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VERB COLLOCATIONS WITH THE ADJACENT MEMBERS  AND EXPRESSING THE CIRCUMSTANCES OF THE PLACE IN 
TURKISH AND RUSSIAN LANGUAGES. This article discusses the features of the semantics and structure of verb phrases with the 
adjacent members and expressing the circumstances of the place in Turkish and Russian languages. Doing a review of the literature, 
the author conducts a brief excursion into the method of question classified the components of a semantic field. The article provides 
many examples that reflect the specific expressions of the circumstances of the place in Turkish and Russian languages. As a result, 
it was concluded that in the compared languages have both the similarities and differences. The research shows that in the Russian 
language an adverbial modifier of place is expressed by the adverbs of place, and in the Turkish language it is built in multiple forms 
of adverbs of place.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ПРИМЫКАЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ 
И ВЫРАЖАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА В ТУРЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В данной статье рассматриваются особенности семантики и структуры глагольных словосочетаний с примыкающими чле-
нами и выражающие обстоятельства места в турецком и русском языках. На основе анализа литературы, был сделан крат-
кий экскурс в методику вопроса, классифицированы слагаемые семантического поля. В статье приводится много примеров, 
отражающих специфику выражений обстоятельства места в турецком и русском языках. В результате был сделан вывод, что 
в сопоставляемых языках встречаются сходства и различия. В русском языке обстоятельства места выражается наречиями 
места, а в турецком языке – многочисленными формами наречия места.
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Обстоятельство места обозначает место нахождения пред-
мета или совершения действия, направление действия, его ис-
ходный и конечный пункт. Оно выражает отношение действия 
или состояния к пространству и относится к глаголу в роли ска-
зуемого или других членов предложения. Обстоятельство места 
отвечает на вопросы где? куда? откуда? тур. nerede? nereye? 
nereden?. Обстоятельство места выражается в турецком языке 
именем в дательном, местном, исходном, основном падежах и 
послелогами соответствующего значения и делятся на следу-
ющие группы [1; 2]: 1. Обстоятельства места, обозначающие 
определенное место действия и место расположения предмета; 
2. Обстоятельства места, указывающие направление движения; 
3. Обстоятельства места, показывающие начало и исходный 
момент действия; 4. Обстоятельства места, показывающие ко-
нечный путь движения; 5. Обстоятельства места, обозначающие 
протяженность пути.

В русском языке обстоятельства места выражаются наре-
чиями места: Вдали виднеется село – Uzakta köy görünür; 
Ребята сидели наверху – Cocuklar yukarıda oturmuştu; Они 
поднялись наверх – Оnlar yukarıya çıktılar.

В турецком языке обстоятельства места выражаются много-
численными наречиями места. Наречия места, образованные от 
имен существительных dış – внутренняя сторона и других с 
помощью аффикса –arı. Данный формант турецкого языка вос-
ходит генетически к праформе garı/geri и образован в результате 
утраты начального согласного -g-.

Аффикс –arı, -eri в соответствии со значением своих компо-
нентов образует наречия места и отвечает на вопрос nеreye? – 
куда?:

Gencler biraz önce dışarı çıktılar – Парни недавно вышли. 
О dışarı çıktıktan sonra dönüp bana geri geldi. – «После того, 
как он вышел, она вернулась ко мне…» [3, с. 56].

В турецком языке послелог dışarı «наружу», образован-
ный от существительного dış «наружная сторона» + аффикс 
= arı, соответствует русскому наречию «наружу». Так, напри-
мер, турецкие словосочетания типа dışarı çıktı переводятся на 
русский язык при помощи русского наречия «наружу»: вышел 
наружу.

Послелог iceri: Hamamcı, kızı iceri aldıktan sonrа … – «По-
сле того, как банщица впустила девушку вовнутрь…» [4, 
с. 98]. 

Турецкий послелог iceri переводится в русском языке наре-
чием «вовнутрь».

Послелог yukarı: Ben yukarıya sıçradım. – Я подскочил 
наверх. В этих конструкциях турецкому послелогу yukarı соот-
ветствует русское наречие «наверх, вверх». Отличительной 
особенностью турецкого языка является то, что, несмотря на то, 
что послелоги указывают направление действия, они могут при-
нимать форму дательного падежа: dışarı → dışarıya «наверх», 
iceri → iceriye «вовнутрь», yukarı → yukarıya «наверх»: Ben 
kitaplarla iceriye girdim «Я с книгами вошел вовнутрь»; …
iсeriye müdür girdi. «… вошёл директор».
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Параллельное употребление форм без падежного фор-
манта – ya//-ye и с этим формантом в ряде случаев служит для 
семантического разграничения сложных или составных сло-
восочетаний. Так, например, словосочетание yukarı sıçramak 
«подскочить» имеет не только прямое значение, обознача-
ющее направление или место действия, но и переносное зна-
чение «возгордиться, вознестись». В этом случае наличие 
параллельного словосочетания yukarıya sıçramak имеющего 
только значение места «подскочить наверх», способствует их 
семантической дифференциации.

А.Н. Кононов разграничивал семантически словосочетание 
тур. iceriye girmek – рус. «войти вовнутрь» от словосочета-
ния iceri girmek, имеющего, кроме пространственного и перенос-
ное значение «нести убытки». 

Наречие ileri также принимает аффикс дательного падежа: 
ileriye «вперёд»: Ben ileriye gittim – Я ушёл вперёд. 

В русском языке обстоятельства места выражаются суще-
ствительными в косвенных падежах без предлогов и с предлога-
ми: Мы шли лесом – Biz ormanın icinden gidiyoruz. 

В русском языке наречие лесом оформлено косвенным 
падежом на =ом, семантика которого, согласно данным ин-
доевропеистики близка к значению орудийно-совместного па-
дежа, эта семантика в определённой степени соответствует и 
турецкому послелогу –la/-ile. В других случаях при выражении 
обстоятельства места употребляются формы с предлогами: 
Отец поехал в город – Babam şehire gitti. Русское сочета-
ние имени с предлогом «в город», выражающее обстоятель-
ственное значение, соответствует турецкому слову şehire, где 
существительное şehir «город» оформлено аффиксом да-
тельного падежа =е.

В русском языке обстоятельство места может представлять 
объединение двух отдельных обозначений места: В селе за ре-
кою потух огонек – Köyde, ırmağın öbür kıyısında ışık sön-
müştü. В этом предложении два обстоятельства места: «в селе» 
и «за рекою», которым в турецком языке соответствуют сино-
нимичные словосочетания: köyde, ırmağın öbür kıyısında. Если 
в русском языке эти значения обстоятельства места выражены 
предлогами «в», «за», то в турецких соответствиях они выража-
ются при помощи аффикса дательного падежа –da/-de.

В турецком языке существительные и прилагательные на-
ряду со своими основными значениями предмета и качества, 
употребляются также в переносном и служебном значениях и 
обозначают различные пространственные или другие обстоя-
тельственные значения и отношения. В эту группу входят слова 
типа baş – «край, конец», üst – «верх», alt – «низ», orta – «се-
редина», ic – «нутро», arka – «задняя сторона», karşı – «про-
тив» и т.д.

Gencler pınar başında oturmuştular. – Парни сидели около 
родника.

Наречия места, образованные от слов bura «это место», 
şura «то место», ora «вон то место», nere «какое место» 
могут принимать падежные форманты, ср. burada «здесь», bu-
radan «отсюда», buraya «сюда», oraya «туда», nereden «от-
куда?» 

Burada sigara icilmez! – Здесь курить нельзя! [4, с. 154].

Эти наречия употребляются в турецком языке и в парном 
виде: şuraya-buraya // аз. онда-мунда «туда-сюда», şurada-
burada «там-сям».

Слова bura, ora, şura, nere принимают форму множествен-
ного числа при помощи аффикса –lar/-ler и выступают также в 
качестве наречий места: От слов ora и şura образуются умень-
шительные формы: şuracıkta «тут, недалеко», oracıkta «там, 
вот тут именно; тут же». 

Такие образования в русском языке отсутствует. Наращение 
уменьшительного форманта к наречиям явление неизвестное. 
Эта черта также отличает структуру турецкой морфологии и син-
таксиса от русской.

Обстоятельственные наречия места образуются от слов, 
обозначающих место, расстояние или направление. К таким 
словам относятся: yer «место», üst  «верх», цn. он «перед», 
и т.д. Наиболее активным в этом ряду является существитель-
ное yer «место»: а) наращению аффикса направительного па-
дежа образует форму yere, которая, вместе с числительным bir 
образует новую конструкцию bir yere со значениями «куда-то, 
куда-нибудь», а также «никуда» при отрицательном сказуемом; 
б) наращение аффикса дательного падежа: bir yerde «где-то, 
нигде (при отрицательном сказуемом)»; в) наращение аффикса 
исходного падежа: bir yerden «откуда-то». г) в турецком языке 
представлена также более сложная конструкция hic bir yere, со-
стоящая из отрицательного местоимения hic bir и наречия yere 
«куда-то». Koнcтpукция hic bir yere значение «совершенно ни-
куда», ср. Ben hic bir yere gitmiyorum «Я никуда не иду», O hic 
bir yere gitmez «Он никуда не уходит».

Такие же сложные наречия с обстоятельственным значени-
ем места образуются и с другими компонентами: hic bir tarafta 
«нигде», her tаrafa «всюду», her tarafta «везде», her yanda 
«всюду, повсюду», her yandan «отовсюду», ср. Her yerde ona 
yiyecek icecek verirlerdi «Всюду ему давали есть-пить» [4, 
с. 144].

Русские соответствия турецких наречий с обстоятельствен-
ным значением места также многообразны. Так, например, ту-
рецкое наречие her yandan имеет в русском языке соответствие 
отовсюду, образованнее от наречия всюду путем наращения 
приставки ото=, имеющего семантику исходного падежа. В этом 
аспекте указанные образования довольно близки друг к другу.

Эта конструкция показывает, что действие происходит на по-
верхности предмета: tabure üstünde –на комоде, sandalyenin 
üstünde – на стуле и т.д. В этих конструкциях турецкий послелог 
оформленный аффиксом местного падежа –da/-de соответству-
ет русскому предлогу на.

В тех случаях, когда послелог показывает, что действие про-
исходит на поверхности предмета, в русском языке он передаёт-
ся через форму «на», в том случае, когда действие происходит 
над предметом в пространственном и переносном значениях, то 
передается в русском языке предлогом над: Mahaчkala’nın üs-
tünde ucaklar ucuyor. – Над Махачкалой летают самолёты.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в сопоставляе-
мых языках встречаются сходства и различия. В русском языке 
обстоятельства места выражается наречиями места, а в турец-
ком языке – многочисленными формами наречия места.
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THE UPDATED LEXICOLOGICAL CLASSIFICATION OF ERGONYMIES-NEOLOGISM. The article considers a problem of 
lexicological classification notional and abbreviated ergonymies in the last 10-15 years, which are actively used by commercial en-
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terprises, business establishments and organizations of culture, sports, trade. Lexicological classification that have been offered by 
researchers so far were developed to use ergonymy prevalent in individual regions, and therefore they don’t covered some types 
of lexis. The research offers the most complete an updated classification, including all Russian ergonyms. When the author was 
compiling her own classification, the following trends specific to an ergonymic category were taken into account: the active use of 
the outdated writing vocabulary, the use of obsolete words-historicism, the use of reduced (non-literary) language layers, the use 
of the language game, the use of debt. The article allows concluding that ergonyms, integrated into the urban environment and in-
frastructure, have become an integral part of its linguistic culture, prominent part of the language area of the city, within which is its 
communicative implementation happens. 

Key words: ergonym, lexical classification, language game, onym.
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ОБНОВЛЕННАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭРГОНИМОВ-НЕОЛОГИЗМОВ

В статье рассматривается проблема лексикологической классификации полнозначных и аббревиатурных эргонимов 
последних 10 – 15 лет, активно используемых коммерческими предприятиями, деловыми учреждениями и организациями 
культуры, спорта, торговли. Предлагаемые исследователями лексикологические классификации разработаны с использова-
нием эргонимов, распространённых в отдельных регионах, в связи с чем остались неохваченными некоторые разновидно-
сти лексики. Предлагается наиболее полная обновленная классификация, включающая все российские эргонимы. При её 
составлении были учтены следующие тенденции, характерные для эргонимической номинации: активное использование 
устаревшего написания лексики, использование устаревших слов-историзмов, использование сниженных (нелитературных) 
пластов языка,  использование языковой игры, применение заимствований. Отмечено, что эргонимы встроены в городскую 
среду и инфраструктуру, стали неотъемлемым элементом её лингвокультуры, заметной частью языкового пространства 
города, в пределах которого происходит его коммуникативная реализация. 

Ключевые слова: эргоним, лексикологическая классификация, языковая игра, оним.

Под эргонимами принято понимать собственные имена 
предприятий, функционирующих как в научно-образовательной, 
спортивной, культурно-развлекательной, торговой сферах, так и 
в коммерческо-производственной сфере. Они представляют со-
бой единицы ономастического пространства города, где функци-
онируют разнообразные объекты: фирмы, предприятия, банки, 
торговые точки, стадионы, спортивные комплексы и залы, агент-
ства, театры, парки и др. 

Хотя наблюдения и исследования, проводимые в регионах 
России, говорят о неповторимых особенностях эргонимов в от-
дельных городах, в то же время они обладают и общими свой-
ствами, нуждающимися в систематизации. В каждом городе фор-
мируются свои письменные тексты в зависимости от его облика 
[1]. В связи с этим образуется речевая среда, откуда начинается 
языковое существование горожанина.

Лексика, лексический фонд языка, как составная часть 
единой языковой системы, существенно отличается от других 
сторон языка – фонетического строя, морфологии, синтаксиса. 
Это отличие состоит в непосредственной обращенности к дей-
ствительности. Поэтому именно в лексике отражаются те изме-
нения, которые происходят в жизни общества [2]. Свобода форм 
выражения породила тенденцию к небывалому словотворчеству.  
В основе активных процессов в лексике лежат изменения в пси-
хологической установке россиян, в их новом «языковом вкусе» 
[3]. 

Изменения в экономической жизни, городском устройстве, 
появление новых форм торговли, объектов, связанных с инду-
стрией здорового образа жизни и развлечений оказали суще-
ственное влияние на лексические процессы и, в частности, на 
образование эргонимов. Внимание современных лингвистов 
в последние годы направлено на исследование языка с функ-
ционально-коммуникативной точки зрения. Рекламные тек-
сты, а вместе с ними эргонимы и словесные товарные знаки, 
как составляющие компоненты этих текстов, отражают нацио-
нально-культурную специфику речевого коллектива. Изучение 
эргонимов – названий деловых, коммерческих, спортивных, 
культурных объектов – в прагматическом аспекте представляет 
собой ещё один шаг в этом направлении [4; 5]. Эргонимы пред-
ставляют собой имена собственные, чаще всего, не имеющие 
непосредственной связи с понятием, но вызывающие с ним раз-
личные ассоциации. Языковой материал нуждается в упорядоче-
нии и систематизации через классификацию эргонимов. 

А.М. Емельянова [6] и Н.В. Носенко [7] в своих научных ис-
следованиях разработали лексикологические классификации 
эргонимов. Однако эти классификации проводились на базе 
обработки и систематизации региональных эргонимов, в связи 
с чем туда не вошли некоторые разновидности изучаемой лек-
сики. Разработанная ниже классификация может быть названа 

«обновленной», так как охватывает все или почти все российские 
эргонимы городской среды. Классификация выявляет тенден-
ции, характерные как для языковой ситуации начала XXI века, 
так и эргонимической номинации, в частности. 

1. Активное использование стилизации под старину, устарев-
шего написания лексики, представляющего собой применение 
ретро-номинаций: посредством архаического элемента кирилли-
ческого алфавита – Ъ, а также Кº, стилизация под иностранные 
фамилии и некоторые другие: Ломбардъ Раскольниковъ, сеть 
магазинов по продаже обоев, дверей, плитки Айвазовъ, Трак-
тиръ, гостиница Графъ, кофейня Чеховъ, агентства: Адресъ, 
Башвестъ, фирмы: Инженеръ, Печатный Домъ, Советникъ, 
Экспертъ Консалтинг, Телеграфъ-ССС, игровой клуб Мил-
лионъ, ресторан Порт-Петровскъ, магазины: Сказъ, Смакъ; 
Петровскъ. 

В целом, эргонимы, образованные указанным способом, 
можно распределить по моделям: «имя/фамилия + К°(компа-
ния)», «имя/фамилия + партнеры», «имя / фамилия + семья», 
«имя/фамилия + ъ (на конце), «имя/фамилия + сыновья», «имя/
фамилия + фф/ff (на конце): Руслан и К°, Афанасьев и К°, Му-
ратов и партнеры, Обухович и К°, Амирханов и партнеры, 
Эльмира и семья, Лукьянов и сыновья, Гасанов и сыновья. 
Указанные модели получили широкое распространение в России 
в начале XX века (до революции 1917 года).

2. Использование устаревших слов:
а) историзмов: рестораны: Купец, Сударушка; магазины: 

Мясное подворье, Сударыня, Витязь, Старый двор, Рус-
ский двор;

б) архаизмов: магазины Злато, Град, Московия, Диво, 
Башмачок, Яхонт, Сударушка;  

в) советизмов: магазины: Молоко, Рыба, Овощи-фрукты, 
Хозтовары, Пирожковая, Пельменная, Ткани; кинотеатры: 
Смена, Родина, Октябрь; кафе: СССР, Гастроном;

3. Использование сниженных (нелитературных) пластов 
языка:

а) разговорной лексики: магазины: Любаша, Катюша, 
Ибрагимыч, Рябинушка, Пятёрочка, Тройка, Патюля, Ма-
гашка, гастрономы: Тимка, Ленок, Маруся, Чудушки, Блинок; 
магазин сотовых телефонов и компьютерных технологий Флеш-
ка;

б) жаргона: кафе Клёвое место, Кураж, магазин Тип-топ, 
салон сотовой связи Мобила, Ask!, Супер, блинная Клеевая 
блиновая, кафе Супер- пупер, салоны DRIVE, Мобил, Ре-
спект, фирма Десятка (от сленгового обозначения автомобиля 
Жигули 10-й модели), автосалон Япона мать;

4. Использование языковой игры как при создании полно-
значных, так и аббревиатурных эргонимов: салон мебели Грама-
да, обувной салон Параход, магазин детских товаров Мамазин.
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Как известно, в языкознании существуют разные подходы 
к определению сущности феномена языковой игры. Нет од-
нозначного определения этого термина. Здесь языковая игра 
рассматривается как креативная деятельность номинатора, на-
правленная на привлечение внимания потенциального клиента. 
Она является осознанным нарушением нормы, неправильно-
стью, осознаваемой и намеренно допускаемой говорящим или 
пишущим. Такие отступления лишь демонстрирует проявление 
скрытых возможностей языка, подчеркивают нормативность как 
своеобразный фон, на котором более ярко выделяются откло-
нения [8].

Языковая игра охватывает все уровни языка, и поэтому к 
ней относятся все приемы и средства, которые создают комиче-
ский эффект, оказывают эстетическое воздействие, а в случае 
с эргонимами – прагматический эффект (эффект привлечения 
внимания). Творческое отношение к языку продиктовано экс-
тралингвистическими факторами. Номинатор играет с формой 
слова – эргонима для усиления её выразительности, для дости-
жения запрограммированного прагматического эффекта, связан-
ного и с созданием комического, и с демонстрацией остроумия 
и мастерства, а самое важное – для привлечения внимания к 
объекту.

В эргонимике языковая игра осуществляется при помощи 
лексических инноваций, графических окказионализмов, фразе-
ологических трансформаций, синтаксических средств, тропов 
и т. д. Главное при этом: языковые знаки выводятся за рамки 
обычного употребления и создают эффект необычности, усили-
вая воздействие. Языковая игра разрушает ассоциативные сте-
реотипы.

Большинство случаев языковой игры в эргонимике основа-
ны на нарушениях правил графики, орфографии, на использова-
нии цитации, каламбуров.

Намеренное нарушение графики, а точнее, графическое 
изменение слова-эргонима на основе омонимии, омофонии, 
контаминации придает ему новый оттенок смысла, даже эпати-
рует адресата. Чаще всего в эргонимике встречается языковая 
игра на основе омофонии: магазины: Семь Я, АристократиЯ, 
ВыбиРАЙ!, Топ-Ка, стоматология ЭКО-НОМ, Прези-dent и Пре-
зи-дент, бар Занзи БАР, кофейня КофейниК, магазин товаров 
для ремонта дома МолоТок, кафе Migom, кондитерская Шоко-
барокко, магазины детских игрушек и одежды Чудо-Чадо, Бе-
гемотик и К°; развлекательный центр Хас- Вегас, автомагазин 
I.CAR; магазины Beerloga, АриСТОкрат, Зим-Зим (затемнен-
ное толкование), PerSona – дамский салон, GARVGE- бутик, 
МагнуМ – автомойка. Музыкальный салон Ля-ля-фа- цитата из 
популярной в России песни, исполняемой А. Варум.

Приведённые выше онимы призваны привлечь внимание 
или эпатировать клиента необычностью ассоциаций или внеш-
ней формой эргонима.

5. Использование заимствованных наименований.
Коммерция – одна из сфер человеческой деятельности, по-

средством которой протекает межкультурный обмен людей. Биз-
нес, компьютеры, Интернет, фирмы, телевизионные сериалы, 
песни, видеопродукция прочно вошли в жизнь россиян, повлияв 
и на эргонимику городов и сел России. 

Иностранное слово стало не только необходимым, нужным, 
но и привлекательным, престижным. В таком случае мера и из-
бирательность в применении иноязычной лексики начинает утра-
чиваться. Побеждает общий настрой, мода.

В настоящее время использование заимствований при обра-
зовании эргонимов приобрело небывалую распространенность и 
разнообразие. Номинатор, давая тому или иному предприятию 
заимствованный эргоним, ставит перед собой разные экстра-
лингвистические задачи, в частности, подчеркнуть престижность 
именуемого объекта, высокое качество товара, поставить его в 
один ряд с иностранными аналогами. 

Приведём примеры каждой разновидности заимствованных 
эргонимов:

- в написании латиницей:
а) на английском языке: агентство Look, бутик женской одеж-

ды Fashion, магазин Eagle, магазин Second Hand, музыкальный 

салон Mystery, пункт компьютерных услуг Quality, музыкальный 
салон Dutomusic, ателье Lady, магазин спортивной одежды For-
ward, курсы английского языка Mr. English, бар Self, бутик для 
девочек Luxury Village, пивная Beer House, бутик Dresscode, 
гастроном Welcome, бутик мужской одежды Rich man, магазин 
по продаже военного обмундирования Divizion, свадебный са-
лон Triumph, магазин You need, цветочный магазин Violet, кафе 
Youth, ресторан West, фитнес-клуб Pitbull;

б) на немецком языке: магазин Zenden, автомойка Genser, 
кафе Carlsberg, банкетный зал Feier, цветочный магазин Aster, 
магазин канцтоваров Zettel;

в) на французском языке: ресторан Du Louvre, магазин 
стильной одежды De Lamarck, магазин Lumiere, магазин конфет 
Zitrone, магазин Bastler, рестораны Mon plaisare, Royal de lux;

г) на итальянском языке: магазины женской одежды Bel-
lissimo, Incanto, салон красоты Mi Piace, бутик мужской одеж-
ды Maestro, кофейня Capuccino, магазин хозтоваров Primo, 
салон женской одежды Grandi, пиццерия Italica Pizza, кафе 
Pascucci, салон свадебной одежды VIA, магазин нижнего бе-
лья Del Mar;

д) на арабском языке: кафе Hyatt, рестораны Habibi, Halal;
е) на языках народов России и СНГ: гастроном Бакыны;
ж) на собственно латыни, древнегреческом: мебельный са-

лон Rixos, кафе Enigma, станция техобслуживания Lada Com-
posite, агентство Neo-Neon, кафе Campus, музыкальный салон 
Ozon, автотюнинг Magnum, магазин Pafos;

з) названия иностранных брэндов: салоны Baltman, Brooks, 
Carnaby, Nissan, Ford-Mitsubishi, Peugeot, Renault, Samsung, 
Vigoss, Vis-à-vis, Adidas, Big Star, Boss, Daewoo, Siemens, 
Bosh, Reebok;

и) компьютерная лексика: Интернет-кафе On line, магазин 
по продаже домашних кинотеатров, кондиционеров, аудиоси-
стем 05.ru;

- в написании кириллицей:
а) японские наименования: рестораны Тайрику, Такэ, Фан-

су;
б) компьютерная лексика: салон компьютерной техники 

Флешка, Хакер;
в) иностранные термины: фирмы Лизинг, Холдинг, Брэнд, 

Клаб-Трэвел;
г) стилизация (имитация) под иностранные имена и фами-

лии, когда намеренная замена русского «в» в фамилии на иноя-
зычное «фф» является имитацией немецкого произношения рус-
ских фамилий и призвана придать названию иноязычный облик 
и тем самым заявить о солидности и престижности именуемого 
объекта: Орлофф, Полиграфф, Пономарефф, Баринофф;

д) экзотизмы: фирмы Брэнд, Снэк-бар, Фото-трейд, Кан-
три-Спесколор, Пент-Хаус, Еврохаус, Кофе Тайм, Микс-ка-
фе, Лайф, Сингарелла, кафе Халал.

