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ЛИНгВОКУЛЬтУРОЛОгИчЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИя

языКОВОЕ ВОпЛОЩЕНИЕ 
тРЕх хРИСтИАНСКИх ДОбРОДЕтЕЛЕй 

В КИНОНОВЕЛЛЕ МАРА бАйДЖИЕВА «ЛИВЕНЬ»

THE LINGUISTIC EMBODIMENT 
OF THE THREE CHRISTIAN VIRTUES 

IN MARA BAIJIEV'S FILM NOVELLA “THE DOWNPOUR”

В.Ю. Ахмятзянова                                V.U. Akhmyatzyanova

Научный руководитель Н.А. бурмакина
Scientific adviser N.A. Burmakina

Ключевые слова: христианские добродетели, вера, надежда, любовь, семан-
тическое поле, киноновелла.
Аннотация. Статья посвящена лингвистическому анализу (на лек-
сическом уровне) понятий «вера», «надежда» и «любовь» в контексте 
православных нравственных ценностей. Источником исследования 
является киноновелла Мара Байджиева «ливень». 

Keywords: сhristian virtues, faith, hope, love, semantic field, film novel.
Abstract. This article is devoted to the linguistic analysis (at the lexical lev-
el) of the concepts of “faith”, “hope” and “love” in the context of Orthodox 
moral values. The source of the research is the film novella “The down-
pour” by Mara Baijiev.

В истории мировой этической мысли общий круг пороков 
и добродетелей определялся обычно в зависимости от 

того, какой смысл вкладывался различными философами 
и моралистами в сами понятия. По «Словарю русской мен-
тальности» В.В. Колесова, добродетель – это «нравственно- 
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положительное качество человека, проявляющееся в спо-
собности творить добро в своем поведении» [3, т. 1, с. 207]. 

Основными в христианской культуре принято счи-
тать три добродетели: веру, надежду и любовь. Следова-
тельно, данные понятия входят в семантическое поле «до-
бродетель».

Сюжетообразующей темой киноновеллы является тема 
любви, поэтому анализ стоит начать с понятия «любовь». 
В тексте было выделено 17 лексем. Надо отметить, что 11 из 
них имеют положительное значение и характеризуют лю-
бовь как добродетель. Остальные 6 несут в себе отрицатель-
ную коннотацию, что позволяет отнести их скорее к семан-
тическому полю «порок», чем «добродетель». Это противо-
поставление двух смыслов одного понятия является ключе-
вым в понимании любви главными героями как чувства. 

Понятие «любовь» является многозначным, но в тек-
сте киноновеллы оно представлено в трех значениях. Два 
из них являются основными [7]:

1) только ед. чувство привязанности, основанное на 
общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои 
силы общему делу. «Бросить ему вызов за любовь прекрасной 
цыганки?»;

2) только ед. чувство привязанности, основанное на 
половом влечении; отношения двух лиц, взаимно связан-
ных этим чувством. «Может, просто устал от такой любви, 
загрустил по своей прежней дурацкой свободе». 

Третье значение является более общим и возвышенным: 
«любовь – отношение к кому-либо или чему-либо как безу-
словно ценному, объединение и соединенность с кем (чем) 
воспринимается как благо, т.е. одна из высших ценностей» 
[5]: «Пока жив человек, будет в мире и любовь, и ненависть, и 
добро, и зло». Но в большей части понятие «любовь» в кино-
новелле представлено глаголами (8 глаголов). Все их мож-
но разделить на 3 группы, в зависимости от приведенных
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выше определений, так как любить, по Д.Н. Ушакову, это 
«испытывать любовь…». лексема «любовь» фигурирует в 
приведенных выше значениях только в репликах Нази и 
Азиза. Причем понимание любви Азизом сводится к тре-
тьему значению (любовь как благо), в то время как понима-
ние Нази только начинает формироваться в данном нап-
равлении. Он явился для нее наставником.

Понятие «надежда» в тексте представлено в основном 
имплицитно. Вербально выражено оно только один раз в 
тексте: «…единственная надежда и защита – это я…». Дан-
ное понятие имеет следующее определение: «вера в воз-
можность осуществления чего-н. радостного, благоприят-
ного» [6, с. 261].

Имплицитно «надежда» выражена в образе прости-
рающей руки к небу Нази, открытой душой для перемен: 
«Но по берегу, утопая ногами в песке, бежит женщина с рас-
простертыми руками и смотрит в небо. <…> По небу плы-
вут вереницы перелетных птиц». Возникает образ птицы 
как символа свободы. Не случайно слово «птицы» сопро-
вождается эпитетом «перелетные» (перелет как смена об-
становки, изменение в жизни). Именно поэтому Нази вос-
клицает: «Я хочу с ва-а-а-ми!»

Понятие «вера» встречается в тексте 6 раз. Важно от-
метить, что данное понятие выражено в форме глаголов, 
что делает его динамичным. Глагольный суффикс -ø-/-
и(ть) имеет значение действия, различным образом свя-
занного с тем, что названо производной основой, поэто-
му ощущается сопричастность героя к тому, во что он ве-
рит. Слово «верить» многозначно и в словаре С.И. Ожего-
ва имеет 4 значения: 1) быть убежденным, уверенным 
в ком (чем)-н.; 2) принимать за истину что-н.; 3) вполне 
доверять; 4) верить в бога, веровать. 

В киноновелле на эксплицитном уровне встречаются 
3 первых значения. «…надо верить в нее» (в 1-м значении), 
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«– Хорошо вы меня разыграли! А я, глупец, поверил! – признал-
ся он» (во 2-м значении), «– Верю. Но сейчас это как-то ина-
че называется» (в 3-м значении). 

Форму завета принимают слова Азиза: «Но скажу одно –
верь всегда, что человек в существе своем добр и прекрасен». 
Этому способствует побудительное наклонение глагола. 
И «завет» в данном случае имеет оба значения: 1) «На-
ставление, совет последователям, потомкам» [6, с. 140];                        
2) «В Библии под Заветом понимается союз Бога и челове-
ка с целью спасения человека Богом в вечности и познание 
человеком Бога» [2].

Азиз невольно соотносится у Нази с Богом (в момент 
речи героиня думает о подвиге Азиза, но умалчивает его 
имя): «– Вот если бы пришел… – начала она // – Кто пришел? // 
– Положим, бог. Пришел бы и сказал: Искандер, умри ты, иначе 
умрут тысячи других. Умер бы?». Здесь и проявляется чет-
вертое значение понятия «вера», выраженное имплицит-
но: «Верить в бога, веровать».

В тексте киноновеллы сокрыт библейский мотив: 
«Сын Божий вочеловечивается и, будучи совершенно без-
грешным, принимает на Себя всю вину за грех человече-
ского рода, принося Себя в искупительную жертву Боже-
ственной справедливости, чтобы люди уверовали» [4].

Описанный в тексте подвиг офицера воплощает в 
себе данный мотив. Азиз ценной собственной жизни спа-
сает тысячи других. Но Нази называет его преступником, 
осуждает: «Может, на теплоходе, который вы спасли, была 
мать, продавшая честь своей дочери? Был человек, подло обма-
нувший девушку ,<…>. А вы ценою собственной жизни спасли 
всю эту компанию!»

Азиз оказывается тем человеком, кто выслушал и по-
пытался понять главную героиню, кто наставил на путь 
очищения и вселил веру в жизнь: «…весь мир казался голу-
бым – женщина поверила в счастье…».
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тОпОНИМИя гОРОДА НЕРЮНгРИ

TOPONyMy OF THE CITy OF NERyUNGRI
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Научный руководитель С.п. Васильева
Scientific adviser S.P. Vasilyeva

Ключевые слова: топонимия, эргонимия, годонимия, экклезионимия, куль-
турные объекты.
Аннотация. Топонимы являются неотъемлемой частью истории род-
ного края, поскольку это своеобразные исторические памятники, спо-
собствующие развитию языковой культуры. Следовательно, актуаль-
ность предпринятого исследования не вызывает сомнений. Цель дан-
ной работы – описание, исследование и классификация топонимов 
города Нерюнгри в культурно-историческом аспекте. Основными ме-
тодами исследования являются: лингвоисторический и ономосиоло-
гический анализ, обобщение полученной информации. В ходе исследо-
вания было выявлено и описано 519 языковых единиц, проанализиро-
ваны основные принципы номинации коммерческих объектов. 
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Keywords: toponymy, ergonymy, godonymy, ecclesionymy, cultural objects.
Abstract. Toponyms are an integral part of the history of the native land, as 
they are unique historical monuments that contribute to the development 
of linguistic culture. Therefore, the relevance of the research undertaken is 
beyond doubt. The purpose of this work is to describe, study and classify 
the toponyms of the city of Neryungri in the cultural and historical aspect. 
The main research methods are: linguistic-historical and onomosiological 
analysis, generalization of the information obtained. In the course of the 
study, 519 language units were identified and described, and the basic 
principles of the nomination of commercial objects were analyzed.

Ономастика – раздел языкознания, изучающий име-
на собственные (от греч. «искусство давать имена»). 

Под топонимикой следует понимать научную дисципли-
ну, занимающуюся изучением географических названий.           
топонимия – совокупность географических названий 
определенной территории. 

Город Нерюнгри – это небольшой город на террито-
рии Республики Саха (Якутия), культурный и промыш-
ленный центр южной Якутии. Как правило, в каждом го-
роде есть определенные места и сооружения, посвящен-
ные памяти человека или какого-либо исторического со-
бытия. Всего в городе Нерюнгри насчитывается восемь 
таких мест. Они посвящены памяти погибших в Вели-
кой Отечественной войне (Мемориал Славы, Обелиск Сла-
вы), а также увековечивают имена великих людей, внес-
ших значительный вклад в историю развития не толь-
ко Якутии, но всей нашей страны в целом, например, па-
мятник В.И. Ленину как основателю Коммунистической 
партии и Советского государства, памятник Г.И. Чиря-
еву и др. Экклезионимы – имена религиозного обще-
ния [1]. В Нерюнгри экклезионимия достаточно много-
образна (храмы, церкви, часовни, а также Молитвенная 
комната). Что касается годонимии, то в настоящее вре-
мя в городе Нерюнгри сохранилось семнадцать названий 
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улиц. Все они увековечивают имена людей либо хранят 
в себе память каких-либо значительных событий в исто-
рии развития города Нерюнгри. Среди всех улиц горо-
да Нерюнгри главной, центральной является улица Ле-
нина, названная в честь вождя В.И. ленина. Весьма мно-
гообразна и ярко представлена культурная жизнь горо-
да Нерюнгри. В систему образовательных учреждений 
входят школы, детские сады, институты, колледжи, тех-
никумы, образовательные центры. В систему медицин-
ских учреждений входят больницы, аптеки, стоматоло-
гии, медицинские центры, салоны оптики, социальные 
учреждения. Есть финансовые учреждения, аэропорты, 
вокзалы. Эргоним – это имя собственное делового объ-
единения людей (организации, учреждения, заведения). 
Опираясь на диссертационную работу л.Р. Замалетди-
новой, следует распределить эргонимы города Нерюн-
гри по принципам номинации коммерческих объектов. 
Информативный принцип – эргонимы содержат в на-
звании информацию о специализации заведения. Это 
отобъектные наименования: «Овощи-фрукты», «Цветы». 
Ассоциативно-информативный принцип – в основе эр-
гонима лежит не только метонимический, но и метафо-
рический перенос: «У Татьяны», «Platinum» (пластичный, 
то есть умение хорошо двигаться (клуб)). Ассоциативно-
концептуальный принцип – направлен на формирова-
ние ассоциаций, связанных не только со специализацией 
заведения, но и с его концепцией: «Как дома», «Триумф» 
(посетители будут с роскошными прическами, работни-
ки одержат триумфальную победу над стилем посети-
теля (метафора)). Эстетический принцип – номинатор 
при выборе имени заведения стремится сделать его не 
только информативным, но и красивым, благозвучным, 
привлекательным с эстетической точки зрения: «Amore 



13

Fiori», «Золотая долина». Развлекательный принцип – 
используется, когда заведение ориентировано на моло-
дежную аудиторию. Характерна креативность, наблюда-
ется игровой характер слов: «ЛапУшки», «Ча-Ча», «Ёмаё».            
топографический принцип – эргоним прямо или кос-
венно указывает на месторасположение заведения: «Евро-
па», «Hostel on Druzhby Narodov 13», «Проспект» [1].

Результаты исследования эргонимов Нерюнгри
по принципам коммерческой номинации 

(по Л.Р. замалетдиновой)

Принцип Количество языковых единиц
Информативный 148
Ассоциативно-информативный 102
Ассоциативно-концептуальный 38
Эстетический 119
Развлекательный 30
Топографический 3

Результаты исследования показали, что среди эргони-
мов города Нерюнгри встречаются как отобъектные, так 
и отсубъектные наименования. Наиболее распространен-
ным принципом номинации оказался информативный, 
чуть менее популярен эстетический принцип. Самым не-
популярным оказался топографический принцип. Следо-
вательно, при выборе наименования заведения или учреж-
дения владельцы в основном стремятся сделать его не про-
сто информативным, но и привлекательным. Можно сде-
лать вывод, что топонимические единицы города Нерюн-
гри составляют важную часть истории и культуры наро-
да на каждом этапе его развития, а собственно топонимия 
представляет собой зеркало человеческой истории.
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ключевая идея, языковой образ, семантическая модель.
Аннотация. В работе описывается семантическая модель города, рас-
сматриваются представления о городе как о живом организме с помо-
щью методов и методологии языковой семантики.

Keywords: cultural linguistics, linguistic worldview, concept, key idea, linguistic 
image, semantic model.
Abstract. The article describes the semantic model of the city, considers the 
idea of the city as a living organism using the methods and methodology 
of linguistic semantics.

Современное языкознание характеризуется ярко выра-
женным антропоцентризмом. Возникновение данной 

парадигмы обусловливается тем, что «человек запечатлел 
в языке свой физический облик, свои… эмоции, свой ин-
теллект, свое отношение к… миру, природе, свои отноше-
ния к коллективу людей и другому человеку» [1, с. 3]. 
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Понятие языковой картины мира весьма популяр-
но в лингвистике [6, с. 24]. Это понятие берет начало из 
предположения о существовании двух миров – первично-
го (объективного) и вторичного (субъективного) [3, с. 14]. 
При этом понятия «картина мира» и «языковая картина 
мира» не являются синонимичными [4, с. 64]. Если «кар-
тина мира» – это скорее метафора, обозначающая отраже-
ние окружающего мира в человеческом сознании, то «язы-
ковая картина мира» – конкретная лингвистическая кате-
гория, представляющая собой совокупность реконструи-
рованных семантических полей, классов взаимосвязанных 
и взаимообусловленных единиц языка.

Зарубежное и отечественное современное языко-
знание характеризуется бурным развитием когнитивной 
лингвистики, чем обусловлена актуальность изучения 
ее ключевых понятий, среди которых концепт является 
одним из главных. А. Вежбицкая трактует концепт как 
«объект из мира “Идеальное”, имеющий имя и отобража-
ющий определенные культурно-обусловленные понятия 
человека о мире “Действительность”» [Цит. по: 8, с. 90],
а М.В. Никитин – как «мысль о чем-то общем или еди-
ничном, понятие или представление» [5, с. 165]. С.Г. Вор-
качев считает, что концепт – это «культурно окрашен-
ный вербализированный смысл, представленный в пла-
не выражения целым рядом своих языковых реализаций, 
образующих соответствующую лексико-семантическую 
парадигму» [2, с. 48].

Распространенность данного термина не свидетель-
ствует о его универсальности: устойчивое словарное 
определение «концепта» не выработано до сих пор. Одно-
временно ученые проявляют единодушие в том, что не-
изменным в нем будет представленность концепта в           
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вербальном и невербальном языке. Единодушны они и 
в признании особо значимых концептов: «человек», «об-
щество», «город» и т.д. [7].

Выбор концепта «город» в качестве объекта анализа 
обусловлен тем, что город – один из основополагающих 
феноменов современной культуры, который не просто 
создает и организует реальное социальное пространство, 
но во многом определяет мировосприятие индивида и 
специфику социума. Город – это универсальная культур-
ная константа, которая легко обобщается в семантическом 
плане, отражая характеристики проживающего в нем со-
циума: политические, экономические, религиозные, нрав-
ственные и т.п.

Исследование материалов Национального корпу-
са русского языка (100 текстовых фрагментов из газет                
2000-х гг.) показало, что концепт «город» предстает не толь-
ко как географический объект, промышленный и культур-
ный центр – он описывается как некое живое существо, дей-
ствующее по своим законам и своему распорядку.

Город, в позиции сирконстранта, оформленный ло-
кативом – обстоятельством места, выступает как некая 
условная точка-координата: идти в город; выбраться / пе-
ребраться / пробираться в город; поехать / уехать / выезжать 
в город; выезжать за город; подъезжать к городу и т.п. Эта по-
зиция поддерживается предикатами движения (см. вы-
шеприведенные примеры), существования (жить в горо-
де), действия (в городе был построен) и восприятия (зато-
ры наблюдались в городах), описывающими динамическую 
природу различных субъектов (объектов). Еще точнее, 
город ассоциируется языковым сознанием с неким про-
странством, внутри которого и вне которого возможен 
широкий спектр перемещений и местоположений; ср.:            
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в город – через город – из города; за город; в городе; у города; от 
города; на город – под городом.

Другой семантической позицией, выделенной в 
структуре языковых ситуаций, оказалась позиция объек-
та. Здесь можно говорить о четырех объектных типах: объ-
ективе (город изменился), результативе (появится город, по-
строить город; привести город в порядок), а также объекте де-
структивного / ущербного действия (ср.: обстрел города; го-
род покинули около 500 тыс. человек). Отдельно выделяются 
словосочетания, в которых город квалифицирован как объ-
ект принадлежности конкретному субъекту (свой город, го-
род Иосифа Виссарионовича, город Сталина, город Саддама Ху-
сейна, родной город Хусейна и т.д.) либо государству / меж-
национальному объединению (город России, города США, 
города Европы и т.д.).

 Наконец, в процессе семантического анализа глаголь-
ной, номинативной (имена существительные) и квалифи-
кативной (имена прилагательные) лексики установлено, 
что для создания антропоморфного образа города исполь-
зуется представление о нем как об активно действующем 
субъекте. Очевидно, что в основе этих представлений ле-
жит образная идея.

Первым ее воплощением оказываются тексты, в кото-
рых городу – «властному субъекту» – приписан набор со-
ответствующих действий в типичных сферах социальной 
активности:

– строительство: город сделал квартальную застройку 
приоритетной; город и область настаивали на необходимости 
создать именно юго-восточный транспортный кластер;

– торговля: город выделит почти 104 млн рублей; город 
определяет порядок торговли; город не будет больше привле-
кать независимых оценщиков;
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– образование: город платит за каждого ученика; город 
уже три года предоставляет школьникам возможность бес-
платно отметить выпускной;

– гостеприимство: город готовится к приему русских ту-
ристов; город выпустил путеводитель болельщика с ключевы-
ми фразами на русском языке; город готов к приему болельщи-
ков из России.

Город как власть не только самостоятельно осущест-
вляет набор действий, но и воздействует на правах силь-
нейшего на других соучастников процесса. Это оформля-
ется модальными глагольными комплексами с включени-
ем объектов воздействия; ср.: пытается заставить застрой-
щиков ускорить проектно-строительные работы; и город не 
имеет права контролировать ассортимент товаров.

В границах той же субъектной роли развивается и об-
раз противоположного значения – город как народ (народо-
население): город получил нормальные объезды и дороги, и ули-
цы чистые; весь город в один час взял и положил на работу жезл 
своего к ней безразличия. В отличие от предыдущей группы, 
в оформлении которой доминируют глаголы активного 
социально-волевого действия, в данном случае использо-
ваны глаголы и глагольные комплексы с семантикой пас-
сивного восприятия, даже бездействия – уточнением субъ-
ектной роли здесь оказывается бенефициенс. 

Из проведенного анализа материалов можно сделать 
следующие выводы.
1. Город как элемент типовых ситуаций, описываемых в 

медийных текстах, – в семантическом аспекте – укла-
дывается в рамки трех актантных ролей: локатива, 
объекта и субъекта. 

2. Город в роли субъекта демонстрирует своеобразный 
семантический потенциал, развиваясь, с одной сторо-
ны, в образ «властного хозяина», а с другой – в образ                 
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«домочадца». Активность одного и пассивность друго-
го субъекта отражены в сочетаемости лексемы, в част-
ности глагольной лексике. Выделенные образы имеют 
антропоморфный характер: данный феномен осмыс-
лен как некое живое существо, более того, как суще-
ство человеческое. 

3. Квалификативы в соответствующих описаниях орга-
низованы в несколько содержательных групп, каждая 
из которых коррелирует с той или иной семантиче-
ской ролью города, выполняя в отношении последней 
функцию «поддержки». 

4. Семантический портрет города «рисуется» разноо-
бразными языковыми средствами – от прилагатель-
ных до существительных и глагольной лексики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются колоративы как результат 
лингвокогнитивной деятельности народа. Цветообозначение как осо-
бая лексическая группа фиксирует в языке стереотипы, символиче-
ские ассоциации, эмоциональные и культурные маркеры, закрепляе-
мые за тем или иным цветообозначением в лингвокультурах русско-
го и китайского языков. 

Keywords: coloratives, language picture of the world, linguistic color picture of 
the world, color stereotypes.
Abstract. The article deals with coloratives as a result of the linguocogni-
tive activity of the people. Color meanings as a special lexical group fix-
ates in the language the stereotypes, symbolic associations, emotional and 
cultural markers assigned to a particular color meaning in the linguistic 
cultures of the Russian and Chinese languages.

Изучение цветообозначений при когнитивном рас-
смотрении моделирует фрагмент языковой картины 

мира, которая является результатом лингвокогнитивной 
деятельности народов. Основными категориями в когни-
тивном исследовании являются понятия языковой кар-
тины мира и цвета-прототипа. Например, А. Вежбицкая 
пишет о том, что прототипом для желтого цвета является 
солнце [2]. В рамках когнитивного аспекта можно рассма-
тривать и лингвокультурные исследования. 
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Я.А. Астахова, описывая цветообозначения как эле-
мент языковой картины мира, указывает на возникно-
вение в русской лингвокультуре цветовых стереотипов: 
«употребляемые в субстантивном значении красный (сто-
ронник коммунистического режима), белый (приверженец 
царской власти), черный (наименование национальностей, 
представители которых имеют смуглый или темный цвет 
кожи), зеленый (представитель движения по охране окру-
жающей среды), голубой (представитель сексуальных мень-
шинств), серый (незаметный человек…)» [1, с. 15].

Проведенный Гэй Цзян лексико-семантический ана-
лиз показал, что значения колоративов китайского языка 
«представляют собой набор семантических компонентов, 
отражающих необходимую информацию, заложенную 
носителями языка в каждое цветообозначение» [3, с. 135].
Семантическую структуру цветонаименований в китай-
ском языке можно описать формулой «категориальный 
признак + сравнительный оборот»: например, 红hóng – 
красный «像鲜血的颜色 – цвет крови». 

Одним из базовых цветов, встречающихся в устойчивых 
выражениях обоих языков, является красный цвет. Симво-
лика красного цвета похожа в китайской и русской культу-
рах: «процветание», «счастье», «праздник». Например, та-
кое значение определяется у выражения 开门红 – дословно 
«открыть двери к успеху» (значение – положить успешное 
начало, дать с самого начала положительные результаты). В 
китайском языке есть устойчивые выражения, основанные 
на метафорической соотнесенности с огнем: 红红火火» – до-
словно «красный; красный огонь», выражаемое значение – 
«жизнь кого-либо бьет ключом» – пустить красного петуха. 

