные тексты, манга, романы, японский язык, русская литерату-

ра, русские писатели, литературное творчество, литературные жанры, 

литературные сюжеты. 

 

KUBASOV ALEXANDR V. 

MIKHAILOVA OLGA A. 

CREATIVITY IN THE INTERPRETATION OF CLASSICS 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of Osama Tezuka's man-

ga "Crime and Punishment", based on the novel by Fyodor Dostoevsky. The 

study describes the mechanism of the intersemiotic translation of the novel 

genre into the space of manga. The purpose of the work is to consider the 

manga of Osama Tezuka simultaneously in the light of two approaches: 

literary and linguistic. The authors regard the work of a Japanese author as a 

creolized text. The leading role in it is played not by the verbal component, 

but by the pictorial one. The subject of analysis is the specific features of 
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manga – polycode and performativity. The results of the research can find 

application in the practice of analyzing Dostoevsky's novel as additional 

material. 

Keywords: intersemiotic translation, creolised text, creativity, genre of 

manga, Osamu Tezuka, Fyodor Dostoevsky, “Crime and Punishment”, 

 

«Преступление и наказание» Достоевского – одно из самых 

известных произведений русской и мировой литературной клас-

сики. На каком уровне знания и понимания этот роман известен 

широкому слою читателей? Освоение серьезного многостранич-

ного романа требует не только усилий, но и читательского опы-

та. Большинство наших современников не читает классику, 

предпочитая массовую литературу или книжки, имеющие в за-

главии «магическое» словосочетание «в кратком изложении». 

Достаточно распространен и такой путь привлечения читателей 

к классике, как интерпретация классического произведения.  

Сознание современного читателя литературы подготовлено к 

тому, чтобы воспринимать продукт вторичной архаизации. 

Креативность в интерпретации классического произведения яр-

ко проявилась в жанре манги в русском изводе. В 1954-1955 го-

дах Осама Тэдзука создает мангу «Преступление и наказание». 

В Японии манга глубоко укоренена, тогда как в России история 

манги начинается ближе к концу ХХ века [Пономарева, 2015]. 

Тексты манги для русского и для японского читателей, несмотря 

на тождественность рисунков и адекватность перевода, являют-

ся все-таки разными произведениями. Отличие обусловлено 

различием культурных кодов и культурной памяти этносов. Для 

носителя русской культуры манга не укоренена в сознании и 

проецируется на другой апперцептивный фон, чем у японского 

читателя. 

Манга «Преступление и наказание» продуцирует ситуацию 

нескольких перекодировок. Сначала оригинальный текст Досто-

евского переводится с русского языка на японский. Далее про-

исходит перекодирование японского перевода романа на жанр 

манги, и, наконец, возникает обратный перевод – с японского на 

современный русский язык при жанровой неизменности.  

Цель нашего исследования – показать специфику манги Оса-
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мы Тэдзуки "Преступление и наказание" одновременно в свете 

двух подходов – литературоведческого и лингвистического, что 

позволит точнее и глубже истолковать это произведение. Манга 

в полной мере соответствует духу времени, отражая нелиней-

ное, полицентричное, гетерогенное восприятие окружающего 

мира современным читателем.  

Манга Осамы Тэдзуки представляет собой семиотически ос-

ложненный текст, который получил разные терминологические 

номинации в современных исследованиях: креолизованный 

текст (Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов), поликодовый текст 

(Г. В. Ейгер, В.  Л. Юхт), гибридный текст (В. Е. Чернявская), 

изовербальный комплекс (А. А. Бернацкая), иконотекст 

(М. Нерлих), видеовербальный текст (О. В. Пойманова) и др. 

«Креолизованные тексты (КТ) – это тексты, фактура которых 

состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языко-

вой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знако-

вым системам, нежели естественный язык)» [Сорокин 1990: 

180]. Главные особенности креолизованного текста: разнопла-

новость – наличие двух и более каналов информации; полико-

довость – использование разных кодов; синтетичность – вос-

приятие каждой из его составляющих происходит под влиянием 

других составляющих – вместе оказывают сильное воздействие 

на адресата. Креолизованный текст является не простым сочета-

нием своих составляющих, а сложным феноменом: изображения 

и слова не просто сумма иконических и вербальных знаков, их 

значения интегрируются, образуют сложно организованный 

текст, элементы которого адресат должен воспринимать систем-

но, в их единстве.  

В наши дни наиболее ярким примером креолизованного тек-

ста является реклама [см. например: Паршин 2007; Ворошилова 

2012 и др.]. Однако мы можем наблюдать, что основной сферой 

применения и распространения креолизованных текстов стано-

вятся средства массовой информации и коммуникации, а также 

современная художественная литература [Фатеева 2001; Нико-

лина 2009].  

Креолизованный текст манги состоит из вербальной части и 

невербальной – иллюстративно-визуальной, между которыми 
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устанавливаются особые отношения. В статье 1923 года «Иллю-

страции» Ю. Н. Тынянов писал: «Рисунок должен быть рас-

сматриваем, очевидно, не сам по себе, он что-то должен допол-

нять в произведении, чем-то обогатить, в чем-то конкретизиро-

вать его» [Тынянов 1977: 311]. В тексте манги мы имеем обрат-

ный случай – инвертированную субординацию изобразительно-

го и вербального компонентов: не рисунок выполняет функцию 

дополнения, а текст.  

Начинается текст манги с авторского ввода, экспозиции, где 

задается хронотоп будущей истории: «Эта история случилась 

при последнем российском императоре, накануне череды рево-

люций, в Санкт-Петербурге, где царили нищета и упадок нра-

вов». Обстановка в городе передается глазами путешественника, 

который увидел бы на улицах «скопища босоногих детей, горь-

ких пьяниц да продажных женщин» (4)
1
. В этом фрагменте ви-

зуальный код выполняет типичную функцию иллюстрации, на 

которой изображено место, весьма отдаленно напоминающее 

Петербург. Все необходимые пояснения по месту и времени 

происходящего доведены до самых лаконичных рисованных 

картинок. Этнокультурная специфика локуса передается купо-

лами православных храмов, а категория времени выражена с 

помощью изображений кареты, запряженной лошадьми, и по-

возки.  

В этом пространстве путешественник заметил бы молодого 

человека, который шел «в глубокой задумчивости, даже, вернее 

сказать, как бы в каком-то забытьи» (4). Тут автор представ-

ляет читателю героя своего повествования, похожего на забав-

ного гномика. Прибегая к приему интеракции, повествователь 

интригует читателя вопросом: Куда же он намеревается идти? 

(5). Далее в действие вступает герой, и все последующее пове-

ствование в соответствии с нормами манги передается в виде 

реплик действующих лиц этой истории. И здесь уже между ико-

ническим компонентом и вербальным рядом существует 

                                                 
1 В скобках указаны номера страниц по изданию: Тэдзука О. Преступление и 

наказание / пер. с яп. Г. Соловьевой – Екатеринбург, 2011.   
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бóльшая спаянность компонентов, устанавливаются синсеман-

тические отношения: рисунок оказывается первичен, выступает 

в качестве обязательного элемента текста, выполняет роль кон-

текста высказываний, а вербальный текст вторичен, полностью 

зависит от изобразительного ряда и посредством кадрирования 

реализует особую фрагментарность. Между вербальными и 

иконическими элементами существует эксплицитно выраженная 

связность. В частности, ярким визуальным средством выраже-

ния тональности текста является шрифт. Напряженная атмосфе-

ра, опасность, возбужденное эмоциональное состояние героя 

передаются заглавными буквами: СПАСАЙТЕСЬ (127), ГРО-

ХОТ (43), СКРЕЖЕТ (70). В газетной статье, которую читает 

Раскольников, используется нейтральный прямой шрифт офи-

циальных сообщений (61). Письмо от матери с целью интимиза-

ции общения представлено стилизованным рукописным шриф-

том (59). Особо выделен фрагмент текста, раскрывающий кон-

цепцию Раскольникова (33–35): четко очерченные кадры, яркие 

черные фигурки людей и иной шрифт привлекают внимание чи-

тателя и подчеркивают значимость «теории».  

Абстрактность и упрощенность теории Раскольникова в ман-

ге иконически выражена предельно условными теневыми фигу-

рами, которые символизируют людскую массу. Теодицея Досто-

евского, воплощенная в его романе, трансформируется в гораздо 

более простую бинарную оппозицию гения и толпы. Противо-

речивые отношения между человеком и Богом, волновавшие 

автора «Преступления и наказания», переводятся автором манги 

в плоскость межличностных отношений, которые достаточно 

легко разрешаются: толпа сначала преследует гения, приводит 

его к гибели, «однако в последующих поколениях эта же масса 

ставит казненных на пьедестал и им поклоняется» (35). Не сто-

ит, однако, критически относиться к упрощению сложной тео-

рии героя романа Достоевского. Сама жанровая природа манги 

предопределяет ее содержательно-смысловые возможности.  

Креолизованный текст сочетает в себе высокий объем ин-

формации, рассчитанной на максимальную простоту воспри-

ятия, поэтому манга с позиций лингвистики текста принципи-

ально не отличается от традиционного вербального произведе-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

404 
 

ния, в ней также действует закон компрессии, отражающий тен-

денцию к экономии языковых средств, происходит сжатие тек-

ста, чтобы достичь необходимой для комикса минимальной 

языковой единицы. Компрессия предполагает развитие инфор-

мативности свернутых языковых единиц и элиминирование 

компонентов, которые могут быть восстановлены из икониче-

ского компонента текста, не изменяя при этом исходную ин-

формацию. В тексте манги представлены лексические и синтак-

сические способы компрессии. 

Лексическая компрессия в манге связана с использованием 

звукоподражаний, которые образуют ономатопоэтическую сис-

тему комикса. Например: ХЛОП (Алена Ивановна в гневе за-

крывает двери); БУХ, БУХ, БУХ, БУХ (Раскольников бежит по 

лестнице); ХА-ХА-ХА (смех персонажей); ЖИХХ (кнутом пого-

няют лошадь); КХА!-КХА!-КХА! (кашель Мармеладовой); 

ПЛЮХ (тарелка с содержимым, прилетевшая в лицо Лужину); 

ТОП-ТОП-ТОП (ходьба людей); ТУК-ТУК, ДЕРГ-ДЕРГ (поч-

тальон и служанка стучат в дверь каморки Раскольникова) и др. 

Завершается текст манги тоже звукоподражаниями: БАБАХ, 

ТРА-ТА-ТА-ТА, БАБАХ, ТРА-ТА-ТА-ТА, которые служат вырази-

телями высшего проявления удивления и ужаса от полученной 

новости, ошеломления.  

Передаваемые звуковые эффекты выполняют одновременно 

реалистическую и символическую функции, выступают средст-

вом выражения экспрессивности и придают динамичность пове-

ствованию. 

Синтаксическая компрессия проявлена в эллиптических кон-

струкциях, в свернутых высказываниях. В авторских коммента-

риях представлены номинативные предложения, описывающие 

ситуацию: Грохот; Скрежет. Реплики героев сохраняют все 

особенности разговорной речи: неполные предложения (Вот 

тут… двадцать рублей, кажется; Ни слова более, иначе…), 

инфинитивные предложения для выражения различных модаль-

ных значений (Бежать! Скорее бежать, непременно, непре-

менно бежать!; Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня 

вам!; Не бывать этому браку, пока я жив!).  

Реализации смысловой компрессии служит насыщенная ху-
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дожественная символика манги, не всегда улавливаемая отече-

ственным читателем. Скорее всего, на головной убор героя не 

будет обращено особого внимания, а он должен вызывать ассо-

циацию не только с колпаком гнома, но и с фригийской шапоч-

кой. Тем самым указывается на протестное, бунтарское на-

строение героя.  

Манга строится на традиционных японских визуальных сим-

волах (изображение носа, глаз, пространства, брызги вокруг го-

ловы и т.д.), вместе с тем истоки символики манги Осаму Тэд-

зуки следует искать в художественном мире Достоевского. На-

пример, символический образ лестницы, которой отведено 10 

страниц, – это путь героя как хождение между раем и адом. По-

скольку художественный символ всегда является обобщением, 

которое не поддается однозначной интерпретации, то много-

страничное изображение лестницы в контексте манги можно 

также истолковать как трудность восхождения героя к статусу 

гения, пренебрегающего общепризнанными этическими норма-

ми. Варьирование изображения означает и ретардацию времени 

в сознании Раскольникова: оно течет медленнее, чем обычно, и 

передает его внутреннее напряжение. 

В отличие от черно-белого текста манги, ее обложка всегда 

цветная и семиотически нагруженная. Черный фон, красная 

одежда героя и пламя огня за его спиной символизируют злове-

щую ауру вокруг Раскольникова – кровь, опасность и смерть.  

Хотя в жанре манги типичны простые фразы, Осама Тэдзука 

бережно относится к языку Достоевского, сохраняя в русском 

переводе манги стиль русского автора «Преступления и наказа-

ния», что значимо для молодого читателя. Реплики персонажей 

отражают характерные особенности речи русского общества 

XIX века.  

Социокультурной приметой являются обращения сударь, су-

дарыня в речи Лужина, милостивый государь в речи Мармела-

дова, батюшка в речи барышень, господин Заметов в офици-

альной коммуникации Раскольникова. Формы обращений вы-

ступают маркерами социального положения адресата: по имени-

отчеству обращаются к людям высших сословий (Порфирий 

Петрович, Петр Петрович, Родион Романыч, Алена Ивановна) 
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и по имени, часто уменьшительному, к простолюдинам (Наста-

сья, Миколай, Митька). Яркий образец речевой манеры XIX ве-

ка – письмо матери Раскольникова Пульхерии Александровны к 

сыну: Милый мой Родя! При первой появившейся возможности 

высылаю тебе тридцать пять рублей. Надеюсь, это несколько 

поправит твое положение… Здесь, в нашем тихом уголке, я не-

отступно думаю о тебе. В истории русской литературы эпи-

столярный жанр занимает большое место, и перед нами камер-

ное, традиционное женское письмо – образец культурного на-

следия XIX века.  

Компоненты креолизованного текста образуют одно струк-

турное, смысловое и функциональное целое с комплексным 

прагматическим воздействием на адресата. Текст манги не сво-

дится к описанию ситуаций и действий, а сам начинает функ-

ционировать как действие, т.е. становится текстом-

перформативом (Ю. Хабермас): «…в понятийном аспекте пер-

формативность соотносится  <…> с процессом интерпретации 

— "построением" своего представления в акте чтения» [Четыр-

кина 2006: 3]. Текст-перформатив смещает восприятие со ста-

тичного на динамичное, предполагает отношение читателя к 

написанному не как к предмету потребления, а как к игре, дея-

тельности, которую должен производить сам читатель. Автор 

манги стремится «затянуть» читателя в создаваемый мир, сде-

лать его сотворцом, содеятелем. Это требует изменения формы 

выражения: текст становится не рассказом, а показом; не просто 

«сообщением о...», но и демонстрацией действия. Центральную 

функцию выполняет симбиотическое образование «рисунок + 

баллон с речью героя или комментарий автора». При этом «ло-

комотивом перформатизации» является рисунок – динамичный, 

сосредоточенный на поступке, действии героя, который вносит 

перформативность в формально неперформативный (в концеп-

ции Дж. Остина) речевой акт.  

На наш взгляд, показательный пример перформативности 

текста манги – начальные кадры, где Раскольников размышляет 

о несправедливости жизни и мысленно готовит злодеяние. На 

предыдущих трех страницах двенадцать раз дано тождественное 

изображение героя. Мультиплицирование изображения должно 
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помочь внутренней конвергенции читателя с героем. Цепочка 

размышлений приводит Раскольникова и подключившегося к 

его сознанию читателя к выводу, который иконически передает-

ся топором в руке. Топор – символ бунта, стихийного протеста. 

Он предвещает последующие действия героя.  

Кадры манги с обилием популярного в молодежной среде 

«экшен» играют важную роль, поскольку делают фабулу дина-

мичной, преодолевают описательность.  

Вследствие перформативности текста как способа вовлече-

ния адресата в деятельность, ядро манги включает не героя или 

автора-повествователя, а читателя, и манга на основе классиче-

ского романа становится пространством самоидентификации 

читателя, который может поставить себя на то или иное место и 

тем самым выстроить своё отношение к тому, о чем сказано в 

тексте.  

Что актуализирует в Достоевском манга Осамы Тэдзуки? 

Или, точнее, какова интерпретационная модель манги «Престу-

пление и наказание»? Интерпретационная модель «Преступле-

ния и наказания» задается, прежде всего, не желанием приспо-

собить сложный текст для читателя, а жанровыми особенностя-

ми и техникой создания манги. Попытка открыть содержание 

манги с помощью привычных «ключей», сложившихся на осно-

ве чтения реалистической литературы, приведут читателя к вы-

воду о том, что перед ним «плохое произведение», или «вуль-

гарное», а то и просто «примитивное». Возникает необходи-

мость адекватного прочтения и понимания функциональных 

особенностей манги. 

В манге другие дискурсивная и символическая практики, по 

сравнению с привычными нам практиками реализма, модерниз-

ма или постмодернизма. Насилие в разного рода мангах и свя-

занная с ним сюжетика легитимизирована. Можно сказать, что в 

манге имеет место процесс изживания, по Фрейду. Деструктив-

ное стихийное бунтарское начало, которое характерно для соз-

нания мужчин определенного возраста, сублимируется. То есть 

помимо обязательной для художественного текста эстетической 

функции у манги есть сильная прагматическая направленность. 

«Преступление и наказание» Осаму Тэдзуки является клас-
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сической мангой не только в силу того, что строится на мате-

риале шедевра русской литературы, но и потому, что в ней со-

блюдены практически все художественно-изобразительные ка-

ноны этого жанра. Наиболее продуктивное восприятие манги 

«Преступление и наказание» будет в случае, если читатель не 

ограничится только ею, а обратится к тексту Достоевского. В 

этом случае в процессе осмысления романа его детективная ин-

трига и фабульная основа будут отодвинуты на второй план, а 

на первый выйдет философская проблематика произведения. 

Если же сначала будет прочитан роман, а потом манга, то впол-

не вероятно, что внимание читателя будет сосредоточено на ис-

кусстве транспонирования сложной этической проблематики 

Достоевского на язык другого жанра, на мастерстве создания 

креолизованного текста. 
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ТРОПЕИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДА  

В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА
2
 

 
Аннотация. В статье анализируется система семантических и тро-

пеических трансформаций лексем град и город на материале стихо-

творных произведений реформаторов русского языка и литературы 

XVIII века – А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносо-

ва, А. П. Сумарокова, а также – в сопоставительном плане – на фоне 

более широкой временной перспективы, предшествующих и после-

дующих этапов в развитии русской поэзии. Лексема град демонстри-

рует максимум активности в классицистической и романтической по-

эзии, в дальнейшем, с 1830-х годов, значительно уступая в частотности 

полногласному варианту. Поэты вовлекают слова град и город в про-

цесс тропо- и фигурообразования, стремясь к расширению привычной 

синтагматики, особенно в сфере эпитетов. Лирика долгое время сохра-

няет сакральные смыслы и библейские аллюзии (священного града, 

храма, сада, вертограда небесного) при разработке урбанистической и 

батальной тем.  

Ключевые слова: урбанистические мотивы, тема города, города, 

русская поэзия, русские поэты, поэтическое творчество, поэтические 

жанры, литературные темы, эволюция поэтической речи, поэтическая 

картина мира, поэтическая синтагматика, тропика города, поэтическая 

речь. 
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Petrozavodsk, Russia 

 

TROPEIC TRANSFORMATIONS OF THE GOROD IN THE  

RUSSIAN POETRY OF THE XVIII CENTURY 

 

Abstract. The article analyzes the system of poetic meanings (in rela-

tion to the general language semantics in its development) of the lexemes 

                                                 
2Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-

28-00991, https://rscf.ru/project/22-28-00991/ 
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«gorod» and «grad» on the basis of poetic works of the reformers of the 

Russian language and literature of the 18th century - A. D. Kantemir, V. K. 

Trediakovsky, M. V. Lomonosov, A. P. Sumarokov, and also - in compara-

tive terms - against the backdrop of a broader time perspective, previous 

and subsequent stages in the development of Russian poetry. The lexeme 

grad demonstrates maximum activity in classic and romantic poetry, later, 

from the 1830s, significantly inferior in frequency to the full-voiced variant. 

Poets involve the words «gorod» and «grad» in the process of trope and 

figure formation, striving to expand the usual syntagmatics, especially in the 

field of epithets. The lyrics for a long time retain sacred meanings and bibli-

cal allusions (of the holy city, temple, garden, heavenly garden) while de-

veloping urban and battle themes. 

Keywords: urban motifs, the theme of the city in Russian poetry, the 

evolution of poetic speech, the poetic picture of the world, poetic 

syntagmatics, the tropic of the city. 

 

Различные аспекты рассмотрения урбанистической темы уже 

неоднократно становились предметом специального разбора (из 

недавних работ см., напр.:  [Довгий, 2019], [Джанумов, 2020], 

[Липчанская 2012], [Небольсин 2013], [Редкина, Черняк 2018]), 

между тем особым эвристическим потенциалом обладают на-

блюдения за поэтическим словоупотреблением в аспекте семан-

тики и сочетаемости, изобразительно-выразительными возмож-

ностями и образными переосмыслениями ключевых слов урба-

нистической темы – лексем город и град. Интерпретация мотива 

города в качестве фрагмента этнической и индивидуально-

поэтической картины мира представляется важной и актуальной 

также с точки зрения лингвокреативных исследований. 

В произведениях лирического и эпического родов (написан-

ная стихами драматургия не привлекалась) представителей 

плеяды выдающихся поэтов России XVIII в. (А.Д. Кантемира, 

В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева, И.А. Крыло-

ва) с опорой на данные НКРЯ зафиксированы следующие абсо-

лютные количества вхождений лексем град и город – 228 и 75 

соответственно. На основании приведенных количественных 

данных и анализа их динамики можно прийти к заключению о 

динамике в использовании ключевых слов: заметный всплеск 
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интереса к использованию неполногласного варианта наблюда-

ется после 1750-80-х годов еще раз в период рубежа XVIII и 

XIX веков. 

Поэзия XVIII века демонстрирует преимущественное исполь-

зование лексем град и город не в исторически первом, а во вто-

ричном значении ‘крупный населенный пункт’ [Словарь русско-

го языка XI-XVII вв., 1977: 91], ‘поселение со значительным 

числом жителей, занятых преимущественно торговлей и про-

мышленной деятельностью; противоп. село, деревня’ [Словарь 

русского языка XVIII века 1989], которое в направлении к ломо-

носовскому периоду становилось все более употребительным (в 

сравнении с исходным смыслом ‘ограда, крепостная стена, ли-

ния укреплений’): 

Увидев времена златыя 

Среди градов своих и сел, 

Гласит спасенная Россия… [М. В. Ломоносов. Ода на прибытие 

из Голстинии и на день рождения его императорского высочест-

ва государя великого князя Петра Феодоровича 1742 года фев-

раля 10 дня: «Дивится ныне вся вселенна...» (1742)].
3 

Значение ‘укрепленное поселение, крепость’ [Словарь рус-

ского языка XI-XVII вв.1977: 90], развившееся на его основе, 

позднее применяется при описании событий российской исто-

рии:   
Пою премудрого российского Героя, 

Что грады новые, полки и флоты строя, 

От самых нежных лет со злобой вел войну…  [М. В. Ломоносов. 

Петр Великий: «Начало моего великого труда...» (1760-1761)]. 

При том что лексемы город и град можно считать этимоло-

гическими и стилистическими (по крайней мере, с пушкинского 

времени) вариантами одного слова, семантическими дублетами, 

существенно разнятся их валентностные потенциалы. Так, пред-

принятое в рамках подготовки данной статьи корпусное иссле-

дование творчества четырех важнейших представителей рус-

                                                 
3 Здесь и далее цитаты стихотворных текстов даны по Национальному корпусу 

русского языка URL: https://ruscorpora.ru/new/ с указанием автора, названия 

произведения и года создания в квадратных скобках. 

https://ruscorpora.ru/new/
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ской поэзии XVIII века – поэтов-реформаторов А. Д. Кантемира, 

В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова – в 

аспекте употребления лексем град и город показывает, что син-

тагматические и ассоциативно-семантические связи ключевых 

слов расширяются в направлении к концу столетия. 

Вокруг поэтизма град на протяжении всего трех – четырех 

десятилетий XVIII в. (между 1730 и 1770 г.) формируется целое 

поле экспрессивно и идейно значимых, как правило, мелиора-

тивно окрашенных эпитетов (новый, царствующий, простран-

ный, великий, великолепный, крылатый, неприступный, обшир-

ный, пышный, отеческий и др.), за небольшим исключением 

(печальный, слезный, бедный), в том числе и в составе перифраз 

первопрестольный град, столичный град, град Петров и пр. 

Сочинительные параллельные конструкции с использовани-

ем церковнославянизма, как и перифразы, иногда оживляют и 

обыгрывают формулы из библейского и церковного дискурса 

(град и мир, град и храм, столп веры и столпы города и храма
4
), 

например: 

Воздвигнуть хочет столп и град? 

[М. В. Ломоносов. Первые трофеи его величества Иоанна III, 

императора и самодержца всероссийского, чрез преславную над 

шведами победу августа 23 дня 1741 года в Финляндии постав-

ленные и в высокий день тезоименитства его императорского 

величества августа 29 дня 1741 года в торжественной оде изо-

браженные от всеподданнейшего раба Михайла Ломоносова: 

«Российских войск хвала растет...» (1741)]. 

Петр шествовал во град, Елисавета в мир. 

[М. В. Ломоносов. Надпись на день рождения ее величества, где 

оное восходящей заре уподобляется, во время торжественного 

въезду Петра Великого от Полтавы: «О вы, которы всё по рас-

сужденью злому...» (1753)]. 
И ныне посреде покоя 

Прекрасны храмы, грады строя, 

Россию тщится украшать. 

                                                 
4 О связи идей единого города и храма веры см., напр.: [Шукуров 2017], 

[Смирнов, 2019], [Патроева, 2021]. 
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[М. В. Ломоносов. Ода на торжественный день восшествия на 

всероссийский престол ее величества великий государыни им-

ператрицы Елисаветы Петровны ноября 25 дня 1752 года: «Рос-

сийско солнце на восходе...» (1752)] 
Поэтами настойчиво проводится идея возведенного Петром 

Первым города как подражания священному Граду Иерусалиму: 

«Исторически город как культурная форма зарождался в качест-

ве особого сакрального места обитания, огораживающего людей 

от чужого мира, от мира хаоса. Город выступал космосом-

формой, упорядочивающей жизнь, защищающей человека. Го-

род актом своего рождения воспроизводил – по образу и подо-

бию – рождение (творение) мира, повторяя первородный Град 

как начало мира» [Смирнов 2019:16].  

Сакральная символика, восходящая к Библии и античным ав-

торам, свойственна лексеме град и при употреблении в значении 

«сад, вертоград» (вспомним вирши Симеона Полоцкого и его 

школы, а также других авторов эпохи барокко), явно не пред-

ставлена в поэзии Кантемира, Ломоносова, Тредиаковского и 

Сумарокова, однако присутствует имплицитно, в подтексте, в 

связи с воплощением в образе града / города идеи сотворения 

нового мира. По поводу сакральной символики сада Л. И. Сазо-

нова отмечает: «Мотив сада принадлежит топике культуры. Он 

также универсален, как свет и тьма. Бог – … мудрый садовник. 

Из райского сада Эдема ведет начало история человечества» 

[Сазонова 2006: 524], – так и Петр Первый и его наследники в 

поэзии ломоносовского периода уподобляются строителю мира 

и райского вертограда:  

Паки Слава: «Российский император славный, 

Всяку граду в мудрости и в храбрости явный. 

[В. К. Тредиаковский. Элегия о смерти Петра Великого: «Что за 

печаль повсюду слышится ужасно?..» (1725)] 
Стенал по нем сей град священный… 

[А. П. Сумароков. Ода е. и. в. всемилостивейшей государыне 

императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской 

в 25 день ноября 1743 : «Оставим брани и победы...» (1743)]   
И твой, монархиня, всерадостный приход 

Сугубой радостью сей город оживляет… 
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[М. В. Ломоносов. Надпись на иллюминацию, представленную в 

Москве на новой 1753 год, где изображен был орел, прилетаю-

щий от Санктпетербурга к Москве и на восток и на запад взи-

рающий: «В любезной тишине наставший новый год...» (1752)] 

Библейские аллюзии поддерживаются и использованием пе-

рифраз типа священный град, небесный град, Ангельский град, 

Божий град
5
: 

Коснувся небу, должен пасть,  

Касаясь Ангельскому граду 

[А. П. Сумароков. Из 138 псалма. Господи искусил мя еси: 

«Меня ты, Боже, испытал…»] 

Не случайна этимологическая связь града и вертограда через 

сему «огороженное место», окультуренное человеком, замкну-

тое, вне которого зло и пороки, внутри – законы, заповеди, доб-

родетель (возможно, что этот сакральный подтекст и мешал по-

этам XVIII столетия подавать образ града / города с отрицатель-

ной коннотацией). 

Метонимические трансформации по ассоциации по линии 

город – человек, связанной со смежностью представлений о про-

странстве и населяющих его людях, более часты в лирике ломо-

носовской эпохи для поэтизма град: 
За Вислой и за Вартой грады 

Падения или отрады 

От воли росской власти ждут… 

[М. В. Ломоносов. Ода ее императорскому величеству всепре-

светлейшей державнейшей великой государыне императрице 

Елисавете Петровне, самодержице всероссийской, на торжест-

венный праздник тезоименитства ее величества сентября 5 дня 

1759 года и на преславные ее победы, одержанные над королем 

прусским нынешнего 1759 года, которою приносится всени-

жайшее и всеусерднейшее поздравление от всеподданнейшего 

раба Михаила Ломоносова: «Щедрот источник, ангел мира...» 

(1759)] 

                                                 
5 Ср. с град горний у Д. Хвостова, град горний, неведомый (Клюев); град над-

звездный (Сологуб); Град возвышенный (Ходасевич), До небесного града 

(Блок) – см. примеры в [Иванова 2004: 336].  
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… Град тому чудился… 

[М. В. Ломоносов. Ода на прибытие ее величества великия го-

сударыни императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в 

Санктпетербург 1742 года по коронации: «Какой приятной зе-

фир веет...» (1742)] 

И грады, где был прежде лес, 

Возвысят глас свой до небес… 

[М. В. Ломоносов. Ода на прибытие ее величества великия го-

сударыни императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в 

Санктпетербург 1742 года по коронации: «Какой приятной зе-

фир веет...» (1742)] 

Несчастлив этот град, 

Где всякий день почти и клоб и маскерад. 

[А. П. Сумароков. Недостаток Времени: «Жив праздности в 

уделе...» (1750-1777)] 
Весь город я спрошу, спрошу и весь я двор… 

[А. П. Сумароков. Эпиграмма: «Весь город я спрошу, спрошу и 

весь я двор...» (1759)] 

В некоторых контекстах на первый план выходит персони-

фикация как шаг, предшествующий формированию антропо-

морфной метафоры
6
: 

…новый град Петров поселился…  
[А. Д. Кантемир. Петрида, или Описание стихотворное смер-

ти Петра Великого, императора всероссийского: «Я той, иже 

некогда забавными слоги...» (1730)]   
Возносят грады там в веселии главы… 

[М. В. Ломоносов. Поздравительное письмо Григорью Григорь-

евичу Орлову от Михайла Ломоносова с Рудицких заводов июля 

19 дня 1764 года: «Любитель чистых муз, защитник их тру-

дов...» (1764)] 
Применяются оба ключевых слова и для создания гипербо-

лы
7
: 

                                                 
6 Участие лексем горoд и град в создании метафор – дело будущего этапа в 

развитии русской поэзии: Чудный град порой сольется Из летучих облаков… 

(Баратынский); Ткал город облачный (Фофанов). 
7 Ср. с позднейшей гиперболой В. Я. Брюсова, отсылающую также и к ветхо-

заветным преданиям: Единый Город скроет шар земной. 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

417 
 

Сегодня один из тех дней свят Николаю, 

Для чего весь город пьян от края до краю. 

[А. Д. Кантемир. Сатира V. На человеческие злонравия вообще. 

Сатир и Периерг : «Сильна Пана воля будь, хоть мне смерть 

случится...» (1731-1743)]   
Светило дня впредь равного не зрит, 

Из всех градов, везде Петрову граду. 

[В. К. Тредиаковский. Ода IV. Похвала Ижерской земле и царст-

вующему граду Санктпетербургу : «Приятный брег! Любезная 

страна!..» (1752)] 
Дальнейшее развитие экспрессивно-функционального потен-

циала лексем град и город требует специального исследования 

на материале лирики XIX – начала XXI, однако выявленные в 

ходе работы над данной статьей примеры из поэзии конца XVIII 

– первой половины XIX в. показывают, что последователи рус-

ских стихотворцев-реформаторов продолжали и углубляли на-

метившиеся уже в эпоху барокко и раннего классицизма тен-

денции, связанные с расширением ассоциативного ореола клю-

чевых лексем город и град: так, у Державина находим сочетания 

сей град, городов брега, стены града, шум града, Божий град, 

любимый град, Приамов град, соименитый град, тверды грады, 

Петрову граду, Константинов град; у Карамзина: градов сла-

вянских, великолепный град, шума городов; у Дмитриева: в виду 

попранных им градов, в стенах роскошна града, великолепный 

град, поверженных градов, крепки грады, царствующий град, 

городов цветущих; у Крылова: страшны крепости и грады, на-

шим градом, край города, города большие. 
Топосы града и города, формирование связанных с ними 

эпитетов, перифраз, коллокаций и клише, эволюция урбанисти-

ческих идей и мотивов в русской поэзии на всем пути ее разви-

тия от XVII столетия к веку XXI может стать темой подробного 

и комплексного исследования. Предложенная вниманию ува-

жаемых читателей статья лишь начальная попытка рассмотре-

ния этой многоплановой темы в диахроническом аспекте. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О РЕЧИ В РОМАНЕ «ЭШЕЛОН НА 

САМАРКАНД» Г. ЯХИНОЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются явления, связанные с мно-

гоголосицей художественного текста, на примере романа Г. Яхиной 

«Эшелон на Самарканд». Анализируется языковая полифония, служа-

щая базой для художественного метода автора, позволяющая отразить 

актуальную лингвистическую ситуацию эпохи начала 1920-х гг. в 

СССР и особенности вербального взаимодействия людей друг с дру-

гом. Выделяются высказывания, описывающие феномены языка, речи 

и коммуникации, показывающие осознанное или бессознательное от-

ношение персонажей к тому, как они говорят, в частности, даются 

примеры просторечия, бранной лексики, региолектов, идиолектов, 

жаргонизмов и арго. Систематизируются случаи переключения кода 

как внутри одного идиома, так и между разными идиомами, а также 

транслингвальные практики, выражающиеся в использовании разных 

по происхождению лексем и выражений в одном высказывании. Дела-

ется вывод о глубоко продуманной автором картине общения внутри 

разнородного населения. 

Ключевые слова: транслингвизм, языковые контакты, рефлексия 

над языком, иная речь, инаковость в языке, многоязычие, полифония, 

разговорная речь, речевая деятельность, художественные тексты, рус-

ская литература, литературное творчество, литературные жанры, лите-

ратурные сюжеты, романы. 
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REFLECTIONS ON THE SPEECH IN THE NOVEL “TRAIN TO 

SAMARKAND” BY G. YAKHINA 

 

Abstract. The article deals with the phenomenon of multiple voices in a 

literary text taking G. Yakhina’s novel “Echelon to Samarkand” as an 

example. It examines the linguistic polyphony that serves as the author’s 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

421 
 

artistic method, allowing her to reflect on the linguistic situation in the 

USSR in the early 1920s and to discern features of mutual verbal interaction 

of people from different linguistic backgrounds. The study emphasizes 

statements about the phenomena of language, speech, and communication, 

as well as shows the characters’ conscious or unconscious attitudes through 

the way they speak, unfolding examples of vernacular, swear words, 

regiolects, idiolects, jargon, and slang. Cases of code switching, both within 

and between languages, are systematized, as are translingual practices 

manifested by the use of lexemes and expressions of different origin in one 

utterance. The conclusion concerns the way how the author carefully 

describes communication within the heterogeneous population. 

Keywords: translingualism, language contact, reflection on language, 

alien speech, otherness in language, multilingualism, polyphony 

 

В сознании автора художественного текста переплетаются 

голоса различных персонажей. Эти идеи были многократно вы-

сказаны М. М. Бахтиным и его последователями. Опыт описа-

ния речевой многоголосицы зависит от коммуникативного опы-

та писателя, его собственной лингвистической компетентности 

и способности использовать многообразные источники. В слу-

чае создания исторически документированного романа следует 

доверять полученному его создателем образованию, заставляю-

щему опираться на проверенные источники. 

Гузель Яхина, автор трех весьма популярных романов, обыч-

но пишет о языковых и культурных группах внутри России. Это 

очень важное свидетельство: в языковом плане страна не одно-

родна, об этом говорят редко, нечасто показывают исторические 

события глазами представителей разных слоев населения. По-

следнее произведение Яхиной – роман «Эшелон на Самарканд» 

[Яхина 2021]– критиковали с точки зрения достоверности и ис-

пользования источников [Бобров 2021], рассматривали в русле 

традиций русской классической литературы [Гайнетдинова 

2021], с точки зрения поэтики [Стадник, Юрьева 2021] и стили-

стики [Копытова, Сироткина 2021]. Вообще же произведения 

Яхиной много исследуются в литературоведении. 

Нас интересует другой аспект творчества этой писательницы, 

а именно то, как она умеет передать инаковость голоса персо-

нажа, как использует лингвистический материал для решения 
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своих художественных задач. Такой метод нередко называют 

исследованием транслингвальности, транслитературности, 

транскультурности, переключения кода и контактной литерату-

ры [Кремер 2014, Лупачева 2020, Hansenetal. 2013]. Имеется в 

виду, что мышление, обусловленное использованием того или 

иного языка, влияет на то, как человек говорит на других идио-

мах, как он видит мир, что способен сказать о нем. Ученые мо-

гут рассматривать различные направления, в которых проявля-

ется столкновение языков и культур, в частности, когда речь 

идет о постсоветском пространстве, о зарубежном мигрантском 

тексте, о творчестве писателей, для которых используемый язык 

не был первым по времени усвоения [Бахтикиреева 2015, Вали-

кова 2018, Кравцов с соавт. 2020, Лебедева, Лупачева 2019]. Та-

ких людей становится все больше, и отражение этой позиции в 

художественной литературе оказывается прямым следствием 

расширения горизонтов каждой отдельной личности. Мир более 

разнообразен, чем кажется, и всегда был таким. Наиболее широ-

ко эти явления исследованы для англоязычных текстов, но по-

являются и иные работы [Pahtaetal 2018, You 2016]. Степень 

осознания человеком своих речевых практик может варьиро-

вать. Личность автора имеет при таком подходе достаточно 

большое значение, прежде всего потому, что тот, кто вырос в 

многонациональной и многокультурной обстановке, видит воз-

можность сосуществования и взаимного обогащения языков и 

культур там, где другие этого не замечают. И Гузель Яхина – 

именно такая писательница. 

Современный художественный текст создается авторами го-

раздо более подготовленными, рефлексирующими по поводу 

применяемых методов и приемов, помещаемых в глобальную 

структуру памяти о прошлом. В «Комментариях автора», завер-

шающих книгу, Яхина перечисляет подлинные источники реп-

лик персонажей и их речевых характеристик. В частности, осо-

бого внимания удостоился перечень детских имен, для создания 

которого потребовалось обратиться, помимо просторечия, 

фольклора и блатной фени, к архивам 1920-х гг., к татарскому, 

узбекскому, киргизскому и иным тюркским языкам. Это важный 

слой в самосознании автора. В тексте отмечается, что в прозви-
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щах детей, которые также легко придумываются, отражается 

Поволжье – и мелкие деревни, и уездные города; история жизни, 

болезней, семьи, языка, привычек и других особенностей лично-

сти. Клички подробно классифицируются в нескольких местах в 

книге. Заключительные пояснения даны по главам, но на самом 

деле интересных выражений больше, чем там приводится. Заме-

тим, что все главы книги названы словами, имеющими отноше-

ние к счету, а главной идеей начальника эшелона Деева является 

желание довезти как можно больше голодающих и беспризор-

ных детей до самаркандского детского дома – в идеале пять со-

тен. Некоторые пояснения даются постранично (как к словам 

избоина, бус), а некоторые даются без пояснений (как пришаб-

рить вестовой клапан, флеминговская жидкость). Иногда со-

провождающее толкование приводится в тексте, например, что 

мамó или «священный огонь» – это сибирская язва. 

Подслушивая разговоры эвакуированных, мы убеждаемся, 

что они много что видели и знают, что тут используется изоби-

лие поговорок, отсылок к церковному языку, знание зарубеж-

ных кинофильмов и советских реалий – как сказано в тексте, это 

босяцкий жаргон и революционная лексика, а в другом месте: 

язык «улиц и свалок, разбойничьих шалманов и церковных об-

щин». Иногда носителями определенного подвида речи посто-

янно является один человек, иногда – группа людей, а времена-

ми у одного и того же персонажа чередуются разные стили вы-

сказываний. Нет прямой зависимости между идиолектом и ма-

нерой поведения, но сквозит авторская убежденность в том, что 

владеть многими языками и функциональными стилями речи – 

хорошо. 

Постоянно подчеркивается, что состав людей многонациона-

лен (в разных местах книги упоминаются башкиры (и башкурт), 

чуваши, черемисы, мордва, вотяки / удмурты, марийцы, сибиря-

ки, малороссы, грузины, калмыки, алтайцы, греки, представите-

ли российского севера. Некоторые не говорят по-русски, а неко-

торые обучаются речи здесь, в поезде, во время путешествия. 

Они происходят из разных слоев населения, прошли через свое-

образные жизненные испытания. Свой поезд называют гирлян-

дой за разномастность вагонов, а также Ноевым ковчегом за раз-
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нообразие обитателей. Ника немец происходит из германских 

колоний под Саратовом, не может рассказать о себе, не владея 

русским, но Яхина поясняет, что «слова Saratow и Wolga на всех 

языках звучали одинаково», что, конечно, преувеличение, т. к. 

немецкое произношение этих слов иное, чем русское. Среди со-

циальных сестер – татарская княжна, ихтиолог, учившаяся в 

Цюрихе, владеющая татарским, русским, арабским, француз-

ским, немецким, древнегреческим. Сестер распределяют по ва-

гонам так, чтобы кто-то из пары мог говорить и на другом язы-

ке, чем русский. Комиссар поезда Белая владела жаргоном до 

описываемой поездки, но постепенно ему обучился и Деев. Он 

начинает использовать слова сторговать, намылиться, нака-

пать бибики с салом, прижать уши к макушке, загибать салаз-

ки, шпарить, нарезать винта и т. п., причем он сам не понима-

ет, откуда «все эти слова на язык свалились». 

Изредка встречаются чужеземные надписи, например, вместо 

одеяла один ребенок использует мешок со словами 

“CoffeedeCostaRica”, и наблюдать их на советской детворе Дее-

ву неловко. В лазарет приносят человеческий череп с иноземной 

этикеткой “Boeninger-Apotheke. Hamburg”. Таким образом поезд 

становится не только ездой в будущее, надеждой на хороший 

конец, но и складом прошлого, где встречалось всякое. Это и 

походная церковь, и экспроприированные вещи, и подарки от 

казаков, и случайно собранные люди с иным прошлым, отли-

чающиеся друг от друга. 

Использование особой речи свойственно не только эшелону, 

но и, скажем, агитбригаде, которая исполняет в каждом вагоне 

песенку из придуманных слов: «Крам-бам-були! Юшки-

вьюшки! Веревьяны, веревью!.. Синтерьетор! Извинотор! Бай-

баюта и та-та!» [там же: 274]. На вольном ветру дети горланят 

частушки и скабрезные песни. Писательница вообще не пренеб-

регает использованием звукоподражаний, которые рассыпаны 

по всему повествованию. 

Провести вместе с героями почти два месяца – значит погру-

зиться в атмосферу, где человеческая жизнь, с одной стороны, 

почти ничего не стоит, с другой – становится движущим меха-

низмом травелога, где главное – достичь цели и спасти 500 де-
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тей. Спасенные – это капля в море бездомности, голода, отсут-

ствия нормальных жизненных условий. Автор часто защищается 

от напастей рядами всевозможных номинаций: именами людей, 

перечислением дел и событий, названиями трав, лекарств, пе-

речнями съедобных и несъедобных, добытых, потерянных или 

экспроприированных вещей, населенных пунктов, высказыва-

ний. 

В книге используются ряды обозначений, например, при пе-

речислении наркотиков (марафет, кокс, антрацит, кикер, мура, 

нюхара, мел, сода), при указании на правила поведения дома (не 

воруют, не срут под лавку, не бьют окна, не мажут углем по-

толок и т. п.), при наименовании унижений (пить грязь или мо-

чу, лизать чужие ноги, ноченька, верти-вол). Применяются со-

кращения – признак речи того времени: деткомиссия, детот-

дел, голдети, дезокамера, дезобак, исправдом, домзак (дом за-

ключения), эвакопоезд. Сегодня многие термины того времени 

непонятны, как реформаторий, трудовой дом, арестный дом, 

вагон-приемник. Указывается, что детский дом и школа им. К. 

Маркса назывались Домом Кырлы-Мырлы. Подчеркивается, что 

у детей множество синонимов, например, чтобы сказать, что 

кто-то врет или обманывает: тискать, клеить, торговать, ле-

чить,чесать, клепать, бусить, лохматить бабушку, трындеть, 

баянить, подпускать турусы, пускать жука, гонять базло, ли-

монить, лестить, отливать, бакулить, полы-гать, алдашить, 

ондалашить, гнуть байду, выкрутить, вымазать, и это не пол-

ный список. То же касается обозначения неудачи. Дети нарочно 

изобретают разные названия для места, где раздают кипяток, 

для своих рубах, кухни, кружек, вагонов. Яхина обращает вни-

мание на то, что в поисках наиболее приемлемого и точного 

термина дети долго обсуждают варианты, спорят, не соглашаясь 

на обычное или недостаточно подходящее слово. 