- смешанный тип (латиница + кириллица): кафе Ro-
ma-пицца, World-пицца, стоматологическая поликлиника Сто-
ма-dent, Прези-dent, магазин цифровой техники Москва-city, 
агентство недвижимости Квадroom, магазин по продаже конди-
ционеров Климат holding, магазин одежды Модный bazaar, 
магазин по продаже люстр ИКЕА light, магазин по производству 
и продаже шкафов-купе ART дизайн, строительная фирма ART 
строй.

Исследовать живой мир постоянно изменяющихся, вновь 
нарождающихся и отмирающих названий достаточно сложно. 
Каждое из них выполняет целый комплекс различных функций, 
имеет ряд ассоциаций, значений. Главными функциями эргонима 
являются информативная и рекламная. Благодаря информации, 
заключенной в имени собственном и способу ее подачи, эрго-
нимы достигают своей основной цели – привлечения внимания 
клиентов. Плохо подобранное название может стать помехой 
бизнесу и привести к экономическому провалу предприятия.

Разработанная классификация может быть использована 
при подготовке словарей эргонимов разных типов (тематическо-
го, словообразовательного, лексико-семантического), в том чис-
ле словаря аббревиатурных эргонимов, которые могут заинтере-
совать бизнесменов, маркетологов, рекламных агентов.
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THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE GEBINSKY DIALECT OF THE DARGIN LANGUAGE. The paper investigates 
the Gabinsky dialect of the Dargin language in its basic morphological categories and principles of word formation. The interest to 
the study the problem is primarily the fact that it is not subject to any particular laws. Marked feature of nouns in the Gebinsky dialect 
are united in two rows of values and on this basis, dividing into two groups. The problem of the grammatical structure of the Dargin 
language via the Gebinsky dialect is treated. The questions of metaphorical rethinking of simple and complex words in binary lexical 
entities are discussed. The author specifies formal and semantic changes that occur as these complex formations. The article shows 
results of an analysis of the word composition by means of prefixes. The study identified two groups of prefixes. The study made it 
possible to identify such methods of word formation as prefix-based, suffix-based, prefix-suffix-based, ablaut-related and composite.

Key words: Gabinsky dialect, Dargin language, word formation, suffix, prefix, adding bases, productive, morpheme, 
verbal component.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕБИНСКОГО ГОВОРА 
ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА

В статье исследуется гебинский говор даргинского языка в своих основных морфологических категориях и принципах сло-
вообразования. Интерес к исследуемой проблеме представляет, прежде всего, то обстоятельство, что оно не подчиняется 
каким-либо определённым закономерностям. Отмечается особенность существительных гебинского говора, объединённых 
в два ряда значений и на этой основе делящихся на две группы.

Исследуется проблема грамматического строя гебинского говора даргинского языка. Рассматриваются вопросы метафо-
рического переосмысления простых и сложных слов в двухкомпонентных лексических образованиях. Обозначаются фор-
мальные и семантические изменения, происходящие в этих сложных образованиях. В статье сделан анализ состава сло-
вообразующих средств гебинского говора. По результатам исследования выделены две группы словообразующих средств 
в говоре. Результаты исследования дали возможность выявить префикасальный, суффиксальный, префиксально-суффик-
сальный, аблаутный и композитный способы субстантивного словообразования.

Ключевые слова: гебинский говор, даргинский язык, словообразование, суффиксальный, префиксальный, сложе-
ние основ, продуктивный тип словообразования, морфема, глагольный компонент. 

Гебинский говор в своих основных морфологических катего-
риях и принципах именного словообразования близок к даргин-
скому литературному языку. Существительное гебинского гово-
ра, аналогично существительному литературного языка, может 
быть простым или производным, образованным при помощи того 
или иного суффикса.

Образование новых слов – одна из сложных и актуальных 
проблем грамматического строя любого языка; даргинский язык 
в этом плане не составляет исключения. В сложной системе 

именного словообразования имя существительное занимает 
особое место. По мнению З.Г. Абдуллаева, «большой интерес 
образование существительного представляет, прежде всего, в 
силу того обстоятельства, что оно не подчиняется каким-либо 
определенным закономерностям, а состав словообразующих 
средств характеризуется чрезвычайным разнообразием». Сами 
по себе эти средства объединяются в две основные группы [1]:

а) не имеющие семантической и функциональной автоном-
ности

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.
лицкькъаъл къаъл «корова»

мургул мурул «муж»
аба неш «мать»
куни кани «живот»
ликка лига «кость»
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б) располагающие семантической и функциональной само-
стоятельностью.

Словообразовательные средства первой группы – это де-
ривация или аффиксальное словообразование, а также случаи 
аблаута; словообразовательные средства второй группы – слага-
ющиеся основы [1]. В гебинском говоре наблюдаются следующие 
способы субстантивного словообразования: префиксальный, 
суффиксальный, префиксально-суффиксальный, аблаутный и 
композитный. Существительное говора может быть образовано 
и путём сложения основ и слов. О категориях словообразования 
существительного литературного языка пишет С.Н. Абдулаев: 
«Эти категории существительного частично отличаются друг от 
друга, как по способу образования множественного числа, так и 
в склонении, представляют много особенностей и исключений. 
Сложные существительные, образованные путём сложения ос-
нов из двух слов, склоняются так, как склоняется вторая часть 
этого сложения».

Исследователи даргинского языка, в частности А.А. Сулей-
манов, выделяет в даргинском языке три типа словообразова-
ния: морфологический, морфолого-синтаксический и лексико-се-
мантический.

В «Лингвистическом словаре» См. Хайдаков, в частности, 
о словообразовании пишет следующее: «для лакского и дар-
гинского языков характерны три способа словообразования: 
префиксальный (более развит в даргинском и менее в лакском 

Признак предмета, действия, состояния:

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

ахъдюсь ахъдеш «высота»

ч1умаъдихь ч1умадеш «твердость»

хъанц1дихъ хъанц1деш «голубизна»

дуц1 дуц1 «бег»

г1аъсидихъ г1аьсидеш «злость»

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

думмуцари дуббуцес «держать пост»

г1сийиблаихис г1аъйиблизиикес «провиниться»

г1аъх1сулле г1аьх1улали «добровольно»

г1елахихиэс г1еламизес «отступить»

пагъъаккар пагьагар «бестолковый»

кьабулх1ейчис кьабулх1ейкес «упрекнуть»

языке), суффиксальный и словосложение. В даргинском языке в 
функции префиксов употребляется также и некоторые наречия 
места».

Наблюдения позволяют сделать вывод, что в даргинском ли-
тературном языке и в гебинском говоре словообразование имеет 
одни и те же словообразовательные модели [2].

Основной особенностью имён существительных гебинского 
говора, аналогично существительным даргинского литературно-
го языка, является то, что они объединяют два рода значений и 
на этой основе делятся на две группы:

1. Наименования живых и неживых разнообразных предме-
тов и лиц:

Среди этой группы существительных своеобразием отли-
чаются существительные, обозначающие действие (дуц1 «бег», 
гьак1 «взмах», баьхъ «удар»). Как существительные они в го-
воре очень пассивны. Активны как именные части составных 
глаголов. Они используются в качестве деривационной основы 
новых слов, а именно: функционируют в составе глаголов, в 
роли словообразовательных элементов. Кроме того, указанные 
существительные в гебинском говоре могут принять участие и в 
образовании ряда сложных слов с метафорическим значением. 
Следующие сложные слова говора являются образцами метафо-
ризованных глагольных образований или композитными образо-
ваниями. Образовались они присоединением к разным именным 
основам самых различных глагольных элементов. Например: 

В подобных двукомпонентных лексических образовани-
ях происходит процесс метафорического переосмысления 
простых и сложных слов [3]. Приведём примеры сложных 

глаголов, в которых простые существительные гебинского 
говора послужили словообразующей основой сложным гла-
голам. 

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

х1ерч + ич1ис xlep + ик1ес «смотреть»

хъярхъ + бархъис хъаърхъ + биэс «ускориться»

дуц + ухъис дуц1 + ухъес «побежать»

дуц1 +хъич1ис дуц1 + ик1ес «бегать»

къакъа + баркъис къац1 + буцес «зажать»

х1ярш + баркъис х1аыи + барес «протереть»

Формальные и семантические изменения, происходящие в 
этих сложных образованиях, представляют определённый инте-
рес. Все приведенные сложные глаголы содержат в своем соста-
ве основы двух полноценных слов: имени и глагола. Глагольная 
основа в них занимает правостороннюю позицию. Позиция, зани-
маемая именным или глагольным элементом в составе сложного 
слова, важна принципиально. Принцип соединения компонентов 
сложных слов играет важную роль в решении вопроса об осно-
ве сложного слова. Кроме того, эти положения имеют принципи-
альное значение для определения структурно – типологической 
модели даргинского языка [4]. Возникает вопрос о том, какой из 

элементов этой сложной структуры слова приобретает категори-
альные свойства.

Нам представляются, что категориальное свойство при-
обретает именно тот элемент, который в сложной структуре 
словоформы занимает правостороннюю позицию. Это не про-
тиворечит мнению других исследователей даргинского языка. 
Следовательно, сложным словоформам категориальность 
придает в приведённых нами примерах глагольный компонент, 
занимающий правостороннюю позицию. Поэтому приведенные 
выше примеры относятся к разряду сложных глаголов. Они де-
монстрируют возможность участия и роль существительных в 
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образовании других частей речи, в частности, сложных глаго-
лов.

Слова, входящие во вторую группу, представляют собой аб-
страктные имена, например:

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

цIуттардикь цIудардеш чернота

гьалмагъдихь гьалмагъдеш дружба

хьанцIдихъ хьанцIдеш голубизна

цIакьдихь цIакьдеш мощность

ухънадихь ухънадеш старость

кIантIидикь кIантIидеш мягкость

тянишдихь таьнишдеш знакомство

Приведённые выше существительные имеют свои особен-
ности и характеризуются грамматическим значением предмет-
ности, которое сопутствует их лексическим значением: однако 
последние, вследствие их разнообразные, не всегда могут опре-
делять семантику существительного. Далее он же: «Любое основ-
ное значение существительного имеет предметный оттенок» (там 
же). Он высказывает мысль о величайшей алогичности языка.

Словообразовательные модули, характерные для литера-
турного языка, в типологическом отношении повторяют гебинский 

говор, в котором по морфологическому составу обнаруживаются 
аналогичные с литературным языкам типы существительных. 
Вкратце остановимся на основных типах гебинских существи-
тельных по морфологическому составу. Среди них заметно вы-
деляются три типа.

Первый тип представляют первообразные существитель-
ные, т. е. с непроизводной основой, они обнаруживают различия 
фонетического порядка в сравнении с литературным языком, 
например:

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

ккав гав дым

гуж гуж насилие

гани аьни зима

Второй тип имен существительных представляет собой слов 
с производной основой. Например:

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

гъабзы+дихь гъабза+деш мужество

ара+дихь ара+деш здоровье

гIяяр+кья гIаьаьр+кьаьна охотник

кканц+ухъ ганз+ухь лестница

Третий тип, также включающий в свой состав большое коли-
чество существительных, представляет собой список сложных 
слов, образованных простым сочетанием или повторением 

двух основ различных слов (синонимов, антонимов), сочета-
нием двух простых корней или двух простых основ. Напри- 
мер:

Гебинский говор Лит. язык Русс. яз.

тахъ+няхъ хъат+наькъ ладонь

ниг+дирхъян ниъ+дирхъаьн маслобойка

цIулхIе+шин кьацI+шин хлеб – соль

Каждый из этих типов имеет свой способ словообразования. 
Способов словообразования, как известно, в даргинском языке 
три. Из них наиболее продуктивным является суффиксальный. 
Также большое распространение в гебинском говоре имеет об-
разование существительных путем сложения слов и основ, ко-
торые по отношению друг к другу могут являться синонимами, 

антонимами, повторами или словами с близким лексическим 
значением. Префиксальный способ образования новых лексем 
в говоре, как и в других, генетически родственных языках даге-
станской ветви, сравнительно развит в глагольной сфере. Этот 
тип словопроизводства в настоящем этапе развития даргинского 
языка выглядит архаичным.
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VOCABULARY OF HEADWEAR IN THE TUVAN LANGUAGE AND ITS DIALECTS. The author of the article studies and speci-
fies the vocabulary of the topic “Folk Costume” in the Tuvan language and its dialects. It allows allocating a number of lexico-semantic 
groups, in particular, the vocabulary of headwear. This vocabulary has not been the subject of special studies in linguistic and ethno-
graphic terms yet. The author has collected the language research material during the dialectological expeditions, and also the lexical 
material contained in the works of ethnographers, folklorists and cultural experts. The special attention is paid to the lexical dialectal 
words, showing the inextricable relationship between language, culture and ethnicity. It should be noted that the headwear vocabulary 
of Tuvan has common with Turkic words, although in the South-Eastern dialect of Tuvan the Mongolian borrowings are dominated. 
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ЛЕКСИКА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ДИАЛЕКТАХ*
*Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 15-14-17002

В настоящей статье делается попытка определения состава тематической группы «Традиционная одежда» в тувинском 
языке и его диалектах, что позволяет выделить в своем составе ряд лексико-семантических групп, в частности, лексика 
головных уборов. Данная лексика ещё не была предметом специального исследования, как в языковом, так и в этнографи-
ческом плане. Источниками исследования являются материалы, собранные автором во время диалектологических экспеди-
ций, лексические материалы, содержащихся в трудах этнографов, фольклористов, культурологов. Данная лексика с языка 
исчезает вместе с реалиями, по этой причине нужен сбор, систематизация и научный анализ.

Особое внимание уделяется лексическим диалектизмам, показывающим неразрывную связь языка, культуры и этноса. 
Следует отметить, что лексика, относящаяся к головному убору, носит общетюркский характер, хотя в юго-восточном диалек-
те преобладают монгольские заимствования. 

Ключевые слова: лексика, одежда, названия головных уборов, диалект, говор, общетюркский, монголизмы, заим-
ствования. 

Первые сведения о традиционной одежде тувинцев име-
ются в отчётах русских путешественников и учёных в конце XIX 
– начале XX в. С сер. 50-х г. ХХ века изучению и описанию тра-
диционной одежды тувинцев посвящены труды  следующих ис-
следователей: [1; 2; 3; 4]. В конце прошлого столетия изучение 
тувинского костюма значительно расширилось, вышли в свет ра-
боты [5; 6]. Авторы последней работы «провели исследование в 
поисках философско-нравственного содержания традиционного 
тувинского костюма». 

Тем не менее, в научной литературе полные обобщающие 
и сводные труды по одежде тувинцев отсутствуют, имеющиеся 
работы, посвящённые этой теме, имеют фрагментарный, отры-
вочный характер. 

В данной статье делается ещё одна попытка описать одну 
из основных тематических групп, связанных с названиями тради-
ционной верхней одежды, в частности, головных уборов, касаясь 
при этом и этнографических моментов, в составе лексики лите-
ратурного тувинского языка и его диалектов. Материалом для 
исследования послужили наши полевые записи, произведенные 
в разное время среди носителей разных диалектов и говоров во 
время научно-исследовательских экспедиций. В работе мы по-
пытаемся рассмотреть отличия диалектных единиц от литера-
турного языка, привлекая для этого сравнительный материал из 
монгольского языка, поскольку он наложил определенный отпе-
чаток на язык тувинцев. Также мы ограничимся лишь констатиру-
ющим анализом состава имеющихся терминов. 

Тувинская национальная одежда прошла многовековой путь 
в своем развитии, она является ценным источником для изу-
чения истории тувинского народа. Тип и форма национальной 
одежды тувинцев полностью соответствовали повседневному 
укладу их жизни. Определённые типы одежды соответствовали 
природно-климатическим и ландшафтным условиям проживания 
той или иной родоплеменной группы. Следует отметить, что тра-
диционные занятия западных и восточных тувинцев существен-
но различаются. Западные тувинцы испокон веков по настоящее 
время являются кочевыми скотоводами, они разводят мелкий и 
крупный рогатый скот, лошадей, а в отдаленных высокогорных 
районах – яков. В юго-востоке Тувы, кроме вышеназванных до-
машних животных, держат верблюдов. Основным типом хозяй-
ства тувинцев-тоджинцев северо-восточной части Тувы был и 
остается охотничий промысел в сочетании с озёрно-речным ры-
боловством, а позднее они стали разводить домашних оленей. 
Скотоводство и оленеводство, как основное традиционное заня-
тие тувинцев, давало пищу, одежду, жилище. На шитье одежды 
шли искусно обработанные овчина, мех, кожа, шерсть.  

В тувинском языке слово одежда носит обобщённое назва-
ние идик-хеп (букв. обувь + одежда) или же хеп-сын (букв. оде-
жда + стан, телосложение). Основная одежда тувинцев состояла 
из головного убора бөърт, сезонной верхней одежды: зимней – 
кышкы тон ʹодин из видов овчинной шубыʹ и летней – чайгы 
тон или терлик / дерлик ʹлетний тувинский халатʹ, а также обуви 
идик. Шубы обязательно подпоясывали мягким матерчатым поя-
сом кур ʹпояс, кушакʹ. 

В настоящей работе остановимся только на названиях го-
ловного убора – бөърт.

Головные уборы из шкуры домашних животных
Головные уборы тувинцев были достаточно разнообразны-

ми, подразделялись они на мужские, женские и детские, отли-
чались по назначению, сезону, соответствовали социальному 
положению человека. По сезону подразделялись на зимние и 
демисезонные, а по назначению – повседневные, производ-
ственные и нарядные. Нарядные шапки отличались в богатстве 
тканей, качестве отделочного меха и ценностью украшений. Раз-
нообразен был фасон и материал головных уборов, для шитья и 
отделки головных уборов использовались овчина, лисьи и тарба-
ганьи шкуры, кожа домашних и диких животных.

В работе М.О. Сиянбиль описано всего 32 вида головных 
уборов в зависимости от социального статуса, возраста и об-
стоятельства. По форме они разделяются на пять групп: 1) с ко-
нической тульей, типа «калбак бөърт»; 2) тюбетейкообразные, 
типа «довурзак бөърт»; 3) с остроконечной тульей, типа «шиш 
баштыг бөърт»; 4) с остроконечной тульей, типа «оваадай бөъ-
рт»; 5) тип разнообразных [6, с. 38]. 

С. Вайнштейн в своей работе описал шесть видов головных 
уборов: маактыг бөърт и калбак бөърт из овечьей шкуры и тка-
ни, иви бажы бөърт из кожи и шкуры оленей, капор из войлока, 
довурзак из разных материалов, бүделге из сукна и войлока  [4, 
с. 166-171].

В настоящее время в памяти старшего поколения сохрани-
лись следующие виды головных уборов. Некоторые характери-
стики шапок имеют различия в речи информантов – носителей 
разных диалектов. 

Один из наиболее распространённых головных уборов муж-
чин была овчинная шапка (хой кежи бөърт азы хаптыга) с ши-
роким куполообразным верхом с наушниками (чаактааш), кото-
рые завязывались на затылке и назатыльником, прикрывавшим 
шею. Носили просторные войлочные капюшоны с удлинённым 
выступом, опускавшимся на затылок (огууза), также шапки из ов-
чины, шкуры рыси или ягнёнка, которые имели высокую тулью, 
обшитую цветной тканью (малагай). К верхней части шапки при-
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шивали шишечку в виде плетёного узла (доъшка, оъдага), от неё 
вниз опускалось несколько красных лент (маак). 

В центральной и западной Туве в основном головной убор 
шили из шкур домашних животных. Об этом свидетельствуют 
различные названия головных уборов: 

Калбак бөърт ʻшапка широкой и плоской формы с кониче-
ской тульейʼ, её обычно шьют из шкуры ягненка, верхнюю часть 
обшивали цветной тканью. 

Хой кежи бөърт – головной убор из овчины, такие шапки в 
большинстве своем носили чабаны, в разных районах они отли-
чались лишь по форме. 

Хаптыга / хаптага (у.-х., ч.-х.) – мужской зимний головной 
убор из овчины или шкуры шести-семи месячных ягнят для по-
вседневной носки. 

Чиӊзелиг бөърт (букв. головной убор со знаком ранга у чи-
новников) – головной убор богатых, феодалов, шили такую шапку 
из шкуры лисы, соболя, рыси, иногда волка. На верхушке голов-
ного убора прикреплялся одага – знак чиновничьего достоинства 
из павлиньих перьев, которые прикреплялись сзади к шапке. 

В бай-тайгинском говоре западного диалекта зафиксирова-
но слово огууза / овууза (м.-т., п.-х., ов.) ʻодин из видов головного 
убора из овчины с остроконечной тульейʼ, по мнению носителей 
западного диалекта, огууза – демисезонный головной убор, 
его шили из войлока, стриженой шкуры, из стеганой козьей или 
овечьей шерсти. Раньше их повседневно носили простые араты. 
В тере-хольском диалекте употребляется фонетический вари-
ант данного слова овуулса ʻзимняя округлая шапка с ушами из 
мерлушки или другой шкуркиʼ [7, с. 90] / овуузай (т.-хем.) – шапка 
из ягнячьей шкуры, носили ее мужчины и женщины степных рай-
онов. 

Лоовууза – женский головной убор, его шили из шкуры яг-
ненка или козленка. Такую шапку раньше носили этнические ту-
винцы Северо-Западной Монголии и жители Эрзинского района. 
В их речи слово лоовууза, скорее всего, заимствовано из мон-
гольского языка [8, с. 180]. 

Оваадай (монг. овоодой) / орайлыг бөрт (п.-х.) ʻконусо-
образный головной уборʼ. 

В центральном диалекте встречается слово, обозначающее 
один из видов головного убора из овчины, называется он чал-
хап, в литературном языке и других диалектах данное слово не 
имеет параллели. 

Малагай / чайгы малагай / малагай бөърт / малга (монг. 
малгай) – головной убор из кожи ягнёнка для повседневной 
носки. По мнению других информантов, это осенне-весенний 
мужской головной убор, верхнюю часть обделывали сафьяном, 
бархатом или же сукном. В былые времена её обычно носили 
знаменитые борцы-хурешисты или же люди, достигшие старше 
среднего возраста, независимо пола. 

Тофурсак / товурзак / топурсак (т.-х.) / товурцук (эрз.) лит. 
довурзак ʻтюбетейкаʼ – летний головной убор с двумя красными 
лентами – маак – для молодых неженатых парней, шьётся из на-
ционального шелка, войлока или сукна. Форма тюбетейки у мо-
лодых незамужних девушек бывает круглой, сзади может быть 
прикреплена красная шелковая нить – чалаа. Тюбетейки предна-
значались только молодым [8, с. 181].

Кыс бөърт – повседневный женский головной убор округлой 
формы, он бывает шелковой, суконной, его можно сшить из во-
йлока, сафьяна. Жены феодальной знати могли себе позволить 
головной убор с мехом горностая, белки, а дети бедняков обде-
лывали шапки с мехом ягнят, козлят и сурка.

Бүдээлге / бүделге – летний головной убор из сукна или вой-
лока, его надевали в дождливую и ветреную погоду, и считалась 
как сезонная, производственная шапка. 