В китайском языке красный – особо популярный цвет. 
Так, в Пекинской опере у положительных героев лица рас-
крашены в красный цвет. Отсюда устойчивое выражение –
唱红脸 – дословно «петь в красной маске», значение –
изображать положительного героя. Красный – главный



цвет праздников в Китае: 牵红线 – дословно «протягивать 
красную нить», значение – устраивать брачные знаком-
ства; 红蛋 – дословно «красное яйцо», яйцо, которое да-
рят матери новорожденного как пожелание благополучи;                  
红娘 – дословно «красная няня», значение – сваха. В рус-
ских фразеологизмах также представлено такое значение: 
красный день календаря. Следует отметить, что семантика 
праздника в русских фразеологизмах связана не с цветом 
ритуальных, «праздничных» предметов, а с традицией, 
характерной для русского общества (ранее в отрывных ка-
лендарях дата праздника печаталась красным).

Устойчивые выражения с колоративом красный в рус-
ском и китайском языках активно используются для вы-
ражения эмоциональных состояний. Так в русских едини-
цах передаются эмоции смущения, стыда или обиды: по-
краснеть как маков цвет / как рак / как помидор; покраснеть до 
самых ушей; а также злобы или раздражения: покраснеть, 
побагроветь как индюк. Такие же эмоции отражают устой-
чивые выражения в китайском языке: 脸红耳赤 – дослов-
но «лицо красное, уши красные», значение – залиться 
краской (от стыда, смущения); 面红颈赤 – дословно «лицо 
красное, горло красное», значение – покраснеть (от сму-
щения, волнения); 脸红筋涨 – дословно «лицо покраснело, 
мускулы надулись» покраснеть (от гнева). 
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Аннотация. В статье рассматривается речевое поведение учителей в 
процессе интернет-коммуникации в чатах Whatsapp.

Keywords: speech portrait, teacher, speech behavior, communicative behavior, 
language personality, stamps, internet-communication.
Abstract. The article examines the speech behavior of teachers in the pro-
cess of Internet communication in Whatsapp chats.

Речь педагога становится образцом для детей, поэто-
му к ней предъявляются высокие требования: содер-

1 Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в 
рамках научного проекта № 20-412-242001/20 «Изучение ценностной кар-
тины мира профессиональной группы „педагог” Красноярского края».
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жательность, точность, логичность; смысловая вырази-
тельность; хорошая дикция, соблюдение правил речево-
го этикета. Важно умело использовать и невербальные 
средства общения (жесты, мимику, пантомимические                               
движения) [3, c. 488].

Рассмотрим особенности использования учителями 
языковых единиц на разных языковых уровнях (синтакси-
ческом, лексическом) и особенности речевого поведения в 
интернет-пространстве.

Чаты в Whatsapp – это такое виртуальное простран-
ство, которое создает ощущение сплоченности коллекти-
ва, дружеских отношений родителей с классным руко-
водителем, учителями. Мессенджеры дают немало воз-
можностей для коммуникации между людьми. В груп-
пах можно обновлять статусы, размещать новости, анон-
сы, фотографии, видео. Доступ ко всей этой инфор-
мации имеют одновременно неограниченное количе-
ство людей: ученики, преподаватели и даже родители. 
В таких группах школьники смогут задавать вопросы по 
поводу учебы друг другу и учителям и оперативно полу-
чать на них ответы. Преподаватели же имеют возможность 
инициировать дискуссии, повышая интерес детей к уче-
бе, выкладывать различные видео, фото, текстовые доку-
менты и другие материалы для того, чтобы ученики мог-
ли подготовиться к тому или иному уроку [4].

Отметим, что педагоги используют этикетные фор-
мулы (приветствия, прощания, просьбы, предложения) с 
учетом ситуации общения и характера адресата [4, c. 365]. 
Наиболее популярные этикетные фразы в чатах:

«Уважаемые родители, коллеги, ребята...», «Добрый вечер, 
утро...», «Спасибо за...».

Формы множественного числа в значении побужде-
ния к действию: «Приходим, делаем, пишем, не забываем»;
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– обращения к определенной группе людей (учени-
ки, родители и т.д.): «Просьба к вам, попрошу вас», «Ребята, 
уважаемые родители»;

– дружеские обращения, подчеркивающие родство, 
близость: «Добрый день, мои хорошие!»;

– модальные глаголы: «нужно, можно»;
– выражение сопричастности: обращение во мн. ч.: 

«мы ждем, мы будем, завтра мы с ребятишками», «девочки, я 
думаю...», «наши ребята самые лучшие», «у меня Дениска / Да-
нилка стал лучше заниматься», «нужна ваша помощь, я пони-
маю, но давайте вместе прикинем...».

Также имеет место быть более сдержанный тип обще-
ния в напоминаниях, кратко, в основном пересылаемые 
сообщения:

«Напоминаю, завтра приходим в 9:00», «Информация по 
питанию...», «Завтра несем с собой...».

Экспрессия выражается обилием восклицательных 
знаков в случаях обязательности: «Завтра возьмите с собой 
форму!!!!!»

Общение ведется в основном в стиле деловой, офи-
циальной переписки.

Интересен речевой портрет директора школы, так как 
в его сообщениях используется множество многоточий, 
обращений, юмора и иронии (сохранены авторские зна-
ки препинания):

«Коллеги отдохните… все проблемы решим…»;
в общении директора с коллегами характерна под-

держка любой инициативы: «Анна Николаевна, ты просто 
супер, если сама сочинила…», «Дорогие коллеги… главное, за-
вершить благополучно год…».

Одним из основных средств выразительности явля-
ется ирония [4]. Использование юмора в чатах. В ситуа-
ции общения в интернет-пространстве юмор способствует
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благоприятному разрешению конфликтных ситуаций, 
может выступать как средство снятия психологического 
напряжения, психологической разрядки.

В речи используются включения-пояснения: Юмор: 
хоть бы эти деньги не отобрали, куда там добавки…;

– уход от ответа с помощью юмора: «Вы же знаете я го-
тов платить хоть сколько...»;

– повторы: Информация секретная / не забываем о секрет-
ности / ждем официальное подтверждение информации»;

– выражается сопричастность: Наша задача…;
– мотивация в целях сплочения коллектива: «Вот бы 

сделать... / вот бы нам придумать..»; 
– эмоции: «Добрый день коллеги, я в ярости…».
Полученные данные можно использовать при разра-

ботке конкретных рекомендаций по оптимизации речево-
го поведения учителей в интернет-пространстве на курсах 
повышения квалификации и лингвистических семинарах.
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов психолингвисти-
ческого эксперимента по методу субъективного шкалирования. Цель 
эксперимента – выявление ценностных предпочтений испытуемых на 
стимулы: знания, навыки, контроль, ЕГЭ. Выявлено, что в оценке стиму-
лов знания, навыки преобладают положительные оценки, в оценке сти-
мула контроль – в основном нейтральные, стимула ЕГЭ – нейтральные 
и отрицательные.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the results of a psycholin-
guistic experiment using the method of subjective scaling. The purpose of 
the experiment is to identify the value preferences of the subjects for stimuli:

1 Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в 
рамках научного проекта № 20-412-242001/20 «Изучение ценностной кар-
тины мира профессиональной группы „педагог” Красноярского края».
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knowledge, skills, control, USE. It was revealed that positive assessments 
predominate in the assessment of knowledge and skills incentives, mostly 
neutral assessments are typical in the assessment of the control incentive, 
and both neutral and negative assessments are given to the SSE incentive. 

В рамках исследования профессиональной группы «пе-
дагог» участниками проекта был проведен социолинг-

вистический эксперимент по типу субъективного шкали-
рования. При проведении эксперимента по методу субъ-
ективного шкалирования в анкетах использована пятиз-
начная градуальная оценочная шкала: «очень хорошо», 
«хорошо», «нейтрально», «плохо», «очень плохо» [2, с. 125].
Цель эксперимента: 1) определить в количественных пока-
зателях степень положительного или отрицательного от-
ношения испытуемых к предложенным словам-стимулам: 
знания, навыки, контроль, ЕГЭ; 2) установить различие в 
оценке названных понятий учителями, имеющими раз-
личный педагогический стаж.

В эксперименте приняли участие 75 учителей с раз-
личным педагогическим стажем: до 10 лет, до 20 лет, до 30 
лет, до 40 лет, до 50 лет.

В анкетах был дан ряд понятий, которым нужно было 
дать оценку. В результате обработки анкет представлены 
таблицы, полученные по итогам эксперимента среди учи-
телей разных школ города Красноярска. 

левая колонка в таблице содержит шкалу субъективных 
оценок, в последующих колонках представлены результаты 
оценок в зависимости от стажа анкетируемых учителей.

Стимул знания
Существительное знание, -я, ср. 1. См. знать. 2. Ре-

зультаты познания, научные сведения. Различные облас-
ти знания. 3. Совокупность сведений в какой-н. области.                  
Специалист с хорошими знаниями. Со знанием дела [3].
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Таблица 1
Итоги анализа стимула знание

Оценка Очень 
хорошо

Хорошо Нейтрально Плохо Очень 
плохо

Стаж до 10 лет 13–62 % 6–28,5 % 2–9 %
Стаж до 20 лет 6–66,6 % 3–33,4 %
Стаж до 30 лет 15–60 % 8–32 % 2–8 %
Стаж до 40 лет 6–42,8 % 5–35,7 % 3–21 %
Стаж до 50 лет 3–60 % 2–40 %
Стаж до 60 лет 1–100 %

Из данных табл. 1 видно, что никто из учителей не 
оценил стимул знания «плохо» или «очень плохо». В груп-
пе испытуемых со стажем до 10 лет 62 % оценивают знания 
«очень хорошо»; 28,5 % – «хорошо» и лишь 9,5 % – «нейт-
рально». 

В группе испытуемых со стажем до 20 лет есть только 
оценки «очень хорошо» (66,6 %) и «хорошо» (33,4 %).

В группе испытуемых со стажем до 30 лет 60 % дали 
оценку «очень хорошо», 32 % – «хорошо» и 8 % – «ней-
трально».

В группе испытуемых со стажем до 40 лет 42,8 % дали 
оценку «очень хорошо», 35,7 % – «хорошо» и 21,5 % – ней-
трально.

В группе испытуемых со стажем до 50 лет 60 % – «очень 
хорошо» и 40 % – «хорошо».

В группе испытуемых со стажем до 60 лет оказался 1 
человек, который дал оценку – «очень хорошо» (100 %).

Высокие оценки стимула знание объясняются принад-
лежностью испытуемых к профессии учителя, цель кото-
рого научить школьников, то есть дать знания.

Стимул навыки
Существительное навык образовано от глагола нау-

чить – научение, -я, ср. 1. См. учить. 2. Формирование у 
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индивида опыта поведения: привыкания, различных реф-
лексов, реакций и навыков (спец.) [3].

Стимул навыки имеет важное значение в рамках пе-
дагогической и учебно-воспитательной работы учите-
лей и в учебной деятельности самих школьников. Навы-
ки – это компоненты практической деятельности, прояв-
ляющиеся при выполнении необходимых действий, дове-
денных до совершенства путем многократного упражне-
ния. Каждый учитель отрабатывает навыки, которые бу-
дут способствовать его дальнейшей работе с классом: на-
выки общения и речевые способности, мышление, педаго-
гическая наблюдательность, интеллигентность и т.д. На-
выки формируются на протяжении всей практики учите-
ля. Освоение всех компетенций происходит именно в ходе 
работы с детьми. Учитель стремится выработать у обучае-
мых множество навыков. К ним, например, относятся дей-
ствия: внимательное и сознательное слушание учителя, 
действия по плану, самостоятельное выполнение постав-
ленной задачи, использование краткой и распространен-
ной форм ответа, способность аргументировать и аргу-
ментированно доказывать, дополнять ответы товарищей, 
давать критическую оценку собственных знаний и уме-
ний и многие другие. Владение такими навыками облег-
чает учение и повышает его эффективность.

Таблица 2

Итоги анализа стимула навыки

Стаж Очень 
хорошо 

Хорошо Нейтрально Плохо Очень 
плохо 

До 10 лет 45 % 45 % 10 % - -
До 20 лет 44 % 34 % 22 % - -
До 30 лет 64 % 28 % 8 % - -
До 40 лет 60 % 40 % - - -
До 50 лет 100 % - - - -
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В результате анализа анкеты многие опрашиваемые 
учителя отметили стимул навыки в категории «хорошо» 
и «очень хорошо». Малое количество отметок было от-
дано категории «нейтрально» на этот стимул. 45 % отме-
ток приходится на категорию «хорошо» и 45 % отметок – 
«очень хорошо» у учителей со стажем до 10 лет.                 И 
это неудивительно, ведь большинство из этих опраши-
ваемых в приведенных анкетах были учителями началь-
ных классов, где только закладываются все навыки и уме-
ния. Оценки учителей со стажем до 20 лет составили 44 %
в категории оценок «очень хорошо». Можно предпо-
ложить, что в этом соотношении большую роль играет 
стаж. Все крепче и крепче закладываются навыки педаго-
га и ученика: у учителя совершенствуются навыки, вне-
дряется что-то новое, меняются классы и возраст школь-
ников и, естественно, программное обеспечение, дидак-
тические материалы. 

Учителя со стажем до 30–40 лет дают оценку стимула 
навыки – «очень хорошо», что составило 65 % опрашивае-
мых. Педагоги с таким стажем уже довели до автоматиз-
ма свои педагогические навыки, а также доводят до совер-
шенства свои программы и разработки, отрабатывают на-
выки школьников. 

В результате анкетирования мы выяснили, что навыки 
имеют большое значение в педагогической работе учите-
ля и в учебной жизни школьника. 

Стимул контроль
Имя существительное контроль определяется по гла-

голу контролировать, -рую, -руешь; -а-нный; несов., кого-
что. Осуществлять контроль или надзор. К. учащихся. К. 
чью-н. работу. К. какую-н. территорию. II сов. проконтро-
лировать, -рую, -руешь; -анный (осуществить контроль) [3].
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Респондентами анкетирования были преподаватели с 
различным стажем. В табл. 3 приводятся результаты ана-
лиза стимула контроль.

Таблица 3

Итоги анализа стимула контроль

Стаж До 10 До 20 До 30 До 40 До 50
Очень хорошо 22,70 % 33,30 % 20 % 27 % –
Хорошо 36,40 % 33,30 % 28 % 27 % 33,30 %
Нейтрально 35,40 % 33,30 % 40 % 47 % 22,20 %
Плохо 4,50 % – 8 % – 44,40 %
Очень плохо – – 4 % – –

В табл. 3 можно видеть, как для преподавателей со ста-
жем до 10 и до 20 лет контроль имеет положительную либо 
нейтральную оценку, однако уже в группах испытуемых 
со стажем до 30 и до 40 лет происходит сдвиг в нейтраль-
ную сторону, хотя распределение можно условно обозна-
чить как 50:50 %. 

Учителя в группе со стажем до 50 лет уже дают отри-
цательную характеристику понятию контроль – 44,4 %. 

В результате анализа мы увидели, что с увеличением 
стажа учителей их оценка стимула контроль сдвигается в 
сторону отрицательной. 

Можно предположить, что учителей-стажистов не 
устраивают существующие формы контроля или чрез-
мерный контроль, который практикуется в их школе.

Стимул ЕГЭ (Единый государственный экзамен)
Это особая итоговая форма контроля выпускников.
Существительное экзамен, -а, м. 1. По чему. Прове-

рочное испытание по какому-н. учебному предмету [3].
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Проанализировав анкеты участников эксперимен-
та, мы пришли к следующему выводу: стимулу ЕГЭ дают 
оценку «хорошо» не более 20 % испытуемых. Большин-
ство педагогов плохо относятся к ЕГЭ, особенно это каса-
ется учителей со стажем от 30 лет – 60 %. Среди испыту-
емых со стажем до 10 лет также распространена оценка 
«плохо» – 60 %. 

Большинство среди всех опрошенных оценивают 
ЕГЭ «нейтрально». Возможно, это связано с тем, что по-
желания учителей при выборе формы выпускного эк-
замена не учитывались. Есть даже мнение уважаемо-
го в стране педагога Ш.А. Амонашвили, специалиста 
гуманно-личностного направления в психологии и пе-
дагогике: «ЕГЭ я считаю инородным осколком в здоро-
вом теле» [1]. 

В результате анализа результатов эксперимента по 
типу субъективного шкалирования выявлено: в профес-
сиональной группе «педагог» г. Красноярска при оцени-
вании стимулов знания, навыки во всех группах преоблада-
ют положительные оценки, в оценке стимула контроль –
в основном нейтральные, в оценке стимула ЕГЭ в груп-
пах до 40 и до 50 лет преобладает оценка «плохо», в дру-
гих группах – оценка «нейтрально».
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Ключевые слова: речевой портрет, языковая личность, языковая игра, ре-
чевое поведение, языковые средства реализации языковой игры.
Аннотация. В статье рассматривается место языковой игры в реализа-
ции личности Ф.Г. Раневской, анализируются афоризмы и высказы-
вания актрисы, содержащие различные элементы языковой игры как 
части речевого портрета.

Keywords: speech portrait, language personality, language game, speech behav-
ior, language tools for language game.
Abstract. The article examines the place of word-play in the personal 
realization of Faina Ranevskaya; analyzes the actress’ aphorisms and 
statements, which contain various elements of word-play as a part of the 
speech portrait.

Языковая игра является важной частью речевого пор-
трета. Б.ю. Норман дает следующее определение 

языковой игры: «Языковая игра – это нетрадиционное, 
неканоническое использование языка, это творчество в 
языке, ориентация на скрытые эстетические возможно-
сти языкового знака» [3, с. 168]. Для языковой игры свой-
ственно намеренное использование отклоняющихся от 
норм явлений.
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В.З. Санников выделяет, например, такие функции 
языковой игры, как языкотворческая – построение свое-
образных по форме и значению единиц; функция обога-
щения языка за счет «игры, переставшей быть игрой», на-
пример сравнений, метафор [4]. К языковой игре относят-
ся намеренное искажение слова, обыгрывание звукового со-
става и внутренней формы слова, каламбуры, разные виды 
тропов (сравнения, перифразы). По мнению л.П. Крысина, 
к языковой игре в наибольшей степени склонны образован-
ные и культурные носители языка [1, с. 90–101].

Цель работы – рассмотреть способы создания языковой 
игры в речи актрисы Фаины Георгиевны Раневской.

Материалом для исследования послужили воспоми-
нания коллег и друзей актрисы (М. Нееловой, ю. Завад-
ского, л. лосева и других), интервью с Раневской (1979), 
книга «Фаина Раневская. Одинокая насмешница» А. Шля-
хова и книга л. лосева «О Раневской» [2].

Наиболее частым приемом языковой игры в речи ак-
трисы является каламбур. Приведем примеры, где она ис-
пользует прием сравнения слов, сходных по звучанию. 

Фаина Георгиевна любила писать натюрморты и на-
зывала их «натур и морды». «Моя собака живет, как Сара Бер-
нар, а я как сенбернар».

В речи актрисы встречаются самые разнообразные 
тропы, но наиболее употребительными являются сравне-
ния, перифразы. Также характерно использование автор-
ских неологизмов.

Сравнение выражается:
1) сравнительным оборотом с союзами как, словно, буд-

то, точно, как будто:
«Талант как бородавка. Либо он есть, либо нет»;
2) существительным в творительном падеже:
«<…> Есть приблудная собака, она живет моей заботой, –

собакой одинокой живу я, и недолго, слава Богу, осталось»;
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3) существительным в именительном падеже в роли 
именной части сказуемого или приложения:

«Орфографические ошибки в письме – как клоп на белой 
блузке». 

перифраз как способ оценки, выражения собственно-
го мнения широко использовался в речи актрисы. лев ло-
сев, русский поэт, литературовед, вспоминал о встречах с 
Ф.Г. Раневской:

«Юмор у нее был, я бы сказал, суровый. <…> Особенно когда 
она сердилась. Тут пощады не было никому: о режиссере – „вы-
тянутый лилипут”, о заместителе директора – „фоксте-
рьер”, об администраторе – „человек с глазами конокрада”, 
о партнерше по сцене – „гремучая змея с колокольчиком” 
<…>» [2, с. 159].

Продолжая анализ речевых оборотов, высказыва-
ний Фаины Георгиевны, обозначим такой троп, как 
индивидуально-авторские неологизмы. Созданы они, 
без сомнения, для придания речи комического эффекта, 
выразительности и точности передаваемой мысли:

«Хераст, ты – хам!» 
Здесь, вместо употребления имени Эраст, актриса до-

бавляет согласный «Х» в начале слова. Получившееся сло-
во несет пренебрежительный и бранный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что языко-
вая игра является важной составляющей языковой лично-
сти актрисы, формирует «узуально-стилевой комплекс» 
личности Ф.Г. Раневской. Тонко играя словами, великая 
актриса создает неповторимый образ, идиостиль в жиз-
ни и на сцене. Однажды Марина Неелова сказала о Ранев-
ской: «Она любила играть в эти игры (словесные) <…> Она 
играла, как играют дети: прекрасно, чисто, иногда наивно 
и всегда талантливо, но немного с подвохом».
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Abstract. The article considers the chain associative experiment as a means 
of studying the influence of personal experience on the composition of the 
associative field on the example of the phrase “children’s camp”, and re-
veals the types of associative experiments.
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Ассоциативный эксперимент является одним из эф-
фективных способов фиксации языкового сознания. 

«Получаемое в результате проведения ассоциативного 
эксперимента ассоциативное поле того или иного слова-
стимула – это фрагмент образа мира, отраженного в со-
знании „среднего” носителя той или иной культуры, его 
мотивов и оценок и, следовательно, его культурных сте-
реотипов. <…> Ассоциации предлагают плодотворный 
и, возможно, самый лучший способ изучения языкового 
сознания как субъективной репрезентативной системы» 
[5, с. 50]. Ассоциативные реакции, которые повторяются 
разными испытуемыми на определенное слово-стимул, 
отражают «объективно существующие в сознании испы-
туемых и в языке связи между словами» [4, с. 575].

В психолингвистике разработано несколько основных 
вариантов проведения ассоциативного эксперимента.

1. Свободный ассоциативный эксперимент. Испы-
туемым не дается никаких ограничений на словесные              
реакции.

2. Направленный ассоциативный эксперимент. Ис-
пытуемому предлагается называть только слова опреде-
ленного грамматического или семантического класса. 

3. Цепочечный ассоциативный эксперимент. Испы-
туемым предлагается реагировать на слово-стимул сразу 
несколькими словесными ассоциациями, например на-
звать в течение 20 секунд 10 различных слов или слово-
сочетаний [3].

Цепочечный ассоциативный эксперимент предпо-
лагает создание семантического ряда слов посредством 
стимульного слова и вызванных им последовательных 
реакций, что позволяет создать актуальное семантиче-
ское поле для каждого отдельного респондента [1]. 
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Цель эксперимента – выяснить, влияет ли жизнен-
ный опыт личности на состав ассоциативного поля.

Нами опрашивались три группы респондентов:
1) респонденты, не отдыхавшие в детском оздорови-

тельном лагере (далее – ДОл);
2) респонденты, побывавшие в ДОл в качестве отды-

хающего;
3) респонденты, побывавшие в ДОл в качестве вожа-

того.
На этапе обработки полученных данных основная 

задача состояла в определении самых частотных слов-
реакций на стимульное словосочетание детский лагерь.

В эксперименте приняло участие 30 респондентов в 
возрасте от 18 до 25 лет. Испытуемым было предложе-
но следующее задание: приведите 5 реакций на задан-
ное словосочетание в течение двадцати секунд.