Пестрому и причудливому языку эшелона посвящена специ-

альная подглавка. «А уж выплетать ребята умели! Привычные к 

вольной жизни, дети и с языком обходились вполне вольно – 

нещадно коверкали грамматику, оборачивали предложения в 

диковинные конструкции. Угроза, к примеру, могла звучать так: 
уж я-то его научу уму насчет картошки дров поджарить! А 
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могла так: бутыскну валявку заменьше количества на ляд с ма-

ганей!» [Яхина 2021: 252]. Иногда слова упрощаются и обреза-

ются. Запретной темой для словотворчества оказывается еда, в 

разговорах о которой маленькие пассажиры эшелона проявляют 

себя знатоками, не только зная буквально все о простой и слож-

ной кухнях, но и о способах подачи и комбинирования блюд. 

Яхина отмечает, что отношение детей к языку было собственни-

ческим, как к богатству, родине и памяти, поскольку ничем 

больше они не владели. Они старались подцепить и сохранить 

новое и не делились речью с взрослыми. «Язык нельзя было по-

терять в скитаниях. Его не могли отобрать горлохваты постарше 

или свистнуть ночные воры. Язык не снашивался, как башмаки, 

и не вшивел, как исподнее, а с каждым днем становился только 

богаче и ярче. Поддавался и подчинялся хозяину. А главное – не 

предавал, всегда оставаясь рядом» [Яхина 2021: 254]. Задумав 

брачные церемонии (чтобы подкрепить дружбу в паре), дети 

также совершают обряды, а потом мальчики называют своих 

девочек моя, а девочки их – муж. 

Один из лейтмотивов повествования – взаимопонимание лю-

дей. Когда Фатима поет колыбельную на татарском, ее понима-

ют все. Дети, говорящие на разных языках, не смущаются этим 

и заимствуют способы выражения друг у друга. Ради подкреп-

ления отношений они вырабатывали обряды и ритуалы, связан-

ные с жестами и сопровождающими их словами, построенные 

на приманивании удачи (фарта, везухи, прухи) и отпугивании 

неудачи, а также в целях утверждения единства собственного 

коллектива, совершения сделок, приветствий и прощаний и т. д. 

Любое сообщество, особенно детское, составляет свои тради-

ции, в том числе и вербальные, которые скрепляют коллектив и 

устанавливают правила поведения внутри него. 

Среди путешественников существует вера в магию слов. Рас-

суждают о слухах, в частности о железнодорожном составе, на-

полненном продуктами, которые раздают тем, кто «согласится 

выучить на американском языке длинную считалку и произне-

сти три раза подряд не сбившись, стоя на одной ноге и ни разу 

при этом не сморгнув. А считалка та не просто тарабарщина – 

клятва верности американскому королю». Чужой язык завора-
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живает. Придумывание новых слов и легенд – занятие, которому 

можно предаваться, когда нет других дел, которое заполняет 

пустоту ничегонеделания. 

Дети очень любят рифмы. Рифмованными ответами они 

встречают Деева в казанском детприемнике, причем с самого 

начала ясно, что у них богатый лексикон (Куда же вы? – На ку-

дыкину гору; по кривому забору; посмотреть на обжору; или 

выпить кагору; или слопать рокфору и т. п.). Потом то же по-

вторяется и в пути, и те, кто лучше рифмует, пользуются осо-

бым авторитетом. Получаются то простые частушки, то более 

сложные магические заклинания, как будто бы приручая окру-

жающее через ритмические строчки. Надо сказать, что детям 

читают стихи Лермонтова и приключенческие книги, случайно 

оказавшиеся в поезде. Не понимая многих слов, слушатели на-

слаждаются удивительными сочетаниями звуков, ритмом и 

рифмами. Подобно этому, взрослым людям с русским происхо-

ждением имена чувашских деревень кажутся заковыристыми. 

Революция и гражданская война оставили неизгладимый след 

на жизни бездомных детей. Яхина постоянно подчеркивает, что 

беспризорников невообразимое количество. Сирот стало много 

и после свирепствовавшего в Поволжье голода. Естественно, 

что у детей есть воровские профессии: занимаются марафоном 

(подбирают мелочь на трамвайных остановках), шарапом (от-

крыто воруют на рынках), становятся могильщиками (собирают 

вещи на кладбищах). Среди них есть картежники, а другие про-

игрываются на чистуху, могут лизнуть (выпить), любят отку-

сывать (выпрашивать остатки еды в буфете), форсить, фило-

нить. 

Проезжая через разнообразные в языковом отношении земли, 

эвакуированные встречаются с удивительными названиями, на-

пример, в пустыне видят надписи на полустанках русскими бук-

вами: Чумыш, Карамышлы-Баш, Каракуус, Бай-Хожа, Тюра-

Там, хорхут, Бик-Баули, Джусалы, Чиили – многие из которых 

ассоциируются с ономатопеями, связанными с местными реа-

лиями. Когда Деев оказывается в степи, то вспоминается слово 

байрак (сухой неглубокий овраг), когда в пустыне – то такыр 
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(глиняное поле), а когда он в плену, то из глубин памяти появ-

ляется слово зиндан (подземная тюрьма в Средней Азии). 

В целом можно сказать, что в этом романе сделана попытка 

воспроизвести разговорную речь 1920-х годов, включив в ткань 

романа различные пласты лексики, не всегда понятной совре-

менному читателю. Чтобы читатель мог разобраться в словах, 

найти подтверждение своей догадке о значении прозвища или 

разочароваться в своей гипотезе, в конце книги как раз и приво-

дится словник, неполный по отношению к тексту. Поскольку 

читатель верит, что почти все клички и многие элементы сюже-

та основаны на подлинных документах и событиях, он может 

быть благодарным писательнице за проделанную работу, за ин-

терес к сочным выражениям, за умение выбирать и предостав-

лять аудитории ценные в исторической перспективе материалы. 

Яхина и сама заворожена красотой устаревших фразеологизмов, 

звучащих иначе слов и вербальной изобретательностью описы-

ваемых ею героев. Создавая картину речи чужого времени и 

иной среды, отдельности коллектива людей, плывущего по 

рельсам на юг, автор сопровождает это движение особой сло-

весной массой, адекватной смешению обстоятельств и судеб 

прототипов. 
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ЯЗЫКОВАЯ АНОМАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  

КОНДЕНСАЦИИ СМЫСЛА В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ ОСИПА  

МАНДЕЛЬШТАМА) 

 
Аннотация. В работе обсуждается лингвокреативный потенциал 

языковых аномалий в художественном тексте на материале языка по-

эзии О. Мандельштама. Механизмы языковой аномальности разного 

рода напрямую участвуют в создании такого эстетически значимого 

эффекта в идиостиле О. Мандельштама, который мы именуем «кон-

денсация смысла». В работе рассматриваются три вида языковых ано-

малий: аномалии лексико-семантические, которые связаны с сочетани-

ем несочетающихся слов; словообразовательные, которые связаны с 

процессами неологического словообразования потенциальных слов и 

окказионализмов; грамматические, которые связаны с процессами не-

узуальной реализации грамматической формы (аномалии грамматиче-

ской парадигматики) или неузуальной реализации грамматической 

сочетаемости, заполнении валентностей и под. (аномалии грамматиче-

ской синтагматики). Прагматические функции языковых аномалий в 

языке поэзии О. Мандельштама состоят в установке на разрушение 

автоматизма восприятия, на неконвенциональное употребление узу-

альных единиц и моделей языка, на «нарушение читательского ожида-

ния» (Р.О. Якобсон). Когнитивные функции языковых аномалий за-

ключаются в том, что они служат единственно возможным средством 

концептуализации и художественного осмысления сложной и внут-

ренне противоречивой действительности, негармоничных, болезнен-

ных состояний внутреннего мира. 

Ключевые слова: идиостиль, О. Мандельштам, лингвокреатив-

ность, языковые аномалии, конденсация смысла, поэтический дискурс, 

язык русской поэзии XX в., русские поэты, поэтическое творчество, 

поэтические жанры, поэтический язык.   
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LANGUAGE ANOMALITY AS A FACTOR OF SENSE  

CONDENSATION IN A POETIC TEXT (BY THE MATERIAL OF 

THE LANGUAGE OF OSIP MANDELSHTAM'S POETRY)  

 

Abstract. The paper discusses the linguo-creative potential of language 

anomalies in a literary text based on the language of O. Mandelstam's poet-

ry. The mechanisms of language anomaly of various kinds are directly in-

volved in creating such an aesthetically significant effect in the idiostyle of 

O. Mandelstam, which we call "meaning condensation". The paper consid-

ers three types of language anomalies: lexical-semantic anomalies, which 

are associated with a combination of incompatible words; word-formation, 

which are associated with the processes of neological word-formation of 

potential words and occasional derivatives; grammatical, which are associ-

ated with the processes of non-usual implementation of the grammatical 

form (paradigmatic grammatical anomalies) or non-usual implementation of 

grammatical compatibility, filling in valences, etc. (syntagmatics grammati-

cal anomalies). The pragmatic functions of language anomalies in the lan-

guage of O. Mandelstam's poetry consist in setting the destruction of the 

automaticity of perception, the unconventional use of usual units and mod-

els of language, and the "violation of the reader's expectation" (R.O. 

Yakobson). The cognitive functions of language anomalies lie in the fact 

that they serve as the only possible means of conceptualization and art com-

prehension of a complex and internally contradictory reality, inharmonious, 

painful states of the inner world.  

Keywords: O. Mandelstam's idiostyle, lingual creativity, language 

anomalies, sense condensation, poetic discourse, the language of Russian 

poetry of the 20
th

 century. 

 

В статье представлен очередной этап предпринятого нами 

исследования в области лингвокреативного потенциала языко-

вых аномалий в художественном тексте на новом материале 

языка поэзии Осипа Мандельштама. Методологической основой 

исследования выступают научные идеи общей теории аномаль-

ности [Радбиль 2012], принципы комплексного изучения актив-

ных процессов в русском языке в аспекте их лингвокреативно-

сти [Радбиль 2016; Радбиль и др. 2021], лингвокогнитивной и 

лингвокультурологической интерпретации инновационных тен-
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денций [Радбиль 2016; Социокультурные и прагматические ас-

пекты 2018]. 

Практически общим местом в лингвопоэтических штудиях 

является представление о повышенной смысловой емкости, на-

сыщенности, нагруженности слова в поэзии [Ларин 1974]. Мы 

исходим из предположения, что одним из факторов указанной 

смысловой емкости являются разнообразные механизмы языко-

вой аномальности. В общем виде языковую аномалию можно 

понимать, вслед за Ю.Д. Апресяном, как «нарушение правила 

употребления какой-то языковой или текстовой единицы» [Ап-

ресян 1990: 50]. Однако в ряде случаев различия между языко-

вой аномалией и стилистическим приемом коренятся лишь в 

интенциональности автора, но не в самих моделях отклонения 

от того или иного правила, которые в этих случаях сходны [Ап-

ресян 1995]. Как показано в наших работах [Радбиль 2012; Рад-

биль 2017], языковая аномалия всегда относительна, так как ус-

танавливается только по отношению к какой-либо точке отсче-

та: явление, аномальное в одном плане, представляется совер-

шенно нормальным, уместным в другом. Особенно это справед-

ливо для поэтической речи, применительно к которой даже как-

то и не хочется называть эти явления аномалиями. Часто мы 

предпочитаем в этих случаях говорить о семантических сдвигах, 

смысловых преобразованиях и т.д. 

Языковая аномалия как отклонение от правил или норм вовсе 

не перечеркивает само правило или норму: «Возможность от-

клонений от языковых правил в речевой практике как бы преду-

смотрена самими правилами» [Булыгина, Шмелев 1997: 439]. 

Поэтому языковая аномалия часто может быть мотивирована –– 

семантически осмыслена, прагматически уместна, коммуника-

тивно адекватна и т.д. [Апресян 1995]. Художественная практи-

ка как никакая иная предлагает определенные коммуникативные 

условия, которые как бы способствуют «включению» механизма 

аномализации в речевой практике, потому что данные механиз-

мы обладают существенным потенциалом выразительности и 

лингвокреативности. Все это в полной мере относится и к по-

эзии Осипа Мандельштама, для которой особая смысловая сгу-
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щенность, особая смысловая нагруженность слова считается 

стилеобразующими и текстообразующим фактором.  

Далее мы покажем, как механизмы языковой аномальности 

разного рода напрямую участвуют в создании такого эстетиче-

ски значимого эффекта в идиостиле Осипа Мандельштама, ко-

торый мы именуем «конденсация смысла». Речь идет о реализа-

ции целого комплекса узуальных и неузуальных значений, а 

также семантических ассоциаций, которыми обрастает слово в 

микроконтексте и которые реализуются одномоментно, а не так, 

как в режиме внехудожественного использования языка, когда 

облигаторно выбирается лишь одно значение из возможных.  

Как это работает, можно показать на следующем примере: 

Как будто холода рассадник // Открылся в лапчатой Москве! 

(«Московский дождик», 1922). –– Здесь семантическая емкость 

эпитета лапчатый достигается совмещением самых разных, так 

сказать, разноприродных смыслов, которые не распределяются, 

не дифференцируются в контексте, а, напротив, соприсутствуют 

в нем одномоментно. Итак, почему же Москва –– лапчатая? 

Значение переносное ʽпохожий на лапуʼ явно отнесено не к Мо-

скве, а к наблюдаемому лирическим героем фрагменту город-

ского пейзажа. Возможно, капли дождя оставляют следы, ассо-

циирующиеся со следами лапок птиц. Возможно, как стройные 

линии следов от птичьих лапок воспринимаются какие-то эле-

менты городского интерьера –– брусчатка, стены с определен-

ным покрытием, ограды, мосты. Возможно, здесь лапчатый –– 

тот, по которому проходит ежедневно много лап, т.е. человече-

ских ног, лошадиных копыт, птичьих, собачьих и кошачьих лап 

(забегая несколько вперед, отметим, что этот смысл подсвечива-

ется неодериватом Мандельштама разлапица бульваров в другом 

стихотворении). Прямое значение ʽимеющий лапы с перепонка-

миʼ, возможно, ложится в основу метафорического образа, когда 

сам городской пейзаж, воспринимаемый чрез завесу дождя, ас-

социируется по каким-то признакам у лирического героя как 

нечто, имеющее лапы с перепонками. В качестве дальней ассо-

циации можно допустить и коннотацию, реализованную в об-

разной семантике просторечного фразеологизма гусь лапчатый 

ʽо хитром, ловком человеке, пройдохеʼ. Москва –– город с хит-
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рецой, с лукавинкой: в нашей культуре известна модель стерео-

типного восприятия ее жителей как народа ушлого, которому 

палец в рот не клади (вспомним и пословицу: Москва слезам не 

верит).    

В этой статье мы коснемся лишь трех видов языковых ано-

малий: аномалии лексико-семантические, словообразова-

тельные и грамматические, памятуя о том, что обычно, при-

менительно к художественному тексту, скорее всего, можно го-

ворить о комплексной актуализации аномалий разных уровней 

языка в пределах одного микроконтекста. 

Лексико-семантические аномалии. В основном они связа-

ны с сочетанием несочетающихся слов. Эффект «конденсации 

смысла» можно продемонстрировать на следующей знаменитой 

метафоре Осипа Мандельштама: Уж до чего шероховато время 

(«Полночь в Москве…», 1931). –– Здесь одновременно, благо-

даря использованию механизма концептуальной метафоры по 

модели овеществления абстракции [Лакофф, Джонсон 2004], 

представлено как прямое значение «шероховатый» ʽнегладкий, с 

мелкими неровностями, бугорками; шершавыйʼ, так и перенос-

ное ʽзаключающий в себе какие-нибудь изъяны, чем-нибудь за-

трудненныйʼ, в силу которого и порождается негативная конно-

тация. Однако в данном контексте возникает еще одно прира-

щение смысла, связанное с включением позиции наблюдателя, 

концептуализатора. Ведь шероховатой безóбразная абстрактная 

сущность может быть признана лишь в ракурсе восприятия, 

данный признак приписывается объекту за счет перцептивной 

модальной рамки ʽя ощущаю / воспринимаю нечто как Хʼ. Такие 

признаки вещей в концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона име-

нуются «интерактивные характеристики» [Лакофф, Джонсон 

2004], в норме отражающие не объективные свойства объекта, а 

особенности его восприятия. В наших работах механизм одно-

моментной реализации дескрипции объекта и точки зрения на 

него трактуется как «скрытая предикация». В таких словах вы-

деляется своего рода диктумная часть, актуализующая номи-

нативное содержание понятия, и модусная часть, представ-

ляющая точку зрения говорящего на объект номинации [Рад-

биль 2017]. Сами же контексты как результаты реализации дан-
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ного когнитивного механизма мы предлагаем называть «эмпа-

тийные контексты». Возвращаясь к шероховатости времени, 

отметим, что несколько сниженная оценка хода времени вообще 

для Мандельштама свойственна. Время как бы сопротивляется 

человеку. Идея «сопротивления времени» выражается в том, что 

оно, по мнению поэта, течет неплавно, как-то не так, неправиль-

но, «против человека», задевая человека своими неровностями, 

мешая ему жить. Время можно попытаться одолеть в редкие 

моменты откровения, догнать, поймать, о чем свидетельствует и 

следующая строка: А все-таки люблю за хвост его ловить. Но в 

целом восприятие времени у Мандельштам в негативном ключе 

–– читаем далее, уже без всяких эмпатийных контекстов: Ведь в 

беге собственном оно не виновато // Да, кажется, чуть-чуть 

жуликовато… 

«Эмпатийные контексты» как аномалии лексической соче-

таемости в изобилии представлены в знаменитых эпитетах Оси-

па Мандельштама. 

(1) «Эмпатийный контекст», обыгрывающий особенности 

слухового восприятия наблюдателем: Я на лестнице черной жи-

ву, и в висок // Ударяет мне вырванный с мясом звонок («Я вер-

нулся в мой город», 1930). –– В этих известных строках мы сно-

ва видим актуализацию модели концептуальной метафоры по 

типу овеществления абстракции. Фразеологизм вырвать с мя-

сом имеет достаточно узкое значение ʽоторвать (пуговицу, крю-

чок и под.) вместе с материей, с куском тканиʼ. Здесь признак 

вырванный с мясом, конечно же, характеризует не сам звонок, а 

особенности восприятия ночного звонка как резкого, неприят-

ного звука на фоне тишины (по ночам обычно сотрудники ГПУ 

ходили арестовывать жителей) в ситуации тревожного ожида-

ния, атмосферы всеобщего страха (в висок ударяет), и это про-

изводит гнетущее впечатление, неприятное ощущение. 

Г.И. Кустова в подобных случаях говорит о субъектной импли-

кации в когнитивной модели ситуации [Кустова 2004], когда 

семантический сдвиг связан с переносом номинации с описания 

состояния объекта с определенными свойствами на описание 

состояния самого экспериенцера.  
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(2) «Эмпатийный контекст», обыгрывающий особенности 

зрительного восприятия наблюдателем: Я тебя никогда не уви-

жу, // Близорукое армянское небо «Армения», 11, 1931). –– Не-

трудно увидеть, что свойство ʽбыть близорукимʼ в реальности 

приписано не небу, а опять же –– особенностям его восприятия. 

Субъект воспринимает небо нечетким, в расплывчатых очерта-

ниях, словно в дымке; возможно, и сам цвет неба, как это бывает 

на юге в солнечную пору, неопределенный, как бы выгоревший. 

О том, что в эпитете закодированы именно особенности перцеп-

ции неба с точки зрения наблюдателя, находящегося непосред-

ственно в хронотопе воспринимаемой картины, свидетельству-

ют и следующие строки: И уже не взгляну, прищурясь, // На до-

рожный шатер Арарата.   

«Эмпатийные контексты» возможны не только на основе 

обыгрывания эффектов внешнего восприятия. В наших преды-

дущих работах рассматривались явления «ценностных сдвигов», 

когда посредством прилагательных с общеоценочной или част-

нооценочной семантикой атрибутируются объекты физического 

мира, вещи, предметы быта, артефакты, в норме оценке не под-

лежащие [Радбиль 2017]. У Мандельштама встречаем:  Захо-

чешь пить –– там есть вода такая // Из курдского источника 

Арзни –– Хорошая, колючая, сухая // И самая правдивая вода 

(«В год тридцать первый от рожденья века…», 1931). –– Эпитет 

правдивый также отнесен к воде не напрямую, а через оценоч-

ную сферу концептуализатора. Правдивая здесь –– правильная, 

полностью соответствующая норме, с точки зрения говорящего, 

его представлениям о том, какой должна быть вода.  Поэтому 

правдивая вода здесь –– вода и прозрачная, и чистая, и холод-

ная, хорошо утоляющая жажду в жаркий день. 

«Конденсация смысла» при использовании механизмов лек-

сико-семантической аномальности в идиостиле Мандельштама 

может порождаться одновременным столкновением в пределах 

одного контекста современного и архаического, малоизвестного 

значений слов: Нам союзно лишь то, что избыточно, // Впереди 

–– не провал, а промер, // И бороться за воздух прожиточный –

– // Это слава другим не в пример («Стихи о неизвестном солда-

те», 1937). –– Здесь в лексеме избыточный сталкивается совре-
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менная семантика ʽнеобходимый, достаточный для существова-

ния, жизниʼ и устаревшее значение ʽпредназначенный для про-

живания (прожиточные имения)ʼ. Кроме этого, в данную кон-

фигурацию смыслов вовлекается ассоциативный смысл 

ʽнеобходимый для выживания, чтобы выжитьʼ, а в случае про-

чтения семантики лексемы воздух по модели метафорического 

расширения до обобщенного значения ʽусловия, среда сущест-

вованияʼ еще возможны смыслы, связанные с нормативно-

оценочными коннотациями ʽдостойный, требуемый для подлин-

ной духовной жизни и внутреннего развития личностиʼ. В таких 

случаях можно говорить об обыгрывании этимологической па-

мяти слова, истории развития его значений.  

Словообразовательные аномалии. В основном они связаны 

с процессами неологического словообразования потенциальных 

слов и окказионализмов. О неодеривации в поэзии Мандель-

штама сказано уже много. Здесь я коснусь лишь некоторых по-

казательных случаев, где посредством использования механиз-

мов неузуального словообразования реально осуществляется 

эффект «конденсации смысла».  

Бывало, я, как помоложе, выйду // В проклеенном резиновом 

пальто // В широкую разлапицу бульваров… («Полночь в Моск-

ве…», 1931). –– Здесь разлапица, с одной стороны, обозначает 

множество путей, разбросанных по всей Москве бульваров. С 

другой стороны, на ассоциативном уровне имеются в виду и ла-

пы (ветви) раскидистых деревьев, растущих на бульварах сто-

лицы. Также, возможно, реализуется и имплицитное представ-

ление о совокупности пешеходов, о толпах людей, снующих про 

всей Москве туда-сюда (восприятие толпы как многоногого 

(многолапого) существа). 

Голубой, онелепленный, пепельный, // В барабанном наросте 

домов, // Город… («Рим», 1937). Здесь семантически емкое при-

частное новообразование онелепленный не просто означает ʽтот, 

которого каузировали стать нелепым, сделали нелепымʼ. Не-

трудно видеть, что в этом словоупотреблении нейтрализуются, 

т.е. реализуются диффузно разные значения исходного прилага-

тельного нелепый: ʽлишенный здравого смысла; неразумный, 

бессмысленныйʼ; ʽстранный, несуразныйʼ; ʽнеловкий, неуклю-
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жийʼ. А еще, как это обычно бывает у Мандельштама, здесь, 

возможно, соприсутствие и этимологического значения нелепый 

ʽнекрасивыйʼ и в другом архаическом значении ʽне отвечающий 

приличиям, непристойныйʼ. 

И прадеда скрипкой гордится твой род. // От шейки ее хо-

рошея, // И ты раскрывала свой аленький рот, // Смеясь, 

итальянясь, русея... («Bозможна ли женщине мертвой хвала?», 

1935). –– Здесь семантическая компрессия достигается за счет 

использования деепричастных конструкций на основе неодери-

ватов, обозначающих динамику становления ситуационного, 

наблюдаемого как бы в режиме реального времени признака или 

состояния. Деепричастия здесь означают второстепенное дейст-

вие по глаголам с нераспределенной в контексте диффузной се-

мантикой: ʽстановиться похожей на итальянку / русскуюʼ;  

ʽвести себя, как это свойственно стереотипным итальянцам / 

русскимʼ; ʽпритворяться итальянкой / русскойʼ;  ʽстать итальян-

кой / русской по духуʼ и пр.  

«Конденсация смысла» в поэзии Мандельштама часто обу-

словлена тем, что неодериват маркирует целый фрейм, в норме 

могущий быть обозначен лишь описательно, целым комплексом 

выражений. Это ярко проявляется в следующем примере: О, ба-

бочка, о, мусульманка, // В разрезанном саване вся –– // Жизне-

ночка и умиранка («О, бабочка, о, мусульманка…», 1933). Не-

одериват жизненочка обладает всеми признаками рассмотрен-

ной выше «скрытой предикации»: в номинативную базу как в 

диктумную часть, выраженную производящей основой, входят 

нерасчлененные диффузные смыслы ʽживая, живущаяʼ (извест-

но, что век бабочек недолог) и ʽисполненная энергии, оживлен-

наяʼ, а в модусную часть, выраженную уменьшительно-

ласкательным суффиксом, входит положительно-оценочное от-

ношение говорящего, эмпатия. Аналогично –– умиранка: в дик-

тумную часть входят нерасчлененные диффузные смыслы ʽта, 

которая скоро умретʼ и ʽта, которая в изнеможении лишается 

сил, утрачивает жизненные силыʼ, а в модусную часть входит 

личностно заинтересованное отношение говорящего к наблю-

даемому объекту. В целом же оксюморонный оборот жизненоч-

ка и умиранка выражает целый комплекс смыслов фреймового 
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типа о мимолетности жизни и смерти, об их взаимообусловлен-

ности, и о восторженном приятии того и другого в качестве за-

кона бытия, и, с другой стороны, о значимости каждого мгнове-

ния бытия, которое неповторимо, но преходяще, как кружение 

бабочки.  

«Конденсация смысла» в идиостиле Осипа Мандельштама 

может быть связана с паронимической аттракцией, которая мо-

жет формироваться, например, посредством словообразователь-

ной анафоры: Переуважена, перечерна, вся в холе, // Вся в хол-

ках маленьких, вся воздух и призор, // Вся рассыпаючись, вся об-

разуя хор, — // Комочки влажные моей земли и воли... («Черно-

зем», 1935). Здесь причастный неодериват переуважена возво-

дится к глагольному неологическому каузативу переуважить, 

который, с одной стороны, означает что-то вроде ʽс избытком 

удобрена, возможно, неоднократноʼ (т.е. земле как бы оказали 

уважениеʼ, с другой –– паронимически перекликается с унаво-

жена в том же значении. Кроме того,  здесь можно видеть и ак-

туализацию этимологической памяти слова: современное важ-

ный восходит к многозначному вага –– ʽтяжестьʼ, ʽвесʼ и даже 

ʽбороздаʼ (как метонимия = результат приложения тяжести). 

Идею некой нужной, правильной, необходимой избыточности 

ухода за землей (черноземом) усиливается анафорическим пере-

черна, которое также употреблено с нераспределенной много-

значностью ʽизбыточно черная, т.е тучная, плодороднаяʼ и 

ʽперепахана дочернаʼ, т.е обработана надлежащим образом. 

В этом же стихотворении интересны неологизмы настражи-

вает и зазябливает, которые также реализованы по модели па-

ронимической аттракции: И все-таки, земля — проруха и обух. // 

Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай: // Гниющей флейтою на-

страживает слух, // Кларнетом утренним зазябливает ухо... 

(«Чернозем», 1935). Переходный каузативный глагол настра-

живать (слух) здесь –– одновременно и ʽделать так, чтобы слух 

был настороже, т.е. с осторожностью прислушивался к звукам 

окружающей природыʼ, и ʽделать слух строгим, т.е. умеющим 

различать разные голосы природыʼ. Применительно к послед-

нему значению очевидна контаминация на базе паронимической 

аттракции с глаголом настраивать (инструменты) примерно в 
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том же значении ʽналадить строй чего-л.ʼ.  Каузативный глагол 

зазябливать (ухо) также предполагает диффузные смыслы на 

базе ʽделает зяблым, т.е. чувствительным к холодуʼ, отсюда 

возможная импликация –– ʽделает чувствительным к любым 

стимулам со стороны внешней среды –– в том числе звукамʼ. 

Также очевидна контаминация на базе паронимической аттрак-

ции с существительным зяблик, на фоне чего развивается смысл 

ʽделает так, что ухо начинает различать пение зябликаʼ, и –– в 

плане расширительной импликации –– других птиц.  

Грамматические аномалии. В основном связаны с процес-

сами неузуальной реализации грамматической формы (анома-

лии парадигматики) или неузуальной реализации грамматиче-

ской сочетаемости, заполнении валентностей и под. (граммати-

ческая синтагматика). 

В плане аномальной грамматической парадигматики «кон-

денсация смысла» в поэзии Мандельштама часто связана с не-

ожиданной, странной субституцией ожидаемой формы формой 

другой. Примечателен в этом плане пример: Я рожден в ночь с 

второго на третье // Января в девяносто одном. // Ненадеж-

ном году, и столетья // Окружают меня огнем («Наливаются 

кровью аорты…», 1937). Интересно, что в начале стихотворения 

годы рожденья, как им и положено, представлены рядом поряд-

ковых числительных (Я рожден в девяносто четвертом, // Я 

рожден в девяносто втором...). Почему же год собственного 

рождения поэт обозначает количественным числительным? Ве-

роятно, чтобы показать, что этот год в его восприятии вырыва-

ется из последовательного ряда обозначений дат, он становится 

конкретно-считаемым и чувственно воспринимаемым объектом, 

к нему применимы оценочные эпитеты (ненадежный), он может 

стать предметом эмпатии и пр.  

О, бабочка, о, мусульманка, // В разрезанном саване вся –– // 

Жизненочка и умиранка, // Такая большая, сия! («О, бабочка, о, 

мусульманка…», 1933). –– Здесь эффект смысловой загружен-

ности возникает посредством эксплуатации экспрессивного по-

тенциала книжно-возвышенной устаревшей грамматической 

формы сия ʽэтаʼ. Перед нами снова явление «скрытой предика-

ции»: в диктумной зоне можно видеть неузуальную адъектива-
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цию указательного местоимения –– переход его в полноценное 

оценочно-экспрессивное прилагательное (синтаксические усло-

вия перехода –– помещение в контекст ряда постпозитивных 

обособленных однородных членов со словом большая), с неоп-

ределенной семантикой высокой степени проявления признака, 

качества, свойства (что-то типа прекрасная); в модусной зоне 

мы видим сложный комплекс оценочных реакций говорящего –– 

от восхищения до иронии (иронический оттенок смысла придает 

современный узус употребления сей –– в словарях помета 

ирон.). Это употребление тоже можно охарактеризовать как 

«эмпатийное». 

В плане аномальной грамматической синтагматики «конден-

сация смысла» в поэзии Мандельштама часто связана с разнооб-

разными нарушениями моделей управления. Так, аномальным 

является избыточное заполнение позиции субъекта состояния 

инфинитивами при глаголе сниться в примере: Не разнять меня 

с жизнью, –– ей снится  // Убивать и сейчас же ласкать … 

(«Заблудился я в небе…», 1937). Семантическая емкость неузу-

альной конструкции *ей [жизни] снится убивать и ласкать 

реализуется за счет аномального стяжения (компрессии) преди-

кативной единицы –– придаточного изъяснительного (← ей 

снится, что она убивает и ласкает), в результате чего достига-

ется эффект «конденсации смысла». 

В текстах Осипа Мандельштама также частотен прием 

«двойной категоризации действия», когда, например, избыточно 

фиксируется и осуществление действия, и его результат, и про-

цесс действия, и его интерпретация [Кобозева, Лауфер 1990]: 

Чтобы розовой крови связь // И травы сухорукий звон // Распро-

стились: одна –– скрепясь, // А другая –– в заумный сон («Я по 

лесенке приставной…», 1922). –– Здесь избыточно категоризо-

вано действие распроститься и его последствия уйти в заум-

ный сон. В результате получилась стяженная аномальная конст-

рукция *распроститься в сон. Аналогичным образом в фраг-

менте: Пусть люди темные торопятся по снегу // Отарою 

овец и хрупкий наст скрипит… («Кому зима –– арак и пунш го-

лубоглазый…», 1922) –– видим контаминацию обозначения са-

мого действия идти по снегу и его интерпретации с точки зре-
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ния интенсивности торопиться. «На выходе» получается ано-

мальное представление структуры события торопиться с избы-

точно вербализованным актантом ʽсреда действияʼ по снегу –– 

*торопиться по снегу.  

В заключение выскажем несколько предположений о худо-

жественных функциях рассмотренных лингвокреативных меха-

низмов языковой аномальности. Прагматические функции язы-

ковых аномалий в языке поэзии О. Мандельштама состоят в ус-

тановке на разрушение автоматизма восприятия, на неконвен-

циональное употребление узуальных единиц и моделей языка, 

на «нарушение читательского ожидания» [Якобсон 1975]. Ког-

нитивные функции языковых аномалий заключаются в том, что 

они служат единственно возможным средством концептуализа-

ции и художественного осмысления сложной и внутренне про-

тиворечивой действительности, негармоничных, болезненных 

состояний внутреннего мира. 
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ГРАНИЦЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АНТРОПОНИМОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функциониро-

вания личного имени в полиэтническом регионе в условиях глобализа-

ции. Динамика отслеживаемых на протяжении четверти века психо-

лингвистических реакций на личное имя студентов и школьников 

Оренбургской области показывает изменения в оценке личного имени, 

касающиеся прежде всего эстетических и гендерных предпочтений. 

Анкетирование студентов филологического факультета педуниверси-

тета в 2021-2022 гг. обнаруживает существенные сдвиги в осмыслении 

системной организации именников (в частности, русского и тюркско-

го); семантики имени, его квалитативной характеристики и различий 

между официальным и неофициальными вариантами личного имени, 

связи реестра официальных, деминутивных и гипокористических форм 

имён, корреляции имени и его носителя. При этом интенсивно форми-

руются генетически смешанные рейтинги «избранных» личных имён в 

соответствии с новыми критериями их оценки. 

Ключевые слова: антропонимы, русский именник, русский язык, 

тюркский именник, тюркские языки, динамика антропонимикона, гипо-

користические имена, квалитативы, личные имена, психолингвистика. 
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BORDERS OF TRANSFORMATION OF ANTHROPONYMS 

 

Abstract. The report examines the characteristics of personal names in a 

multi-ethnic region in the context of globalization. The dynamics of psycho-

linguistic reactions to the personal name of students and schoolchildren of 
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the Orenburg region, monitored for a quarter of a century, shows changes in 

the assessment of a personal name, dealing primarily with aesthetic and 

gender preferences. Questionnaire of students of the Faculty of Philology of 

the Pedagogical University in 2021-2022. reveals significant shifts in the 

understanding of the systemic organization of namemen (in particular, Rus-

sian and Turkic); semantics of the name, its qualitative characteristics and 

differences between the official and unofficial variants of the personal 

name, the connection of the register of official, deminative and hypocoristic 

forms of names, the correlation of the name and its carrier. At the same 

time, genetically mixed ratings of "selected" personal names are intensively 

formed in accordance with the new criteria for their assessment. 

Keywords: anthroponym, Russian namename, Turkic namename, dy-

namics of anthroponymicon, hypocoristic names, quotatives of personal 

name, psycholinguistics. 

 

Антропонимы представляют собой особую систему в онома-

стическом пространстве, которая помимо этнографической, ис-

торической и социальной информации заключает в себе весо-

мый личностный аспект, позволяющий не только субъективно 

оценивать имя, но и выбирать его, исключать, изменять, игно-

рировать и пр. В связи с этим важным представляется положе-

ние М.Э. Рут о том, что «антропоним может быть двуликим: он 

существует сам по себе и как личное имя конкретного человека» 

[Рут 2001: 64], а соответственно – слияние имени и его носителя 

обусловливает некие глубоко личностные экстралингвистиче-

ские реакции на имя. 

Безусловно, личное имя в большей степени, чем другие раз-

ряды онимов, характеризуется подвижностью своего состава, 

особенно в условиях глобализации, когда свёрнутость мира в 

пределах средств массовой информации предоставляет новые 

возможности номинации человека [Бекасова 2021; Гридина, Ко-

новалова 2017]. Именно такая подвижность является основани-

ем провести исследование психолингвистических реакций на 

личное имя. Базой исследования послужил свободный ассоциа-

тивный эксперимент, который, как справедливо отмечают 

Т.А. Гридина и Н.И. Коновалова, является весьма продуктив-

ным «в психолингвистических исследованиях особенностей 

осознания вербальных знаков (в ходе их усвоения, использова-
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ния, порождения) носителями языка» [Гридина, Коновалова 

2020: 41]. 
Эксперимент проводился среди студентов филологического 

факультета Оренбургского государственного педагогического 

университета, что позволило сопоставить его результаты с мо-

ниторингом динамики реакций на личное имя, отслеживаемой 

среди студентов и школьников г. Оренбурга на протяжении 25 

лет. Следует отметить, что в Оренбуржье в основном представ-

лены русский и тюркский именники, границы которых в боль-

шинстве случаев чётко очерчены, поскольку имеют разную язы-

ковую основу и специфику, в том числе обусловленную конфес-

сиональными отличиями, эстетическими и семантическими при-

страстиями, гендерными предпочтениями и ментальными уста-

новками (подробнее см. [Бекасова 2013]). 
Пересечения данных именников касаются, как правило, сфе-

ры тюркского именника, который, являясь весьма гетерогенным 

по составу, наращивает своё разнообразие не только за счёт так 

называемых смешанных имён, где различные по происхожде-

нию компоненты соединяются практически без каких-либо ог-

раничений [Сатаров 1998], но и заимствований [Справочник 

1965]. При этом лояльность тюркского именника не скована 

официальными ограничениями и может определяться семейны-

ми или личными предпочтениями, например: Венера – Венер 

(Венир); Алмас – Гранит – Булат – Платин (мужские семейные 

имена) и под. Реже в качестве официального фиксируется один 

из вариантов русского имени, имеющего, как справило, слож-

ную иерархическую структуру, например, Лена, Лана, Лиля, Ли-

на, Лола и пр. [Петровский 2000]. 

С другой стороны, давление русского литературного языка 

обусловливает широкий спектр трансформации тюркских имён 

по квалитативным и гипокористическим моделям русского 

именника типа Сапар (вм. Сапарбек), Тенгизик, Рустамчик, 

Айслушка, Гузелёночек, Замирка, Ленарчик, Дилярочка и др. 

Это является следствием особенностей каждого из именников: 

тюркские имена, чрезвычайно разнообразные и не ограничен-

ные «закрытостью» списка, не имеют той богатой неофициаль-

ной вариативности русского именника, которой он компенсиру-
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ет свою весьма «строгую» официальную часть [Тюркская оно-

мастика 2018: 310-322; Шайбакова Д.Д.: 2021]. При этом гипо-

користические формы встречаются очень редко, за исключени-

ем редукции явно проявляющейся второй части имени, а квали-

тативные виды онимов характерны для женских имён, что, ви-

димо, связано с гендерными особенностями коммуникации. В 

связи с этим следует также обратить внимание на то, что в рус-

ской традиции также существовало правило называть мальчика 

– а тем более мужчину – исключительно полным именем. По 

всей видимости, этим могут объясняться негативные реакции 

(до 60% всех реакций неприятия имени в целом) именно на 

мужские имена типа Коля, Толя, Миша, из-за чего нередко «бра-

куются» соответствующие имена Николай, Анатолий, Михаил, 

ср.: «Вениамин и Алексей не принимаю, потому что есть Веня и 

Лёша»; «Владимир – имя звучное, ассоциируется с чем-то вели-

ким, сильным, а вот Вова звучит совсем не так», «имя Стани-

слав нравится, но краткие формы некрасивые»; «Тимофей, но не 

Тимоша, так зовут собак»; «Пётр – царственное имя, но ребёнка 

с таким именем будут называть Петя, а это совсем другое», 

«Миха, Колян звучат грубо, поэтому не нравятся полные имена» 

и под. Достаточно показательны реакции на имя Александр, ко-

торое стабильно держится в пятёрке первых имён и отмечается 

как положительное (89%), превосходное (5%), «надёжное», «ве-

личественное», «оптимистичное», «торжественное и одновре-

менно народное» (1,2%), однако респонденты отметили непри-

ятие его гипокористических вариантов: Саша (50%), Шура 

(60%), Саня (80%). В ряде случаев раскрываются особенности 

реакций на сокращенные и деминутивные мужские имена, при 

этом оценке подвергаются имена не только своих сверстников, 

но и более взрослого поколения, например: Вова, Вовочка, Лёха, 

Вовик– «как в анекдоте, смешно»; Лёня – «представляю сразу 

старого алкоголика»; Костя – «ассоциация с костями»; Гоша, 

Стасик, Лёха – «сладкие и неприятные имена»; Павлуша – «тя-

гучее имя»; Петя – «противное, писклявое», «Эдик и Виталя – 

слишком женские» и под. Реже это относится к женским име-

нам, например: «Дарья, но не Даша», «Василиса, но не Вася», 

«Виктория, но не Вика», «Светлана, но не Света». 
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Однако ряд реакций свидетельствует о том, что притягатель-

ность личного имени нередко определяется наличием его вари-

антов (6%): «нравятся имена Татьяна, Ольга, Елена, Мария, 

Александр, Евгений, Пётр, Михаил, потому что они имеют раз-

нообразные формы»; «Анна – много ласковых имён», «лучше 

Варя, Варюша, но не Варвара»; «Варя – мягкое, душевное», 

«замечательные имена Женя, Саша, они универсальны»; «имя 

Антон нравится, потому что есть Тоша»; «имя Родион – нра-

виться вариант Родя» и др. Однако, как показывает анкетирова-

ние, студенты затрудняются привести более двух-трёх таких 

форм даже к тем личным именам, которые им нравятся более 

остальных. Нередко наблюдается смешение статуса имён: Арина 

и Ирина, Валентина и Тина считаются разными именами, а Ма-

рина и Мария, Анна и Алина, Лидия и Лилия – формами одного 

имени.  

Следует признать, что такие оценки неофициальных имён 

имеют чисто вкусовые пристрастия, поскольку нередко ответы 

помечаются как «нравится / не нравится» типа «Ксения, но не 

Ксюша» – «Ксюша нравится, но не Ксения». 

Сужение границ русского именника за счёт деминутивных и 

гипокористических личных имён негативно сказывается на со-

стоянии его базы официальных имён, уже скованных неким дос-

таточно узким, по мнению современных студентов, списком. 

При этом надо отметить, что наблюдается жёсткий отбор муж-

ских имён, которые оцениваются и по «качеству» производного 

отчества, вследствие чего воспринимаются как отрицательные 

имена Олег, Валерий, Илья (80%), Константин, Глеб, Аркадий 

(70%). Видимо поэтому в выборе лучшей пятёрки мужских имён 

студенты отдают предпочтение традиционным русским личным 

именам: 1. Александр. 2. Максим. 3. Алексей, Евгений. 4. Дмит-

рий, Марк. 5. Роман, Егор, причём все имена, кроме имён Ро-

ман, Егор, Марк, входят в первую десятку на протяжении мно-

гих десятилетий [Суперанская, Суслова 1985; Никонов 1974]. 

Следует признать, что почти четверть века студенты оренбург-

ских вузов стабильно включают в реестр наиболее востребован-

ных мужских имён такие имена, как Михаил, Сергей, Андрей, 

Владимир, Николай, Анатолий, Виктор, Никита, Артём и др. 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

451 
 

Надо также отметить, что личные пристрастия к подобного 

типа мужским именам, в отличие от реестра женских имён, как 

правило, «держат» определённую гомогенность мужского 

именника (86%) как в выборке пяти «лучших» имён, так и в 

списке имён для будущих сыновей, ср.: Николай, Артём. Сте-

пан, Александр, Георгий – Маргарита, Арина, Алиса, Злата, Се-

лена; Михаил, Александр, Артём, Богдан, Виктор – Элина, Эми-

лия, Адель, Алеся, Офелия; Марк, Мирон, Матвей – Сафия, Алсу, 

Мия; Павел, Роман, Виктор – Зоя, Эра, Рада; Алексей, Лев, 

Дмитрий, Владислав, Роман – Офелия, Ясария, Ева, Бэлла, Ве-

нера и под. Такая традиционная устойчивость списка «избран-

ных» мужских имён может нарушаться одним – реже – двумя 

«экзотическими» именами (3%), причём гетерогенность харак-

теризует оба списка, например: Родион, Захар, Семён, Виктор, 

Ильдам – Регина, Эльфира, Алиса, Арина, Варвара; Марк, Мак-

сим Александр, Адам, Кристиан – Виктория, Оливия, Лия, Тея, 

Мия и под. 

Считаем, что подобная устойчивость русского мужского 

именника в среде студентов разных национальностей подтвер-

ждает мнение М.Э. Рут об «актуальности отчества для совре-

менной русской культуры и номинативной практики» [Рут 2021: 

232]. Более того, ряд респондентов утверждает, что «имя детер-

минировано отчеством», поскольку выбор его не только опреде-

ляется сочетанием указанных компонентов, но и обусловлен 

возможностью имени образовывать отчество, о чём свидетель-

ствует, например, следующее рассуждение: «Непривычно и ин-

тересно находиться среди имён Добрыня, Елисей, Эмилий, Есе-

ний. Но какие от них будут отчества?» 