В тере-хольском диалекте встречаются следующие специ-
фические названия головных уборов: ушар пөрт лит. ужар бөъ-
рт (букв. летящая шапка) – конусообразная женская нарядная 
шапка, которую носили в основном богатые женщины. Как объяс-
няет А. Сиянбиль, «общий силуэт шапки ушар пөрт напоминает 
образ птицы, готовящейся к взлету: тулья – тело и шея птицы, 
отворот – крылья. А навершие – дошка – должно быть доста-
точно крупным, чтобы кроме своего символа нести символ голо-
вы птицы. Шапки такого гордого и поэтического образа носили 
высокопоставленные мужчины и женщины, в основном в мест-
ности Кунгуртук» [6, с. 40].  Тере-хольцам знакомы еще хилиӊ 
пөрт – конусообразная мужская демисезонная шапка из барха-
та, шашаа пөрт – желтая шапка буддийского монаха с болтаю-
щимися ушами [7, с. 81], значение первого компонента шашаа 
в тувинском языке пока не объяснимо. Нынешнему поколению 

эти названия не знакомы, видимо, эти названия исчезли вместе 
с реалиями.  

Зимой тувинцы носили шапку с наушниками, в тувинском 
литературном языке их называют халбаӊнар ʻуши (шапки)ʼ, в 
диалектах данное слово имеет следующие соответствия халбак-
тарлыг бөърт (у.-х., ч.-х.) / халбыктарлыг бөърт (цент.) / халба-
алаӊ (өв.) / кулактыг бөърт (дз.-х., б.-х.), моӊмаӊгы (тодж.) лит. 
халбаӊныг бөрт ʻшапка-ушанка, ушанкаʼ. 

Головные уборы из шкуры диких животных
Определенный отпечаток на тип одежды тувинцев наложил 

и объект охоты, на которого велся промысел. Из шкуры и меха 
диких животных в разных районах шились разнообразные шапки, 
об этом ниже.

В монгун-тайгинском говоре западного диалекта употребля-
лись такие специфические названия головного убора, как тарба-
ган кежи бөърт ʻголовной убор из меха тарбаганаʼ, ак тарбаган 
кежи бөърт ʻшапка из меха белого суркаʼ, кара тарбаган кежи 
бөърт ʻшапка из меха черного суркаʼ. 

Ак сегел кежи бөърт ʻголовной убор из меха норки; норко-
вая шапкаʼ, словосочетание зафиксировано во время экспеди-
ции в кара-хольском говоре бай-тайгинского говора западного 
диалекта тувинского языка. В говоре норку называют специфи-
ческим словосочетанием ак сегел, букв. ʻбелый подбородокʼ, по 
словам информантов, на подбородке норок имеется беленький 
пушок. 

Суг күскези бөърт (букв. шапка из меха водяной мыши) ʻго-
ловной убор из меха норкиʼ, употребляется в речи носителей ба-
рун-хемчикского говора западного диалекта, в других диалектах 
и говорах вместо этого словосочетания пользуются заимствова-
нием из русского языка: норка бөърт или норка. 

Чараш-аӊ кежи бөърт (т.-х., тодж.) / алды кежи (тодж.) лит. 
киш кежи бөърт – зимняя шапка из меха соболя. В литератур-
ном тувинском языке соболя называют словом киш, в тоджин-
ском диалекте встречается его эвфемистическое название ча-
раш-аӊ (букв. красивый зверь). 

В отдельных диалектах зафиксированы следующие наиме-
нования: сарыг кундус кежи бөърт ʻголовной убор из меха жел-
того бобраʼ, дилги кежи бөрт ʻлисья шапкаʼ, кодан кежи бөрт 
ʻзаячья шапкаʼ, дырбактыг кежи бөърт ʻшапка из меха рысиʼ, 
маны кежи бөърт ʻшапка из меха манулаʼ, бөрү кежи бөърт 
ʻшапка из меха волкаʼ, союнду (п.-х.) ʻголовной убор из шкурки 
белкиʼ. 

В тес-хемском говоре юго-восточного диалекта, по словам 
информантов, ранее употреблялось старое название одного из 
видов шапки: тумак / тумат бөърт – мужской зимний головной 
убор, его шили обычно из кожи лисицы, рыси, барса, волка. 

Из шкур, снятых с голов лося, косули, дикой козы шили муж-
ской головной убор, общее название его муӊгаш бөърт (букв. 
закрытая шапка), в повседневной жизни такую шапку носили 
охотники и табунщики. 

Охотники и оленеводы Тоджинского кожууна в былые вре-
мена пользовались головными уборами капорообразного покроя 
из шкур с голов диких животных, из утиной кожи и перьев. За-
фиксированы следующие специфические названия: оӊгук кежи 
бөърт – куполообразная шапка из утиной шкурки у оленеводов, 
иви баъжы бөрт – шапка их шкуры головы оленя, буур баъжы 
бөърт – шапка их шкуры головы лося [9, с. 62]. С. Вайнштейн в 
своё время выражал удивление относительно шапки из утиной 
кожи и перьев, отмечая, что «у тувинцев чрезвычайно интересен 
и уникален головной убор из утиной кожи и перьев – оӊгук кежи 
бөърт. Чтобы сшить его, с убитой утки обдирали перья тулови-
ща (кроме шеи), отрезали ей голову, крылья, лапы и осторожно 
снимали с неё кожу. Шапка имела вид колпака, верх которого 
образовывала шея птицы с перьями. Этот тип головного убора 
впервые обнаружили у оленеводов Тоджи и тофаларов, но за-
падные тувинцы его не знали. У других народов Сибири и Центра 
Азии такие головные уборы мне не известны» [4, с. 169]. 

Анализ собранного материала показывает, что в основном 
термины, относящиеся к головному убору, носят общетюркский 
характер, правда, в юго-восточном диалекте преобладают мон-
гольские заимствования. Некоторая часть слов в отдельных 
районах называлась по-разному, это зависело от вида сырья, 
из которого шапки шились, его качества, обработки материала  
и т.д.

Нужно отметить, что перечисленные виды головных уборов 
носились в основном с конца XIX и середины XX вв. В настоящее 
время многие из них уже забыты, большинство лексем из языка 
исчезает вместе с реалиями. 
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Терминология национальной традиционной одежды тувин-
цев представляет интерес не только для историков, этнографов, 
но и для языковедов. С точки зрения лингвистики, эта тема тре-
бует более глубокого изучения. 

Сокращения:
лит.  – литературный тувинский язык
монг.  – монгольский язык
б.-т.  – бай-тайгинский говор
дз.-х.  – дзун-хемчикский говор

м.-т.  – монгун-тайгинский говор
п.-х.  – пий-хемский говор 
т.-хем.  – тес-хемский говор
т.-х.  – тере-хольский диалект
тодж. – тоджинский диалект
у.-х.  – улуг-хемский говор
цент.  – центральный диалект
ч.-х.  – чаа-хольский говор
эрз.  – эрзинский говор.
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СИСТЕМА МЕДИА ЗАДАЧ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье представлено описание системы медиа задач формирования медиакомпетенции младших школьников на уро-
ках русского языка, её связь с современным начальным образованием, логически выстроено обоснование выбора медиа за-
дач как условия успешного формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка. Разработаны 
и представлены медиа задачи, описаны их характерные черты (сущность, функции и т.д.). Также, в работе описаны требова-
ния, предъявляемые к данному условию формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка в 
начальной школе. Приёмам и формам работы в рамках реализации системы медиа задач в процессе учебной деятельности 
по предмету «Русский язык» посвящена заключительная часть статьи.

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетенция, условие в педагогике [1], медиа задачи, младший школь-
ник, русский язык, начальное образование.

Предметом методики обучения русскому языку младших 
школьников, как науки является процесс овладения учащимися 
теорией и практикой родного языка в условиях обучения в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО). При 
этом в понятии «обучение» предусматриваются четыре состав-
ные части: содержание изучаемого; деятельность учителя, ор-
ганизующего процесс и подающего материал; деятельность 
учащихся, открывающих для себя новое знание, овладевающих 
умениями; результат усвоения, положительное и отрицатель-
ное в нем [2, с. 5]. Их правильная и гармоничная реализация в 

рамках современной системы образования и требований разви-
вающегося общества к выпускнику начальной школы возможна 
только при интеграции предмета «Русский язык» и процесса 
формирования медиакомпетенции.

Обращение к медиа задаче как эффективному условию 
формирования медиакомпетенции младших школьников на уро-
ках русского языка обосновано тем, что:

● задача является как методом задания цели обучения, и 
как средством её достижения;

● решение учащимися языковых задач и задач области 
медиа, объединенных в систему, ведет к развитию у них способ-
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ности синтезировать языковые знания и овладевать способами 
их добывания с помощью медиа средств;

● задача даёт возможность осмысления сложившейся 
учебной проблемы в содержании образовательного процесса 
по предмету «Русский язык» с целью её преобразования, пе-
ревода на новый уровень, решения с использованием медиа 
средств;

● реализация системы медиа задач даёт возможность 
учесть психологические, физиологические особенности каждого 
учащегося, частично осуществить индивидуальный подход при 
работе в компьютерном классе [3].

Разделяя мнение Л.М. Фридмана и др., представляем медиа 
задачи как систему целевых установок педагогической деятель-
ности учителя по отношению к учебной деятельности младших 
школьников в процессе формирования медиакомпетенции на 
уроках русского языка [4]. 

Данные целевые установки представлены в виде медиа 
задач, которые достигаются учителем и учащимися в процессе 
взаимосвязанной работы по формированию медиакомпетенции 
и обучению предмету «Русский язык»: 

● обучить овладению новыми способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с помощью медиа 
средств;

● отслеживать закономерности речевого развития учащих-
ся на разных этапах освоения содержания предмета «Русский 
язык» совместно с формированием медиакомпетенции;

● развить умения работать с различными медиа средства-
ми для решения учебной проблемы по русскому языку;

● формировать языковые понятия у младших школьников 
с применением медиа средств на этапе закрепления;

● обучить грамотному чтению медиа текстов, параллельно 
формируя орфографический навык;

● развить самостоятельность суждений, предпочтений в 
процессе работы с различными медиа средствами;

● обучить самовыражению с помощью медиа;
● дать знания по теории и практике работы с медиа сред-

ствами в самостоятельной учебной деятельности;
● обучить различным способам представления с помощью 

медиа средств усвоенных понятий, правил по русскому языку;
● обучить созданию собственных медиа текстов, медиа 

продуктов.
Комплекс требований, предъявляемых к медиа задачам, 

сформирован на основе позиции М.Д. Горячева, В.В. Прото-
поповой [5; 6]. Выделяются общие педагогические и частные 
(применяемые к конкретной учебной деятельности по формиро-
ванию медиакомпетенции младших школьников на уроках рус-
ского языка) направления, которые определены в соответствии с 
ФГОС НОО и возрастными особенностями учащихся начальных 
классов.

язык». Также, данная группа выявляет закономерности в содер-
жании темы, решает совокупность языковых и медиа заданий с 
нечеткими инструкциями, позволяет приобретать и использовать 
новые знания в процессе формирования медиакомпетенции на 
уроках русского языка. Решая данные задачи в процессе обуче-
ния русскому языку на уроках применения, обобщения и систе-
матизации предметных знаний, умений и навыков, уроках повто-
рения, коррекционных, младшие школьники осваивают способы 
работы с медиа средствами, решают учебные проблемы «как 
упростить работу по предмету «Русский язык», решить задание с 
применением медиа средства».

Практико-функциональные медиа задачи направлены на 
реализацию различных видов учебной деятельности младших 
школьников в процессе формирования медиакомпетенции на 
уроках русского языка, освоение медиакомпетентных умений с 
применением четко выработанной цепочки средств, действий, 
упражнений и выполнением присущих определенной деятельно-
сти (работа с конкретным медиа средством) функций. Учащиеся 
совместно с учителем разрабатывают алгоритмы, действия, ко-
торые применяются на практике в процессе учебной деятельно-
сти по предмету «Русский язык» и работы с медиа средствами 
на уроках, развивают способности по переключению внимания, 
быстрой смене видов деятельности.

Стратегически-ориентированные медиа задачи представ-
ляют собой систему решений, преобразовывающую конкретную 
учебную проблему или проблемы, возникающие в процессе фор-
мирования медиакомпетенции младших школьников на уроках 
русского языка в программы, планы, проекты, реализующие их, 
самостоятельную творческую работу младших школьников по 
решению возникающих на уроках русского языка учебных си-
туаций. Они ориентированы на результат работы: в отношении 
учащихся начальной школы – учебные проекты, отражающие 
уровень сформированности медиакомпетенции, в отношении 
учителя – разработка технологических карт уроков по предмету 
«Русский язык» с включением заданий по формированию меди-
акомпетенции.

Система данных медиа задач оказывает влияние на успеш-
ное формирование медиакомпетенции младших школьников на 
уроках русского языка не только при правильном определении 
целей, требований, функций и этапов этих медиа задач, но зави-
сит и от способов их достижения.

Система медиа задач как способ достижения успешного 
формирования медиакомпетенции младших школьников на уро-
ках русского языка – это те приёмы, которые оказывают положи-
тельное влияние на совместный процесс обучения русскому язы-
ку и формирования медиакомпетенции младших школьников.

Этими приёмами являются:
● постановка проблемных ситуаций по использованию ме-

диа средств в содержании темы по предмету «Русский язык» (в 
Таблица 1

Требования к медиа задачам

Общие (В.В. Протопопова) Частные
•	 способствовать повышению познавательного ин-

тереса;
•	 отвечать практическим потребностям учителя и 

учащихся;
•	 универсальность в использовании;
•	 применение с опорой на базовую учебную про-

грамму;
•	 учет психических и физических возрастных осо-

бенностей учащегося

•	 активная творческая самостоятельная деятельность учащихся;
•	 постоянная речевая деятельность учащихся в различном виде (в 

зависимости от учебных целей и используемого на уроке медиа сред-
ства);
•	 использование Интернет-пространства с учетом образовательных 

возможностей предмета «Русский язык»;
•	 интеграция медиа средств в «Русский язык»;
•	 работа учащихся с теорией (изучение понятий в области медиа, с 

целью повышения уровня медиакомпетенции);
•	 техническое обеспечение образовательного пространства соот-

ветствующими школьников средствами

Система медиа задач направлена на повышение уровня 
сформированности медиакомпетенции учащихся на уроках рус-
ского языка и делится на группы: предметно-когнитивные, прак-
тико-функциональные, стратегически-ориентированные.

Предметно-когнитивные медиа задачи позволяют развивать 
познавательные способности младших школьников к умствен-
ному восприятию и переработке получаемой учебной информа-
ции относительно исследуемой области по предмету «Русский 

рамках проблемно-диалогического обучения, исключая уроки от-
крытия новых знаний);

● игровые приёмы, контроль языкового материала и его 
постоянный анализ, интеграция медиа в задания по применению 
новых знаний;

● включение в содержание темы урока по русскому языку 
заданий (с применением медиа средств), включающих фрагмен-
ты художественной, научно-популярной и иной литературы, вы-
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зывающей у младших школьников интерес к изучаемому пред-
мету;

● наличие медиа средства и возможность работы с ним 
практически на каждом уроке (доступ к компьютерному клас-
су); 

● четкие,логически выстроенные и понятные младшему 
школьнику целевые установки работы с меди на уроке русского 
языка (работа с медиа средством в сети Интернет всегда сопро-
вождается определёнными целями и задачами);

● поэтапная алгоритмическая работа (отработка операци-
онных навыков при работе с текстовым, графическим редакто-
ром);

● варьирование языкового материала при работе с медиа 
средствами;

● многократная смена видов деятельности (работе с ме-
диа средством отводится определенное время на уроке);

● исследование (обучение русскому языку, связанное с ре-
шением учащимися (при поддержке учителя) творческой, иссле-
довательской задачи в области медиа и предполагающую нали-
чие основных этапов, характерных для исследования в научной 
сфере);

● обучение работе с информацией, представленной в раз-
ных формах;

● переход от совместной к самостоятельной работе (при 
смене слайдов в презентации, ответах на вопросы при работе 
с мультимедийным сопровождением, отработка алгоритма ис-
пользования определённого медиа средства);

● разнотипность системы заданий, используемых на уроке 
(придумать способ передачи правила с помощью любого медиа 
средства, набор простого текста (сочинение, изложение) или ри-
сование какого-либо орфографического правила в графическом 
редакторе, составление кратких информационных сообщений 
по картинкам на слайдах (правила, схемы, алгоритмы, разборы, 
языковые ситуации), самостоятельная работа по выделению 
нужной информации из аудио или видео ряда (начертить грам-
матическую основу услышанных, увиденных предложений или 
определить орфограмму, о которой говорилось в данном ряде, 
или правильно написать слово на основе услышанного или уви-
денного правила) и др.

Таблица 2

Характерные черты медиа задач

Х
ар

ак
те

- 
ри

ст
ик

и

Медиа задачи
Предметно-когнитивные Практико-функциональные Стратегически-ориентированные

С
ущ

но
ст

ь Осмысление содержания и сути воз-
никающей проблемы, связанной с 
использованием медиа, чёткое ори-
ентирование в языковых терминах и 
понятиях 

Определение способов решения 
проблем, возникающих при реализа-
ции методики, умение выстраивать 
необходимую систему цепочек при 
работе на уроках

Создание планов, программ, проек-
тов, комплексов, реализующих реше-
ние возникающих проблемных медиа 
ситуаций

Э
та

пы
, н

ео
бх

од
и-

м
ы

е 
пр

и 
ре

ш
ен

ии
 

м
ед

иа
 з

ад
ач

Просмотр изучаемого материала, 
работа с ним, представление воз-
никшей проблемной ситуации, осоз-
нание содержания и сути возникшей 
проблемы

Реализация различных видов учеб-
ной деятельности, необходимых для 
решения проблем при формирова-
нии медиакомпетенции на уроках 
русского языка, выстраивание ло-
гических цепочек, алгоритмов с ис-
пользованием медиа средств

Выявление, формулирование кон-
кретной работы по решению про-
блемных ситуаций, связанных с 
формированием медиакомпетенции 
самостоятельно, организация, непо-
средственная работа, реализация 
учебных проектов

Ф
ун

кц
ии

Представление проблемной ситуа-
ции и способов ее решения с исполь-
зованием медиа средств

Использование групповой, команд-
ной работы, управление работой со 
средствами медиа

Создание, освоение средств реше-
ния возникающих проблемных ситу-
аций в процессе формирования ме-
диакомпетенции учащихся на уроках 
русского языка 

А
на

ли
з 

 
ре

зу
ль

та
то

в Умение ориентироваться и приме-
нять понятия медиаобразования и 
языковых терминов (в рамках пред-
мета), понимать суть проблемы 

Освоение многообразия средств по 
решению проблемных ситуаций в 
процессе формирования медиаком-
петенции на уроках русского языка

Способность преобразовывать суще-
ствующие ситуации, создавать но-
вые с помощью медиа (посредством 
проектов, программ и т.д.)

При работе учащихся и учителя на уроках по предмету 
«Русский язык» в рамках реализации системы медиа задач как 
условия успешного формирования медиакомпетенции младших 
школьников, необходимо использовать следующие формы: кол-
лективная, фронтальная, индивидуальная, групповая, парная [7].

В коллективной форме работы возможна совместная работа 
по решению вопросов, возникающих в процессе работы с медиа 
средствами, взаимного обучения, совместной поисково-исследо-
вательской деятельности на уроках русского языка.

Фронтальная форма работы охватывает работу всего клас-
са по теме. В рамках урока, используя данную форму, участники 
образовательного процесса реализуют возможность изучения 
нового материала с демонстрационными фрагментами, аудио- и 
видеовставками, обсуждения и изучения процессов формирова-
ния медиакомпетенции (в том числе самими учениками). Также 
младшие школьники решают учебные проблемы по использова-
нию медиа средств в каком-либо упражнении по русскому языку, 
выполнению этого упражнения в области медиа, определяют ал-
горитмы работы с медиа средствами и т. д.

Индивидуальная форма требует наличия компьютерного ра-
бочего места, единообразно оснащенного дополнительным обо-
рудованием, необходимым для выполнения конкретных заданий 
в содержании предмета «Русский язык». Данная форма предпо-
лагает самостоятельное решение учебных задач, при минималь-
ном вмешательстве со стороны учителя, так как при проверке 
работы учащихся определяется уровень сформированности их 
медиакомпетенции, языковой грамотности на данном этапе.

Групповая форма предполагает деление класса на две 
или более группы [8]. Каждая группа выполняет своё задание 
с применением медиа средства (графическое представление 
правила, совместное определение алгоритма поиска заданной 
учебной проблемы и т.д.), в результате чего формируется еди-
ное решение, которое представляет пред всем классом один 
учащийся, затем младшие школьники совместно с учителем 
редактируют или одобряют решение выступившей группы. Так-
же, групповая форма реализует организацию взаимной коллек-
тивной проверки с помощью обмена выполненных заданий по 
электронной почте, социальным сетям или смене мест в каби-
нете информатики.
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Парная работа, как индивидуальная и групповая, проводит-
ся в основном в кабинете информатики. Используя мультимедий-
ный проектор и демонстрационный экран, интерактивную доску, 
учитель может демонстрировать ученикам различные учебные 
элементы содержания курса, ввести новые технологические при-
емы вобласти медиа, которые они затем пробуют выполнить в 
паре. Также, данная форма может использоваться в процессе 
взаимной проверки материала в содержании темы по предмету 
«Русский язык» с использованием медиа средств.

Итак, система медиа задач является неотъемлемым усло-
вием формирования медиакомпетенции младших школьников 
на уроках русского языка. Благодаря его реализации в процес-
се учебной деятельности на уроке по предмету «Русский язык», 
учащиеся начальных классов переходят на более высокий уро-
вень сформированности своей языковой грамотности и медиа-
компетенции, что определит успешность дальнейшего обучения, 
развития и становления современной личности в постоянно ме-
няющемся информационном обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СУБДЕРИВАТОВ, 
НЕСУЩИХ В СЕБЕ СУБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ

Статья посвящена существительным, образованным при помощи субсуффиксов субъективной оценки. Субсуффикса-
ми называются словообразовательные форманты, сохраняющие связь с самостоятельно функционирующими лексемами. 
Различают узуальные и окказиональные субдериваты. Узуальные субдериваты являются неотъемлемой частью словарного 
фонда. Окказиональные субдериваты субъективной оценки представляют собой индивидуальные решения автора, имеют 
добавочную информацию, создаются по аналогии и вызывают в сознании реципиента какой-либо образ или цепь ассоциа-
ций. Как будут переводиться подобные образования на русский язык? Сопоставительный анализ субдериватов субъективной 
оценки и их перевода, позволяет сделать вывод о том, что в переводческой практике при передаче существительных с суб-
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суффиксами субъективной оценки можно выделить следующие три способа: 1) трансформация, 2) функционально-адекват-
ная замена, 3) калькирование (дословный перевод), 4) приблизительный перевод. 

Ключевые слова: субсуффиксы, субъективная оценка, словообразование, узуальный, окказиональный, транс-
формация, литературный перевод, приблизительный перевод.

Большую группу слов в немецком языке, имеющую эле-
менты коннотативного значения, составляют существительные, 
образованные при помощи субсуффиксов субъективной оценки. 
Субсуффиксами называются словообразовательные форманты, 
сохраняющие связь с самостоятельно функционирующими лек-
семами. Существительные, образованные при помощи субсуф-
фиксов, получили в нашей работе название субдериватов.

Различают узуальные и окказиональные субдериваты. Узу-
альные субдериваты являются неотъемлемой частью словарно-
го фонда, они известны всем носителям языка и инвентаризу-
ются лексикографическими источниками. Приведем несколько 
примеров немецких субдериватов субъективной оценки, заим-
ствованных нами из словаря словообразовательных элементов 
М.Д. Степановой: Angstmeier – трус, Automieze – попутчица на 
автомобиле, Badebiene – любительница купаться, Bergedrück-
er – сачок, лентяй, Bettelbruder – бродяга, нищий, нищенству-
ющий монах, Betthase / -häschen – темпераментная девочка, 
женщина для постели, Blödhammel – идиот, Dreckvogel – неряха, 
грязнуля, мразь, скотина, Faulhans – лентяй, Gammelemil – по-
хотливый человек.

Узуальные субдериваты оригинальны, самобытны, многие 
из них передают национальный колорит и выполняют в языке 
экспрессивную функцию, основы их происхождения не рацио-
нальные, а эмоциональные.