Основными компонентами ассоциативного поля яв-
ляются ядро и периферия, которые состоят из ассоциа-
тов, соотнесенных иерархически, парадигматически и 
синтагматически. Ядро ассоциативного поля включает в 
себя значимые частотные ассоциации. 

В результате эксперимента в первой группе респон-
дентов ключевыми словами, составляющими ядро ассо-
циаций со словосочетанием детский лагерь, стали: лето – 
8, дети – 7; центром: каникулы – 4, лес – 4, море – 4, друж-
ба – 3, дискотека – 3, веселье – 3; периферией: танцы – 2, 
детство – 2, друзья – 2, завтрак – 2, дальняя поездка – 1, 
общение – 1, игры – 1, зной – 1, мороженое – 1, солнце – 1.

Во второй группе респондентов ключевым словом, 
составляющим ядро ассоциаций, стало: лето – 7; цен-
тром: веселье – 6, детство – 4, дискотека – 4, отдых – 3; пе-
риферией: солнце – 2, море – 2, общение – 2, новые зна-
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комства – 2, лечение – 1, вожатые – 1, дети – 1, канику-
лы – 1, столовая – 1, каша – 1, зарядка – 1, раскраска – 1, 
воспитатель – 1, счастье – 1, конкурсы – 1, вкусная еда – 1, 
первая любовь – 1, игры – 1, сон-час – 1, лес – 1, спорт – 1, 
друзья – 1.

В третьей группе респондентов ключевыми слова-
ми, составляющими ядро ассоциаций со словосочетани-
ем детский лагерь, стали: отряд – 5, планерка – 5; центром: 
игра – 4, костер – 3, дети – 3, мероприятие – 3, спорт – 3, 
танцы – 3, корпус – 3; периферией: зарядка – 2, свечка – 2,
солнце – 2, распорядок – 2, друзья – 2, палатка – 1,                
дождь – 1, волейбол – 1, заезд – 1, лето – 1, прощание – 1, 
баскетбол – 1, повязка – 1.

Результаты показали, что ассоциации контрольных 
групп отличаются. Различны как центр ассоциаций, так 
и их количество в периферии. Из этого можно сделать 
вывод, что опыт личности влияет на состав ассоциатив-
ного поля. 

библиографический список
1. Караулов ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-

вербальная сеть. М.: ИРЯ РАН, 1999. 180 с. 
2. Караулов ю.Н. Русский язык и языковая личность / АН 

СССР. Отд. лит. и яз. М.: Наука, 1987. 264 с.
3. леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.; СПб., 2003. 

[Электронный ресурс]. URL: http:// www.twirpx.com /
file/211794/

4. леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Унта, 
1992. 575 с. 

5. Уфимцева Е.И. Социальное пространство моно- и мульти-
культурной коммуникации. М.: Наука, 2007. С. 50–60. 



41

цЕННОСтНый АСпЕКт языКОВОгО СОзНАНИя 
пРОфЕССИОНАЛЬНОй гРУппы «пЕДАгОг» 

г. КРАСНОяРСКА13

VALUE ASPECT OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS 
IN KRASNOyARSK PROFESSIONAL 

GROUP OF TEACHERS

А.А. Курделяс, В.В. Ингул          A.A. Kurdelyas, V.V. ingul

Научный руководитель А.Д. Васильев
Scientific adviser A.D. Vasiliev

Ключевые слова: языковая картина мира, аксиология, профессиональная 
группа, психолингвистика, свободный ассоциативный эксперимент, социо-
лингвистика, ценности.
Аннотация. Исследование посвящено анализу особенностей цен-
ностной картины мира профессиональной группы «педагог», выяв-
ленных методом массового ассоциативного эксперимента среди учи-
телей Красноярска и студентов педагогического университета. Про-
веденный эксперимент субъективного шкалирования и последую-
щий анализ результатов анкетирования позволяют выявить основ-
ные аспекты в ценностной картине мира педагога, следовательно, 
обозначить точки влияния на подготовку педагогических кадров 
для общего образования. 

Keywords: linguistic worldview, axiology, professional group, psycholinguistics, 
free association experiment, sociolinguistics, values.
Abstract. This research focuses on the feature analysis of the value-based 
worldview in the professional group “Teacher”. They were identified by 
the method of mass association experiment among Krasnoyarsk teachers 
and pedagogical university students. The experiment of subjective scaling 
1 Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундамен-

тальных исследований, правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в 
рамках научного проекта № 20-412-242001/20 «Изучение ценностной кар-
тины мира профессиональной группы „педагог” Красноярского края».
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and the subsequent analysis of the survey results help to identify the main 
aspects in a teacher’s value worldview and to identify the points of influ-
ence on teachers’ training in general education.

Вопрос о взаимоотношении языка, мышления, культуры 
является одним из актуальных вопросов языкознания, 

поскольку язык есть средство отражения воззрений лич-
ности на мир, культуру, самого себя. Изучение языкового 
сознания позволяет акцентировать внимание на значении 
внутренних психологических состояний субъекта при ис-
пользовании языка и речи. Ценностный аспект, в свою оче-
редь, выступает детерминирующим фактором при образо-
вании системы социальных норм, а смысл конкретных норм 
может быть понят только с опорой на доминантные ценно-
сти культуры. «Социальная норма понимается в качестве 
правила, регулирующего поведение человека в обществе» 
[1, с. 8]. Каждая профессия обладает системой ценностных 
предпочтений, которые задают цель, смысл и направление 
деятельности специалистам, работающим в той или иной 
сфере. Ценности определяют мотивацию деятельности и 
целеполагание личности и коллектива [2, с. 158–165].

Актуальность данного исследования заключается в том, 
что в условиях распространения в науке антропоцентриче-
ских подходов к трактовке явлений действительности одно 
из важных мест занимает моделирование картины мира, в 
особенности – картины мира профессиональной группы. 
Исследование нацелено на выявление профессиональной 
картины мира педагога Красноярска. Используемый метод 
субъективного шкалирования (семантического дифферен-
циала) выявляет осознаваемый уровень профессионально-
го сознания рассматриваемой группы. 

Метод субъективного шкалирования (МСШ) является 
простым и прямым методом получения матрицы семан-
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тического сходства. Перед испытуемыми ставится за-
дача оценить сходство значений с помощью некоторой                    
градуальной шкалы. Эта группа методик предназначена 
для более тонкой оценки состояния. Испытуемого просят 
соотнести свои ощущения с рядом признаков, формули-
ровка каждого из которых максимально сжата. Предпола-
гается, что человек способен оценить степень выраженно-
сти каждого стимула, соотнося интенсивность внутренне-
го переживания с заданной оценочной шкалой. В экспе-
рименте МСШ приняли участие 50 учителей общеобразо-
вательных школ Красноярска и студентов старших курсов 
КГПУ им. В.П. Астафьева. Испытуемым предлагался спи-
сок из 54 стимулов, связанных со сферой «Образование». 
Задача респондентов заключалась в выражении своего от-
ношения к этим словам с помощью качественных показа-
телей пятизначной градуальной шкалы: очень хорошо, хоро-
шо, нейтрально, плохо, очень плохо.

Мы выделили для анализа наиболее, на наш взгляд, 
показательные группы стимулов. Количественные показа-
тели, полученные при анкетировании респондентов, выя-
вили следующее.

1. В группе стимулов «педагогическая терминология» 
прослеживается существенная доля нейтральных и нега-
тивных реакций: 

– стимул «стандарт педагога» получил 19 положитель-
ных, 26 нейтральных и 6 отрицательных ответов. Боль-
шинство испытуемых относятся к требованию стандарта 
педагога нейтрально, так как это официальный основопо-
лагающий документ, отклонение от которого тождествен-
но нарушению закона;

– похожие реакции можно увидеть на примере сти-
мула «ФГОС», на который получено 16 положительных, 
26 нейтральных и 12 отрицательных ответов. Введение                   
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федерального государственного образовательного стан-
дарта является сложным долгосрочным процессом, вы-
зывающим на начальных этапах недовольство педагогов. 
Нейтральная и негативная реакция на этот стимул гово-
рит о том, что не все преподаватели привыкли к введению 
данной системы или вовсе не поддерживают ее;

– стимул «отчет» вызывает минимальное количество 
положительных реакций, только 10 из 50, остальные отве-
ты разделились по 20 реакций: «нейтрально» и «плохо». 
Данная ситуация вполне объяснима, так как учителя стре-
мятся к снижению бюрократической нагрузки, связанной 
с избыточной отчетностью. Чрезмерная работа с бумага-
ми существенно снижает качество содержательной сторо-
ны образовательного процесса;

– итоговая государственная аттестация ОГЭ и ЕГЭ по 
сей день вызывает множество споров как среди педагогов, 
так и среди учащихся и их родителей. Ежегодно меняет-
ся одна из содержательных частей экзамена, варьируют-
ся требования и методические рекомендации, критерии 
оценивания. Это приводит к тому, что ученики и педагоги 
не успевают быстро адаптироваться к постоянно сменяю-
щимся условиям. Стимул «ОГЭ» набрал всего лишь 2 реак-
ции «хорошо», 2 – «очень хорошо», в то время как 36 отве-
тов приходятся на нейтральную оценку и 10 на негатив-
ную. На стимул «ЕГЭ» получено по 2 реакции «хорошо», 
«очень хорошо», 35 нейтральных и 11 негативных. Циф-
ры свидетельствуют о том, что большая часть испытуемых 
адаптировались к условиям ОГЭ и ЕГЭ, но примерно пя-
тая часть не приемлют данные формы контроля. 

2.  Рассмотрим реакции в группе стимулов «средства 
обучения»:

– стимул «интерактивные методы обучения» полу-
чил одобрительные реакции: 44 положительных и 6 ней-
тральных;
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– стимул «компьютер» в большей степени тоже был 
оценен положительно: 38 ответов «хорошо» и «очень хо-
рошо», 12 нейтральных реакций;

– стимул «дистанционка» вызывает бурную эмоцио-
нальную реакцию: 24 негативных ответа, 20 нейтральных 
и всего лишь 6 положительных оценок.

Ситуация с пандемией, ограничившей возможности 
обучения в классе, активизировала интерактивные мето-
ды обучения, большинство испытуемых видят в них по-
тенциал, но не настолько, чтобы принять полностью дис-
танционное обучение.

3. Стимул «инновационный» получил положитель-
ные реакции: 36 оценок «хорошо» и «очень хорошо», 14 
«нейтрально»; стимул «креатив» – 47 «хорошо», «очень хо-
рошо» и 3 «нейтрально». 

4. В случае с реакциями на стимул «метод проектов» 
большинство респондентов дали оценку «нейтрально» – 
22 человека, 10 негативных реакций. 

Стимул «научная работа» – 24 «нейтрально» и 4 не-
гативных отзыва. Можно предположить, что данные виды 
деятельности в общеобразовательных школах применя-
ются, но испытуемые относятся к ним без особого пиетета.

Таким образом, данный эксперимент позволяет нам 
выстроить модель профессиональных ценностей рассма-
триваемой группы «Педагог». Метод субъективного шка-
лирования объективно отражает ценностную картину 
мира в данном сегменте. Точность нашего исследования 
определяется широким спектром критериев ассоциатив-
ных реакций: от позитивных до резко негативных. Ин-
терпретация полученных результатов позволяет выявить: 
точки влияния на подготовку педагогических кадров для 
общего образования, профессиональные приоритеты со-
временного учителя, требующие совершенствования сто-
роны рабочего процесса.
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Собственные имена, или антропонимы, выполняют сле-
дующие функции: номинативно-адресная, оценочно-

экспрессивная, креативная. Мотив выбора имени зависит 
от исторического периода и сопутствующих событий (до-
христианский период, христианский, советский и совре-
менный). 

Цель исследования состоит в описании и выявлении 
мотивов выбора имени студентов филологического фа-
культета 1999–2000 гг. рождения в социолингвистическом 
аспекте. 

Мотивами выбора имени могли послужить разные 
причины или события. А.В. Суслова и А.В. Суперанская в 
работе «О русских именах» выделяют следующие мотивы: 
1) порядок появления детей в семье: Первой, Старшой, Вто-
рой; 2) время года: Вешняк, Ярец (рожденные весной), Пост-
ник (рожденный во время поста), Суббота; 3) название мелких 
предметов в функции оберега: Мочало, Ступа; 4) негатив-
ное содержание в функции оберега: Неудача, Кощей; 5) от-
ношение родителей к появлению младенца: Любим, Ждан, 
Неждан; 6) профессия родителей: Воевода, Пушкарь, Куз-
нец; 7) прозвище родителей: Великие Лапти, Вареные Ноги;                   
8) пожелательные имена: Забава, Рада, Король, Царь; 9) внеш-
ность младенца: Чернуха, Беляй, Добрыня, Уголек; 10) назва-
ние рыб: Окунь, Сом, Ерш; 11) Название растений, живот-
ных: Осока, Ягныш, Сорока, Жук, Пырей [2].

Такая номинация характерна для дохристианского пе-
риода. Имена в этот период давались на основе связи име-
ни с называемым объектом. Четкой регламентации имя-
наречения не существовало.

В дальнейшем в связи с развитием общества и сопут-
ствующими событиями выбор имени подвергается опре-
деленному регламенту. Так, в христианский период че-
ловека нарекали христианским или календарным име-
нем (лукиан, Каиф, Давид, Павел). В советский период 
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(1917–1991) происходит смена идеологии, которая способ-
ствует появлению новых имен: Октябрина, Вилен, Гранит, 
Октябрь и др. [1]. 

Многие из них в дальнейшем исчезли или перешли в 
группу малоупотребительных. Популярность имен связа-
на с субъективными и объективными факторами, личны-
ми предпочтениями родителей, к которым можно отне-
сти: значение имени в языке-источнике, благозвучие, спо-
собности сочетаться с отчеством, в честь родных или из-
вестных личностей.

Общее количество проанализированных имен студен-
тов филологического факультета (1999–2000 гг. рождения) 
составило 49 (юношей – 7, девушек – 42). Среди них выяв-
лены следующие мотивы выбора имени:

1) назвали в честь родственника: «Моего дядю звали Гали, 
если бы я родилась мальчиком, то назвали бы так, но родилась 
девочка, поэтому назвали Галиной»; 2) нашли в православном 
календаре: «По православному календарю, где была ближе дата»; 
3) «просто понравилось»: «Маме нравилось это имя, и папа 
предложил так назвать»; «Мама услышала имя по телевизору, 
ей оно понравилось»; 4) в честь известной личности: «Папе нра-
вилась телеведущая Ангелина Вовк»; 5) по совету друзей / род-
ственников: «Дедушка так захотел. Он упорно стоял на своем, 
не давая никому права выбора»; 6) потому что редкое: «Краси-
вое, редкое, греческое имя»; 7) потому что популярное: «Самое 
популярное имя 2000-х годов»; 8) другие мотивы: «По жребию 
вытянули бумажку с этим именем»; «потому что у других се-
стер имена начинались на «Ай-», назвали так, чтобы наши име-
на были похожи»; «нельзя образовать пренебрежительную форму 
типа Ленка, Светка и т.д.»; 9) причина не известна. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, 
что наиболее популярным мотивом номинации является 
мотив «потому что понравилось имя»; затем «другие моти-
вы»; далее «причина не известна». Остальные же из пред-
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ставленных мотивов оказались наименее популярными. 
Можно предположить, что к выбору имени с помощью цер-
ковного календаря прибегают верующие люди, для кото-
рых важна дань традиции и вере. Если современные роди-
тели желают, чтобы ребенок обладал определенными каче-
ствами, которые заложены в семантику имени или необыч-
ное имя, то могут обратиться к словарям личных русских 
имен и узнать значение женских и мужских имен.
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цЕННОСтНАя КАРтИНА МИРА пЕДАгОгОВ 
МАЛОгО гОРОДА КРАСНОяРСКОгО КРАя14

VALUE-BASED WORLDVIEW OF TEACHERS 
FROM A SMALL TOWN OF THE KRASNOyARSK KRAI

Е.В. Устьянцева                                                E.V. Ustyantseva

Ключевые слова: картина мира, осознаваемый уровень языкового сознания, 
слова-качества, педагог.
Аннотация. В статье представлены результаты социолингвистическо-
го исследования осознаваемого уровня языкового сознания педагогов 
г. Дивногорска Красноярского края, которые считают, что приоритет-
ной задачей является умение выстраивать взаимоотношения с окру-
жающими.

1 Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в 
рамках научного проекта № 20-412-242001/20 «Изучение ценностной кар-
тины мира профессиональной группы „педагог” Красноярского края».
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Abstract. The article presents the results of a sociolinguistic study of the 
perceived level of linguistic consciousness of teachers in Divnogorsk, Kras-
noyarsk Territory, who believe that the priority task is the ability to build 
relationships with others.

Моделированию картины мира в современной науке, 
основанной на антропоцентризме, отводится одно 

из важных мест. В связи с этим лингвистами кафедры об-
щего языкознания КГПУ им. В.П. Астафьева предприня-
та попытка создания модели картины мира профессио-
нальной группы «Педагог», что позволит в дальнейшем 
в определенной степени решить проблему обеспечения 
квалифицированными кадрами общего образования в 
Красноярском крае. Одним из методов, позволяющих соз-
дать модель ценностной картины мира, является анкети-
рование, в ходе которого возможно выявить осознавае-
мый уровень языкового сознания носителей языка, в дан-
ном случае педагогов [1, с. 138].

В статье представлены результаты социолингвисти-
ческого анкетирования, проводимого среди учителей об-
разовательных учреждений г. Дивногорска Красноярско-
го края. Педагогам предлагалось написать 10 качеств иде-
ального учителя, распределив их по степени важности от 
1 до 10. Количество участников эксперимента составило 68 
человек в возрасте от 23 до 70 лет. Цель статьи – выявить 
наиболее важные для педагогов малого города Краснояр-
ского края категории, группы, представляющие собой со-
вокупность определяющих понятий, свойств, качеств.

Всего было названо 176 неповторяющихся слов-качеств. 
Сгруппировав названные слова-качества по идеографиче-
скому принципу, мы выявили наиболее важные для ин-
формантов категории. Каждой группе было присвоено так 
называемое «условное число», которое является суммой 
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входящих в нее слов-качеств. Например, такие слова и           
словосочетания (а иногда и предложения), как: способность 
видеть в каждом индивидуальность – 1, желание развиваться – 2, 
забота об учениках – 1, знание психологии ребенка – 1, знание сво-
его предмета – 7, способность быть готовым к трудностям – 1, 
знающий – 2, интерес к жизни воспитанников – 1, квалифициро-
ванность – 1, компетентность – 9, конгруэнтность – 1, ладит с 
родителями и коллегами – 1, любовь к профессии – 6, мастер сво-
его дела – 2, методически грамотный – 1, мотивированный – 1, 
нацелен на результат – 1, владеет ораторским искусством – 1, 
педагогическая эрудиция – 1, профессионализм – 18, соблюдение 
профессиональной этики – 1, уважающий ребенка – 1, увлечен-
ность предметом – 5, умение учиться – 2, цифровая грамот-
ность – 2, – были объединены в группу «Профессиональ-
ные качества» с «условным числом» 70.

Таким образом, все названные педагогами слова-качест-
ва были распределены по следующим группам: «Взаимо-
отношения» (например, дружелюбный, милосердный, по-
рядочный) – «условное число» 223, «Поведение» (адекват-
ный, пунктуальный, уверенный в себе) – 142, «Качества лич-
ности» (веселый, смелый, оптимист) – 104, «Профессиональ-
ные качества» (профессионализм, квалифицированность) –
70, «Образ жизни» (активный, креативный, самоирония) – 
42, «Интеллект» (грамотный, эрудированный, умный) – 35, 
«Способности» (авторитетность, работоспособность) – 13, 
«Физические качества» (красивый, здоровый) – 10 и «Со-
циальная оценка личности» (благочестивый, современный) –
7. Не вошли ни в одну группу те слова, которые безогово-
рочно отнести к той или иной категории оказалось затруд-
нительно, например «реакция», «трезвость мысли» и др.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что педагоги г. Дивногорска на первое место ставят уме-
ние выстраивать взаимоотношения с учетом поведенче-
ских особенностей. При этом в качестве приоритетных 



были названы такие свойства личности, как коммуника-
бельность (8 % от «условного числа» группы «Взаимоотно-
шения»), честность и порядочность (6 %). По мнению пе-
дагогов, самой важной составляющей данной группы яв-
ляется любовь к детям (15 %). Главными поведенческими 
качествами являются терпение (20 % от «условного чис-
ла») и ответственность (18 %). 

Вторую позицию по значимости для анкетируемых за-
нимают такие группы, как «Качества личности» и «Профес-
сиональные качества». любой человек, по мнению педаго-
гов, должен быть в первую очередь добрым (28 % от «услов-
ного числа») и трудолюбивым (14 %), а первостепенная за-
дача учителя – быть профессионалом (26 %), т.е. человеком, 
который занимается преподаванием как специалист.

Важной составляющей образа жизни педагога являет-
ся активность (17 % от «условного числа»), а результатом 
умственного труда – образованность (28 %), которая дости-
гается путем постоянного самосовершенствования (31 %
от «условного числа» группы «Способности»).

Особую значимость педагоги придают своему внеш-
нему виду, называя главным качеством опрятность (30 %). 
При этом важным критерием социальной оценки, на ко-
торую ориентируются респонденты, считается объектив-
ность (57 %).

Таким мы увидели педагога малого города Красноярс-
кого края, проанализировав выявленные путем анкетиро-
вания аксиологические особенности осознаваемого уров-
ня языкового сознания респондентов.
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ хэштегов, исполь-
зуемых в экспертных блогах. На основе проведенного исследования 
автор выделяет особенности функционирования хэштегов, исполь-
зуемых экспертами в личных и коллективных аккаунтах социальной 
сети «Инстаграм».

Keywords: hashtag, blog, expert, expert blog, Instagram.
Abstract. The purpose of this article is to analyze the hashtags used in ex-
pert blogs. Based on the study, the author highlights the features of the 
functioning of hashtags used by experts in personal and collective accounts 
of the Instagram social network.

Объект исследования, представленного в данной статье,
относительно новое явление, получившее название 

хэштег. Данный термин происходит от английского сло-
ва hashtag и обозначает ключевое слово, словосочетание или 
фразу, перед которыми ставится специальный символ # [6]. 
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Впервые хэштеги стали использоваться в интернет-сервисе 
обмена сообщениями IRC (Internet Relay Chat) для обозна-
чения тем, обсуждаемых пользователями, однако с распро-
странением социальных сетей функционал их увеличился. 

Об актуальности исследования данного феномена 
свидетельствует их повсеместная распространенность. 
Появившийся в 2007 г. в социальной сети Twitter («Твит-
тер»), в течение нескольких лет хэштег завоевал простран-
ство самых популярных сетей, включая Instagram («Ин-
стаграм»), Facebook («Фэйсбук»), Tumbler («Тамблер»), 
Pinterest («Пинтерест») и др. [1]. Актуальность исследова-
ния обусловлена выбором текстовой базы – социальной 
сети «Инстаграм», которая к началу 2021 г., по данным ис-
следований, проводимых компаниями «We Are Socia»l и 
«Hootsuite», вошла в топ-5 самых популярных социальных 
сетей. При помощи метода сплошной выборки для ана-
лиза отобраны экспертные блоги (личные и групповые), 
посвященные самым различным предметным областям: 
лингвистике, медицине, предпринимательству, психоло-
гии, карьерному росту, личной безопасности и др. Под экс-
пертным блогом здесь понимается «страница в социаль-
ной сети, где публикуются заметки по определенной теме, 
основанные на собственных наблюдениях и опыте автора, 
который ведет этот блог» [2]. Коммуникативная роль экс-
перта популяризирована медиасообществом относитель-
но недавно [3; 4]; в Интернете ее активное использование 
приводит к созданию объемного экспертного контента         
[3; 4], а также к развитию онлайн-консультаций. 