Отмеченное разнообразие женских имён при постоянстве 

выборки наиболее востребованных мужских имён тем не менее 

даёт основание утверждать, что в ядре по-прежнему остаются 

имена, традиционно входящие в первые два десятка на протя-

жении 50 лет типа Анастасия, Екатерина, Анна, Мария, Ольга, 

София и др. Именно такие имена, несмотря на проницаемость 

женского именника для новообразований, выбираются в 58% 

случаев для первой пятёрки наиболее значимых для респондента 

имён. Особо отметим ответы нескольких респондентов, которые 
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встали на защиту таких имён, как Вера, Надежда, Любовь, Ма-

рия – «в них глубокий смысл», «они на все времена», «они вы-

ражают то, без чего нельзя жить». 

Однако анкеты 2021 г. также показывают, что изменениям 

подвергся реестр женских имён-лидеров, где наиболее востре-

бованными оказались София, Варвара, Виктория – и в отрыве 

от них Мария, Наталья, Екатерина. При этом достаточно ак-

тивно из именника «вымываются» распространённые, но, по 

мнению респондентов, старые, скучные, грубые, «раздражаю-

щие» имена, ассоциирующиеся с «противными старыми бабка-

ми»: Зоя, Зина, Галя, Люся, Валя, Вера, Тоня, Тома, Яна, Оля, 

Катя, Лариса, Аглая, Алевтина, Ангелина, Авдотья и др. Как 

видно из примеров, большая часть имён подаётся в гипокори-

стическом виде, при этом осмелимся предположить, что с одной 

стороны, действительно, оценка имени определяется характери-

стикой его носителя – тётей Галей или бабой Зиной, как прави-

ло, определённого социального статуса и возраста, с которыми 

молодёжь может находиться в конфронтации, а с другой – это 

имена ровесников, с которыми не сложились отношения. Имен-

но поэтому в разряд устаревших имён попадают востребован-

ные другими респондентами и в ряде случаев вошедшие в оби-

ход сравнительно недавно имена Варвара, Настя, Снежана, 

Анжелика, Дарья, Полина, Юля, Рита, Настя, Ксюша и др.  

Вкусовые пристрастия в женском именнике закономерно 

приводят к поиску новых имён, как пишут респонденты, «ин-

тернациональных», «интересных», «звучных», «иностранных», 

«необычных», «кратких», «самых-самых», и в это число попа-

дают Мия, Тея, Ника, Сабрина, Ирида, Оливия, Афина, Офелия, 

Бэлла, Каролина, которые выбирают в том числе и для своих 

будущих дочерей и пр.  

Следует подчеркнуть, что такой подбор имён выходит за 

рамки привычных для оренбуржцев границ тюркского и русско-

го антропонимиконов. Смешанный именник более свойственен 

тюркской традиции, однако в него за последние пять лет начи-

нают интенсивно входить русские имена, чаще всего мужские, 

например: Булат, Айдар, Александр – Айслу, Алтынай, Ульяна; 

Евгений, Булат, Айдар, Александр, Дамир – Зарина, Айслу, Улья-
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на, Лиллия (так!), Марина и под. Но экзотизмы сознательно вво-

дятся студентами, ориентированными на русский именник, и в 

этом нам видится определённый протестный аспект: категори-

ческое отторжение распространённых имён типа Лёня и Галя («у 

нас в группе четыре Юли», «три Насти», «пять Ир», «в моём 

окружении пять Никит, четыре Артёма и пр.), с одной стороны, 

и желание расширить возможности и без того ограниченного 

официального именника, с другой, – приводят к номинативному 

«экстремизму». В частности, студенты 5 курса профиля «Рус-

ский язык и начальное образование» практически все готовы 

назвать своих дочерей исключительно раритетными именами 

типа Тея, Мия, Ясмина. Однако в своих рассуждениях об осо-

бенностях мира личных имён более 80% студентов считают, что 

«благие побуждения родителей – выделить ребёнка из толпы» 

или «импульсивные желания родителей выделиться через экзо-

тическое имя ребёнка» чаще всего приводят к усложнению жиз-

ни и отрицательным эмоциям детей. Практически все понима-

ют, что родительская «вдохновлённость судьбами персонажей 

сериалов или новых романов» и «увлечение новыми иностран-

ными именами» – явление реальное, но, когда так называют де-

тей в России, «это режет слух», «звучит смешно, особенно в со-

четании с отчеством и фамилией», «рождает проблемы создания 

уменьшительно-ласкательных имён для ребёнка» или его назы-

вания «в неофициальной обстановке». Иными словами, в новых 

именах «звучит что-то такое, чего в жизни не бывает», а следо-

вательно, такое виртуальное расширение антропонимикона ско-

рее всего пойдёт в сторону номинаций, например, в соцсетях. 

Однако следует подчеркнуть, что в условиях отмеченной на-

ми нарастающей тенденции ослабления отантропонимической, 

сакральной и семантической мотивации личного имени на пер-

вый план выводятся новые критерии оценки [Бекасова 2021: 

111], которые в мужском именнике в определённой степени 

сдерживаются ориентацией имени на отчество, а в женском рее-

стре имён становятся определяющими. 

Потеря традиционных ориентиров именника также обуслов-

ливает усиление его слияния с конкретным носителем, что при-

водит или к «лингвистической астрологии» [Матвеев 2004: 10] 
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(«все Татьяны белокожие с голубыми глазами», «Юли целеуст-

ремлённые», «Иры готовы прийти на помощь», «Алексеи все 

плохие люди» и пр.) или к полному отторжению имени из-за его 

носителя, поскольку негатив в оценке имён всегда более значим, 

нежели позитив. Достаточно привести некоторые воспоминания 

респондентов о жизни в детском саду, повлиявшие на их реак-

ции к именам: «Елисей постоянно плакал», «Савелий – кусался», 

«Антон всех обижал» и под. Действительно, «нам не дано пре-

дугадать, как наше имя отзовётся…». 

Однако наблюдаются и стабильные на протяжении многих 

лет реакции, проявляющиеся, например, в гендерном расхожде-

нии в оценке имен: девушки более положительно рассматрива-

ют мужские имена разных именников (кроме тех имён, которые 

практически все выводят за пределы номенклатуры имён) и кри-

тически оценивают женские имена; юноши более лояльны и к 

женским, и мужским именам, но более чувствительно реагиру-

ют на чужой именник, отталкиваясь от экзотических, на их 

взгляд, прежде всего женских имён типа Рсты, Ажар, Ботагуз 

и под. При этом у респондентов сохраняется сложившееся толе-

рантное отношение к специфическому «оренбургскому» имен-

нику в его столкновении разнообразных, но уже знакомых имён 

тюркского происхождения в их национальном своеобразии (без 

замены сходными русскими) и русских имён. 

Волнообразная динамика антропонимикона – от старого к 

новому и через некоторое время от нового к старому, от при-

вычного, традиционного к раритетам и экзотике и наоборот – 

позволяет в целом держать систему в некой стабильности, по-

скольку, как справедливо отметил А.К. Матвеев, «естественные 

сложившиеся ономастические системы всегда нормально функ-

ционируют» [Матвеев 2004: 12]. Личные пристрастия уравно-

вешиваются множеством субъективных оценок, в результате 

чего ядро системы, оставаясь устойчивым, играет на периферии, 

где, однако, не столь широк диапазон категорических оценок и 

практически всегда протест против определённых имён уравно-

вешивается столь же активным их утверждением. При этом рес-

понденты, свободно выражая свои пристрастия или негатив в 

отборе имён, которые для них нередко представляются «своеоб-
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разным экспериментальным полем» [Гридина 2018: 69], в боль-

шинстве своём понимают, что креативность в области имени 

ограничивается ответственностью перед будущим поколением. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ЭРГОНИМИЧЕСКОЙ 

НОМИНАЦИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1
 

 
Аннотация.  В статье рассматривается потенциал эргонимических 

номинаций в свете данных языкового сознания современного город-

ского жителя. Проанализированы основания для номинации эргони-

мов, такие как прямая оценка, указание на особенности заведения, 

апелляция к личному опыту и др. Основные направления номинатив-

ной техники горожан верифицируются с помощью направленного ас-

социативного эксперимента по созданию названий заведений город-

ского общепита. Психолингвистический эксперимент позволяет вы-

явить возможные способы прагматического воздействия на потенци-

ального адресата и наиболее актуальные для него качества эргонимов.  

Ключевые слова: эргонимы, прагматическое воздействие, языко-

вое сознание, психолингвистические эксперименты, городские жители, 

эргонимические номинации. 

 

VAULINA IRINA A. 

KRASNOPEROVA EVGENIYA S. 

Yekaterinburg, Russia 

 

PRAGMATIC VECTORS OF ERGONYMIC NOMINATION:  

EXPERIMENTAL DATA 

 
Abstract. The article offers a study of ergonymic nominations in the 

light of the data of the linguistic consciousness of a modern urban dweller. 

Nominative models of creating ergonyms are considered, such as direct 

evaluation, indication of the features of the institution, etc. The authors con-

ducted a psycholinguistic experiment in order to identify how the described 

techniques determine the consciousness of citizens and affect their nomina-

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-

28-20075, https://rscf.ru/project/22-28-20075/ 
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tive practice. The subjects were asked to compose their names of city cater-

ing establishments (bakeries, coffee shops, restaurants and bars) and com-

ment on the choice. The psycholinguistic experiment made it possible to 

identify the most relevant properties/qualities of ergonyms and ways of 

pragmatic influence for the potential addressee. 

Keywords: ergonym, pragmatic impact, linguistic consciousness, psy-

cholinguistic experiment. 

 

Изучение современных эргонимов не только в структурно-

семантическом аспекте, но и с точки зрения характера их воз-

действия на адресата позволяет выявить прагматический потен-

циал номинаций городских объектов. Привлечение показаний 

обыденного языкового сознания носителей городской лингво-

культуры обуславливает актуальность данной темы. 

Под термином «эргоним» понимается родовое понятие, слу-

жащее названием различного вида городских объектов:  фирм, 

магазинов, салонов красоты, парикмахерских, кафе, ресторанов, 

служб быта, фитнес-салонов, спортивных клубов и т.п. (см. 

[Земскова 1996; Голомидова 1998; Голев 1972; Емельянова 

2016] и др.). 

С точки зрения прагматического потенциала, названия заве-

дений городского общепита могут быть классифицированы по 

способу воздействия на адресата. В частности, проведенный на-

ми анализ более четырехсот эргонимов Екатеринбурга позволил 

выделить следующие актуальные направления номинации: 

1) прямая оценка услуг или предлагаемого ассортимента с ис-

пользованием оценочной лексики, в том числе указание на вы-

сокое качество продукта: пекарни Вкусно Сытно, Пирожковая 

Мечта, Сдобная сказка, кафе Премиум, Академик еды, 2) апел-

ляция к личному опыту посетителей заведения, в том числе к 

образам  родителей, дома, домашнего очага, родины, которые 

традиционно ассоциируются с уютом, комфортом и безопасно-

стью: рестораны Мамуля, Мамина Мама, Сытый Папа, кафе 

Матушка, пекарня Мамин хлеб, столовая Мама Люба; 3) «про-

вокация», привлечение потенциальных посетителей «вызываю-

щим» названием, содержащим некий бунт против обществен-

ных устоев, родительских «наказов» и т.д.: ресторан Крабы, 
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ГАДЫ и Вино (ср. «морские гады» – морепродукты и «гады» – 

плохие люди), бары Негодяи wine&bistro, Сплетни, Мам, я в 

хлам, Хитрый, клубы Без тормозов!, Мизантроп и др. 

В этой связи представляет интерес экспериментальное иссле-

дование городских номинаций в аспекте их порождения, что, 

согласно нашей гипотезе, позволит выявить, как обозначенные 

выше техники влияют на сознание горожан, создавая своеобраз-

ные «эргонимические стереотипы» и определяя потенциальные  

номинативные практики разных страт городского социума.   

 Для реализации обозначенной цели использовалась адапти-

рованная к задачам исследования процедура направленного ас-

социативного эксперимента, связанного с самостоятельным 

образованием респондентами названий городских объектов оп-

ределенного типа – в соответствии с их «предпочтениями» в 

выборе модели эргонимической номинации. Предполагалось, 

что ассоциативный контекст создаваемых эргонимов должен 

соответствовать прагматической установке и эстетическому 

вкусу респондентов (см. аналоги подобной адаптации ассоциа-

тивных экспериментов для верификации как социально обу-

словленных, так и личностных  аспектов концептуализации сло-

весных знаков в обыденном сознании говорящих в: [Гридина, 

Коновалова 2020: 39-82; Гридина, Коновалова 2022: 253-265]). 

Инструкция эксперимента была сформулирована таким обра-

зом, чтобы сосредоточить внимание респондентов именно на 

лингвопрагматике эргонимов: Представьте, что вы откры-

ваете: кофейню, пекарню, ресторан и бар. Придумайте назва-

ния данных заведений так, чтобы они привлекали максимальное 

количество посетителей. Прокомментируйте, по возможно-

сти развернуто, выбор названия.  

Экспериментальное задание, как видно из предложенной  

формулировки, ориентировано, с одной стороны, на поиск но-

минации, обладающей яркой экспрессией, привлекательной для 

клиентов, с другой стороны, на стимулирование языковой реф-

лексии относительно воздействующего потенциала предложен-

ного эргонима.   

Эксперимент носил пилотный характер: в нем приняли 

участие 25 респондентов: мужчины и женщины от 18 до 56 лет, 
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живущие в г. Екатеринбурге, относящиеся к различным соци-

альным группам.  

Рассмотрим в заданном ключе созданные респондентами на-

звания заведений городского общепита (всего было проанализи-

ровано 93 эргонима, называющих различные объекты питания, и 

комментарии к ним; отметим тот факт, что комментариев было 

меньше, чем названий, что, вероятно, можно объяснить  как не-

способностью респондентов дать словесное описание собствен-

ной интенции, так и «очевидностью» мотивации эргонима, не 

требующей объяснения). Некоторые эргонимы, предложенные 

респондентами, «совпали» с названиями уже существующих 

заведений г. Екатеринбурга (или просто были транслированы 

респондентами в качестве известных им номинаций).  

Созданные респондентами эргонимы, рассмотренные с опо-

рой на ассоциативный контекст, выводимый на основе их струк-

турной и лексической мотивированности, а также аналогий с 

определенными моделями номинаций городских объектов, были 

классифицированы по способам воздействия на потенциального 

адресата. Во многих эргонимах, предъявленных респондентами,  

реализованы две и более прагматических стратегии привлечения 

внимания к названию, при этом одна из стратегий  является до-

минирующей: 

1. Апелляция к прецедентному феномену. Прецедентные эр-

гонимы отражают стремление номинаторов вызвать интерес по-

тенциальной аудитории обращением к актуальному для совре-

менных городских жителей культурному контексту, разного ро-

да аллюзиям, заключенным в названии. Такие эргонимы экс-

плуатируют «эффект узнавания», считывания адресатом преце-

дентного смысла вербальных знаков (прежде всего устойчивых 

выражений, положенных в основу наименования). Ср., напри-

мер, использование в качестве эргонимов прецедентов из сферы 

киноиндустрии: Мой личный сорт кофеина (трансформирован-

ная цитата из популярного кинофильма «Сумерки»), бар Креп-

кий орешек (отсылка к названию фильма и  одновременно зна-

чению фразеологизма «о человеке, отличающемся твердым… 

характером, не поддающемся влиянию других»; применительно 

к названию бара апеллирует к любителям крепких напитков). 
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Представлены в номинациях респондентов и литературные ал-

люзии: пекарни Baker Street, Плюшкин, Хлеб насущный, ресто-

раны Золотой теленок, Зазеркалье.  

2.   Прямая номинация объекта по его назначению: в основу  

таких эргонимов (чаще всего заведений общепита) положены 

названия продуктов, их качеств и свойств, ассортимента, ингре-

диентов (этот тип эргонимов соответствует принципу «ото-

бъектной номинации» [Рут 2018]): кофейни: Зёрна, Coffeeshop, 

CUP (чашка), Молотый, Крупные зерна; пекарни: Булочка с ко-

рицей, Булки, Булочки, Булка, Пампушечка, Круассан, Зефир, 

Мука и Тесто; ресторан: Ресторанчик.  

3. Оценочная номинация заведения, акцентирующая высокое 

качество предлагаемых услуг (например, кофейня Ароматный 

кофе) и нередко гиперболизирующая эту оценку: ср. ресторан 

Лучший в мире.  

4. Обращение к «эмоциогенным» образам. Такие образы свя-

заны у носителей языка с положительными или отрицательными 

эмоциональными переживаниями, личностными ассоциативны-

ми стереотипами. Ср. кофейни: Утро в Париже, Задушевный 

разговор; пекарни: Бабушкина выпечка, Семейка; рестораны: 

Эдем, Семейный очаг; бары: Суббота, В гостях у Джони, Голу-

бая лагуна, Звездная ночь.  

Кроме того, к данной группе могут быть отнесены положи-

тельно окрашенные метафорические номинации и эпитеты: ко-

фейня Сладкое утро, ресторан Золотой; номинации, трансли-

рующие разномодальные образы, обладающие чувственной 

конкретикой (кинестетические, аудиальные, визуальные): ко-

фейня Нежная пенка, ресторан Золотой песок, бар Лед и Пла-

мень.  

5.  Использование в качестве эргонимов «реплик» интерак-

тивного характера, призывающих виртуального собеседника 

(субъекта коммуникации) к активному ответному действию. См. 

выделение эргонимов  этого типа  в: [Вепрева 2019]). Ср.: ресто-

ран Занимайся спортом и употребляй пищу, кофейня Забегай на 

кофеёк, пекарня Ну-ка съешь меня, дружок (интерактивная реп-

лика, отсылающая к прецеденту: Сяду на пенек, съем пирожок 

из сказки «Маша и медведь» – респондентом использованы од-
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новременно две стратегии воздействия на адресата), бары: Пей, 

не останавливаясь;  Пиво, водка, полежим?, Дорогая, я перезво-

ню, Мам, я к подруге?  В основе таких эргонимов  лежит имита-

тивная модель использования  разговорных выражений, в том 

числе прецедентных (ср. кафе Чай, кофе, потанцуем?), свойст-

венных молодежному коммуникативному регистру.  

6. Апелляция к оппозиции свое/чужое. Кофейня Твоё место    

(название призвано выделить объект из ряда подобных, «безраз-

личных» потенциальному клиенту, создать у адресата ощуще-

ние «сопричастности» заведения его интересам, настроению, 

вкусам). 

7. Привлечение внимания к названию посредством техники 

языковой игры. Игровой характер номинации может актуализи-

роваться на разных уровнях. Например, на графическом: ресто-

раны Рыбаlove, Буль Он, бары sPIV.com, 100ПКА; на семантиче-

ском, когда номинатор сознательно закладывает в эргоним воз-

можность двойного прочтения. Ср. объяснения респондентами 

названий созданных ими эргонимов: пекарни Сахарная крошка 

(комментарий респондента: посыпка для кондитерских изде-

лий/привлекательная девушка), Булки (вызов обществу), Пышка 

(набор блюд/фигура от их чрезмерного употребления). 

Выделенные типы эргонимов (как придуманные респонден-

тами, так и «транслированные» ими из числа «удачных») свиде-

тельствуют о наиболее популярных у жителей г. Екатеринбурга 

моделях таких номинаций, что отражает их воздействующий 

потенциал.   

Не менее показательны приведенные респондентами к соз-

данным эргонимам комментарии, которые позволили выявить 

интенции и реализующие их смысловые и структурные «доми-

нанты», заложенные в мотивацию названия их авторами (см. 

комментарии респондентов в скобках после названия):    

 1. Указание на высокое качество продукта, широкий ассор-

тимент, достоинства и престиж заведения: кофейня Зёрна (каче-

ственные кофейные зерна); кофейня Ароматный кофе (акцент 

на продукте и его качестве); Молотый (как будто какая-то 

гарантия качества уже в названии), кофейня Сладкое утро 

(кофе обычно пьют утром, намек на богатый ассортимент 
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кафе: десерт + кофе); кофейня Крупные зерна (кофейня не за-

купает размолотые зерна, а размалывает их самостоятельно - 

показывает проделанную работу ресторана); ресторан Созвез-

дие (как ресторан с 5 звездами), ресторан Золотой (название 

ресторанов всегда должно ассоциироваться с чем-то, что до-

рого, богато). 

2. Простота и ясность названия: кофейня Cоffe in (просто и 

понятно), кофейня CUP  («чашка», короткое и запоминающееся 

название); бар До вечера (звучит просто, но притягивает вни-

мание, по тематике подходит). 

3. «Эффект узнавания», требующий дешифровки названия и 

ориентированный на культурный фон и потребностные «при-

оритеты» адресата. Ср.: кофейни: Мой личный сорт кофеина 

(популярные фразы из фильмов и сериалов всегда привлекают 

внимание); Чай, кофе, потанцуем? (привлечёт любителей раз-

ных напитков), ЧайКоффский (чай + кофе как ассортимент, 

фамилия композитора); пекарни Плюшкин (литературный ге-

рой + изделия, которые продают), Sugar Crush («сахарная ка-

тастрофа» - название песни и провокация в названии); бар Мам, 

я к подруге (стандартная «отмазка» для родителей, всем зна-

комо и как название не банально). 

4. Создание эффекта диалога с клиентом:  Кофейня Твоё ме-

сто (создаёт ощущение сопричастности и общности, сокра-

щения дистанции); бар Пей, не останавливаясь (привлечет тех, 

кто хочет выпить и надолго остаться в баре). 

5. Обращение к «эмоциогенным» образам, воспоминаниям. 

Кофейня Утро в Париже (романтичный образ); пекарня Се-

мейка (милое название, одна из самых любимых булочек детст-

ва, сразу тёплые воспоминания), пекарня Бабушкина выпечка  

(все любят бабушкину стряпню). 

6. Акустический облик эргонима.  Ср.: пекарня Мускат (соз-

даёт ассоциации через ощущение, притягивает, звучит мягко); 

ресторан Хайтек (звучит модно, интересно); бар Зайдешь, не 

заснешь (рифму легко запомнить + отражает суть таких за-

ведений).  

7. Возможность двойного прочтения, осознаваемая как язы-

ковая игра: Сахарная крошка (как посыпка, как привлекатель-
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ная девушка), Пышка (отразит как набор блюд, так и ту фигу-

ру, которая будет после их чрезмерного употребления). 

8. Указание на специфику заведения, особенности ассорти-

мента, основной контингент. Так, необходимость подчеркнуть 

специализацию заведения в эргониме нередко реализуется бла-

годаря использованию устойчивых образов культуры, в том 

числе национальной. Рестораны: Китайский дракон (ресторан 

восточной кухни, в названии отражён национальный колорит и 

тема заведения), Зазеркалье (что-нибудь тематическое), Вос-

точная ночь (восточная кухня). Эргоним может ассоциативно  

вызывать представление о характере предлагаемых услуг, апел-

лируя к экзотическим, оксюморонным образам (в частности, 

связанным с буквализацией устойчивых, прецедентных выраже-

ний): бар Лед и пламень (коктейли есть со льдом и шоты, ко-

торые поджигают). Ср. иронически сниженный регистр харак-

теристики эргонимов (названий баров) в свете вызываемых ими 

представлений о контингенте данных заведений: Крепкий оре-

шек (название фильма + контингент заведения: можешь много 

выпить); бар Заповедник (когда все пьяные, тогда ведут себя 

как животные). 

В заключение подчеркнем, что соотношение созданных рес-

пондентами номинаций и приведенных к ним комментариев не-

редко указывает на несоответствие интенции номинатора и 

смыслового наполнения готового эргонима. Например, название 

кофейни Зёрна не содержит никаких эксплицитных и даже по-

тенциальных указаний на качество продукта, как предполагает 

номинатор (качественные кофейные зерна), ресторан Созвездие, 

вероятно, не у каждого из посетителей будет ассоциироваться со 

«звездами» как маркерами уровня обслуживания (как ресторан 

с 5 звездами), возможны и другие векторы ассоциативного ос-

мысления названия (например, созвездие Большая Медведица и 

др.). В процессе номинации респондент во многом ориентирует-

ся на личностные ассоциации, которые не закреплены в узусе. 

Данный ракурс рассмотрения представленного материала может 

быть предметом отдельного исследования. 

Анализ интенций, заложенных в названии самим автором, 

позволяет выявить наиболее актуальные для потенциального 
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адресата свойства/качества эргонимов, такие как «перцептивная 

яркость» (см. комментарии: привлекают внимание, короткое и 

запоминающееся, вызвало бы у меня интерес, притягивает, ин-

тересно, не банально), эмотивность (апелляция в комментариях 

к положительно окрашенным «эмоциогенным» образам: роман-

тичное, уютное, теплые воспоминания)  и повышенная комму-

никативность (часто предлагаются названия-призывы, названия-

реплики, выстраивающие диалог, приемы языковой игры, в том 

числе двойного прочтения). Таким образом, носитель современ-

ной лингвокультуры находится в постоянной небезразличной 

коммуникации с городским пространством, реализующейся, в 

том числе и на уровне эргонимии.  
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КРЕАТИВНЫЕ МЕТАФОРЫ И РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

В ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу интенсивности речевых ме-

тафор, которая рассматривается автором как степень проявления креа-

тивности и новизны метафорической проекции. Автор последователь-

но доказывает взаимосвязь между использованием метафор в дискурсе 

и потенциальной воздействующей силой, полагая, что использование 

новых креативных метафор повышает уровень эмоционально-

когнитивного воздействия. Креативная метафора, являясь «маленькой 

головоломкой» увеличивают эмоциональную привлекательность со-

общения и возбуждают воображение реципиента, тем самым улучшая 

эмоциональное восприятие речевого сообщения. При этом уровень 

интенсивности может быть вычислен количественно, посредством ин-

декса интенсивности метафор. Полученный показатель интенсивности 

свидетельствует о среднем использовании метафор разной интенсив-

ности в тексте или дискурсе, и является одним из оснований для выяв-

ления прагматических характеристик текста. В статье в качестве при-

мера использования предложенной методики приведен анализ текстов 

публичных выступлений политических лидеров России, США, Вели-

кобритании и КНР.  

Ключевые слова: речевые метафоры, креативность метафор, лин-

гвокреативность, интенсивность метафор, коненциональные метафо-

ры, новые метафоры, индексы интенсивности, речевое воздействие, 

лингвопрагматика, дискурсивные практики, дискурс. 

 
KALININ OLEG I. 

Moscow, Russia 

 

THE POWER OF CREATIVE METAPHORS IN DISCOURSE 

 

Abstract. The article analyses the intensity of speech metaphors, which is 

considered as the degree of manifestation of metaphorical projection’s crea-

tivity and novelty. The author consistently proves the relationship between 

the metaphors in discourse and the potential speech impact, believing that 
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the implementation of new creative metaphors increases the level of emo-

tional and cognitive impact. A creative metaphor, being a "little puzzle", 

increases the emotional appeal of the message and excites the recipient's 

imagination, thereby improving the emotional message’sperception. In this 

case, the level of intensity can be quantified by means of the metaphor in-

tensity index. The obtained indicator of intensity refelects the average use of 

metaphors of different intensity in a text or discourse, and is one of the 

grounds for identifying the pragmatic characteristics of a text. In the article, 

as an example of using the proposed methodology, an analysis of the texts 

of public speeches by political leaders of Russia, the USA, Great Britain 

and China is given. 

Keywords: speech metaphor, metaphor creativity, metaphor intensity, 

conventional metaphor, new metaphor, metaphor intensity index, speech 

impact, pragmatics 

 

Введение 

Речевое воздействие рассматривается в лингвистике с разных 

позиций: теория речевых актов [Остин 1986], теория логической 

аргументации [Walton 2013], критическая лингвистика [Водак 

2011]. При этом методика изучения когнитивного аспекта рече-

вого воздействия, опосредованного интерпретирующей функци-

ей языка «как его особой функцией в отношении репрезентации 

знаний о мире» [Болдырев 2011: 11], становится все более акту-

альной в наше время. 

Время блестящих ораторов прошлого, которые «силой слова 

могли повести толпу на баррикады» уже прошло, воздействие 

на адресата речевого сообщения, массового и индивидуального, 

становится все более имплицитным и многослойным. Для фор-

мирования мнения относительно продукта, социального инсти-

тута, события уже недостаточно прямого призыва или побужде-

ния; лозунги прошлого («Пролетарии всех стран соединяй-

тесь!», «За веру, царя и Отечество!») не могут быть эффектив-

ными в силу изменения когнитивной системы современного че-

ловека.   

Принимая во внимание известный тезис Р. Блакара о невоз-

можности «выразиться «нейтрально», поскольку даже нефор-

мальный разговор предполагает «осуществление власти»» 

[Блакар 1987: 91], мы можем говорить о постоянном когнитив-
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но-речевом воздействии, то есть воздействии на восприятие и 

структурирование мира другим человеком, осуществляемом 

средствами языка и дискурса. 

Так, сущность речевого воздействия заключается в таком ис-

пользовании языка в дискурсе, при котором в концептуальную 

модель мира реципиента вводятся новые знания и/или модифи-

цируются уже имеющиеся. 

Одним из действенных и наиболее доступных для исследова-

ния собственно лингвистическими методами форм когнитивно-

речевого воздействия является метафора, в основе которой, как 

известно, лежит когнитивное переосмысление одной концепту-

альной области (сферы-цели) через концептуальные признаки 

другой области (сферы-источника).   

Об эффективности метафорического моделирования как о 

средстве манипулирования общественным мнением писал один 

из авторов теории концептуальной метафоры Дж. Лакофф, ука-

зывая на «метафорическое оправдание» войны США против 

Ирака. Ученый показал, что руководители Соединенных Штатов 

использовали знаменитую метафору Карла Клаузевица «война – 

это продолжение политики с использованием других средств», и 

тем самым вводили войну в систему обычных и необходимых 

для великой державы политических средств [Lakoff 1991]. 

В дальнейшем изучение воздействующего потенциала мета-

форы продолжилось, и многие исследователи, рассматривая 

роль метафоры в коммуникации, указывали на «особую персуа-

зивность речевого сообщения», содержащего метафорические 

проекции [Hendricks и др., 2018; Thibodeau, Boroditsky 2013]. 

В наших предыдущих исследованиях мы последовательно 

доказывали тезис о взаимосвязи речевого воздействия с количе-

ством метафор в тексте [Калинин 2020a], содержанием метафо-

рических проекций [Калинин 2020b] и распределением метафор 

по структуре текста [Калинин 2020c] и разработали метод коли-

чественного анализа метафоричности дискурса [Калинин 2021]. 

В разработке теории метафорического речевого воздействия 

мы отталкиваемся от тезиса о возможности исследования при-

роды метафоры и количественном измерении использования 

метафорических оборотов в дискурсе как об одной из возмож-
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ных «метрик» имплицитного когнитивного речевого воздейст-

вия.  

Важно отметить, что одним из важных аспектов проявления 

функционально-воздействующего потенциала метафоры являет-

ся интенсивность / новизна метафорических переносов, который 

проявляется в дихотомии «конвенциональные, стертые и новые, 

креативные» метафоры, описанию которого посвящена настоя-

щая статья.  

Обзор исследований интенсивности метафор 

Взаимосвязь интенсивности метафоры с потенциальным воз-

действием речевого сообщения является доказанной. В исследо-

вании К. Аринс и коллег было обнаружено, что «обычные (кон-

венциональные) метафоры отличаются от буквальных (немета-

форических) выражений небольшим количеством повышенной 

активации нейронов в правой латеральной височной извилине. 

Аномальные (креативные) метафоры в сравнении с неметафори-

ческими выражениями показали значительное увеличение акти-

вации в лобной и височной извилинах обоих полушарий» 

[Ahrens и др. 2007: 163]. Данное исследование поддерживает 

идею о том, что метафоры не являются гомогенным типом об-

разного языка и что разграничение между различными типами 

метафор должно стать значимой частью лингвистической тео-

рии метафоры. 

В лингвистическое понимание значительных отличий между 

конвенциональными и авторскими метафорами большой вклад 

внесли исследования Б. Боудла и Д. Гентнер в рамках теории 

карьеры метафоры [Bowdle, Gentner 2005]. Данная теория ут-

верждает, что, когда метафоры становятся конвенционализиро-

ванными, происходит сдвиг в режиме их когнитивной обработ-

ки – от сравнения (новые креативные метафоры) к категориза-

ции (конвенциональные метафоры). Когда метафоры обрабаты-

ваются путем категоризации, их предполагаемое значение уже 

хранится в когнитивной памяти реципиента речевого сообще-

ния, соответственно их обработка требует меньшего когнитив-

ного напряжения. 

Конвенциональные метафоры обеспечивают более традици-

онную основу для размышлений над сложной проблемой и мо-
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гут сделать трудные вопросы более конкретными и легкими для 

понимания. Таким образом, стертые метафоры могут положи-

тельно повлиять на то, как люди воспринимают и когнитивно 

обрабатывают переданное сообщение, например, за счет повы-

шения качества воспринимаемых аргументов [Hartman 2012] и 

снижения сложности воспринимаемого сообщения [Burgers и 

др. 2015]. 

Когда метафора является новой, то есть креативной, реципи-

ент речевого сообщения должен сравнить два разных понятия, 

чтобы узнать, что у них есть общего. Метафора таким образом 

служит маленькой головоломкой, которая обеспечивает удо-

вольствие при решении, так как сообщение позволяет <…> по-

новому взглянуть на что-то знакомое [Giora и др. 2004; Hoeken и 

др. 2009]. Креативные метафоры могут положительно влиять на 

аффективное восприятие сообщения, например, они могут уве-

личить эмоциональную привлекательность сообщения [Hoeken 

и др. 2009] и возбудить воображение реципиента речевого со-

общения. 

Было проведено несколько практических исследований каса-

тельно роли новых метафор в новостях. Например, экономиче-

ские и политические новости, содержащие яркие креативные 

метафоры, в отличие от новостей без использования образности, 

воспринимаются как более изобретательные и легче формируют 

яркий визуальный образ об описываемой проблеме [Brantner, 

Lobinger, Wetzstein 2011]. 

В рекламной коммуникации новые метафоры воспринимают-

ся как хитроумные отклонения от буквального языка, которые 

положительно влияют на мнение потребителей о рекламируе-

мом продукте [Ang, Lim 2006; Phillips, McQuarrie 2009]. Высоко 

оценивается роль креативных метафор в коммуникации в облас-

ти здравоохранения, где было доказано, что новые метафоры 

содействуют более позитивному отношению к участию в кли-

нических онкологических исследованиях [Krieger, Parrott, 

Nussbaum 2010]. 

Таким образом, можно утверждать, что конвенциональные 

метафоры оказывают демпфирующее, структурирующее и кре-

дитоустанавливающее когнитивное воздействие, то есть «смяг-
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чают» когнитивное напряжение, но при этом апеллируют к из-

вестным концептуальным и категоризационным моделям, под-

черкивая знакомые когнитивные структуры. Также, за счет ука-

занных эффектов, конвенциональные метафоры оказывают ка-

тегоризационное (рациональное) и оценочное воздействие (по 

классификации Г. Г. Почепцова) [Почепцов 1987], так как по-

средством обновления информации о категориальной соотне-

сенности субъекта метафоризации они формируют определен-

ную оценку.  

Новые креативные метафоры оказывают афезисивное, аф-

фективное и стимулирующее когнитивное воздействие. Новые 

метафоры будут оказывать также эмоционально-оценочное воз-

действие, осуществляемое за счет смягчения аргументов и сти-

муляции когнитивной обработки. 

Выявление степени интенсивности метафор в текстах по-

литического дискурса 

Интенсивность метафоры является важным показателем 

взаимосвязи метафоры и речевого воздействия. Для ее вычисле-

ния мы полагаем уместным использовать индекс интенсивности 

(MII) метафоры, разработанный К. де Ландтсхеер: 

MII = (1w+2a+3s)/nme, 

где w – количество низкоинтенсивных (стертых, конвенцио-

нальных метафор), a – количество метафор средней интенсивно-

сти, s – количество высокоинтенсивных (новых, авторских) ме-

тафор.  

Данная методика апробирована во многих работах К. де 

Ландтсхеер для анализа метафоричности политического дискур-

са [Landtsheer De, 2011].  

Мы полагаем необходимым использовать именно три показа-

теля интенсивности, добавив к теоретически обоснованной ди-

хотомии новая/конвенциональная также и метафору средней 

интенсивности. Кроме того, ряд исследователей указывает, что 

существенным для разграничения являются именно три степени 

новизны метафоры [Gong, Ahrens 2007]. Разграничить метафоры 

по интенсивности можно посредством анализа по словарю и по 

корпусу. Если метафорический оборот включен в словарный 

состав как устоявшийся, то есть отражен в словаре националь-
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ного языка, то это конвенциональная метафора с низким уров-

нем интенсивности. Если метафорический оборот в словарь не 

включен, но его можно найти в электронном корпусе нацио-

нального языка, то это метафора среднего уровня интенсивно-

сти. Если же метафорического выражения нет ни в словаре, ни в 

корпусе, то это новая метафора.  

Математическая логика представленной выше формулы так-

же весьма проста: значение индекса будет варьироваться от 1 до 

3. При значении индекса, близком к 1, метафоры в тексте пре-

имущественно конвенциональные. Это означает, что они осно-

ваны на концептуализации и автор речевого сообщения не стре-

мился оказать эмоционального воздействия на аудиторию, а, 

наоборот, хотел добиться когнитивного эффекта, то есть дос-

тичь большего понимания передаваемой в речевом сообщении 

информации. Если же индекс больше 2,5, то очевидно, что ис-

следуемый текст насыщен авторскими метафорами, что свиде-

тельствует о высокой эмоциональности и экспрессивности тек-

ста и имплицитном эмоционально-экспрессивном воздействии. 

Представим пример использования анализа речевого воздейст-

вия посредством выявления количества новых и конвенцио-

нальных метафор и подсчета индекса интенсивности метафор.  

Источниками для исследования политического дискурса на 

русском языке явились: Послание Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию (15 января 2020, 7528 слов и 20 февра-

ля 2019, 9852 слова), Выступление В.В. Путина на Междуна-

родном экономическом форуме «Один пояс – один путь» (14 

мая 2017 года, 1237 слов), Новогоднее обращение Президента 

РФ к гражданам России за 2016, 2017 и 2018 годы (949 слов). 

Источниками для исследования политического дискурса на ки-

тайском языке явились: Речь Председателя КНР Си Цзиньпина 

перед 1 съездом ВСНП 12 и 13 созывов (17 марта 2013 года, 

1659 слов и 20 марта 2018 года, 2624 слова), Выступление Си 

Цзиньпина на Международном экономическом форуме «Один 

пояс – один путь» (14 мая 2017 года, 3735), Новогоднее обраще-

ние Председателя КНР Си Цзиньпина за 2016, 2017 и 2018 годы 

(2795 слов). Источниками для исследования политического дис-

курса на английском языке явились: Послание Президента США 
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Д. Трампа Конгрессу «О положении в стране» (5 февраля 2019 

года, 5249 слов и 4 февраля 2020 года, 6377 слова), Выступление 

Д. Трампа на Международном экономическом форуме в Давосе 

(26 января 2018 года, 1992 слова), Рождественское обращение 

Королевы Великобритании Елизаветы II за 2016, 2017 и 2018 

годы (1923 слова). 

Все тексты можно разделить на три группы: обращения к на-

ции, выступления на международном форуме и новогодние об-

ращения. Представим результаты в сводной таблице. 

Таблица 1. Результаты выявления интенсивности метафор в тек-

стах публичных выступлений политиков 

 

Приведем примеры разной интенсивности. В примерах в 

скобках указан идентифицированный уровень интенсивности 

метафор (S – сильный, то есть новая метафора, A – средний, W – 

слабый, то есть конвенциональная метафора). 

波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的！(Величественная 

и грандиозная история (W)китайской нации написана (W) ки-

тайским народом!). 

In just three short years, we have shattered the mentality of Amer-

ican decline, and we have rejected the downsizing of America’s des-

tiny. We have totally rejected the downsizing. (В течение трех ко-

ротких лет мы разбили вдребезги восприятие упадка (S) Амери-

ки, отвергли принцип уменьшения значимости предначертания 

(A) Америки. Мы полностью отвергли это преуменьшение). 

Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов 

(W). Не только выбраться из демографической ловушки (A), но и к 

середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый есте-

ственный рост численности населения страны (W). 

 В.В. Путин Си Цзиньпин Д.Трамп 

Обращения к нации 1,17 1,64 1,74 

Выступление на 

форуме 
2,25 2,06 1,96 

Новогодние по-

здравления 

1,56 1,91 1,56 
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«大雁之所以能够穿越风雨、行稳致远，关键在于其结伴成行，

相互借力» (Дикие гуси, только потому могут преодолеть ветер и 

дождь, и двигаться вперед, потому что летят крылом к крылу, 

используя силу друг друга). Далее по тексту следует прямая 

структурная метафора «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ – это кры-

лья у птицы»: «很多人形象地比喻说，“一带一路” 

就像一对腾飞的翅膀» (Многие люди говорят, что «Один пояс – 

один путь» подобен паре крыльев (S)). 

No country should be held hostage to a single provider of energy 

(Ни одна страна не должна оставаться в заложниках (A) ни у 

одного из поставщиков энергоресурсов). 

Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в 

уровне развития стран и регионов порождают питательную 

среду для международного терроризма, экстремизма, незакон-

ной миграции (A). 

我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，

将改革进行到底 (Празднование 40-летия политики реформ и 

открытости должно стать поворотным пунктом, мы проложим 

дорогу, даже встречая на пути горы, а при встрече с водой – 

построим мосты (S), доведём реформы до конца). 

I think of London and Manchester, whose powerful identities hone 

through over the past twelve months in the face of appalling attacks. 

(Я думаю о Лондоне и Манчестере, которые мужественно про-

явили себя перед лицом (S) ужасающих атак в последние 12 ме-

сяцев). 

В таблице 1 мы видим, что интенсивности метафор не связа-

на с индивидуальной манерой оратора, так как в трех разных 

группах текстов наиболее интенсивными оказывались выступ-

ления разных политиков. Публичные речи Д. Трампа перед Кон-

грессом оказались наиболее яркими и эмоционально воздейст-

вующими, что мы связываем с традиционной важностью прямо-

го публичного выступления в американской политике, где от-

крытые политические дебаты и прямой диалог с избирателями 

являются неотъемлемой частью политической культуры.  

Выступление В.В. Путина на экономическом форуме показа-

ло большую насыщенность яркими метафорами. Этот показа-
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тель мы не связываем с повышенным уровнем речевого воздей-

ствия данной речи и объясняем ее экстралингвистическими фак-

торами. Данное выступление Президента России было адресо-

вано преимущественно китайской аудитории, и мы полагаем, 

что это оратор пытался сделать свою речь скорее красочной, чем 

воздействующей, что подтверждается анализом других прояв-

лений метафоричности. 

В новогодних обращениях более яркими были выступления 

Си Цзиньпина, который в среднем за все три вида текстов, де-

монстрировал более высокий уровень использования креатив-

ных метафор. Мы полагаем, что метафоричность официальных 

текстов – это неотъемлемая характеристика публичного дискур-

са на китайском языке, что во многом подтверждается преды-

дущими исследованиями [Сунь, Калинин, Игнатенко, 2021]. 

Заключение 

Языковые метафоры, отражая концептуальные переносы и 

являясь неотъемлемой частью коммуникации, непосредственно 

связаны с речевым воздействием. Анализ разных аспектов ис-

пользования метафор в дискурсе позволяет выявлять разные 

компоненты речевого воздействия. В частности, интенсивность 

метафор, которая проявляется в использования новых креатив-

ных метафор, может свидетельствовать об эмоционально-

когнитивном воздействии. 

Основными выводами относительно влияния новизны и 

креативности метафоры на воздействующий потенциал речевого 

сообщения являются следующие:  

- Конвенциональные и новые метафоры по-разному соотно-

сятся с языковым опытом участников коммуникации;  

- Конвенциональные и новые метафоры базируются на раз-

ных когнитивных механизмах: категоризации и сравнении соот-

ветственно, поэтому по-разному воспринимаются реципиентами 

речевого сообщения; 

- Конвенциональные метафоры влияют на когнитивное вос-

приятие текста, делая речевое сообщение более понятным и лег-

ким для восприятия посредством снижения сложности воспри-

нимаемого сообщения и повышения качества воспринимаемых 

аргументов; 
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- Новые метафоры позволяют увеличить эмоциональную 

привлекательность сообщения и возбудить воображение реци-

пиента речевого сообщения, тем самым улучшая эмоциональное 

восприятие речевого сообщения; 

- Конвенциональные метафоры оказывают когнитивно-

рациональное речевое воздействие, апеллируя к имеющимся 

концептуальным структурам. Новые/ аномальные / креативные 

метафоры связаны с когнитивно-эмоциональным воздействием. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

АНГЛИЦИЗМОВ В СЕТЕВОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. В статье прослеживается динамика распространения 

англицизмов в сетевом дискурсе и появление на их основе частично 

или полностью ассимилированных англицизмов, активно употреб-

ляющихся пользователями и создателями различного контента, новой 

семантики заимствованных слов. Анализируются векторы образования 

креативного подхода к наиболее частотным заимствованиям, обуслов-

ленного как когнитивными, так и социолингвистическими причинами, 

развившимися в последние 5-7 лет на различных интернет-площадках. 

Иноязычные лексемы варьируются, русифицируются не только с точ-

ки зрения грамматики, образуя различные производные, но и с пози-

ций социолингвистики, лингвокультурологии, становясь способом 

общения, обнажая ценности как адресанта, так и адресата аккаунтов, 

блогов, социальных сетей.   