Окказиональные субдериваты субъективной оценки пред-
ставляют собой индивидуальные решения автора, имеют доба-
вочную информацию, создаются по аналогии и вызывают в со-
знании реципиента какой-либо образ или цепь ассоциаций. По 
мнению В. Хенцена, почти все сложные слова, все производные, 
а также большая часть сложнопроизводных слов и сращений ос-
новываются на принципе аналогии [1, p. 56]. Л. Блумфилд также 
считает, что весь процесс развития языка – «вековой процесс 
аналогии» [цитируется по 2, c. 71]. По мнению Фляйшера, суще-
ствует тенденция образовывать слова по уже имеющимся в речи 
парадигматическим и синтагматическим параметрам [цитируется 
по 3, c. 145 – 147]. С семантической точки зрения словообра-
зовательный процесс по аналогии характеризуется тем, что от 
мотивирующей единицы наследуется не лексическое значение, а 
определенное общее значение модели. Например: Olympiade – 
Sportakiade, Universiade, Janiade; Stadtarbeiter – Stadtschreiber. 
Кроме словообразовательной структуры и общности дериваци-
онных элементов важную роль при аналогичном образовании 
играют парадигматические отношения производящих основ. 
Большая сложность заключается в переводе узуальных и окка-
зиональных субдериватов. Как будут переводиться подобные об-
разования на русский язык? Информация, включенная в семан-
тику слова, разнообразна, и в ней могут выделяться качественно 
различные компоненты. Передача в переводе всей информации, 
содержащейся в слове, оказывается невозможной, поскольку 
чтобы передать один семантический компонент, в зависимости 
от ситуации или контекста нужно «пожертвовать» другим смыс-
ловым компонентом.

В словообразовательных системах языка перевода и исход-
ного языка имеется множество различий и лакун в стилистически 
окрашенных моделях. Нейтрализация этих пробелов и различий 
при переводе может происходить различными способами. На-
пример, употреблением нейтральных словообразовательных 
моделей, словосочетаний вместо стилистически окрашенных и 
восполнением потери экспрессивности в другом месте текста. 

В каждом языке существуют свои языковые законы, зако-
ны сочетаемости лексем, запрещающие определенным словам 
вступать в сочетания, или предписывающие определенные нор-
мы выражения данного содержания. Очень часто между желани-
ем полной передачи смыслового содержания исходного текста и 
требованием соблюдения норм языка перевода возникает про-
тиворечие, которое является типичной проблемой, сопровожда-
ющей процесс перевода. 

В результате субдериваты, обозначающие лицо, имеют 
различную внутреннюю форму. Например, русское слово «на-
чальничек» и немецкое «Abteilungsfritze» означают одно и тоже, 
однако, использованный в немецком языке при номинации суб-
суффикс –fritze, придает образованию более яркую экспрессив-

но-уничижительную окраску. Разница во внутренней форме отча-
сти представляет определенную проблему при переводе. 

Сопоставительный анализ субдериватов субъективной 
оценки и их перевода, текста оригинала художественного про-
изведения и транслята позволяет сделать вывод о том, что в 
переводческой практике при передачи существительных с суб-
суффиксами субъективной оценки, как и других изобразитель-
но-выразительных средств, можно выделить следующие три 
способа: 1) трансформация, 2) функционально-адекватная заме-
на, 3) калькирование (дословный перевод), 4) приблизительный 
перевод. 

Самым распространенным способом перевода субдерива-
тов субъективной оценки является функционально-адекватная 
замена. Данный способ предполагает замену образа при перево-
де с использованием образных средств языка перевода. 

Ich wusste vom alten Lewke, dass er es damals abgelehnt hatte, 
das Amt des Buergermeisters zu uebernehmen, obwohl ihn die rote 
Sophia beschimpft und verspottet hatte: Drüсkeberger! Feigling! 
Waschlappen!» [4, p. 54]

От старого Левке я знал, что он тогда отказался от поста 
бургомистра, хотя рыжая Софья ругала его и издевалась: Сачок! 
Лентяй! Тряпка!

Еще одним наиболее употребительным способом перево-
да субстантивных композитов немецкого языка можно назвать 
трансформацию, т.е. передачу словообразовательной структуры 
языка оригинала свободной комбинацией слов в языке перево-
да. Например, Meldewesen – организация/система регистрации 
населения; предоставление информации; Motorbiene – люби-
тельница кататься на мотоцикле; rachitischer Stallhase – за-
висимый от родителей мальчик, худой, никчемный.

Подвидом трансформации является опущение, т.е. такой 
способ перевода, при котором могут опускаться некоторые части 
предложения – в данном случае сложного слова, которые при 
переводе являются избыточными [5, c. 221]. Такой переводче-
ский прием при передаче метафорического или метонимического 
образа субдериватов, как опущение, используется в том случае, 
когда этот образ в языке перевода не вызывает адекватной ре-
акции у нового получателя. Известно, что для образного выра-
жения своего отношения к людям, каждый народ выбирает свои 
сравнения-символы из окружающей его действительности. На-
пример, голубь у многих народов мира является символом мира, 
павлин – красоты, лиса – хитрости и ловкости, осел – глупости. 
Но наблюдаются случаи, когда сравнения-символы не совпада-
ют. Например, в немецком языке, маленькие животные, насеко-
мые, типа Biene, Brumme, Maus, Mäuschen, Mieze, Ratte, Kröte, 
Käfer дают обычно положительные характеристики человеку.  
В этих животных выбираются такие качества, как быстрота, лов-
кость, трудолюбие, внешняя красота. В более крупных живот-
ных выделяются чаще отрицательные качества (Hahn, Schwein / 
Sau). Например, Wasserratte – морской волк; любитель плавания; 
Balettratte – артистка балета, танцовщица; Spielratte – страстный 
игрок; Kellerratte – официантка.

Еще одним подвидом трансформации можно назвать до-
бавление, т.е. такой способ перевода, при котором вследствие 
формальной невыраженности определенных семантических 
компонентов ИЯ и синтаксической перестройки структуры пред-
ложения при переводе необходимо ввести те или иные элементы 
[5, c.226]. 

Nun muss ich dir, weil du ein Kopfmensch bist, etwas sagen: 
Ich achte Kopfmenschen. [6, c. 155] 

Я должен сказать тебе, потому что ты умный человек, 
голова: « Я уважаю умных людей».

Приблизительный перевод. В текстах перевода нередко 
можно встретить различные сопроводительные слова, с по-
мощью которых имплицитно конкретизируются и усиливаются 
оценки. Поскольку суффиксальная система с квалифицирующи-
ми признаками в русском языке развита, в интересах сохранения 
коннотативной эквивалентности в языке перевода употребля-
ются наименования с квалифицирующими, ласкательными или 
уничижительными суффиксами. В качестве соответствий для 
словообразовательных конструкций, выраженных одним словом, 
выступают в русском языке прилагательные, глаголы. 
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“Herr Lohkamp! Wie Eisen!”Er grinste. “Nur der Fordfritze ist 
drin.”    [7, p.46]

«Господин Локамп, что Вы! Могила!» Он улыбнулся. «Толь-
ко там пришел этот тип, что интересуется фордом».

Наиболее редко используется такой способ перевода суб-
дериватов субъективной оценки, как калькирование. Калькиро-
вание (дословный перевод) – это способ перевода лексической 
единицы оригинала путем замены ее составных частей – мор-
фем или слов с их лексическими соответствиями в ПЯ. Сущность 
калькирования заключается в создании нового слова или устой-
чивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лек-
сической единицы [8, c. 173]. Нечастое использование данного 
способа перевода объясняется наличием в ИЯ и ПЯ аналогов 
среди субдериватов субъективной оценки, так как выражение 
личностного отношения к происходящему, эмоциональная окра-
ска востребованы во всех языках. 

Такой переводческий прием субдериватов субъективной 
оценки как дословный перевод или калькирование имеет много 
достоинств: умелое использование дословного перевода обога-
щает язык перевода. Данный способ предполагает замену об-
раза при переводе с использованием образных средств языка 
перевода. 

Например, Plumpsack – вместо «увалень» можно перевести 
дословно мешок неотесанный, Nazischwein – свинья нацист-
ская. 

Каждый текст имеет свои особенности, которые необходимо 
учитывать, поэтому нельзя дать точных указаний или вывести 
четкие правила по переводу сложных существительных. Пере-
вод остается процессом творческим даже в условиях научного 
текста, поэтому каждый отдельный случай необходимо рассма-
тривать индивидуально. 
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RADIO TALK-SHOW AS A NEW DISCOURSE PRACTICE. This article examines a radio-show as a new conversational genre for 
the Russian electronic press and as an object for linguo-pragmatic research. Here we state and describe the characteristic features 
of the communicative contents of the show on radio, the discursive characteristics of which are defined by the particular issue being 
discussed, its dialogism on the one hand and its derivation from the TV talk shows, on the other hand. The discursive differences 
between the radio and television talk shows lies in the very difference between the different types of media communications: in the 
particular characteristics of the reception of the program by the audience, in the manner of the interactions between the participants 
of the given communicative situation and in the specifics of the realization of the scenario. Thematic diversity and the communicative 
specificities of the discourse of the talk-show are demonstrated, for example, in the programs on the radio-station “Маяк” (Mayak), 
specially the programs on the cultural-educational programs. The dialogue of the radio-show is studied by the verbal and non-verbal 
interactions between all the participants of the given communicative situation. The material of a particular broadcast of the radio-pro-
gram “Morning show of Mariya Bachenina and Kirill Radtsig” reveals the characteristics of the language used to fulfill the communi-
cative aims of the program. 

The conversational genre of the media discourses, which has seen an enormous increase in use in the electronic media, presents 
itself as a novel object of research for the Russian humanitarian sciences. Talk shows on radio being a new type of discourse have 
their own communicative specificities, which haven’t yet been researched academically. This work for the first time takes up the radio 
talk-shows, distinguishes and defines their discursive characteristics.
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ТОК-ШОУ НА РАДИО КАК НОВАЯ ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА*
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 

(«Культуроформирующие функции радиодискурса с позиции лингвистики»), проект № 14-34-01022.

Статья посвящена радиошоу, как новому для российских электронных СМИ разговорному жанру и новому объекту лингво-
прагматических исследований. Выделяются и описываются особенности коммуникативной организации ток-шоу на радио, 
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дискурсивные признаки которого обусловлены особенностями радиодискурса, его диалогичностью, с одной стороны, и его 
производностью от телевизионного ток-шоу – с другой. Дискурсивные различия между ток-шоу на телевидении и радио 
видятся в специфике разных видов медиакоммуникации: в особенностях восприятия программы адресатом, в характере 
взаимодействия участников коммуникативной ситуации, в особенностях реализации сценария. Тематическое разнообра-
зие и коммуникативная специфика дискурса ток-шоу демонстрируется на примере программ радиостанции «Маяк», акцент 
делается на познавательных радиопрограммах. Диалогическое взаимодействие в ток-шоу на радио рассматривается через 
невербальные и вербальные действия всех участников коммуникативной ситуации. На материале конкретного выпуска ра-
диопрограммы «Утреннее шоу Марии Бачениной и Кирилла Радцига» выявляются коммуникативно нагруженные средства 
языка, обеспечивающие реализацию цели программы.

Ключевые слова: ток-шоу, радио, лингвопрагматический подход, культурно-просветительская программа, диалог, 
дискурсивные признаки, коммуникативно нагруженные единицы, дискурсивная практика.

Обоснование темы исследования
Актуальность обсуждаемых в статье вопросов обусловлена 

тем, что для российской гуманитарной науки разговорные жан-
ры медиадискурса, получившие широкое развитие в электрон-
ных СМИ, представляют новый объект исследования. Ток-шоу 
на радио, являя собой новую дискурсивную практику, обладает 
коммуникативным своеобразием, к настоящему времени не по-
лучившим комплексного научного изучения. Научная новизна 
поставленных в статье задач состоит в выявлении и описании 
дискурсивных признаков жанра радиошоу.

Результаты исследования
Новый разговорный жанр на радио – ток-шоу (от английского 

talk-show) сформировался в условиях глобализации, под влия-
нием западных моделей коммуникации. В научной литературе 
встречается мнение о том, что условиями для появления радио-
шоу стала реализация обратной связи со слушателями, которая 
имела место в советском радиовещании [1]. Этот довод можно 
принять во внимание, однако научный интерес к функционирова-
нию изучаемого жанра на американском телевидении [2; 3] укре-
пляет представление о том, что истоки ток-шоу следует искать 
именно в американском телевидении

Сегодня ток-шоу – один из самых популярных жанров на ра-
дио. Термин шоу, учитывая его прямое и переносное значения1, 
в отношении к радио, одной из ядерных характеристик которого 
является вневизуальность, используется весьма своеобразно. 
Жанр ток-шоу объединил развлекательные, познавательные, ин-
формационно-аналитические передачи. Жанровый детерминант 
ток-шоу применяется к любой «разговорной» передаче на ра-
дио, часто к интервью в студии, которое ведёт популярный ради-
ожурналист или два журналиста. 

Ток-шоу, пришедшие как «кальки» западных телепрограмм, 
стали копировать не только их основные признаки: лёгкость 
разговора, артистизм ведущего, ориентацию на аудиторию, но 
и развлекательность, которая в новых экономических условиях 
рассматривается как элемент коммерческого успеха.

С коммуникативной точки зрения, ток-шоу на радио пред-
ставляет собой форму организации медиапространства, структу-
рируемого в соответствии с требованиями аудитории и задачами 
радиостанции. В огромном тематическом разнообразии ток-шоу 
на радио наше внимание привлекают культурно-просветитель-
ские передачи. Особенностью культурно-просветительского ра-
диошоу на является установка на гармоничное, толерантное об-
щение [4], в отличие от очень распространённых телевизионных 
ток-шоу, в основе значительной части которых лежит конфликт-
ная ситуация [5].

В радиошоу реализуются дискурсивные признаки, роднящие 
его с телевизионным ток-шоу: они проявляются в особенностях 
восприятия программы адресатом, в характере взаимодействия 
участников коммуникативной ситуации, в особенностях реализа-
ции сценария. Такими признаками являются:

1. Подчинённость коммуникации теме общения; развитие 
основной идеи через ряд микротем. 

2. Приоритетная роль ведущего в выборе темы беседы с 
обязательным согласованием её с приглашённым в студию го-
стем (гостями).

3. Активная роль аудитории – признак, который делает про-
грамму на радио живой, «визуализированной». 

4. Контроль со стороны ведущего речевого поведения участ-
ников, в том числе «присутствующих» в программе дистантно.

5. Пространственная локализация коммуникативной ситуа-
ции связана со студией (радиостудией, телестудией).

6. Временной параметр: ток-шоу проходит с определённой 

цикличностью, в определённое время (день, час, имеет установ-
ленную продолжительность). 

7. Участники коммуникации, как правило, реализуют не 
только социальный, профессиональный статус, но и личностный.

8. Полифония программы достигается за счёт диалога/по-
лилога, посредством голосов участников: ведущего, гостя сту-
дии, дозвонившихся слушателей, а также за счёт зачитывания 
поступивших электронных сообщений.

Отличия ток-шоу на радио и телевидении связаны со следу-
ющими дискурсивными признаками:

1. Радиошоу преимущественно реализуется в прямом эфи-
ре, в то время как ток-шоу на телевидении, как правило, демон-
стрируются в записи. 

2. Для телевизионного шоу обязательным является присут-
ствие в студии зрителей, возможно участие компетентных экс-
пертов – радио-шоу строится, как правило, на диалоге ведущего 
и гостя. 

3. Социально-ролевые отношения между участниками про-
грамм чаще, чем на телевидении, характеризуются симметрич-
ностью, когда ведущий применяет тактику, направленную на по-
вышение статуса собеседника – приглашённого гостя.

Передачи в жанре культурно-просветительских ток-шоу вы-
деляются среди других радиопрограмм следующими дискурсив-
ными признаками: 

1. В отличие от новостных программ, основанных на соблю-
дении чёткого, регламентированного «сценария» и на устном 
воспроизведении письменной речи, а также на использовании 
кодифицированного русского литературного языка, радиошоу 
характеризуется меньшей жёсткостью сценария и большей сво-
бодой коммуникативного поведения ведущих. Доминантой рече-
вого поведения является разговорный стиль общения.

2. В отличие от спонтанного дискурса развлекательных про-
грамм, для которых свойственно свободное коммуникативное 
и речевое поведение ведущих и участников программы, когда 
допускается расширение и отклонение от заданной темы, ра-
диошоу культурно-просветительской тематики характеризуется 
стремлением к соблюдению языковой нормы и следованию теме 
в соответствии с продуманным сценарием, при этом элементы 
импровизации не исключаются.

3. От политических ток-шоу на радио, в основе которых 
лежит столкновение мнений, выраженная экспрессивность, ра-
диошоу познавательного характера отличается гармоничным 
взаимодействием ведущего с гостем/гостями в студии. Такое же 
требование предъявляется и реализуется в отношении к дис-
тантно расположенным участникам – радиослушателям. 

4. Культурно-просветительская программа в жанре ток-
шоу и её аудитория находятся в диалектической связи: содер-
жание программы обусловлено направленностью на целевую 
аудиторию, в то же время слушатель выбирает радиостанцию 
в соответствии со своими коммуникативными потребностями [6,  
с. 331].

5. Радиодискурс рассматриваемого жанра характеризуется 
стилевой синкретичностью: он синтезирует публицистические 
черты и разговорные. Публицистическое начало обусловлено, 
прежде всего, коммуникативной целью воздействия, что связа-
но с социальной или познавательной значимостью обсуждаемых 
тем, с нацеленностью на информирование общества по акту-
альным вопросам и с вовлечением аудитории в их обсуждение. 
Разнообразные элементы разговорного стиля, прежде всего, на 
уровне синтаксиса (неполные или незавершённые предложения, 
повторы, заменители паузы) делают публичную речь непринуж-
дённой, неофициальной, располагают к общению. 

1 1. Яркое эстрадное представление, развлекательная программа. Телевизионное ш. Иллюзионное ш. (в цирке). Концерт-ш.
2. перен. Нечто показное, рассчитанное на шумный внешний эффект. Политическое ш. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь 

русского языка online.
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Одной из любимых многими радиослушателями и активно 
репрезентирующих ток-шоу является радиостанция «Маяк» – 
старейшая, сохранившая свою популярность в XXI веке, государ-
ственная информационно-музыкальная станция круглосуточного 
вещания. По данным сайта, сегодня эфир «Маяка» обеспечива-
ют около 50 ведущих. «Маяк» позиционирует себя как радиостан-
ция, где работают «лучшие ведущие, настоящие профессиона-
лы радиоэфира: Сергей Стиллавин, Ольга Шелест, Тутта Ларсен 
и Владимир Аверин, Лена Батинова и Вадим Тихомиров, Рита 
Митрофанова, Ольга Кокорекина, Максим Ковалевский, Игорь 
Ружейников, Кирилл Немоляев, а также многие, многие другие» 
(http://radiomayak.ru/). Музыкальные позывные – мелодия ком-
позитора В. Соловьёва-Седого «Подмосковные вечера» – явля-
ется символом сохранения традиций канала. В новых условиях 
формат радиостанции существенно обновился, но сохранил 
приоритеты, в числе которых регулярность выпусков новостей 
и интересные познавательные программы. Значительную часть 
эфирного времени на «Маяке» занимают специальные автор-
ские проекты, интерактивные развлекательные блоки, музыкаль-
ные программы. 

Сайт радиостанции свидетельствует, что основу эфира со-
ставляют ток-шоу, которые представлены интересными диалога-
ми с гостями. В их числе российские политики, деятели культуры, 
музыканты, известные спортсмены. Многие темы, предлагаемые 
к обсуждению, характеризуются социальной и интеллектуаль-
ной значимостью. Немногочисленны (но они есть) программы, 
посвященные политическим проблемам. Гостями «Маяка» в по-
следние годы становились: политики Дмитрий Медведев, Сер-
гей Миронов, Владимир Жириновский и др. Разнообразен круг 
программ, касающихся вопросов интеллектуальной и культурной 
жизни. Архивы «Маяка» содержат записи передач, в которых 
принимали участие всемирно известные режиссеры Владимир 
Наумов, Эльдар Рязанов, Никита Михалков; знаменитый фран-
цузский кутюрье Пако Рабанн; кинодраматург Александр Ада-
башьян; известные спортсмены, театральные режиссёры, люби-
мые артисты и многие другие интересные личности.

На «Маяке» абсолютное большинство составляют програм-
мы, выходящие в прямом эфире. При этом шоу – радиопрограм-
ма со своей коммуникативной структурой, регламентирующей 
характер подготовки к интервью с гостем студии и характер ор-
ганизации диалога между участниками. Объявление в Интернете 
о наборе слушателей на специализированный дистанционный 
курс «Продюсер шоу на радио» (автор курса и ведущий – Алек-
сей Зверев, директор по развитию компании «PR Крафт») даёт 
представление об этом жанре, о его структуре как журналистско-
го жанра и как речевого жанра. Обучение включает следующие 
блоки: элементы шоу, структура шоу, гости и подготовка ин-
тервью, телефонные звонки в студию и работа с ними, по-
иск информации, написание текстов, планирование шоу (www.
radioportal.ru/edu/13076/prodyuser-shou-na-radiо).

В условиях конкуренции даже в рамках одной радиостан-
ции каждая программа должна иметь определённую тематику 
и стиль ведения эфира, поэтому радио-шоу выступает как про-
грамма с выраженной тематической направленностью и ориен-
тацией на конкретного адресата – на целевую аудиторию. На-
звание передачи, как правило, ориентирует на познавательность 
или развлекательность, ср.: «Адреса милосердия», «Качество 
жизни», с одной стороны, и «Валенки Шоу», с другой. Заявка на 
новизну и актуальность «прочитывается» в названии «Проект 
2012», установка на интригу – в названии «Программа П». На-
звания шоу, подчёркивающие значимость тематики или ведущих, 
порой звучат амбициозно: «Центральный комитет», «Первый 
Отряд». Установкой на оригинальность продиктовано включе-
ние в названия шоу иноязычных единиц (на сайте радиостанции, 
т.е. в печатном варианте, они представлены средствами русской 
и английской графики): «No smoking show», «Санта-Барбара 
NOW!», «Олдскул с Ритой Митрофановой».

Названия многих передач даны по имени ведущего: «Шоу 
Аллы Довлатовой», «Шоу Арсения Шейкина». На «Маяке» полу-
чило начало ведение шоу двумя ведущими: «Шоу Веры Кузьми-
ной и Дмитрия Мириманова», «Шоу Игоря Ружейникова и Влада 
Анциферова», «Шоу Ольги Кокорекиной и Александра Карлова», 
«Шоу Веры Кузьминой и Дмитрия Мириманова». Приведённые 
названия передач ориентируют слушателя на диалог с конкрет-
ным ведущим или ведущими и может расцениваться как реа-
лизация стратегии самопрезентации при организации диалога 
(или полилога). В редких случаях в качестве ведущих конкретной 
передачи выступают не указанные в названии программы лица.  

К примеру: «Утреннее шоу Марии Бачениной и Кирилла Радци-
га». Найк Борзов – гость Кати Новиковой и Марии Бачениной.

Коммуникативно значимым фактором, определяющим эф-
фективность ток-шоу на радио, становятся дейктические обсто-
ятельства: строго соблюдаемая цикличность, то есть регулярная 
повторяемость в программе. Они рассчитаны на возбуждение 
в сознании массового зрителя состояния «ожидания встречи». 
Так, радио-шоу реализуется в различных временных сегментах: 
утреннее шоу, вечернее шоу, ночное шоу; ср. названия ток-шоу 
на радиостанции «Маяк»: «Вечернее шоу Риты Митрофано-
вой», «Ночное шоу «Мужчина и Женщина»». Приведённые при-
меры позволяют считать название шоу коммуникативно значи-
мой (коммуникативно нагруженной), «диалогической» единицей, 
ориентирующей адресата на определённую тематику и тип об-
щения. Мотивированность названий радиопрограмм может быть 
квалифицирована как коммуникативная тактика, направленная 
на привлечение целевой аудитории. 

Лингвопрагматический подход актуализирует проблему 
организации диалогического взаимодействия участников ради-
о-шоу и его языковой репрезентации [8]. Значимым фактором, 
обусловливающим диалогическое взаимодействие, является 
количество ведущих и гостей в студии: оно определяет диало-
говые связи: это диалоги между 1) соведущими (если ведущих 
несколько), 2) между ведущими и гостем (или гостями) студии,  
3) между ведущими и радиослушателями, 4) между гостем/гостя-
ми и радиослушателями. В разных частях программы актуализи-
руется та или иная линия.