Традиционно основная цель хэштегов заключалась 
в организации знаний, а также в возможности быстрого           
поиска и доступа к необходимой информации [8]. Одна-
ко, как показывает исследование, хэштеги в Instagram мо-
гут популяризировать устойчивые выражения, обращаю-
щиеся в разговорной речи, служить формой для передачи
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субъективных мнений, состояний и чувств и описывать со-
держание изображений.

Хэштеги оформляются языковыми единицами разно-
го уровня:

1) отдельными словами (лексический уровень): #кон-
дитер, #дети, #обучение;

2) словосочетаниями и предложениями (синтаксиче-
ский уровень): #книгиполингвистике, #тугоухостьнеприго-
вор, #какзаниматьсясребенком.

Поскольку в хэштеге недопустимо использование про-
бела между словами, авторы практикуют слитное напи-
сание слов во фразе (#удепрессиинетлица, #этобаловство) 
либо используют нижнее подчеркивание для более при-
вычного восприятия смыслового отрезка (#работа_студен-
та_skillbox). Еще одним способом оформления является 
использование прописных букв, начинающих каждое но-
вое слово (#ОтцовскийВзгляд_ДК). Несмотря на затруднен-
ность первичного восприятия, первый способ все же явля-
ется наиболее предпочтительным. Исследователи связы-
вают данный факт со стремлением авторов к единообраз-
ному написанию блока хэштегов [6].

Хэштеги могут располагаться как в тексте поста – 
основного сообщения, так и после него. Однако некото-
рые авторы, концентрируя первичное внимание читате-
лей на информационном блоке, выносят их в отдельный 
комментарий. Особый интерес представляют хэштеги, ин-
тегрированные в текст сообщения, например (орфогра-
фия и пунктуация оригинала сохранены):

– Сразу скажу – данный пост #нереклама Я не буду вам пе-
реписывать инструкцию, а поделюсь своим мнением, расскажу 
на чем оно основано.

– А уж если что-то меня триггерило, то мои слёзы умно-
жались на 100. Слезы – не выбор. А еще – #ДЕПРЕССИЯЭТО-
НЕВЫБОР
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– По-моему мой #anyakuts_эксперимент потихоньку дви-
жется в нужном направлении.

Данный прием позволяет не только привлечь потен-
циальных читателей, но и маркировать значимую для ав-
тора информацию, обратив на нее особое внимание. Это, 
в свою очередь, экономит пространство и придает боль-
шую органичность тексту [7]. Таким образом, несмотря 
на видимую структурную автономность, хэштег может 
функционировать в качестве элемента высказывания (ча-
сти предложения).

По своему функционалу хэштеги можно разделить на 
4 группы:

– дублирующие – хэштеги, которые используются 
массово и зачастую дублируют информацию, которая со-
держится в посте (#пушкин, #тортыназаказ) либо «считы-
вается» с изображения; могут быть высоко-, средне- и низ-
кочастотными;

– вирусные – известные теги, используемые для попу-
ляризации аккаунта; в большинстве случае они никак не 
связаны с тематикой поста (#liketime, #like4likes); 

– брендовые – хэштеги, предназначенные для соз-
дания и продвижения конкретного бренда. Такие хэш-
теги характерны для коллективных блогов и аккаунтов 
онлайн-школ (#bonbon_school, #skillbox);

– уникальные – самая многочисленная группа хэште-
гов, которые авторы создают индивидуально. К этой груп-
пе можно отнести и хэштеги-рубрики, которые помогают 
ориентироваться в экспертном блоге для поиска нужной 
информации (Читаете мои посты #anyakuts_пищеварение, 
#anyakuts_кбжу, #anyakuts_тренировки).

Таким образом, в настоящий момент хэштег – важный 
элемент социальных сетей, выполняющий набор праг-
матических функций, связанных с организацией знания, 
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привлечением новых подписчиков, созданием личного 
бренда и др. Этот специфический, технологически обу-
словленный феномен сетевой коммуникации оказывает 
большое влияние на способы передачи, ретрансляции и 
обнаружения информации.
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ИСпОЛЬзОВАНИЕ МЕхАНИзМА СОпРИчАСтНОСтИ
В КОММУНИКАтИВНОй СИтУАцИИ 
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Ключевые слова: коммуникативная ситуация, ученик, учитель, сопри-
частность.
Аннотация. В статье показаны подходы к содержанию и использова-
нию в учебном процессе понятия «сопричастность». Приведены при-
меры, демонстрирующие реализацию механизма сопричастности в 
коммуникативной ситуации «учитель – ученик». Данные могут быть 
использованы для формирования представления о механизме сопри-
частности в рамках речевого общения между учителем и учеником. 

Keywords: communicative situation, student, teacher, involvement.
Abstract. The article shows approaches to the content and use of the term 
“involvement” in the educational process. Illustrative examples demonstrate 
the mechanism of involvement in the communicative situation “teacher –
student”. The data can be used to form representation of the mechanism of 
involvement in speech communication between teacher and student.
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Сопричастность как один из механизмов коммуникации 
может выражаться прямо, например именными лексе-

мами близкий, друг, а также глаголами со значением «кау-
зации сопричастности», например очаровать, привлечь, дру-
жить [3]. Однако чаще семантика личной сферы находит-
ся на периферии значения языковых единиц и выражает-
ся путем семантического переноса. С одной стороны, со-
причастность в общении между учителем и учеником как 
«невидимая» связь уподобляется более явным связям [4].              
С другой – сопричастность как отношение объединяет в це-
лое субъектов сопричастности, что позволяет использовать 
наименование целого вместо одного из участников отно-
шения либо, наоборот, наименование участника отноше-
ния вместо образуемого этим отношением целого.

Сопричастность в общении «учитель – ученик» может 
выражаться по-разному [1]. На уроках учитель использу-
ет выражения типа: итак, записываем тему урока…; внима-
тельно слушаем аудиозапись…; повторяем вместе со мной…; 
далее, обратимся к нашему учебнику и посмотрим…; Витали-
на, мы все ждем только тебя…; и пр. В приведенных выше 
примерах можно выделить глаголы, которые демонстри-
руют причастность учителя к действиями учащихся через 
формы 1 лица, множественного числа настоящего и буду-
щего времени. Данные глаголы в реальности либо гипоте-
тически можно дополнить формой местоимения, обозна-
чающего совместное действие говорящего и слушающих –         
мы-сопричастным. С семантических позиций здесь пред-
ставлен псевдоинклюзив, свидетельствующий, что дей-
ствие, выполняемое только учениками, представлено как со-
вместное действие учеников и учителя. Это, в свою очередь, 
доказывает то, что учитель испытывает сопричастность к 
ученикам в процессе их деятельности, описываемую как 
«мы-учительское» [2]; см. показательный пример: так, мы же 
с вами умные, значит, контрольную решим на хорошие оценки!
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Еще одним способом выражения сопричастности яв-
ляются реляционные существительные, которые указыва-
ют на того, с кем происходит взаимодействие. В данном 
случае они указывают на профессиональную общность 
(коллега и пр.) и эмоциональную близость к лицу, с кото-
рым коммуницируют (друг, товарищ и пр.). Одновремен-
но эти существительные помогают выражать сопричаст-
ность, что отчетливо видно в следующих фрагментах: ну 
что ж, товарищи, снова плохие оценки!..; итак, многоуважае-
мые друзья…; коллеги, ну что происходит? Почему так шу-
мим?..; товарищи, а что, собственно, вам непонятно?; когда 
исправлять поведение начнем, дружочки-пирожочки?; друзья 
мои ненаглядные, как рада всех видеть снова! В данных приме-
рах эффект от реляционных существительных с семанти-
кой сопричастности еще усиливается лексикой с положи-
тельной оценкой – существительными и прилагательны-
ми: дружочки-пирожочки, друзья… ненаглядные.

Для выражения сопричастности учитель, кроме того, 
использует формы посессивности. В частности, притяжа-
тельные местоимения позволяют учителю проявлять от-
ношение к ученикам как близким, родным: Вы ж мои хо-
рошие!..; вы мои солнышки, правда, непослушные иногда…; я 
как ваша мама, помогаю вам в трудных ситуациях, поэтому 
не бойтесь обращаться…; вот если бы я была твоей мамой, я 
бы за такое поведение тебя давно бы уже наказала…; не зря же 
говорят, что школа – ваш второй дом, а классный руководи-
тель – ваш родитель.

Таким образом, механизм сопричастности реализуется 
в целом наборе морфологических форм: глагольных, имен-
ных, местоименных. Данный механизм используется педа-
гогом для установления доверительных отношений с уча-
щимися в рамках учебного процесса. В свою очередь, ме-
ханизм сопричастности помогает раскрыться ученику как 
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полноценному субъекту учебной деятельности – включить-
ся в образовательный процесс на уровнях социальной, эмо-
циональной и интеллектуальной активности.
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Аннотация. В статье предложен анализ примера заимствования на 
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Abstract. The article offers an analysis of an example of a borrowing 
based on speeches of Russian politicians. The study considers the feasi-
bility of the use of the borrowing and the degree of its understanding by 
the audience.

Большинство современных лексических заимствова-
ний в русской речи исходит из английского языка. 

Исследование англицизмов в выступлениях российских 
политиков актуально в связи со статусной значимостью 
адресантов и широким тиражированием их дискур-
са. Данные тексты призваны формировать обществен-
ное мнение. лингвистическая категория заимствований 
определяется как процесс, в результате которого в языке 
появляется и закрепляется некоторый иноязычный эле-
мент (в первую очередь слово или полнозначная морфе-
ма); также сам такой иноязычный элемент [2]. На пути 
развития и формирования словарного запаса любой 
язык тесно взаимодействует с другими. В практике упо-
требления живого языка на разных его уровнях постоян-
но возникают различные новации. В лексике – это неоло-
гизмы (сегодня прежде всего заимствования-англицизмы 
[1]). Большинство новейших иноязычных заимствова-
ний иногда вызывают массу вопросов по поводу их се-
мантики: ведь многие из них еще не вошли в активный 
словарный состав русского языка. В связи с этим неред-
ко возможен коммуникативный диссонанс между орато-
ром и аудиторией, в качестве которой может выступать                            
все население РФ. 

Проблема адекватного восприятия значения сло-
ва на протяжении долгого времени интересует лингви-
стов. В конце XX столетия в науке появился термин агно-
ним, напрямую связанный с проблемой понимания слов 



63

отдельной языковой личностью. Агнонимы (от др.-греч. 
ά – не, γνώσις – знание и όνομα, όνυμα – имя) – лексиче-
ские и фразеологические единицы родного языка, неиз-
вестные, малопонятные или непонятные многим его но-
сителям» [3, с. 6].

Материалы нашего исследования содержат свыше 
ста агнонимов, и их количество регулярно пополняется. 
В конкретном эксперименте приняло участие сто чело-
век из Сибирского федерального округа, ленинградской 
и Московской областей. В качестве примера агнонимии 
рассмотрим англицизм коворкинг, который широко ис-
пользуется в текстах политических выступлений.

Коворкинг 
Современный заимствованный термин коворкинг по-

казал достаточно большой процент агнонимии. В млад-
шем возрастном сегменте выявляется практически пол-
ное отсутствие каких-либо толкований по данному при-
меру. Встречаются ошибочные толкования: «встреча», 
«семинар». 

В возрастной категории 25–40 лет почти отсутству-
ют правильные формулировки. Имеют место приме-
ры с негативно-оценочным оттенком: «цех для офисных          
„негров”». Все последующие возрастные группы (40–50 
лет, от 50 и выше) демонстрируют полное незнание дан-
ного термина, поскольку в большинстве случаев никогда 
с таковым не встречались. 

Свободно владеющие английским, напротив, демон-
стрируют безошибочно точное понимание данного сло-
ва, снабжая его примерами: «В Оренбурге открылся ко-
воркинг „Рабочая станция”. Там есть компьютеры, пере-
говорки и столовая», «Петр Петрович работает в ковор-
кинге, а хотел бы на скотобойне».
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Коворкинг
Упоминания в словарях

1 Универсальный англо-русский словарь
Coworking – современное выражение: коворкинг (фрилансеры совмест-
но арендуют помещение и реализуют совместные проекты)
В инженерии: Сoworking surfaces – взаимодействующие поверхности

примеры употребления в речи
1 Форум «Интернет-предпринимательство в России» 

10 июня 2014 года, Москва
Источник: http://special.kremlin.ru/events/president/news/45886
К. Варламов:
«Вообще в этом помещении мы постарались создать такую точку 
притяжения, потому что в зале, где мы были сейчас с выставкой, 
там у нас коворкинг. Это офис, временный офис, который мо-
жет снять любой человек, любая команда, из любой точки стра-
ны приехать на несколько дней или на месяц и быть там, рабо-
тать, встречаться с клиентами»

2 Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив
7 марта 2018 года, Самара
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/57008
С. чупшева:
«У нас сегодня таких десять площадок, и этот формат очень вос-
требован, и действительно регионы хотят, чтобы не только в сто-
лицах регионов, но и в муниципалитетах были такие коворкинг-
центры – площадки, где могут люди, жители, эксперты, предла-
гать стратегию развития, предлагать новые проекты, где они мо-
гут общаться и вырабатывать какие-то новые решения»

Данные анкетирования
Никогда не слышали 55 %
Слышал ранее, без формулировки 19 %
Ошибочное значение 7 %
правильная формулировка 19 %
правильно установлена область значения 0 %
Общая степень агнонимии 81 %
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Исходя из данного примера, очевидно, что новейшая 
заимствованная лексика далеко не всегда осмысляется го-
ворящим и аудиторией, что порождает ряд коммуника-
тивных неудач. В период растущей глобализации русскоя-
зычное массовое сознание все больше сталкивается с мало-
понятными экзогенными словами. В то же время посред-
ством информационных ресурсов распространение такого 
рода лексики имеет очень широкий и быстрый охват ауди-
тории. При этом лексические заимствования становятся упо-
требительными в сферах, где легко можно подобрать рус-
ский синоним, например сотрудничество. Мы имеем дело с 
феноменом отсутствия своевременной семантизации мно-
жества слов, ключевых для понимания речевых актов широ-
чайшего распространения. Такие ситуации влекут за собой 
ряд коммуникативных диссонансов, а следовательно, обна-
руживают (в том числе) и очевидную незаинтересованность 
адресанта в успешности общения с массовой аудиторией. 
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Интернет-мем – это по преимуществу остроумная и иро-
ническая информация, которая, распространяясь в 

Интернете разнообразными способами (социальные сети, 
форумы, блоги, мессенджеры) и в разнообразных формах 
(фраза, концепция, медиаобъект, создаваемый электрон-
ными средствами коммуникации), спонтанно приобретает
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популярность. Данным словосочетанием принято обо-
значать, кроме того: 1) сам процесс обращения инфор-
мации такого рода, а также 2) ее носители – вербаль-
ные, визуальные и смешанные. Иначе говоря, это любые                
высказывания, звукоряды, рисунки, фотографии, видео, 
которые имеют некое значение, широко или локально 
распространяясь по интернет-сети. Понятие «интренет-
мем» вошло в употребление в середине первого десяти-
летия XXI в. и имеет множество трактовок. В данном слу-
чае аналитическая задача состоит в поиске соответствую-
щих определений и формировании теоретической базы 
для дальнейшего исследования.

Н.А. Зиновьева, одна из первых обратившихся к дан-
ной теме, считает, что интернет-мемы являются набираю-
щим популярность интернет-феноменом, основанным 
на социальном знании, индивидуальном опыте и творче-
ском воображении. По мнению автора, природа интернет-
мемов многоаспектна: они отражают события действи-
тельности, информируя и провоцируя дискуссию; не-
сут отпечаток переживаний создателей, делая их личный 
опыт достоянием общественности; транслируют мировоз-
зрение авторов другим пользователям, играя роль в про-
изводстве и воспроизводстве культуры [1].

Изложенное мнение во многом схоже с представления-
ми ю.В. Щуриной, которая, развивая «ценностную» ха-
рактеристику мема, рассматривает его как явление массо-
вой культуры и одновременно как механизм хранения и 
передачи культурной информации. Автор указывает на 
то, что в среде интернет-пользователей неконтролируемо-
му, спонтанному распространению подвержена отнюдь 
не всякая информация, но лишь та, которая по какой-то 
причине затрагивает неравнодушных пользователей, вы-
зывая их интерес или порождая ассоциации [5]. Мемы от-
ражают культурные стереотипы и явления современной 
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действительности, которые актуальны и интересны для 
интернет-пользователей.

На фоне уже рассмотренных точек зрения трактовка 
Е.Н. лысенко заставляет обратить внимание преимуще-
ственно на коммуникативные и контекстные характери-
стики мема. Данный автор определяет мем как изменяю-
щийся концепт, а его основными характеристиками счи-
тает информационную наполненность, устойчивую фор-
му при неустойчивом значении, способность к быстрому 
распространению от человека к человеку, связь с опреде-
ленной аудиторией, для которой он служит способом вы-
ражения эмоций. В конечном же счете в качестве основ-
ных коммуникативных функций мема определены выра-
жение эмоций и комический эффект [4, с. 415].

В статье С.В. Канашиной интернет-мем классифи-
цирован как медиатекст, в соответствии с чем на первый 
план выдвинута его сферная принадлежность к интернет-
текстам. Выступая в качестве такового, интернет-мем де-
монстрирует уже известные свойства интертекстуально-
сти, интерактивности, гибридности и шаблонности [3].

Представленные выше идеи о сущности, форме и 
функциях мема как будто обобщает А.В. Изгаршева. С 
одной стороны, интернет-мем является медиатекстом 
(единицей информации), циркулирующим в электрон-
ном пространстве, а потому обладающим свойствами  
интертекстуальности, креативности и интерактивности. 
Это конкретизирует его природу в терминах «речевого 
жанра» либо уникальной «коммуникативной единицы», 
описывающих динамическое существование мема в сети. 
С другой стороны, в лингвистическом аспекте он же ха-
рактеризуется как полимодальный текст, реализующий 
различные целеустановки в различных формальных гра-
ницах. Именно интернет-мем в традиционном его пони-
мании имеет двухуровневую структуру: идея, выражен-
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ная вербально, во множестве случаев соединяется с ико-
ническим компонентом, включающим у адресата образ-
ное восприятие (рисунка, картинки, видеоряда и т.п.). 
Анализ в итоге приводит автора к выделению вирусно-
сти и ироничности как специфического сочетания ха-
рактеристик, присущих этим информационным едини-
цам социальных сетей [2, с. 99].

Таким образом, можно утверждать, что все перечислен-
ные выше исследователи едины в своей оценке мема как не-
коего медиаобъекта, который является отражением культу-
ры, обладает определенными, присущими только ему ка-
чествами (ироничность, интертекстуальность, интерактив-
ность, вирусность, способность к быстрому распростране-
нию) и в состоянии транслировать эмоции своего создате-
ля, делая их всеобщим достоянием. Все эти качества позво-
ляют рассматривать интернет-мем и как самостоятельную 
единицу интернет-коммуникации и как узнаваемый тип 
оригинального речевого высказывания – речевой жанр.
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Стремительное развитие средств массовой информа-
ции приводит к широкому распространению «звуча-

щего слова». В последнее время в эфире зачастую звучит 
спонтанная речь. В результате этого журналисты допуска-
ют не только орфоэпические и акцентологические, но и 
терминологические неточности. Импровизация и свобод-
ное изложение мыслей являются привлекательными для 
зрителей и читателей, но при этом речевая культура пре-
терпевает изменения не всегда в лучшую сторону. 

Несмотря на снижение популярности телевещания 
среди молодежи, этот вид получения информации оста-
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ется одним из самых мощных средств воздействия и ока-
зывает значительное влияние на поведение людей, изме-
няя характер их общения с внешним миром. 

Массовая культура способствует такому восприятию 
слова, при котором главное не столько его значение, сколь-
ко эмоциональная окраска. Для привлечения публики и 
распространения новости, в конечном счете – для рекла-
модателей, журналисты нередко «нагнетают» обстанов-
ку, «раздувают» сенсацию. Телевизионные публицисти-
ческие выступления характеризуются эмоциональностью, 
непосредственностью и общедоступностью. Эти качества 
зачастую приводят к неточному употреблению слов и вы-
ражений. Большая же часть телезрителей наивно ориен-
тируются на то, что в эфире звучит нормативная речь [5].

Ошибки и недочеты в дискурсе средства массовой ин-
формации встречаются довольно часто. Порою непра-
вильное употребление одного термина или слова могут 
привести журналиста на скамью подсудимых. 

Какая наиболее характерная ошибка в терминах рос-
сийского уголовного права существует в современных 
СМИ?

Классическая журналистская ошибка: преждевремен-
ное – до судебного решения – объявление человека пре-
ступником. Только приговор суда дает официальные осно-
вания вместо слов подсудимый, подозреваемый, подследствен-
ный, обвиняемый написать или произнести в эфире слово 
преступник. Обычно журналисты излишне торопятся на-
звать преступлением само происшествие, не вникая в то, 
что так можно квалифицировать далеко не всякий просту-
пок. Термин преступление используется в уголовном праве, 
однако не применяется в гражданском и административ-
ном. Прилагаются немалые усилия следствия, дознания 
и суда, чтобы определить, есть ли событие и состав пре-
ступления, предусмотренные определенными статьями
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Уголовного кодекса [1]. Согласно презумпции невиновно-
сти – основному принципу, гарантированному Конститу-
цией РФ, «каждый обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом по-
рядке и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда» (ст. 49. п. 1 Конституция РФ).

Очевидно, что не прессе даны полномочия выносить 
приговор. Ранее считалось, что, называя человека прес-
тупником до решения суда, журналист нарушает прин-
цип презумпции невиновности и должен нести ответ-
ственность. Однако углубленное исследование этой проб-
лемы, проведенное в Судебной палате по информацион-
ным спорам, привело к другому решению. журналист не 
относится к категории лиц, имеющих полномочия огра-
ничивать права и свободы граждан, в частности, в сравне-
нии, например, с прокурором или офицером полиции. Из 
этого следует, что он не может юридическими средствами 
повлиять на право человека считаться виновным или не-
виновным – следствие и суд не зависят от его высказыва-
ний. Значит, он не посягает на презумпцию невиновно-
сти, а всего лишь публично высказывает суждение о пер-
сонаже своего материала [3].

Тем не менее, даже если подозреваемый действитель-
но совершил преступление, но нет обвинительного заклю-
чения, а журналисты уже назвали его преступником, по-
страдавший гражданин может инициировать возбужде-
ние дела о клевете или защите чести и достоинства, ссыла-
ясь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 
февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц», где уточняется, что 
под не соответствующими действительности сведениями 
подразумеваются утверждения о фактах или событиях, 
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которые не имели места в реальности во время, к которо-
му относятся оспариваемые сведения [4].

Там определяется, что порочащими считаются сведе-
ния, содержащие утверждения:

1) о нарушении гражданином или юридическим ли-
цом действующего законодательства;

2) совершении нечестного поступка;
3) неправильном, неэтичном поведении в личной, об-

щественной или политической жизни;
4) недобросовестности при осуществлении произ-

водственно-хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности;

5) нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоинство граждани-
на или деловую репутацию гражданина либо юридиче-
ского лица [2].

В суде истец обязан доказать лишь сам факт распро-
странения порочащих сведений лицом, к которому предъ-
явлен иск, а также их порочащий характер. 