Ключевые слова: лингвокреативность, лингвопрагматика, ассими-

ляция, лексико-семантические трансформации, лексическая семантика, 

языковой менталитет, языковая картина мира, Интернет, интернет-

технологии, интернет-коммуникации, социальные сети, интернет-

дискурс, интернет-тексты, англицизмы. 
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LEXICO-SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF  

ANGLICISMS IN THE NETWORK DISCOURSE 

 

Abstract. The article traces the dynamics of the spread of anglicisms in 

the network discourse and the emergence on their basis of partially or com-

pletely assimilated anglicisms actively used by users and creators of various 

content, new semantics of borrowed words. the author shows the vectors of 

the formation of a creative approach to the most frequent borrowings, due to 

both cognitive and sociolinguistic reasons that have developed in the last 5-

7 years on various internet sites. foreign-language lexemes vary, are 

mailto:ella_kitanina@mail.ru


2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

484 
 

russified not only from the point of view of grammar, forming various de-

rivatives, but also from the standpoint of sociolinguistics, 

linguoculturology, becoming a way of communication, exposing the values 

of both the addressee and the addressee of accounts, blogs, social networks. 

Keywords: linguocreativity: pragmatics; assimilation; transformation, 

language mentality; language picture of the world. 

 

Лингвистическое исследование заимствованных лексических 

единиц никогда не было столь актуальным, как в настоящее 

время – более того, заимствования сегодня могут рассматри-

ваться в новых и самых различных аспектах (поколенческий, 

аксиологический и др.). «Развитие нового типа коммуникации 

породило целое научное направление – лингвистику Интернета» 

[Галичкина 2012: 11]. Влияние быстро меняющейся картины 

мира на траекторию вхождения в русскую языковую систему, к 

примеру, англицизмов порождает, «запускает» новые языковые 

процессы и новый взгляд на динамику этих процессов. По сло-

вам Т.Б. Радбиля, «…можно утверждать, что любой способ кон-

цептуализации мира базируется на языковой концептуализации. 

Именно в языке откладываются все достижения в сфере духовой 

деятельности человека и этноса в целом. Язык как бы «привива-

ет» нам определённый взгляд на вещи, определяет характер и 

направление умственной активности» [Радбиль 2010: 166-167]. 

Лингвокреативность в этом смысле более всего демонстрирует 

таковой взгляд. Кроме того, за счёт языковой игры, новой се-

мантики, оценочной революции в лексике и грамматике усили-

вается когнитивная природа изменений формы заимствованных 

единиц – это особенно заметно в сетевом дискурсе. Проблема-

тика, связанная с использованием лексики иноязычного проис-

хождения в русском языке, обсуждается уже на протяжении 

двух столетий и имеет серьезную научную традицию [Китанина 

2005: 5-6]. Получило теоретическое обоснование положение о 

том, что любой национальный язык испытывает влияние чужих 

культур и это находит отражение на всех языковых уровнях, при 

том, что самым проницаемым является, естественно, лексиче-

ский уровень (Э. Сепир, У. Вайнрайх, В.Г. Костомаров, В.Н. Те-

лия, С. Димитрова, И.В. Рябова и мн. др.). Благодаря работам 
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В.В. Виноградова, Л.П. Крысина, Р.И. Будагова, Э.А. Биржако-

вой и др. детально исследованы процессы ассимиляции ино-

язычного слова в языке-рецепторе. Русский язык имеет большое 

количество англицизмов, которые настолько давно и прочно 

укоренились в русской лексике, что не воспринимаются носите-

лями языка нового поколения – «цифровыми аборигенами» – 

как иностранные. К этим словам относятся следующие лексиче-

ские единицы, пришедшие из английского языка: toast (кусок 

поджаренного хлеба), toaster (устройство для приготовления 

тостов), text (текст), computer (компьютер), piercing (пирсинг – 

прокалывание ушей, носа, бровей и т.д. для декоративных це-

лей), лузер (loser-loser), закуска / закуски (snack / snacks – легкие 

закуски, включая шоколад, чипсы, орехи, крекеры и т. д.), чипсы 

(жареный особым способом картофель). Как и в случае с ноут-

буком, заимствованное и закрепленное слово чипсы в русском 

языке означает тонкие ломтики хрустящего картофеля, в то вре-

мя как в исходном языке это лакомство обозначено лексической 

единицей чипсы, которая не зафиксирована в русской лексиче-

ской структуре. Большинство английских слов являются фоне-

тической и графической адаптацией.  Однако в последние 5-7 

лет ассимилированные и неассимилированные заимствования на 

различных площадках Интернета претерпевают прагматические 

и семантические изменения под воздействием задач копирайте-

ров, спичрайтеров и других авторов текстов, имеющих отноше-

ние к лингвокреативной сфере деятельности. 

Среди заимствованных в последние десятилетия англициз-

мов, которые в основном используются в Интернете, отмечают-

ся лексические новообразования, которые постепенно переходят 

из класса окказиональных слов (слов, не вошедших в широкое 

употребление) в статус неологизмов, то есть слов, вошедших в 

общеязыковое употребление. К англоязычным заимствованиям, 

перешедшим в разряд неологизмов или все еще находящимся в 

переходной стадии, можно отнести следующие лексические 

единицы, употребление которых в современном русском языке 

было зафиксировано в Интернете: Бодипозитивный и его произ-

водные образуются путем сложения и добавления суффиксов     

-изм, -аут, -чик, -щиц(а). Бодипозитивизм (от английского body 
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(тело) и positive (позитивный – раннее заимствованное слово, 

означающее позитивное отношение к чему-л. или к кому-л.). 

Семантика данной лексемы соотносится с феминистским дви-

жением, целью которого является борьба против навязывания 

стандартов красоты. Ср: «Азбука бодипозитивизма: основные 

слова, которые помогут вам принять свое тело», «Действия бо-

дипозитивщиц вызывают негативную реакцию общественно-

сти», «бодипозитивное движение представлено различными ре-

сурсами» (VK). Bodyshaming (от английского body (тело) и позор 

(позорить, обвинять, стыдить) – критика, порицание недостат-

ков внешности. Производное – бодишеймер (образование суще-

ствительного мужского рода с использованием суффикса -er); 

бодишеймер (добавление суффикса-er и морфемы множествен-

ного числа-s). Ср.: «Действительно ли оправданно пытаться со-

ответствовать канонам глянцевого внешнего вида, как того тре-

буют бодишэймеры?», «сотрудники лондонской управляющей 

транспортной системой компании Transport for London (TFL) 

были обвинены в бодишамминге после того, как они посовето-

вали людям носить одежду, которая подходит их телам» (VK). 

 Ещё один частотный англицизм – абьюзер. Абьюз – 

1) оскорбление, надругательство,  2) плохое, жестокое обраще-

ние; 3) оскорбление – в русском языке употребляется в контек-

сте психологического или физического насилия, которое агрес-

сор систематически совершает с целью подчинения воле друго-

го лица (Журнал «Гламур», №2. 2021); от англ. abuser – обид-

чик; совершающий насилие). Прижилось, получило популяр-

ность выражение делать каминг-аут – выходя (от англ. выход 

наружу (быть обнаруженным (о тайне), стать известным) –
процесс открытого и добровольного признания принадлежности 

человека к сексуальному или гендерному меньшинству, или ре-

зультат такого процесса. Он употребляется с глаголом to make – 

делать каминг-аут, делать каминг-аут (калька с англ. Make 

coming out – сделать). Ср.: «Каминг-аут позволяет сформиро-

вать глубокую связь: не только романтические отношения, но и 

более крепкую дружбу», «Вы осознали свою ориентацию, при-

няли ее и решили, что пришло время сделать каминг-аут» (VK). 
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Англицизмы Follower, follow, follow (зафолловить) – термины, 

относящиеся к системе Twitter. Последователь (от англ. после-

дователь (последователь, приверженец, адепт, защитник, сто-

ронник, поклонник, имитатор). С помощью суффиксов -и-т, об-

разующих несовершенную форму, образовался глагол follow (от 

англ. follow (sledlv), что означает "возможность получать ин-

формацию от человека или компании, просматривать информа-

цию на личной странице пользователя в социальных сетях (ак-

каунтах)". 

Производные, полученные методом аффиксации словообра-

зования с использованием префиксов -от и -за: от-фолловить 

(зафолловить), несут негативную окраску и означают, что вы не 

подписываетесь и не читаете одну из лент, например, в Twitter. 

Ср.: «Вы пишете неграмотно? Этот способ тоже можно уфолло-

вить» (оригинальное написание сохранено – Э.А. Китанина). 

Часто англицизм становится эмоционально-экспрессивной лек-

семой именно в нетранслитерированном виде: «Это не первый 

раз, когда последователи поймали Викторию Боню, злоупотреб-

ляющую photoshop» (Твиттер). Производными от слова H IP 

являются глаголы hype, hypanut (т. е. создавать шумиху, чтобы 

привлечь внимание), образованные добавлением морфем -I-t 

(HYIP-i-t) и морфем -an и -u-t (HYIP-an-u-t). Ср.: «…автор пись-

ма призвал всех, кто хочет гипануть (прославиться) остановить-

ся на президентской номинации» (орфография автора сохране-

на). Краудфандинг (от англ. crowd – толпа и finding – обнаруже-

ние, нахождение) привлечение финансовых ресурсов от боль-

шого количества людей. Ср.: Название онлайн-статьи «Каким 

краудфандинговым платформам я могу доверять в России?», 

название интернет-статьи: «Краудфандинг – новый способ фи-

нансирования» (Twitter). 

Англицизм агриться (от англ. злой-злой) – возвеличивать 

можно найти в современных произведениях искусства, пред-

ставленных в Интернете. Ср.: «Если так будет продолжаться, то 

к концу кампании эта истеричная женщина начнет всерьез меня 

агрировать. Или не открыто мстят, а исподтишка» (В. Кучерен-

ко, И. Ольховская, «Бета-тестеры поневоле»); «Если у тебя все 

есть, то перестань меня отвлекать, – я не стал "агриться" на 
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провоцирующие слова Анастасии и решил свернуть разговор» 

(В. Маханенко. «Путь шамана. Это только начало»). 

Свайп (от англ. чтобы swype – не глядя вверх, проведите 

пальцем по экрану смартфона в нужном направлении). 

Слово swipe (от англ. чтобы swype – пролистывать вверх) 

стало частью современного русского языка с появлением сен-

сорных экранов. Свайп – это жест, с помощью которого пользо-

ватель смартфона (еще одно заимствованное слово из англий-

ского Smartphone – телефон с большим количеством различных 

функций (smart) и телефона (phone) или планшета прикладывает 

палец к экрану и, не снимая его, скользит им в нужном направ-

лении. Например, вы можете использовать салфетки, чтобы вы-

вести гаджеты из режима блокировки. Swipe также помогает вам 

прокручивать страницы электронных книг, просматривать фото-

графии в фотогалерее вашего смартфона. Swipe – это способ 

ввода текста, не отрывая пальца от сенсорного экрана. Слово 

swipe набрало популярность с ростом числа пользователей при-

ложения fast Dating Tinder, где свайп влево означает, что фото-

графия незнакомца / незнакомца не нравится, а свайп вправо – 

знак того, что пользователь готов к встрече. Ср.: «Анатомия 

свайпа: как пользователи Tinder выбирают друг друга» (TikTok). 

Лук – это синоним слова образ, который также является анг-

лицизмом, прочно осевшим в русском языке. Слово лук проис-

ходит от английского существительного a look (внешний вид, 

внешность) и в последнее время часто используется в молодеж-

ном сленге, а также в интернет-статьях о моде. В разговорной 

речи англицизм лук часто становится объектом иронии говоря-

щего, транслируя семантику русского слова лук (TikTok). Со-

звучие становится первой ступенью к лингвокреативности. 

Прагматически маркированы лексемы аутфит, стрит-

стайл-хроники и др. Особенно распространены в креативных 

текстах журналов моды. Ср.: Феномен «дофаминового гардеро-

ба», набравший популярность еще после первой волны панде-

мии, продолжает править бал и сегодня. Искать ответ на этот 

вопрос предлагаем в стритстайл-хрониках и образах фэшн-

инфлюенсеров.  Как превратить самое базовое сочетание 

в модный аутфит (Журнал «Harper’s Bazaar»). Такой креатив-
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ный подход даёт возможность быть причастным к самой мод-

ной, популярной сфере деятельности. 

Известный исследователь языка Дж. Лайонз отмечал, что 

«мы можем рассматривать язык с поведенческой точки зрения» 

[Kfqjyp 201] Все приведенные примеры англо-американских за-

имствований были подвергнуты грамматической адаптации в 

русском языке, которая заключается в появлении в большинстве 

слов категорий рода, числа и падежа. Большинство из этих при-

меров лексических новообразований находятся на стадии адап-

тации, но при этом несут в себе иронию, эмоциональную экс-

прессию, становятся основой для игровых контаминаций. Ино-

язычные лексемы варьируются, русифицируются не только с 

точки зрения грамматики, образуя различные производные, но и 

с позиций социолингвистики, лингвокультурологии, становясь 

способом общения, обнажая ценности как адресанта, так и адре-

сата аккаунтов, блогов, социальных сетей. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ «ЗОНЫ  

НЕПОНИМАНИЯ» ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация. В данной статье представлен опыт обучения понима-

нию художественного текста в рамках занятий по русскому языку как 

иностранному, который приложим и к преподаванию русского языка 

как родного. Дается обзор исследований, в которых доказана значи-

мость самостоятельных вопросов читателей в процессе формирования 

смысловой проекции текста. Описывается феномен и учебный потен-

циал «зоны непонимания» как осознанной потребности понять, а так-

же других уровней понимания. Представлены варианты послетексто-

вых вопросов и заданий, которые соответствуют разным зонам пони-

мания, и основные лингводидактические приемы, которые позволяют 

учащимся определить смысл текста. Приведены элементы лингвисти-

ческого и лингвокультурологического анализа рассказа Нины Дашев-

ской «Наушники» (2017 г.), обеспечивающего применение указанного 

метода работы. В частности, анализируются основные семантико-

стилистические группы единиц текста, требующие лингвострановед-

ческого и собственно лингвистического комментария для инофонов. 

Ключевые слова: художественный текст, понимание текста, смы-

словая доминанта текста, «зона непонимания», Нина Дашевская, мето-

дика обучения РКИ, методика преподавания русского языка, средства 

обучения, русская литература. 

 
LAPPO MARINA A. 

Novosibirsk, Russia 

 

THE LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF THE "ZONE  

OF INCOMPREHENSION" OF LITERARY TEXTS 

 

Abstract. The article presents the experience of teaching comprehension 

of literary text in the classes of Russian as a foreign language, which is also 

applicable to the teaching of Russian as a native language. The review of 

the researches which prove the importance of readers' independent ques-

tions in the process of formation of the semantic projection of the text is 
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given. The phenomenon and learning potential of the "zone of incompre-

hension" as a conscious need to understand, as well as other levels of under-

standing are described. The variants of post-text questions and tasks that 

correspond to different zones of understanding are presented, as well as the 

main linguistic techniques that help students determine the meaning of a 

text. Elements of the linguistic and linguocultural analysis of Nina 

Dashevskaya's story "Headphones" (2017), providing the application of the 

specified method of work, are presented. In particular, the main semantic 

and stylistic groups of text units that require linguocultural and linguistic 

commentary for foreigners are analyzed. 

Keywords: text, literary text comprehension, semantic dominant of the 

text, "zone of ZONE OF incomprehension", Nina Dashevskaya, RFL (Rus-

sian as a foreign language) teaching methodology. 

 

Необходимость анализа методов обучения пониманию обу-

словлена требованиями, предъявляемыми к иностранным граж-

данам, изучающим русский язык. Так, приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

уровней владения русским языком как иностранным языком и 

требований к ним» устанавливает показатели «уметь читать раз-

личные публицистические и художественные тексты описатель-

ного и повествовательного типа с элементами рассуждения, а 

также смешанные типы текстов с выраженной авторской оцен-

кой» (второй уровень владения иностранным гражданином рус-

ским языком как иностранным языком, ТРКИ-II/В2), «читать и 

понимать произведения художественной литературы на русском 

языке» (третий уровень владения, ТРКИ-III/С1), «понимать и 

уметь интерпретировать неадаптированные тексты на любую 

тематику (включая абстрактно-философские, профессиональной 

ориентации, публицистические и художественные, а также тек-

сты с подтекстовыми и концептуальными смыслами)» (четвер-

тый уровень, TPKИ-IV/C2) [Приказ… 2014]. 

Методика работы с публицистическими и художественными 

текстами в рамках преподавания РКИ включает в себя предтек-

стовые, притекстовые и послетекстовые задания [Кулибина 

2000]. Целью предтекстовых заданий (прослушать биографиче-

скую справку об авторе, предположить по данному названию, 

каково содержание текста и др.), является формирование инте-
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реса к предложенному тексту и необходимых установок к его 

прочтению, устранение лингвострановедческих лакун. Притек-

стовые упражнения представляют собой комментированное 

чтение текста. Послетекстовые задания (составьте план текста, 

выпишите слова определенной смысловой группы, перескажите 

текст и т. п.) направлены на диагностику понимания и запоми-

нание прочитанного. 

Н. В. Кулибина, говоря о т. н. «снятии» лексических трудно-

стей на этапе предтекстовой работы в ходе семантизации лекси-

ческих единиц, предупреждает о нерациональном использова-

нии времени занятия: «… мы вырываем слово из его естествен-

ного окружения и искусственно создаем для него новые контек-

сты, тратим массу сил и времени на эту непродуктивную работу 

вместо того, чтобы ориентировать учащихся (с помощью специ-

альных заданий и вопросов) на использование эффективных 

когнитивных стратегий, которые могут привести обучаемых к 

самостоятельному пониманию фрагмента текста» [Кулибина 

2000: 203]. Однако стоит отметить не только бесполезную трату 

времени на выполнение «батареи» заданий, на осмысление ряда 

вопросов, на которые читающему нужно ответить в ходе чтения, 

но и на пагубное воздействие конкретных вопросов на предва-

рительных этапах работы с текстом. Привыкая читать текст 

только с определенной установкой, данной учителем, ради вы-

полнения определенного задания, ученики зачастую становятся 

беспомощными в процессе самостоятельного выбора, чтения и 

анализа текстов. Представляется, что перегрузка заданиями и 

вопросами на предтекстовом и притекстовом этапах работы на-

рушает принцип личностного начала в диалогической концеп-

ции понимания текста. Рассмотрим этот принцип подробнее. 

В анализе понимания текста мы опираемся на нелинейную 

модель коммуникации, элементом которой оно (понимание) яв-

ляется. Основной тезис нелинейной (диалогической) модели 

состоит в том, что смысл коммуникации состоит в рождающей-

ся реакции субъекта на предъявляемый стимул (см. работы 

М. М. Бахтина, Р. Барта и др.). При этом роль вопроса как типа 

реакции сложно переоценить, поскольку «понимание всегда в 

какой-то мере диалогично» [Бахтин 1979: 290]; «…смыслами я 
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называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не от-

вечает, лишено для нас смысла» [Бахтин 1979: 350]. Об инициа-

тивном, а не ведомом характере чтения говорит и отмечаемый 

Р. Бартом принцип удовольствия, которое сопутствует процессу 

понимания: «Читателя Текста можно уподобить праздному че-

ловеку, который снял в себе всякие напряжения, порожденные 

воображаемым, и ничем внутренне не отягощен; он прогулива-

ется <…> прочтение Текста ‒ акт одноразовый» [Барт 1994: 

417‒418]. Ср. с идеей А. А. Леонтьева о том, что в рамках рече-

вой деятельности – как порождения, так и воспри-

ятия/понимания речи ‒ всегда решается какая-либо неречевая 

задача [Леонтьев 1969]. 

В психологии тезис о первостепенной роли вопроса в акте 

мышления выражен довольно категорично. Так, Л. С. Рубин-

штейн пишет, что «начальным моментом мыслительного про-

цесса обычно является проблемная ситуация. Мыслить человек 

начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. 

Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удив-

ления или недоумения, с противоречия» [Рубинштейн 1999: 17]. 

О том же говорит А. Н. Литвинов: «… началом акта понимания 

является «именно «не-понимание», т. е. осознанная потребность 

понять» [Литвинов 1992: 15]. 

В. С. Библер, основатель Школы диалога культур, большое 

значение придавал начальному этапу обучения («античные 

классы»), поскольку от них зависит эффективность дальнейшего 

обучения. Именно в начальной школе, по замыслу 

В. С. Библера, должны быть созданы «точки удивления». Иначе 

говоря, в этот период осуществляется диалог двух «культур соз-

нания» в голове ребенка: «… культуры формирования замкну-

того образа (как основы понятия), своего рода «эйдоса» (внут-

ренней формы), и культуры Симпличио (авторитарный адепт 

Аристотеля в «диалогах» Галилея)». Первое можно соотнести с 

психологической установкой младшего школьника на игру, во-

ображение, второе – с установкой на «авторитетность» (так ска-
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зал папа, так сказала учительница), «на преждевременные отве-

ты без собственных мучительных вопросов
2
» [Библер 1995: 69].  

Ценность своих вопросов понимают ученики Школы диалога 

культур. В ходе семинара «В чем смысл диалога?» один из них 

описывает ее так: «По-моему, диалогом с большим правом мо-

жет называться диалог, начатый с вопроса ученика. Потому что 

учитель к такому вопросу практически не подготовлен и можно 

от него ожидать большей откровенности. Диалог, начатый учи-

телем, ‒ это почти не диалог. Потому что учитель заранее пред-

полагает наши и свои вопросы. И готовится на них отвечать. А у 

учеников нет такой возможности. И мы оказываемся неравно-

правными» (Дмитрий Левдик) [Литовский 1993: 409]. 

Безусловно, учитель, задавая свой вопрос, может сформиро-

вать у ученика проблемную ситуацию, разрешение которой 

осуществляется в процессе понимания. Об этом пишет 

Л. П. Доблаев, представляя исследование о роли вопроса для 

адекватного понимания учебного текста: «Чтение с поисками 

ответов на заранее поставленные вопросы обычно и само по се-

бе способно увлечь многих учащихся». В то же время, описывая 

слабые стороны учительской инициативы, Л. П. Доблаев заме-

чает, что «в отдельных случаях оно может не дать ожидаемого 

эффекта», поскольку у учащихся должен сформироваться навык 

чтения с одновременным удержанием в сознании сформулиро-

ванных вопросов [Доблаев 1982: 100]. Обращается внимание на 

тот факт, что при фронтальном опросе каждого ученика удается 

спросить лишь эпизодически [там же: 109]. Проведенное им ис-

следование позволяет утверждать, что «более важным средст-

вом углубления понимания текста являются не вопросы учителя 

к тексту, а владение приемом самопостановки вопросов к нему, 

хотя это и не означает недооценки вопросов учителя, которые 

имеют более широкую функцию управления обучением». В 

большинстве случае учащиеся находили ответы на вопросы, ко-

торые они ставили сами, или стремились найти ответ на воз-

никший у них вопрос [там же: 109‒110]. 

                                                 
2 Курсив наш. ‒ М. Л. 
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Объяснение роли самостоятельного вопроса заключается в 

том, что понимание проблемной ситуации «начинается не с 

осознания вопроса (который не задан), как это имеет место в 

задаче, а еще «раньше» ‒ с обнаружения и самостоятельной по-

становки вопроса читателем (превращение проблемной ситуа-

ции в задачу «для себя») [Доблаев 1982: 170]. Основным прие-

мом осмысления текста Л. П. Доблаев считает постановку во-

проса к текстовому субъекту или предикату и нахождение отве-

та на него, а овладение этим приемом способствует развитию 

критического отношения к тексту и «формированию особого 

интеллектуального состояния читателя ‒ состояния умственной 

напряженности и готовности к обнаружению и решению про-

блемных ситуаций» [там же: 171]. 

Ранее нами было продемонстрировано, что в процессе интер-

претации художественного текста выделяются разные участки 

понимания, а именно зона непонимания (непонятного), зона 

приближения к знанию и зона знания: «Все три зоны очень важ-

ны для динамики понимания художественного текста. Так, зона 

непонимания дает энергию для поиска, интенсифицирует про-

цессы понимания, зона приближения задает вектор понимания, 

зона знания – это итог и результат проделанной работы. Причем 

эти три зоны могут выделяться как в анализе текста целиком – 

на первом этапе, так в анализе отдельных его фрагментов – на 

втором этапе работы» [Лаппо 2012:52]. Зоны понимания были 

описаны как инструмент диагностики уровня понимания текста 

(низкого, среднего и высокого). Очевидно, что зоны понимания 

могут использоваться не только как инструмент диагностики, но 

и как дидактический ресурс в обучении, поскольку разные во-

просы учителя по прочитанному тексту соответствуют указан-

ным зонам. Приведем примеры. 

Вопросы к учащимся, которые маркируют зону понимания: 

Почему текст так называется, по вашему мнению? Можете 

кратко пересказать его содержание? Данные вопросы и зада-

ния связаны с такими категориями текста, как завершенность 

[Гальперин 1981] и цельность [Сорокин 1988]. Ср.: 

«…понимание текста – это процесс перевода смысла этого тек-

ста в любую другую форму его закрепления», то есть понимание 
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реализуется в перифразе, пересказе, переводе, реферате, аннота-

ции, резюме и т. п. [Леонтьев 2003: 273].  

Вопросы, маркирующие зону приближения к пониманию: 

Что вам запомнилось? На что вы обратили внимание? Какие 

фрагменты вам хотелось перечитать? Эти вопросы являются 

переходными между пониманием и непониманием, поскольку 

запомниться может как понятное, так и непонятное, однако ин-

терес маркирует желание подумать больше о выделенном эле-

менте текста. 

Вопросы к учащимся, которые связаны с зоной непонимания: 

Что осталось для вас непонятным? Значения каких слов, слово-

сочетаний, выражений хотелось уточнить? Ответы учащихся 

на данные вопросы являются сигналом привлекшей внимание 

информации, что, в свою очередь, указывает на интерес и моти-

вацию к получению ответа. Затем учитель направляет усилия 

учащихся на различные способы получения ответа на конкрет-

ный вопрос (отвечает сам или просит ответить тех, кто знает; 

предлагает найти нужную информацию в справочнике, словаре 

и др.). И далее ‒ использует этот интерес для поиска смысловой 

доминанты текста (А. И. Новиков и др.), или «проекции текста» 

(Н. А. Рубакин), или «смыслового сгустка» текста (Н.И. Жин-

кин), или «образа содержания текста» (А. А. Леонтьев). 

На материале рассказа Нины Дашевской «Наушники»
3
 пока-

жем, что в ходе анализа любого непонятного элемента текста 

можно прийти к определению смысловой доминанты текста. 

Инструментом такого пути является поиск слов, выражений, 

фрагментов текста, входящих в одну семантико-стилистическую 

группу с тем элементом, который был обозначен как непонят-

ный, и выявление содержательной роли этой группы в тексте.  

В одном из интернет-отзывов излагается краткое содержание 

«Наушников»:  
Рассказ совсем небольшой. Никита очень активный мальчик, у него 

много друзей, в отличие от Оськи. Однажды ребята поехали на гаст-

роли, так получилось, что Никита жил в одном номере с Оськой. За 

                                                 
3Дашевская Н. Наушники //Дашевская Н. Около музыки: рассказы для детей 

старшего школьного возраста. М., 2017. С. 3‒14. Аудиоверсия рассказа: 

https://vk.com/video-143010461_456239496. 
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короткое время ребята успели подружиться. А потом они придумали 

создать свою группу, Оська умел писать прекрасные стихи, но одна-

жды Никите один из одноклассников сказал, что Оська ‒ еврей. На 

что Никита лишь кивнул головой. Это очень обидело Оську, и он пере-

стал дружить с Никитой. И лишь потом выяснилось, что Никита 

был в наушниках и совершенно не слышал, то что ему говорили. Глав-

ные герои: Никита Кукушкин ‒ очень шустрый парень, его дневник 

пестрит от замечаний учителей, умеет играть на барабане. Никита 

отличный товарищ. Иосиф, или Оська, ‒ от имени этого мальчика 

ведется рассказ, он очень скромный, тихий, ранимый. Пишет пре-

красные стихи, обидчивый. Мне очень понравился этот рассказ, а 

особенно его развязка. Меня порадовал тот факт, что ребята разо-

брались в своих отношениях (http://www.bolshoyvopros.ru 

/questions/3569904-naushniki-nina-dashevskaja-kakoe-kratkoe-

soderzhanie-kto-geroi-otzyv.html).  

Смысловая доминанта текста ‒ это рассказ о том, как подро-

стки становятся друзьями, о том, как зарождается и формирует-

ся дружба.  

В рассказе «Наушники» выделяются следующие семантико-

стилистические участки, с одной стороны, требующие лингво-

страноведческого и собственно лингвистического комментария 

для инофонов, с другой стороны, ведущие к смысловой доми-

нанте текста: а) заголовок и его переосмысление в тексте; 

б) имена собственные, их варианты и прозвища; в) группы слов 

на тему музыки, творчества; г) группы слов, указывающих на 

национальную тему; д) лексемы, выражающие или называющие 

эмоции; е) идиомы; ж) юмор, шутки, языковая игра персонажей; 

з) разговорная лексика и синтаксис; и) литературные аллюзии; 

к) лакунарные единицы различного рода. Рассмотрим эти тек-

стовые элементы и способы работы с ними на занятии.  

Лексема наушники используется в тексте лишь трижды. Мы 

видим ее в заголовке, то есть в абсолютном начале текста, и в 

конце текста: 
– Проходи, Никита, – сказала мама, – тапочки надевай, холодно у нас! 

– Спасибо, – отозвался он, – я в школе уже поел… 

– Никита, – засмеялась мама, – вытащи наконец свои наушники! Нико-

го не слышишь… 

http://www.bolshoyvopros.ru/
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И я понял. Вдруг. Сел на пол и чуть не заплакал, как маленький. Всё-

таки какой он псих, вечно в своих наушниках. Не слышал он гиреев-

ских слов, просто не слышал. А я устроил трагедию, как дурак. 

Очевидно, что слово наушники используется в прямом значе-

нии: «Прибор, состоящий из двух звуковоспроизводящих аппа-

ратов с оголовьем»
4
. Однако содержание текста актуализирует 

текстовую метафору слова наушники: дружба – это способность 

воспринимать (видеть, слышать) ту или иную информацию или, 

наоборот, игнорировать её. В приведенном выше фрагменте 

текста имеется лингвокультурная лакуна «надевать тапочки», то 

есть российская традиция снимать уличную обувь в гостях. Че-

рез ее обсуждение также можно прийти к обозначенной смы-

словой доминанте текста.  

В рамках занятий РКИ стоит проанализировать словообразо-

вательный тип существительных, в который входит слово науш-

ники в другом значении («Части тёплой шапки, закрывающие 

уши; приспособление, закрывающее уши для предохранения их 

от мороза, ветра или шума»
5
). Это словообразовательный тип 

имен существительных, обозначающих предметы, защищающие 

части тела человека (наушники, наглазники, наколенники, нало-

котники). Данная группа слов образована от имен существи-

тельных, называющих эти части тела, при помощи конфикса 

НА-…-НИК, причем данные существительные чаще всего упот-

ребляются в форме множественного числа. Ср. наручники, на-

мордник.  

В выделении смысла данного рассказа большую роль играют 

имена собственные. Оська – это имя главного героя, от лица ко-

торого ведется повествование. Его друзья «имеют» имена и фа-

милии (Никита Кукушкин, Лёлька Погорелова), «нерусский» 

одноклассник, которому Оська сочувствует, назван только по 

имени (Мансур), а одноклассник-враг – только по фамилии (Ги-

реев). Больше всего вариантов своих имен получают централь-

ные персонажи, формированию дружбы которых посвящен рас-

сказ. Так, в тексте используются разные варианты имени нарра-

                                                 
4Большой толковый словарь русского языка / cост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. 

СПб., 1998. 
5Там же. 
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тора, ‒ детские Ося и Оська, взрослое Иосиф, восхищенное И-о-

сиф
6
, причем последние два варианта появляются в абсолютном 

конце текста, что свидетельствует о динамике психологического 

возраста героя и о развитии дружеских отношений. Имя Никита 

используется в тексте чаще других имен (ср. Никита – 45 раз, 

Оська – 9, Лёлька – 6), что указывает на интерес главного героя 

к этому человеку. Варианты имени и фамилии (Никита, Ни-ки-

та, Никита Кукушкин, Никитос, Кукушаныч) говорят о его 

компанейском характере, что усиливает значимость появления 

друга: у Никиты много приятелей, все хотят с ним общаться, а 

он выбирает Оську.  

Многочисленная групп слов и выражений с музыкальной те-

матикой отсылают к идее о том, что дружба, как правило, стро-

ится на общих интересах: виолончель, барабаны, барабанные 

палочки, ксилофон, гитара, синтезатор, оркестр, гастроли, 

валторнист, виолончельный запил, виолончельное соло и др.  

Национальная линия очень важна в сюжете рассказа «Науш-

ники», поскольку с этим связана обида Оськи на Никиту и кри-

зис в их дружбе. Хотя Никита заступился за Мансура, которого 

избил и обозвал Гиреев (…он Мансура ткнул головой о бата-

рею. «Не стой здесь, ты…» – сказал ему Гиреев. И добавил та-

кое слово, которое я не хочу повторять), он (Никита) никак не 

отреагировал на оскорбительные слова Гиреева об Оське:  
Он [Гиреев] просто подошёл к Никите и ткнул в него моей тетрад-

кой. 

– На, – сказал он. – Жиду своему отдай. 

И Никита… И Никита кивнул. Просто кивнул, и всё. 
Текст рассказа «Наушники» насыщен словами, выражающи-

ми, называющими или маркирующими эмоции (обиделся, вос-

хищался; смеяться, плакать; Ух ты! Надо же! Вы что! С ума 

сошли!), юмором, шутками и языковой игрой (У меня иногда 

чувство возникает, что они [учителя] через мой дневник друг с 

другом перемигиваются), разговорной лексикой (музыкалка, 

физичка, географичка, тащусь, рухнул [на кровать], чел, надру-

жился, крутилась [песня в голове], тусить, забацаем), в том 

                                                 
6 Написание указывает на характер произношения. 
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числе идиомами (не моргнув глазом, голод не тётка, с ума сой-

ти, травить анекдоты) и синтаксисом (парцелляции, инверсии, 

восклицательные конструкции и др.). Данные языковые средст-

ва отражают спонтанную речевую коммуникацию, также харак-

терную для дружбы, эмоционально насыщенных и искренних 

отношений.  

Литературные отсылки к А. Пушкину, А. де Сент-Экзюпери, 

Г. Сапгиру, библейский код задают определенный уровень 

сложности рассказа, что делает его интересным, подходящим 

для семейного чтения. Музыкальная группа, которую создают 

Оська и Никита, черпает свое вдохновение в творчестве Экзю-

пери и Сапгира. Библейский код проявляется в абсолютном 

конце текста, в словах Никиты (Сумасшедшее прямо имя. Ио-

сиф. Библейское. Прямо – чувствуешь связь времён. И-о-сиф. С 

ума сойти…). Оськин отец цитирует в самом начале рассказа 

Пушкина: «Мы с Никитой совершенно разные. Мой папа как-то 

сказал про нас – «лёд и пламень». И я обиделся. Потому что по-

нятно же, кто из нас пламень получается. А я, его родной сын, 

выходит – лёд, что ли?!!». Дружба Оськи и Никиты завязывает-

ся именно в тот момент, когда один цитирует стихотворение 

Пушкина, а другой подхватывает: 
В общем, он первым открыл дверь. И сразу, прямо в кроссовках, 

рухнул на кровать. И заорал: 

– Темницы рухнут, и свобода! Нас! Примет! Радостно! У входа!!! 

– И братья ключ нам отдадут, – пробормотал я. 

– Чего? – удивился Никита. И спросил: – Ты откуда это знаешь? 

Я почему-то смутился. 

– Ну… Не знаю. Стихи. Это все знают, разве нет? 

И добавил: 

– Ключ отдай – без него свет не включается! 

– Слушай, Оська, а ты, похоже, ничего чел! 

Подведем итоги. Вопросы учителя, направленные на опреде-

ление смысловой доминанты текста, можно соотнести с разны-

ми уровнями и зонами понимания. При этом вопросы, выяв-

ляющие «зону непонимания» (Что оказалось непонятным? 

Значения каких слов, словосочетаний, выражений нужно уточ-

нить?), обладают колоссальным лингвометодическим потен-

циалом, поскольку раскрывают личный интерес к тексту и сти-
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мулируют активность читателя в процессе поиска его смысло-

вой доминанты. Разрешение заданного учеником вопроса позво-

ляет учителю ‒ в рамках изучения русского языка как иностран-

ного или родного ‒ переключиться к «зоне понимания» через 

вопрос о включении непонятой единицы в ряд семантически / 

стилистически / культурно однородных элементов текста. Лин-

гвистический и лингвокультурологический анализ текста, зара-

нее проведенный учителем, обеспечивает этот лингвометодиче-

ский шаг. Завершающим этапом работы с текстом является во-

прос о роли обозначенной семантико-стилистической группы в 

построении «проекции текста». Стоит отметить также, что, чем 

больше смысловых лакун будет обозначено учениками, тем бо-

лее полным, плодотворным и интересным окажется процесс их 

устранения. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ 

СФЕРЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена выявлению и интерпретации мета-

фор, используемых в современных СМИ для описания феномена нау-

ка. Рассматриваются наиболее частотные и продуктивные когнитив-

ные метафорические модели: НАУКА – ЧЕЛОВЕК; НАУКА – СВЕТ; 

НАУКА – ВОЙНА. Образ науки представлен через разные ипостаси 

человека: биологического субъекта, мыслящей, говорящей, творческой 

социальной личности; также используются наименования частей тела 

человека, производимых им процессов, состояний и др. На основе этих 

признаков выявлены фреймово-слотовые структуры, формирующие 

активную антропоморфную модель. Выделенные метафорические мо-

дели создают представление о науке как о целостной, многосторонней 

аксиологической сущности. Показано, что метафоры актуализируют 

оценочные смыслы, раскрывая сущность феномена наука. Описан ак-

сиологический потенциал метафорических моделей и аксиологические 

стереотипы, активно не рефлексируемые говорящими, но существую-

щие и формирующие коллективное сознание. 

Ключевые слова: лингвокреативность, лексическая семантика, ме-

тафоры, метафорические модели, метафорическое моделирование, 

наука, журналистика, медиалингвистика, медиадискурс, медиатексты, 

СМИ, средства массовой информации, языковые средства. 
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METAPHORICAL REPRESENTATION OF THE SCIENTIFIC 

SPHERE 

 

Abstract. The article is about identification and interpretation meta-

phors which are used in modern mass-media for description the science 

phenomenon. The most common and productive cognitive metaphor models 

which are SCIENCE - PERSON; SCIENCE - LIGHT; SCIENCE - WAR 

are considered in the article. The image of science is presented as different 
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hypostases of a person: a biological individual, intellective, talking, creative 

social personality; also the names of body parts, producible processes and 

states etc by him are used on the article. Base on these features frame-slot 

structures are identified. They form an active anthropomorphic model. 

The selected metaphor models make the idea of science as a whole mul-

tilateral axiological essence. The metaphors actualize estimate points re-

flecting the essence of science phenomenon are shown in the article. The 

axiological capacity of metaphor models and axiological stereotypes which 

are not reflected by the speaker but they exist and form collective mind. 

Keywords: creativity, vocabulary, semantics, metaphor, metaphorical 

model, science. 

 

В настоящее время фокус внимания к метафоре переместился 

из стилистики и риторики, где изучалась поэтическая метафора, 

в область изучения тех сфер, которые обращены к мышлению и 

сознанию. Растет интерес к метафоре со стороны теории позна-

ния, логики, когнитивной психологии, языкознания и др. При-

чина активного изучения метафоры – возрастающая актуаль-

ность проблемы понимания. Под метафоризацией понимают 

«процесс производства сложной семантической структуры на 

базе исходных единиц» [Мишланова 2002: 77]. В общем смысле 

метафорический перенос представляет собой перенос названия 

одного понятия на другое на основе сходства признаков этих 

двух понятий. Прямое номинативное и вторичное метафориче-

ское значения актуализируют элементы смысла в соотношении 

друг с другом. Метафора включает объект в состав класса, к ко-

торому он изначально не принадлежал, работая «на категори-

альной ошибке» [Арутюнова 1979: 148]. 

В современной лингвистике наблюдается движение от ато-

марного рассмотрения механизма семного преобразования в от-

дельной метафорической лексеме к обобщенным моделям опи-

сания метафорического функционирования лексики. Согласно 

когнитивной теории, метафора – это повседневная реальность 

языка, обусловленная проявлением аналоговых возможностей 

человеческого мышления. Лингвисты-когнитологи в метафоре 

стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов 

создания не только национально-специфического видения мира, 

но и его универсального образа [Арутюнова 1990: 5]. Метафора 
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рассматривается как источник феномена понимания, механизм 

познания мира, один из важнейших способов отражения дейст-

вительности. Метафорические образы заложены уже в самой 

интеллектуальной системе человека, это особого рода схемы, по 

которым человек думает и действует [Баранов 1991]. 

В современной когнитивистике принято понимание метафо-

рической номинации как лингвокогнитивного явления, репре-

зентирующего в системе языковых единиц концептуальные ме-

тафоры – типовые схемы аналогического уподобления одной 

понятийной сферы в терминах другой. Интерпретационный по-

тенциал метафоры формируется динамическим взаимодействи-

ем трех основных элементов когнитивной модели в условиях 

относительной самостоятельности каждого из них. Основания 

метафорических уподоблений (иначе – сфера-источник, база 

метафоры, исходные мотивирующие значения) высвечивают 

определенные свойства новой области (иначе – сферы-мишени, 

область цели) и маркируют в особой языковой форме их значи-

мость. Изучение когнитивной метафоризации как проекции об-

ласти источника на область цели выявляло, как правило, форму-

лы, в состав которых входили два компонента. В частности, 

примеры концептуальных метафор, предлагаемых Дж. Лакоф-

фом и М. Джонсоном в рамках разработанной ими концепту-

альной теории метафоры, имеют структуру ОБЛАСТЬ ЦЕЛИ – 

ЭТО ОБЛАСТЬ ИСТОЧНИКА [Лакофф 2017]. Возможны два 

направления изучения когнитивной метафоризации – во-первых, 

от сферы мишени, т.е. от метафорической номинации к денота-

тивным областям, которые она концептуализирует, во-вторых – 

от денотативной области к метафорическим образам, регулярно 

ее концептуализирующих [Илюхина 2016: 7]. 

Метафора позволяет нам понимать довольно абстрактные 

или по природе своей неструктурированные сущности» [Ла-

кофф 2017: 27]. Метафоры в когнитивных моделях играют та-

кую же роль, какую выполняет в компьютерной программе ко-

манда вызова подпрограммы-модуля, высвечивая в сознании 

когнитивный блок-ассоциацию извне – из другой области зна-

ний, в которой образы, аналогичные исследуемым, уже есть. 

Поэтому метафору можно рассматривать как своеобразный 
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"концентрат" информации, как новый информационный вход в 

данную когнитивную модель из других [Седов 2000: 526].  

Предметом нашего исследования является денотативная сфе-

ра «наука» как метафорическое пространство. Исследовав осно-

вания метафорического уподобления – дескриптивные и аксио-

логические смыслы, актуализирующиеся в наименованиях сфе-

ры мишени, – мы можем выявить системы аксиологических сте-

реотипов, активно не рефлексируемых говорящими, но тем не 

менее существующих и формирующих коллективное сознание. 

Наука является не только формой сознания и системой зна-

ний, но и социальной деятельностью. Слово наука обладает спе-

цифическими семантическими особенностями, однако с лин-

гвистической точки зрения оно входит в разряд своеобразных 

существительных вместе со словами политика, экономика, об-

разование, искусство и др. «Они неодушевленные, но явно не 

предметные, как, например, стол или дом; – абстрактные, но не 

мотивированы глаголами или прилагательными как смелость 

или победа; не имеют денотата в действительности, как город, 

министерство или долина <…>. Эти понятия часто связывают-

ся в сознании общества и с моральными вопросами» [Мустайо-

ки 2008: 194]. Процесс концептуализации действительности че-

рез метафоры связан с ценностным отношением индивида к ос-

мысляемым фактам действительности и сопровождается стрем-

лением языковой личности к оценке явлений окружающего ми-

ра. Сферы политики, экономики, образования занимают цен-

тральное место в средствах массовой информации, они чаще 

становятся объектом эмоциональных отношений [Мустайоки 

2008: 194], и потому в представлении этих сфер используется 

широкий спектр метафорических моделей, которые имеют яр-

кую оценочность [см., например: Чудинов 2013; Вепрева 2020, 

2021]. В меньшей степени масс-медийное внимание обращено 

на науку и, соответственно, меньше встречается метафориче-

ских моделей, формирующих образ науки в сознании современ-

ного российского общества. Исследователи отмечают, что рос-

сийские СМИ неоднозначно отражают происходящие в отечест-

венной науке процессы, «конструируют достаточно противоре-

чивый, в большей степени искаженный образ отечественной 
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науки, преподносящийся на фоне весьма мифологизированного 

образа науки зарубежной» [Шматко 2005: 16]: «научная система 

России – это область социальной напряженности», средства 

массовой информации «не придают значения субъективной со-

ставляющей социальных проблем российской науки, а именно 

формированию положительного контекста – благоприятного 

мнения и отношения различных групп общественности» [Шмат-

ко 2005: 14]. 

Анализ материалов современных СМИ позволил выделить 

типовые модели, метафорически формирующие образ науки. 

Критериями отбора типовых моделей для нашего анализа яви-

лись продуктивность, частотность, доминантность, эмотивная 

окраска модели. 

НАУКА – ЧЕЛОВЕК. Самой частотной оказалась антропо-

морфная метафорическая модель, которая «принадлежит к чис-

лу наиболее древних моделей аналогического уподобления, 

представляя собой результат проецирования человеком самого 

себя, собственных проявлений, свойств на окружающий мир» 

[Резанова 2014: 60]. Обобщенное представление этой модели 

можно подтвердить таким употреблением: Наука – это прежде 

всего личность (АиФ – Москва; 24.02.2021). Человек метафори-

чески создает «действительность в виде некоего подобия своего 

тела и составляющих его органов, своих физиологических и 

иных действий и потребностей, своих генетических и иных свя-

зей с собственными родственниками» [Чудинов 2001: 57]. К 

концептополю человека относятся также и артефакты, им соз-

данные и ассоциируемые с ним: здание науки. 