Простейшим случаем речевой коммуникации в ток-шоу на 
радио является диалог, для которого характерна постоянная 
смена ролей между участниками речевой коммуникации, когда 
каждый из них попеременно является ведущим или слушателем. 
Отношения же между участниками коммуникативной ситуации 
представляются как сложные и многоплановые. Если исходить 
из того, что классическая модель речевого акта предполагает 
наличие Говорящего/Адресанта и Слушающего/Адресата, то Го-
ворящим-1 является Ведущий (как инициатор речевой коммуни-
кации), а Слушающим-1 – Гость. В процессе диалогического об-
щения закономерно происходит характерная для диалога мена 
ролей. Отвечая на вопросы-стимулы, Гость становится Говоря-
щим, а Ведущий Слушающим. Так как ток-шоу на радио осущест-
вляется для массового адресата, Ведущий выступает в качестве 
Говорящего также для массовой аудитории.

Если же в орбиту обсуждаемой проблемы ввести понятие 
«автор», то, по-видимому, в таких ситуациях допустимо говорить 
о двойном авторе-ведущем, о соавторстве, о соведущих, потому 
что дискурс программы формируется в результате совместной 
коммуникативной деятельности ведущего и гостя, которые ведут 
диалог не как межличностную беседу, а как ориентированную на 
массового слушателя коммуникацию.

Учитывая же интерактивность радиопрограмм, обеспечива-
ющую такую мену ролей, при которой аудитория в лице отдель-
ных представителей выполняет функцию Говорящего, Ведущий и 
Гость становятся слушающими. 

В данной публикации для иллюстрации вербального взаи-
модействия участников ток-шоу послужила запись «Утреннего 
шоу Марии Бачениной и Кирилла Радцига» от 16.07.2011; гость 
– Гарри Бардин, режиссер-аниматор. Рассмотрим, как в програм-
ме реализуется диалогическое взаимодействие по линиям Веду-
щий – Гость и Ведущий – Слушатель.

Линия Ведущий – Гость. Центром внимания в передаче 
является гость студии. В качестве коммуникативно нагружен-
ных языковых единиц, создающих образ гостя как неординарной 
личности, выступают разноуровневые единицы с семантикой 
оценки, характеризующие его уникальную технику мультипли-
кации. Оценку, часто сопровождающуюся эмоциональностью и 
экспрессивностью, выражают лексемы разных частей речи: зна-
менитый, награды, одарённость, мегапопулярна; предикатив-
ные конструкции: меня поразило; фантастика просто!; Ничего 
себе!; Это, наверное, здорово.

Активно задействованы в реализации указной цели стили-
стические ресурсы языка. К примеру, характерной чертой веду-
щих анализируемой передачи является приём градации: заслуги 
и перед Отечеством, и перед миром, вселенной; (спасибо) от 
целого не то что поколения, я думаю, от всей страны; очень 
давно… в самом-самом детстве (познакомился с мультфильма-
ми); Человек, который пришел к нам сегодня в студию… (пер-
вые слова передачи)… Человечище в эфире! (начало последней 
реплики передачи).
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Коммуникативной значимостью характеризуются этикетные 
единицы, особое положение среди которых занимают конструк-
ции в жанре благодарности: спасибо; за это вам огромное спа-
сибо; Гарри Яковлевичу низкий поклон.

Значима также оценка профессиональной оригинальности, 
нестандартности: это же просто форменное хулиганство /…/в 
хорошем смысле хулиганство, с которым сделан этот муль-
тик, – это, конечно, поразило, за это вам огромное спасибо.

Побуждение гостя к участию в диалоге, уточнение моментов, 
связанных с обсуждаемой темой, маркировано конструкциями со 
словами вопрос, интересно/интересует, метамаркёрами по-
будительного характера: у меня такой вопрос; объясните мне, 
пожалуйста; скажите; интересно… узнать; меня интересует.

Речь участников характеризуется умеренной спонтанно-
стью, так как в ток-шоу задана тема и оно построено на пред-
варительной подготовке основных участников – приглашённого 
гостя и ведущих – и на соблюдении сценария. Авторы и ведущие 
анализируемой передачи продемонстрировали серьёзную подго-
товку по обсуждаемой теме и были вознаграждены одобритель-
ным замечанием гостя: БАРДИН: Вы готовились. БАЧЕНИНА: 
Ну, естественно, старались.

Линия Ведущий – слушатель. Задачи по линии радиоведу-
щий – радиослушатель достигаются в ходе развёртывания диа-
лога благодаря предварительной подготовке ведущего/ведущих, 
а также благодаря вопросам и мнениям дозвонившихся радио-
слушателей. Генеральная стратегия развёртывания диалога/по-
лилога задаётся ведущим, а отдельные его линии инициируются 
радиослушателями. 

Важнейшим приёмом диалогического взаимодействия в ра-
дио-шоу являются разные способы организации интерактивной 
связи со слушателем. Как отмечается на сайте радиостанции, на 
«Маяке» практически нет записанных программ, поэтому в лю-
бой момент радиослушатели могут высказать свою точку зрения 
прямо в эфире или на сайте: У нас звонок из Томска; Романов 
Игорь Васильевич вам пишет; спрашивает Мария. Направлен-
ность передачи на широкую аудиторию выражается местоимен-
ными формами всем, всех (приветствую, призываю). 

Для интерактивных передач актуально живое общение со 
слушателями, в ходе которого реализуется коммуникативная 
цель – пробудить интерес к программе, добиться активности 
аудитории. Так, начало передачи, связанное с представлением 
гостя, носит характер вовлечения в передачу радиослушателей. 
С этой целью ведущим успешно применена тактика опоры на 
личный опыт: Знакомство с этим человеком началось, когда я 
первое, что увидел, это, по-моему, был мультфильм «Брэк».

В радиошоу культурно-просветительской тематики целеу-
становка связана не просто с актуализацией познавательной 
информации, но с тем, чтобы она воспринималась с положи-
тельным эффектом, когда сам способ её адресации вызывает 
чувство удовольствия, отвечает эстетическим потребностям 
адресата.

Не все передачи в жанре ток-шоу на радиостанции «Маяк» 
отвечают отмеченным критериям, что даёт право на негатив-
ную реакцию со стороны слушателя. Реакция адресата может 
быть и весьма критичной. Приведём для примера: Накипело!!! 
В нашем небольшом городе из всего выбора радиоволн есть 
только одно нормальное радио «Маяк» с утра едешь, слуша-
ешь Стилавина с компанией и душа радуется дальше Комолов 

тоже хорошо ну вообщем весь цвет как говориться, но с 14.00 
до 17.00 начинается что-то абсолютно безумное сначала я пе-
реключал волну думая, что попал на местную волну или какое 
нибудь Авторадио, но через некоторое время я понял что эта 
передача называется «Валенки шоу» которое ведут Вадим Ти-
хомиров и Лена Батинова, у меня начинает болеть голова от 
бреда и глупейших шуточек такое ощущение что к микрофону 
запустили какую-то школоту, эти люди портят эфир Маяка. 
Уважаемый Сергей Стелавин  я думаю что если Геннадий Ба-
чинский был на руководящем посте на Маяке, то думаю ты 
тоже можешь повлиять на ситуацию замените ведущих или 
разбейте этот тандем хотя-бы замените Вадима на Руста-
ма, ведь  ваше радио слушают не только с утра и вечером  и 
Елена перестаньте в начале шоу выкрикивать это «Юпи-дуби-
ду» или что тот типа вы ведь взрослая женьщина это очень 
нелепо звучит в вашем исполнении! Спасибо (Орфография и 
пунктуация автора сохранены).

Выводы
Соглашаясь с радиослушателями и с мнением многих ис-

следователей [9 и др.] о том, что сегодня в радиоэфире много 
речевого мусора, нельзя умалять роли «Маяка» в обеспечении 
познавательно-просветительской функции [10]. Эффективность 
общения связана с таким взаимодействием между коммуникан-
тами, когда коммуникативная цель, поставленная ведущим, до-
стигнута, и адресат при этом испытывает эмоциональную удов-
летворённость от общения. Имеющаяся в нашем распоряжении 
аудиотека даёт основание говорить о том, что многие передачи в 
жанре шоу на радиостанции «Маяк» могут быть интересны взы-
скательному радиослушателю, так как тематическое разнообра-
зие и характер речевого поведения участников программ отвеча-
ют запросам интеллектуальной аудитории.

Особой значимостью характеризуются культурно-просве-
тительские шоу, передающие массовой аудитории культурную 
информацию, обеспечивающую познавательную активность и 
личностное развитие россиян. Итогом передачи в жанре шоу 
можно считать достижение коммуникативной цели, которая 
связана с обсуждением познавательных, культурно-просвети-
тельских вопросов. Многие передачи в жанре шоу на «Маяке» 
направлены на расширение кругозора радиослушателей. Ком-
муникативно нагруженные вербальные единицы, обеспечивая 
диалогическое взаимодействие, способствуют реализации в 
радиошоу эстетической и познавательно-просветительской 
функций. 

Жанр ток-шоу на радиостанции «Маяк» постоянно развива-
ется, трансформируется, одна программа перерастает в другую, 
либо распадается на несколько новых, адаптируясь под запросы 
времени. Это , как представляется, свидетельствует о дискурсив-
ной обусловленности данного жанра и о прямом отражении всех 
процессов, происходящих в радиодискурсе в целом. 

Высокую степень популярности ток-шоу на радиостанции 
«Маяк» считаем обоснованным связать с такими дискурсивными 
признаками этого жанра, как тематическое разнообразие; кор-
ректно реализующаяся свобода коммуникативного поведения 
участников; живое, реальное общение; интерактивность.

Культурно-просветительские шоу актуализирует также воз-
можность развить творческий потенциал и повысить креативные 
возможности лиц, занятых профессионально в сфере радиоком-
муникации.

Библиогр афический список

1. Барабаш Н.С. Особенности общения с аудиторией на программируемых коммерческих радиостанциях. Available at: http://zhurnal.
lib.ru/b/barabash_n/rjpersonality.shtml (дата обращения: 10.06.2015). 

2. Коченгин М.Ю. Функционально-семантические свойства американского дискурса ток-шоу. Автореферат диссертации … кандида-
та филологических наук. Ульяновск, 2005.

3. Могилевская Э. Ток-шоу как жанр ТВ: происхождение, разновидности, приемы манипулирования. RELGA. 2006; 15: 23 – 28.
4. Шаймиева Л.В. Стратегия и тактики диалогизации дискуссионного радиодискурса (на примере текстов передачи «В круге света» 

радиостанции «Эхо Москвы»). Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013; 3: 333 – 345.
5. Ершова В. Стилистические особенности конфликтных текстов ток-шоу. Вестник Томского государственного университета. 2012; 

365: 15 – 18.
6. Волкова А.А. Проблема понимания в медиадискурсе как отражение современных языковых тенденций. Мир науки, культуры, об-

разования. 2015; 1 (50): 331 – 332.
7. Фащанова С.В. Ключевые прецедентные феномены в контексте национального менталитета (на материале радиодискурса). Вест-

ник Московского университета. Серия 22: Теория перевода. 2014; 4: 124 – 132.
8. Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. Москва: ИКАР, 2007.
9. Химик В.В. Болезнь языка или язык болезни? Современная русская речь: состояние и функционирование. Сборник аналитических 

материалов. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2006: 148 – 150.
10. Сладкомедова Ю.Ю. Культурно-просветительские программы на государственном радио: структурно-функциональные и жан-

рово-тематические особенности. Автореферат диссертации … кандидата филологических наук. Москва, 2010.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (53) 2015

282

References

1. Barabash N.S. Osobennosti obscheniya s auditoriej na programmiruemyh kommercheskih radiostanciyah. Available at: http://zhurnal.lib.
ru/b/barabash_n/rjpersonality.shtml (data obrascheniya: 10.06.2015). 

2. Kochengin M.Yu. Funkcional’no-semanticheskie svojstva amerikanskogo diskursa tok-shou. Avtoreferat dissertacii … kandidata 
filologicheskih nauk. Ul’yanovsk, 2005.

3. Mogilevskaya `E. Tok-shou kak zhanr TV: proishozhdenie, raznovidnosti, priemy manipulirovaniya. RELGA. 2006; 15: 23 – 28.
4. Shajmieva L.V. Strategiya i taktiki dialogizacii diskussionnogo radiodiskursa (na primere tekstov peredachi «V kruge sveta» radiostancii 

«`Eho Moskvy»). Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2013; 3: 333 – 345.
5. Ershova V. Stilisticheskie osobennosti konfliktnyh tekstov tok-shou. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012; 365: 15 – 18.
6. Volkova A.A. Problema ponimaniya v mediadiskurse kak otrazhenie sovremennyh yazykovyh tendencij. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 

2015; 1 (50): 331 – 332.
7. Faschanova S.V. Klyuchevye precedentnye fenomeny v kontekste nacional’nogo mentaliteta (na materiale radiodiskursa). Vestnik Moskovsk-

ogo universiteta. Seriya 22: Teoriya perevoda. 2014; 4: 124 – 132.
8. Formanovskaya N.I. Rechevoe vzaimodejstvie: kommunikaciya i pragmatika. Moskva: IKAR, 2007.
9. Himik V.V. Bolezn’ yazyka ili yazyk bolezni? Sovremennaya russkaya rech’: sostoyanie i funkcionirovanie. Sbornik analiticheskih materialov. 

Sankt-Peterburg: Filologicheskij fakul’tet SPbGU, 2006: 148 – 150.
10. Sladkomedova Yu.Yu. Kul’turno-prosvetitel’skie programmy na gosudarstvennom radio: strukturno-funkcional’nye i zhanrovo-tematicheskie 

osobennosti. Avtoreferat dissertacii … kandidata filologicheskih nauk. Moskva, 2010.
Статья поступила в редакцию 16.06.15

УДК 821.161.1

Nikatueva Z.Sh., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Department of Foreign Languages, Dagestan State Pedagogical 
University (Makhachkala, Russia), Е-mail: uzlipat066@mail.ru

FORMING OF HOMONYMS IN DARGIN AND ENGLISH LANGUAGES. In the present work the researcher fulfils a detailed 
analysis of the material in the Dargin and English languages, which explores ways and means of the occurrence of homonyms. The 
analysis of the literature lets the author conclude that in modern Dargin and English a significant number of homonyms are recorded. 
The author of the work makes a statement that the development of these languages happens more intensively. More new homonyms, 
homophones and homographs appear, which have a certain language value and are therefore considered as a promising phenome-
non for languages. The context clarifies the semantic structure of such words, excluding inappropriate interpretation. The occurrence 
of homonyms in Dargin and English contributes to the historical course of development of the languages and their systems. This 
includes phonetic, morphological and semantic transformations that occur in the two languages.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОМОНИМОВ ДАРГИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
В данной работе впервые подробному анализу подвергнут материал даргинского и английского языков, в котором 

исследуются пути и способы возникновения омонимов. На основе анализа литературы автор делает выводы, что в совре-
менном даргинском и английском языках зафиксировано значительное количество слов-омонимов, причём с развитием язы-
ков их становится всё больше. Наблюдается появление новых омонимов, омофонов и омографов, что имеет определенную 
языковую ценность и поэтому рассматривается как явление перспективное для языков. Контекст уточняет смысловую струк-
туру таких слов, исключая неуместное толкование. Возникновению омонимов в даргинском и английском языках способству-
ет исторический ход развития самих языков и их систем. Сюда входят фонетические, морфологические и семантические 
трансформации, происходящие в языках.

Ключевые слова: даргинский язык, английский язык, возникновение омонимов, омонимические ряды, сопостави-
тельный анализ.

Как известно, слова, составляя лексическое богатство лю-
бого языка, находятся во взаимной связи друг с другом. Слова 
имеют различные значения и осуществляют различные функции. 
Некоторые слова по значению близки друг другу, а другие, на-
оборот, бывают с антонимичными значениями. Одни слова, не 
являясь близкими по значению, похожи друг на друга по внеш-
нему оформлению, форме, написанию и произношению. Ведь 
омонимичность основывается не на совпадении значений, а на 
совпадении форм. 

Исследователи полагают, что значение и понятие в боль-
шинстве случаев образуют логико-предметное единое значение, 
хотя абсолютного единства понятия и значения, якобы заклю-
чённого в конкретных лексических единицах, представить себе 
трудно, так как любое конкретное значение слова исторически 
исходит из более обобщенного.

М.-С. Мусаев полагает, что «способность иметь не одно, а 
несколько значений является приобретенным в процессе исто-
рического развития языка признаком даргинского слова. В мо-
мент возникновения слово всегда однозначно. Новое значение 
приобретается им, как правило, в результате его переносного 
употребления. Предпосылкой для такого употребления слова, 
прежде всего, является сходство или смежность явлений» [1, 
с. 12].

У.У. Гасанова отмечает, что «каждый из компонентов кон-
кретного сложного слова, участвуя в образовании нового терми-
на, как бы воспринимает и включает в свой семантический объем 

или семиотическое поле то новое значение или же его оттенок» 
[2, с. 59]. 

Омонимия в языкознании – звуковое совпадение различных 
языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом 
[3, с. 344].

Появление омонимов в даргинском языке обусловлено раз-
личными факторами: лексическими, морфологическими, дери-
вационными, а также экстралингвистическими. В лексической 
системе даргинского языка омонимия пронизывает все лекси-
ко-грамматические разряды слов и обнаруживает известное мно-
гообразие в зависимости от степени омонимичности, семантики 
и количества компонентов в рядах и от происхождения. В систе-
ме омонимов даргинского языка достаточно часто встречаются 
омонимичные ряды существительных: кьякь «молоток» – кьякь 
«зернышко»; къяна «ворона» – къяна «ложь»; тур «сабля» – тур 
«невод» – тур «один раунд»; мас «овца» – мас «богатство»[4,  
с. 94, 98].

Но наиболее богато представлены омонимичные ряды в 
системе глагола даргинского языка: бикес «приводить» – бикес 
«мазать»; бергес «намолотить» – бергес «завернуть»; башес 
«ходить» – башес «месить».

В системе омонимов даргинского языка большое место за-
нимают и такие ряды, которые состоят из разных частей речи: 
бала «узнает» – бала «шерсть», луги «давали» – луги «колос»; 
рузи «работала» – рузи «сестра»; узи «брат» – узи «работал» и 
т.д.
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Омонимы возникли в процессе развития даргинского языка. 
Появлению омонимов в даргинском языке послужили причиной 
следующие явления:

1. В результате фонетических и орфографических измене-
ний в языке происходит совпадение в звучании. Те слова, кото-
рые ранее различались в написании или в произношении, стали 
омонимами, т. е они приобретают одинаковую звуковую оболочку. 

2. Распад полисемии. Неодинаковые значения одного и того 
же слова начинают восприниматься как разные слова. Происхо-
дит расщепление полисемантического слова: мурталра «всег-
да» – мурталра «никогда»; 

3. Общность в звучании исконного и заимствованного сло-
ва. Приведем примеры: иту «побьет» – иту «утюг» (рус.); га 
«дай» – га «гектар» (рус.); итни «избиение» – итни «понедель-
ник» (араб.) и т.д.

4. Общность в звучании у слов, заимствованных из разных 
языков. Примеры: минала «минный» (рус.) – минала «исконный» 
(перс.); баян «баян» (рус.) – баян «довод» (араб.) и т.д.

5. В процессе словообразования и формообразования воз-
никают омоформы: асли «если скажу» (услов.накл.) от эс «ска-
зать» – Асли «жен.имя»; чумли «скольким» (эрг.падеж) от чум 
«сколько» – Чумли «название села»; лут1и «дно» – лут1и «гра-
бил» от лут1ес «грабить»и т.д. 

В английском языке схожие по написанию или звучанию сло-
ва могут иметь разные значения. Здесь важно точно понимать 
смысл сказанного или написанного, так как одно и то же слово 
в контексте предложения может иметь совершенно разное зна-
чение. При полном совпадении материальной формы екоторые 
слова могут принадлежать к разным частям речи.  

В современном английском языке омонимы охватывают лек-
сику, морфологию и словообразование. Они составляют доста-
точно большой массив словарного фонда, по нашим подсчетам 
более 15 процентов. Здесь также имеются так называемые лек-
сико-грамматические омонимы, возникающие в результате кон-
версии, когда одно слово переходит в другую часть речи. Таких 
омонимов в английском языке множество.

Возникновению омонимов в английском языке послужили 
причиной следующие явления: 

1. Совпадение звуковой формы слов, имеющих разные зна-
чения: а work «дело» – имя существительное и to work «рабо-
тать» – глагол;

2. Омонимы появляются вследствие процессов дивергенции 
и конвергенции; 

3. Заимствования из латыни и других языков также оказы-
вают заметное влияние на увеличение объема омонимов в ан-
глийском языке. 

4. В результате случайного совпадения формы при фонети-
ческих изменениях и заимствованиях образовалось достаточное 
количество омонимов в английском языке.

5. А также вследствие компрессии словосочетаний и при 
конверсии. 

6. Возникновению омонимов способствует полисемия, кото-
рая уже подверглась процессу разрушения. 

7. Некоторые омонимы возникли в результате обособления 
значения многозначного слова.

Исследователями предлагаются множество классифика-
ций омонимов английского языка. Наиболее привлекательным, 
на наш взгляд, является классификация И.В. Арнольда, в кото-
ром он предлагает распределить все омонимы 12 классов [5, 
с. 67].

По подсчету Л.В. Малаховского основной структурной еди-
ницей омонимики является не отдельный омоним, а группа омо-
нимичных друг другу  слов, т.е. омонимический ряд [6, с. 123]. Ис-
следователи дифференцируют два типа омонимических рядов. 
Первый тип составляют ряды из омонимичных лексем. Второй 
тип образуют ряды омонимичных словоформ.  

В современном даргинском и английском языках зафиксиро-
вано значительное количество слов-омонимов, причем с разви-
тием языков их становится все больше. Наблюдается появление 
новых омонимов, омофонов и омографов, что имеет определен-
ную языковую ценность и поэтому рассматривается как явление 
перспективное для языков. Контекст уточняет смысловую струк-
туру таких слов, исключая неуместное толкование. 

В обоих исследуемых языках пути возникновения омонимов 
частично совпадают. Это совпадение в звучании у даргинских 
слов, заимствованных из разных языков; заимствования из латы-
ни и других языков в английском языке, оказывающие заметное 
влияние на увеличение объема омонимов; распад полисемии в 
даргинском языке, т.е. несхожие значения одного и того же сло-
ва начинают восприниматься как разные слова; возникновению 
омонимов в английском языке способствует полисемия, которая 
уже подверглась процессу разрушения. Омонимы сопоставляе-
мых языков могут принадлежать к разным сферам употребления 
и обладают неоднозначной экспрессионной окраской. В обоих 
языках омонимы могут появиться и как следствие внешних не-
языковых условий, например, вследствие развития промышлен-
ности, ремесел и т. п. 

Таким образом, возникновению омонимов в даргинском и 
английском языках способствует исторический ход развития 
самих языков и их систем. Сюда входят фонетические, морфо-
логические и семантические трансформации, происходящие в 
языках. 
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CLUSTER-ANALYSIS OF A LEXICAL GROUP “CHILD” IN RUSSIAN FOLK IDIOMS. The article presents research of a themat-
ic group “Child” in Russian folk idioms and is made on the material of lexicographic data of “The vocabulary of Russian public idioms”. 
A conducted cluster-analysis let represent this lexical massive as a complex of groups and sub-groups of units, which are combined 
semantically. The research lets emphasize the most important informational sections in the linguistic image of a child. The article 
shows considerable statistics data. In conclusion the paper shows that the more presentative information in the Russian dialects is 
representative by nature and physic qualities of a child, which are important for people, who speak these dialects. Particular features 
of psychological qualities of children, their behavior, growth, social marked signs are important for these people as well. The materials 
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of the research can be used for definition of specifics of the analyzed linguistic sphere, in the works concerning the comparative type 
in the aspect of an opposition “literature language – dialect language”.

Key words: Russian folk idioms, lexical group “Child”, cluster-analysis.
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КЛАСТЕР-АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «РЕБЁНОК» 
В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ ⃰

⃰ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований «Образ ребён-
ка в социокультурной картине мира русских крестьян» (проект № 13-34-01005).