Кроме того, если пострадавшее лицо считает, что в 
распространенной информации есть признаки клеветы, 
то оно может обратиться в полицию с требованием возбу-
дить уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ, а если речь идет об 
оскорблении (ст. 5.61 КОАП РФ) – в прокуратуру.

К заявлению в суд с требованием опубликовать в 
СМИ опровержение или ответ на недостоверную или по-
рочащую честь и достоинство информацию истцы могут 
также прибавить требование возместить причиненный 
моральный вред.

Суд, определяя размер компенсации, учитывает ха-
рактер и содержание публикации, а также степень распро-
странения недостоверных сведений. В этом случае важны 
тираж и аудитория издания. При этом подлежащая взыс-
канию сумма компенсации морального вреда соизмеря-
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ется причиненному вреду и не должна вести к ущемле-
нию свободы средства массовой информации.

Средства массовой информации в немалой степени 
определяют нормы языка и общения, поэтому очень важ-
но анализировать язык СМИ и стремиться оградить тек-
сты журналистов от грубых ошибок.
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Abstract. The article examines the nicknames that exist in social groups of 
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nation are presented.

В настоящее время наблюдается значительная тенден-
ция к широкому использованию различных прозвищ, 

особенно в социальных сетях. Согласно «Словарю русской 
ономастической терминологии», прозвище – это «вид ан-
тропонима, дополнитель ное имя, данное человеку окру-
жающими людьми в соответствии с его характерной чер-
той, сопутствующим его жизни обстоятельством или 
какой-либо аналогии» [1, с. 115].

Особо активное употребление прозвищ отмечается в 
молодежной среде – в социальных группах школьников 
и студентов, где прозвища могут выступать как основное 
средство номинации человека. 

Посредством анкетирования было собрано 161 про-
звище. Респонденты отмечали как собственные прозви-
ща (если таковые имелись в школьный период жизни или 
имеются в настоящее время), так и прозвища своих друзей 
и знакомых, которые также бытовали в школьной или сту-
денческой жизни. 

Рассматривая школьные и студенческие прозвища, 
мы представили их классификацию с точки зрения семан-
тического подхода [2, с. 11–12].

i. прозвища, образованные от официальных иден-
тификаторов человека: 1. Прозвища, образованные от 
фамилий (мужские) – 50 именований. Данным прозви-
щам присущи следующие способы образования: усече-
ние основы исходной фамилии: Боров (от Боровков) и др.; 
усечение основы исходной фамилии с суффиксацией: Го-
лованчик (от Голованов) и др.; усечение основы исходной 
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фамилии с изменением: Талабан (от Тарабанов) и др.; усе-
чение основы фамилии с префиксацией и суффиксаци-
ей: Подорожник (от Дорожкин) и перенос ударения в фами-
лии: ШилЕнок (от фамилии ШиленОк). 2. Прозвища, обра-
зованные от фамилий (женские) – 16 именований. Спосо-
бы образования прозвищ этой группы схожи с предыду-
щими: усечение основы исходной фамилии: Ряба (от Ряб-
чикова) и др.; усечение основы исходной фамилии с суф-
фиксацией: Скворчик (от Скворцова) и др.; слияние основ: 
Которау (от фамилий Котов и Рау). 3. Прозвища, образо-
ванные от личных имен (мужские) – 14 именований. Про-
звища данной группы отличаются такими способами об-
разования, как: усечение основы исходного имени (иног-
да нетрадиционное): Кит (от имени Никита) и др.; усече-
ние основы с нетрадиционными изменениями в ней: Саса 
(от имени Саша) и др.; трансформация основы с образо-
ванием имени существительного, которое имеет ассоциа-
тивный характер: Ромашка (от Роман) и др.; использование 
иностранных эквивалентов имен: Грегори (от Григорий); 
представление полной / краткой формы другого имени 
вместо имени носителя: Елисей (имя носителя – Алексей). 
4. Прозвища, образованные от личных имен (женские) – 8 
именований. Характерны следующие способы образова-
ния: усечение основы с уменьшительной суффиксацией: 
Польчик (от Полина) и др.; трансформация основы с обра-
зованием имени существительного, имеющим ассоциа-
тивный характер: Котик (от Екатерина) и др.; созвучие: 
Алина-чиполина (имя носителя – Алина).

Было обнаружено именование, образованное посред-
ством аббревиации: КВН (полное имя носителя – Котенев 
Виктор Николаевич). Мотивирующим признаком создания 
прозвища послужила ассоциация со словом КВН («Клуб 
веселых и находчивых»).
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ii. прозвища, образованные по характеризующим 
признакам и ассоциациям: 1. Отражающие внешние дан-
ные носителя – 33 именования. В эту группу входят проз-
вища, отражающие: особенности причесок: Кудрявый, 
Пушкин (кудрявые волосы), Русалка (девочка с длинны-
ми волосами) и др.; рост: Ляля, Длинный и др.; особенно-
сти телосложения: Толстый (плотное телосложение) и др.; 
особенности строения носа: Дятел, Клювик и др. Практи-
чески все особенности внешности используются в каче-
стве базы для образования прозвищ: большие щеки (Хо-
мяк), большие глаза (Лемур), невинный облик (Воробушек), 
смуглая кожа (Копченый) и др. 

2. Прозвища, отражающие поведенческие особенно-
сти и манеры – 13 именований: Вжик (старается все вез-
де успеть, делает все второпях) и др. Некоторые из них 
даны ассоциативно, например: Таракан (шустрый и бы-
стрый мальчик) и др. 3. Отражающие черты характера 
человека – 9 именований: Хитрый (человек, который вез-
де ищет выгоду) и др. Некоторые прозвища данной груп-
пы также даны ассоциативно, например: Рыба (человек со 
«скользким» характером) и др. 4. Отражающие увлечения 
и пристрастия носителя – 6 именований: Топор (мальчик, 
который отличался грубой манерой игры в футбол) и др.            
5. Событийные прозвища – 6 именований: Люк (мальчик 
падал в канализационный люк) и др. 6. Отражающие на-
циональность человека – 2 идентификатора: Импортный 
(мальчик, родители которого наполовину русские, напо-
ловину китайцы), Бурят. 7. Прозвище, отражающее воз-
раст человека: Старый (самый взрослый в футбольной ко-
манде). 8. Прозвище, отражающее болезненное состоя-
ние: Горшок (мальчик страдал недержанием). 9. Прозвище, 
образованное на базе интернет-увлечений: Новак (при-
думанную мальчиком фамилию для ведения интернет-
блога стали использовать как прозвище). 
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Таким образом, прозвища как неофициальный иден-
тификатор человека активно бытуют в неформальной ре-
чевой коммуникации молодежных групп школьников и 
студентов. В образовании представленных неофициаль-
ных антропонимов играют особую роль экономия языко-
вых средств и различные ассоциации, что свойственно со-
временной речевой коммуникации молодежи.
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Аннотация. Участники коммуникативного события оскорбления, 
выступающие в роли адресантов оскорбительных высказываний, ак-
тивно используют в конфликтной ситуации средства невербальных 
кодовых систем. К таким средствам относятся положение тел комму-
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никантов, уменьшение между ними расстояния до интимной дис-
танции, прямой взгляд агрессора в лицо или в глаза собеседника. В 
протоколе допроса как основе для реконструкции события оскор-
бления с помощью языковых средств отражены используемые невер-
бальные коммуникативные средства. 

Keywords: interrogation protocol, communicative event, insult, non-verbal com-
munication, relaying.
Abstract. Participants in the communicative event of insult, acting as ad-
dressees of offensive statements, actively use means of non-verbal code sys-
tems in a conflict situation. These means include the position of the com-
municants’ bodies, reducing the distance between them to intimate distance, 
gaze of the aggressor in the face or eyes of the interlocutor. Non-verbal com-
munication means are reflected in the interrogation protocol as the basis for 
the reconstruction of the event of insult with the help of linguistic means.

Протоколируемые следователем показания допраши-
ваемых лиц являются ретрансляцией коммуника-

тивного события с позиции наблюдателя либо непосред-
ственного участника инвективного общения. Реконструк-
ционные возможности протокола допроса позволяют наб-
людать за коммуникативным, в том числе невербальным, 
поведением участников конфликтной ситуации, связан-
ной с оскорблением. Анализ содержательной части про-
токолов допроса показал наличие трех знаковых особен-
ностей невербального поведения «инвекторов» [1]. Так, 
при произнесении оскорбительных высказываний адре-
сант чаще всего принимает положение напротив адресата, 
сокращая при этом дистанцию до уровня интимной [2],  
смотрит в лицо или глаза собеседника, манифестируя тем 
самым свое отношение к нему [4]. 

Узурпация нападающей стороной коммуникативно-
го пространства ретранслируется допрашиваемыми с по-
мощью языковых средств, обозначающих пространствен-
ное взаимное положение тел собеседников [3]: «Эти выска-
зывания были направлены непосредственно в отношении 
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меня, т.к. в этот момент мы находились друг напротив дру-
га и оскорбительные слова *** произносил, обращаясь не-
посредственно ко мне» (здесь и далее сочетанием символов 
«***» заменено присутствующее в протоколе допроса имя 
фигуранта уголовного дела); «При оскорблении и угрозе 
применения насилия в отношении ***, *** смотрел именно 
ему в глаза, было понятно, что данные высказывания были 
адресованы ***, так как они стояли друг напротив друга, 
между ними было расстояние около 20–30 см»; «Я снова 
попытался разъяснить данному гражданину, что должни-
це необходимо явиться в отдел судебных приставов и там 
разобраться без конфликтов во всем, на что *** публично 
при гражданских лицах обратился ко мне со словами <…> 
было понятно, что данные высказывания адресованы имен-
но мне, мы стояли с ним рядом, напротив друг друга, меж-
ду нами было расстояние около 30 см». Пропозиции при-
веденных высказываний в части проксемики представле-
ны глаголами «стояли», «находились» в сочетании с наре-
чием «рядом», с взаимно-возвратном местоимением «друг 
друга», где предлог «напротив» расположен в интер- и пре-
позициях («напротив друг друга» «друг напротив друга»). 
В некоторых ситуациях ретранслятор конкретизирует дис-
танцию между участниками, измеряя ее на глаз в сантиме-
трах («между ними было расстояние около 20–30 см», «меж-
ду нами было расстояние около 30 см»). 

Визуальное поведение инвектора характеризуется по-
рой прямым взглядом в глаза, «взглядом вызова» [3], или 
«пропозитивным манифестантом» [4, с. 99]. «Услышав 
данные высказывания ***, я вышел в коридор 4 этажа зда-
ния суда и, находясь между кабинетами № 4-33 и № 4-34, 
обратился к ***, спросив, что он сказал, на что *** ответил, 
смотря на меня <…>»; «Его высказывания носили лич-
ностный характер, так как он обращался именно ко мне, 
высказывал оскорбления, повернувшись в мою сторону, 



смотря на меня, и при этом перед нецензурными высказы-
ваниями говорил «ТЫ»»; «Из-за его некорректного поведе-
ния я предложил ему покинуть помещение Отдела ВКК, 
на что он ответил в грубой форме, глядя мне в глаза: «жаба 
обожранная, сидит тут и выгоняет участника боевых дей-
ствий»»; «Сразу после этого ***, смотря на меня, в присут-
ствии всех указанных лиц произнес в мой адрес нецензур-
ные слова, оскорбляющие мою честь и достоинство <…>». 
Зрительный контакт представлен вербально с помощью 
полупредикативных единиц «смотря на меня», «глядя мне 
в глаза». Вероятно, в первом случае авторами высказыва-
ний посредством падежной формы местоимения «я» («на 
меня») описывается взгляд в лицо партнера по коммуни-
кации. Второй тип взгляда, наиболее агрессивный, репре-
зентируется с помощью соматизма «в глаза». 

Итак, знаки невербальных коммуникативных систем в 
совокупности с вербальным кодом – индикаторы отноше-
ния к партнеру по коммуникации. В ситуации оскорбле-
ния подавляемый конфронтационным взглядом адресат 
оказывается в «оккупированном» агрессором простран-
стве коммуникации.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию произведений В.П. Аста-
фьева с точки зрения наличия в них мотива сиротства. На примере по-
вести в рассказах «Последний поклон», книга первая, рассматривает-
ся, как автор реализует и воплощает данный мотив.
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Abstract. The article studies of the works of V.P. Astafyev from the point 
of view of the presence of the motive of orphanhood in them. Using the ex-
ample of the narrative in stories “The Last Bow”, Book 1, we consider how 
the author realizes and embodies this motive.

Проза В.П. Астафьева (1924–2001) является важным объ-
ектом научного исследования. 

Астафьев принадлежал к тому поколению людей, ко-
торое пережило войну. Виктор Петрович встретился с этим 
всенародным бедствием в семнадцать лет. А война – это 
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кровь, боль и слезы, потеря близких. Потеря близких, роди-
телей – это еще одна скорбная страница жизни – сиротство.

Цель нашего исследования – рассмотрение мотива си-
ротства в произведениях В.П. Астафьева.

Существует несколько определений категории моти-
ва. Мы воспользуемся определением, которое дает Б.В. То-
машевский: «Тема неразложимой части произведения на-
зывается мотивом. В сущности, каждое предложение обла-
дает своим мотивом» [3, с. 182].

Повесть в рассказах «Последний поклон» (кн. 1) впер-
вые была издана в 1968 г. в Перми. Рассказы, вошедшие в 
цикл, были написаны в период 1960–1968 гг. Количество 
рассказов 15 [2, с. 265].

В центре автобиографической повести «Последний 
поклон» – судьба рано оставшегося без матери мальчика, 
которого воспитывает бабушка.

Мотив сиротства является одним из доминирующих 
в повести. Так, исследовав первую книгу рассматриваемо-
го произведения, мы обнаружили, что слова, имеющие ко-
рень «сирот» (сирота, сиротинушка, сиротский) встреча-
ются в повести 15 раз – по числу рассказов в повести, что 
является весьма символичным.

Мотив сиротства в первой книге «Последнего покло-
на» начинает раскрываться практически с первых стра-
ниц. Так, в рассказе «Далекая и близкая сказка» главный 
герой тоскует о рано умерших сестрах и трагически по-
гибшей матери: «…под бугром лежит моя мама, рядом с 
нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили 
до меня, жили мало, – и мать ушла к ним, оставила меня 
одного на этом свете…» [1, с. 12].

Такой способ описания внутреннего переживания 
главного героя характерен не только для рассказа «Дале-
кая и близкая сказка», но также и для других рассказов: 
«Деревья растут для всех», «Ангел-хранитель», «Осенние 
грусти и радости».
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С переживаниями героя неразрывно связаны воспо-
минания о трагически погибшей матери. Ее образ возни-
кает в ряде вышеупомянутых рассказов, а также в расска-
зах «Конь с розовой гривой» и «Бабушкин праздник».

Мотив сиротства опосредованно обозначен в расска-
зах о родственниках семьи Потылициных: бабушка и внук 
(«Зорькина песня»), тетка Аппроня («Мальчик в белой ру-
бахе»), двоюродный брат Алешка («Запах сена»). Автор го-
ворит про своего брата Алешку: «Мы оба сироты» [1, с. 38].

Автор в повествовании органично использует описа-
ние пейзажа, в котором также возникает мотив сиротства. 
Например, в рассказе «Далекая и близкая сказка»: «…кто-
то зашвырнул огрызок луны, и она, словно обкусанная по-
ловина яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, 
зябко стекленела…» [1, с. 10]. Образ природы-сироты во-
площен, например, в рассказе «Гуси в полынье».

И уже совсем аллегоричные приемы, как в рассказе «Де-
ревья растут для всех», где упоминается одинокая птичка-
мухоловка, потерявшая детей (их съела кошка), или в рас-
сказе «Конь с розовой гривой» – в песне про обезьянку, при-
везенную моряком из далекой страны на чужбину. 

Исследовав повесть В.П. Астафьева «Последний по-
клон», книга первая, мы определили, на каких уровнях во-
площается мотив сиротства:

– на уровне лексики;
– на уровне внутренних переживаний главного героя;
– на уровне образов-воспоминаний о трагически по-

гибшей матери Вити Потылицина;
– на уровне описания родовы Потылициных;
– на уровне пейзажных аллегорий.
Перспектива исследования – выявление мотива си-

ротства во второй и третей книгах повести В.П. Астафьева 
«Последний поклон». 
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Эмотивные смыслы как составляющую образа персона-
жа необходимо рассматривать в связи с понятиями, за 

счет которых они создаются. 
В слове отражение эмоций может быть представлено 

такой категорией, как эмотивность. В.И. Шаховский под 
эмотивностью понимает «имманентно присущее языку 
семантическое свойство выражать системой своих средств 
эмоциональность как факт психики, отраженные в семан-
тике языковых единиц социальные и индивидуальные 
эмоции» [4, c. 24].

Психологический портрет героя автор создает с помо-
щью эмоционально окрашенной лексики, которая скла-
дывается в эмотивные смыслы, имеющие определенную 
функциональную направленность. 

Эмотивный смысл – языковой знак (компонент лек-
сической семантики), предметом отображения которого 
являются эмоции человека [1, с. 18].

В структуре образа персонажа л.Г. Бабенко выделя-
ет интерпретационно-характерологические эмотивные 
смыслы, с помощью которых автор создает свой вариант 
эмоций человека. Они проявляются в речи рассказчика. 
Характеризуя Ипполита, Ф.М. Достоевский в первую оче-
редь описывает его чахоточный вид. «Ипполит был очень 
молодой человек, <…> с умным, но постоянно раздраженным 
выражением лица, на котором болезнь проложила ужасные 
следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт, глаза его свер-
кали, и два красные пятна горели на щеках» [3, с. 267]. 

Эмоционально-жестовые слова, выражающие в пове-
дении и жестикуляции скрытую эмоциональную жизнь 
героя, составляют самую большую группу. 

Отличительной чертой Ипполита является манера го-
ворения. Ипполит визжит и взвизгивает. Эта характери-
стика может усиливаться лексическим повтором. «Неожи-
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данно визгливым голосом провизжал» [3, с. 267]. «Прокричал 
визгливым, надтреснутым голосом Ипполит» [3, с. 268]. 

Характерной эмоциональной особенностью героя яв-
ляется усмешка, для описания которой используются сло-
ва, эмотивно окрашенные отрицательно: едкая, досадли-
вая, ползучая, кривившаяся. «Досадливо усмехнулся на свой 
неловкий вопрос» [307]. «Искривленной и ползучей усмешке 
на вздрагивавших губах» [3, с. 310]. «Самое высокомерное, са-
мое презрительное и обидное отвращение выразилось в его 
взгляде и улыбке» [3, с. 432]. Местоименное прилагательное 
«самое» усиливает степень интенсивности прилагатель-
ных «высокомерное», «презрительное», характеризующих 
существительное «отвращение». 

Говоря о смехе героя, можно заметить, что доминиру-
ет лексема «истерически», «безумный», т.е. сумасшедший, 
умалишенный. «Истерически смеялся Ипполит» [3, с. 300]. 
«Но это был уже смех безумного» [3, с. 307].

Характерное эмоциональное состояние героя – вол-
нение, замешательство, негодование и злоба. Интенсив-
ность и характер проявляемых эмоций отражаются с по-
мощью прилагательных «грустным», «бешеною», «беско-
нечною». «С грустным негодованием произнес он вдруг» [3, 
с. 308]. «Ипполит быстро обернулся к нему с самою бешен-
ною злобой» [3, с. 311]. «Во взгляде его мелькнула вдруг беско-
нечная ненависть» [3, с. 401]. 

Эмоционально-оценочные смыслы заключаются в 
речи персонажей. Выделяются две разновидности высказы-
ваний: 1) эмотивно-оценочные рефлексивы и 2) эмотивно-
оценочные регулятивы [2, с. 140].

Ипполит часто как бы просит разрешения высказать-
ся. Хоть формально ему это и не требуется, но характе-
ризует его как человека неуверенного. «Имею честь про-
сить вас ко мне на погребение, если только удостоите                                         
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такой чести» [3, с. 307]. Здесь считываются раздражитель-
ность, саркастичность и желчная колкость Ипполита из-за 
пренебрежительного отношения к нему. Это передается 
за счет двойного повтора имею честь и если только удостои-
те такой чести, а также конструкции сложноподчиненно-
го предложения с придаточным условия. 

Ипполит называет себя «малодушный», усиливая ха-
рактеристику прилагательным «подлое», нравственно 
принижая себя. «Вы виноваты в подлом моем малодушии!» 
[3, с. 311].

Самохарактеристика Ипполита имеет самообличи-
тельный характер. Он дает резкую оценку своим действи-
ям, мыслям, указывает на слабости и недостатки. 

В речи других персонажей превалирует отрицатель-
на оценка. «До какой степени это хитрая тварь; какой он 
сплетник» [3, с. 489]. «Манкированный самоубийца, раз-
лившаяся желчь» [3, с. 495]. Но присутствуют слова и по-
ложительной оценочности: «милый», «добрый», «маль-
чик». «Ты добрый мальчик, тебя бог простит, по невеже-
ству твоему» [3, с. 309].

Таким образом, эмотивные смыслы раскрывают осо-
бенности характера Ипполита, выдают в нем личность 
амбициозную, желающую достигнуть многого, но загуб-
ленною болезнью, а потому озлобленную, едкую и сарка-
стичную. 

Изучение функционирования эмотивной лексики 
в художественной речи является особенно важным, по-
скольку художественная литература ставит своей главней-
шей задачей раскрытие внутреннего мира героя. 
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Имена собственные, или поэтонимы, играют важную 
роль при создании образа персонажа. Мотив выбора 

автором того или иного имени не случаен. Каждое имя в 
тексте играет определенную роль, направлено на наибо-
лее точное и полное отображение идеи писателя.
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Цель данного исследования – выявление особенно-
стей функционирования имен собственных персонажей 
в романе Е.Г. Водолазкина «лавр». 

В общей сложности именник романа насчитывает 172 
имени. Исходя из классификации С.И. Зинина, все имена 
можно разделить на следующие группы поэтонимов [2]: 
1) исторические собственные имена для исторических лиц 
(Христофор Колумб, Александр Македонский, Леонардо да Вин-
чи, Эйнштейн и др.); 2) «говорящие имена» (Андрон Новгоро-
дец – указание на происхождение и место жительства; ку-
пец Негода – от слова «негодный», т.е. неспособный (разо-
рившийся купец) и др.); 3) Общеупотребительные имена 
и названия национальной ономастики для вымышленных 
автором художественных образов (Арсений, Устина, Хри-
стофор, Сильвестр, Ксения, Анастасия и др.).

Кроме того, в романе используются имена, относя-
щиеся не только к русским онимам, но и взятые из дру-
гих иностранных языков: итальянские (Лаура, Амброджо 
Флеккиа и др.), немецкие (Зигфрид, Вильгельм, Фридрих, и 
т.д.), польские (Тадеуш, Ядвига, Владислав), греческие (Дио-
ген, Аристид, Давид) имена. Все они работают на создание 
культурного фона, в который включен читатель.

Стоит отметить, что автор использует имена, харак-
терные для трех разных эпох: Античность (Сократ, Ан-
тифот, Диоген, Аристид и др.), Средневековье (Никандр, 
Анфим, Ферапонт, Иоан, Агафья и др.) и современность, 
причем для этого периода автор намеренно использует 
модель «фамилия-имя-отчество» при назывании персо-
нажей, показывая тем самым значительное отличие его 
от других временных пластов (Матвеева Нина Васильев-
на, Романцова Вера Гавриловна, Юрий Александрович Строев
и др.). Смена этих эпох происходит в тексте совершен-
но незаметно. Постоянной сменой, или, можно сказать, 
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даже смешением этих эпох, автор высказывает важную 
для него философскую мысль об атемпоральности собы-
тий, описанных в романе. Эта идея тонкой нитью прохо-
дит через весь сюжет романа. «Просто надо помнить, что 
во времени нуждается лишь материальный мир» [1, с. 281].