Образ науки формируется через разные ипостаси человека: 

биологического субъекта, мыслящей, говорящей, творческой 

социальной личности; используются наименования частей тела 

человека, передвижения человека в физической среде, физиоло-

гических признаков и состояний, производимых процессов и др. 

На основе этих признаков можно выделить несколько фреймо-

во-слотовых структур. 

Фрейм «Человек телесный», который включает несколько 

слотов. 

Слот «Этапы жизни». 
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Наука как биологический субъект имеет жизненные циклы: 

она рождается, развивается, живет и, наконец, умирает: 

Наука рождается на стыке, и новые технологии могут поя-

виться только там (Южноуральская панорама (Челябинск), 

07.06.2021);  

Так появилась на свет особая наука, значимость которой в 

современном мире невозможно переоценить – мелиорация 

(Красное знамя, 05.06.2021); 

Ну что же – только с этого дня и явилась наша наука на 

свет божий? (КП, 08.02.2021); 

Вплоть до XX века наука и промышленность жили незави-

симо друг от друга (Известия, 20.09.2021); 

Сегодня наша наука – без таких теорий – живет в самых 

разных воззрениях, — сетует Мединский (МК, 01.04.2021); 

У нас не вся наука живет в университетах (Независимая га-

зета, 25.02.2021); 

Ещё четверть века назад врачебная наука жила своей уеди-

ненной жизнью на страницах специальной литературы (Вечер-

няя Москва. Утренний выпуск, 01.03.2021); 

Думаю, что наука развивается, надо верить ученым, кото-

рые создают лекарства и вакцины, чтобы мы не болели и не 

умирали (Маяк (Пушкино, Московская область), 18.06.2021); 

Учёные всё чаще высказывают мнение, что в условиях то-

тального господства телевидения и пропаганды в умах населе-

ния чистая социология как наука отмирает (АиФ – Москва, 

06.06.2018); 

Там наука умирает, половина залива закрыта ограничения-

ми (Знамя труда,02.02.2021); 

Потому что и после изреченного «козла», и после «гения» 

наука умирает и ученый вместе с ней (Наш Красноярский край, 

27.08.2021). 

Антропоморфный образ науки создается за счет характери-

стики образа жизни, подобного среднестатистическому россия-

нину, – зависимость от телевидения: Перед тем как открыть 

конверт с именами победителей, он отметил, что это номина-

ция особенно важна, так как "современная наука не может 

жить без ТВ" (Известия, 29.11.2021). 
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Слот «Соматизмы». 

В качестве сферы-источника метафорической интерпретации 

науки выступают метафоры – имена существительные с исход-

ным значением частей тела человека или животного. Примени-

тельно к науке самым частотным оказалось существительное 

колени, которое использовано для передачи критического со-

стояния российской науки: 

Давайте уже прекратим разрушать науку, она и так на ко-

ленях стоит! (АиФ – Москва, 4 № 25, 2018) – унизительное 

состояние, в котором находится российская наука; 

Многие из бывших одногруппников говорили, что останутся 

в МФТИ и будут поднимать российскую науку с колен (Совет-

ская Россия,22.04.2021); 

Затянули, так сказать, ему пояс, чтобы талантливая рос-

сийская молодежь, отучившись за рубежом, возвращалась и 

активно отрабатывала потраченные на них бюджетные де-

нежки, инновационно поднимая с колен отечественную науку, 

промышленность, медицину, образование (Вольная Кубань, 

06.08.2021). 

Устойчивое сочетание подняться / встать с колен выражает 

значение ʽвосстановить разрушенное, начать развиваться, ста-

новиться сильнымʼ. 

Слот «Человек движущийся». 

Как живое существо наука способна выполнять разные 

функции, осуществлять различные процессы, аналогичные че-

ловеку, в частности движение:  

История, как и любая другая наука, движется поступа-

тельно (АиФ – Москва, 02.05.2018); 

Также, по его словам, часть денег будет направлена на по-

вышение квалификации врачей, "потому что наука идёт вперёд 

и оставаться на месте нельзя" (Красная звезда, 17.05.2021); 

Мировая наука и практика идут по пути стандартизации 

этого субъективного диагностического метода как с точки 

зрения подхода к анализу, так и с точки зрения репортинга, то 

есть формулировки заключения (МК, 09.06.2021); 

Основной идеей речи Томсона (она была опубликована в ряде 

газет) было то, что наука может оказать наибольшую по-
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мощь обществу только тогда, когда она идет своим собствен-

ным путем, существенно опережая в своем развитии практику 

(Независимая газета, 10.02.2021); 

Но впереди должна наука идти, а на неё деньги не выделя-

ют (Правда КПРФ, 12.03.2021); 

Привыкли и перестали замечать, что ситуация изменилась, 

что наша наука, армия, сельское хозяйство больше не хотят 

тащиться в хвосте мирового прогресса (АиФ – Москва, 

06.06.2018); 

И наука не стоит на месте, сегодня есть способы помочь в 

этом (АиФ – Москва, 09.05.2018). 

Фрейм «Человек социальный». 

Данный фрейм включает несколько слотов, связанных со 

способностями человека, которые отличают его от других жи-

вых существ, а также с деятельностью, творческо-

преобразующим отношением к окружающему миру.  

Слот «Человек говорящий». 

Современная историческая наука утверждает, что Запад-

ная Римская империя пала 4 сентября 476 года (Советская Рос-

сия, 28.01.2021); 

Наука утверждает, что время и пространство (атрибуты 

материи) вечны и бесконечны. Значит, бог их не сотворил. 

(Стратегия России, 29.11.2021); 

Наука много говорит о температуре тела, свойствах сосу-

дов, текучести крови и работе сердца (Известия, 18.10.2021); 

Наука говорит, что какой бы ни была трудовая династия, 

профессия не передается генетически (Солидарность, 

24.02.2021); 

Если жизнь возникла на Земле, ничто не мешает ей появить-

ся на других планетах, и об этой жизни наука способна многое 

рассказать (Коммерсантъ,03.12.2021); 

Как наука объясняет наши поступки (Журнал РБК, 

01.01.2022); 

Тому, кто на судьбу надеется, но и сам не плошает, всем 

«кузнецам своего счастья» предлагаю обратиться к науке, 

объясняющей мужские и женские стратегии принятия реше-
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ний и продолжения отношений, в которых нет ни капли фата-

лизма (Независимая газета, 23.06.2021). 

«Наука выступает в качестве одного из участников коммуни-

кации, она вступает в диалог, причем позиция ее по отношению 

к (воображаемому) адресату либо выше адресата (т.к. требо-

вать может только вышестоящий), либо равна ему (спорить, 

доказывать, не соглашаться и пр. можно и с равным, и ниже-

стоящим)» [Мустайоки 2008: 196]. 

Слот «Субъект мыслящий». 

Свойственные человеку процессы интеллектуальной дея-

тельности, а также интеллектуальные способности во всем раз-

нообразии и со всей определенностью приписываются науке как 

субъекту: 

Эти доказанные наукой методы помогут избежать опас-

ных заболеваний и повысят шансы стать здоровым долгожи-

телем (Комсомольская правда, 03.01.2022); 

Наука движется вперёд, изобретая всё новое и новое, и со-

временные поколения техники и средств связи меняют уже ус-

таревшие (Каргополье, 09.12.2021); 

Современная наука не только изобретает новое, но и со-

вершенствует старое. (Коммерческие вести, 08.12.2021); 

На протяжении десятилетий усилия Н.Т. Кудрявцева были 

направлены на превращение гальванотехники из разновидности 

искусства и ремесла, каким она в значительной степени была в 

первой половине XX века, в полноценную науку, оснащенную 

теоретическим аппаратом и способную сознательно управ-

лять технологическими процессами. (Независимая газета, 

28.04.2021); 

Именно наука способна давать решение ключевых проблем 

развития страны и общества, когда старые подходы уже не 

действуют. (Российская газета, 07.12.2021); 

Сама наука, исторически расценивая свое знание в качестве 

высшей ценности по сравнению со знанием популярным, сама 

полностью исключает возможность общественности и СМИ 

участвовать в процессе производства и верификации знаний 

(пример из [Шматко 2005: 16]); 
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…науке, как социальному институту, все же придется по-

средством СМИ разделить монополию на суждения о науч-

ном знании с общественностью, дабы наука, как система зна-

ний, не утратила ее (Там же). 

Это наука, которая опирается на знание законов гравита-

ции и действие сил природы (Красная звезда, 05.02.2021). 

… наука о мозге уже способна заглядывать в глубины субъ-

ективного мира человека и распознавать некоторые из его 

мыслей (МК, 07.07.2021).  

Антропоморфная метафора представляет науку в ассоциа-

тивной связи с человеческими качествами и состояниями, но из 

многочисленного репертуара действий и характеристик челове-

ка для представления науки журналисты выбирают только пози-

тивные, созидательные процессы, акцентируя мелиоративно за-

ряженный образ науки. Названная метафорическая модель об-

ладает высокой степенью информативности и сильным прагма-

тическим потенциалом, так как моделирует представление о 

науке как о целостной, многосторонней аксиологической сущ-

ности.  

Вторая модель НАУКА – СВЕТ связана с метафорой «света» 

– частью бинарного архетипического концепта «свет/тьма», од-

ного из ключевых в русском лингвокультурном пространстве, 

представляющего значимую аксиологическую оппозицию. Как 

показывают современные толковые словари, в семантической 

структуре слова свет присутствует сема «просвещение, знание», 

напрямую связанная со значением слова наука: 

И жизнь возьмет свои права: при свете науки будет стро-

иться новое общество, когда владыкой мира будет труд (Со-

ветская Россия, 23.09.2021); 

Свет бессмертной науки путь нам озаряет (Новая газета, 

18.12.2020); 

Манил его властно «свет свободных наук» (Московский 

журнал, 22.07.2021); 

Она прольет свет на особенности этой довольно загадоч-

ной популяции, ведь пока у науки есть лишь несколько фрагмен-

тов этого вида, преимущественно зубы и отдельные мелкие 

кости (Советская Россия; 29.06.2021).  
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Свет – символ знания, истины, просвещения. Наука как 

«свет» ассоциативно связана с возможностью видеть, получать 

информацию об окружающем мире, с развитием:  

Жизнь ставит цели науке; наука освещает путь жизни 

(Экономическая газета, 22.04.2016); 

…прибывшие варвары загасили на несколько веков свет про-

свещения, наук и искусств (Независимая газета, 14.04.2021). 

Светлые силы воспринимались как силы добра, справедливо-

сти. Эта модель обладает положительным аксиологическим по-

тенциалом. В. М. Мокиенко подчеркивает этимологическую со-

относительность понятий «свет», «солнце» и «хороший», под-

тверждая это семантическими параллелями из разных языков: 

польск. świetny «великолепный» прямо производное от świat, 

значащего сейчас «мир», а первоначально имевшего значение 

«свет»; чеш. skvely «отличный» точно так же восходит к древ-

нему sveteti «светить» [Мокиенко 1999: 418]. 

Использование метафоры в публицистике заостряет внима-

ние на конкретной проблеме, придает ей значимость, «драмати-

зирует ситуацию». Острые социальные проблемы, связанные с 

наукой в современном обществе, политическая ситуация в мире 

актуализировали милитарную метафору НАУКА – ВОЙНА. 

Прослеживается две линии содержательного развития этой мо-

дели. Первая создает образ науки как инструмента в противо-

стоянии государств, оружия в «когнитивной войне»:  

Наука – это американский способ ведения войны! (Коммер-

сантъ, 24.02.2022);  

Быстрые достижения в области науки о мозге как часть 

широко определенной когнитивной войны могут значительно 

расширить возможности традиционных конфликтов и привес-

ти к повышению показателя «эффективность/стоимость» 

операций гибридной войны (Военно-промышленный курьер, 

07.12.2021); 

«Когда все гражданское население находится под прицелом 

НАТО, западные вооруженные силы должны более тесно со-

трудничать с академическими кругами, чтобы использовать 

социальные и гуманитарные науки в качестве оружия и по-

мочь альянсу в развитии его потенциала когнитивной войны», 
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– говорится в докладе Центра инноваций НАТО. (Независимая 

газета, 15.10.2021); 

Не вызывает никаких сомнений заинтересованность зару-

бежных стейкхолдеров в обезоруживании российской науки 

(Троицкий вариант – Наука,25.01.2022).  

Второе направление сосредоточено на проблемах российской 

науки, ее состояния и развития, ее достижений: Учёные обеспо-

коены вопросом, почему победа науки в традиционных и по-

нятных сферах не стала условием безоговорочного доверия к 

ней (Известия, 10.02.2022);  

Умный, смелый, ироничный, а главное мастер своего дела: 

хоть на голой скале посреди моря, вооружённый одной наукой, 

из ничего сделает всё, а потом и всё остальное тоже (АиФ – 

Москва, 30.05.2018); 

Народы бывшего Советского Союза обогатили мировую ци-

вилизацию научно-техническими достижениями, занявшими 

достойное место среди основных побед науки и техники XX 

века (Советская Россия, 31.03.2022); 

…успехом научных побед является качество образования 

(Красная звезда, 26.05.2021). 

Анализируемая модель обладает мощным аксиологическим 

потенциалом, поскольку ассоциируется с явлениями, вызываю-

щими эмоциональный отклик со стороны общества. 

Концептуальные метафоры позволяют упростить восприятие 

абстрактного комплексного понятия наука, раскрывая сущность 

познаваемого. При анализе метафорических моделей важным ста-

новится выделение аксиологического смысла, так как акт оценки 

является одним из составляющих компонентов чувственно-

образного восприятия мира. Е.М. Вольф называет это квазиоцен-

кой, поскольку аксиологический смысл у явления возникает только 

в том случае, если описываемое положение вещей в картине мира 

говорящих расценивается как хорошее или плохое [Вольф 1986: 

104], и метафоризация как способ выражения познаваемого через 

уже познанное актуализирует оценочные смыслы. 
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«БАРОН-РАЗБОЙНИК ПРОДАСТ СВИТШОТ»:  

НАРРАТИВИЗАЦИЯ КОНЦЕПТ-СТОРА В АСПЕКТЕ КО-

ГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются нарративная и языковая ор-

ганизация интернет-магазина. Анализируются различные поликодовые 

тексты, с помощью которых осуществляется продвижение, а также 

продажа товаров. Демонстрируется открытая, постоянно пополняюща-

яся, система персонажей исследуемого макронарратива, включающая в 

себя более 20 элементов. Персонажи повествования исследованы в 

соответствии с их функциями. Проанализирована коммуникативная 

ситуация, которой характеризуется взаимодействие субъекта и адреса-

та при непосредственном функционировании текстов, входящих в 

макронарратив. Описаны особенности третьеличного повествования в 

макронарративе концептуального интернет-магазина. Исследованы 

языковые функции интернет-нарратива, среди которых наиболее вы-

раженными признаны конативная, фатическая и поэтическая функция. 

Показана специфика наложения сказочного повествования и системы 

персонажей волшебной сказки на рекламный дискурс. Показана ком-

муникативная успешность при использовании сказочных мотивов для 

реализации цели продажи дизайнерской одежды.  

Ключевые слова: интернет-нарратив, интернет-магазины, интер-

нет-технологии, интернет-дискурс, когнитивно-дискурсивное модели-

рование, интернет-лингвистика, лингвистика нарратива, рекламный 

нарратив, реклама, рекламный дискурс.  
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"THE ROBBER BARON WOULD LIKE TO SELL A  

SWEETSHOT": NARRATIVIZATION OF THE CONCEPTUAL 

STORE IN THE ASPECT OF COGNITIVE-DISCURSIVE MODELING 

 

Abstract. The article deals with the narrative and linguistic organization 

of an online store. Various polycode texts are analyzed, with the help of 
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which the promotion and sale of goods is carried out. An open, constantly 

expanding system of characters of the studied macro-narrative is demon-

strated, which includes more than 20 elements. The characters of the narra-

tive are investigated in accordance with their functions. The communicative 

situation is analyzed, which characterizes the interaction of the subject and 

the addressee in the direct functioning of the texts included in the macronar-

rative. The features of the third-person narrative are described. The linguis-

tic functions of the Internet narrative are studied, among which the conative, 

phatic and poetic functions are recognized as the most pronounced. The 

specificity of superimposing a fairy tale narrative and a system of characters 

of a fairy tale on an advertising discourse is shown. The effectiveness of 

using fairy tale motifs to achieve the goal of selling designer clothes is 

shown. 

Keywords: internet narrative, cognitive-discursive modeling, Internet 

linguistics, narrative linguistics, advertising narrative. 

 

Почти все сферы деятельности человека на сегодняшний 

день погружены в цифровую среду, что, несомненно, приводит 

к появлению новых форм коммуникативного взаимодействия. 

Одной из них, специфика и механизм порождения которой оста-

ётся малоизученной, является интернет-нарратив. В его основу 

положено вторичное моделирование, поскольку в соответствии 

с когнитивно-дискурсивной теорией нарратива [Радбиль 2017, 

2019] нарратив рассматривается как модель физического собы-

тия, а цифровая коммуникация — в качестве модели коммуни-

кативного события [Моштылева 2021: 8]. 

«Нарратив — это то, что имеет (или чему может быть припи-

сано в режиме воспринимающим сознанием) точку отсчета 

(«начало») и завершенность («конец»), участника / участников 

(«героев»), временную последовательность событий («сюжет»),  

некую дистанцируемую, имплицируемую, выводимую из изоб-

ражаемого точку зрения на события («образ автора») и –– обяза-

тельно –– некое дистанцируемое, реальное или воображаемое 

(моделируемое), имплицируемое или эксплицитное восприни-

мающее сознание («образ адресата»)» [Радбиль 2017: 30]. Т. Б. 

Радбилем нарратив характеризуется через три начала: интенци-

ональность субъекта по отношению к изображаемому; модели-

рование референта и предиката с определенной точки зрения, 
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дистанцированной во времени и мысленно отстоящей, внеполо-

женной (трансгредиентной] по отношению к изображаемому; 

обязательная адресованность в коммуникативном акте [Радбиль 

2017: 26-29]. В тот момент, когда событие заимствует признаки 

(авторизованность, модальность, хронотоп) и интенции рассказ-

чика, оно приобретает нарративную перспективу, а часть вос-

принимаемой реальности подвергается моделированию через 

метафоричные переносы.  

Нарративные тексты, являясь наиболее доступной формой 

обмена знанием о мире между коммуникантами, во многом 

находятся под влиянием особенностей интернет-общения, а 

также речевых функций (эмотивная, конативная, референтивная, 

метаязыковая и др. [Якобсон1975:201]), которыми автор наделя-

ет ту или иную модель наррации. Говоря о фигурах субъекта и 

адресата, отметим, что повествования в социальных сетях ха-

рактеризуются неполной ситуацией общения: с создателем тек-

ста не взаимодействует читатели, а только с его образом, отоб-

ражением. Кроме того, адресованность повествования способна 

повлиять на структуру текста [Кожевникова 1994: 41]. Автор и 

читатель не имеют единого понимания времени, они зачастую 

могут не обладать одним представлением о мире, едиными фо-

новыми знаниями. Читатель может прочесть текст, опублико-

ванный сегодня, завтра, на следующей неделе или через пару 

лет, и тогда у этого текста будут другие условия прочтения, у 

автора — другие социокультурные характеристики, способные 

обусловливать возникновение новых значений и иной интерпре-

тации текста, нежели в момент опубликования. 

Одним из направлений использования моделей наррации яв-

ляется деятельность по продвижению, а также продаже товаров 

и услуг. Феномен современных социальных сетей коррелирует с 

тенденцией клипового мышления — социальная сеть допускает 

публикацию изображения (фотографии, мема) и подписи к нему.  

Рекламные тексты в интернете функционируют 1) в отдель-

ных постах (например, блогеров) и 2) в специально созданных 

аккаунтах, каналах, сообществах. Как правило, авторы послед-

них используют разнообразные рекламные и языковые страте-

гии для привлечения покупателя и (что является главным назна-
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чением рекламного текста) увеличения продаж. В рекламных 

нарративах адресация выражена наиболее явно [Ухова 2010: 204 

– 207]. 

Реклама в аккаунте блогера предполагает нарративизацию 

продукта — рассказывание личной истории, в которой ту или 

иную роль играет рекламируемый товар или услуга. 

Под специально созданным аккаунтом для продаж понимает-

ся интернет-магазин, где каждый пост направлен на продвиже-

ние продукта — в том числе и с помощью истории. Это в каком-

то смысле аналог концепт-стора в онлайн-формате: презентация 

продукции, объединённой одной идеей, концепцией. Авторы 

таких проектов создают особое пространство, атмосферу, кото-

рые помогают донести до покупателя определённые мировоз-

зрение и ощущения. 
В социальных сетях в качестве онлайн-магазина функциони-

рует проект «Robber Baron», основное направление работы ко-

торого состоит в продаже одежды с фрагментами картин попу-

лярных художников Ренессанса. Создатели «Robber Baron» со-

здали не только Барона-Разбойника — хозяина бренда, но и ис-

торию вокруг него. По информации авторов проекта, метод пе-

реноса изображения на толстовки и футболки разработан алхи-

миками Барона, шьют одежду придворные гномы, а «отбор 

фрагментов и контроль качества осуществляется самыми суро-

выми инквизиторами».  

Повествования под постами обычно не связаны друг с дру-

гом, но объединены концепцией. До конца не ясно, является Ба-

рон-Разбойник положительным персонажем или отрицатель-

ным: он просто предстаёт перед читателями в качестве хозяина 

замка, в котором осуществляется пошив одежды.  

Необходимо выделить следующие направления описания 

проекта. 

1. Система персонажей не является закрытой — она может 

обновляться путём добавления новых действующих лиц. Персо-

нажей в проекте больше двадцати, у каждого из них есть своя 

функция (в анализе персонажей и функций мы ориентировались 

на [Пропп 1928], хотя исследуемый макронарратив лишён си-

стемности в традиционном смысле слова): Барон-разбойник 
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возглавляет производство одежды, он главный идейный вдохно-

витель, ему подчиняются все остальные персонажи, относящие-

ся к производству в замке; агенты «Robber Baron» — это персо-

нажи, которые якобы сотрудничают с художниками (причём, 

читателю сообщается о реальных взаимодействиях агентов с 

художниками на момент повествования: Агенты «Robber 

Baron» сделали предложение от которого невозможно отка-

заться Лукасу Кранах Старшему. Теперь перед вами «Адам и 

Ева», интегрированные в мужскую и женскую футболки); 

непосредственно сами художники тоже оказываются внутри 

сюжета: Великий ужасный Иероним Босх поделился с 

#RobberBaron кусочком своего триптиха! Встречайте фраг-

мент «Сада земных наслаждений» в нашей стильной футболке 

с контрастной отстройкой! // Футболка “Pardus” original, 

разработана алхимиками ROBBER BARON совместно с Мар-

тином де Восом; придворные фрейлины являются одними из 

ключевых фигур в обеспечении швейного производства: Наши 

придворные фрейлины бессонными ночами вшивают фрагмен-

ты картин, чтобы поделиться с вами этой красотой; фрейли-

нам помогают Гномы, которые занимаются упаковкой заказов и 

созданием фотоконтента для интернет-магазина: Наши гномы-

белошвейки теперь работают в две смены! // Упаковывая зака-

зы, наши гномы слушают красивую музыку и думают только о 

хорошем! // Специально поторопим гномов с фотоаппаратами; 

феи также принимают участие в пошиве одежды, но в постах не 

конкретизируется, в чём это участие заключается (однако, чита-

тель узнаёт, что настроение фей имеет важное значение для 

производства, поскольку контролируется инквизиционной 

службой замка): Качество экземпляров, как и настроение наших 

швейных фей, контролируется Инквизицией замка; алхимики 

(Алхимики «Robber Baron» внимательно следят за качеством 

ваших свитшотов); рыцари в лучших традициях волшебных 

сказок также присутствуют в нарративе: Рыцари Барона-

разбойника стоят на страже вашей индивидуальности; тамо-

женники королевства (Мы гордимся своей продукцией и рабо-

той таможенников нашего королевства); гоблины (Хеллоуин - 

самое жуткое время в замке «Robber Baron». В эти дни гобли-
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ны и гномы наряжаются в людей и идут на нелюбимую рабо-

ту!); придворный копирайтер (Здесь должен был быть умный 

текст об искусстве, истории, о модных тенденциях. Но наш 

придворный копирайтер всё позабыл глядя на такую красоту! 
👕); пресс-секретарь замка; мудрец (Но только мудрец в вы-

сокой башне давно доказал, что лучше всего поднимают 

настроение подарки, которые мы дарим другим!); сыщики (В 

ходе расследования дела о загадочном появлении стильно оде-

тых людей сыщики вышли на замок “ROBBER BARON”, откуда 

в специальных тубусах футболки рассылаются по всему миру!); 

волшебный зверь Unicornis; Жанна из Орлеана (Дабы вер-

нуть покой в наши края, Барон распорядился приручить зверя, 

для чего была вызвана усмирительница тигров и бургундцев, 

давнишняя подруга Барона – Жанна из Орлеана); Волшебных 

дел мастер; штатный учёный-лепидоптеролог; Звездочёт 

(Звездочёт нашего королевства рекомендует встречать новый 

год в Худи “Lynch”). 

2. Волшебная сказка — третьеличный нарратив. В третье-

личном нарративе повествовательная форма «создает видимость 

объективности: мир предстаёт перед читателем как бы сам по 

себе, никем не изображаемый» [Падучева 2010: 198 – 201]. По-

вествование ведётся от персонажа, интегрированного в повест-

вование, однако он никак не называется. Читателю становится 

очевидно, что нарратор — это один из обитателей замка (Изна-

чально проект ROBBER BARON задумывался, в том числе и как 

образовательный. Но очень быстро мы убедились, что наши 

подписчики прекрасно разбираются в искусстве и могут сами 

просветить кого угодно! Друзья, Барон любит вас всей широ-

той своего сурового сердца     ). Среди персонажей присутствует 

пресс-секретарь замка, который очень напоминает SMM-

менеджера интернет-магазина, однако о пресс-секретаре повест-

вователь говорит в третьем лице, что наталкивает на мысль о 

том, что это разные персонажи (На три постоянно задаваемых 

вопроса пресс-секретарь нашего замка каждый день отвечает 

«нет»: 1. Нет, эта футболка соткана не из перьев ангелов, 

просто такой невероятно нежный хлопок! 2. Нет, рисунок не 

выцветет за время равное существованию Священной Римской 
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Империи. 3. Нет, она не белого цвета, она цвета парного моло-

ка любимой коровы нашего барона! Да, и кстати, цена 2.700 

указана в рублях, а вовсе не в золотых дукатах!). В одних слу-

чаях нарратор выступает в качестве наблюдателя (Её Величе-

ство Осень накрыла наше королевство колпаком серых обла-

ков, и в замке “ROBBER BARON” каждый борется с сезонной 

хандрой по-своему. 🧙🏻♂️Гномы снова варят глинтвейн, 🔬 алхи-

мик заряжает тубусы флюидами добра, а Барон играет в 

шашки с амбарным котом🐈), в других — он подробно расска-

зывает истории, случившиеся с Бароном: История появления 

этого свитшота весьма примечательна. Прошлой осенью в 

окрестных лесах Барон с мартышкой-оруженосцем охотился 

на лис (лисами у нас называют сосновые шишки, ведь охота на 

живых зверушек в королевстве “ROBBER BARON” считается 

дурным тоном). И вот, в пятом часу, когда солнце скрылось за 

туманными горами, из оврага послышались звуки волынки. 

Приблизившись, охотники так и не нашли музыкантов, но, к 

своему изумлению, обнаружили, что музыка исходила с изоб-

ражения на свитшоте, который аккуратно висел на рябино-

вом кусте. Чудесная находка была доставлена в замок, тща-

тельно изучена алхимиками и запущена в тираж! 

Речепорождение основано на интерполяции средневековых 

мифов — мифологические фреймы (например, фреймы «Жанна 

д’Арк», «единорог», «рыцари» и др.) накладываются на инфор-

мацию о продаваемом товаре.  

3. Коммуникация с читателем осуществляется вполне удачно. 

Читатель ощущает себя внутри сказки, для него создаётся эф-

фект присутствия. 

А) В постах обращаются непосредственно к читателям — по-

тенциальным покупателям одежды. 

Б) В комментариях читатель оказывается вовлечён в игру 

непосредственно — с ним общаются не просто SMM-

менеджеры магазина, а обитатели волшебного замка: 

добрейшего дня! Всю актуальную на данный момент инфор-

мацию о ценах и наличии можно увидеть в онлайн магазине 

(ссылка в шапке профиля). На заказ наши гномы и эльфы не ра-

ботают 🧙🏻♂️🙅🏻♂️🧝🏽♂️ 
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Спасибо. Мы уже с Романом всё решили.  

выпишем Эльфу-Роману премию призрачных дукатов!). 

Нарратив разворачивается через обмен ритуальными форму-

лами или даже целыми диалогами, единственная цель которых 

— поддержание коммуникации [Якобсон 1975:. 201]. 

4. Функции истории. Оказываются ярко выраженными фати-

ческая функция нарратива, воплощённая в установлении кон-

такта с читателем [Иванов 2003: 791–793], выражением отноше-

ния к предмету речи и своего рода подталкиванием к соверше-

нию определённого действия — покупке одежды с фрагментами 

картин; конативная функция, заключающаяся в воздействии на 

читателя, в том числе с помощью элементов креолизации (фото-

графии и анимации stopmotion в аккаунте креативны и привле-

кательны, а также соответствуют современным контент-

тенденциям). В случае с конативной функций необходимо учи-

тывать сразу две позиции — адресата и реципиента. Первого 

отправитель желал или предполагал, а второй — фактический 

получатель, о котором отправитель может не знать [Шмид 2003: 

42]. Поэтическая функция очевидна — истории про рыцарей, 

единорогов и фей дают возможность наслаждаться (и даже вос-

хищаться) нестандартным подходом к продаже одежды. Поку-

патели превращаются в участников этих историй; восхищение 

становится поводом приобрести футболку или толстовку с 

фрагментом картины Босха или Брейгеля, например. Налицо 

активное взаимодействие всех речевых функций, направленное 

на реализацию коммуникативных интенций. 

5. Коммуникативные интенции: положительная оценка про-

даваемого товара формируется с помощью всех высказываний. 

Большая часть высказываний построена с помощью языковых 

аномалий (в частности, нарушение хронотопа). 

Зачастую авторская оценка передаётся оценкой персонажа: 

Звездочёт нашего королевства рекомендует встречать новый 

год в худи «Lynch». Звездочёт — это авторитет, который знает 

наверняка, что читателю-покупателю обязательно нужно во 

время праздника надеть одежду «Robber Baron», потому что ин-

формация, полученная от звёзд, содержит обещание блага. В 

высказывании скрыто имплицитное побуждение к покупке. 
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Таким образом, нарративизация концепции интернет-

магазина оказывается достаточно эффективной для главной це-

ли — продажи дизайнерской одежды. Сказочные мотивы при-

влекают внимание читателя, заставляют подписаться на аккаунт 

и остаться наблюдателем или потенциальным покупателем. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МЕТАФОРА ПО-РУССКИ:  

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТАФОР  

В РОССИЙСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения тео-

рии организационной метафоры. Авторы анализируют источники, со-

держащие размышления по вопросам применения теории организаци-

онной метафоры в различных сферах. Делается вывод о том, что ис-

следуемая теория недостаточно популярна в российском дискурсе по 

причине невостребованности теории в отечественном управлении, раз-

рыва теории и реальных условий в организации. Демонстрируются 

перспективные отечественные исследования, которые являются «пер-

выми шагами» к развитию теорию организационной метафоры в рос-

сийском научном дискурсе. Одним из таких исследований является 

форсайт-сессия в Уральском институте управления – филиале РАН-

ХиГС, организованная по инициативе сотрудников аппарата Уполно-

моченного по правам ребёнка в Свердловской области, моделирующая 

процессы социального взаимодействия, происходящие с детьми, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации.   

Ключевые слова: теория метафоры, организационные метафоры, 

метафорическое моделирование, метафорические модели, метафори-

ческие образы, форсайт-сессии, когнитивная лингвистика, русский 

язык, российский дискурс.  
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ORGANIZATIONAL METAPHOR IN RUSSIAN: THE THEORY OF 

ORGANIZATIONAL METAPHORS IN RUSSIAN DISCOURSE 

 

Abstract. The article discusses the main provisions of the theory of or-

ganizational metaphor. The authors analyze the sources containing reflec-
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tions on the application of the theory of organizational metaphor in various 

fields. It is concluded that the theory under study is not popular enough in 

Russian discourse due to the lack of demand for theory in domestic man-

agement, the gap between theory and real conditions in the organization. 

Promising domestic research is demonstrated, which are the "first steps" to 

the development of the theory of organizational metaphor in the Russian 

scientific discourse. One of such studies is a foresight session at the Ural 

filial of RANEPA, organized on the initiative of the staff of the office of the 

Commissioner for Children's Rights in the Sverdlovsk region, modeling the 

processes of social interaction occurring with children in difficult situations.  

Keywords: theory of organizational metaphors, organization, metaphor-

ical images, foresight session, cognitive linguistics. 

 

Метафора как инструмент познания мира широко известна в 

современном научном дискурсе, уже более века она использует-

ся для изучения общественного мнения, внутреннего мира чело-

века и процессов организации труда. Последняя сфера реже по-

падает поле зрения российских ученых, в то время как за рубе-

жом теория организационных метафор не утрачивает свою акту-

альность уже на протяжении полувека.  

Основоположником теории организационной метафоры яв-

ляется Гаррет Морган, создавший в 1976 году книгу «Образы 

организации» [Морган 2008]. Автором были описаны механиз-

мы управления организации, при которых скрытые образы (ме-

тафоры) определяют сущность организации, направления её 

развития, несовершенства в системе управления и многое дру-

гое. В зарубежных странах данная теория, выдвинутая Г. Мор-

ганом, получила широкое распространение. Прошло более 50 

лет с момента публикации первого издания главного труда Га-

рета Моргана «Образы организации». Это была новаторская 

книга во многих отношениях, не в последнюю очередь потому, 

что это был необычный и наводящий на размышления текст по 

теории организации. Книга была процитирована 15496 раз и пе-

реведена на 14 языков
7
. 

                                                 
7Anders Örtenblad, Linda L Putnam, Kiran Trehan. Beyond Morgan’s eight meta-

phors: Adding to and developing organization theory// Human relations. 2016. 

№4(69). URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0018726715623999 

(дата обращения: 09.04.2022)  
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В книге «Образы организации» сформулировано базовое ут-

верждение: «любое представление организации – это упрощение 

объективной реальности». В этом случае базовые метафориче-

ские образы, «зашитые» в нашем сознании, становятся неким 

критерием оценки, зеркалом происходящего в организации. 

Проведя серию экспериментов, Гарет Морган описал семь ос-

новных метафор организации: машины, организмы, мозг, куль-

тура, политические системы, душевные тюрьмы, а также по-

ток и трансформация: 

1. Машина: организация представляет собой серию соеди-

ненных частей, расположенных в логическом порядке для полу-

чения воспроизводимого результата. 

2. Организм: организация является коллективным ответом 

на окружающую среду и, чтобы выжить, должна адаптироваться 

по мере изменения окружающей среды. 

3. Мозг: организация – это набор функций, предназначен-

ных для обработки информации и обучения с течением времени. 

4. Культура: организация – это мини-общество со своей 

собственной культурой и субкультурами, определяемыми их 

ценностями, нормами, убеждениями и ритуалами. 

5. Политическая система: организация – это игра в обрете-

ние, влияние и координацию власти. 

6. Душевная тюрьма: организация – это набор мифов и ис-

торий, которые ограничивают мысли, идеи и действия людей. 

7. Поток и трансформация: организация – это постоянно 

меняющаяся система, неотделимая от окружающей среды
8
.  

Поскольку организационная метафора – это образное сравне-

ние (то есть метафора или аналогия), её применение способно 

определить ключевые аспекты и структуру организации, и опи-

сать методы управления, возможности и риски взаимодействия с 

другими организациями. Организационные метафоры также 

предоставляют информацию о системе ценностей компании и об 

отношении работодателей к своим клиентам и сотрудникам. Ес-

                                                 
8 How 8 Organizational Metaphors Impact Leadership [Электронныйресурс]. 

URL:  https://academy.nobl.io/gareth-morgan-organizational-metaphors/  (дата 

обращения: 09.04.2022) 

https://academy.nobl.io/gareth-morgan-organizational-metaphors/
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ли сотрудник организации знает систему, заложенную в органи-

зации, основные стимулы, мотивирующие к продуктивной рабо-

те факторы, то этот сотрудник довольно хорошо понимает свою 

организационную культуру, природу организации. 

Анализ наиболее частотных и продуктивных метафор позво-

ляет оценить готовность организации к изменениям, уровень 

организационной культуры и многое другое. Организационная 

метафора в руках «грамотного» управленца может стать и сред-

ством программирования изменений, и новым культурным ко-

дом организации.   

В последние годы теория организационной метафоры неред-

ко используется в практике современного российского менедж-

мента, о чем свидетельствует достаточное количество предло-

жений в области организационного консалтинга и тренинга. 

Один из опытов очень подробно описан в статье Елены Морозо-

вой «Организационные метафоры» через призму интегрального 

подхода» на портале eroskosmos.org
9
.  

Однако в то же время в отечественной науке теория органи-

зационной метафоры не получила заслуженного внимания. Мы 

не обнаружили ни одного монографического исследования, а 

представленные в крупнейших российских библиотеках науч-

ные статьи чаще сводятся к описанию теории [Артёмова, Ов-

чинникова 2016; Коробкова, Новосельцева 2014 и др.], чаще, это 

материалы студенческих научных конференций [Рудковская 

2019], к перечислению в ряду иных инструментов оценки орга-

низационной готовности к изменению [Халитовa 2013, Шипи-

лина 2015] и др. Лишь незначительное количество статей, по-

священо описанию практики использования теории организаци-

онных метафор, и чаще всего на примере образовательных орга-

низаций, что обусловлено во многом традициями российского 

научного дискурса [Безгодов 2014, Пушных 2016 и др.].  

Таким образом, в отечественном научном опыте отсутствуют 

фундаментальные работы по теории организационной метафо-

                                                 
9«Организационные метафоры» через призму интегрального подхода [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://eroskosmos.org/integral-organizational-metaphors/ 

(дата обращения 09.04.2022) 

https://eroskosmos.org/integral-organizational-metaphors/


2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

534 
 

ры. Одной из причин этого может быть невысокая степень вос-

требованности теории организационной культуры как таковой в 

России, а может быть разрыв между реальным организацион-

ным консалтингом и научными исследованиями. Причин может 

быть много, и одной из важнейших является – национальная 

специфика. Метафора в контексте нашего рассуждения – это 

отражение процесса мышления, которое тесно связано с нацио-

нальными и культурными особенностями, поэтому возникает 

вопрос: могут ли описанные метафоры Г. Моргана быть просто 

перенесены на российскую почву, или необходимо обратиться к 

российским исследованиям метафоры, что, бесспорно, увеличит 

их эффективность и востребованность.  

Еще с прошлого века учёные проявляют интерес к различ-

ным когнитивным структурам и механизмам, управляющим 

этими структурами.  

Метафора представляет ассоциативно-образное средство, ха-

рактеристики которого аналогичны какому-либо объекту иссле-

дования. Теория когнитивной метафоры проявляется в идее о 

том, что языковые единицы, называемые метафорами, отражают 

ментальные процессы, а значения метафорических слов и выра-

жений являются не «украшением мыслей», а вербальным пред-

ставлением когнитивных метафор, хранящихся в понятийной 

системе человека и организующих его восприятие, мышление и 

деятельность.  

Основоположниками идеи метафорического мышления за 

рубежом были Дж. Джейнс, Дж. Лакофф, Дж. Джонсон, М. 

Эриксон, Х. Ортега-и-Гассет и другие. Значимый вклад в разви-

тие изучения метафоры в свете когнитивного подхода внесла 

работа М. Джонсона и Дж. Лакоффа «Metathors We Live by» 

1980-го года. В данной работе была доказана гипотеза о том, что 

метафора не ограничивается лингвистикой, а когнитивное в че-

ловеке метафорично.  

В России в те же годы теорию когнитивной метафоры разви-

вали А. Н. Баранов, Н. Д. Арутюнова, А. П. Чудинов, И. М. Ко-

бозева и т.д.  

Значимое место в изучении метафоры в отечественной ког-

нитивной лингвистике занимают работы основателя уральской 
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школы политической коммуникации А.П. Чудинова. В его рабо-

те [Чудинов 2003] представлены методические основы исследо-

вания когнитивной метафоры, предложенный им алгоритм ис-

пользуются сегодня для исследования в самых разных отраслях,  

в  частности и при анализе организационной метафоры, в том 

числе креолизованной [Ворошиловa 2012]. 

В исследовании организационной метафоры применяются 

различные способы ее изучения, но более востребованными с 

каждым годом становятся визуальные (в иной терминологии – 

рисунчатые) методики диагностики. Визуальные методики ди-

агностики организационной метафоры позволяют расширить 

рамки дисциплинарных границ и совместить различные иссле-

довательские взгляды и методы.  

Визуальные методики обладают рядом преимуществ. По 

сравнению с традиционными социологическими методами, ви-

зуальные методики позволяют с разных сторон интерпретиро-

вать особенности организационной культуры и жизни [Kaplan
 
 

2010, Черняева 2020]. В основе такого исследования лежит ри-

суночная методика «Метафора» [Пригожин 2003]. Процесс ис-

следования заключается в задании нарисовать организацию – 

место работы участников исследования в свободной форме, а 

также отразить в рисунке особенности организации. Не допус-

кается в изображении формальная организационная структура. 

Это может способствовать «уходу» участника от истинных ха-

рактеристик.   

Близкая методика была разработана и описана сотрудниками 

Уральского института управления – филиала РАНХиГС. В 2021 

году по инициативе сотрудников аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка Свердловской области была проведена форсайт-

сессия, моделирующая процессы социального взаимодействия, 

происходящие с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Сессия выявила ряд проблемных зон, определяющих 

неэффективность работы субъектов профилактики правонару-

шений среди подростков, в том числе низкую активность самих 

субъектов, отсутствие реальных механизмов взаимодействия, 

отсутствие стратегий реагирования на действия деструктивных 

группировок на молодых людей. 
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В связи с этим было решено продолжить работу по анализу и 

проблематизации межведомственного взаимодействия в работе 

с трудными подростками. 

Целью такой работы должна была стать выработка проект-

ных решений для эффективной ресоциализации подростков си-

лами различных структур и организаций. В качестве методов 

исследования были выбраны приемы метафорической визуали-

зации проблемного пространства, сценирования конфликтных 

ситуаций, схематизация (пиктографирование) проблемного про-

странства [Гаррисон, Ворошилова, Сальцев 2022].  

Поскольку применяемые методы позволяют пронаблюдать 

скрытые процессы в проблемной среде, определить соотноше-

ние формальных взаимосвязей между субъектами и их реальное 

воплощение, практическая значимость работы определяется 

глубоким анализом скрытых неформальных процессов, прямо 

влияющих на жизнь и судьбу подростков, а значит – выработкой 

решений для реальных, а не теоретических задач. 

Итак, как мы видим, что теория организационной метафоры 

не стала широко востребованной в российском научном дискур-

се, но явилась толчком для развития собственных методик, учи-

тывающих наши национальные, социальные и культурные осо-

бенности.  
Литература 

Артемов О. Ю., Овчинников С. А. Организационные метафоры и 

особенности их применения в практике современного менеджмента // 

Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. №2 (4).  

Безгодов Д. Н. Университет как форпост: символьный потенциал 

концептуальной метафоры в контексте организационной культуры // 

Высшее образование сегодня. 2014.  № 10. С. 54-59. 

Ворошилова М. Б. Креолизованная метафора: первые зарисовки // 

Политическая лингвистика. 2012. № 4(42). С. 94-99. 

Гаррисон Е., Ворошилова М.Б., Сальцев А.А. Метафорический ме-

тод в подготовке субъектов профилактики девиантного поведения 

подростков // Российский девиантологический журнал . 2022. №. 1. С. 

230-244. 

Коробкова А.В., Новосельцева Е.Г. Эволюция развития организаци-

онных метафор // Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-

ных наук. 2014. №5-1. 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

537 
 

Морган Г. Образы организации; пер. с англ. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2008. С. 560.  

«Организационные метафоры» через призму интегрального подхо-

да [Электронный ресурс]. URL: https://eroskosmos.org/integral-

organizational-metaphors/(датаобращения 09.04.2022). 

Пушных В. А. Геном университета // Университетское управление: 

практика и анализ. 2016. № 3(103). С. 23-31. 

Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 

Рудковская А. С. Применение теории организационных метафор в 

исследовании организационной культуры // Стратегия опережающего 

развития: Сборник статей VI Международной школы молодых ученых 

в сфере экономики на Юге России, Сочи, 25–28 сентября 2019 года. 

Сочи: АНО "Научно-исследовательский институт истории, экономики 

и права". 2019.  С. 107-110. 

Халитова И. В. Организационная готовность к изменениям: обзор 

методологии и практических методик оценки готовности // Государст-

венное управление. Электронный вестник. 2013. №39. С. 152-162. 

Черняева Т. И. «Темные стороны» организационной жизни: воз-

можности рисуночных методик // Интеракция. Интервью. Интерпрета-

ция. 2020. Т. 12. № 1. С. 45. 

Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политиче-

ской коммуникации // Уральский государственный педагогический 

университет.  Екатеринбург.2003. 

Шипилина Л. А. Управление изменениями на кафедре вуза: методо-

логический аспект. Профессиональное образование в России и за ру-

бежом. 2015. № 3 (19). С. 19-24. 

Anders Örtenblad, LindaL Putnam, Kiran Trehan. Beyond Morgan’s 

eight metaphors: Adding to and developing organization theory// Human 

relations. 2016. №4 (69). URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0018726715623999  (дата 

обращения: 09.04.2022). 