Статья посвящена исследованию лексики тематической группы «Ребёнок» в русских диалектах и выполнена на матери-
але «Словаря русских народных говоров». Кластер-анализ позволил представить данный лексический массив как совокуп-
ность множеств и подмножеств (подгрупп) семантически связанных единиц, выделить наиболее важные информационные 
блоки в языковом образе ребёнка. В заключение сделаны выводы о том, что наиболее представительно в русских диалектах 
репрезентирована информация о природных и физических свойствах ребёнка, важными для диалектоносителей оказыва-
ются особенности психических свойств детей, их поведения, развития, а также социально обусловленные признаки. Мате-
риалы статьи могут быть использованы для определения регионального своеобразия анализируемого языкового участка в 
аспекте оппозиции «литературный язык – диалектный язык», а также в исследованиях национальной языковой картины мира 
в целом и ее отдельных фрагментов.
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В современных социогуманитарных исследованиях «дет-
ская» тема стала одной из приоритетных. Научная интерпрета-
ция, осмысление, методология анализа феномена детства и его 
конституэнтов широко представлены в социологических, фило-
софских, педагогических, психологических, этнографических ра-
ботах.

В лингвистике концепты детство, дитя, культурно-языко-
вой образ ребёнка, лингвоэтнографическое поле «детский мир» 
также уже не раз были объектами изучения.

В 90-е годы материалы по народной обрядности и тра-
диционным представлениям о детях, репрезентированные в 
близкородственных славянских языках и культурах, становятся 
объектом изучения с учетом значительно расширившейся мето-
дологической базы этнографической науки и разработки нового 
направления в лингвистике – этнолингвистики. Результатом на-
учной деятельности А.К. Байбурина, К.В. Чистова, В.И. Ереми-
ной, Н.И. Толстого, С.М. Толстой, В.В. Головина, Д.А. Баранова, 
Э.И. Зелениной, И.А. Седаковой, Т.А. Листовой, Г.А. Носовой, 
Т.И. Кухаронак и др. стал ряд значимых работ лнгвоэтнографи-
ческого и культурносемиотического характера.

Активизации научного интереса к лексике тематической 
группы «Ребёнок» на материале областных диалектов в то время 
способствовала разработка проекта «Лексический атлас русских 
народных говоров». Анализу этого семантического объединения 
посвящены статьи Л.П. Батыревой, Т.Ю. Власкиной, Л.И. Лари-
ной, Л.И. Меркуловой, В.Ф. Филатовой и др., опубликованные в 
сборниках «Лексический атлас русских народных говоров: Мате-
риалы и исследования», ежегодно издаваемых с 1991 года ИЛИ 
РАН (Санкт-Петербург).

На современном этапе развития лингвистической науки из-
учение феномена детства и составляющих его репрезентаторов 
проводится в русле идей и теоретических положений когнитив-
ной лингвистики [1 – 4] и лингвокультурологии [5 – 7]. Вместе 
с тем в исследованиях языковых единиц семантических полей 
«Детство», «Ребёнок» по-прежнему остаются востребованными 
методы традиционной лексикологии, лексической семантики, 
семасиологии: в частности, методы полевого конструирования, 
семного анализа и анализа денотативно-коннотативной структу-
ры слова [6, 8 – 19 и др.]. Объектом научного описания служат 
как кодифицированный язык и явления современной культуры [1; 
2; 4; 11], так и диалектный язык и традиционная культура [5; 6; 9; 
12 – 21]. 

Цель настоящей статьи – представить кластер-анализ струк-
туры лексической группы «Ребёнок» в русских народных говорах. 
Словарный корпус исследования был получен путем сплошной 
выборки из «Словаря русских народных говоров» (вып. 1 – 43) 
[22].

Следует отметить, что в диалектологии уже имеется поло-
жительный опыт систематизации и структурирования данного 
лексико-семантического массива. Безусловно, здесь заслужива-
ет внимания диссертационное исследование М.М. Угрюмовой, 
выполненное на материале говоров Среднего Приобья. Исполь-

зуя методику лингвокультурологического портретирования, автор 
описывает культурные компоненты лексических единиц, которые 
распределены в работе по следующим группам: наименования 
1) общие (родовые) (детишки, детки, ребятёнок, орда, орава, 
сарынь), 2) называющие детей по признаку возраста (седук, со-
сунок, грудник, парнишка, девочка), 3) номинирующие ситуацию 
появления детей в семье (носить – рожать), 4) отражающие 
семейную иерархию (первенец), семейный статус ребёнка (си-
рота, падчерица, незаконный, девий сын), 5) именующие ре-
бёнка по внешним характеристикам (бутуз, сбитень, кругляш),  
6) называющие вещный мир детства (пелёнка, штанишки, зыб-
ка), 7) названия детской пищи (молочишко – молоко, пАпа (здесь 
и далее заглавной буквой обозначается ударный звук) – хлеб) [5]. 

В статье Е.Д. Звуковой на материале данных «Словаря рус-
ских народных говоров» для изучения концепта дитя / ребёнок 
и его языковой репрезентации в русских диалектах была апро-
бирована методика кластерного анализа. Концептуально связан-
ные единицы классифицированы исследователем по следующим 
группам: 1) номинации, указывающие на особенности поведения, 
характера ребёнка (безум, вертень, непослух и т.п.); 2) языковые 
единицы, называющие мальчика или девочку в раннем возрас-
те (богдан, малок, растун, боранчук, робя, саранёнок, отрок и 
т.п.); 3) наименования незаконнорожденного ребёнка (байстрюк, 
богданёнок, жирок, крапивник, заугол и т.п.); 4) наименования, 
содержащие возрастную характеристику ребёнка (блазень, вы-
плыш, грудник, годовик и т.п.); 5) номинации, реализующие сему 
«толстый» (бухряк, опекуш, пухляк, сбитень, здоровец, намя-
тыш и т.п.); 6) номинации, указывающие на последовательность 
появления ребёнка в семье (малыша, поздныш, последок, пер-
винчик, початыш и т.п.) и т.д. Всего выделено 20 таких подгрупп 
[20, с. 6-8]. На основании кластер-анализа автором статьи сдела-
ны выводы о том, что диалектоносители большое внимание уде-
ляют особенностям характера, поведения ребёнка, законности 
рождения; многочисленны единицы, называющие мальчика или 
девочку в раннем возрасте, что, по мнению Е.Д. Звуковой, «свя-
зано с расширением синонимического ряда в языке диалектного 
типа, по сравнению с литературным языком» [20, с. 8].

П.А. Якимов, М.М. Кирина, применив метод концептуального 
анализа на материале оренбургских говоров, в структуре концеп-
та «Ребёнок» выделили 4 микроконцепта, которые по количеству 
вербализаторов распределяются следующим образом: 1) «Дет-
ская игра» (застукалки – игра в прятки; клёк – игра в городки; 
шабалка – лапта и т.п.); 2) «Детский характер» (армай – озорник; 
галда – крикун; задирун – задира и т.п.); 3) «Детские болезни» 
(полуношница – бессонница; гуньба – молочница; кочерга – ча-
стые судороги и т.п.); 4) «Возраст» (бельмешок, лежень – груд-
ной ребёнок; поползень – ребёнок-ползун и т.п). В заключение 
исследователи пишут о том, что в диалектном языке лексем для 
вербализации выделенных микроконцептов значительно боль-
ше, чем в современном русском языке, в связи с чем диалектный 
материал «позволяет значительно обогатить представления о 
русской национальной языковой картине мира» [21, с. 219]. 
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Анализу отдельных семантических групп и подгрупп лекси-
ческого поля «Ребёнок» посвящены статьи М.В. Костромичевой, 
Л.И. Лариной, М.М. Угрюмовой, Н.Г. Архиповой, А.В. Закировой 
и др. 

В частности, М.В. Костромичева рассмотрела диалектные 
наименования, отражающие разные стадии развития детей, и 
сделала вывод о том, что большая часть таких именований свя-
зана с номинациями приобретаемых навыков ребёнка и харак-
теризует его по признаку «ребёнок еще не умеет делать что-ли-
бо» / «начинает делать что-либо» / «уже умеет делать что-либо» 
[14, с. 78]. Для маленьких детей соответствие этапам развития 
и физическая полноценность определялись прежде всего своев-
ременностью формирования умений говорить и ходить. Подчер-
кивая значимость этих этапов, диалектоносители, как отмечает 
М.В. Костромичева, номинируют «каждую отдельную фазу в про-
цессе моторных и вербальных способностей ребёнка» [14, с. 76].

Диалектные слова и словосочетания, называющие вне-
брачных детей, были предметом научных статей Л.И.  Лариной, 
Н.Г. Архиповой, А.В. Закировой и др.: исследователи отмечают 
их многочисленность в говорах и ярко выраженный оценочный 
характер [15; 16; 18].

Несмотря на имеющиеся в лингвистике работы по структур-
ному и семантическому анализу диалектного материала лекси-
ческой группы «Ребёнок», научные поиски в этом направлении 
продолжаются: каждая мотивированная классификация позво-
ляет сделать новые выводы и обобщения по вопросам языковой 
репрезентации образа ребёнка в традиционной русской лингво-
культуре, обогатить эмпирическую базу знаний о русских диалек-
тах, этническом менталитете. 

Новизна настоящего исследования определяется обширно-
стью исследовательского материала и основаниями классифи-
кации.

Обратившись к данным «Словаря русских народных гово-
ров», невозможно не обратить внимания на многочисленность в 
диалектном лексиконе слов, номинирующих детей, их действия, 
состояния, признаки, а также реалии «детского» мира (детские 
игры, предметы ухода за детьми, детские болезни и т. д.). Как 
показывает статистический анализ, в «Словаре русских народ-
ных говоров» [22; Вып. 1 – 43] только лексическая группа «Ребё-
нок» (не считая слов других групп одноименного семантического 
поля) представлена как минимум 700 номинативными единица-
ми. Все они объединены семантическим компонентом «малолет-
ний субъект», который в лексических значениях слов группы кон-
кретизируется дефинициями «ребёнок, дитя (дети)», «мальчик», 
«девочка», «подросток», «о ребёнке (о детях)», «о девочке», «о 
мальчике». 

Данный лексический массив может быть представлен как со-
вокупность множеств и подмножеств (подгрупп). Так, множество 
«Ребёнок (дети): общие обозначения. Обращения» (всего 32 
% наименований) состоит из таких семантических подгрупп, как:

● наименования малолетнего субъекта без указания на 
признак пола (например: дЕта, детЯтко, дитЁ, дитЯтень-
ка, ербезЁнок – дитя, ребёнок; зяблЁнок, кавЕкуш, опЁ-
стыш – ребёнок; добЫток – о ребёнке; зЮзинька – ласка-
тельное название ребёнка; молодЁнушка – молодой человек, 
ребёнок («Ушел, ушел Игнат со тиха Дона; Увел сорок тысяч 
только сердавых, А молоденушек, малых детушек, И смету 
нет». Казаки-некрасовцы [22; Вып. 18, с. 221 – 222]); всего 5%); 

● слова-обращения к ребёнку (божевОльник – ласковое 
обращение к ребёнку («Ваня, божевольник, ты ходи ко мне, а 
то там забьёшься». Смол. [22; Вып. 3, с. 61]); болЕзка – ласко-
вое обращение к человеку, особенно к ребёнку; голубЯтки – 
ласковое обращение к детям; кавЕкуш – шутливое обращение к 
ребёнку; всего 24 %);

● наименования двух и более детей, группы детей (гав-
шА – дети, детвора; детвА – дети (с примеч.: [«употребляет-
ся в некотором презрительном или укорительном виде»] Курск. 
«Детва осилила: их одеть, обуть надо». Орл., Ворон., Дон., 
Куйбыш. [с примеч. «чаще всего маленькие дети одной семьи»] 
[22; Вып. 8, с. 37]); детИна – детвора, дети; всего 2,5 %).

Множество «Названия ребёнка (детей) по характерным 
признакам, свойствам, качествам, действиям» более слож-
ное, оно стоит из следующих подгрупп: 

● наименования ребёнка, содержащие прямую или кос-
венную возрастную характеристику: маленький ребёнок (грудной 
ребёнок, младенец: авАка, груднИк – грудной ребёнок; блА-
день – младенец; годовАльчик – годовалый ребёнок; ребёнок в 
период между младенческими и подростковым возрастом: блА-

зень – маленький ребёнок; блазнятА – маленькие дети; всего 
18%), ребёнок подросткового возраста (большУн – подросток, 
мальчик высокого роста; большУнья – о девочке-подростке; ко-
былЁха – о девочке-подростке или девушке; всего 3%);

● наименования малолетнего субъекта с указанием на 
признак пола: ребёнок-мальчик (борончУк – ребёнок мужского 
пола; малАй – ребёнок, сынишка, мальчик, парнишка; малкО – 
мальчик, парень; мальчУжка – мальчик, мальчуган; всего 2,5 
%); ребёнок-девочка (девча(е)нУшка – девочка; девчЕшечка – 
маленькая девочка; девчОшко – девчонка; девчУга – девочка; 
всего 3 %);

● упитанный, здоровый ребёнок, крепыш (бухрЯк – тол-
стый, здоровый ребёнок или подросток; закомЁлок – крепкий, 
здоровый ребёнок; запестовАтик – толстый ребёнок, толстяк; 
лузгАн – о здоровом ребёнке; обарАбок – толстый неповорот-
ливый ребёнок; всего 4%);

● хилый, худой, болезненный ребёнок (никудЫка – бо-
лезненный ребёнок; пИглица – больной ребёнок; понОзырь 
(понозЫрь) – рахитичный ребёнок; сдОхлик – слабый, хилый, 
болезненный человек (чаще о ребёнке); всего 1,5 %);

● наименования ребёнка по особенностям внешности: во-
лос, лица, физического строения, роста (курнОсочка – о ребён-
ке с курносым носом; курчАвешка – о курчавом ребёнке; снего-
вИна – ребёнок с белым, как снег, лицом; всего 2 %);

● ребёнок, который мочится во время сна в постель или во-
обще часто мочится (бУрила – ребёнок, который ночью мочится 
под себя; полУн – ребёнок, который часто мочится; всего 1%);

● плаксивый, капризный ребёнок (блИнница (кислая 
блинница) – плаксивый ребёнок; быз – о плаксивом, капризном 
ребёнке; верезгУн – плаксивый, крикливый ребёнок, плакса; во-
етУкжа – плаксивый ребёнок; всего 10%);

● неспокойный, подвижный ребёнок (бЕзум – беспокой-
ный, шаловливый ребёнок, непоседа; бродУля – неусидчивый 
ребёнок; быстрЯк – о резвом, шаловливом мальчике; верете-
нО – очень подвижный, непоседливый человек, непоседа (обыч-
но о ребёнке); всего 9%);

избалованный, изнеженный ребёнок, требующий к себе осо-
бого внимания (дрОчка – избалованный, изнеженный ребёнок; 
мОдник – избалованный, капризный ребёнок; мЫзя – неженка, 
капризный, избалованный ребёнок; нАкаверзень – о ребёнке, 
любящем быть постоянно на коленях; всего 3%);

● непослушный ребёнок (дети) (нЕголос – непослушный 
ребёнок; северьгА – непоседливый, непослушный ребёнок; сО-
бинка – о непослушном, шаловливом ребёнке; сыранЯта – ша-
ловливые, непослушные дети; всего 2%);

● неопрятный ребёнок, неряха (гадЫш – неопрятный, не-
чистоплотный ребёнок («Экой гадыш, уж на его не надень белой 
рубахи, тотчас вываляется в песку да в грязи». Волог. [22; Вып. 
6, с. 92]); дрызгА – ребёнок, который любит дрызгаться, пачкун; 
всего 1%);

● ребёнок, поведение и действия которого не соответ-
ствуют его возрасту (вАженка – девочка, старающаяся казаться 
взрослой; жеребЯтник – юноша, играющий с маленькими деть-
ми; зарОдок – ребёнок, развитый не по летам; всего 1%);

● незаконнорожденный ребёнок (сЫромЯть; баягОн; 
безбАтьковщина; беспУток; богданЁнок; быстрЮк; ва-
лЯвка; всего 10%);

● ребёнок-сирота (дети-сироты) (Обморок; Обморух; 
остАльчик; безОтня; всего 7%); 

● неродной ребёнок (взятый на воспитание или подкидыш) 
(безымЕнка – ребёнок-подкидыш; вАбья (вабьЯ) – подкидыш, 
найдёныш, чужой ребёнок, принятый в семью; взЯток – прием-
ный ребёнок, подкидыш; воспитАльник – ребёнок, взятый на 
воспитание; вЫкормыш – неродной, приемный ребёнок; кормЁ-
нок – приемный ребёнок; найдЕн – подкидыш; всего 5%);

● наименования ребёнка, указывающие на его социально 
происхождение (варначАта – дети каторжников (варнаков); го-
рюшАта – о детях горемыки, бедняги; казАченька(о) – ребёнок 
казака; лЯмочник – о крестьянском парне-подростке; всего 1 %);

● ребёнок, родители которого разной национальности 
(пАболдырь – ребёнок, у которого один из родителей русский, 
другой метис, второе поколение метисов; полушпанЁнок – ре-
бёнок, родители которого разной национальности («Нянька его 
молоканка, а отец азербежанец, а сам он, выходит, полушпа-
нёнок». Азерб. ССР. [22; Вып. 29, с. 172]); всего 1%);

● наименования ребёнка по последовательности рожде-
ния: первый ребёнок (первИнчик; первоУченко; почАтыш; 
почИночек; почИнышек («Медведь спрашивает [лису] – Кума, 
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кума, как зовут? – Починышком». Свердл. [22; Вып. 31, с. 15]); 
всего 1,5%), последний ребёнок (заскрЁбок; опослЕдушек; 
остАтня; подскрЁбок; поскрЕбышек; всего 3%);

● дети (один из детей), одновременно рожденные одной 
матерью (двоЕшни – двойня; двоЕчник – один из мальчи-
ков-близнецов; двоЕчница – одна из девочек-близнецов; всего 
3%); 

● единственный ребёнок (одинАковка – единственная 
дочь или внучка; одинАкушка – единственный сын или един-
ственная дочь в семье («Одинакушка-то – одно чадо у матери, 
дак платья-то накладут, богатая невеста». Арх. [22; Вып. 23, 
с. 26]); одинАкушко – единственный сын в семье («Одинакушко 
хороший жених, место делить не надо». Арх. [22; Вып. 23, с. 
26]); одинАрка – единственная дочь у родителей («Если девица 
у отца одинарка, сына нет, то на её тоже давали землю». Арх. 
[22; Вып. 23, с. 26]); всего 2,5 %);

● любимый ребёнок (кохАнка – любимый ребёнок; напЁр-
сток – о любимом ребёнке; обнИмыш – любимый ребёнок, ба-
ловень («Баба возиться с обнимышем своем». Даль [без указ. 
места] [22; Вып. 22, с. 20]); всего 1%); 

● поздний ребёнок (опОздок; опОздыш; поздОнушка; 
пОздЫш; всего 0,5%); 

● ребёнок, систематически выполняющий определённое 
трудовое поручение (борноволОчка – девочка-бороновальщи-
ца; бороноволОк – подросток-бороновальщик (Свой бороно-
волок дороже чужого работника (пословица). Даль [без указ. 
места]. [22; Вып. 3, с. 117]); захлЕбенница – девочка-нянька («В 
избах, во время полевых работ, остаются старики и старухи, 
чтобы присмотреть за детьми, – для этого иногда нарочно 
держат девочек-подростков лет 10 или 12-ти, которые назы-
ваются пестуньями – им за это никакой платы не дается, а 
только поят и кормят их, и потому их зовут захлебенница-
ми». Арх. [22; Вып. 11, с. 149]); всего 2,5 %);

● ребёнок до совершения над ним таинства Святого Кре-
щения (лоп; богдАн («Некрещен, так и Богдан». «Всех ребят 
до крещения зовут Богданами» [без указ. места]. [22; Вып. 3,  
с. 47]); некрещЕнник («А его унучки некрещенники, присыпан-
никики и скидуши». Смол. [22; Вып. 32, с. 7]); всего 1%);

Единичные наименования: ласковый ребёнок (гИза – о 
хитрой и ласковой девочке; лизУнчик – ребёнок, любящий ла-
скаться, целоваться; лисовИк – ласковый ребёнок); своенрав-
ный, упрямый ребёнок (бык – об упрямом, капризном ребёнке; 
крутЯк – своенравный, упрямый мальчик; мУрза (мурзА) – 
упрямый ребёнок); ленивый ребёнок (отдОвка – непослушная, 
ленивая девочка («Люба отдовка такая вредна, отдувается, 
ни за что не пошлешь, все отдувается (отказывается)». Арх. 
[22; Вып. 24, с. 166]); стерх – о ленивом ребёнке); смышленый, 
способный ребёнок (быстрЕчик – о способном, остроумном 
мальчике; прощУколка – развитая и смышленая девочка («А 
внучка моя, прощукалка така, уже и читать умеет». Ленингр. 
[22; Вып. 33, с. 59]); разговорчивый ребёнок (гуторОк); послуш-
ный ребёнок (разУмник – послушный ребёнок); ребёнок-голыш 
(голендАй – ребёнок, бегающий без штанов, в короткой рубаш-
ке, голыш; голичОк – голый, обнаженный ребёнок, голыш (««Го-
личок (голячок)» – ласкательное имя раздевшемуся ребёнку». 
Арх. [22; Вып. 6, с. 295]); голопУз – ребёнок с оголенным живо-
том (Астрахань арбузами, а мы голопузами (пословица). Даль. 
[22; Вып. 6, с. 324]); хорошо одетый ребёнок (кУночка – хорошо 
одетая девочка; соплЮн – о хорошо одетом мальчике; кАмоч-
ка (камОчка) – хорошо одетая деревенская девочка); ребёнок, 
участвующий в каком-либо обряде и выполняющий в нем опре-
деленную функцию (дЕвка – девочка дет пяти-шести, которую, 
соблюдая определенный обряд, посвятили в работницы («Ког-
да девочка выпрядет первую нитку и смотает ее на клубо-
чек, ядром которого служит большой хлопок, нарочно приго-
товленный, берут у девочки пряжу и сжигают ее с хлопком, 
оставшуюся золицу новопоставленная прядильщица должна 
выпить и закусить хлебцем, тогда над нею смеются: «Это 
съеси – будешь хорошая пряха»». Смол. [22; Вып. 7, с. 317]); 
подхвОстничек – ребёнок, бегающий за ряжеными); ребёнок, 
которого подменили (обмЕн – 1) по народному поверью, ребёнок 
лешего, черта, подмененный на человеческое дитя, 2) бранно по 
отношению к ребёнку (обычно к мальчику), который плохо себя 
ведет, 3) подкидыш, незаконнорожденный ребёнок; переменЕ-
нок – ребёнок, которого подменили).

Границы групп условны: ряд лексем распределяет свои 
значения по разным подгруппам. Например, половозрастные 
термины (девчЕшечка – маленькая девочка; недорОсле(и)нка 

– девочка-подросток; саранЁнок – мальчик-подросток и т.п.) ука-
зывают и на возраст, и на пол ребёнка.

Как видно из вышеприведенной классификации и примеров, 
особые блоки информации составляют номинации ребёнка (де-
тей): 

А) по природным, физическим свойствам, качествам 
(всего 35 % наименований): основанием номинаций служат та-
кие признаки, как полнота или худоба (опЕстыш, покрЁпыш 
– полный, здоровый, ухоженный ребёнок; счирЁнок – о болез-
ненном, хилом ребёнке), крепкое или слабое здоровье (скрИ(ы)
па – болезненный, хиплый и плаксивый ребёнок; ослЁток – 
здоровый, толстый ребёнок, крепыш («Смотри какой ослеток 
у тебя растет, об камень не расшибешь!» Тул. [22; Вып. 24, 
с. 22]), особенности внешности (белЯк – ребёнок, имеющий 
очень белый цвет лица или волос); 

Б) по психическим, интеллектуальным свойствам, каче-
ствам, особенностям поведения и развития (всего 27, 5%): 
диалектный лексикон констатирует, что ребёнок может быть 
спокойный, послушный, ласковый или, наоборот, подвижный, 
плаксивый, капризный, избалованный, своенравный, упрямый, 
неопрятный, не соответствующий поведением своему возра-
сту (гокунОк – резвый ребёнок, шалун; гАлман – о балован-
ном, шумливом и непослушном ребёнке; нявгУн – плаксивый, 
капризный ребёнок; плаксунОк – плаксивый ребёнок; крутЯк 
– своенравный, упрямый мальчик; подхвОстник – ребёнок, бе-
гающий за матерью, за взрослыми, ко всем пристающий; сгОзя –  
о неопрятном, сопливом ребёнке; кобылЯк – о здоровом рослом 
мальчике, парне, который ведет себя, как ребёнок);

В) по социально обусловленным признакам (всего 24 
%). К таковым можно отнести законность рождения (незаконно-
рожденный ребёнок: вЫгулок; вдЕлок; вЫпраток; мирОн (с 
примечанием «от слова «мир» – народ») [22; Вып. 18, с. 173]), на-
личие кровной связи между детьми и родителями (прИводец – 
приемный сын, приемыш; приволОка – неродной ребёнок, па-
сынок или падчерица), национальную принадлежностью отца и 
матери (болдырЁнок – ребёнок-метис);

Г) по роли и месту в иерархической структуре семьи, по 
особенностям рождения (всего 19, 5%): любимый (кохАнка), 
поздний (поздОнушка), единственный (ординАрец), первый / 
последний (первИнчик, послЕдышек) ребёнок.