Особый интерес представляет имя главного персона-
жа, которое меняется на протяжении всего романа. Глав-
ный герой имеет в общей сложности 4 имени (Арсений, 
Устин, Амвросий, Лавр) и 2 прозвища (Рукинец, Врач), дан-
ных ему другими людьми. Такой художественный прием 
помогает автору раскрыть сюжетные и смысловые пери-
петии романа. С помощью него автор отражает основные 
ступени духовного становления персонажа. Основное 
имя героя – Арсений – в переводе с греч. означает «му-
жественный» [3, с. 40]. В контексте романа эту семантику 
можно трактовать как мужество духовное, с которым ге-
рой встречает жизненные трудности. Кроме того, анализ 
динамики имени главного героя показал, как Водолаз-
кин, наделяя героя именами, созвучными именам умер-
ших персонажей, которые были ему особо близки (Усти-
на, Амброджо), отобразил важную идею произведения о 
бессмертии человеческой души. Нося эти имена, герои 
будто продлевают их земную жизнь.

Символическую роль в романе играют также и поэ-
тонимы, которыми названы второстепенные персонажи. 
Одни имена (Христофор, Фома, Карп, Иннокентий) по-
зволяют выявить смысловые этапы, связанные с духов-
ным становлением главного героя. На каждой новой сту-
пени жизни рядом с Арсением оказывался человек, ко-
торый помогал ему в движении дальше. Так, например, 
имя юродивого Карп в переводе с греч. означает «плод» 
[3, с. 128]. Как плод подразумевает под собой что-то спе-
лое, достигшее пика своего развития, так и жизнь Арсе-
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ния должна перейти на новый этап. «Что же касается опи-
саний трав, то для тебя я считаю, это уже пройденный этап» 
[1, с. 245]. Другие имена (Устина, Амброджо, Гуго) направ-
ляют читателя на понимание глубоких смыслов самого 
романа. Например, имя монаха Гуго, которое в перево-
де с древневерхненемецкого означает «мысль, разум, дух, 
смысл», становится символом разума, который сопрово-
ждает Арсения в пути (Das große Vornamenlexikon, 2003, 
с. 170). именно ему принадлежат слова, которые опреде-
ляют смысл произведения – «Deus conservat omnia» («Бог 
хранит все»). Такие выводы позволяют сделать анализ 
внутренней формы имен собственных, а также вычлене-
ние тех коннотаций, которые закреплены за ними и сю-
жетно мотивированы. 

Таким образом, имена собственные играют суще-
ственную роль при понимании текста произведения. 
Они помогают раскрыть глубинные смыслы, заложенные 
автором в романе. Значимость имен собственных в рома-
не подтверждается и тем, что одно из именований глав-
ного героя вынесено в заглавие, т.е. в сильную позицию 
текста, которая определяет его смысловые ориентиры. В 
имени персонажа и названии лавр заключен философ-
ский смысл романа – приход к вечной жизни через борь-
бу с земными страстями.
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names in V. Nabokov’s novel “Mashenka”. The purpose of this work is to 
establish the relationship between the image and the meaning of the name, 
as well as the connection with the author’s idea.

В пространстве художественного произведения имя пер-
сонажа играет очень важную роль. Это то средство, ко-

торое не только создает художественный образ, но и рас-
крывает сущность персонажа. Поэтому определение зна-
чения имени героя может помочь читателю понять автор-
скую идею в произведении.

Цель настоящего исследования – установить связь меж-
ду образом и именем героя, выяснить, как это соотносится 
с авторской идеей. 

Для достижения поставленной цели были выбраны из 
текста произведения имена собственные и определены их 
значения; также был проанализирован текст романа с точ-



94

ки зрения системы образов и определена связь авторской 
идеи с ролью каждого персонажа в тексте. 

При подготовке данной статьи использовались рабо-
ты по литературной ономастике С.П. Васильевой, С.И. Зи-
нина, Г.ю. Сызрановой.

Используя классификацию С.И. Зинина, можно рас-
пределить имена в романе следующим образом. Общеупо-
требительные имена: лев Глебович Ганин, Алферов, Ма-
шенька. В другую группу войдут полуреальные имена, то 
есть поэтонимы, созданные автором с использованием фор-
мальных средств национальной ономастики: Потягин [1].

В ходе анализа представленных имен были получены 
следующие результаты. 

Имя Машенька от Мария, по словарю А.В. Суперанс-
кой, имеет древнееврейское происхождение и переводит-
ся как «горькая», по другим толкованиям, «печальная», 
«отвергнутая» [5, с. 153].

Образ Машеньки является сюжетообразующим, свя-
зывает воедино все нити повествования. «Машенька» су-
ществует на «метауровне» – в заглавии – и заполняет вло-
женное повествование. Сама героиня лишь только упо-
минается в тексте, появляясь в воспоминаниях Ганина и в 
рассказах Алферова [2].

Фамилия Антона Сергеевича Потягина создана са-
мим автором от глагола «потягивать». Инфинитив этого 
глагола «тянуть» обозначает медленно делать что-либо; 
затягивать осуществление, наступление чего-либо. Важен 
глагол, от которого образована фамилия несовершенного 
вида, то есть можно сказать, что семантика слова сочетает-
ся с его грамматическим значением [4].

Значение фамилии в данном случае напрямую соот-
носится с событиями, происходящими с героем. Потягин 
стремится получить паспорт, чтобы уехать к племяннице во 
Францию, однако он все никак не может закончить это дело 
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до конца. Процесс получения документов «тянется» все 
дольше и в итоге ни к чему не приводит. Получив паспорт, 
Потягин его теряет, так и не реализуя возможность уехать.

В тексте есть образы, противоречащие значению име-
ни. Например, Алексей Иванович Алферов. Имя Алексей 
от греческого «alexо» – защищать. Отчество героя образо-
вано от имени Иван – «бог милует» [5, с. 115]. Фамилия Ал-
фёров образована от крестильного имени и принадлежит 
к древнему типу русских фамилий, образованных от кре-
стильных имен. 

Можно сказать, что такое «очень русское имя» в неко-
тором смысле противоречит позиции самого персонажа 
на счет России: «А главное, – все тараторил Алфёров, – ведь с 
Россией – кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губ-
кой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже…» [5, с. 32].

С именем главного героя льва Глебовича Ганина свя-
зан мотив иллюзорности в романе. У него два паспорта –                 
настоящий, русский, и подложный, польский, по которому 
он и живет, т.е. фамилия Ганин – не настоящая. Имя и отче-
ство героя постоянно перевираются его антагонистом и «со-
перником» Алфёровым: с его оговорки («– лев Глево… лев 
Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть мож-
но») и начинается роман; после этой ассимиляции исполь-
зуется метатеза («Глеб львович»); а в конце пьяный Алфё-
ров как бы нейтрализует имя и отчество («леб лебович»), 
то есть имя героя и его паспорт «нереальны» (при этом «не-
реальный», подложный паспорт предпочитается реально-
му), и вдобавок имя «не реализуется» (перевирается).

Таким образом, все поэтонимы по-разному представ-
лены в тексте, то есть персонажи, у которых представле-
но только имя, других автор в основном называет только 
по фамилии, тем самым подчеркивая ее важность в харак-
теристике персонажа. Стоит отметить, что большинство 
имен в романе соотносится с героями. Однако есть и такие,
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значение которых контрастирует с поведением персона-
жа в тексте, что тоже помогает раскрытию образа. Поэто-
му можно сказать, что имена в романе В. Набокова «Ма-
шенька» помогают увидеть сущность и специфику каждо-
го героя, способствуя тем самым и раскрытию основной 
мысли произведения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу имен собственных в произве-
дении М.А. Булгакова «Собачье сердце». В повести имена собствен-
ные играют особую роль в понимании характеристики героев. Автор 
выявляет семантику имен главных героев повести и делает акцент на 
символическом значении.

Keywords: proper names, onomastics, Bulgakov, “The Heart of a Dog”, image, 
satire, semantics, symbol, onomastics.
Abstract. The article is devoted to the analysis of proper names in the work 
of M.A. Bulgakov “The Heart of a Dog”. In the story, proper names play a 
special role in understanding the characteristics of the heroes. The author 
reveals the semantics of the names of the main characters of the story and 
focuses on the symbolic meaning.

В статье раскрывается ономастическая сторона произве-
дения М.А. Булгакова «Собачье сердце» [1] и уделяет-

ся внимание влиянию имен собственных на содержание 
повести. Необходимо понимать, что имя собственное – это 
универсальная функционально-семантическая категория 
имен существительных, особый тип словесных знаков, 
предназначенный для выделения и идентификации еди-
ничных объектов (одушевленных и неодушевленных), вы-
ражающих единичные понятия и общие представления 
об этих объектах в языке, речи и культуре народа [8].

М. Булгаков в своих произведениях продолжал тради-
ции Н.В. Гоголя, Д.И. Фонфизина и других, используя в 
текстах «говорящие» фамилии, которые несут в себе сати-
рическую направленность текстов. 

Главный герой произведения – Филипп Филиппович 
Преображенский, все обращаются к нему с уважением, на-
зывая по имени-отчеству. Имя Филипп (греч. Philippos) – лю-
бящий лошадей, увлекающийся верховой ездой. По значе-
нию имени можно понять, что близость к животным у ге-
роя есть изначально. Героя назвали в честь отца, это ука-
зывает на мотив преемственности поколений, а также уси-
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ливает значение имени, близость к братьям меньшим пе-
редалась с кровью отца. В повести о любви Преображен-
ского к животным речи не идет, напротив, он проводит 
над ними опыты, хоть изначально был против насилия 
над животными. В произведении у профессора не было 
животных, а было чучело совы – очень важная деталь, ко-
торая говорит о насилии над животными, но в то же время 
сова – это символ мудрости Филиппа Филипповича. 

«Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым 
занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку».

Не возникает сомнений, что имя и фамилия профес-
сора имеют сатирический подтекст и переносный смысл. 
Фамилия Преображенский образована от глагола преобра-
зить. По толковому словарю С.И. Ожегова: «преобразить –
изменить образ, форму, вид чего-н., сделать иным, лучшим» 
[5]. Фамилия главного героя несет сатирический подтекст, 
перед профессором стояла задача «облагородить» пса, 
превратить его в человека. Несмотря на успешность экс-
перимента со стороны науки, нельзя говорить, что экспе-
римент полностью удался. 

Необходимо отметить, что фамилия Преображенский 
образована с помощью аффикса -ск(ий). В XIX веке фами-
лии русского духовенства, часто образовывались от на-
званий церковных праздников. Данная фамилия произо-
шла от названия церковного праздника «Дня Преображе-
ния Господня и Спаса нашего Иисуса Христа». В произ-
ведении профессор Преображенский олицетворяет боже-
ственное начало. В его руках жизнь пса, за которую он не-
сет ответственность. 

«Приема сегодня не было потому, что, как известно, по 
вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете...».

«Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я 
умираю».
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«Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая кра-
сивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке пред-
стала перед псом и его господином».

Имена собственные имеют формальную и содержа-
тельную стороны. С одной стороны, они выделяют пред-
мет из класса аналогичных предметов и заключают в себе 
указание на этот класс. Например, кличка Шарик принад-
лежит определенной собаке, но из-за популярности клич-
ки имя собственное становится нарицательным (слово, на-
зывающее предмет или явление по его принадлежности 
к определенной категории). Поэтому слово Шарик может 
указывать просто на собаку. С другой – носители языка 
могут присваивать человеческие имена собакам или лю-
бым другим объектам и предметам.

Фамилия Шариков – от клички собаки Шарик. Такая 
кличка выбрана автором не случайно. Кличка стала име-
нем нарицательным, так называют дворняг, непороди-
стых собак. Кличка проста, ее несложно произносить. Сло-
во «шарик» обозначает форму, которую можно наполнить 
чем угодно. В принципе то же самое происходит с героем: 
Швондер, председатель домкома, «наполняет» его идеями 
«нового времени», соответствующими мировосприятию, 
которое досталось генетически от Клима Чугункина. Ша-
риком его назвала проходящая мимо барышня, пес считает 
кличку неподходящей. В этом также есть сатира, он соотно-
сит себя и свое состояние с кличкой. Этим можно объяснить 
скандальность Шарикова, это заложено изначально.

«Какой он к черту Шарик? Шарик – это значит круглый, 
упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, 
а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездо-
мный пес». 

Полиграф Полиграфович Шариков – это результат опыта, 
проведенного Преображенским и его учеником. Шари-
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ков сам выбрал себе имя Полиграф. Такого имени не было 
в русском именослове. Выбор совершенно нового имени 
указывает на то, что герой отрекается от старого мира и 
имеет недостаточный культурный уровень. 

Полиграф – это детектор лжи, машина, определяющая, 
лжет человек или говорит правду. Сатирический подтекст 
есть и здесь. Если у персонажа такое имя, он должен гово-
рить правду, но все происходит наоборот: Шариков обма-
нывает свою невесту, доводит ее до слез, начинает общать-
ся со Швондером, для которого истины не существует.

Если фамилии Преображенский и Шариков были «го-
ворящими», то с фамилией Швондер дело обстоит иначе. 
Этот персонаж самый уникальный с точки зрения ономо-
поэтики. Этому герою «не досталось» имени и отчества. Фа-
милия не похожа на русскую, можно подумать, что автор 
называет персонажа неблагозвучной фамилией, чтобы по-
казать свое негативное отношение к человеку «нового вре-
мени». М.А. Булгаков составил фамилию этого героя из 
трех слов, которые образуют две комбинации: шворку надо 
держать; шворку надо дергать. Из начальных слогов этих двух 
комбинаций составляется одно слово: Шво-н-дер. Поэтому 
фамилия имеет два значения: человек, которого держат на по-
водке; человек, который дергает кого-то за поводок [7, с. 24]. 

женские имена собственные в повести не могут остать-
ся в стороне. Кухарка Дарья Петровна обладает довольно 
старым и распространенным именем. Фамилии у нее нет, 
что указывает на социальное положение героини (фами-
лии отсутствовали у крестьян). 

К Зине, помощнице профессора, обращаются только 
по имени, но это не значит, что ее не уважают. С именем 
девушки не употребляют отчество, потому что она еще 
молода. У этого имени в тексте есть еще одна вариация. 
Шариков называет медсестру Зинкой. Суффикс -ка указы-
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вает на пренебрежение к человеку. Шариков таким спосо-
бом пытается самоутвердиться. Фамилии Зины – Бунина и 
невесты Шарикова – Васнецова дают надежду, что культу-
ра неокончательно потеряна. 

В повести «Собачье сердце» сатира проявляется на мно-
гих уровнях и не обходит стороной имена собственные ге-
роев произведения. М.А. Булгаков тщательно подходил к 
выбору имен и кличек своих персонажей. Наделяя персо-
нажей именами собственными, автор использовал «гово-
рящие» фамилии, закладывал качества характера героев, 
значение имен связывал с характеристикой персонажей,          
удваивал значение имени и отчества главных действующих 
лиц. С ономастической стороны видно, как имена персона-
жей влияют на идейное содержание произведения.
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Аннотация. В статье исследуются речевое поведение героев-
двойников, их языковое влияние друг на друга с точки зрения особен-
ностей изучения речевого портрета.
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Abstract. The article examines the speech behavior of the heroes-doubles, 
their linguistic influence on each other from the point of view of the pecu-
liarities of studying the speech portrait.

В рамках теории языковой личности ю.Н. Караулов 
формулирует следующее положение: «За каждым тек-

стом стоит языковая личность» [2; 3]. Особенности каж-
дого уровня языковой личности составляют речевой пор-
трет, исследование которого предполагает более широкие 
возможности для интерпретации образа, в особенности 
литературного героя.

В языкознании понятие речевого портрета закрепи-
лось относительно недавно. К этому вопросу обращались 
многие языковеды, такие как С.В. леорда, М.В. Панов,               
Г.Г. Матвеева и другие. 
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Язык, являясь человеческим феноменом, в основе име-
ет социальную обусловленность. Речевой портрет, в свою 
очередь, можно охарактеризовать как воплощенную в 
речи языковую личность [4, с 6]. лингвистическая интер-
претация определяет речевой портрет как «набор речевых 
предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах 
для актуализации определенных намерений и стратегий 
воздействия на слушающего».

Поэма И. Бродского «Горбунов и Горчаков» написана 
в жанре стихотворного диалога, композиционная структу-
ра поэмы состоит из прямой речи буквально: это диало-
ги и монологи, «незакавыченный» авторский голос отсут-
ствует полностью. Прямая речь героев в тексте представ-
лена без адресанта, то есть без обозначения говорящего: 
понять, кому принадлежит то или иное высказывание –
Горбунову или Горчакову, достаточно трудно. Понима-
ние становится возможным только при глубоком погру-
жении в контекст поэмы.

Речевое поведение обоих лирических героев, их похо-
жие друг на друга, а также противоречащие речевые ин-
тенции составляют центральную философскую антино-
мию, лежащую в основе мировоззренческого конфликта 
Горбунова и Горчакова. 

С точки зрения особенностей лексического уровня 
языка ключевой и часто повторяющейся лексемой в речи 
Горбунова становится слово «лисички». На вопрос Горча-
кова «Ну, что тебе приснилось, Горбунов?» Горбунов отве-
чает: «Да, собственно, лисички» [1, с. 195]. Горбунову свой-
ственно развитие сложных логических построений, фило-
софских параллелей. Доказательство этому отражается в 
ответе Горбунова на вопрос Горчакова: «Лисички не безвред-
ны, и, по мне, / они враги душевному здоровью. / Ты ценишь их?» 
[4, с. 200]. Горбунов отвечает, развивая абстрактную ассо-
циативную связь: «С любовью наравне». Но Горчакова такой 
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ответ не устраивает, он спрашивает: «А что ты понимаешь 
под любовью?» Горбунов продолжает развивать семантиче-
скую параллель «лисичек»: «Разлуку с одиночеством», «Воз-
можность наклониться к изголовью / и к жизни прикоснуться в 
тишине / дыханием, руками или бровью…» [1, с. 200].

Речь Горбунова поэтически окрашена абстрактной 
лексикой: жизнь, самообман, тишина, любовь, разлу-
ка, одиночество, «сопротивленье суесловью» [1, с. 200], грех, 
«стрелы всех страданий жизни» [1, с. 201], грядущее, опти-
мизм, «(о Страшном суде) движенье вспять, в воспоминанья» 
[1, с. 201], боль, «дерево гордыни» [1, с. 201], «душа не ощуща-
ет тесноты» [1, с. 201], трагедия, молчание, противоречие, 
«отчаянье» [1, с. 205], «рыданья» [1, с. 206], удушье, время, 
горе, муки и т.д. Все эти лексемы по праву могут входить в 
одну лексико-семантическую тематическую группу. Эсте-
тическая функция употребления абстрактно отвлеченных 
понятий заключается в речевой экспрессии и несет четко 
определяющие черты картины мира лирического героя, 
составляющие основу амбивалентной природы Горбуно-
ва – его «раздвоенности».

Если речь Горбунова поэтически окрашена абстракт-
ной лексикой, то в речи Горчакова преобладают конкрет-
ные существительные: (о своем сне) «Концерты, лес смыч-
ков. / Проспекты, переулки. Просто лица. / (Сны состоят как 
будто из клочков.) / Нева, мосты. А иногда – страница, / и я 
ее читаю без очков! / (Их отбирает перед сном сестрица.)»                                  
[1, с. 195], снегири, чердак, старик, мальчишка, стаканы, 
кусты, пижама без карманов, аллея и сугроб, телескоп, 
шлепанцы, яблоко, бутылка, халат, пол и потолок, окна, 
«за окнами – решетки переплет» [1, с. 223], форточка.

Помимо этого, в речи Горчакова вопросительные кон-
струкции преобладают больше, чем в речи Горбунова. Зача-
стую его вопросы носят риторически осложненную интен-
цию и обращенность исключительно к Горбунову: «Зачем 
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хрипит Бабанов у окна? / Зачем Мицкевич вертится под носом? 
/ На что же нам фантазия дана? / И вот воображеньем, как насо-
сом, / я втягиваю старость в царство сна» [1, с. 196]; «Мне гово-
рили: каждый – раб привычки. / Ты ничего не спутал, Горбунов?» 
[1, с. 197]; «А Фрейд не врет?» [1, с. 197]; «Так, значит, ты один 
из рыбаков, / которые способны бесконечно / взирать на положенье 
поплавков, / не правда ли?» [1, с. 198]; «А в сумерках конструкции 
крючков / прикидывать за ужином беспечно?» [1, с. 197].

Задавая вопросы Горбунову, Горчаков формирует в 
собственной речи вопросно-ответные единства, пытаясь 
привлечь внимание собеседника: «А что снаружи?», «А 
что земля?», «Ну, что внизу?» [1, с. 199]; (о лисичках Гор-
бунова) «Ты ценишь их?», «А что ты понимаешь под любо-
вью?», «На что ты там уставился в окне?», «Ну, что твои 
лисички-невелички?», «И, стало быть, во сне, когда темно, / ты 
грезишь о лисичках?», «Вернее, о любви?» [1, с. 200], «А Страш-
ный Суд?» [1, с. 201], «Ты, значит, не боишься темноты?»                          
[1, с. 202], «Скажи, / что есть любовь?» [1, с. 240].

Горбунов и Горчаков оказывают взаимное языковое  
влияние на речевое поведение друг друга. Их имплицитное 
взаимодействие выражается в языковых явлениях, обеспечи-
вающих достижение определенных коммуникативных це-
лей. Герои поэмы предстают как герои-двойники, им свой-
ственны речевые повторения друг за другом, они меняются 
местами и ведут себя соответственно выбранной позиции – 
Горбунов становится как будто бы Горчаковым, и наоборот. 

Речевой портрет Горбунова характеризируется слож-
ными логическими построениями, философскими парал-
лелями, развитием абстрактных ассоциативных связей. 
Особенностями речевого портрета Горчакова являются 
описание эмоционально окрашенных конкретных картин 
(«образы»), частые восклицания и вопросительные кон-
струкции, обращенные к Горбунову и носящие порой ри-
торическую семантику.
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Ключевые слова: имя собственное, поэтоним, семантика.
Аннотация. Для того чтобы осуществить творческий замысел, писа-
тели используют различные лексические, стилистические и сюжетно-
композиционные приемы. Имена собственные играют значительную 
роль в раскрытии авторской идеи, поскольку имя – это первое, что 
узнает читатель о персонаже.
Цель статьи – выявить семантические особенности имен собственных 
в контексте художественного произведения. В статье использован ме-
тод структурно-семантического анализа. В результате работы опреде-
лено значение имен основных героев романа.
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Abstract. In order to implement a creative idea, writers use various lexical, 
stylistic and plot-compositional techniques. Proper names play a signifi-
cant role in revealing the author’s idea, since the name is the first thing the 
reader learns about the character.
The purpose of this article is to identify the semantic features of proper 
names in the context of a work of art. The article uses the method of struc-
tural and semantic analysis. As a result of the work, the meaning of the 
names of the main characters of the novel was determined.

Номинация – одна из основных функций слова. Назы-
вая предметы именами, мы не только различаем их 

между собой, но и характеризуем. Имя собственное – «сло-
во, служащее индивидуальным обозначением лиц и жи-
вотных, географических и астрономических объектов, 
учреждений, органов и т.п.» [1].

Изучением имен собственных занимается особый раз-
дел языкознания – ономастика. Что касается имен собствен-
ных в контексте художественных произведений, то для них 
выделяют отдельную научную дисциплину, которая назы-
вается поэтической, или литературной, ономастикой. Имя 
в произведении, понятое как характеризующее слово и 
определенный символ, имеет особое значение, которое мо-
жет отличаться от значения общеязыкового.