How 8 Organizational Metaphors Impact Leadership [Электронный ре-

сурс]. URL:  https://academy.nobl.io/gareth-morgan-organizational-

metaphors/(дата обращения: 09.04.2022) 

Kaplan L., Ricco J. P. Introduction: “Regarding Jean-Luc Nancy” // 

Journal of visual culture. 2010. №. 9. P. 3–10.  

 

REFERENCES 

Artemov O. YU., Ovchinnikov S. A. Organizacionnye metafory i 

osobennosti ih primeneniya v praktike sovremennogo menedzhmenta // 

Vestnik RGGU. Seriya «Ekonomika. Upravlenie. Pravo». 2016. №2 (4).  

https://eroskosmos.org/integral-organizational-metaphors/
https://eroskosmos.org/integral-organizational-metaphors/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0018726715623999
https://academy.nobl.io/gareth-morgan-organizational-metaphors/
https://academy.nobl.io/gareth-morgan-organizational-metaphors/


2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

538 
 

Bezgodov D. N. Universitet kak forpost: simvol'nyj potencial 

konceptual'noj metafory v kontekste organizacionnoj kul'tury // Vysshee 

obrazovanie segodnya. 2014.  № 10. S. 54-59. 

Voroshilova M. B. Kreolizovannaya metafora: pervye zarisovki // 

Politicheskaya lingvistika. 2012. № 4(42). S. 94-99. 

Garrison E., Voroshilova M.B., Sal'cev A.A. Metaforicheskij metod v 

podgotovke sub"ektov profilaktiki deviantnogo povedeniya podrostkov // 

Rossijskij deviantologicheskij zhurnal . 2022. №. 1. S. 230-244. 

Korobkova A.V., Novosel'ceva E.G. Evolyuciya razvitiya organiza-

cionnyh metafor // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 

2014. №5-1. 

Morgan G. Obrazy organizacii; per. s angl. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 

2008. S. 560.  

«Organizacionnye metafory» cherez prizmu integral'nogo podhoda 

[Elektronnyj resurs]. URL: https://eroskosmos.org/integral-organizational-

metaphors/(dataobrashcheniya 09.04.2022). 

Pushnyh V. A. Genom universiteta // Universitetskoe upravlenie: 

praktika i analiz. 2016. № 3(103). S. 23-31. 

Prigozhin A. I. Metody razvitiya organizacij. M.: MCFER, 2003. 

Rudkovskaya A. S. Primenenie teorii organizacionnyh metafor v 

issledovanii organizacionnoj kul'tury // Strategiya operezhayushchego 

razvitiya: Sbornik statej VI Mezhdunarodnoj shkoly molodyh uchenyh v 

sfere ekonomiki na YUge Rossii, Sochi, 25–28 sentyabrya 2019 goda. So-

chi: ANO "Nauchno-issledovatel'skij institut istorii, ekonomiki i prava". 

2019.  S. 107-110. 

Halitova I. V. Organizacionnaya gotovnost' k izmeneniyam: obzor 

metodologii i prakticheskih metodik ocenki gotovnosti // Gosudarstvennoe 

upravlenie. Elektronnyj vestnik. 2013. №39. S. 152-162. 

CHernyaeva T. I. «Temnye storony» organizacionnoj zhizni: voz-

mozhnosti risunochnyh metodik // Interakciya. Interv'yu. Interpretaciya. 

2020. T. 12. № 1. S. 45. 

CHudinov A.P. Metaforicheskaya mozaika v sovremennoj politicheskoj 

kommunikacii // Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet.  

Ekaterinburg.2003. 

SHipilina L. A. Upravlenie izmeneniyami na kafedre vuza: meto-

dologicheskij aspekt. Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. 

2015. № 3 (19). S. 19-24. 

Anders Örtenblad, LindaLPutnam, KiranTrehan. Beyond Morgan’s 

eight metaphors: Adding to and developing organization theory// Human 

relations. 2016. №4 (69). URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/ 

10.1177/0018726715623999  (data obrashcheniya: 09.04.2022). 

https://journals.sagepub.com/doi/full/


2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

539 
 

How 8 Organizational Metaphors Impact Leadership [Elektronnyj 

resurs]. URL:  https://academy.nobl.io/gareth-morgan-organizational-

metaphors/(data obrashcheniya: 09.04.2022) 

Kaplan L., Ricco J. P. Introduction: “Regarding Jean-Luc Nancy” // 

Journal of visual culture. 2010. №. 9. P. 3–10. 

©Палкина А.А., 2022 

©Ворошилова М.Б., 2022 

 
 Ворошилова Мария Борисовна – кандидат фи-

лологических наук, доцент. Уральский институт 
управления – филиал РАНХиГС (Екатеринбург, 

Россия). 

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр. 8 Мар-
та, 66, 54. 

E-mail: voroshilova-mb@ranepa.ru 

VoroshilovaMariya Borisovna –  

Candidate of Philology,  
Associate Professor. Ural Institute  

of Management – Branch  

of  RANEPA (Yekaterinburg, Russia) 

Палкина Алисия Алексеевна - студент на-
правления "Государственное и муниципальное 

управление". Уральский институт управления - 

филиал РАНХиГС (Екатеринбург, Россия). 

Адрес: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 

марта, 70, 1012. 

E-mail: alisiapalkina15@gmail.com 

Palkina Alisia Alekseevna - student  
of the faculty of State and Municipal  

Management. Ural Institute of  

Management – Branch of RANEPA 

 (Yekaterinburg, Russia) 

 

  

mailto:voroshilova-mb@ranepa.ru


2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

540 
 

 

И. С. ПРОСВИРНИНА 

г. Екатеринбург, Россия 

prosvirniny@mail.ru 
УДК 37.016:811.161.1'373 

 

ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМПЕРАТИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается функционирование импера-

тивов в синтаксических фразеологических структурах. В фокусе вни-

мания находятся прямые и непрямые формы императивов и связанные 

с этим вопросы обучения грамматике русского языка как иностранно-

го, в частности, побудительные конструкции, заменяющие формы по-

велительного наклонения в коммуникации. Анализируется закрепле-

ние императивов как устойчивых конструкций в речи с прямыми и 

переносными значениями, степени сращения императивных конструк-

ций от оборотов до фразеосхем и коммуникем. Затрагиваются вопросы 

моделирования императивных конструкций, в том чис-

ле, отрицательных. Экспрессивный потенциал императивов рассмат-

ривается как производная полнозначности и многозначности исходно-

го глагола, а также сдвига синтаксических функций из сферы побуж-

дения в сферу номинации отношения. Делается вывод об экспрессив-

ном потенциале императивных конструкций в обозначении коммуни-

кативных ситуаций в русской разговорной речи. 

Ключевые слова: императив, синтаксические фразеологические 

конструкции, фразеосхемы, фразеологизмы, фразеологические едини-

цы, коммуникемы, экспрессивный потенциал, разговорная речь, рус-

ский язык как иностранный, методика преподавания русского языка, 

грамматика русского языка, РКИ. 

 

PROSVIRNINA IRINA. S. 

Yekaterinburg, Russia 

 

EXPRESSIVE POTENTIAL OF IMPERATIVE CONSTRUCTIONS 

 

Abstract. The article examines the functioning of imperatives in syntac-

tic phraseological structures. The article considers direct and indirect forms 

of imperatives and related issues of teaching grammar of the Russian lan-

guage as a foreign language, in particular, motivational constructions re-
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placing the forms of the imperative mood in communication. The article 

analyzes the consolidation of imperatives as stable constructions in speech 

with direct and figurative meanings, the degree of fusion of imperative con-

structions from turns to phraseoschemes and communicemes. The issues of 

modeling imperative constructions, including negative ones, are touched 

upon. The expressive potential of imperatives is considered as a derivative 

of the unambiguity and ambiguity of the original verb, as well as the shift of 

syntactic functions from the sphere of motivation to the sphere of the nomi-

nation of the relation. The conclusion is made about the expressive potential 

of imperative constructions in the designation of communicative situations 

in Russian colloquial speech. 

Keywords: imperative, syntactic phraseological constructions, 

phraseoscheme, communiceme, expressive potential, colloquial speech, 

Russian as a foreign language. 

 

В связи с интересом к новым/ креативным формам организа-

ции разговорной речи с точки зрения устойчивых синтаксиче-

ских конструкций и специфики их семантики исследователи 

уделяют большое внимание нечленимым предложениям. В не-

членимых предложениях лексические единицы связываются 

между собой «идиоматически, не по действующим синтаксиче-

ским правилам» [АГ 80: 383]. В одних нечленимых предложе-

ниях прослеживается семантика мотивирующих лексических 

единиц и устойчивая синтаксическая организация, в других – 

нерасчлененно выражается «определенное непонятийное смы-

словое содержание» [Меликян 2001: 7]. Конструкции первого 

типа (вслед за Д. Н. Шмелевым) называют фразеосхемами 

[Шмелев 1976: 134], второго (вслед за В. Ю. Меликяном) –

коммуникемами [Меликян 2010: 19]. 

Компоненты синтаксических фразеологических единиц 

(СФЕ) имеют по происхождению разную частеречную принад-

лежность, разную степень сращения компонентов, и соответст-

венно выделяются разные типы СФЕ. «Раздел синтаксической 

фразеологии включает в себя различные классы единиц: комму-

никемы (слова-предложения), фразеосинтаксические схемы 

(фразеосхемы), устойчивые модели и устойчивые обороты» [там 

же, 19]. Степень сращения от коммуникем к устойчивым оборо-

там снижается. Лексическое наполнение расширяется от частиц, 
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междометий и местоименных слов до глагольных и именных 

форм.  И всё же устойчивые модели стремятся «к ограничению 

лексико-синтаксической распространяемости», в чём «проявля-

ется специфика природы СФЕ, которые строятся в соответствии 

с принципами экономии, устойчивости, системности, регуляр-

ности, эмоциональности и экспрессивности» [там же, 26]. Ус-

тойчивые обороты включают в рамках синтаксической фразео-

логии и предложенческие структуры: пословицы, поговорки, 

крылатые выражения и клише. 

 В нашем исследовании представлены наблюдения над тем, 

как составе фразеологических синтаксических структур дейст-

вует одна из глагольных форм – императив. Насколько форма 

повелительного наклонения креативна (создаёт новые экспрес-

сивные устойчивые императивные конструкции) в русской раз-

говорной речи? 

Посмотрим на наличие форм повелительного наклонения 

(что здесь понимается одинаково с формами императива) в син-

таксических конструкциях, подвергающихся фразеологизации в 

разговорной речи. С одной стороны, отмечаются императивные 

(по происхождению) конструкции в коммуникемах-сращениях 

Будьте нате! Накося-выкуси! и коммуникемах-сочетаниях Иди 

ты! Коммуникемы-сращения, как любые фразеосращения, 

идиоматичны, так как их лексические компоненты десемантизи-

рованы. «Идиоматичным чаще всего является и факультативное 

эмоционально-экспрессивное значение <…которое> выражает 

не только категориальное значение «отрицания», но также до-

полнительные коннотативные семы: «категоричности (интенсе-

ма)», «возмущения», «негативного отношения к собеседнику» 

[Меликян 2010: 269]. 

С другой стороны, при классификации функционально-

семантических групп коммуникем: утверждения/отрицания, во-

леизъявления, эмоционально-оценочные, контактоустанавли-

вающие, этикетные, вопросительные, текстообразующие [Мели-

кян 2001: 10-11, Краснов 2005: 9], что во многом повторяет 

классификацию частиц, примеры императивов (по происхожде-

нию) встречаются нечасто: Давай! (в контексте – волеизъяви-

тельная частица), Послушай! (контактоустанавливающая части-
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ца), Извините! Здравствуйте! (этикетные междометия), но час-

тотность их очевидна. Многие этикетные реплики этимологиче-

ски – императивы: здравствуй(те), спасибо, пожалуйста, изви-

ни(те), прости(те), прощай(те), благодарствуй(те). Это свиде-

тельствует о прежней активности форм повелительного накло-

нения в регулярных, становящихся ритуальными коммуника-

тивных ситуациях. И сейчас этикетные функции императива не 

исчерпаны. Об этом свидетельствуют, например, устойчивые 

формы Извините! Простите! – в функции обращения. Об этом 

говорят и формы освоения иноязычных «извинений» Пар-

донь(те)! Соррь! в устной и письменной речи. 

Прозрачность образования форм повелительного наклонения 

(=императива) в русском языке для иностранцев приводит к ак-

тивному, но ошибочному их использованию. Формы всего две: 

второго лица единственного и множественного лица, образуют-

ся они от личных форм настоящего/будущего времени с помо-

щью суффикса -и- после многих согласных (говор-и-те, скаж-и-

те), нулевого суффикса после гласных (чита-й-те, прочита-й-

те) и в зависимости от ударения после некоторых шипящих и 

сонорных (не плач-ь-те, встан-ь-те) одинаково для совершен-

ного и несовершенного вида. Но уже на этом этапе наличие двух 

форм становится базой языковой игры для носителей русского 

языка (пауза перед «вежливым» окончанием –те) и базой оши-

бок для иностранцев (Преподавательница, иди сюда – неразли-

чение вы и Вы вежливое, Помогай мне – неразличение значений 

совершенного и несовершенного видов в императиве). 

Видовые значения императива обусловливают использование 

совершенного вида для обозначения конкретного желательного 

действия (первичная номинация) Прочитай текст! и несовер-

шенного вида с частицей не для отрицания того же действия Не 

читай этот текст! Частные (противоположные) случаи – это, 

например, использование совершенного вида с частицей не для 

выражения предостережения Не забудь! Смотри, не упади! и 

использование несовершенного вида без частицы не при ожида-

нии конкретного действия (повторная номинация) Читайте-

читайте! Я же жду. Частные комментарии в учебниках грам-

матики русского языка как иностранного стремятся к краткости: 
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«Глаголы СВ в императиве с отрицательной частицей не содер-

жат предупреждение или указывают на нежелательность совер-

шения действия в определенный момент времени. Сравните: Не 

получай плохих оценок. – Смотри, не получи плохую оценку се-

годня на экзамене» [Глазунова 2007: 301-302]. Однако такие 

объяснения не всегда облегчают задачу использования импера-

тивных конструкций. В методике обучения русскому языку как 

иностранному принят термин «побуждение к действию», и за-

дания формулируются таким образом: «Приведите свои приме-

ры указанных вами форм выражения побуждения к действию», 

«Побуждение к действию. Побуждение к совместному дейст-

вию. Побуждение к действию третьего лица. Вторичное побуж-

дение к действию. Побуждение к немедленному началу дейст-

вия», «Проанализируйте предложения с выражением побужде-

ния к действию формами повелительного наклонения» [см. на-

пример, Крючкова 2009]. Сами иностранцы предпочитают крат-

кий термин «императив», совмещая в нём обозначение и формы 

глагола, и значение побуждения, пожелания или волеизъявле-

ния. 

Отметив то, что мы называем императивом и императивными 

конструкциями, вернёмся к функционированию этих форм в ре-

чи. В настоящее время в русской разговорной речи формы им-

ператива активны и допустимы не во всех коммуникативных 

ситуациях, например, для выражения просьбы или совета носи-

телям языка более уместными представляются формы вопроса с 

частицей не или формы сослагательного наклонения. Смешение 

в терминологии значений волеизъявления, побуждения, жела-

тельности, а также просьбы, приказа, требования, совета приво-

дит к неразличению грамматических форм, функций и интенций 

в коммуникации. Для выражения различных интенций в рус-

ском языке системно используются и другие грамматические 

формы, кроме собственно императивных, например, другие гла-

гольные словоформы в составе устойчивых конструкций: 

– инфинитив: По газонам не ходить! Не прислоняться! Ле-

жать! в том числе с частицей бы: Отдохнуть бы! 

– формы сослагательного наклонения: Отдохнул бы ты! 
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– определённые формы глаголов с частицами: Давай(те) 

петь! Пойдём! Пусть он (с)поёт! Да будет так! 

– временные формы изъявительного наклонения: Встал и 

пошёл! Встаёшь и идёшь! Встанешь и пойдёшь! Поможете 

мне? Не скажете…? Спорим! Потанцуем? 

Есть много неглагольных устойчивых форм волеизъявления, 

отметим только одну, относительно новую Можно, пожалуй-

ста,…(без императива), которая весьма активна сейчас в разго-

ворной речи: Можно, пожалуйста, мне меню? Можно мне 

выйти, пожалуйста? Свое влияние на распространение этой 

конструкции оказало и влияние иностранных языков, и воспри-

ятие форм императива как излишне личных, недостаточно веж-

ливых в определенных коммуникативных ситуациях. 

Наоборот, сохраняется специфическое использование окон-

чания  -те императива при соединении с глагольными формами 

будущего времени Пойдём-те! или прошедшего времени По-

шли-те!, которые и сами могут выступать как формы побужде-

ния к совместному действию. В последнем случае возникает 

омонимия форм глаголов послать, пошлить, которая также мо-

жет служить базой для языковой игры. 

Использование императивных форм в переносном значении 

также способствует развитию их экспрессивного потенциала. 

Можно выделить внутрипарадигматическое и внепарадигмати-

ческое употребление таких форм. 

При внутрипарадигматическом непрямом употреблении им-

ператив «сохраняет общекатегориальное значение волеизъявле-

ния, но видоизменяет частные значения лица, числа и/или при-

обретает дополнительные значения, не свойственные словофор-

ме в прямом значении, при этом обычно меняется синтаксиче-

ское окружение» [Храковский 2002: 227]. Речь идёт о значении 

совместного действия, количестве лиц/исполнителей, о переходе 

на ты и других коммуникативных ситуациях. Грамматическое 

значение «быстрого исполнения действия» проявляется в ис-

пользовании таких императивов, как сыпь, жарь, дуй (до горы), 

валяй, мотай (на ус), шпарь; сейчас активнее – жги, вали, смо-

тайся. В этих императивах очевиден сдвиг лексического значе-

ния, используется обычно форма единственного числа. Грамма-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

546 
 

тическое значение «угрозы, требования неисполнения/ прекра-

щения действия из-за последствий» проявляется в формах типа: 

ну, поплачь еще у меня; поговори мне; только пискни, вякни. 

Сигналы смены лексического значения – местоимения мне, у 

меня, наречия только, ещё, в конструкциях с этим значением 

используются преимущественно формы глаголов совершенного 

вида. 

Внeпаpaдигмaтичeскиe употребления императивов всегда 

имеют непрямые значения [Храковский 2002: 235], среди них: 

оптативы, пожелания, проклятия по прецедентному образцу, 

аллюзии и др.: Минуй нас пуще всех печалей…! Да провались 

оно! Гори оно все синим пламенем, сейчас активнее – Гори в аду! 

Боже упаси! Сохрани Бог! Черт возьми! Активны превентивы: 

Смотри,Посмотри-ка, Глянь, Скажи в непрямом значении, 

противопоставления субъектов в сложных предложениях: (Они 

жируют), а мы расплачивайся!  (Ты ничего), а я страдай! А ты 

спроси нас / народ! Чрезвычайно активны в разговорной речи 

императивы со значением нецелесообразности, невозможности, 

неприемлемости действия (Не в свое дело) не лезь! Поди, попро-

буй! Ну вот ещё, пиши за них! Хоть убей…! 

Таким образом, при описании императива как морфологиче-

ской категории и формы глагола, мы наблюдаем, как императив 

формирует синтаксические конструкции внутри и вне собствен-

ной парадигмы. Многие из этих императивных конструкций 

становятся в той или иной степени устойчивыми выражениями, 

синтаксическими фразеологическими единицами: устойчивыми 

оборотами, устойчивыми моделями, фразеосхемами, коммуни-

кемами. Система эта очень подвижна. С одной стороны, формы 

побуждения, волеизъявления, желательности не ограничиваются 

глагольными формами собственно императива. С другой сторо-

ны, императив, лишённый своих исходных функций, расширяет 

свои креативные возможности и увеличивает экспрессивный 

потенциал. В данной работе нет стремления корректировать су-

ществующие классификации или терминологию. Отметим толь-

ко некоторые продуктивные модели императивных конструк-

ций, которые устойчиво прикрепляются к смыслам, востребо-
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ванным в современных коммуникативных ситуациях, в совре-

менной разговорной речи: 

• О бесполезности проявления эмоций: 

кричи – не кричи; вопи – не вопи; ругайся – не ругайся; бесись 

– не бесись 

• О достижении цели: 

знай себе иди, гни свою линию. 

• О необдуманности действия: 

возьми да и ляпни. 

Из-за использования некоторых императивов в непрямом 

значении произвольно или непроизвольно возникают элементы 

языковой игры: А ты возьми и не бери! Послушай меня, не слу-

шай его!  

При использовании императивов с частицей не проявляются 

комплексные значения,  

• запрещающие, предостерегающие от действий или про-

явления эмоций: 

Не смей, не лезь, не связывайся, не бери на себя, не тащи на 

себе, не вздумай/ даже не думай, не встревай. 

Не переживай, не волнуйся, не беспокойся, не пищи, не сто-

ни, не ной, не канючь, не хнычь, не скули, не каркай (эти импера-

тивы касаются и речевого поведения, отмеченного ниже) 

Но: Не держи в себе 

• О речевом поведении: 

Не нукай, не чокай, не вякай, не бубни, не тяни, не комкай, не 

сюсюкай с ним 

• Об активном поведении: 

Не спи, не залипай, не кисни 

• О будущем с разной степенью уверенности: 

К бабке не ходи! Не сглазь! Не загадывай! 

Эти модели или семантические сферы заполнения императи-

вами коммуникативных ситуаций разнообразны, но не беско-

нечны. Набор коммуникативных ситуаций определяется «требо-

ванием времени», языковой модой, определённым языковым 

стилем, требующим номинации актуальных коммуникативных 

ситуаций определёнными фразеосхемами. 
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Интересны модели, требующие анализа сочетаемости импе-

ратива или развития (и расхождения) значений этимологически 

однокоренных императивов, например: 

• С одним императивом шевели языком, ногами, мозгами. 

• С одним этимологическим корнем, где предполагаются 

различные коммуникативные ситуации: Ах, оставьте; останься 

(дома); оставайся (всегда такой же); отстань; не приставай; 

не доставай; остановись; не подставляйся. 

Рассмотрение в динамике императивных конструкций адре-

сует нас и к сакральным текстам, и к развитию официально-

делового стиля: 

• Библейские: Не бойся, я с тобой, Не убий, Не укради, 

Уважай, Возлюби, Неси свой крест, Испей чашу сию, Восстань 

и виждь! 

• Городская «риторика»: Не влезай – убьёт! Стойте, 

Ждите, Идите; Не вертите, не крутите (вода сама потечёт); 

Тяни, Толкай (дверь – по аналогии с европейскими знаками).  

• В заговорах, тостах, играх и других устойчивых речевых 

жанрах: Чёрт, чёрт, поиграй да отдай! У кошки боли, у собачки 

боли, а у Мишеньки не боли! Умри, замри, отомри / воскресни! 

Пляши! (письмо, новость) / Пей до дна!  

• В номинативных моделях Тяни-толкай, Ванька-

Встанька, сорвиголова. 

• В фразеосхемах разного типа: И живи теперь с этим! 

Будьте – нате! Накося – выкуси! Держи карман шире! Подай-

принеси! Пиши пропало! Ешь – не хочу! Хоть ложкой ешь! Ма-

ма не горюй! На Бога надейся! Не в свои сани не садись! Про-

снись и пой! Вот и верь после этого людям! 

Этот тип устойчивых выражений отмечает Б.Ю. Норман: «К 

пословицам примыкает разнообразный фольклорный материал, 

который, может быть, и не имеет открыто дидактического ха-

рактера, но в силу своей воспроизводимости легко поднимается 

над конкретными референтными ситуациями. Это лозунги, при-

зывы, рекламные слоганы, цитаты из песен и кинофильмов». 

Среди примеров также есть императивные конструкции: Не 

верь, не бойся, не проси. Играйте и выигрывайте. Благодари и 

кланяйся [Норман 2014: 101]. 
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Не все из обозначенных синтаксических фразеологических 

единиц, имеющих в составе формы императива, потеряли внут-

реннее содержание синтаксических компонентов. Напротив, 

полнозначность и многозначность глагольных форм сохраняет 

возможность возвращения к исходной семантике и обыгрывания 

смыслов. Закрепление фразеосхем, в том числе императивных, 

за определенными актуальными коммуникативными ситуация-

ми – развивающееся, продуктивное, нормативное явление со-

временной разговорной речи. При экономии формы комплекс-

ный экспрессивный потенциал императивных конструкций по-

зволяет им становиться знаками коммуникативной ситуации, 

коммуникативного поведения. Носители русского языка весьма 

креативно используют их не столько для выражения просьбы, 

побуждения, волеизъявления, сколько для обозначения своего 

отношения к ситуации.  
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ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

В ПЕЧАТНЫХ СМИ: ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена феномену языка вражды и его пред-

ставлению в современных печатных СМИ. Динамические процессы, 

соотносимые с языком вражды, детерминированы, прежде всего, груп-

пой экстралингвистических факторов: усиливающимся расколом об-

щества, воздействием Интернет-дискурса, а также влиянием постмо-

дернизма, которое проявляется в повышенной степени интертексту-

альности и фейковости сообщений СМИ. Кроме того, динамика языка 

вражды обусловлена внутриязыковыми и внутритекстовыми процес-

сами, в частности – расширением репертуара первичных речевых жан-

ров, используемых для внутренней организации более крупных публи-

цистических текстов. Материал массовой прессы последних лет свиде-

тельствует и о том, что влияние экстралингвистических факторов тек-

стообразования на лингвистическую специфику языка вражды прояв-

ляется в конвергенции (возросшей концентрации негативно-

оценочных языковых средств на небольшом отрезке текста) и в повы-

шенной степени диалогизации монологической речи, что придает 

журналистскому тексту выраженный полемический характер. 

Ключевые слова: язык вражды, языковые средства, язык СМИ, 

печатные СМИ, средства массовой информации, журналистика, ме-

диалингвистика, медиадискурс, медиатексты, лингвистические факто-

ры, экстралингвистические факторы, жанровый корпус 
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HATE SPEECH AND ITS REPRESENTATION IN PRINTED MASS 

MEDIA: DYNAMIC PROCESSES 

 

Abstract. The paper deals with the phenomenon of hate speech and its 

representation in modern printed mass media. The dynamic processes which 

are related to hate speech are determined primarily by a group of extra-

linguistic factors: the ever-greater polarization in the society, the influence 
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of the Internet discourse, the impact of postmodernism. The latter is mani-

fested in the greater degree of intertextuality and fake character of mass 

media messages. Moreover, the dynamics of hate speech is triggered by 

intra-language and intra-textual processes, namely by the extension of the 

initial speech genres’ repertoire that is used to build bigger mass media 

texts. The modern mass media material shows that the influence of extra-

linguistic factors of text-building on the linguistic specifics of the hate 

speech finds expression in the convergence (the growing number of nega-

tively evaluated means in a short text abstract) and the increased degree of 

the dialogical character of monologues which adds to the polemical charac-

ter of the journalist’s text. 

Keywords: hate speech, printed mass media, linguistic and extra-

linguistic factors, genre corpus 

 

Феномен «языка вражды» достаточно давно исследуется с 

научных позиций социологии и этнологии [Верховский 2007, 

Дзялошинский 2002], лингвопрагматики и лингвостилистики 

[Сковородников, Копнина 2008], а также в рамках лингвоэтиче-

ского направления [Сурикова 2012]. Очень большой интерес 

язык вражды представляет для юрислингвистики, и в частности 

– в связи с проблемами исследования инвективной лексики 

[Бринев 2016, Войниканис 2008, Серебрякова 2017, Шарифул-

лин 2004 и др.]. В свою очередь, наш научный интерес к языку 

вражды лежит в области медиалингвистики и медиастилистики 

[Евстафьева 2009, Кара-Мурза 2010, Свешникова, Ягубова 2004 

и др.]. Во многом это обусловлено тем, что СМИ перманентно 

предоставляют исследователям огромный материал для изуче-

ния генезиса форм и тенденций развития данной языковой раз-

новидности. 

В настоящее время семантическое наполнение понятия «язык 

вражды» не является устойчивым. Так, с точки зрения А.В. Ев-

стафьевой «понятие «язык вражды» при всем разнообразии его 

дефиниций имеет два обязательных компонента: негативное 

значение выражения и обязательную адресацию» [Евстафьева 

2009: 7]. В свою очередь, М. Кронгауз характеризует язык враж-

ды исходя не только из его адресации, но и из коммуникативно-

прагматических признаков. Это «умение хлестко выразиться об 

отсутствующем оппоненте – каждый высказывается в своем 
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кругу, находясь среди своих сторонников…оскорбительные 

слова должны быть обидными и запоминаться надолго. В них 

нет особой точности – скорее образность и связность, иногда 

смысловая, иногда чисто фонетическая с другими явлениями, 

как правило, неприятными» (из интервью с М. Кронгаузом. Ар-

гументы недели № 33 (727) 28. 08. 2020). 

Формирование языка вражды можно, на наш взгляд, сравнить 

с эффектом маятника, который не задерживается в одной точке. 

На материале массовой прессы попытаемся охарактеризовать 

сегодняшнее состояние языка вражды, взяв в качестве отправ-

ной точки основное положение исследования А.В. Евстафьевой, 

проведенного во второй половине 2000-х годов: «Лингвистиче-

ские и экстралингвистические факторы, комплексно опреде-

ляющие специфику функционирования «языка вражды» в СМИ, 

оказывают влияние на его генезис в современный период, пре-

допределяя нарастающую тенденцию к предпочтению в исполь-

зовании завуалированных форм исследуемого феномена при 

игнорировании открытых форм как наиболее экспрессивно 

сильных» [Евстафьева 2009: 8]. Со своей стороны, мы считаем, 

что в настоящее время в формировании языка вражды наблюда-

ется обратный процесс – тенденция к активному использованию 

открытых, экспрессивно сильных форм.  

Переходу к открытым формам на разных уровнях языковой и 

текстовой систем способствует ряд экстралингвистических фак-

торов. К ним относятся: 

1. Увеличивающийся раскол общества, ср.: «В политическом 

смысле наше общество настолько расколото, что содержательных 

диалогов, дискуссий между разными его частями давно уже не ведет-

ся. Зато интенсивно разрабатывается язык вражды…» (из интервью 

с М. Кронгаузом). В качестве примера приведем языковую репре-

зентацию раскола между бедными и богатыми: 
Что в итоге? Про реальные зарплаты государство нам ВРЕТ, бед-

ным, которых все больше, не помогает ни капли. Слова про социаль-

ное государство в РФ уже не первое десятилетие – АБСОЛЮТНЫЙ 

ПШИК… В США хотя бы пособия НЕ ФУФЛО, да и медицина для 

бедных стала едва не бесплатной (АН № 45 (689) 20. 11. 2019). 

2. Влияние блогосферы: «… герой нашего времени – блогер. 

Именно в нем воплощается главная драма эпохи, которая состоит во 
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взаимоотношениях онлайна и офлайна… Например, ответственность 

человека за свои слова. В блогосфере мы за свои слова не отвечаем по 

определению» (из интервью с писателем Алексеем Ивановым. АИФ 

Урал № 40, 2020). 

В целом в соцсетях происходит резкое увеличение количест-

ва слов с негативно-оценочной семантикой и агрессивным по-

тенциалом: хейтить (ненавидеть), хейтер, тролль, троллинг, 

абьюзер, газлайтинг, токсичный, хайп (резонанс, шумиха, аг-

рессивный пиар) и др. И взрослый, и подростковый новояз по 

происхождению восходят к Интернету: выбешивать, требошир 

(в основе слово дебошир), к языку «сетевых подонков», к нар-

команскому сленгу и к тюремному арго, ср.: зашквар – стыд, 

позор. Отсюда в социальных сетях возрастает и общий уровень 

агрессии: «Посмотрите на стиль взаимодействия в интернет-

сфере. В переписке ничего не стоит оскорбить человека, более 

того, нередко слышны угрозы в адрес друг друга. О сниженной 

лексике в ходе такой полемики я даже и не говорю. Она сегодня 

– привычное дело» (из интервью с профессором Д. Стровским. 

АИФ Урал № 24. 2020). Как следствие – агрессивное речевое 

поведение становится привычным и переходит в СМИ, ср., яр-

лыки, использованные лишь в одной публикации «К суверени-

тету Россию подтолкнули американцы»: 
Этим шагом ИНТРИГАН рассчитывал переманить руководство 

автономий в свой лагерь и создать коалицию вокруг Ельцина. 

30 лет назад это ПЬЯНОЕ МУРЛО сделало несчастными десятки 

миллионов людей.  

ПРЕДАТЕЛИ из так называемого демократического лагеря при-

ветствовали дальнейшее расчленение страны. Захватившие все меди-

апространство ПОДЛЕЦЫ открыто поощряли сепаратизм. 

…Студия, заполненная такими же МОРАЛЬНЫМИ УРОДАМИ, 

отвечала дружными овациями. 

Спустя 30 лет после «парада суверенитетов» этот призыв ЛИ-

БЕРАЛЫ-ГРАНТОЕДЫ вытащили из пыльной кладовки в Хабаровске, 

где одураченный народ митингует за арестованного губернатора 

Сергея Фургала (Экспресс газета № 35 (1332) 2020). 

3. Влияние постмодернизма: «Один из принципов современного 

формата культуры – формата постмодерна – ни в чем не искать 

смысла, во всем искать заговор. Так устроена современная культу-

ра… Вся страна живет в формате постмодерна. Посмотрите, мы 
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сейчас живем в стране, которая одновременно является и наследни-

цей Российской империи, и наследницей Советского Союза, и глобали-

стской страной, и одновременной очень архаичной… То есть мы жи-

вем в очень сложно устроенной лоскутной стране, и такая лоскут-

ность – это как раз характерный признак постмодерна» (из интервью 

с писателем А. Ивановым. АИФ Урал № 40 2020).  

Концепция заговора ведет к фейковости сообщений, к обра-

щению к непроверенной информации, в том числе – к использо-

ванию слухов. Следствием является, прежде всего, снижение 

способности к рационально-критической переработке информа-

ции и замена логических аргументов эмоциональными. Приве-

дем пример некритического использования слухов в контексте 

общей агрессивной тональности высказывания из статьи писа-

теля Ю. Полякова о сегодняшнем положении во МХАТе: 
…С тем, как ведут себя «обновленцы» в отношении оппонентов, в 

полном формате я столкнулся только после того, как во МХАТ им. 

Горького был по всем правилам молниеносной спецоперации заброшен 

Эдуард Бояков. ГОВОРЯТ, сама идея внедрения родилась в гламурно-

православных кругах, где каждому новообращенному атеисту, быв-

шему дзен-буддисту или раскаявшемуся тантрическому эротоману 

радуются так, как в былые годы старые большевики умилялись клас-

сово близкому уголовнику, по складам читающему «Азбуку коммуниз-

ма» (АН № 5 (699) 12. 02. 2020). 

В свою очередь, интертекстуальность, свойственная постмо-

дернистским текстам, приводит к использованию большого ко-

личеству ПФ с агрессивным потенциалом. Очень часто этот по-

тенциал реализуется посредством трансформированных выска-

зываний, содержащих отсылку к известному оригиналу, ср.: Из-

вечный вопрос русского человека: «у кого бы перехватить до зарпла-

ты?» власть Российской Федерации поставила перпендикулярно на-

роду: «Как бы никому не дать денег до зарплаты?» (отсылка к во-

просу: Что делать? АН № 45 (689) 20. 11. 2019); Где лишние 

баррели и доллары, Зин? (отсылка к тексту В. Высоцкого. Там же); 
«Правительственные Волан-де-Морты «остолбеней!» командуют 

всему, что может составить конкуренцию мировым грандам гло-

бального рынка. Кроме, естественно, углеводородного сырья (отсыл-

ка к книге Дж. Роулинг о Гарри Потере. АН № 1 (695) 15. 01. 

2020).  
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Приведенные выше высказывания свидетельствуют о том, 

что динамике языка вражды способствует возрастающая диало-

гичность текста, его внутренняя оппозитивность. Это характер-

но для постмодернистской парадигмы, ср.: «… интрига «своего» 

и «чужого» становится доминантой смыслопорождения для соз-

дающего и воспринимающего текст» [Сметанина 2002: 99]. В 

свою очередь, присутствие «чужого» и диалог с ним обусловли-

вает частое употребление приемов некорректной полемики, и 

прежде всего – агрессивный переход на личность оппонента, 

ср.: Государство же… может позволить себе играть вдолгую и ре-

ально влиять на курсы черного золота на международных рынках. 

При этом весь навар, вся маржа достается не КУЧКЕ ЖИРНЫХ 

НЕФТЯНЫХ КОТОВ, а бюджету. В нашем случае – бюджету Рос-

сийской Федерации (АН № 45 (689) 20. 11. 2019). 
4. Внутриязыковые и внутритекстовые процессы: 

В связи с этим интересно привести мнение академика В. Кос-

томарова, высказанное им в интервью для АИФ: «Нынешняя син-

хрония русского языка тянется долго. Я бы сказал, что это выглядит 

странно. И с учетом того, что в нашу речь проникло много ино-

странных заимствований и интернет-сленга, можно опасаться, что 

они изменят синхронию. Произойдет (и уже происходит) революция в 

написании текстов, их структуре, системе передачи» (АИФ № 7 

2020). 

Сказанное касается переосмысления значений отдельных 

слов и выражений. Самым ярким примером является, конечно, 

появление юридического термина иностранный агент (ино-

агент). Термин по определению должен быть нейтральным, од-

нако выражение немедленно обрело негативно-оценочное зна-

чение, ср., мнение М. Кронгауза:  
«Термин производит сильное впечатление. С одной стороны, это 

просто перевод американского юридического термина foreign agent из 

знаменитого «Акта о регистрации иностранных агентов, принятого 

в США в 1938 году. С другой стороны, у словосочетания «иностран-

ный агент» в русском языке есть устойчивые и негативные ассоциа-

ции. Это подтвердил опрос, проведенный «Левада-центром», в кото-

ром более 60% опрошенных сказали, что для них это прежде всего 

«шпион, представитель иностранных спецслужб». Использование в 

новом законе столь эмоционально окрашенных слов – исключительная 
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редкость. Юридический статус вроде бы нейтральный, но сразу вос-

принимается негативно» (Из интервью с М. Кронгаузом). 

Однако самое значительное увеличение открытых экспрес-

сивных форм языка вражды происходит на уровне текста и свя-

зано с расширением жанрового корпуса. В исследовании, прове-

денном 12 лет назад, А.В. Евстафьева выделяет следующую за-

кономерность: «Анализ прагматических основ функционирова-

ния «языка вражды» в СМИ позволил выявить, что исследуемое 

явление реализуется в восьми речевых жанрах (призыв, порица-

ние, сравнение, намек, ирония, грубое требование, оскорбление 

и сарказм)» [Евстафьева 2009: 17], хотя, на наш взгляд, речь 

идет лишь о шести речевых жанрах, так как под иронией и сар-

казмом традиционно понимаются не жанровые разновидности, а 

формы представления комического или пафос текста. В настоя-

щее время число речевых жанров, интенцией которых является 

трансляция враждебного отношения к оппоненту, перманентно 

увеличивается. Приведем примеры таких РЖ лишь в двух газет-

ных публикациях (А. Чуйков «Этот стон у нас «деньги» зовет-

ся» и К. Гурдин «Премьер перешел черту бедности». АН № 45 

(689) 20. 11. 2019). Заметим, что эти жанровые формы чаще все-

го приобретают ироническую или даже саркастическую тональ-

ность. 

1. Ироническое опровержение 
Об этих самых инвестициях все наши министры говорят с приды-

ханием и шепотом, как будто молятся: «Пошли нам, боже, золотой 

дождь из долларов и евро!» Ага, сейчас придет такой добрый дядя 

Джон, у которого американских денег американские куры не клюют, и 

отсыплет безвозмездно на развитие России-матушки. 

2. Иронический диалог 
Кто же выдает лицензию, определяющую права собственности? 

Правильно! Правительство непотопляемого Дмитрия Анатольевича, 

Того, который: «Денег нет! Но вы держитесь». 

3. Ироническое обвинение 
Вот ведь народишко подлый пошел, так и норовят в карман госу-

дарству залезть! А там не все так густо, как кажется. Своим, пони-

маешь, не хватает. 

4. Ироническое (и даже саркастическое) объяснение, ин-

терпретация 
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Накануне выхода этого материала в госновостях ведущая, дежур-

но захлебываясь от восторга, озвучила: «Объем Фонда национального 

благосостояния к концу года вырастет до 7 триллионов 808,9 милли-

арда рублей. В 2020 году фонд продолжит увеличиваться до 11,370 

триллиона рублей. А в 2021 году ФНБ вырастет до 14,189 триллиона 

рублей. 

Переводим это на русский язык: «Каждый год мы планируем огра-

бить экономику на несколько триллионов, спрятав их в неконтроли-

руемую кубышку. Мы не планируем вводить государственную собст-

венность на нефть и газ. Мы планируем позволить жирным котам и 

дальше продолжать зарабатывать на запасах нашей родины восемь с 

лишним триллионов в год. Нам наплевать на модернизацию экономи-

ки, а значит, и страны. Мы просто тупо грабим Россию. Бизнес – ни-

чего личного». 

5. Ироническая благодарность 
Спасибо правительству, у которого на людей денег нет. 

6. Иронический прогноз 
Конечно, можно прописать в документах любые красивые сказки. 

Но пока бедность не только не слушается премьера, но, напротив, 

упорно растет. По сути, при нынешней социальной политике план 

уже полностью сорван, шансов выполнить – ноль. 

7. Апеллятив 
Гнать надо таких министров мокрыми тряпками по улице Горько-

го, как гнали пленных фашистов. 

8. Риторический вопрос 
Но какая, к лешему, Конституция, когда на кону триллионы даже 

не рублей, а родной для российских чиновников американской валюты? 

9. Сопоставление 
Для правительства Медведева куда дешевле и проще подкинуть 

миллиард-другой мелким дьякам из росстатовского приказа, чем ре-

ально сделать хоть что-то для бедных. 

10. Ироническое резюме (в сочетании с РЖ «воспомина-

ние») 
Мы получили повальную бедность даже работающего населения. 

Нищенские пенсии стариков. «Оптимизацию» медицины и «реформу 

образования». Убитую в хлам промышленность. Технологическую – на 

десятилетия – отсталость. Трещание госпропаганды о величии на 

фоне «родных» 1,7% от мирового ВВП. Убитые моногорода, села, 

дороги, инфраструктуру услуг и грабительский экспорт невозобнов-
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ляемых сырьевых ресурсов. Что еще? Ах, да – запись в Основном зако-

не о социальном государстве и недрах на благо народа. 

11. Информационное сообщение (в сочетании с намеком 

на известное предложение чиновницы питаться «макарош-

ками»): 
Те же люди, которые недавно по факту оставили миллионы людей 

без пенсий, предложили урезать социальную помощь  для «недоста-

точно бедных», предложили народу месяцами жить на одних макаро-

нах. Они же охотно взяли под козырек, ринувшись выполнять высо-

чайший указ по снижению уровня бедности. 

 

В свою очередь, в репертуар закрытых, имплицитных средств 

репрезентации языка вражды в последнее время активно входят 

метаоператоры [Вепрева 2005: 80] и другие виды метарефлекси-

вов, используемых в текстах современных СМИ, ср.: «В этих 

условиях известную остроту приобретают так называемые соци-

альные метаязыковые рефлексивы, в нашем случае имеющие 

отношение к общекультурной оппозиции «свой – чужой» [Са-

дова 2019: 129]. Приведем пример актуализации враждебности, 

чуждости субъекта, о котором идет речь, посредством метареф-

лексива свет: «… деньги внутри страны есть, и деньги гигант-

ские.  Сегодня они оседают в чьих-то карманах, а могли бы 

просто по мановению руки Дмитрия СВЕТ Анатольевича Мед-

ведева работать на всю страну, на весь народ» (Там же). Заме-

тим, что функцию передачи негативно-оценочных метасообще-

ний в настоящее время активно стали выполнять лексемы про-

сто, практически, фактически, так называемый,  а также неко-

торые именования лиц, ср.: «… Написав и протолкнув в 1992 

году первую версию закона о недрах, не поправив его за про-

шедшие 28 лет, спрятавшиеся в тени ГОСПОДА обрекли нашу 

страну на позорное 59 место по уровню жизни» (Там же). 

И все же в текстах СМИ в первую очередь используется ре-

пертуар открытых средств языка вражды. Это находит выраже-

ние в частом употреблении этих средств и их конвергенции – 

«схождении в одном месте пучка стилистических приемов, уча-

ствующих в единой стилистической функции» [Арнольд 1981: 

45]. Приведем пример конвергенции языковых средств, исполь-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

560 
 

зование которых детерминировано экстралингвистическими 

факторами (отношением автора текста – писателя Юрия Поля-

кова – к своему оппоненту-врагу). В небольшом фрагменте со-

четаются открытые и закрытые средства языка вражды (ирони-

ческий оксюморон круглые столы с острыми углами; метаопе-

раторы как говорится, если не сказать; ярлык гормональные 

либералы и апелляция к слухам, неопределенная адресация – 

мол): «С Эдуардом Бояковым – мы, как говорится, давние идейно-

эстетические оппоненты, если не сказать – враги. Много лет я резко 

полемизировал с ним в печати и на разных круглых столах с острыми 

углами. Пикантность ситуации заключается в том, что еще совсем 

недавно он придерживался абсолютно иных взглядов, типичных для 

гормональных либералов. Мол, режиссер имеет право на любой экспе-

римент без всяких моральных ограничений. Ни о какой воспитатель-

ной функции театра речи вести нельзя в принципе. Зритель в зале до-

пустим, но не обязателен. Власть – враг, абсолютное зло. Патрио-

тизм – последнее прибежище негодяя» (АН №5 (699) 12. 02. 2020). 
Таким образом, современный язык вражды в печатных СМИ 

включает в себя целый комплекс эксплицитных средств выра-

жения смысла «чужой» и негативного отношения к тому, о ком 

идет речь. Репертуар достаточно традиционных средств языка 

вражды (ярлыков, негативно-оценочной лексики и фразеологии, 

а также сравнительно небольшого числа жанровых форм) рас-

ширился в настоящее время за счет:  

– возрастания жанрового разнообразия текстов, репрезенти-

рующих враждебность; 

– преобладания в текстах, соотносимых с этими РЖ, ирони-

ческого пафоса;  

– концентрации средств языка вражды на небольшом отрезке 

текста; 

– лексических процессов (заимствований из английского 

языка и языка блогосферы); 

– фейковости сообщений вследствие распространенности 

теории заговора и слабой ответственности автора за высказыва-

ние; 

– повышенной степени интертекстуальности и диалогизации 

монологического текста, что, в свою очередь, предполагает ис-
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пользование в журналистском тексте приемов некорректной по-

лемики.   