В особую группу можно выделить лексемы, называющие ре-
бёнка по трудовым или обрядовым функциям и действиям 
(всего 4%) (зЫбник – мальчик лет семи-восьми, который кача-
ет колыбель (зыбку), когда старшие члены семьи уходят в поле; 
казачОнок – 1) мальчик-подпасок; 2) мальчик-боронильщик; мо-
нашАта – мальчики-прислужники в монастыре; подсекАло – 
мальчик, помогающий косцу косить траву; подхвОстничек – ре-
бёнок, бегающий за ряжеными). 

Представленный кластер-анализ позволяет сделать следу-
ющие выводы и обобщения. 

Наиболее представительно в русских диалектах репрезен-
тирована информация о природных и физических свойствах ре-
бёнка. Исследователи связывают этот факт с традиционностью 
представлений о детях, в первую очередь, как о существах при-
родных, являющихся частью физической реальности [17; 23]. 
Несомненно, соответствие природным нормам рождения и раз-
вития, физическая полноценность ребёнка были важны с праг-
матической точки зрения: определяли его жизнеспособность, 
а в будущем – жизнеспособность семьи и всего крестьянского 
социума. 

Немаловажным для диалектоносителей был и эстетический 
критерий оценки (белЯшка – белокурая девочка; криволАп-
ник – ребёнок с кривыми ногами).

Положительно воспринималась здоровая полнота ребён-
ка: в народном сознании в отношении детей признак «полный 
(толстый)» коррелирует с признаками «здоровый», «красивый» 
(«ПЕрвый у минЯ во какОй брудАн радИлси. Так он фсю жызнь 
здыравЯк, красАвиц, а фтарАй, дОчка, хУдинькыя рыдилАсь, 
мАлинькыя. АнА и щас фсё такАя – кОжа ды кОсти». – [18]; см. 
также: [5, с. 19]). 

Признаки, лежащие в основе наименований детей по психи-
ческим, интеллектуальным способностям, особенностям поведе-
ния и развития, эксплицируют образ ребёнка как субъекта, кото-
рому свойственно и плакать, капризничать (нявгУн – плаксивый, 
капризный ребёнок), и быть жизнерадостным, подвижным, ша-
ловливым (галюнОчик – шаловливый, подвижный ребёнок; 
зуй – жизнерадостный, подвижный ребёнок; отчАюха – озор-
ной, шаловливый ребёнок), умственно развиваться, обучаться 
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(прощУколка – развитая и смышленая девочка). Естественны-
ми свойствами маленького человека были непонятливость, не-
опытность, неаккуратность (писклЯ – о ребёнке, который еще 
мало понимает, смыслит, или о неопытном по молодости чело-
веке («Он еще пискля, пусть дома играет». Тул. [22; Вып. 27, 
с. 48]); маслЮшка – замасленный, засаленный, неопрятный 
ребёнок). Как отмечают диалектологи, в отличие от именова-
ний взрослого человека, наименования ребёнка, указывающие 
на его бестолковость, неопрятность, не несут коннотативной 
окраски неодобрительности. Формально снисходительное от-
ношение к этому свойству ребёнка выражается в использо-
вании уменьшительно-ласкательных суффиксов (опёнуш-ЕК, 
несмышл-ЁНК-а – несмышленыш [14, с. 77]), в обращениях с 
семантикой оценки («[Внуку], Грязненький, иди. Садись вот 
сюда» [5, с. 10]).

Важными для диалектоносителей оказываются социально 
обусловленные признаки ребёнка. Здесь, по верному замечанию 
Т.Н. Бунчук, обращает на себя внимание лексико-семантическая 
разработанность «правильного» и «неправильного» зачатия [19] 
(диалектная подгруппа «Незаконнорожденный ребёнок» – одна 

из самых многочисленных в рассматриваемом семантическом 
объединении – 10%), наличие естественных для человека кров-
ных и этнических связей (именования ребёнка-сироты составля-
ют 7% слов группы, а неродного ребёнка – 5%). 

С момента рождения крестьянский ребёнок был включен в 
свою социальную группу (что отражается, например, в количе-
ственном составе подгруппы «Наименования двух и более де-
тей, группы детей» – 2,5 %), во внутрисемейные отношения, в 
систему культурных традиций, а взрослея, включался в трудовую 
жизнь семьи и сельского общества. Эта область крестьянской 
реальности отражена в наименованиях детей по их роли и месту 
в структуре семьи, личностным предпочтениям родителей, по 
трудовым функциям, обрядовым действиям.

Полагаем, что материалы, представленные в статье, могут 
быть использованы для определения региональных особен-
ностей анализируемого языкового участка, универсального и 
локального в мировидении диалектоносителей, способствуют 
дальнейшему изучению культурно-языкового образа ребёнка в 
традиционной русской культуре, национальной языковой карти-
ны мира в целом и отдельных её фрагментов.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Данная работа посвящена исследованию эмоционально-экспрессивной лексики. Мы использовали материалы рассказов 
Джона Чивера “The Sutton Place Story”, “Christmas is a Sad Season for the Poor”, “The Death of Sustina”. Целью работы является 
выявление и анализ отдельных языковых средств, несущих экспрессию. В работе был использован описательно-аналитиче-
ский метод исследования, который предполагает описание и анализ исследуемых фактов. В работе даётся общее опреде-
ление эмоционально-окрашенной лексики. Нами сделана попытка очертить границы эмоционально-экспрессивной лексики 
в аспекте нашего использования.

Ключевые слова: эмоционально-экспрессивная лексика, образная экспрессивность, увеличительная экспрессив-
ность, междометия, эмоциональная окраска, экспрессивно-коннотативные слова.

Целью нашего исследования является определение соста-
ва эмоционально-экспрессивной лексики и её границы. В соот-
ветствии с целью нами была изучена теоретическая литература 
по данной проблеме. Работы В.В. Виноградова, М.Н. Кожиной, 
А.И. Смирницкого, Е.М. Галкиной-Федорук, В.А. Звягинцева, 

О.С. Ахмановой, Н.М. Разинкиной и других стали основополага-
ющими в области изучения экспрессивной лексики.

Необходимо отметить, что не существует ни одного специ-
ального словаря, который точно описывал бы экспрессивную 
лексику. Отмечается неупорядоченность терминологии, мно-
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гозначность термина «экспрессия», хотя многие исследовате-
ли-лингвисты оценивают экспрессивную функцию языка как важ-
ную, существенную. Современная лингвистика рассматривает 
проблему употребления экспрессивной лексики как заслуживаю-
щей изучения в разных аспектах на разном языковом материале. 
Слово и его вариант обладает эмоциональным компонентом зна-
чения, если выражает эмоции или чувства. Эмоцией называется 
относительно кратковременное переживание: радость, огорче-
ние, удовольствие, тревога, гнев, удивление. Чувство – более 
устойчивое отношение: любовь, ненависть, уважение и т.д. Сло-
во обладает оценочным компонентом значения, если оно выра-
жает положительное или отрицательное суждение о том, что оно 
называет, т.е. одобрение или неодобрение [1].

Эмоциональный компонент возникает на базе предмет-
но-логического, но, возникнув, характеризуется тенденцией вы-
теснения предметно-логического значения. На первый план в 
таких конструкциях выступает именно эмоционально-экспрес-
сивный компонент, он становится определяющим [2].

Согласно И.В. Арнольд, лексическое значение каждого от-
дельного лексико-семантического варианта слова представляет 
сложное единство денотативного (основного) и коннотативного 
значения [3].

В коннотативное значение входит эмоционально-оценоч-
ный, экспрессивный и стилистический компонент значения.

Слово обладает экспрессивным компонентом, если своей 
своеобразностью или каким-либо другим способом, подчёркива-
ет, усиливает то, что называется в этом же слове или в других, 
синтаксически связанных с ним словах. Различают экспрессив-
ность образную и увеличительную.

Образная экспрессивность представляет поэтическое вос-
приятие мира. Она многообразна и чрезвычайно сложна для 
изучения.

Увеличительная экспрессивность изучена достаточно полно. 
Она представлена такими словами, которые получили специаль-
ное обозначение интенсификаторы [4]. Нам необходимо подчер-
кнуть, что употребление таких простых интенсификаторов, как 

all, ever, even, quite, really, absolutely, so даже при первом чтении 
изучаемого рассказа достаточно частотно.

Так, к группе интенсификаторов возможно отнести усили-
тельные наречия, которые образуются от разных основ, обозна-
чающих эмоции. Очень много таких наречий образовалось от 
слов, обозначающихстрах: frightfully, awfully, terribly и т.д.

Их широкая употребительность свидетельствует о подавле-
нии лексического значения в пользу усилительного компонента: 
shelooksfrightfullywell, frightfullydecent, frightfullynice, terriblysmart, 
terriblyamusing, terriblyfriendly, awfullypleased.

Как отмечают Левицкая и Фитерман, в словарном составе 
каждого языка существует довольно значительная группа слов, 
имеющих постоянное эмоциональное значение [5]. Эмоциональ-
ное значение присуще определённой группе слов, обозначаю-
щих всевозможные чувства и эмоции.

Это слова, которые не указывают на предметы, явления или 
понятия в реальной действительности. Эмоциональное значе-
ние слова возникает благодаря тем ассоциациям, которые оно 
вызывает. Эти ассоциации могут быть положительными или от-
рицательными в самом широком плане, а не в узком оценочном 
смысле.

Ассоциации могут быть закрепленными за словом, постоян-
но присутствовать в его семантической сочетаемости с опреде-
ленными словами из контекстуальных соображений, потом пре-
вращаются в относительно постоянные.

Как считает И.В. Арнольд, в категорию слов эмоционального 
значения входят слова разных групп.

На одном полюсе находятся междометия, т. е. слова, не 
имеющие на сегодня денотативного значения или его утратив-
шие, как, например, приветствия: oh, ah, Pooh, damn.

С точки зрения Арнольда междометия являются чистыми 
знаками эмоции [3]. Эти слова составляют совершенно особый 
строй лексики, поскольку у них нет предметно-логического зна-
чения. В междометиях сосредоточены все типические черты, 
отмечающие эмоциональную лексику: синтаксическая факуль-
тативность, т.е. возможность опущения без нарушения структу-

Таблица 1

Эмоционально-экспрессивные прилагательные в прозе Джона Чивера

положительные отрицательные нейтральные всего
18 27 3 48

divine terrible sensible
wonderful vulgar grave
beautiful ignorant discretionary
hearty bitter

comfortable desperate
lovely hysterical

amiable dreadful
gentle filthy

powerful insane
burning sad
lucky hesitant
merry miserable

astonishing preposterous
humble cruel
lively degrading

grateful rough
merciful satanic
cheerful angry

threatening
sarcastic

inane
formidable
terrifying

intolerable
distasteful

harsh
terrible
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ры фразы; отсутствие синтаксических связей с другими частями 
предложений, семантическая насыщенность, которая состоит в 
том, что присутствие хотя бы одного эмоционального слова при-
дает эмоциональность всему высказыванию.

На другом полюсе находятся слова, являющиеся названием 
различных чувств или человеческих качеств, как, например: love, 
heat, envy, pain, joy, gaily.

Слова эмоционального значения имеют много лексико-се-
мантических вариантов, обладают большим количеством оттен-
ков значений и их семантические границы не столько широки, 
сколько расплывчаты. Благодаря этому у них легко возникают 
дополнительные контекстуальные значения, поскольку они легко 
сочетаются с самыми разнообразными словами [6].

Многие из них легко теряют свое основное значение, употре-
бляясь преимущественно в коннотативном плане, а некоторые 
прилагательные или наречия – превращаются в уситители (ин-
тенсификаторы).

Рассмотрим сложность семантической структуры пpилага-
тельного fierce, которое имеет следующие значения:

1. свирепый, лютый, жестокий;
2. неистовый, сильный;
3. неудержимый, горячий;
4. бодрый, энергичный;
5. невыносимый, отвратительный.
Her fierce glance became furious, as she directed it from Ren-

ny’s
FacetoEarnist’s. В её свирепом взгляде загорелась ярость, 

когда она перевел глаза с Рени на Эрнеста.
Слова эмоционального значения обладают широким спек-

тром, легко поддаются индивидуальному употреблению и часто 
выражают субъективное (личное) отношение автора. В различных 
контекстах выявляются разные грани или оттенки их значений. По-
этому они легко приспосабливаются к любому контексту [7].

Роль контекста очень значительна в отношении слов эмо-
ционального значения. В ряде случаев слово, лишенное эмо-
ционального значения, приобретает его именно благодаря кон-
тексту.

В данной работе исследуются эмоционально-экспрессив-
ные прилагательные в прозе Джона Чивера. Всего эмоциональ-
но насыщенные прилагательные в рассказах “The Sutton Place 
Story”, “Christmas is a Sad Day for the Poor”, “The Death of Sustina” 
представлены 48 единицами. Из них 27 единиц имеет отрица-
тельную окрашенность-Her taste, Katherine thought, was avari-
cious and vulgar.

18 единиц имеют положительную окраску-She was a beautiful 
girl with wonderful heavy hair that had lights of silver and gold.

3 единицы – нейтральную окраску – 1 thought suddenly of the 
neglected graves of my three brothers

Следует отметить своеобразие использования прилагатель-
ных и наречий, которые усиливают эмоциональность прилага-
тельных, если они стоят перед этим прилагательным.

Например: terriblyfunny.
Далее, хотелось бы обратить внимание на частотность суф-

фикса – full в прилагательных, в материале он представлен 10 
единицами. Например: distasteful. Писатель намеренно исполь-
зует прилагательные, образованные от существительных, при 
этом существительные, как правило, несут отрицательную на-
грузку.

Всего эмоционально-экспрессивных глаголов в исследуе-
мых рассказах насчитывается 35 единиц. Из них 27 единиц име-
ют отрицательную окрашенность –Children bored and irritated her.

6 единиц имеют положительную окрашенность – She said 
that she loved children and had always wanted children herself.

2 единицы нейтральную окрашенность – Each manhole cov-
er, excavation, and flight of stairs dominated the brilliance of the day 
like he reverse emphasis of a film negative.

Таблица 2

Эмоционально-экспрессивные глаголы

положительные отрицательные нейтральные всего
6 27 2 35

to love to bore to dominate
to glad to irritate to snarl
to enjoy to shout

to admire to anger
to reward to cry

to fail in love to sicken
to worry
to afraid
to alarm

to scream
to broad

to condemn
to overwhelm

to demand
to shriek
to scare
to stung

to despise
to neglect
to bewilder

to terrify
to lower

to aggravate
to be outraged

to howl
to tire
to die
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В рассказах Дж. Чивера эмоционально окрашенные суще-
ствительные представлены 51 единицами. Из них 30 единиц не-
сут отрицательную окрашенность – Shew as a kind and ignorant 
woman, and this, more than any bitterness, showed in her face when 
she took Debor ahd  own stairs.

15 единиц несут положительную окрашенность – There was 

such clarity and innocence in her monologue that it seemed like a 
wonderful part of the bright summer morning.

6 единиц – нейтральную окрашенность – I told Mrs. Tennyson 
when I left her that she should take very good care of the little girl.

Составим общую таблицу использования эмоциональ-
но-экспрессивных средств (табл. 4).

Таблица 3 

Эмоционально-экспрессивные существительные

положительные отрицательные нейтральные всего

15 30 6 51

pleasure bitterness melancholy

love instability emphasis

clarity laziness taciturn

innocence harm pressure

generosity grief orphan

happiness imprudence enforcement

charity prisoner

light meanness

excitement censure

benevolence fear

decency helpless

purity horror

gentleness danger

honour sickness

sympathy depression

abondoment

loneliness

petulance

darkness

sadness

sin

feeble

anxiety

scandal

death

threat

injuries

indignation

moaning

crying

Таблица 4

Эмоционально-окрашенная лексика

Положит. Отрицательн. Нейтральн. Всего

Существительные 15 30 6 51

Прилагательные 18 27 3 48

Глаголы 6 27 2 35

Всего: 39 84 11 134

29,1% 62,7 % 8,2 % 100%
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Даже поверхностный взгляд на материал дает нам право го-
ворить об особом эмоциональном состоянии героев рассказов 
Чивера. Количественное преимущество лексических средств 
со знаком минус очевидно: 62,7 %. И среди существительных, 
и среди прилагательных, и среди глаголов наблюдается пода-
вляющее большинство отрицательно окрашенных единиц. Такое 
массированное использование негативно-эмоциональных язы-
ковых средств сообщает всему повествованию отрицательный 
настрой. Используя преимущественно отрицательную коннота-
тивную окраску, писатель рисует безрадостные картины жизни 
бедняков. Такой подбор лексических средств усиливает содер-
жательную структуру произведений. Читатель проникается не 
только внешней, логической линией повествования. Он одновре-
менно, посредством тщательно отобранной лексики, подвергает-
ся экспрессивно-эмоциональному воздействию.

Таким образом, изучение некоторых особенностей ис-
пользования эмоционально-экспрессивной лексики на ма-
териале рассказов известного американского писателя Дж. 
Чивера”The Sutton Place Story”, “Christmas is a Sad Season for 
a Poor”, “The Death of Sustina” позволили сделать следующие 
выводы:

1. Слова эмоционально окрашенные встречаются во всех 
значимых частях речи – ими могут быть существительные, при-
лагательные, наречия, глаголы и т.д. Чаще всего ими бывают 
прилагательные и существительные. Эмоциональные элементы 

в них выступают особо ощутимо. Это происходит вследствие 
особенностей восприятия окружающего мира: предметы и при-
знаки предметов или явлений несут на себе отражение челове-
ческих эмоций.

2. Количественный анализ использования эмоциональ-
но-экспрессивной лексики позволяет утверждать, что логиче-
ская смысловая сторона повествования оказывает значительно 
большее воздействие на эмоциональное восприятие читателя 
благодаря массированному использованию отрицательно-пес-
симистических языковых средств. Исследуемый материал по-
казывает подавляющее преимущество отрицательной лексики в 
прозе Чивера.

3. Пессимизм рассказов Чивера очевиден. В них нет так 
называемого «happy end». Его проницательность, его проникно-
вение в социальные и психологические глубины американского 
образа жизни делают его зорким наблюдателем современного 
мира. Стиль Чивера кажется небрежным и обрывочным, но про-
стота обманчива, за ней – сложная жизнь. И она не всегда счаст-
ливая и беззаботная.

Мы полагаем, что наша попытка исследовать эмоциональ-
но-экспрессивную лексику в прозе Джона Чивера является нача-
лом большой и сложной работы постижения основ писательско-
го мастерства. Безусловно, рамки данного исследования малы, 
чтоб говорить о серьезных выводах. Тема интересна и требует 
своего дальнейшего исследования.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА АВТОРА В МЕДИЦИНСКОМ ДОКУМЕНТЕ
В работе описана эволюция образа автора в истории болезни или медицинской карте стационарного больного, которая 

обусловлена расширением функций документа на фоне изменения социально-политических условий, развитием медицины 
и здравоохранения; охарактеризованы средства выражения образа автора и их семантика. Особое внимание уделено по-
явлению коллегиальности в процессе лечения пациента, которая приводит к расширению круга «соавторов», делает более 
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выраженным его коллективный характер, что находит отражение в структурно-речевой организации документного текста. 
Обосновывается мысль о том, что большое количество средств выражения автора текста и разнообразие их семантики 
свидетельствует о принципиальной важности данной категории для документного текста. Исследование закономерностей 
формирования документа сквозь призму категории автора позволит дополнить имеющиеся в науке сведения о свойствах 
документных систем и их типологическом разнообразии.

Ключевые слова: медицинский документ, история болезни, медицинская карта стационарного больного, образ ав-
тора, средства выражения образа автора, семантика социального статуса, семантика оценки, семантика интенцио-
нальных состояний.

Деятельность общества невозможна без совершенствова-
ния различных аспектов деловой коммуникации, осуществля-
емой за счёт передачи информации. Информация составляет 
базис управления, и с целью рационального использования ее 
фиксируют в документах, что придает ей организационную фор-
му и позволяет перемещать во времени и пространстве. В связи 
с поступательным развитием общества сфера деловой коммуни-
кации постоянно расширяет свои границы и становится объек-
том изучения многочисленных научных дисциплин. Изменения, 
коснувшиеся здравоохранения на фоне социальной динамики в 
обществе, а также в связи с переходом к страховой медицине и 
принятием в 2011 г. закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», потребовали научных 
подходов к оптимизации управленческой деятельности, а это, в 
свою очередь, привело к усилению роли документной составля-
ющей в лечебно-диагностическом процессе. В то же время недо-
статочная изученность текстов, документирующих диагностику и 
лечение, существенно затрудняет совершенствование управле-
ния.

Особое значение для исследования медицинских докумен-
тов имеет позволяющий глубже понять их сущность анализ ка-
тегории автора. На важность этой категории в художественном 
тексте указывал В.В. Виноградов, считавший, что образ автора 
является центром, фокусом, в котором скрещиваются и объе-
диняются, синтезируются все стилистические приёмы произве-
дений словесного искусства [1]. М.П. Брандес отмечал объеди-
няющую роль субъекта художественного текста, указывая, что 
«образ автора – это та цементирующая сила, которая связывает 
все стилевые средства в цельную словесно-художественную си-
стему, это внутренний стержень, вокруг которого группируется 
вся стилистическая система произведения» [2, с. 52]. 

Однако категория автора документного текста оценивается 
исследователями неоднозначно. Так, традиционно принято счи-
тать, что тот, кто непосредственно создает документ, оказывает-
ся полностью отстраненным от написанного им текста и субъ-
ект текста в деловом документе не персонифицируется [3; 4 и 
др.]. Согласно другой точке зрения, автор тем или иным образом 
представлен в документном тексте, где содержатся признаки, ха-
рактеризующие «сферу субъекта текста», под которой понимают 
свойство текста эксплицировать образ автора и его отношение к 
окружающему [5 − 7]. Образ автора, его единоличный / коллек-
тивный характер, становится основанием одной из классифика-
ции документных текстов [6].

Неоднозначная трактовка образа автора документного тек-
ста определяет необходимость и актуальность изучения специ-
фики этой категории, средств её выражения в документах раз-
ных видов, в том числе и медицинских.

Известно, что любые документы являются продуктом обще-
ственных отношений, то есть социально детерминированы. Они 
порождаются социумом, сопровождают его деловую активность 
в различных сферах. Социальные факторы, в частности способ, 
характер и организация деловой деятельности в обществе, во 
многом определяют работу с документами.

Рассмотрев историю формирования медицины как науки и 
организации медицинской помощи, а также специфику здравоох-
ранения как особой сферы общественных отношений, мы выде-
лили 3 основных периода (дореволюционный, советский и совре-
менный), характеризующихся особенностями документирования 
процесса оказания медицинской помощи, что определенным 
образом находит отражение в истории болезни (ИБ), переимено-
ванной впоследствии в медицинскую карту стационарного боль-
ного (МКСБ): первый период (начало XIX в. – 20-е годы XX в.) 
– это зарождение и формирование рассматриваемого докумен-
та; второй период (20-е – 80-е годы XX в.) связан с появлением 
нормативно-правовых актов, регулирующих оформление и веде-
ние истории болезни; третий период (80-е годы XX в. – совре-
менность) обусловлен отменой указанных нормативных актов и 
введением в действие нового документа – приказа Минздрава 

СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации учреждений здравоохранения» (по-
следние изменения и дополнения в него внесены в 2002 г.), что 
изменило форму документа. Этот приказ является действующим 
и в настоящее времени.

Соответственно этим периодам были отобраны и изучены 
ИБ и МКСБ за 1913–1914, 1943–1944 и 2013–2014 гг. одного из 
старейших стационаров Санкт-Петербурга – Мариинской боль-
ницы. 