Рассмотрим значение имен в романе М.ю. лермон-
това «Герой нашего времени». Для анализа были отобра-
ны имена главных и второстепенных героев романа: Гри-
горий, Бэла, Максим, Мери, Вера. Следует отметить, что в 
данном фрагменте не учитывалось значение их фамилий. 

григорий Александрович печорин – главный ге-
рой романа. Это единственный персонаж, который име-
ет имя, фамилию и отчество, что подчеркивает важность 
этого образа и особую авторскую симпатию. Его имя име-
ет греческие корни и образовано от слова ρηγορέω («гре-
горео») – «бодрствую». Григорий переводится как «бодр-
ствующий», «бдительный», «осторожный» [3]. Семантика 
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имени вносит важные акценты в анализе этого героя. Сло-
во «бодрый» имеет значение «полный физических и ду-
шевных сил». Это значение вступает в конфликт с лично-
стью героя. Печорин – деятельный человек, очень умный 
и рассудительный, но его поступки не приносят какого-то 
ощутимого результата, поэтому он разочарован. Он гово-
рит о себе: «Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с 
собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоро-
нил в глубине сердца: они там и умерли» [2, с. 90].

Максим Максимыч, обращаясь к нему и рассказывая 
историю, использует форму «Григорий Александрович»:

1. «Его звали... Григорием Александровичем Печориным. 
Славный был малый, смею вас уверить».

2. «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что 
нехорошо» [2, с. 12, 21]. 

В этом раскрывается отношение Максим Максимыча 
к Печорину: он уважает и симпатизирует ему. Следует от-
метить, что эта форма обращения употребляется только 
в главах «Бэла» и «Максим Максимыч», а далее либо за-
меняется на фамилию Печорин, либо упоминание име-
ни отсутствует вовсе, поскольку Григорий Александрович 
пишет сам о себе.

бэла (белла) – черкесская девушка и возлюбленная 
Печорина. В переводе с латинского «bella» – красивая. Имя 
Бэлы полностью соответствует ее образу. Неоднократно 
Печорин и Максим Максимыч отмечают приятную на-
ружность черкесской девушки: 

1. «Устоит ли азиатская красавица против такой бата-
реи» (Печорин).

2. «И точно, она была хороша» (Максим Максимыч)                  
[2, с. 23, 14].

Максим Максимыч – отставной штабс-капитан. Его 
имя происходит от латинского «maksimus» – самый боль-
шой; величайший. Семантическая значимость имени               
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этого героя проявляется не в богатстве или титуле, а в его 
характере и поступках. Максим Максимыч – простой че-
ловек с большим добрым сердцем. Он привязан к Печо-
рину, всячески поддерживает его и относится как к сыну. 

Имя Мери – англизированный вариант древнееврей-
ского имени Мария (Мариам), которое означает «горь-
кая», «ожесточенная». Есть еще одно значение этого име-
ни – «любимая», «желанная» [Петровский, 1984]. В рома-
не лермонтова используется значение «любимая», «же-
ланная». Эта юная девушка была возлюбленной Печори-
на, одной из тех, кому уготована лишь роль увлечения на 
водах. Молодая княжна не сумела понять страдающего ге-
роя, отчего мучилась сама и болела. Отсюда и некая «го-
речь» в имени, о которой говорилось ранее.

Имя Вера заимствовано из старославянского языка, 
где появилось как калька с греческого «Distis» – вера. Ассо-
циации, связанные с семантикой имени, вполне оправда-
ны текстом. Для Печорина эта женщина была единствен-
ной, кто понял и принял его натуру. Потерять Веру для 
Григория Александровича означало потерять смысл жиз-
ни: «при возможности потерять ее навеки Вера стала для меня 
дороже всего на свете дороже жизни, чести, счастья!» [2, с. 123].

Таким образом, имена собственные в романе «Герой 
нашего времени» имеют важное значение и выполняют 
характеризующую функцию: они передают детали внеш-
ности, характера героев и даже особенности их взаимо-
отношений.
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа текста рома-
на Е.Г. Водолазкина «Авиатор» на предмет использования автором 
синтаксических средств выразительности и предлагается их интер-
претация.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the novel “Avia-
tor” by E.G. Vodolazkin in terms of the use of syntactical means of expres-
sion and their interpretation.

Традиционно исследования ученых связаны с изучени-
ем особенностей художественного текста, анализом 

его категорий и свойств. На протяжении многолетнего су-
ществования филологической науки внимание ученых 
было сосредоточено на исследовании особенностей худо-
жественного текста, анализе его категорий и свойств. При 
интерпретации и стилистическом анализе художествен-
ного текста, который представляет собой, по определению 
л.Г. Бабенко, сложный языковой знак, следует учитывать 
разноуровневые единицы языка [1]. В свою очередь, язы-
ковой единице свойственна экспрессивность, которая обе-
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спечивает ее способность выступать в коммуникативном 
акте как средство субъективного выражения отношения 
говорящего к содержанию.

Роман «Авиатор», изданный в 2016 году, повествует 
об Иннокентии Платонове, который приходит в себя на 
больничной койке и не помнит ничего о своем прошлом. 

Большой интерес вызывают изобразительно-вырази-
тельные средства, использованные автором на синтак-
сическом уровне. В тексте романа Водолазкин использу-
ет синтаксические средства так же часто, как лексические. 
Наиболее употребимым средством является парцелляция. 
С одной стороны, это легко объяснить сюжетом романа, 
он написан в форме дневника. Для этого жанра характе-
рен отрывистый способ выражения мыслей, поскольку 
дневник – это личные размышления персонажа. В то же 
время, если говорить именно об «Авиаторе», парцелляция 
в нем используется по разным причинам.

На первых страницах романа отрывистость размыш-
лений объясняется тем, что Платонов только пришел в 
себя, в связи с чем не может излагать мысли полно. Рассмо-
трим примеры: «Моя голова. Кружится. Лежу на кровати» 
[2, с. 14]; «Вчера еще не было времени. А сегодня – понедельник. 
Дело было так. Гейгер принес карандаш и толстую тетрадь.
Ушел. Вернулся с подставкой для письма» [2, с. 14]; «Сегодня 
познакомился с сестрой Валентиной. Стройна. Немногослов-
на» [2, с. 15]; «Несколько дней пролежал не поднимаясь. Сла-
бость невероятная. Не было сил писать» [2, c. 48]. Подобные 
примеры встречаются исключительно в начале романа, а 
с изменением состояния Платонова условия, в которых ис-
пользуется парцелляция, также меняются. 

В дальнейшем мы можем встретить парцелляцию в мо-
менты всплесков положительных или отрицательных эмо-
ций. Например, часто парцелляция используется в моменты 
воспоминаний об Анастасии: «Анастасия смотрела на меня                   
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с любопытством. Дышала ртом. Отложила свою книгу» [2, с. 85]; 
«Обычно днем, когда в квартире никого не было. Лежали обнявшись. 
Иногда – не касаясь друг друга. Разговаривали. Молчали» [2, с. 96];
«Анастасия. Лежит с закрытыми глазами. С полуоткрытым 
ртом. Тяжело дышит» [2, с. 172]; «Мы сидели на стульях слева 
от Анастасии. Я взял ее за руку и легонько сжал. Анастасия от-
крыла глаза. И закрыла. Ее рука осталась в моей» [2, с. 181].

Интерес вызывают также средства выразительности, ко-
торые Водолазкин применяет редко, лишь в особенных слу-
чаях. Очевидно, что это сделано осознанно, чтобы усилить 
эмоции от конкретных эпизодов жизни Платонова. Града-
ция использована им единожды за весь роман. Этот прием 
используется в самом жутком эпизоде: «В ту лагерную ночь, 
когда все ушли, она пришла ко мне. Приковыляла. Приползла»            
[2, с. 256]. В этой сцене Платонов вспоминает ужасный эпи-
зод, случившийся в Соловках. Несколько представителей 
ГПУ изнасиловали девушку, Иннокентий лежал в больнич-
ной палате и не мог ничего сделать. После этого девушка 
пришла к нему в палату, и градация в данном случае макси-
мизирует ужас и безысходность произошедшей ситуации.

Обобщенно-личные предложения используются в 
тексте дважды в схожих ситуациях. Такие формы Плато-
нов использует для описания самых теплых воспомина-
ний детства. Это позволяет выстроить связь с читателем, 
вызвать эмоцию и чувство ностальгии: «Проснешься, быва-
ло, на даче рано утром – все спят еще. Чтобы никого не будить, 
выйдешь на цыпочках на веранду. Ступаешь осторожно, а поло-
вицы все равно скрипят» [2, с. 163]; «Проснешься случайно за 
полночь – первая мысль о елке. Пробираешься к ней в ночной ру-
башке. Почти на ощупь идешь, то есть на звук скорее – чуть 
слышный стеклянный перезвон на сквозняке. Босые ноги на пар-
кете стынут. Добравшись до елки, начинаешь их отогревать» 
[2, с. 377]. К первому эпизоду Платонов возвращается,                 
находясь в Соловках. Второе всплывает в его памяти ближе 
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к концу, когда он ожидает собственной смерти. При этом 
читатель становится частью этих воспоминаний.

Помимо перечисленных приемов, автор использует ан-
титезу, синтаксический параллелизм, именительный темы, 
назывные предложения, риторические вопросы, неполные 
предложения. В целом Водолазкин активно обращается к 
выразительному потенциалу синтаксиса, что делает роман 
«Авиатор» целостным и образным произведением. 
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Аннотация. В статье приведен краткий обзор научной литерату-
ры, посвященной анализу сборника лирических миниатюр «Затеси»              
В.П. Астафьева. В качестве возможного поля исследования индиви-
дуально-авторского языкового сознания В.П. Астафьева предложено 
колоративное пространство «Затесей». 
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color designations.
Abstract. The article provides a brief overview of the scientific literature 
devoted to the analysis of the collection of lyrical miniatures “Zatesi” by 
V.P. Astafyev. As a possible field of study of the individual V.P. Astafiev’s 
linguistic consciousness the colorative space “Zatesei” was proposed. 

В.П. Астафьев писал «Затеси» на протяжении всей 
жизни. Н.А. Мазурова указывает, что именно 

«Затеси» стали своеобразным подведением итогов всего 
творческого пути Виктора Петровича [4, с. 1250]. Как отме-
чает В.ю. Баймиева, с момента выхода в тираж первых «За-
тесей» в 1972 году В.П. Астафьев непрерывно правил их, 
пополняя «Тетради» новыми миниатюрами, перемещая 
отдельные миниатюры из цикла в цикл и добавлял новые 
«Тетради» [2, с. 11]. В 2003 году вышло наиболее полное 
издание «Затесей», включившее 10 циклов-«тетрадей» [1]. 
Н.П. Хрящева указывает, что среди исследователей твор-
чества В.П. Астафьева нет единого мнения о логике худо-
жественного построения «Затесей», однако в настоящее 
время различными учеными ведутся работы по изучению 
принципа отбора миниатюр в «Тетради» [9, с. 137–138]. 

Н.П. Хрящева отмечает богатство жанрового разно-
образия миниатюр, объясняя это значимостью «Затесей» 
для самого автора и отражением его душевных пережива-
ний и ментальных поисков в «малютках-произведениях» 
[9, с. 137]. 

Как рассуждает В.ю. Баймиева, отдельная миниатю-
ра может рассматриваться как часть сборника миниатюр 
и в то же время изучаться обособленно от сборника как 
самостоятельное и логически завершенное произведение. 
Рассматриваемая отдельно миниатюра воссоздает лишь 
какой-то один фрагмент индивидуально-авторской кар-
тины мира, тогда как цикл дает возможность увидеть ав-
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торское видение мира во всей его целостности и многооб-
разии благодаря связям внутри цикла – композиции, сю-
жету, образной системе, хронологии [2, с. 11]. 

Являясь сборником миниатюр, объединенных в 
циклы-«тетради», «Затеси» всесторонне изучаются аста-
фьеведами: изучаются и обособленные миниатюры – по 
отдельности [5; 7] и в совокупности [6; 9] – и отдельные ци-
клы [8], и сами «Затеси», как в целостности [3], так и по 
какому-либо определенному критерию [4; 10]. И это дале-
ко не полный список всех исследований сборника лири-
ческих миниатюр «Затесей» В.П. Астафьева. Одно только 
перечисление возможных формальных различий в изуче-
нии миниатюр В.П. Астафьева впечатляет. 

«Затеси» исследуются разносторонне и с содержатель-
ной точки зрения: выявляются и описываются различные 
образы – образ России [10], образ дома [4], и сопоставляют-
ся концепты любовь и боль [8]; изучаются жанры видений [6] 
и миниатюры [3]; анализируется лирический сюжет [5; 7; 9].

Анализ литературы показал, что при всем разнообра-
зии исследований «Затесей» остается недостаточно из-
ученным колоративное пространство данного сборни-
ка лирических миниатюр. Проводимое исследование по-
священо изучению индивидуально-авторского языкового            
сознания В.П. Астафьева на примере анализа цветообоз-
начений сборника миниатюр «Затеси». 

Вслед за В.ю. Баймиевой, говорящей о перспективно-
сти жанра миниатюры, можно утверждать идею о перспек-
тивности исследования миниатюр, и в том числе исследо-
вания индивидуально-авторского языкового сознания на 
примере изучения мира цветообозначений [2, с. 11]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности образования видо-
временных форм глаголов речи в русском и китайском языках. Основ-
ное отличие заключается в том, что в китайском языке семантика вида и 
времени выражается только при помощи суффиксов, присоединяемых 
к основному глаголу, тогда как в русском языке вид выражается не толь-
ко при помощи суффиксов и приставок, но и самим глаголом.

Keywords: verbs of speech, perfective aspect, imperfective aspect, tense-aspect 
forms, perfect tense, imperfect tense.
Abstract. The article deals with special features of the formation of the 
tense-aspect forms of speech verbs in the Russian and Chinese languages. 
The main difference is that in Chinese, the semantics of the aspect and tense 
is expressed only by means of suffixes attached to the main verb; whereas 
in Russian, the aspect is expressed not only by means of suffixes and pre-
fixes, but also by the verb itself.

Глаголы речи – один семантических классов, который 
представлен в разных языках. В русском языке «под 

глаголами речи… понимаются глаголы, в план содержа-
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ния которых входит сема… ‘говорить’» [1, с. 362]. В лингви-
стической литературе на китайском языке исследователи 
используют термины: глаголы речи言语动词; глаголы ре-
чевого акта言语行为动词; глаголы речевого действия言语行
动; глаголы речевой деятельности言语活动动词. 

Особенностью русского глагола является наличие 
такого признака, как совершенный (СВ) и несовершен-
ный вид (НСВ). В русском языке категория вида являет-
ся обязательной. Продуктивными для русского языка яв-
ляются такие процессы видообразования, как перфек-
тивация (образование глаголов СВ от НСВ) и имперфек-
тивация (образование глаголов НСВ от СВ). В результа-
те указанных процессов могут возникать глаголы с новой 
семантикой, видовые корреляты. Следует отметить, что 
вид в русском языке выражается не только при помощи 
морфем (приставок и суффиксов), но и самим глаголом 
(брать-взять, говорить-сказать).

Хотя в китайском языке категория вида есть, выра-
жается она совсем не так, как в русском, и видовые зна-
чения, контексты употребления СВ и НСВ часто не со-
впадают: говорю – 我说; говорить – 说话; поговорил –                         
商谈了; разговаривал – 闲谈了. В китайском языке вид вы-
ражается только комбинацией основного глагола со слу-
жебными суффиксами. В китайском языке имеют место 
различные суффиксы, которые позволят образовать: гла-
гол прошедшего завершенного времени (действие, про-
текавшее в прошлом и завершившееся к настоящему 
моменту); глагол прошедшего неопределенного време-
ни (действие, происходившее в неопределенное время в 
прошлом); глагол длительного времени (действие, проте-
кающее в момент речи). Например, суффикс 了 позволя-
ет сформировать действие, протекавшее в прошлом и за-
вершившееся к настоящему моменту.
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«Видовременные формы в китайском языке по сво-
ей семантике не вполне совпадают с русскими, так, глаго-
лы НСВ без видовременных суффиксов могут обозначать 
обычное, повторяющееся действие, действие, которое со-
вершалось в прошлом и не имеет связи с настоящим, или 
действие, которое произойдет в будущем и из этих значе-
ний только первое полностью соотносится с русским несо-
вершенным видом» [2].

В китайском языке не бывает форм несовершенного 
времени глагола в следующих аспектах: 1) отсутствие на-
мерения совершать действие (с отрицанием): «Я не буду 
говорить»; 2) побуждение к началу действия: «Прошу вас 
сказать». Эти значения не укладываются в традиционную 
схему аспектуальной семантики китайского языка. Это 
нюансы употребления видовых форм в русском языке, ин-
туитивно понятные русскоговорящим, но крайне слож-
ные для иностранцев. Кроме того, эти значения в китай-
ском языке с видовременными формами никак не связа-
ны. Именно поэтому в предложениях, содержащих фор-
мы несовершенного времени с этим значением, китайские 
студенты допускают наибольшее количество ошибок.

Ученые отмечают, что «особенно непрозрачными 
признаются глагольные варианты совершенного и несо-
вершенного видов прошедшего времени» (Петрова, Дех-
нич, Сунь Дамань, 2019). Китайский язык не требует ника-
ких временных показателей, и время события часто пере-
дается через использование временных наречий (напри-
мер, вчера, в прошлое воскресенье). 

Наблюдения и исследования специалистов позволи-
ли утверждать, что значение и глаголов НСВ и глаголов СВ 
русского языка выражается в китайском языке посредством 
одной и той же конструкции, состоящей из основного гла-
гола, глагола, показывающего направление данного дей-
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ствия и служебного слова 过 (для несовершенного времени) 
или служебного слова 了(для совершенного времени).
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Аннотация. В статье говорится об эффективности использования зву-
чащего текста при обучении студентов первого сертификационного 
уровня для отработки речевых навыков на занятиях РКИ. Автор ста-
тьи описывает необходимость использования аудиоматериалов для 
формирования коммуникативной компетенции. Информация, изло-
женная в данной публикации, предназначена для практического при-
менения в работе на занятиях РКИ и может быть адаптирована в зави-
симости от возраста и национальности обучающихся.
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Abstract. The article focuses on the effectiveness of the use of audio texts for 
speech skills development when teaching Russian as a Foreign Language to 
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the first certification level students. The author of the article describes the au-
dio materials necessary for the communicative competence formation. The 
content of the article is intended for practical use in everyday work at lessons 
of Russian as Foreign Language and can be adapted depending on students’ 
age and nationality.

Ведущим принципом в методике РКИ является комму-
никативная направленность обучения, которая пред-

полагает формирование коммуникативной компетенции 
во всех ее составляющих. Коммуникация как процесс во 
многом зависит от сформированности аудитивных навы-
ков, поскольку уровень их развития определяет степень 
понимания иноязычной речи и в конечном счете успеш-
ность коммуникации. 

Для повышения эффективности учебного процесса 
необходимо как можно раньше начинать использовать для 
формирования навыков аудирования аутентичные звуча-
щие тексты, постепенно наращивая их сложность. Работа 
с такими материалами позволяет развить навыки не толь-
ко аудирования, но и чтения, говорения и даже письма.

Неадаптированные звучащие тексты следует пред-
лагать обучающимся только после того, как у них сфор-
мирован слухопроизносительный навык – «способность 
правильно, в соответствии с нормами изучаемого языка, 
воспринимать услышанный звуковой образец и адекват-
но его воспроизводить» [1, с. 280]. Одной из важных задач 
преподавателя при работе с текстом является снятие лек-
сических трудностей. 

Важнейшими целями аудирования являются:
– понимание темы и главной мысли текста;
– понимание основного содержания, основных фак-

тов текста;
– установление последовательности логической связи 

фактов, передаваемых в аудиосообщении;



122

– выявление в аудиотексте причинно-следственных 
отношений;

– умение прогнозировать содержание текста и дога-
дываться о значении незнакомых единиц языка;

– понимание эмоционально выраженной оценки [2].
Для развития аудитивных навыков нами были раз-

работаны задания, основой которых стали звучащие тек-
сты о природе России. Работа с методическими материа-
лами по теме «Сибирь. Горный Алтай» разделена на че-
тыре этапа.

Первый этап – предтекстовая работа. Задания на этом 
этапе направлены на подготовку к восприятию аудио-
текста: объяснение незнакомых слов и словосочетаний, 
устойчивых выражений, которые обучающиеся услышат                          
в аудиотексте. 

задание 1. В тексте, который вы будете читать, вы 
встретите новые слова. Познакомьтесь с ними.

При выполнении данного задания использовался пе-
реводной метод семантизации. Выбор данного метода 
определяется тем, что он активно используется при обу-
чении иностранным языкам в Китае, а потому привычен 
для студентов. 

Второй этап – прослушивание текста. Количество про-
слушиваний зависит от уровня подготовки обучающихся 
и может варьироваться. Возможна также работа с аудио-
текстом по фрагментам. Одним из заданий после прослу-
шивания текста, может быть заполнение пропусков в пе-
чатном тексте словами, которые звучали ранее в видео-
фрагменте. 

На третьем этапе обучающимся предлагаются зада-
ния, направленные на выяснение понимания его общего 
содержания. 

задание 1. Ответьте на вопросы и выполните задания. 
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задание 2. Отметьте, правдивы (✔) ли высказывания 
ниже. Если нет, найдите в тексте правильную информацию.

Поскольку работа по развитию навыков аудирования 
ведется параллельно с формированием лингвистической 
компетенции, нам представляются продуктивными зада-
ния на нахождение грамматической основы предложе-
ний. Посредством таких упражнений формируется пред-
ставление об информационном центре предложения.

На четвертом этапе обучающимся предлагается напи-
сать творческую письменную работу на тему, которая не-
посредственно связана с основной темой занятия. Подоб-
ного рода задания целесообразно выносить на самостоя-
тельную работу, поскольку их выполнение требует време-
ни на размышление и оформление.

Для развития письменной речи можно использовать 
подобные задания:

задание 1. Посмотрите отрывок без звука и опишите 
то, что увидели. 

Используйте слова: лето, короткий, краски природы, про-
хлада, воздух, дождь, пахнуть, опавшие листья, пернатые, на-
бираться сил, перелет, теплый край.

задание 2. Посмотрите на пейзажи. Выберите одну 
картинок и напишите текст из 5–7 предложений, чтобы 
привлечь туристов. Вы можете использовать слова из спи-
ска: пейзаж, яркий, красочный, солнечный, гора, вода, река, озе-
ро, ущелье, чистый, берег, природа, зима, лето и т.д.

Таким образом, последовательная поэтапная рабо-
та со звучащим текстом позволяет эффективно развивать 
все виды речевой деятельности. Задания после прослу-
шивания аудиотекста позволяют не только контролиро-
вать сформированность навыка восприятия информации 
на слух на уровне узнавания и понимания, но и развивать 
устную и письменную речь обучающихся. Кроме того,                 
послетекстовые задания помогают активизировать все 
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имеющиеся у обучающихся языковые и общекультурные 
знания, развивать их творческие способности. 

библиографический список
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических 

терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). 
М.: Изд-во ИКАР, 2009. 448 с.

2. Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском язы-
ке как иностранном. М.: Русский язык. Курсы, 2012. 784 с. 