Думается, что динамические процессы, связанные с языком 

вражды и общим повышением агрессивности высказываний в 

печатных изданиях, ждут своего изучения, прежде всего, в пла-

не сопоставления офлайновых и онлайновых СМИ.  
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МНЕМЫ И МЕМЫ КАК СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использова-

ния мемов и мнем в лингводидактике, в частности, в преподавании 

русского языка как иностранного. Мнема при этом понимается как 

совокупность ассоциаций различного типа, хранящихся в коллектив-

ной памяти представителей определённой национальной культуры, 

т. е. является отсылкой к прецедентному тексту культурной памяти. 

Что касается интернет-мема, то главная цель его использования – эмо-

циональное воздействие на участника коммуникации с помощью изо-

бражения, часто в сочетании с текстом. Основная гипотеза, выдвигае-

мая в статье, состоит в том, что мем – это игра с мнемой, вербальной и 

невербальной, соединяющая ассоциации различных типов, прежде 

всего картинку, с её вербальной составляющей, что впоследствии даёт 

возможность погрузиться в прецедентный текст русской культурной 

памяти. Реализация людической и энигматической функций мема и 

мнемы создаёт возможность для развития лингвокреативной компе-

тенции иностранных студентов, изучающих русский язык. 

Ключевые слова: русская культурная память, прецедентные тек-

сты, мнемы, мемы, языковая игра, лингвокреативные компетенции, 

лингвокреативность, русский язык как иностранный, РКИ, методика 

преподавания русского языка. 
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MNEMAS AND MEMES AS A MOTIVATION FOR THE 

DEVELOPMENT OF LINGUOCREATIVE COMPETENCE OF 

FOREIGN STUDENTS 

 

Abstract. The article describes the possibilities of using memes and 

mnemas in linguodidactics, particularly, in teaching Russian as a foreign 

language. Mnema is understood as a set of associations of different types 

stored in the collective memory of representatives of a certain national cul-

ture, i.e. it is a reference to the precedent text of cultural memory. As for the 

Internet meme, the main purpose of its use is the emotional impact on the 

participant of communication with the help of an image often in combina-

tion with a text. The main hypothesis put forward in the article is that a 

meme is a playing with a mnema, verbal and nonverbal, connecting associa-

tions of various types, primarily a picture, with its verbal component, which 

subsequently makes it possible to immerse yourself in the precedent text of 

Russian cultural memory. The realization of ludic and enigmatic functions 

of meme and mnema creates an opportunity for the development of 

linguocreative competence of foreign students studying Russian. 

Keywords: Russian cultural memory, precedent text, mnema, meme, 

language game, linguocreative competence. 

 

Прежде всего конкретизируем содержание используемых в 

статье ключевых понятий, которые начали входить в научный 

обиход относительно недавно. 

Под культурной памятью (далее – КП) понимается группо-

вая, коллективная память представителей определённого этноса. 

При этом мы считаем целесообразным разделение понятий 

«культурная память» и «историческая память» (далее – ИП): 

первая обязательным образом связана с процессом узнавания, 

воспоминания. «Эффект узнавания (“я думаю, чувствую, вижу, 

помню так же”) приводит к обобщению и наращиванию, углуб-

лению опыта, развитию языковой личности, тогда как неузнава-

ние (“я этого не понимаю, я так не помню, не вижу, не чувст-

вую”) – к нарушению связности восприятия и коммуникации, 

вербальной и невербальной. Узнавание и воспоминание лежат в 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

566 
 

основе понимания» [Елистратов, Потёмкина, Ружицкий 2021: 

109]. Что касается ИП, то она с узнаванием никак не связана: это 

какое-либо событие, лицо и т. д., которое мы не в состоянии 

представить, «увидеть», оно не вызывает в нашем сознании ни-

каких ассоциаций. Память вообще, таким образом, можно рас-

сматривать как ассоциативное поле, состоящее из множества 

других полей, включающее, в свою очередь, в качестве строе-

вых элементов цепочки ассоциаций различных типов. Человече-

ский мозг способен запечатлеть практически любой объём ин-

формации, однако, по всевозможным причинам, человек вспо-

минает далеко не всё. 

В связи со сказанным выше интересными представляются 

рассуждения У. Эко о феномене памяти: «Видов памяти не-

сколько. Одна память называется имплицитной, она позволяет 

производить последовательности действий, закрепившиеся на 

рефлекторном уровне, то есть чистить зубы, включать радио, 

завязывать галстук. <…> Действуя на основании имплицитной 

памяти, мы и не сознаем, что что-то помним, мы действуем ав-

томатически» [Эко 2008: URL]. Имплицитная память является 

необходимым условием существования человека, классический 

пример – история о сороконожке, которая задумалась над тем, 

как она может передвигать своими сорока ногами, и в тот мо-

мент, как задумалась, сразу же остановилась и вообще разучи-

лась ходить. «Кроме того, бывает память эксплицитная, то есть 

когда мы помним, что что-то помним. Однако эксплицитная па-

мять – вещь двоякая. Она включает в себя то, что нынче приня-

то называть семантической памятью <…>. На состояние этой 

вашей памяти, мягко говоря, жаловаться нечего, вас тронь толь-

ко, и вылезает куча воспоминаний, цитат, готовых фраз. Но эта 

часть эксплицитной памяти самая первоочередная, она, скажем, 

формируется у ребёнка прежде всех прочих <…>. Но вот что 

ребёнку стоит больших сил и времени, это вторая часть экспли-

цитной памяти, то есть эпизодическая, или автобиографическая 

<…>. Именно эпизодическая память увязывает то, чем мы явля-

емся, с тем, чем мы являлись, иначе, говоря “я”, мы должны бы-

ли бы подразумевать только то, что ощущаем в момент говоре-

ния, а не то, что ощущали до акта говорения, и всё остальное 
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терялось бы, как вы выразились, в тумане… Вы утратили не се-

мантическую память, а эпизодическую, забыли события своей 

жизни. В общем, вам известно только то, что известно и дру-

гим…» [там же]. Отметим, что феномен КП связан как с импли-

цитной памятью, так и с эксплицитной, коллективной. 

Приведём некоторые примеры соотношения КП и ИП. Фрейм 

(совокупность данных, необходимых для представления какой-

либо стереотипной ситуации) «русское чаепитие» относится ис-

ключительно к КП: встречая, допустим, такое сочетание в лите-

ратурном тексте XIX века, мы в состоянии в целом представить 

себе эту ситуацию, возможно, благодаря её детальному описа-

нию, картинам Бориса Кустодиева или Василия Перова, худо-

жественным фильмам и т. п. Возникают соответствующие ассо-

циации – самовар, заварочный чайник, заваривать, чашки с 

блюдцами, сахар, беседка, задушевный разговор, длится доволь-

но долго и др., в отличие, например, от Битвы на реке Калке 

1223 года, не вызывающей у подавляющего большинства носи-

телей русской культуры никаких ассоциаций, это элемент толь-

ко ИП. Тем не менее существуют реалии, фреймы, персонажи и 

т. п., которые можно отнести и к КП, и к ИП: Бородинское сра-

жение, Пётр I и т. д., благодаря интерпретации в различного 

рода текстах такие объекты и события способны «пробуждать» 

цепочки ассоциаций. 

КП рассматривается нами как прецедентный текст (далее – 

ПТ) особого типа (подробнее см. в [Ружицкий 2014]), его клю-

чевым свойством является наличие отсылок (прецедент – ‘слу-

чай, на который ссылаются при принятии решения’). Именно 

такую трактовку ПТ мы находим у Ю.Н. Караулова – создателя 

концепции ПТ (см. [Караулов 1987]). При этом ПТ понимается 

очень широко, не только как вербальный, но и как невербаль-

ный текст – картина, музыкальное произведение, архитектурное 

сооружение и т. д. В качестве отсылок к ПТ могут выступать, 

например, имя автора или имя персонажа; фразы, ставшие кры-

латыми; прямые или скрытые, трансформированные цитаты; 

картинки (кот Матроскин на продукции фирмы «Простокваши-

но»); реинтерпретации; карикатуры, политические плакаты, что 

тоже своего рода реинтерпретация; мелодии и т. д. Из всех 
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функций, которые выполняют отсылки к ПТ в коммуникации, 

наиболее важными в аспекте разрабатываемой в данной статье 

темы являются контактообразующая, функция парольности, 

людическая и энигматическая. 

Если КП рассматривается как ПТ, естественным образом 

возникает вопрос, что считать отсылкой к тексту такого типа. 

Полагаем, что такого рода отсылками служит то, что способно 

пробуждать в памяти коллективные, групповые ассоциации – 

имя, фраза, картинка, мелодия и др. Подобные единицы – от-

сылки к ПТ русской КП, мы называем мнемами. Мнема – это 

«совокупность ассоциаций различного типа – зрительных, ося-

зательных, обонятельных, двигательных, вкусовых и др., хра-

нящихся в коллективной памяти представителей определённой 

культуры» [Ружицкий 2014: 61]. 

Большинство мнем (но далеко не все) связаны с детской па-

мятью и с детским языковым сознанием. Не случайно У. Эко 

приводит в пример память ребёнка, поскольку именно в детском 

возрасте начинает складываться мозаика мнем, опираясь на ко-

торую человек во многом и строит впоследствии повседневную 

коммуникацию. Не случайно также и то, что мотив детских 

мнем часто встречается в литературных произведениях. Можно 

в связи с этим вспомнить сны о детстве Раскольникова, самого 

Ф.М. Достоевского… Отголоски ярких визуальных, слуховых, 

вкусовых, тактильных ассоциаций впоследствии сопровождают 

персонажей во взрослой жизни. Более того, детские сны могут 

стать важным символом, определяющим дальнейшие поступки 

человека. Мотив памяти, в том числе и детских воспоминаний, 

является одним из основных для творчества И.А. Бунина. Так, в 

стихотворении «Помню – долгий зимний вечер…» слуховая 

мнема-ассоциация – «шум берёз» и «шёпот колосьев» составля-

ет своеобразный мнемический фонд русской КП: Вместе с ти-

хим сном сливалось / Убаюкиванье грёз – / Шёпот зреющих ко-

лосьев / И невнятный шум берёз...  

В упомянутом выше романе У. Эко идея воссоздания жизни 

человека по осколкам памяти реализована максимально нагляд-

но за счёт использования в тексте большого количества различ-

ных «картинок», вызывающих у главного героя мнемические 
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ассоциации. То же можно сказать и о снах-воспоминаниях, ко-

торые мы встречаем у многих других писателей. 

Приведём несколько примеров того, что мнема непосредст-

венным образом связана с ПТ русской КП, более того – способ-

на «пробуждать» этот текст, воссоздавая цепочки всевозможных 

ассоциаций. 
 

 

 

 

Пример 1 

 

Буквы «еръ» и «ять» в нейминге – не что иное, как опора на их мнеми-

ческую функцию. Сами буквы являются отсылками к ПТ русской КП, спо-

собом погрузить в старину, тем самым вызвав положительные ассоциации. 

Таких наименований довольно много: «по данным “СПАРК-Интерфакс”, 

более 50 российских компаний использовали в названии слово “ять” и ещё 

219 организаций – твёрдый знак. В подавляющем большинстве случаев 

“Ъ” и “ ѣ ” употребляют в сферах торговли (как розничной, так и оптовой), 

чуть реже – в названиях строительных и юридических фирм. Как отмечают 

эксперты, бренды на старый манер – попытка искусственно привить ком-

пании историю и традиции» [Старинные слова… URL]. Это такие назва-

ния, как «КоммерсантЪ», «МясновЪ», «Хлѣб насущный», водка «ѣ», 

«ДурдинЪ» и др. Показательно то, какие объяснения предназначений букв 

«Ъ» и «ѣ» дают сами маркетологи, придумавшие эти названия: «обратить 

на себя внимание взрослой аудитории», «мягкое диссидентство», апелля-

ция к «сверхпамяти потребителей», «отсылка к старорусским традициям» 

и др. [там же]. Такие ассоциации связаны с древнерусским текстом, а древ-

нерусскому тексту можно доверять. 

 

Пример 2 

 

В десятиминутной короткометражке «Моё богатство (три копейки)» 

Ярослава Чеважевского [Моё богатство: URL] показан неполный день двух 

мальчиков, один из которых находит старую трёхкопеечную монету. Мо-

нета послужила импульсом, «триггером», пробуждающим целую цепочку 

ассоциаций, объединённых в мнемы-фреймы: «пить газированную воду из 

автомата» (гранёный стакан, трёшка, вода с сиропом, звук наливающейся 

в стакан воды); «бегать по гаражам», «поджигать пластмассу и играть её 

расплавленными каплями в войну»; «ехать на трамвае без билета и убегать 

от кондуктора»; «прогуливать школу, сказав, что идёшь в поликлинику»; 

«искать что-то на помойке» и др. Примечательны комментарии зрителей 

фильма, непосредственным образом отражающие саму суть категории 

мнемы. Таких комментариев около 5000: когда увидел, как наливается ли-
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монад в стакан, аж сердце защемило; газировка зашипела, вкус лимонада 

вспомнился, помню бутылки собирали и сдавали, чтоб мороженое купить; 

вся страна пила из этих стаканов и никакой тебе «пандемии». И стаканы 

не воровали. А некоторые автоматы наливали воду просто «за удар кула-

ком»; С бронхитом в холодную лужу и потом в поликлинику на прогрева-

ние – так лечились большинство детей, кто не хотел идти в школу; Сла-

вик выходи!!!; И мама в окно звала на обед; А у меня шрам остался от ка-

пли горящей пластмассы; Вспомнил детство. Как раньше дымовухи дела-

ли, жгли пластмассу, смолу, бегали по стройкам, пугачи из спиц делали. В 

те годы было самое прекрасное детство; Запах извести, карбида, гудро-

на, карболки и подгорелой каши (детсад, школа), запах прокисшего молока 

(рядом с домом молочный магазин был, часть пакетов текло при разгрузке 

на асфальт), запах всякой сжигаемой в ходе пироэкспериментов пласт-

массы – вот запахи моего детства!; Пусть моё детство прошло не во 

времена СССР, я даже автоматов с газировкой не помню... Но мне про-

сто дико понравилось!; Вот оно – счастье за 3 копейки. Мы видим, как 

одна мнема-реалия, трёхкопеечная монета, пробуждает целый комплекс 

ассоциаций, многие из которых можно рассматривать как самостоятельные 

мнемы-фреймы. 

 

Пример 3 

 

Какая-либо реалия из прошлого (трёхкопеечная монета в Примере 2), 

даже её изображение, может становиться стимулом для пробуждения цело-

го комплекса ассоциаций, объединённых в мнемы-фреймы, например та, 

что показана на Рис. 1, которую можно условно назвать «железяка от 

трансформатора», связанная с такими ассоциациями, как стройка, гудрон, 

строительные патроны, карбид, убегать от сторожа, бросать эту же-

лезяку в забор и др.  

 

 
Рис. 1 

 

Пример 4 
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То же мы можем видеть на картинках ниже (Рис. 2), способных пробу-

ждать в памяти целый комплекс ассоциаций, далеко не всегда понятных, 

например, иностранцам. Примечательно, что большинство картинок из 

данной серии сопровождается надписями, многие из которых есть не что 

иное, как названия (имена) фреймов: «вечернее пришивание воротничка и 

манжет к форме», «стихи для гостей», «дышать над паром», «выращивание 

лука на окне», «гладить галстук», «сдавать молочные бутылки» и др. 

(см. [Двоскина 2021]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Помимо общения в бытовой, социокультурной, профессио-

нальной сферах в настоящее время важную роль играет общение 

в интернете или посредством интернета, когда одним из спосо-

бов обмена информацией, прежде всего эмоционально нагру-
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женной, является мем. Цель использования мема в коммуника-

ции совпадает с функциями карикатуры, иллюстрации, а также 

смайликов и гифок – эмоциональное воздействие на собеседни-

ка с помощью изображения, часто в сочетании с текстом.  

Интернет-мем – это вербализованная и/или визуализирован-

ная информация различного характера. Термин «мем» был 

предложен Ричардом Докинзом, рассматривающим мемы как 

репликаторы, объекты, которые копируют сами себя. Такие объ-

екты могут «размножаться» как по воле своего создателя, так и 

самостоятельно. «Среди основных свойств интернет-мема мож-

но выделить следующие: (1) отсутствие авторства, что сближает 

его с фольклорными жанрами, (2) комичность, (3) цитируемость 

(копируемость), (4) игровое начало. Последнее свойство есть 

проявление творческого начала языковой личности: помимо 

прямого копирования мемы претерпевают многочисленные ви-

доизменения и находятся в процессе постоянного обновления. 

Обыгрывание происходит как на уровне изображения, картин-

ности, так и на уровне языка» [Елистратов, Потёмкина, Ружиц-

кий 2021: 112]. Понимание и восприятие интернет-мема можно 

проверить через эмоциональную реакцию – улыбку или смех, 

отсутствие которых свидетельствует о лакунах в тезуарусе и 

прагматиконе языковой личности. 

В коммуникации мемы могут выполнять следующие функ-

ции: «(1) парольность – снятие оппозиции свой ≠ чужой, 

(2) пробуждение у зрителей эмпатии («внутренней» улыбки), 

основанной на рефлексии (3) аргументация, (4) повышение об-

разности, афористичности речи, (5) создание комического эф-

фекта» [там же: 113]. Отметим сферы общения, в которых бы-

туют мемы: «в пространстве интернета (в блогах, в социальных 

сетях, при создании мемов), в политическом дискурсе, в телепе-

редачах, в музыкальных клипах, в рекламных технологиях, в 

том числе в нейминге, и – в преподавании русского языка как 

иностранного» [там же]. 

Иностранным учащимся, в отличие от носителей русского 

языка и русской культуры, сложнее распознать иронию, языко-

вую игру, т. е. намеренную «неправильность» речи, используе-

мую в мемах (см., например, Рис. 3). Они часто не в состоянии 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

573 
 

«прочитать» интернет-мемы, так как важным условием их рас-

познавания, так же как в случае языковой игры, является ориен-

тация на общую пресуппозицию 

участников коммуникации. 
Рис. 3 

Возможно, именно влияние таких текстов послужило причи-

ной появления в детской речи (впрочем, далеко не только в дет-

ской) частотных «я, которая» или «я такая». Хотя возможно 

также и то, что это определённые архетипы, сложившиеся в дет-

стве, послужили причиной образования подобных фраз в мемах. 

Скажем несколько слов о том, что мы понимаем под «лин-

гвокреативной компетенцией». Как известно, под компетенцией 

подразумевается «совокупность знаний, навыков, умений, фор-

мируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а 

также к выполнению какой-л. деятельности на основе приобре-

тённых знаний, навыком, умений» [Азимов, Щукин 2018: 128]. 

Применительно к изучению иностранного языка говорят о язы-

ковой, коммуникативной, речевой, грамматической, лексиче-

ской, лингвострановедческой и др. компетенциях, в которые, 

очевидно, следует включить и лингвокреативную компетенцию, 

непосредственным образом связанную с языковой и речевой. 

Под лингвокреативной компетенцией в данной статье, соответ-

ственно, будем понимать способность иностранного учащегося 

к языковой игре, осуществляемой на материале русского языка. 

Отметим при этом следующее: 

1) овладение иностранным языком имеет много общего с 

процессом овладения родной речью у ребёнка, тем не менее это 

вовсе не одно и то же. Если у детей мы видим как «спонтанную 
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игру “против правил” (не осознаваемое ребёнком нарушение 

языкового канона; обнаружение языковых возможностей как 

“правил” собственной речи)», так и «преднамеренное наруше-

ние языкового “канона” (способность ребёнка к осознанной 

языковой игре)» [Гридина 2016: 4], то в русской речи иностран-

ного учащегося только второе – осознанную интенцию к языко-

вой игре. И у ребёнка, и у иностранного учащегося, тем не ме-

нее, через языковую игру идёт поиск некоторого алгоритма – 

создания слова, построения высказывания и т. д. И в обоих слу-

чаях «…в различных “практиках” развития речи роль языковой 

интуиции и речевой импровизации явно недооценивается» 

[Гридина 2016: 18]. 

2) далеко не все иностранные учащиеся имеют потребность к 

игровой деятельности, что может зависеть от их национально-

культурных особенностей, личностных характеристик, уровня 

владения русским языком и ряда других факторов. 

Приведём пример склонности к языковой игре в дискурсе 

одного иностранного учащегося, Джулиуса (англ., маг., С1–С2). 
 

Пример 5 

 

В одном из писем Джулиус приводит следующую группу глаголов:      

(с-)плошать, сплоховать, (на-)косячить, обмишуриться (обмишуриваться), 

споткнуться (спотыкаться), (на-)портачить, лажануться, облажаться, 

опростоволоситься, промахнуться (промахиваться) и задаёт вопрос: «Мне 

кажется, что приставка про- с суффиксом -ся могут приобрести значение 

ошибочного действия, когда они присоединяются к неким глаголам, в том 

числе просчитаться, продуматься, проговориться, прокинуться. Продук-

тивно ли это? Какой оттенок несут эти про- … -ся глаголы?». В других 

письмах: «Я приехал [на Тайвань] полтора месяца тому назад, и мне пока 

не удалось вписаться в культуру, в коллектив. Понятное дело, что это в 

значительной степени из-за низкого уровня моего языка. Очень сильно 

чувствую свою «чужость». (Кстати говоря, великий и могучий, как мне 

кажется, изобилует существительными со значением 'чужой': варяг, инозе-

мец, изгой, белая ворона, пришелец, чужак и т. д.»; «Времена, которые мы 

сейчас переживаем, престраннейшие и сложные»; «…карантинный режим 

в Китае жёстче жёсткого... Маленький вопрос(ик): структура “прилага-

тельное в сравнительной степени + прилагательное в родительном падеже” 

продуктивная?»; «Надеюсь, что в этом году московская зима будет доста-

точно холодной, настоящей; что не будет никакой жарковатенькой недо-

зимы». Т. е. мы видим типичные примеры языковой игры на словообразо-
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вательном уровне русского языка, то же можно обнаружить и на других 

уровнях, например, при модификации фразеологических единиц и отсылок 

к ПТ. 

 

Наша гипотеза состоит в том, что мем – это игра с мнемой, 

вербальной и невербальной, он позволяет соединить ассоциации 

различных типов, прежде всего картинку, например, кадр из 

фильма или мультфильма, с её вербальной составляющей, что 

впоследствии даёт возможность погрузиться в ПТ русской КП. 

Таким образом, реализация людической и энигматической 

функций мема и мнемы создаёт возможность для развития лин-

гвокреативных способностей иностранных учащихся. Не может 

не возникнуть вопроса о том, какова цель развития такого рода 

компетенции? И связанные с ним: «А что дают мемы и мнемы, в 

частности, для развития лингвокреативной компетенции уча-

щихся? Мы должны обучать языковой норме, а что тогда даёт 

не-норма?». Безусловно, если что-то у наших иностранных уча-

щихся вызывает непонимание, то это уже интересно с методи-

ческой точки зрения, поскольку может служить дополнительной 

мотивацией в обучении. Однако очевидно, что «повышение мо-

тивации» – аргумент явно недостаточный. Точно так же как 

давно ставшее аксиомой положение о невозможности обучать 

языку, не обучая культуре носителей этого языка и т. п. лингво-

дидактические штампы. 

Выполняя людическую и энигматическую функции, мем и 

мнема пробуждают «спящие» ассоциации, тем самым активируя 

определённые участки языкового сознания и способствуя разви-

тию в том числе и речевой деятельности. То, что мы видим, на-

пример, в сочинении иностранной учащейся из смешанной (рус-

ско-болгарской) семьи Софии (студ., С1–С2): 
 

Пример 6 

 

В магазине я покупаю шоколад. Здесь это всегда фиолетовая обёртка. 

Давно не обращаю внимания на картинки, ведь покупаю из-за вкуса. Мои 

глаза попадают на холодный фиолетовый взгляд коровы с обёртки, вызы-

вающий стерильный холод и педантичность, без капельки тепла и эмоций. 

Когда-то, где-то в глубине темноты моего детства, возникает образ фиоле-

товой коровы. Все девочки из моего и соседних домов увлекались коллек-
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ционированием конфетных фантиков и шоколадных обёрток. В эти серые 

времена не было особого богатства сладостей. Мне было восемь, и вот уже 

почти 6 месяцев я жила в Болгарии. Как у недавно приехавшей из Совет-

ского Союза, у меня была одна из лучших коллекций. Красочные фантики, 

с героями неизвестных сказок, привлекали детей. Я гордилась своим бо-

гатством и часто обменивалась с подругами, даря им ломтик своей сказки. 

Фантики были разные из разных стран. Большинство из нас не пробовали 

этих конфет и шоколадок. Мы часто любовались интересными рисунками 

и наслаждались исходящим ароматом. Каждая из нас могла подробно рас-

сказать о вкусе воображаемого лакомства и историю приобретения его 

обёртки. Мы слушали с интересом, и в наших детских головах оживали 

иные миры – чужие, сказочные и неизвестные никому, кроме его создате-

ля. Сказка начиналась с фантика. Засыпая утром, я чувствовала вкус чёр-

ного, слегка горького русского шоколада. Он значил для меня всё – аромат 

берёз, зелёной травы, зимний мороз и каток возле дома, дедушкины сказки, 

гречневую кашу с молоком, костёр и печёную картошку, вишню и запах 

любви. 

 

На определённом этапе обучения у иностранных студентов 

начинает складываться ощущение (весьма, надо сказать, оправ-

данное), что в русском языке слишком много всякого рода ис-

ключений, касающихся стилевой дифференциации, грамматиче-

ской, пунктуационной, лексической и др. вариативности и т. д. 

Развитие лингвокреативной компетенции иностранных учащих-

ся помогает осознать приводящие к такой вариативности меха-

низмы, а значит, по-новому взглянуть и на изучаемый язык. 

Впрочем, это относится не только к иностранным учащимся… 

Распознавание (узнавание) является первым и необходимым 

этапом к созданию. 

В практике преподавания русского языка как иностранного 

использование мемов не является чем-то инновационным, мы 

здесь скорее видим логичное отражение всеобщего стремления 

к «модернизации» лингводидактики, о чём свидетельствуют ра-

боты [Щурина 2014; Банашек-Шаповалова 2015; Зыкова 2018; 

Канашина 2018; Писарь 2020 и др.]. Поскольку в основе мема 

лежит эмоционально окрашенное социально и культурно значи-

мое явление, в иностранной аудитории он прежде всего исполь-

зуется для отработки новой лексики, связанной с темой урока – 

«Социальные проблемы», «Молодёжь», «Юмор», «Эмоции» и 

др. Например: мемы из серии «Rage comics» (Яростные комик-
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сы), представляющие собой нарисованных в программе Paint 

персонажей, репрезентируют широкий спектр эмоций и извест-

ны по всему миру. Увидев их, учащиеся без труда понимают 

значение семантизируемой лексики. Данные мемы иллюстри-

руют следующие лексические единицы: быть несогласным / не 

соглашаться, быть возмущенным / возмущаться; быть доволь-

ным / радоваться; быть гордым / гордиться [Зыкова 2018: 

1493]. 

При постановке задачи развития лингвокреативной компе-

тенции интересны следующие типы заданий: «Соотнесите текст 

с изображением, аргументируйте свой выбор», «Составьте свой 

мем на основе изображений/фотографий», «Напишите текст для 

изображения по аналогии с популярными мемами» и др. (см. [В 

Чехии изучают русские мемы: URL; Использование мемов: 

URL]). Однако прежде чем создавать что-то новое, необходимо 

познакомиться с текстами-источниками (ПТ), ответив на вопро-

сы: «Как возник тот или иной мем (какая мнема лежит в его ос-

нове)?», «Какую функцию в коммуникации выполняют мем и 

мнема?» С этой точки зрения для работы в иностранной аудито-

рии целесообразно использовать не любые мемы, а прежде всего 

те, которые ассоциативно связаны с русской КП. В предложен-

ной Якубом Срока классификации им соответствуют «локаль-

ные» мемы: они обращены как к носителям одной страны, так и 

к представителям определённой среды или социальной группы 

(цит. по: [Банашек-Шаповалова 2015: 110]). Приведём примеры 

другого типа заданий, предполагающих работу не только над 

языковыми явлениями, но и с ПТ национальной КП: 

 
1. Определите культурные компонен-

ты мема (Рис. 4). А. Что вы можете ска-

зать об этом мультфильме? Кто изобра-

жён на иллюстрации? Как звучит ориги-

нальный текст героя детского фильма? На 

чём основана модификация, лежащая в 

основе мема? <…>  

2. Посмотрите или вспомните один из 

известных российских фильмов (мульт-

фильм, телепередачу). Какой кадр мог бы 

стать основой мема? Какую цитату вы бы 
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к нему подобрали?» [там же: 115] 

      Рис. 4 

Одним из интереснейших пластов русской КП являются 

мультипликационные фильмы, прежде всего советские, которые 

послужили материалом для создания большого количества ме-

мов (см. Рис. 5). 

 

 
 

 

Рис. 5 

 

В статье В. Д. Черняк и Ли Х. «“Баба-яга против” <…>» под-

чёркивается: «К числу наименее исследованных прецедентных 

феноменов, активно функционирующих в политическом дис-

курсе, относятся имена и высказывания из мультфильмов, тогда 

как этот источник известен каждому носителю языка с детства» 

[Черняк, Ли 2020: 69]. И далее авторы абсолютно справедливо 

указывают на то, что косвенным доказательством значимости 

отсылок к прецедентным текстам мультфильмов в тезаурусе со-

временной русской языковой личности служат материалы ассо-

циативных словарей, зафиксированные в них слова-реакции, 

являющиеся отсылками к ПТ мультфильмов, а также фиксация 

этих единиц во всех современных словарях крылатых слов. 

О высокой степени прецедентности мультфильмов свиде-

тельствуют бытующие в повседневном общении крылатые вы-

ражения, узнаваемые и легко воспроизводимые строчки из пе-

сен, имена, названия, сюжеты, кадры, образы, жесты и даже 

междометия: «Ёёёёёёжик!», «у-тю-тю-тю-тю», «ну ты это, захо-

ди…» и др. 

Приведем примеры употребления в текстах разных жанров 

разнообразных отсылок к ПТ мультфильмов: 
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Газета «Ведомости»: «По сравнению с вами да, так и есть, мы белые и 

пушистые», – сказал Путин, обращаясь к журналисту британского BBC. 

<…> «Если уж не пушистые, то во всяком случае весьма благообразные, 

настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных ре-

шений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших 

мультфильмов: ребята, давайте жить дружно», – резюмировал глава госу-

дарства. 

В школе: Я опаздывала на урок. Вошла, а учитель и произнёс: «Доброе 

утро!» Я испуганно повторила: «Доброе утро…» и откуда-то из-под созна-

ния вырвалось тихо: «В чём я лично очень сомневаюсь». Учитель расслы-

шал, рассмеялся, но разрешил мне сесть на своё место. <…> Спасибо Ос-

лику из «Винни-Пуха!» 

Выхожу рано утром на балкон, покурить... Туман... Ну, взял и крикнул 

(Никто же не видит): «ЛОШАДКА-А-А-А- А!..» Слышу в ответ: «ЁЖИК!» 

Настроение на весь день!!! 

В мифах всех народов мира обязательно присутствует так называемый 

культурный герой (Геракл или Илья Муромец) и так называемый трикстер 

– пародийный двойник героя. Карлсон, конечно, больше трикстер, чем ге-

рой, но всё-таки он – герой. Настоящий, творящий добро. 

Новое шоу «Щас спою» идёт на «Первом канале» с октября 2019 года. 

Если вы когда-нибудь будете в Сибири, в городе Томске, то сможете 

найти там большую бронзовую скульптуру Волка «Щас спою!». Ему можно 

нажать на живот – и он произнесет восемь самых известных крылатых вы-

ражений из мультика. 

 

Все перечисленные типы отсылок к ПТ мультфильма могут 

также стать основой для создания мема, и, следовательно, для 

их декодирования необходимо наличие в структуре языковой 

личности соответствующих визуальных, аудиальных, эмоцио-

нальных и др. мнем. 

Представим возможный алгоритм распознавания мемов, ос-

нованных на отсылке к ПТ мультфильма: презентация мульт-

фильма → поиск в нём возможных отсылок-мнем, составляю-

щих фрагмент КП → определение языковых способов их 

оформления → расширенная семантизация, включающая раз-

личные способы наглядности, в том числе и употребление в тек-

стах других жанров → анализ мема и употреблённых в нём от-

сылок к ПТ и их функций. Возможен также подход не от мульт-

фильма, а от самих мемов. Завершающим этапом работы стано-
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вится продуцирование учащимися текста или создание собст-

венного мема с опорой на ПТ. 

Для иллюстрации обозначенных выше положений приведём 

примеры заданий из готовящегося нами в настоящее время к 

изданию учебного пособия «Мультфильмы в жизни и жизнь в 

мультфильмах», особое внимание в котором уделяется поняти-

ям «культурная память», «мнема», «мем», «прецедентный 

текст» и «языковая игра». 

 

 

 
Рис. 6 

Задание 1. Представленные выше изображения (Рис. 6) обычно вызы-

вают у носителя русского языка улыбку, так как являются отсылкой к по-

пулярному мультфильму «Чебурашка и крокодил Гена». Познакомьтесь с 

этим мультфильмом, попробуйте объяснить смысл этих изображений. 

Задание 2. В основе мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» лежит 

сказка Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Прочитайте главы 

из этой сказки, обращаясь к лексическому комментарию. <…> 

Задание 3. Посмотрите вторую серию мультфильма – «Чебурашка», в 

начале которой звучит ставшая очень известной песня «Пусть бегут неук-

люже…» (авт. Александр Тимофеевский). Как вы думаете, в каких ситуа-

циях чаще всего поют эту песню? Есть ли подобные песни на вашем род-

ном языке? 

Задание 4. Прочитайте реплики и диалоги из мультфильма (первая и 

вторая серии). Как вы думаете, какие фразы из мультфильма стали широко 

употребляться в речи? В каких ситуациях они используются? 

1)  – Опять чебурахнулся. Ух ты, Чебурашка какой. Что мне с тобой 

делать? – Не знаю. 2) – Не, этот не пойдёт. Неизвестный науке зверь. Не 

знають, куды его посадить. <…> 

Задание 5. Кузнецов Андрей Тимофеевич, российский художник-

постановщик анимационного кино, иллюстратор, создал в 2003 году про-

ект «Чебурген». Проект собрал более двухсот художественных работ и фо-

тографий различных авторов, изображающих героев мультфильма в паро-
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дийном, юмористическом контексте. Среди наиболее интересных работ 

проекта – серия «Чебураки», включающая пародии на произведения искус-

ства, кинофильмы и исторические события. Позже жанр развился, появи-

лись новые персонажи и образы. Направление получило название «Муль-

тизм». Познакомьтесь с некоторыми работами этой серии (см. Рис.7), по-

старайтесь догадаться об их прототипах. 

 

 
 

 

 

Рис. 7 

Задание 6. Прочитайте анекдоты про Чебурашку. Объясните, на чём 

основан комический эффект. 

1) По наследству передаются не только гены, но и чебурашки.           

2) –Чебурашка, слышь, чё говорю? – Гена, ну ты посмотри на меня! Ко-

нечно, слышу! 3) Во время приветствия на боксёрском ринге Чебурашка 

говорит Колобку: – Бей куда хочешь, но только не по ушам! – Согласен, 

если ты меня не будешь бить по голове! 4) –В тёмном переулке встрети-

лись Чебурашка и Губка Боб. Оба умерли со смеху. 

Задание 7. Напишите 3–4 ассоциации на слово чебурашка и сравните их 

с ответами носителей русского языка (Гена, ушастый, уши, день рождения, 

мультфильм, весёлый, игрушка, крокодил, автомобиль, бутылка). 

Задание 8. Прочитайте мнения о мультфильме «Чебурашка и крокодил 

Гена», высказанные иностранными зрителями. Согласны ли вы с этими мне-

ниями? Чем можно объяснить популярность мультфильма «Чебурашка и 

крокодил Гена» за рубежом? 

Pedro Navarrete: «Наблюдая за этим в свои 48 лет, я бы хотел, чтобы у 

меня была возможность посетить CCCP, когда я был маленьким ребён-

ком». 

Aletheajoy: «Вторая часть даже симпатичнее первой. Больше всего мне 

понравился Чебурашка, танцующий под музыку Гены». 

Danilego: «Мне очень нравится песня на День рождения, я познакомил-

ся с мультфильмом именно из-за этой песни! Она даже немного похожа на 

«Коробушку» («Коробейники») из игры Тетрис. :)» 
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José M Lucero: «Мне нравится эта красивая и нежная, но упорная рабо-

та в анимации тех лет. Мне не нравится, когда американцы говорят “рус-

ский Микки”. Чебурашка уникален, независимо от того, кто кого вдохно-

вил первым или что-то подобное». 

Knox Gray: «Это самый симпатичный мультфильм о существе! Боже, 

как я плакала, это было чертовски мило! Чёрт возьми, я не должна была 

такое почувствовать». 

Macy: «Что за нафиг? Я бы умер за Чебурашку». 

Weet Bix: «Это вызывает у меня настоящую ностальгию по русскому 

детству, которого у меня никогда не было». 

Jarrett: «Чебурашка и Гена пришли, чтобы положить конец моей де-

прессии». 

Задание 9. Вернитесь к Заданию 1 и попробуйте ещё раз объяснить 

смысл мемов. Если бы вы создавали свой мем, то какой кадр из мульт-

фильма вы бы использовали? С какой надписью? В какой ситуации можно 

было бы использовать получившийся мем? 

 

На определённом этапе изучения иностранного языка на 

смену его рациональному, системному овладению неизбежным 

образом приходит языковая интуиция. «Обучение должно быть 

гибким в плане выбора методов обучения и в плане конкретной 

организации материала внутри одного метода. В данной связи 

представляется, что не весь реально усваиваемый при обучении 

речеязыковой материал можно и нужно подсчитывать, исчис-

лять. Это противоречит признанию роли интеллекта и интуиции 

в обучении и тому обстоятельству, что одновременно с обуче-

нием происходит процесс самообучения, самоусвоения» [Слеса-

рева 1988: 44]. Одной из лингводидактических задач, таким об-

разом, становится внедрение в учебный процесс материала, сис-

темы заданий, приёмов и методов, помогающих развитию навы-

ков языковой догадки и – шире – генерации ассоциативно-

вербальной сети, приближенной к той, которая есть у носителей 

изучаемого языка. Развитие лингвокреативной компетенции, 

готовность к языковой игре, в том числе основанной на мнемах 

и мемах, является необходимым условием формирования би-

лингвальной личности. Тем более если это игра с коллективны-

ми воспоминаниями представителей иной культуры. 
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ПРИЯТИЕ ЖИЗНИ С АЛЕКСЕЕМ БЕГАКОМ: ШКОЛА 

КРЕАТИВА 

 
Аннотация. Рассматривается новый жанр телепередачи по каналу 

«Культура» с ведущим Алексеем Бегаком как возможность принятия 

жизни и реализации креативных устремлений в своей ежедневной дея-

тельности. Анализируется структура «Правил жизни», исследуются 

разнообразные участники с их темами, говорится о ситуациях, где это 

все можно использовать. Решается ряд проблем современности: сча-

стье как желание жить здесь и сейчас, руководство окружающими 

людьми, привлечение к делу молодых людей и лиц серебряного воз-

раста. Отмечается выдающаяся роль Алексея Бегака в организации 

этой краткой, но весьма насыщенной креативной телепередачи. 
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Alexei Begak is considered as an opportunity to accept life and realize 

creative aspirations in daily activities. The structure of the “Rules of Life” is 

analyzed, various participants with their themes are examined, and 

situations where all this can be used are discussed. A number of problems of 

our time are being solved: happiness as a desire lives here and now, leader-

ship of people around, involvement of young people and people of silver 

age in the cause.The outstanding role of Alexei Begak in the organization of 
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Давайте спросим себя, есть ли у нас образцы поведения ру-

ководителей социальных групп? Оказывается, есть, если только 

мы захотим их искать. В дневнике С.Н. Есина читаем: «Ольга 

ходит на выставки, собирает и записывает фильмы, транслируе-

мые каналом «Культура». Даже в Москве этот канал смотрят 

4 % зрителей» [Есин 2019: 508]. Пусть в регионах канал «Куль-

тура», которому в 2022 году исполняется 25 лет, смотрит боль-

ше людей, чем в Москве, но все равно цифры весьма удручаю-

щие. Между тем именно там, в частности, и есть лидеры, руко-

водители, инициаторы социальных группировок. 

Мы поведем разговор о «Правилах жизни», небольшой теле-

передаче на канале «Культура», которую начали смотреть срав-

нительно недавно, хотя 27 января 2022 года ведущий Алексей 

Бегак объявил: «Только что вы посмотрели, уважаемые телезри-

тели, наш пятисотый эфир!». 

Родившийся в 1960 г. Алексей Бегак – российский дизайнер, 

архитектор, художник и фотограф, получивший большую из-

вестность в качестве телеведущего. Сразу после окончания Мо-

сковского государственного художественного института 

им. В. Сурикова А. Бегак стал работать в московских книжных 

издательствах в качестве художника-иллюстратора и дизайнера 

книг. Среди его работ – книги о Герберте Уэллсе, Артуре Конан 

Дойле, Эрнесте Хемингуэе, Борисе Пастернаке. Это еще и ху-

дожник, его картины находятся в частных и корпоративных 

коллекциях. Это и дизайнер, помогший в оформлении интерье-

ров домов в Англии, в Москве, Санкт-Петербурге, то есть это 

человек широчайшего спектра, нашедший себя теперь еще и в 

телепередачах, и мы поведем речь об одной из них – о «Прави-

лах жизни». 

Несколько слов надо сказать о структуре самой передачи. С 

точки зрения времени это весьма короткий эфир, около получа-

са, однако, признаемся, весьма насыщенный. «Театр начинается 

с вешалки», а телепередача с самых первых слов, тем более, в 

нашем случае всегда необычных, неожиданных. Это может быть 

самоирония. «Дождь – я вернулся, переоделся, потом оказалось, 

что кроссовки промокают, опять вернулся, переобулся. Вышел, 
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наконец, на улицу, а дождь кончился». Или мысль о том: как 

хорошо просто посидеть на полу, вот оно ощущение свободы. 

Это может быть цитация с авторским комментарием: Помните у 

Есенина: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». «Одной этой 

строки хватило бы, чтобы поэт стал великим». Это может 

быть воспоминание о событии год назад, о запахе белых грибов, 

собранных в Финляндии… К тому, что откроется после этих 

слов, все это будто бы не имеет отношения, однако и исключить 

такое введение в «Правила жизни» тоже не хотелось бы. Итак, 

начинается телепередача с легкой преамбулы. 

Что в самой передаче? О, здесь тоже масса неожиданностей. 

Вы никогда не знаете, кто будет приглашен на очередную 

встречу с Алексеем Бегаком. Три человека, и с каждым короткая 

беседа, нередко с демонстрацией слайдов, показом коллекций. И 

каждая беседа заканчивается, да чем же? Иногда афоризмом, 

иногда крылатыми словами, но чаще всего короткими цитатами 

из Маяковского, Зощенко, Бродского, Ницше (этих товарищей 

мы хорошо знаем, хотя цитаты бывают совершенно незнакомы-

ми), но также из многих других авторов, писавших на затраги-

ваемую тему: Дельфина де Жерардер («Драгоценности никогда 

не обманывают»), Марсель Дюшан («Я не верю в искусство, я 

верю в художника»), Фрэнк Гери («Архитектура должна гово-

рить о своем времени и месте»), Жюльен Малланд («Улица ста-

новится бесплатным инструментом для изображения и рисун-

ков»). А ведь речь здесь шла, знаете, о чем? О королевских ук-

рашениях, которые нельзя продать (Тим Ильясов), о «Кудыки-

ной Горе» в 400 км от Москвы, застраиваемой в русском стиле 

(Кирилл Губернаторов), о строительстве в Африке, на берегу 

Нила «Солнечной лодки Ра» (Александр Пономарев), о рисун-

ках на заборе длиной 114 метров у завода (Сабина Чагина). По-

лучились весьма интересные повороты темы. 

Но и это еще не всё. Иногда в заключение приводятся слова 

самого рассказывающего: художницы по костюмам Виктории 

Севрюковой «Я погружаюсь в спектакль, как на батискафе», или 

поэта Дмитрия Воденникова «Я не верю, что стихи можно пи-

сать по заданию – это шарлатанство», или психолога Елены Но-

воселовой: «Бурный океан, где чаще штормит, где солнце светит 
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– это и есть жизнь!». Кстати, в этот фрагмент о ценности жизни 

подключился в конце и сам ведущий программы, Алексей Бегак, 

рассказавший анекдот, как человек жалуется на жизнь, скорбит, 

а тут раздается голос сверху: «Продлевать будете?». Замеча-

тельные слова! 

Мы взяли сейчас в основном самое начало и самый конец 

маленьких историй. Рассмотрим теперь, что же таится в середи-

не передачи, о чем она? Если коротко, то о многообразии жизни, 

о ее внутреннем, подчас слабо ощущаемом позитиве. Приведем 

несколько примеров. 