АУДИОВИзУАЛЬНый пЕРЕВОД: 
пОДхОДы И ВОзМОЖНОСтИ

AUDIOVISUAL TRANSLATION: 
APPROACHES AND OPPORTUNITIES

А.С. Смолина                                                            A.S. Smolina

Научный руководитель В.И. пихутина
Scientific supervisor V.i. Pikhutina

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, мультимодальный перевод, 
тексты аудиовизуальной модальности, мультимодальные тексты, подходы 
к изучению аудиовизуального перевода, текстоцентрический подход, дидак-
тический подход, лингвокультурный подход, виды, возможности.
Аннотация. Мы живем в обществе, которое находится под сильным 
влиянием средств массовой информации, с появлением новых тех-
нологий появились новые виды перевода. Аудиовизуальный перевод 
представляет собой один из самых интересных и преуспевающих под-
разделов в исследовании перевода, поскольку перевод видеоматериа-
ла был всегда востребован, т.к. кинематография как часть СМИ явля-
ется одной из самых распространенных и влиятельных форм искус-
ства. В статье рассматриваются различные подходы к определению 
понятия «аудиовизуальный перевод», а также подходы, применяе-
мые к данному виду перевода, вместе с этим описаны разновидности                 
аудиовизуального перевода и возможности, которые дает данный 
вид перевода для теоретиков и практиков перевода, преподавателей             
языка и изучающих тот или иной язык. 
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Keywords: audiovisual translation, multimodal translation, texts of audiovi-
sual modality, multimodal texts, approaches to the study of audiovisual transla-
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opportunities.
Abstract. We live in a society that is strongly influenced by the media. New 
types of translation have appeared with the advent of new technologies. 
Audiovisual translation is one of the most interesting and successful sub-
sections in the study of translation, due to the fact that the translation of 
video has always been in demand, because cinematography is one of the 
most common and influential forms of art. This article discusses various 
approaches to the “audiovisual translation” definition as well as approach-
es applied to this type of translation. At the same time, this article describes 
the types of audiovisual translation and the opportunities that this type of 
translation provides for theorists and practitioners of translation, for lan-
guage teachers and people studying a language.

В настоящее время большое количество сил, времени и 
ресурсов тратится на изучение не только теоретиче-

ской, но и практической составляющих языка. Мы про-
живаем в более визуализированной культуре, чем рань-
ше, поскольку с развитием науки и техники способы че-
ловеческого общения довольно сильно поменялись. С 
развитием и массовой доступностью информационно-
коммуникационных технологий, а также международ-
ных средств массовой информации (СМИ) происходит 
повышенный интерес к аудиовизуальному переводу, по-
являются новые подходы к изучению данного вида пере-
вода и, следовательно, широкое распространение текс-
тов аудиовизуальной модальности. Благодаря новизне                                   
аудиовизуальный перевод открывает огромный ряд воз-
можностей как для теоретиков и практиков перевода, так 
и для преподавателей, и изучающих тот или иной язык.

В статье определено, понятие «аудиовизуальный пе-
ревод», описаны подходы, применяемые к данному виду 
перевода, а также его разновидности и возможности, кото-
рые дает этот вид перевода. 
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Несмотря на то что направление лингвистических ис-
следований, касающееся аудиовизуального перевода, уже 
давно развивается в Европе и США, для России оно все 
еще остается достаточно новой отраслью. В отечественной 
лингвистике интерес к проблемам данного вида перево-
да пришелся на середину 2000-х годов, когда стало понят-
но, что изучение перевода текстов аудиовизуальной мо-
дальности требует использования методологического ап-
парата, отличного от того, что применяется при изучении 
устного или письменного перевода. За последние 20 лет                
аудиовизуальный перевод признали официальной фор-
мой перевода, а также академической областью исследо-
ваний. В основном это связано с переводом мультимодаль-
ной и мультимедийной речи (монологов, диалогов, ком-
ментариев и т.д.) на другой язык. 

Аудиовизуальный (от лат. audio – слышу и visualis – 
зрительный, видимый) – основанный на одновременном 
восприятии слухом и зрением. Под аудиовизуальным пе-
реводом (АВТ) принято понимать перевод многомодаль-
ных и мультимедийных текстов на другой язык и их пере-
нос в другую культуру. Основными смыслообразующими 
модальностями аудиовизуальных текстов являются язык, 
изображение, музыка, цвет и перспектива [3]. Наличие не-
скольких семиотических уровней в данных текстах делает 
АВТ одним из самых трудных видов перевода. 

Невербальные ресурсы, такие как образ, цвет и т.д., 
со временем все больше используются не только для ил-
люстрации, но и для общения и интерпретации. Со вре-
менем люди все чаще имеют дело с текстами, содержащи-
ми визуальные образы, новые повествовательные структу-
ры, сложные элементы конструкций и т.д. [6]. Такие тек-
сты принято называть мультимодальными. Многие совре-
менные книги и статьи также сопровождаются визуальны-
ми образами. 
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Мультимодальность широко обсуждается лингвиста-
ми и семиотиками. Тео ван левен считает, что это термин 
означает «сочетание различных семиотических моделей, 
например, язык и музыка, в коммуникативном артефак-
те или событии» [10]. Г. Кресс говорит о том, что мульти-
модальность часто рассматривается как «добавление еще 
чего-то, чему стоит уделить внимание» [7]. Г.Е. Крейдлин 
понимает мультимодальность как описание общих зако-
нов и правил взаимодействия в коммуникативном акте 
вербальных и невербальных знаков [4].

Из этого следует, что под мультимодальным текстом 
понимается текст, в котором коммуникативная ситуация 
представлена с применением нескольких модальностей 
восприятия, то есть с использованием зрения и слуха. 

В качестве примера мультимодальных текстов можно 
привести любое видео с субтитрами, с которыми люди стал-
киваются практически ежедневно. Коммуникативная ситуа-
ция в них представлена с использованием нескольких мо-
дальностей восприятия: зрения и слуха. Субтитры речи же 
являются ее репрезентацией, они с ней синхронизированы.

Аудиовизуальной модальностью можно назвать вос-
приятие информации через ее аудиальную и визуальную 
репрезентацию, например при помощи субтитров/анно-
таций в каком-либо видеоматериале. 

Существует несколько подходов к изучению аудио-
визуального перевода. Так, в рамках текстоцентрическо-
го подхода АУП рассматривается с позиции лингвистики.           
В данном подходе текст аудиовизуальной модальности 
(кинодиалог) представляет собой совокупность таких со-
ставляющих, как: говорящий, смысл, канал передачи и ре-
цептор оригинала. Соответственно, пройдя через пере-
водчика, текст трансформируется сообразно вышеуказан-
ным составляющим и специфике лингвокультуры рецеп-
торов языка перевода [1].
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Исследователи дидактического подхода, в том числе 
А.В. Козуляев, основатель школы аудиовизуального пере-
вода, рассматривают АУП как вид переводческой деятель-
ности, требующий разработки отдельных методов иссле-
дования и обучения. 

Р.А. Матасов в рамках лингвокультурного подхода к 
изучению аудиовизуального перевода отводит особое вни-
мание истории развития кинематографа и киноперевода, а 
также экстралингвистической обусловленности этого вида 
перевода. Исследователь утверждает, что предметом пере-
вода считается лингвистическая система кинотекста, нахо-
дящаяся в неразрывной смысловой связи с компонентами 
нелингвистической системы, входящей в его состав [5]. 

Особенность данного вида перевода заключается в 
том, что только 30 % мощностей нашего мозга в момент 
просмотра аудиовизуального произведения, как отмеча-
ют исследования, занято обработкой вербализованной ин-
формации. Остальные 70 % – различными экстралингви-
стическими и невербальными информационными пото-
ками. Ни один другой вид перевода, кроме аудиовизуаль-
ного, не зависит настолько от внеязыковых факторов.

Самыми популярными видами АВП являются суб-
титрирование, дублирование и перевод для закадрового 
озвучивания, однако существуют и другие разновидности. 

Так, А.В. Козуляев подразделяет аудиовизуальный пе-
ревод на перевод для закадрового озвучивания (VoiceOver), 
перевод для двухмерного субтитрирования, перевод для 
трехмерного субтитрирования, перевод для дублирова-
ния сериальных детских художественных и анимацион-
ных произведений и игр и перевод под полный дубляж 
(lip-sync) [2].

Дж. Манди, в свою очередь, предлагает классифици-
ровать аудиовизуальный перевод следующим образом:

– субтитры на другом языке;
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– субтитры сразу на двух языках;
– субтитры на том же языке (для слабослышащих);
– дубляж;
– наложение голоса;
– супертитры, или надтитрование (используются в         

театральных представлениях);
– голосовое описание происходящего на сцене (для 

слабовидящих) [9].
С. Миллиан и Ф. Бартрина выделяют следующие семь 

типов аудиовизуального перевода:
– перевод сценария;
– межъязыковые субтитры – переход от устного диа-

лога на одном или нескольких языках к одной или двум 
письменным строкам;

– дублирование или адаптация текста под символы в 
прямом эфире;

– свободное истолкование – это одна из древнейших 
форм адаптации. Этот вид перефразирует с дополнения-
ми, упущениями, разъяснениями и комментариями для 
новой аудитории;

– перевод может быть последовательным (обычно 
предварительно записанным), синхронным (голос стано-
вится тише) или с использованием языка жестов;

– закадровое озвучивание;
– надтитрование, или супертитры (разновидность 

субтитров, размещаемых над театральной или оперной 
сценой или на спинках сидений, которые отображаются 
непрерывно на протяжении всего представления) [8].

Данный вид перевода открывает огромный ряд воз-
можностей не только для переводчиков, преподавателей, 
но и для людей, изучающих язык или интересующихся 
тем или иным мультимодальным текстом.

Мы живем в обществе, которое находится под сильным 
влиянием средств массовой информации (СМИ), с появле-
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нием новых технологий появились новые формы межкуль-
турного общения, которые привели к новым видам пере-
вода. Перевод видеоматериала был всегда востребован, по-
скольку кинематография как часть СМИ является одной из 
самых распространенных и влиятельных форм искусства. 
Аудиовизуальный перевод, он же перевод фильмов, теле-
визионный перевод и т.д., представляет собой один из са-
мых интересных и преуспевающих подразделов в исследо-
вании перевода. Интерес к аудиовизуальным способам пе-
редачи, таким как дублирование, субтитрирование и зака-
дровое озвучивание, расширился, включив в себя тифлопе-
ревод (адаптация аудиовизуальных произведений для лю-
дей с нарушением зрения), аудиосубтитры, субтитры для 
глухих и слабослышащих и перевод языка жестов в СМИ.

Для преподавателей АУП представляет особую цен-
ность, т.к. благодаря данному виду перевода появилась 
новая технология преподавания языка. В настоящее вре-
мя наблюдается рост не только художественных, но и пу-
блицистических, и научно-популярных текстов аудио-
визуальной модальности. Благодаря тому что информа-
ция предоставлена в формате видео, тексты аудиовизуаль-
ной модальности, в отличие от других текстов, восприни-
маются намного проще и сильнее привлекают внимание и 
интерес людей, изучающих язык. 

Для людей, изучающих иностранный язык, тексты          
аудиовизуальной модальности представляют весьма инте-
ресный источник информации. Просмотр видеоматериа-
лов в процессе обучения способствует расширению кру-
гозора, лингвострановедческих знаний, а также помога-
ет не только прочувствовать языковую (лингвистическую) 
сторону языка, но и познакомиться с экстралингвистиче-
ской стороной изучаемого языка, которая включает бы-
товые и культурные реалии народа определенной стра-
ны и носителей языка. Вместе с этим сами реципиенты                                        



одновременно являются зрителями, слушателями и чи-
тателями. Они обрабатывают информацию сразу на не-
скольких уровнях декодирования. 

Аудиовизуальный перевод является огромным дости-
жением для переводоведения, открывает много возможно-
стей для лингвистических и методических исследований. 

библиографический список
1. Горшкова В.Е. Перевод в кино: дублирование vs. субтитры 

(на материале фильма люка Бессона «Ангел-а», Франция, 
2005 г.) // Вестник НГУ. Сер.: лингвистика и межкультур-
ная коммуникация. 2007. № 1. 135 с.

2. Козуляев А.В. Аудиовизуальный полисемантический пе-
ревод как особая форма переводческой деятельности.                  
Обучение данному виду перевода [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.russiantranslators.ru/about/editorial/au-
diovizualnyperevod/ (дата обращения: 07.10.2019).

3. Костров К.Е. Аудиовизуальный перевод: проблемы каче-
ства // Вестник ВолГУ. Сер. 9: Исследования молодых уче-
ных. 2015. № 13. 143 с.

4. Крейдлин Г.Е. Семиотическая концептуализация тела и 
проблема мультимодальности // Экология языка и комму-
никативная практика. 2014. № 2. 101 с.

5. Матасов Р.А. Перевод кино/видеоматериалов: лингвокуль-
турологические и дидактические аспекты: дис. ... канд.        
филол. наук. М., 2009. 68 с.

6. Kress G. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Con-
temporary Communication // Language in Society. 2004. № 1. 
P. 115–118.

7. Kress G. What Is Mode? // A Handbook of Multimodal Analy-
sis. N.y.: Routledge, 2009. 80 p.

8. Millan C., Bartrina F. The Routledge Handbook of Translation 
Studies. London: Routledge, 2013. P. 50–52.

9. Munday J. Introducing Translation Studies: Theories and Ap-
plications, 2nd ed. Routledge, 2008. P. 184–185.

10. Van Leeuwen T. Introducing social semiotics. London: Rout-
ledge, 2005. 28 p.



132

АКтУАЛЬНыЕ пРОбЛЕМы
РУССКОгО языКА

ОСОбЕННОСтИ 
фУНКцИОНИРОВАНИя ЭВфЕМИзМОВ

В тЕКСтАх РУССКОязычНых пЕчАтНых СМИ

THE ASPECT OF EUPHEMISMS FUNCTIONING 
IN THE RUSSIAN PRINT MEDIA TEXTS

А.А. Курделяс                                                       A.A. Kurdelyas

Научный руководитель А.Д. Васильев
Scientific advisor A.D. Vasiliev

Ключевые слова: эвфемизмы, СМИ, политическая лингвистика, интен-
ция, политкорректность, интерпретация, манипуляция.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функциониро-
вания эвфемизмов и анализируются наиболее вероятные интенции 
их использования в текстах российских печатных СМИ. Установле-
ны основные факторы, способствующие применению эвфемизмов в 
текстах современных печатных российских СМИ. Указаны наиболее 
употребительные способы эвфемизации. Сформулированы основные 
движущие типы требований к использованию эвфемизмов в совре-
менных печатных русскоязычных СМИ.

Keywords: euphemisms, mass media, political linguistics, media linguistics, in-
tentions, political correctness, interpretation, manipulations.
Abstract. The article examines the features of the functioning of euphe-
misms and analyzes the most likely intentions of their use in the texts of 
the Russian printed media. The main factors contributing to the use of eu-
phemisms in the texts of modern Russian printed media are identified. The 
main driving types of requirements for the use of euphemisms in modern 
printed Russian-language media are formulated. 
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Современная лингвистика постоянно нуждается в при-
влечении новых материалов для исследования, по-

скольку динамичные изменения социокультурного фона 
влияют на речекоммуникативную ситуацию. Поэтому ак-
тивное функционирование политкорректной лексики за 
последние десятилетия повлекло за собой частотное ис-
пользование эвфемизмов. «Эвфемизмы – слова или выра-
жения, служащие в определенных условиях для замены 
таких обозначений, которые представляются говорящему 
нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резки-
ми» [4]. Основные сферы применения эвфемизмов – по-
литическая, общественная, экономическая деятельность. 
Следует заметить, что для статей, посвященных полити-
ческим темам, эвфемия оказывается довольно распростра-
ненным и эффективным средством реализации феномена 
политкорректности. Она представляет собой формальное 
средство, используемое с целью избежать конфликтов в 
поликультурном обществе путем установления специаль-
ных норм речевого этикета, табуирования ряда слов и вы-
ражений. При исследовании эвфемизации речи важно по-
нимать, что семантические параметры лексической заме-
ны зависимы от интенционального горизонта. Следует от-
метить, что задача интерпретации эвфемизмов имеет свои 
особенности, поскольку адресант не предупреждает ауди-
торию о том, что он «эвфемизирует». 

С целью исследования особенностей эвфемизации 
речи как лексического явления был проведен лингвисти-
ческий анализ текстов русскоязычных текстов печатных 
СМИ. Материалом исследования послужили информа-
ционно-аналитические статьи, опубликованные в совре-
менных русскоязычных газетах, таких как «Независимая 
газета», «Ведомости», «Коммерсантъ» и др., где публику-
ется информация, посвященная актуальным проблемам                    
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общественной, политической и культурной жизни в Рос-
сии. В статье «Ученые провели эксперимент по лечению 
коронавируса радиацией» был представлен следующий 
фрагмент: «Сомнения также выразил заместитель заве-
дующего лабораторией анализа показателей здоровья на-
селения и цифровизации здравоохранения МФТИ Ста-
нислав Отставнов. По его мнению, нужно оценить сопут-
ствующий ущерб от такого лечения» [3]. Словосочетание 
«сопутствующий ущерб» – это эвфемизм, характеризую-
щий жертвы среди гражданского населения. Предпочи-
тая не говорить прямо о смерти невинных людей, СМИ 
использует данное словосочетание, успешно избегая этой 
запретной темы и прикрывая самые серьезные политиче-
ские преступления. Таким образом, в данном случае за-
действована прикрывающая функция, использованная во 
избежание огласки серьезных последствий, которые при-
вели к значительному количеству жертв после проведения 
определенных медицинских экспериментов.

В статье «Боязнь дронов: чему Идлиб научил Россию 
и Сирию» от 6 марта 2020 года содержится эвфемизм в 
представленном отрывке: «Стоит отметить, что на пер-
вом этапе наступательная операция вооруженных сил 
Сирии развивалась успешно. Этому в немалой степе-
ни способствовала непосредственная авиационная под-
держка со стороны смешанного авиационного полка 
российских Воздушно-космических сил, дислоцирован-
ного на авиабазе Хмеймим, и частей ВВС САР» [2]. Дан-
ный эвфемизм относится к наименованию военных стра-
тегических действий на территории Сирии и использу-
ется вместо слов бомбежка, обстрел. «Авиационная под-
держка – официальный военный термин, использую-
щийся для описания воздушного обстрела» (пер. с англ.) 
[5]. Антифразис использован по принципу развертыва-
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ния, где отглагольное существительное заменяется тер-
минологическим словосочетанием, описывающим спе-
циальную военную лексику. Эвфемизм преуменьшает 
реальную действительность военного положения в Си-
рии и используется с целью вуалирования существа дела 
по причине боязни создания психологического напря-
жения, которое может распространиться на аудиторию. 
Поэтому употребление военного термина помогает из-
бежать описанных последствий.

Исследования эвфемизмов в современной лингвисти-
ке раскрывают их манипулятивные особенности [1]. При-
веденные примеры лингвистического анализа показали, 
что использование эвфемизмов обусловлено требования-
ми к соблюдению принципа психологической уместно-
сти, при котором главной особенностью является приме-
нение «транквилизирующего» эффекта, способствующе-
го исключению негативной реакции со стороны аудито-
рии. Наиболее частой интенцией эвфемизмов в рассма-
триваемых заголовках является маскировка обозначаемой 
реалии. Популярность этого способа объясняется тем, что 
он позволяет коммуникатору размыть границы фактов за 
счет вуалирования истинного значения слова.
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Аннотация. Статья посвящена описанию существительных, образо-
ванных суффиксальным способом. В работе представлены результа-
ты исследования субстантивных дериватов с точки зрения стилисти-
ческой маркированности, семантики и особенностей словообразова-
ния. На основе проведенного анализа делается вывод о наиболее ча-
стотных словообразовательных формантах.

Keywords: suffixal substantives, stylistic marking, derivative, methods of word 
formation, thematic groups.
Abstract. This article is devoted to the description of nouns formed by the 
suffix method. The paper presents the results of the study of substantive 
derivatives from the point of view of stylistic marking, semantics and pe-
culiarities of word formation. Based on the analysis, a conclusion is made 
about the most frequent word-formation formants.

Изменения, происходящие в языке, особенно ярко про-
являются в лексике и словообразовании. Словообра-

зование способствует пополнению словарного состава но-
выми наименованиями, необходимыми обществу на каж-
дом этапе развития языка. Поэтому изучение деривацион-
ных процессов является актуальным для современной 
лингвистики. Материалом для исследования послужил 
«Толковый словарь русского языка конца XX века. Языко-
вые изменения» Г.Н. Скляревской, печатные центральные 
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и региональные СМИ, вышедшие в 2017–2021 годах, а так-
же слова, отобранные из социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Tik-tok» путем сплошной выборки.

Новые слова – это возникающие в речи и зафикси-
рованные в определенной своей части в языке фрагмен-
ты национально-культурной памяти. Они отражают вне-
языковые, экстралингвистические данные, соотносимые с 
определенным периодом в жизни людей, их культурной 
и социальной принадлежностью. Они составляют содер-
жание национального самосознания, являются знаковыми 
элементами национального менталитета. Новые слова от-
ражают определенную модель видения мира, которая соз-
дана отдельной языковой личностью [2, с. 47].

В нашем исследовании мы рассмотрели наиболее про-
дуктивные модели субстантивных дериватов. Описали ма-
териал в зависимости от частотности единиц в исследова-
тельской картотеке и расположили результаты в порядке 
убывания. Исследование показало, что наибольшее количе-
ство слов образовано от имен существительных (54 %). Сре-
ди них наиболее частотными являются субстантивные дери-
ваты со значением отвлеченного процессуального призна-
ка, образованные с помощью суффиксов -изаци(j), -аци(j), 
путем добавления суффикса к существительному 2-го скло-
нения. Например, инвалид – инвалидизация, компьютер – ком-
пьютеризация, бартер – бартеризация и др. Данная группа со-
ставляет 7 % от общей исследовательской картотеки. 

Среди субстантивных дериватов, мотивированных 
глаголами, наиболее частотными являются: 

1. Существительные, имеющие значение предмета, 
характеризующегося действием, названным мотивирую-
щим словом. Морф -ни(j) выступает после гласных при со-
хранении конечной гласной основы инфинитива. Напри-
мер, акционировать – акционирование, депортировать – депор-
тирование, обнулить – обнуление и др. (10 %). 



2. Существительные с суффиксом, представленным 
морфом -к(а), характеризующиеся действием, названным 
мотивирующим словом. Мотивирующие – преимуще-
ственно глаголы I и V классов с основой инфинитива на 
-аи глаголы III класса. Например, блокировать – блокировка, 
кодировать – кодировка, вписать – вписка и др. (3 %). 

Также мы исследовали семантические особенности суф-
фиксальных дериватов и выделили 19 тематических групп, 
в которые объединяются анализируемые слова (экономика, 
финансовое дело; политика, социальное устройство, идео-
логия; техника, автоматизация и др.). Определили, что наи-
большее количество слов входит в экономическую (23 %) и 
политическую (14 %) тематические группы. Рассмотрев сти-
листическую маркированность анализируемых слов мы вы-
явили, что 30 % от исследовательской картотеки являются 
стилистически маркированными, например мерчик (соб-
ственная марка одежды), коронавт (человек, болеющий коро-
навирусом), что указывает на эмотивный характер лексики.

Рассмотрев языковые единицы, представленные в ис-
следовательской картотеке, мы пришли к выводу, что язык 
в первую очередь отражает современную картину мира и 
проецирует все изменения в общественной и политиче-
ской жизни, так как в настоящее время именно в этих об-
ластях наблюдаются наибольшие изменения. Таким обра-
зом, словообразование имеет лавинный характер, связан-
ный с общественными изменениями, вызывающими лек-
сический взрыв. Для современного языка характерен ди-
намизм, слова отражают современную картину мира.
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