Андрей Боровский: костюм, показанный сзади, какая красо-

та, какой объем! И это всё продемонстрировано на манекенах, 

не просто рассказано. Возможности телеэкрана работают, и мы 

видим этот объем костюма. «Спереди я лицом торгую, а сзади 

уж надо потрудиться» (20.09.2021). 

Алексей Вульфов (20.09.2021) рассказывает, как в Бологое 

запустили… паровоз. Для всех. И люди оценили такое уважение 

к прошлому «И пока он набирает воду, для людей организуется 

экскурсия по вокзалу». Трудное дело: и уголь надо завозить, и… 

«С белым букетом из дымных роз / бежит паровоз, / летит паро-

воз» (В. Маяковский). 

Школа Димы Зицера (06.09.2021.): какие принципы? Их пять: 

субъективность (вместо того, чтобы считать класс объектом!) – 

это первый принцип, а последний – исследование. И мне вспом-

нились слова из Беллы Ахмадулиной: «…Мукою земною / зову 

лишь то, что не воспето мною, / все прочее блаженством я зо-

ву». И мы можем детям дать почувствовать это блаженство. 

Велосипедист Алексей Ткаченко (18.10.2021): «Велосипедная 

трасса под Москвой протяженностью в 20 км. А строится еще 

продолжение трассы, длиной в 36 км, до Дубны. Каждые 6 км – 

лавочки». «Езда на велосипеде – это то, с помощью чего вы 

ощущаете страну лучше» (Э. Хемингуэй).  

Директор фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова 

(16.09.2021.) заявляет: «Почему родителей не пускают в реани-

мацию? Родителям внушают мифы! Мы работаем над програм-

мой «Вместе с мамой!». Надо развивать коммуникативные на-

выки, надо учиться общаться с врачами!». 



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

591 
 

Самое интересное, что при подчеркнутой краткости передачи 

наблюдается фантастическое обилие участников и их потря-

сающее разнообразие. И заметим, что все они наши современ-

ники. Приведем еще несколько примеров. 

В передаче 27 октября были задействованы Тим Ильясов, 

Лиза Олешкина и Михаил Майзульс. Речь шла об украшениях 

императриц, об организации старости, о чтении старинных фре-

сок: «откуда взялись комиксы». 

В передаче 18 октября участвовали: Марина Лошак, расска-

завшая о перестройке Музея изобразительных искусств: «Мы 

открыли залы, сделали их светлыми»; Алексей Ткаченко пове-

дал о велотрассе вдоль канала, и историк моды Ольга Ванштейн 

показала на слайдах, как менялся костюм Алисы, всегда остава-

ясь голубым. 

В передаче 11 октября участвовали режиссер Настя Полухи-

на, открывшая деревню с вепсами; Михаил Горбачев, автомо-

бильный эксперт, сетовал: дурные привычки у нас, привычно 

нас не слушают, и каждый день гибнет 30-40 человек; Сюзанна 

Саркисян поведала о благотворительном фонде «Hearty», рас-

сказала, как можно поучаствовать в нем. 

На передачу 12 октября были приглашены: Елена Стефанюк 

о донорстве (доноры живут на пять лет дольше, и каждые сдан-

ные 450 миллилитров крови спасают три жизни!), Рустам      

Юсуфов дал информацию о мобильниках: «Любая реальность 

есть сумма информационных технологий» (Виктор Пелевин), 

искусствовед Андрей Боровский открыл нам неожиданное, то, 

что на иконах раньше закрывали лицо…(«Для икон создавались 

свои одежды…»). 

Получается интересная картина: все вокруг может стать… 

источником счастья. Это и редкие по красоте наличники на ок-

нах домов, и красота электростанции, и написание своей био-

графии, и коллекционирование белья, и интерес к татарскому 

языку, и интерес к старинным картам. Приведем слова ведуще-

го: «Карта невероятно красивая вещь!». И действительно, любая 

карта тебя не отпускает. Однако продолжим перечень: здесь и 

путешествие на Северный полюс, и увлечение детей оперой, 

и…, и… Невозможно все перечислить, а еще есть демонстрация 
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всего этого, фотографии, коллекции. Например, полотна с паро-

возами, станции старинные, идущий издали по заснеженному 

пространству состав. И это Левитан? Конечно. Эта картина до 

сих пор в моей памяти. Другой микросюжет: пианистка Полина 

Осетинская рассказывает, как опасно для музыканта переиграть 

руки, и тут же садится за рояль и показывает, как надо и как не 

надо сидеть. И оказывается, что небольшой перерыв в занятии и 

стакан воды спасают положение. Ну и конечно (она же пианист-

ка!), исполняет пьесу из «Детского альбома» Чайковского 

(29.10.2021.). 

Счастье, оптимизм, конечно, но в жизни есть и плохое, как 

уберечься от него? Об этом тоже говорится, и говорится честно. 

Приведем примеры. 

Вот ответственный за поиск людей Григорий Сергеев гово-

рит о наступающем сезоне сбора грибов: Грибники… Оказыва-

ется, сколько их пропадает в лесу: в одной только Московской 

области насчитали 50 заявок за сезон и 17%, увы, это погибшие, 

потому что и при 14 градусах легко переохладиться. Значит, на-

до брать с собой то-то и то-то (что именно брать, перечисляет-

ся). И одеваться нужно ярко, броско (04.10.2021.).  

Другой поворот: дорожная ситуация. Почему-то у нас не 

придерживаются правил. Да, выход есть, и он звучит грозно, 

пугающе: резкое увеличение штрафов. Наказание должно быть 

через кошелек, а иначе всё так и останется, ситуацию мы не пе-

ременим к лучшему. Это невидимое, незримое счастье – спасти 

чужую жизнь. Об этом говорил Михаил Горбачев (11.10.2021). 

Но вот то, что всех нас ждет: смерть. Оказывается, к смерти 

надо готовиться, но ведь она естественна, как жизнь. Не отмахи-

ваться от мысли о кончине, а вычерчивать горизонт планирова-

ния, говорить о смерти. Когда мы знаем границы, мы лучше го-

товим себя к финалу. Слепая женщина сделала разноцветный 

маникюр. Она этих цветов на ноготках, конечно же, не увидит, 

но увидят окружающие ее. Это фрагмент из передачи Нюты Фе-

дермессер (29.10.2021). Да, соглашается Алексей Бегак: «У нас 

заборы у кладбищ, а на погостах никогда не было заборов!». А я 

думаю об узелках с одеждой, в которой тебя похоронят. Жили 

полноценно, но и думали о кончине наши предки. Вспоминается 
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афоризм: «Старость полна наслаждений, если только уметь ею 

пользоваться» (Сенека). 

Детский аутизм – тоже проблема. Захар Лобанов (22.09.2021) 

рассказывает, как отличить заболевшего ребенка, а в конце: 

«Человек не может искренне пытаться помочь другому, не по-

могая самому себе» (В. Шекспир). 

Три участника в каждой передаче, и для каждого своя «ком-

ната», аудитория, и нет здесь привыкания к месту, вроде как 

встреча запланирована именно с этим человеком. Он главное. 

И что интересно – эти мелочи жизни, те самые крупицы, из 

которых вырастает событие, напоминающее легенду. Дочь Аг-

нии Барто Татьяна Андреевна Щегляева рассказывала, как мате-

ри удалось соединить около 1000 семей (927 семей!). Вот ма-

ленькая деталь: девочка припомнила, что название ее улицы на-

чиналось с буквы «О». И оказалось, что это Сердобольская ули-

ца, и девочку привезли по этому адресу! Или другая история: 

«искали иголку в стоге сена», и девочки нашлись! 

Сейчас молодежь уходит в гаджеты-смартфоны, люди сред-

него возраста зарабатывают деньги (жизнь-то дорожает!), а лю-

ди серебряного возраста живут, как правило, отдельно от своих 

близких, то есть тоже испытывают одиночество, а тут еще коро-

навирус, самоизоляция, и человек теряет счастье общения. Нам 

представляется это странным, так как жизнь с компьютером 

будто бы компенсирует счастье общения, но нет, люди теряют 

коммуникативные навыки, столь важные в настоящее время. И 

телепередача как раз об этом, как жить, что делать в таких си-

туациях, причем говорится это «внутри» историй людей, о кото-

рых идет речь.  

Всегда ли Алексей Бегак соглашается с пришедшим гостем? 

Обычно – да, но есть здесь и исключения, тогда возникает внут-

ренний спор. Например, в отношении написания на улицах 

граффити. «Я считаю, что граффити – это плесень!». Но Сабина 

Чагина утверждает, что реклама хуже. «А граффити – это энер-

гия, она выплескивается, и в городе должно быть пространство 

для граффити-рейтеров». Вот Алексей Бегак оппонирует про-

фессору биологу Александру Маркову и руководителю про-

граммы «Всенаука» Григорию Васильеву: «У нас культура с 
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развитием, а у животных на одной линии». «Но и у животных 

есть нечто подобное», – отвечает ведущему ученый (04.10.2021). 

«Я бы не хотел жить в доме Леонардо! Мне бы подошел ней-

тральный дом», – говорит Алексей Бегак Борису Куприянову и 

Дарье Бегловой, рассказавшим о конкурсе в Переделкино, когда 

25 победителей живут в Доме творчества в течение 21 дня и за-

нимаются своим творчеством (20.09.2021). 

Как видим, сам ведущий передачи, организовавший все это, 

оказывается в центре обсуждения. 

Вспомним еще раз: Алексей Бегак выражает свое мнение по 

поводу рассказа об автомобильных авариях: «Почему цари у нас 

иностранцы? Потому что мы, русские, сами ссоримся. Велоси-

педист должен пешком идти по переходу!». Только так, через 

серьезное увеличение штрафов можно навести порядок, – ут-

верждает Михаил Горбачев. И здесь же дана цитата: «Привычки 

быстро переходят в обычаи» (Генрих Манн). 

Вопросы, реплики ведущего исключительно интересны, он 

спрашивает как раз то, что вертится на устах у нас, смотрящих 

телепередачу, а главное – он обращает внимание и на человека, 

повествующего о чем-то своем. «Как горели Ваши глаза!» – об-

ращение к Тиму Ильясову, специалисту по моде, рассказавшему 

о знаменитых кокотках Парижа. А вот оценка Татьяны Андре-

евны Щегляевой, дочери Агнии Барто, после рассказа о проекте 

«Найти человека»: «Фантастика: Ваш язык! Что-то заворажива-

ет…». А мы и не обратили внимания на это удивительное каче-

ство личности! 

Передача посвящена счастью. Но удивительно, что в этом за-

гадочном эфире самих слов: «счастливый», «успешный», «сча-

стье», «долгожительство», «позитив», «смысл» и им подобных – 

почти нет. И здесь кроется один из секретов настоящего счастья: 

показать, чем люди заняты, что делает их жизнь такой полной, 

такой интересной, такой – счастливой. «Самое прекрасное, что 

мы можем испытать, это ощущение тайны. Она источник всяко-

го подлинного искусства и науки», – говорил Альберт Эйн-

штейн. Нам припомнились эти слова, но они имеют самое пря-

мое отношение и к переживанию счастья. Вот музыка. Почему 

она действует на нас? Потому что в ней всегда есть маленькая 
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тайна, как есть тайна и в поэзии. Дмитрий Воденников прочитал 

стихотворение Ларисы Миллер:  
То облава, то потрава, 

Выжил только третий справа. 

Фотография стара. 

А на ней юнцов орава. 

Довоенная пора. 

Что ни имя, что ни дата –  

Тень войны и каземата,  

Каземата и войны.  

Время тяжко виновато, 

Что карало без вины, 

Приговаривая к нетям. 

Хорошо быть справа третьим, 

Пережившим этот бред, 

Но и он так смят столетьем, 

Что живого места нет. 

(1985 год). 

Сильное стихотворение! Вообще внимание к языку очень 

свойственно Алексею Бегаку. Альфрид Бустонов рассказывает о 

Коране: «Сад души моей» – пространство, где формируется 

личность, а Алексей Бегак итожит эту встречу словами: «Спаси-

бо Вам за умение показывать красоту в языке!». Архитектор 

Анна Панфилец (05.10.2021) говорит о программе «Публичный 

спуск»: показать, что архитектура – живая! «Понимаете, камни 

нам говорят. Научиться бы читать их язык!». Ирина Голубева, 

директор фестиваля в Иваново, рассказывает (29.09.2021), как 

фестивалем можно удержать молодежь, чтобы они не уезжали в 

Москву, а в конце приводится редкий, то есть не всем известный 

афоризм: «Культура рождается в провинции» (Генрих Воцель). 

О нестеснении возраста упомянул писатель Павел Сурков 

(27.09.2021), и в самом конце читаем: «Мы можем быть неотра-

зимыми в любом возрасте» (К. Шанель). А Борис Иомдин – это 

всегда нечто новое и интересное. Он собирает язык. Да-да, наш 

будто бы привычный язык оборачивается новой стороной, и 

всегда перед нами коллекция свежих лингвистически всегда ин-

тересных фактов (15.10 и 19.10.2021). 
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Признаемся, что из этой короткой передачи мы узнаем мно-

гое. Например, журналист Алекс Дубас, поведал, как отправился 

на теплоходе на Северный полюс (27.09.2021). Оказывается, это 

редчайшая профессия – капитан ледокола (действительно, мно-

гое ли увидишь, кроме бесконечного льда?). Оказывается, что 

там компас все время показывает на юг, потому что мы стоим в 

самом центре Северного полюса. А взять с полюса надо было 

Федора Конюхова, за которым на теплоходе приехал сын, суво-

ровец. «Мир держится на людях, которые не живут, как все». 

Эти слова Федора Конюхова приведены в конце, и, согласимся, 

лучше не скажешь. 

Сейчас много пишут о когнитивной метафоре, отметим, на-

пример, одну из последних, известных нам работ [Кураш 2020]. 

И действительно, метафора, метафорическое сравнение не про-

стое украшение высказывания, а нечто большее, и передача 

Алексея Бегака это подтверждает. Например, в разговоре с фо-

тографом Федором Савинцевым (13.10.2021) встречаются такие 

слова: «Все-таки это дача! А дача – это как шкатулка времени. 

Там все хранится». Шкатулка времени!» Какой образ, какие 

смыслы! 

Мы намеренно проставляли даты телепередач, чтобы пока-

зать необычную концентрацию смыслов на малом участке вре-

мени. 

Вернемся к вопросу, затронутому в начале статьи, точнее в 

итоговом аккорде после каждого фрагмента. Что перед нами? 

Афоризмы, крылатые слова, авторское видение? Да, мы русские 

люди целиком и полностью сосредоточены, заточены на цита-

тах: «Мороз и солнце!», «Я планов наших люблю громадье», 

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»… Но эти 

цитаты слишком известны, чтобы как следует воздействовать на 

людей. И потому Алексей Бегак предлагает, повторим это, свою 

цитацию, объединяющую и неизвестные афоризмы, и незнако-

мые многим крылатые слова, и просто отрывки из художествен-

ных текстов, и даже высказывания самого героя передачи, по-

стулируя животворную связь с культурой, мировой культурой, 

не только с культурой отечественной. «Вообще разнообразие – 
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это прекрасно», – такие слова Алексея Бегака иллюстрируют 

каждое движение, каждый поворот сюжета. 

Приходится признать, что на телевидении (да-да, на канале 

«Культура»!) разворачивается интереснейшая вещь – рождение 

нового жанра – телепередачи, в которой через многообразие ис-

торий и многообразие повествователей кратко рассказывается о 

самом настоящем, о смысле наших действий и в итоге о счастье 

жить здесь и сейчас. В одном из своих интервью Алексей Бегак 

поведал, как принял приглашение на телевидение: «Потому что 

это был период, когда я испытывал колоссальную турбулент-

ность… И подумал, что раз такое предложение пришло, стоит 

прислушаться. Я вообще стараюсь не отмахиваться от вещей, 

которые предлагает жизнь: как говорил Васисуалий Лоханкин – 

а вдруг в этом есть «великая сермяжная правда»? [Бегак URL]. 

Трудное искусство – жить сегодняшним днем, и телеведущий 

пережил такое тоже.  

Возникает вопрос: какое отношение имеет эта передача к 

проблематике руководства? Ответим: отношение самое прямое. 

Да-да, дело в том, что здесь продемонстрированы два уровня 

руководства: это и сам организатор передачи, Алексей Бегак 

(руководитель различных групп) и непосредственные участни-

ки – тоже, как правило, руководители самых различных соци-

альных групп. И мы учимся такому взаимовоздействию. При 

этом сам главный дирижер А. Бегак задает своим собеседникам 

как раз те вопросы, которые, как правило, задали бы и мы, ока-

жись в такой ситуации общения и постижения чужого опыта. 

Бывает, конечно, передача с единственным человеком, тогда 

перед нами одноуровневое общение, что тоже значимо, однако 

чаще здесь имеет место парад привязанностей, раскрытие тех 

действий, которые и объединяют людей. 

Например: беседа с Татьяной Беловой – инициатором проек-

та «Модный незрячий», а ведь она своим проектом объединяет 

многих людей. По стране у нас 38 миллионов незрячих 

(01.02.2022). Анастасия Татуова, специалист по малому бизнесу, 

говорит о спасении малых бизнесменов от налоговиков 

(04.02.2022). Историк Сергей Никитин-Римский рассказывает о 

заводе в Оренбургской области, где работает 24 тысячи человек, 
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и они держатся, не сдаются. «Чем дальше от центра, тем архи-

тектура ценнее» (04.02.2022). Ольга Павлова фотографирует 

людей, заболевших раком, и эти фотографии висят на метро 

«Каширская», где дорога к той самой больнице (07.02.2022). О 

сказкотерапии свидетельствует мама Ирина Мерсиянова 

(08.02.2022). Этнограф Андрей Карагодин хлопочет о сохране-

нии пейзажей, привлекая жителей: «Ландшафт формирует куль-

туру» (Уильям) (09.02.2022). Специалист по этикету Лариса 

Эванс рассказывает о правилах этики при электронном общении 

(09.02.2022). 

Живое общение, разговор о серьезном, хотя будто бы – част-

ном, знакомство с инициативными людьми – что может быть 

лучше сейчас и чего недостает всем нам, к кому обращается с 

телеэкрана Алексей Бегак? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. Языковая игра обладает серьёзным лингводидактиче-

ским потенциалом, поскольку создаёт возможность комплексного 

представления о единицах языка и специфике их взаимосвязи. В связи 

с этим она активно используется в учебном процессе. В данной статье 

рассматриваются основные приёмы введения языковой игры в учеб-

ный процесс. На основе анализа учебно-методической и научно-

популярной литературы для школьников и студентов сделаны выводы 

о преобладании использования вербальной мнемотехники, которая 

широко представлена в методике обучения нормам русского литера-

турного языка. В последние годы стали использоваться задания, на-

правленные на выявление механизмов языковой игры, связанные с 

интерпретацией текстов, содержащих данное явление.  Однако самым 

перспективным является направление работы, связанное с созданием 

заданий игрового характера, которые мотивируют обучающихся на 

создание игровых единиц. Такие задания позволяют не просто усвоить 

теоретический материал, но и развить языковое чутье. 

Ключевые слова: вербальные мнемотехники, лингвистическое об-

разование, языковая игра, языковые средства, русский язык, методика 

преподавания русского языка, образовательный процесс, языковые 

единицы. 

 

 

SHCHERBAKOVA NATALIA N. 

Omsk, Russia 

 

THE USAGE OF THE LANGUAGE GAME 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract. Language games have a serious linguo-didactic potential, 

because they create the possibility of a comprehensive view of the units of 

language and the specifics of their relationship. In this regard, the language 

gameis actively used in the learning process.  This article discusses the main 
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methods of introducing language games in the learning process. 

Conclusions about the predominance of verbal mnemonic are made based 

on the analysis of educational and popular science literature for 

schoolchildren and students. The verbal mnemonic is widely represented in 

the methodology of teaching the norms of Russian standard language. Tasks 

aimed at identifying the mechanisms of language play have been used in 

recent years. The tasks are associated with the interpretation of texts 

containing the phenomenon. However, the most promisingfocus area is to 

create the tasks of a game nature, which motivate students to form game 

units. Such tasks allow us to take into account not only the theoretical 

material, but also to develop linguistic intuition. 

Keywords: verbal mnemonic, linguistic education, language game. 

 

Интерес к возможностям использования языковой игры в 

процессе обучения представляется позитивной тенденцией в 

сфере современного образования. В особенности он важен в 

процессе обучения будущего учителя, поскольку, с одной сто-

роны, содействует формированию прочных знаний теории, а с 

другой стороны, демонстрирует студенту педагогического кол-

леджа или вуза основные стратегии в использовании креатив-

ных практик, что можно использовать в целях создания собст-

венных подходов к обучению. Для успешного учителя творче-

ское начало чрезвычайно важно, вся его деятельность демонст-

рирует «единство процессов актуализации и потенциализации, 

то есть реализации творческого потенциала и его наращивания 

одновременно» [Варламова, Степанов 2002: 79-80].  Кроме того, 

в практике обучения языку именно языковая игра «создаёт воз-

можность нестандартного (панорамного) видения языковых 

фактов и деятельностного отношения к их интерпретации» 

[Гридина, Коновалова 2017: 13]. В связи с этим использование 

креативных техник представляется заслуживающим поддержки 

и одобрения. Что касается использования языковой игры в 

учебном процессе в целом, то проведенный анализ методиче-

ской литературы демонстрирует некоторые проблемы как в ор-

ганизации обучения с использованием языковой игры, так и в 

понимании самого этого термина. Так, на запрос «языковая игра 

в обучении» поисковая система Google выдаёт около 300 тысяч 

результатов, что свидетельствует о несомненном интересе уча-
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стников образовательного процесса к дидактическому потен-

циалу данного явления. При этом тексты источников в основном 

правильно интерпретируют сам термин языковая игра, увязывая 

его с «нарушением стереотипа в лингвокреативной деятельно-

сти»
10

, но предлагаемые в работах формы организации учебного 

процесса в некоторых случаях не имеют прямого отношения к 

языковой игре; нередко наблюдается подмена термина: так, ди-

дактические игры, а иногда и не игры вовсе, а просто занима-

тельные задания, включающие любой языковой материал, объ-

являются языковой игрой. Справедливости ради отметим, что 

это, как правило, студенческие или учительские работы, однако 

все они должны получить одобрение научного руководителя, а 

следовательно, в педагогическом сообществе есть проблема с 

пониманием термина. 

Анализ предлагаемых в работах подходов к использованию 

языковой игры позволяет обнаружить следующие их виды. 

Наиболее часто используемый приём – введение текста с 

языковой игрой для запоминания какого-либо материала. Учеб-

ный процесс, часто сопряженный с необходимостью запомина-

ния теоретического и практически значимого материала, требу-

ет использования нестандартных, творческих приемов обучения. 

Одним из средств, облегчающих усвоение подобного материала 

является языковая игра, в частности, такая её разновидность, как 

макаронические тексты. Этот приём используется не только при 

обучении языку, но и в других отраслях знаний. Так, всем из-

вестная фраза каждый охотник желает знать, где сидят фаза-

ны используется при изучении школьного курса физики, а стихи 

про крысу, по имени Биссектриса, известны из курса геометрии. 

На занятиях этот приём используется главным образом путем 

предъявления уже готового текста, предлагаемого преподавате-

лем. Этот способ преподнесения материала используется в оте-

чественной школе уже несколько столетий прежде всего для 

облегчения запоминания орфографических правил. Так, широко 

                                                 
10О «лингвокреативной природе языковой игры как намеренном нарушении 

ассоциативных стереотипов речевого мышления» и ее «тренинговом ресурсе» 

см.: [Гридина 1996, 2014].  
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известен пример из «Азбуковника» XVI в., регулирующий упот-

ребление букв «покои» и «пси»: Пса пиши не псями, но покоем: 

кое общение псу со псалмом?! [Успенский 1973: 14]. Напомним, 

что с аналогичной целью создавались и тексты с корнями, со-

державшими букву «ять», например: 

Бедный, бледный, белый бес убежал за речку в лес,  

Долго по лесу он бегал, хреном с редькой пообедал,  

И за бедный тот обед, дал обет наделать бед [Бабаева 1998: 

287]. 

Современные тексты подобного типа тоже чаще всего по-

священы проблемам орфографии, например, правописанию 

корней с чередующимися гласными, правописанию словарных 

слов, удвоенных согласных в корне и т. д.:  

Ростислав открыл в Ростове новый росток отрасли –

ростовщичество: даёт деньги на вырост (автор текста – Л. В. 

Новосёлова, преподаватель Омского педуниверситета);  

Дрожи не дрожи – пиши одну «ж» [Журавлева 1996: 15];  

Мошенник украл в гостинице у труженика и смышленого ме-

ханика одну Н [Журавлева 1996: 41]. 

Распространённость данного приёма, его привычность для 

обучающихся подтверждается тем, что подобные тексты неред-

ко создают студенты вуза с целью запоминания какого-либо яв-

ления. Так, студентами филологического факультета Омского 

педагогического университета неоднократно создавались тексты 

для запоминания примеров из исторической фонетики и грам-

матики. Приведем пример текста, содержащего слова со вторым 

полногласием, вошедшие в литературный язык: 

И полон, долог был семестр наш, 

Но вот настал тот сумеречный час,  

Когда из зёрен знанья проросли, 

К экзамену почти готовы мы. 

Тут даже бестолочь поймёт: 

Верёвка с мылом не спасет. 

Следующий текст содержит имена существительные, отно-

сившиеся в древнерусском языке к склонению на *ŭ: 

Неведомо нам, в какой стороне,  

Но это случиться могло бы вполне,  
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Жил, по преданию, чей-то сын. 

В нашем рассказе герой он один. 

А разговор наш пойдёт о том – 

Не по карману сыну дом, 

Поэтому снимал лишь пол, 

Зато с окном на чудный дол. 

К больной голове сын прикладывал лед, 

Любил он на завтрак липовый мед, 

Мечтал наш сын взойти на верх 

(И в нас сидит тщеславья грех). 

Преодолев предлинный ряд 

Интриг, интрижек и преград, 

Своё он всё же получил – 

Был возведён в высокий чин. 

«Религия, – сказал, – обман, 

Мне ни к чему духовный сан». 

Был приглашён наш сын на пир, 

Собрался там весь званый мир, 

А чтобы жадным не сочла молва, 

Привёл он в дар, кого б вы думали? – Вола! 

Вербальные мнемотехники активно используются в процессе 

обучения нормам русского литературного языка, причем если 

речь идёт об орфоэпии, то у подобного текста обязательно появ-

ляется рифма: так литературное произношение становится наи-

более очевидным. Не случайно Интернет-проект «Современный 

русский», ставящий своей задачей просветительскую деятель-

ность в области ортологии, активно использует двустишия тако-

го типа: 

В бухгалтерии аврал: 

Завершается квартАл; 

На вас глядят ехидно? 

Всё ясно: им завИдно; 

На рок-концерт 

Пришёл экспЕрт [Современный русский]. 

В использовании данного приёма могут быть разнообразные 

стратегии, одна из них обнаруживает сходство с тем явлением, 

которое получило название принцип шарады [Гридина, Конова-
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лова 2014: 130], например, использование произвольного члене-

ния слова в процессе работы над корнями с чередованиями: 

Не забывайте! Если за корнем -а-, то в корне и. «Ира хочет 

быть только «ирой»», а не «ерой» [Граник и др. 1994: 179]; 

Собирать, стирать, задира – 

Повнимательней гляди: 

Если в слове имя Ира, 

Значит, в корне буква И [Грамота.Ру]; 

Правило ослика ИА (для корней с чередованием гласных): ес-

ли за корнем А, в корне пиши И. Например, блИстАть [Грамо-

та.Ру]. 

Иногда произвольное членение слова связано с выделением 

элементов начертаний – букв или цифр. Например, при обуче-

нии школьников спряжению глаголов используется графическое 

сходство буквы в личных окончаниях и римских цифр, обозна-

чающих спряжение. Учитель обращает внимание на то, что в 

окончаниях словоформ учишь, лечит, варим и т. д. пишется бук-

ва И, содержащая 2 вертикальных черточки. Столько же верти-

кальных черточек содержит и римская цифра II, обозначающая 

второе спряжение, к которому относятся эти глаголы. В то же 

время в словоформах едешь, прыгает, бегаем пишется буква Е с 

одной вертикальной черточкой, и в номере спряжения этих гла-

голов тоже наблюдается одна вертикальная черта – I. Игровой 

элемент в этой ситуации выглядит ослабленным, но всё же соз-

дание текста объяснения на основе случайного формального 

сходства демонстрирует основной признак языковой игры –

нарушение стереотипа в лингвокреативной деятельности. 

В качестве дополнительного невербального элемента в про-

цессе объяснения может быть использовано и такое невербаль-

ное средство, как жест. Так, при описании истории гласного 

звука важно установить, в какой ряд чередований он входит. 

Иногда для методического удобства ряды гласных нумеруют с 

учётом хронологии их развития в языке, в связи с чем ряд чере-

дований, связанных с судьбой праславянских дифтонгов с исхо-

дом на *u неслоговой, называется вторым рядом чередований. 

Ярким опознавательным признаком ряда является звук [ы] (вдох 

– дыхание – дух). Известно, что в русской дактильной азбуке 
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буква «ы» обозначается жестом, который называют словом «ко-

за» или «распальцовка» – поднятые вверх указательный палец и 

мизинец – который стал популярен в 90-е годы ХХ столетия как 

неотъемлемый элемент поведения «новых русских» [Карпова 

2008: 73]. Преподаватели истории русского языка Омского пе-

дуниверситета иногда используют этот жест для запоминания 

номера ряда чередования (2 поднятых вверх пальца – второй ряд 

чередований). Немаловажную роль в том, что использовался 

такой жест играет и то, что, согласно исследованиям в области 

русской фоносемантики, звук [ы] отождествляется с тёмным 

цветом и характеризуется как угрюмый [Журавлев 1991: 91]. 

Эта особенность вполне координирует с речевой характеристи-

кой персонажа анекдотов о «новых русских», которые отлича-

ются небогатым словарным запасом, быстро подобрать нужное 

слово и неумением связно высказать свои мысли. Иллюстрацией 

подобного положения служит известный анекдот о том, как этот 

персонаж, пытаясь сделать доброе дело – предупредить старуш-

ку о том, что на пути у неё открытый водопроводный люк – так 

и не смог внятно выразиться: 

- Бабка! Типа.. Типа.. Оппа! 

Буквальное считывание упомянутого жеста как звука, похо-

жего на невнятное мычание, не противоречило созданному в 

анекдоте образу, и содействовало решению методической зада-

чи. 

При всём разнообразии предлагаемых материалов использо-

вание всех перечисленных выше текстов находится в русле ре-

продуктивного метода, который, как известно, слабо коррелиру-

ет с творческим началом языковой личности. Однако есть несо-

мненно положительное следствие обучения с использованием 

подобных заданий – они дают образцы того, как создаются по-

добные высказывания и как вербальные мнемотехники могут 

быть использованы в процессе обучения. Они пробуждают в 

обучающихся творческое отношение к языковым единицам, 

свидетельством чего, безусловно, являются создаваемые школь-

никами и студентами тексты, содержащие элементы языковой 

игры. 
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Второй приём с использованием языковой игры, который ис-

пользуется в практике обучения языку, – анализ текстов, содер-

жащих элементы языковой игры, например анекдотов:  

- Дорогой, мне без тебя не спится… 

- Приезжай – сопьёмся вместе; 

СМС-переписка: 

- Ты сейчас дома? 

- Да. 

- Приходи ко мне. 

- Тогда приготовь мне чайку. 

- Где я тебе её возьму? Давай лучше курицу сварю [Кротова 

2017: 28-29]. 

Совершенно очевидно, что подобные задания заставляют 

обучающегося анализировать языковые явления, соотносить их 

с собственным речевым опытом и, следовательно, формировать 

объёмное, целостное представление о взаимодействии языковых 

единиц на разных уровнях. В зависимости от степени участия 

преподавателя или учителя в поиске ответа на поставленные 

вопросы подобные задания демонстрируют частично-поисковый 

или поисковый метод, но они также несколько удалены от сущ-

ности языковой игры, её психоментальной природы. Представ-

ляется, что в наибольшей степени сущности языковой игры со-

ответствует использование тренингов вербальной креативности, 

направленных на создание обучающимися единиц игрового ха-

рактера, например, создание по существующим в языке слово-

образовательным моделям потенциальных слов [Гридина, Коно-

валова 2014]. Такие задания, тесно связанные с развитием лин-

гвокреативной деятельности языковой личности, позволяют 

учесть функционирование элементов языковой системы в ре-

альной речевой деятельности, их ассоциативный потенциал, ва-

риативность. А это означает, что подобные практикумы позво-

ляют не только глубоко и всесторонне усвоить теоретический 

материал, но и развивать языковое чутье. 
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ЕДИНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ  

КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена специфика использования еди-

ниц интернет-сленга в современном китайском политическом дискур-

се. Показана их особая значимость как языковых средств работы с об-

щественным сознанием. Употребление единиц интернет-сленга в по-

литическом дискурсе является языковой инновацией в условиях бур-

ного развития интернета. Данная практика способствует «модерниза-

ции» и «демократизации» имиджа политика и способов его воздейст-

вия на аудиторию, помогает ему достичь своих целей. Интернет-сленг 

стал неотъемлемой частью массовой культуры и получил чрезвычайно 

широкое распространение, поэтому применение его единиц в полити-

ческом дискурсе — весьма эффективный современный инструмент 

социального манипулирования. 

Ключевые слова: интернет-сленг, интернет-технологии, интер-

нет-коммуникации, интернет-дискурс, интернет-тексты, политический 

дискурс, речевые инновации, имидж политика, дискурсивная компе-

тентность, социальное манипулирование, китайский язык. 
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INTERNET SLANG IN MODERN CHINESE POLITICAL  

DISCOURSE 

 

Abstract. The article considers the specifics of the use of Internet slang 

units in modern Chinese political discourse. Their special significance as 

linguistic means of working with public consciousness is shown. The use of 

Internet slang units in political discourse is a linguistic innovation in the 

context of the rapid development of the Internet. This practice contributes to 

the "modernization" and "democratization" of the politician's image and 

ways of influencing the audience, and helps him achieve his goals. Internet 

slang has become an integral part of mass culture and is extremely wide-
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spread, so the use of its units in political discourse is a very effective mod-

ern tool for social manipulation. 

Keywords: Internet slang, political discourse, speech innovation, image 

of politics, discursive competence, social manipulation. 

 

Китайский Информационный Интернет-центр (CNNIC) 

опубликовал 48-й «Статистический отчет о развитии интернета 

в Китае», в котором сообщается, что по состоянию на июнь 2021 

года общее количество китайских пользователей сети достигло 

1,011 миллиарда, уровень проникновения Интернета достиг 

71,6%. Авторы исследования утверждают, что китайские поль-

зователи образуют самое крупное и динамичное цифровое об-

щество в мире [CNNIC 2021]. В эпоху быстрого развития ин-

формационных систем интернет стал одной из наиболее важных 

социальных платформ в Китае. Интернет-сленг различных ти-

пов влияет на характер речевого поведения людей. Интернет-

сленг (называемый также кибер-сленгом, сетевым языком, циф-

ровым языком или чат-языком) — новая форма существования 

национального языка, отличающаяся от той, что представлена в 

традиционных печатных и электронных СМИ. В широком по-

нимании термин «интернет-сленг» относится ко всем кодам, ис-

пользуемым в интернет-общении; в узком — только к коду, на 

котором пользователь интернета выражает свое мнение [Чжан 

Си 2011: 246]. Слова и выражения интернет-сленга можно 

встретить во многих речевых сферах и жанрах, в том числе и в 

выступлениях политических деятелей. Используя современную 

массовую культуру, руководство КНР ищет новые подходы к 

управлению развитием китайского общества, стремится сфор-

мировать общие приоритеты и преодолеть возникающие проти-

воречия. В целях «демократизации» своего речевого имиджа 

политики часто используют в выступлениях нетривиальные 

модные выражения, которые уже популярны в интернете. Дан-

ный феномен не только отражает высокий уровень восприимчи-

вости и креативности политического дискурса, но и является 

эффективным каналом манипулирования дискурсом и продви-

жения идей. 
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Будучи средством мышления, язык отображает националь-

ный менталитет и культуру. Причина широкого распростране-

ния и популярности сленговых единиц заключается в том, что 

они связаны почти со всеми сферами и ситуациями жизни чело-

века. Сленг обладает такими свойствами, как обширность, ори-

гинальность, актуальность и высокая популярность [Лю Жун-

цин 2017: 20]. 

О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» пред-

лагает понимать под сленгом: «1. Разговорный вариант профес-

сиональной речи. 2. Элементы разговорного варианта той или 

другой профессиональной или социальной группы, которые, 

проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не 

имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобрета-

ют в этих разновидностях языка особую эмоционально-

экспрессивную окраску (особую лингвостилистическую функ-

цию)» [Ахманова 1969: 419]. 

С распространением интернета сленговые лексика и фразео-

логия постоянно обновляются. Интернет-сленг быстро реагиру-

ет на изменения в общественной жизни, создается огромным 

числом пользователей сети и отражает их коллективный опыт. 

Китайский интернет-сленг чрезвычайно разнообразен. Однако 

политический дискурс характеризуется тональностью серьезно-

сти, и типы средств интернет-сленга, используемых в нем, не 

столь многочисленны; в основном это метафорический способ 

переосмысления общеупотребительных слов, диалектные слова 

и широко распространенные термины сферы программного 

обеспечения. Теоретико-методологическую базу данного иссле-

дования составляют работы ведущих специалистов по полити-

ческому дискурсу, массовой информации и коммуникации, та-

ких как А. Н. Баранов, Е. И. Шейгал, А. П. Чудинов, У Цюн, Лю 

Дамин, Лю Цинжун. Для иллюстрации различных особенностей 

применения интернет-сленга в политическом дискурсе далее 

используются тексты Новогодних поздравлений Председателя 

КНР, выступлений официальных представителей Министерства 

иностранных дел и Министерства обороны КНР на пресс-

конференциях. 
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Речь политического лидера отражает и его личностные ха-

рактеристики, и общие характеристики нации, которую он пред-

ставляет; язык в этом случае служит мощным инструментом 

достижения политических целей. «<...> Для политиков культура 

речи является важным фактором, который определяет их отно-

шение к говорящему, является показателем культуры собесед-

ника» [Левина 2012: 102-104]. В рамках изучения политического 

дискурса особое место занимает анализ речей лидеров госу-

дарств. В первую очередь именно руководитель страны выража-

ет государственную идеологию. В последние годы единицы ин-

тернет-сленга часто появляются в речи Председателя КНР. На-

пример, в своем Новогоднем поздравлении 2015 года Си Цзинь-

пин сказал: «Я хочу поставить лайк нашему великому народу» 

[Си Цзиньпин 2015]. В социальных сетях интернета лайк — знак 

одобрения, поддержки. Лидер государства таким образом выра-

жает свое восхищение народом Китая. Еще один яркий пример. В 

Новогоднем послании 2016 года Си Цзиньпин подчеркнул: «Ки-

тай всегда открыт для мира, чтобы расширять круг друзей» 

[Си Цзиньпин 2016]. «Круг друзей» — это функция китайского 

мессенджера Вичат (WeChat), позволяющая собирать лайки и 

комментировать фотографии, но только от тех пользователей, 

которые есть в списке контактов. В речи Си Цзиньпина выраже-

ние «круг друзей» относится к международному сообществу. 

В Китае Вичат (WeChat), Вейбо (Weibo), Тик Ток (TikTok) — 

наиболее распространенные социальные сети. Неофициальные, 

неформальные лексические и фразеологические единицы, ши-

роко используемые в общении на этих сетевых платформах, по-

степенно сформировали основы интернет-сленга. Средства лек-

сики и фразеологии в речи государственного лидера тщательно 

подобраны, его выступление строится в соответствии с ожида-

ниями и требованиями общества. Использование Си Цзиньпи-

ном интернет-сленговых единиц в Новогоднем поздравлении 

призвано показать связь руководства страны с повседневной 

жизнью граждан, поиск общих тем с простыми людьми; оно 

способствует формированию имиджа современного демократи-

ческого лидера нации. 
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Политический дискурс как лингвокультурологическое явле-

ние представляет собой «совокупность всех речевых актов, ис-

пользуемых в политических дискуссиях, а также правил пуб-

личной политики, освященных традицией и проверенных опы-

том» [Баранов, Казакевич 1991: 6], обладает мощным дискур-

сивным потенциалом и постоянно обновляется в соответствии с 

динамикой текущей социально-политической повестки. «Дис-

курсивная компетенция связана со способностью воспринимать 

и порождать речевые сообщения адекватно прагматическому 

контексту, отражает характер познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности и влияет на ус-

пешность функций речевого общения» [Дектерев 2015: 106]. 

Дискурсивная компетенция проявляется в следующих аспектах:  

«1. В подборе языковых средств, соответствующих контексту 

общения. 2. В выборе речевых и поведенческих реакций и стра-

тегий, адекватных коммуникативной ситуации. 3. В способности 

к достижению цели коммуникативного акта» [Там же]. 

Употребление единицы интернет-сленга принципиально со-

действует созданию эффекта новизны, живости, нетривиально-

сти, контраста с привычными образцами, а также помогает из-

бежать штампов и клише. В целях «модернизации» имиджа ки-

тайские политики в последние годы практикуют стилистические 

инновации в политическом дискурсе.  

Яркие примеры демонстрируют модные в интернете выраже-

ния: «разбить сердце» — фразеологизм, заимствованный из се-

верных диалектов Китая и использующийся как средство нега-

тивной оценки ситуации (состояния); «отбрасывать кастрюлю» 

— фразеологизм со значением «перекладывать свою вину на 

других». Данные выражения употреблялись на пресс-

конференциях МИДа и Минобороны КНР, когда их официаль-

ные лица комментировали решения некоторых стран: «Здесь 

называть эти страны и разбивать их сердце не будем» [Гэн 

Шуан 2016]; «Суть ядерной проблемы Корейского полуострова 

заключается в противоречии между КНДР и США. Американ-

ская сторона не должна отбрасывать свою кастрюлю» [Ян 

Юйцзюнь 2016]. Очевидно, что присутствие в речи единиц ин-

тернет-сленга позволяет простым людям быстро понять полити-
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ческие реалии. Такие языковые средства играют особую роль 

при создании имиджа как страны в целом, так и представляю-

щего ее официального лица в частности. Кроме того, эти сред-

ства способны в определенной степени смягчать режим полити-

ческого общения, когда они употребляются как своего рода эв-

фемизмы. Например, на одной из пресс-конференций 2020 года 

официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в связи с 

информацией о том, что США прекратили свои отношения с 

ВОЗ, сказал: «В последнее время Соединенные Штаты регуляр-

но выходят из группового чата» [CRI 2020]. Выход из группово-

го чата позволяет пользователям коммуникационного про-

граммного обеспечения покинуть данную группу и тем самым 

отказаться от получения соответствующих сообщений. Здесь 

Чжао Лицзянь эвфемистически указал на то, что США отказы-

ваются от международного сотрудничества и выполнения обяза-

тельств. Современный китайский политический дискурс вполне 

допускает ломку стереотипов и обладает большим креативным 

потенциалом. 

Как отмечает Е. И. Шейгал, «политический дискурс зачастую 

служит средством захвата или удержания власти, борьбы за нее 

конфликтующих сил» [Шейгал 2000: 21-22]. Одной из основных 

задач политического дискурса является обеспечение идеологи-

ческих манипуляций. Использование популярных нестандарт-

ных единиц интернет-сленга способствует получению полити-

ческих очков. В апреле 2016 года китайский военный корабль 

отправился на острова Наньша и перевез трех тяжело больных 

рабочих в больницу для лечения. В связи с этим официальный 

представитель Минобороны КНР сказал: «Есть модное выра-

жение в Интернете – корабль дружбы легко тонет. Здесь я 

хочу подчеркнуть, что если вы столкнулись с опасностью, 

большой корабль Родины вас защитит» [У Цзянь 2016]. Выска-

зывания такого типа получают позитивный отклик аудитории, в 

конечном счете — способствуют повышению доверия к прави-

тельству. «Интернет-сленг, благодаря своему особому положе-

нию в языке, создает при употреблении мощный резонанс, реа-

лизуя тем самым экспрессивную функцию» [Булычева 2011: 

105]. По мнению Г. Гусейнова, «язык – это и самое интимное, 
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внутреннее переживание, это жизнь нашего сознания, но это и 

орудие общения <...> Сам язык – это социальный контроль» [Гу-

сейнов 2009]. Посредством «языковой игры» с использованием 

интернет-сленга политический деятель может выразить свою 

позицию ярко и доходчиво. Употребление единицы интернет-

сленга в этом случае является важным языковым средством ма-

нипуляции массовым сознанием. 

Государство, управление, политика – понятия абстрактные; 

они становятся более конкретными, когда сокращается дистан-

ция между властью и простыми людьми. Политический дискурс 

играет важную роль в поддержании социальной стабильности и 

консолидации национального сознания. Интернет давно стал 

неотъемлемой частью современной жизни, интернет-сленг 

весьма популярен в самых различных социальных слоях и груп-

пах, представляя собой часть массовой культуры. Употребление 

интернет-сленговых единиц в политическом дискурсе повышает 

его привлекательность для общества, побуждает обычных лю-

дей активнее участвовать в политической жизни.  

Выводы. Единицы интернет-сленга используются в различ-

ных социально-коммуникативных сферах, в том числе и в поли-

тике. Их употребляют не только обычные пользователи сети, но 

и представители истеблишмента, в том числе руководители го-

сударства. Политики тщательно выбирают языковые средства, 

но могут выступать и в роли новаторов [Рипяхова 2013: 165]. 

Политический дискурс — чрезвычайно важный инструмент по-

литической борьбы и поддержания власти, способный формиро-

вать публичный образ политического деятеля, позволяющий 

манипулировать общественным сознанием и в то же время об-

ладающий мощным инновационным потенциалом. Применение 

единиц интернет-сленга в политическом дискурсе – феномен, 

требующий детального анализа с позиций политологии, лингво-

культурологии и политической лингвистики.  
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