В дореволюционной России возникновение истории болез-
ни было связано со становлением клинической медицины. Ха-
рактерными чертами клинической медицины считаются, во-пер-
вых, наличие университетских клиник, во-вторых, внедрение 
клинического преподавания, и, в-третьих, применение методоло-
гии опытного знания как основы клинического мышления. Време-
нем становления клинической медицины в России стала первая 
половина XIX века [8], тогда же появились первые записи, харак-
теризующие течение заболевания и ход лечения, названные впо-
следствии историей болезни (ИБ). С момента возникновения ИБ 
и до советского периода традицию ее ведения регламентируют 
лишь потребности медицинской науки и практики, заинтересо-
ванность врачей в познании закономерностей течения болезни. 
В этот период ИБ выполняла в основном информативно-кумуля-
тивную функцию и её оформление базировалось на существо-
вавшем опыте и традициях. Все это определяло специфику об-
раза автора в рассматриваемом документе.

Основным автором ИБ является лечащий врач, однако в 
процессе лечения косвенным образом принимают участие и дру-
гие лица, что также находит отражение в документе. Условно на-
зовем других авторов «соавторами». Это:

- те, кто направил пациента на лечение в больницу (в до-
кументе имеется направление, написанное кем-либо из членов 
Попечительского совета больницы, врачом или частным лицом, 
к которому обратился больной (генерал от артиллерии Влади-
мир Николаевич Хлебников, почетный опекун), с резолюцией 
кого-либо из входящих в попечительский совет;

- те, кто делал сопутствующие записи (сестра милосердия, 
заполнявшая температурный лист);

- название лечебного заведения (Мариинская больница для 
бедных).

Таким образом, уже на первом этапе формирования ИБ 
авторство этого документа можно охарактеризовать как «кол-
лективное», и термин «автор» мы будем использовать в обоб-
щенном значении, понимая под ним основного автора (лечащего 
врача) и соавторов (иных лиц, косвенно участвующих в процессе 
лечения пациента). 

Автор эксплицирован в ИБ разными средствами языка.
В реквизите «подпись» используются: 
- имя нарицательное + имя собственное, называющее фа-

милию (принял врач Соболев);
- имя нарицательное + имя собственное, называющее 

инициалы (как правило, один) и фамилию (принял врач П. Ко-
зиковский), причём особенностью является то, что отсутствует 
указание отчества, что, вероятнее всего, связано с особенно-
стями медицинского образования того времени (многие врачи 
стажировались за границей или проходили обучение в России 
у иностранных специалистов из Европы, где обращение по име-
ни-отчеству не принято);

- оборот речи, включающий нарицательные существитель-
ные, причастие с зависимыми словами, имена собственные: го-
спода врачи, пользовавшие больного, Александров, Мисерова.

В тексте документа образ автора имплицирован; о 
нём можно судить по описанию врачом болезни пациента, его 
симптомов, результатов лечения: среднего роста, хорошего 
питания, дыхание свободное, сердце в нормальных границах. 
Для текста ИБ свойственен констатирующий характер изложе-
ния, немногословие, информационная плотность. Имплицитно, 
определённо-личными предложениями, выражены и соавторы, 
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например, попечители (прошу не отказать в приеме нуждаю-
щегося в больничном лечении; прошу господина дежурного вра-
ча принять на 2 хирургическое отделение; покорнейше прошу 
принять на лечение).

Средства обозначения автора выражают его социальные 
характеристики, систему ценностей и интенциональные 
состояния.

Социальные характеристики автора отражены на лекси-
ческом, синтаксическом и текстовом уровнях.

На лексическом уровне они представлены:
- существительными или субстантивными словосочетания-

ми со значением «лицо», называющими человека в аспекте его 
социальных функций: врач, исполняющий обязанности дирек-
тора, генерал от артиллерии, почетный опекун;

- неодушевленным нарицательным существительным, со-
держащим в структуре значения сему ‘организация’: больница;

- антропонимами – именами собственными, называющими 
врача (Кочичевъ, Москвин) в написании, соответствующем нор-
мам русского языка того времени.

- эргонимами – именем собственным организации (лечебно-
го учреждения): «Мариинская больница для бедных», 

На синтаксическом уровне имеют место односоставные 
определённо-личные предложения: Прошу многоуважаемого 
товарища не отказать в приеме служащего, Прошу господи-
на дежурного врача принять на 2 хирургическое отделение и 
тотчас сообщить доктору Зетрарду.

На текстовом уровне реквизиты как структурные части до-
кумента включают вербальный компонент в виде наименования 
организации: «Мариинская больница для бедных» и невербаль-
ный компонент в виде подписи.

Система ценностей автора текста в ИБ выражена языко-
выми единицами с семантикой оценки.

На лексическом уровне они представлены отглагольными 
существительными улучшение и ухудшение, передающими мне-
ние автора о течении заболевания и лечении.

На синтаксическом уровне выявлены оценочные единицы в 
сочетании с интенсивом: в общем, чувствует себя лучше, кото-
рые также выражают мнение автора о ходе лечебно-диагности-
ческого процесса.

На текстовом уровне обнаруживаются отдельные оценоч-
ные единицы, концентрирующиеся в эпикризах: выписывается 
с улучшением, случилось осложнение.

Интенциональные состояния автора текста отражены 
слабо. 

На лексическом уровне отмечены глаголы физического со-
стояния: страдать, чувствовать, при помощи которых врач 
фиксирует процесс лечения пациента.

На текстовом уровне это жанровое обозначение, входящее 
в реквизит «заголовок к тексту»: эпикриз; явления, которыми 
обнаружилась болезнь; такие номинации играют роль текстового 
ключа, определяющего задачу текста или его части.

В советский период продолжается практика ведения ИБ на 
основе сложившихся традиций и потребностей медицины. Лишь 
к концу 20-х гг. ХХ века начинает складываться типовая форма 
этого документа, что было обусловлено необходимостью анали-
за информации из ИБ в медико-статистическом и научно-клини-
ческом аспектах. В целях внесения необходимого порядка в со-
ставление историй болезни, а также обеспечения их правильного 
хранения и надлежащего использования Наркомздравом РСФСР 
в 1927 г. разработана типовая форма этого документа, а в 1929 г. 
изданы «Инструкция о заполнении истории болезни» и «Инструк-
ция о порядке хранения историй болезни». Для упорядочивания 
работы медицинских учреждений, финансируемых государ-
ством, в 1939 г. Наркомздрав СССР утверждает единую для всей 
страны форму истории болезни (приказ № 122 от 23.02.1939 г.). 
Дальнейшее развитие делопроизводства и практические потреб-
ности здравоохранения обусловили выход в 1968 году приказа 
МЗ СССР № 55, изменившего название документа «история бо-
лезни» на более правильно отражающую его сущность – «ме-
дицинская карта стационарного больного» и закрепившего ее 
форму. Таким образом, в советский период на основе традиций, 
а также потребностей прикладной медицинской науки и клини-
ческой практики, достижений документоведения, формируется 
МКСБ, а принципы её ведения фиксируются нормативными акта-
ми. В этот период, помимо основной информативно-кумулятив-
ной функции МСКБ, актуализируется дополнительная контроли-
рующая функция [9]. В связи с этим претерпевает изменения и 
образ автора документа.

В этот период автором является лечащий врач (Левина), 
соавторами − заведующий отделением (зав. отд. Сокович), 
специалисты-консультанты (обход профессора Рысса С.М.), вра-
чебно-контрольная комиссия (врачи Сокович, Круглов), средний 
медицинский персонал (они оставляют записи в документе, из-
меряя кровяное давление, вес, уровень аскорбиновой кислоты в 
крови, проводя санобработку).

Образ автора в ИБ приобретает более выраженный коллек-
тивный характер с различной долей участия в формировании 
документа этих лиц.

Средства обозначения автора текста в ИБ советского перио-
да, по сравнению с дореволюционным, более разнообразны.

Социальные характеристики автора представлены 
единицами разных уровней языка.

На лексическом уровне они передаются:
- существительными, называющими человека в аспекте его 

социальных функций (главврач, директор, пациент, врач, за-
ведующий отделением, профессор, зав. квартирной помощью 
поликлиники);

- неодушевленными нарицательными существительными, 
содержащими в структуре значения сему ‘организация’: больни-
ца, скорая помощь, тубдиспансер;

- антропонимами – именами собственными, фамилиями 
врачей: Новиков Александр Семенович, М. Михеев, Левина;

- эргонимами – именами собственными, называющими ле-
чебные учреждения: «Больница им. Куйбышева», «Ленинград-
ский горздравотдел», «Бюро госпитализации».

На синтаксическом уровне, как и в предыдущий период, 
имеют место односоставные безличные предложения: Иванов 
Артур 16 лет с упадком сердечной деятельности при исто-
щении 3 степени направляется для стационарного лечения; 
Продлить лечение на 10 дней.

На текстовом уровне реквизиты как структурные части тек-
ста по-прежнему включают вербальные компоненты, однако ста-
новятся более выраженными невербальные составляющие, обо-
значающие общепринятую форму истории болезни (здравоохр. 
ф. № 3, подпись).

Система ценностей автора текста, как и в дореволюцион-
ный период, выражена языковыми единицами с рационально-о-
ценочной коннотацией.

На лексическом уровне они представлены: 
- отглагольными существительными улучшение и ухудше-

ние; 
- именами прилагательными с положительной (благоприят-

ный, удовлетворительный) и отрицательной (неблагоприят-
ный, тяжелый) семантикой.

На синтаксическом уровне наблюдаются оценочные едини-
цы в сочетании с интенсивом: Чувствует себя лучше, состоя-
ние остается средней тяжести.

На текстовом уровне обнаруживаются оценочные единицы, 
концентрирующиеся в эпикризах, консилиумах, совместных ос-
мотрах: За время лечения состояние улучшилось, отек исчез, 
боли прекратились.

Интенциональные состояния автора отражены опосре-
дованно, через его оценку состояния пациента, эффективности 
лечения, необходимости его продления.

На лексическом уровне это глаголы физического состояния: 
страдать, чувствовать, с помощью которых врач характеризу-
ет самочувствие пациента.

На синтаксическом уровне отмечаются конструкции, в кото-
рых выдвигается на первый план действие, а не его субъект, – 
инфинитивные, неопределенно-личные и безличные предложе-
ния: Курит; Поступил в больницу с жалобами. Они несут в себе 
информацию, целенаправленно выявленную врачом и имеющую 
непосредственное отношение к диагностике и лечению.

На текстовом уровне это жанровое обозначение текста, 
входящее в реквизит «заголовок к тексту»: эпикриз, перевязка, 
обход, играющего роль текстового ключа, который определяет 
задачу текста или его части.

Третий период – современный, его начало в 80–90 гг. XX 
века совпадает с интенсивным развитием медицинской науки и 
внедрением ее достижений в практику. В России это еще и время 
перехода к страховой медицине: функция финансирования ле-
чения от государства постепенно переходит к страховым компа-
ниям, изменяются подходы к качеству медицинской помощи, что 
оказывает непосредственное влияние на требования, предъяв-
ляемые к медицинской документации. В начале периода выхо-
дит приказ Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 
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г. № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской доку-
ментации учреждений здравоохранения», определяющий фор-
мы медицинских документов, в том числе и МКСБ, на бумажных 
носителях, остающийся актуальным и действующим до настоя-
щего времени. 

В то же время современный период ознаменовался появ-
лением электронной медицинской карты (ЭМК), которая пред-
ставляет собой комплекс медицинских записей, содержащих 
данные о состоянии пациента и назначаемом ему лечении, об-
рабатываемых и хранимых электронным способом. В России с 
1 января 2008 г. действует национальный стандарт «Электрон-
ная история болезни. Общие положения» (ГОСТ Р 52636–2006), 
описывающий понятие электронной истории болезни и требо-
вания к ней. ГОСТ Р 52636–2006 оперирует понятиями элек-
тронная медицинская карта (ЭМК), электронная персональ-
ная медицинская запись (ЭПМЗ) и электронный медицинский 
архив (ЭМА). Термин ЭМК является переводом международно-
го термина EMR – Electronic Medical Record. Однако в нашей 
стране электронная медицинская карта пока не находит ши-
рокого применения, ею ограниченно пользуются лишь отдель-
ные коммерческие медицинские организации. До настоящего 
времени в отношении ведения МСКБ на бумажном носителе, 
в связи с ее повсеместной распространенностью, продолжает 
действовать приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 г. № 1030 
«Об утверждении форм первичной медицинской документации 
учреждений здравоохранения», последние изменения и допол-
нения в который внесены в 2002 г.

В современный период актуализируются учетно-финан-
совая и правовая функции МКСБ. Обращает на себя внимание 
увеличение числа соавторов рассматриваемого документа: это 
лечащий врач, заведующий отделением, специалисты-консуль-
танты, средний медицинский персонал, направившее пациента в 
стационар лечебное учреждение (скорая помощь, поликлиника, 
больница), а, кроме того, соавтором становится сам пациент или 
его законный представитель, так как эти лица дают информиро-
ванное согласие на обследование и лечение.

Соавтор-пациент в тексте документа выражен: местоимени-
ями 1 лица ед. ч. И.п. в двусоставных предложениях (я согласен); 
местоимениями 1 лица ед. ч. Д.п. в односоставных безличных 
предложениях (мне разъяснено); именами собственными, назы-
вающими фамилию, имя и отчество пациента или его законного 
представителя в реквизите «подпись».

Разноуровневые языковые средства обозначения автора 
также выражают его социальные характеристики, систему цен-
ностей и интенциональное состояние.

Социальные характеристики представлены единицами 
лексического уровня:

- существительными, называющими человека в аспекте его 
социальных функций и характеристик; лексическая семантика 
выражена в МКСБ при помощи специальных словообразова-
тельных морфем со значением «лицо»: дежурный врач, лечащий 
врач, заведующий отделением, законный представитель;

- антропонимами – именами собственными, называющими 
врача или среднего медицинского работника: Иванова Татьяна 
Петровна, И.М. Майоров;

- неодушевленными нарицательными существительными, 
содержащими в структуре значения сему ‘организация’, и слово-
сочетаниями, обозначающие юридическое лицо: больница, ста-
ционар, скорая помощь, поликлиника;

- эргонимами – названиями лечебного учреждения: «Мари-
инская больница», «Александровская больница».

Морфологический уровень характеризуют: 
- существительные, называющие фамилию, имя и отчество 

врача, его должность; имплицитно он представлен в виде изло-
жения, повествования от его имени (состояние удовлетвори-
тельное, неврологическая симптоматика с положительной 
динамикой, выявлено наличие внутричерепной гематомы).

- личное местоимение 1-го лица ед. и мн. ч. я; 
- притяжательное местоимение мой; глаголы в форме 1-го 

лица ед. и мн. ч. доверяю, согласен, отказываюсь; 
- категория состояния, выраженная языковыми единицами, 

предполагающими наличие субъекта (показано = ему показано; 
рекомендовано = ему рекомендовано).

На синтаксическом уровне имеют место:
- односоставные определенно-личные предложения: Прошу 

не проводить патологоанатомическое вскрытие; 
- односоставные безличные предложения: Показано опера-

тивное лечение;

- вводные конструкции, выражающие различные субъектив-
но-модальные значения (вводные слова для выражения связей, 
отношений и зависимости: в связи с этим, таким образом, сле-
довательно).

На текстовом уровне это реквизиты как структурные части 
текста, включающие вербальные и невербальные компоненты 
(цифровые и штрих-коды; наименование организации; справоч-
ные данные об организации; подпись и др.), содержащие значи-
мую, понимаемую другими участниками деловой коммуникации 
информацию об организации, создавшей документ.

Система ценностей автора текста в МКСБ выражена 
языковыми единицами с рационально-оценочной коннотацией, а 
также может быть охарактеризована опосредованно, через опи-
сание врачом динамики заболевания и хода лечебно-диагности-
ческого процесса. 

На лексическом уровне система ценностей представлена:
- отглагольными существительными улучшение и ухудше-

ние;
- нейтральной лексикой с положительной (благоприятный, 

удовлетворительный, показано и др.) и отрицательной (небла-
гоприятный, тяжелый, не показано и др.) рационально-оценоч-
ной коннотацией;

- безоценочными словами, приобретающими положитель-
ную или отрицательную коннотации в результате практического 
опыта; они становятся употребительными, и закрепляются в язы-
ке МКСБ: я, Иванов И.И., доверяю врачу Петрову Н.Н. выпол-
нить оперативное вмешательство; я, Иванов И.И., отказыва-
юсь от дальнейшего обследования и лечения.

На синтаксическом уровне выявляются оценочные единицы 
в сочетании с интенсивом, которые в МКСБ нередки: Состояние 
пациента остается крайне тяжелым, прогноз неблагоприят-
ный.

На текстовом уровне обнаруживаются оценочные единицы, 
концентрирующиеся в эпикризах, консилиумах, совместных ос-
мотрах: с целью купирования отека головного мозга назначена 
дегидратационная терапия, проведенное лечение эффектив-
но; рекомендовано реабилитационно-восстановительное ле-
чение.

Интенциональные состояния автора текста также 
отражены на нескольких уровнях различными языковыми сред-
ствами; в них прослеживается тесная связь автора, характеризу-
ющего и фиксирующего ход лечебно-диагностического процесса, 
и пациента.

На лексическом уровне это глаголы личной отнесенности, 
которые обозначают действие, устойчиво ориентированное на 
лицо; в их семантике наблюдается антропоморфная производ-
ность действия или состояния (речемыслительной деятельности: 
назначать, выполнять, обследовать, осматривать; а также не 
относящиеся непосредственно к автору, но характеризующие со-
стояние пациента, фиксируемое врачом, глаголы эмоционально-
го состояния: жаловаться; глаголы лично-предметной отнесен-
ности (физического состояния: страдать, чувствовать).

На синтаксическом уровне имеются конструкции, выдви-
гающие на первый план действие, а не его субъект, – инфи-
нитивные, неопределенно-личные и безличные предложения:  
С целью купирования анемии показано переливание эритро-
цитарной массы (= пациенту показано). При этом врачом обо-
сновывается необходимость того или иного вида лечения или 
обследования.

На текстовом уровне отмечается жанровое обозначение 
текста, входящее в реквизит «заголовок к тексту»: предопераци-
онный эпикриз, заявка на компьютерную томографию, инфор-
мированное согласие на обследование и лечение, играющего 
роль текстового ключа, который определяет задачу текста или 
его части.

Таким образом, в процессе развития истории болезни как 
медицинского документа образ автора меняется. Актуализация 
новых функций этого документа, появление коллегиальности в 
процессе лечения пациента приводит к расширению круга «со-
авторов» МКСБ, делает более выраженным его коллективный 
характер, что находит отражение в структурно-речевой органи-
зации документного текста. Большое количество средств выра-
жения автора текста и разнообразие их семантики позволяют 
говорить о принципиальной важности данной категории для 
документного текста. Исследование закономерностей формиро-
вания документа сквозь призму категории автора позволит до-
полнить имеющиеся в науке сведения о свойствах документных 
систем и их типологическом разнообразии.
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COMPLIMENTS IN THE SYSTEM OF A SPEECH ACT IN THE BASHKIR LANGUAGE. The research article focuses on the 
compliments in the system of a speech act in Bashkir. Currently the issues of speech acts attract the interest of many researchers 
increasingly, such as compliments, congratulations, condolences, etc. Every person is in the constant, ongoing process of com-
munication: speaking, talking, arguing. Our speech is like a mirror, it reflects the level of general culture, a state of mind, depth of 
thinking and intelligence. Problems of interpersonal verbal communication and interaction between people require thorough research 
of any form of the speech behavior of native speakers and their communicative and pragmatic features. Compliments, being one of 
the complex elements, are of particular interest in relation to the pragmatic orientation on the successful realization of the language 
communication.
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КОМПЛИМЕНТЫ В СИСТЕМЕ РЕЧЕВОГО АКТА В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена комплиментам в системе речевых актов башкирского языка. В настоящее время всё чаще вы-

зывают интерес у многих исследователей вопросы речевых актов, таких как комплименты, поздравления, соболезнования и 
др. Человек находится в постоянном общении, коммуникации: говорит, беседует, спорит. Наша речь, словно зеркало, отра-
жает уровень общей культуры, состояние души, глубину мышления и интеллекта. Проблемы межличностного вербального 
общения и взаимодействия людей между собой требует углубленного исследования любой формы речевого поведения 
носителей языка и их коммуникативных и прагматических особенностей. Комплименты, являясь одним из сложных, пред-
ставляют особый интерес в связи с прагматической направленностью на успешную реализацию языковой коммуникации.

Ключевые слова: иллокуция, башкирский язык, комплименты, прагматика, речевой акт. 

С древнейших времен принято осознание того, что сло-
ва по самой сути всемогущи и обладают удивительной силой 
возвышать и унижать, воскрешать и убивать, вдохновлять на 
славные, достойные, великие подвиги и дела и, в то же время 
лишать смысла жизни и интереса ко всему, что существует на 
земле. Исследователи приписывали словам магическую силу 
возбуждать сильные чувства и потрясения, призывали обра-
щаться с ними не как с частицами речи, а как с зародышами 
святых образов, как с зёрнами воспоминаний, почти как с жи-
выми существами. И возможно поэтому во многих культурах с 
глубоким почтением относились к человеку, умеющему разумно 
говорить, последовательно, убедительно и уместно, по досто-
инству оценивали умную, рассудительную речь собеседника, 
взвешивая каждое сказанное слово, прислушиваясь к вложен-
ному в него смыслу, судили о воспитанности, об умственных 
возможностях и о характере человека. Возрастающий интерес 
лингвистов к проблемам межличностного вербального общения 

и взаимодействия людей между собой требует углубленного ис-
следования любой формы речевого поведения носителей язы-
ка и их коммуникативных и прагматических особенностей. По 
мнению видного башкирского ученого, профессора Л.Х. Самси-
товой: «каждый язык обслуживает все социокультурные потреб-
ности его носителей, он является отражением культуры опреде-
ленного этноса» [1, с. 5].

Комплименты, являясь одним из сложных, но интересных 
и эффективных элементов речевого акта, представляют осо-
бый интерес в связи с прагматической направленностью на 
успешную реализацию языковой коммуникации. Термин «ре-
чевой акт», введённый в теоретическую литературу Оксфорд-
ской школой позитивизма, обозначает основную единицу вер-
бальной коммуникации. Понятие речевого акта впервые ввел 
представитель английской лингвистической философии, логик 
Дж. Остин, исходя из деятельностного подхода Л. фон Витген-
штейна, который рассматривал язык как деятельность, осу-
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ществляемую людьми в конкретных общественных ситуациях, 
как особую форму общественного существования. Теория ре-
чевых актов понималась как учение о строении элементарной 
единицы речевого общения – речевого акта, понимаемого как 
актуализация предложения, причем речевое общение рассма-
тривается как форма проявления преимущественно межлич-
ностных отношений. Позднее это понятие уточняет и разъяс-
няет В.З. Демьянков, который интерпретирует речевой акт как 
«элементарную единицу речи, последовательность языковых 
выражений, произнесенную одним говорящим, приемлемую и 
понятную по меньшей мере одному из множества остальных 
носителей языка» [2, с. 223 – 235]. Исходя из этого, можно пред-
положить, что теория речевых актов направлена на изучение 
речевого общения, когда во главу угла ставится использование 
языковых средств в вербальной коммуникации с вполне опре-
деленной целью, для выражения особых интенций говорящего. 
Теория речевых актов представляет собой «попытку взглянуть 
на речь и на язык через призму действий носителя языка и 
определить значение как употребление предложения в конкрет-
ных обстоятельствах» [2, с. 223 – 235]. В структуре речевого 
акта выделяются следующие аспекты: локуция, иллокуция и 
перлокутивный эффект. Существенным элементом в структуре 
речевого акта является иллокутивный акт, и поэтому речевой 
акт в основном отождествляется с иллокутивным актом. Клас-
сификации речевых актов осуществляются по иллокутивным 
признакам. Е.М. Вольф рассматривает комплимент как «осо-
бый вид иллокутивных актов, где действуют специфические 
именно для них иллокутивные силы, целью которых является 
вызвать у собеседника определенный перлокутивный эффект – 
эмоциональную реакцию» [3, с. 280]. 

В нашем предыдущем исследовании мы говорили о рече-
вом этикете: «Комплимент, как один из атрибутов речевого эти-
кета, привлекает внимание многих исследователей. В настоящее 
время изучению комплимента посвящены исследования разных 
областей гуманитарного знания: прагматика, лингводидактика, 
лингвистика, культурология, риторика, социология» [4, с. 196 – 
198]. Выявляем, что комплимент – это один из видов иллокутив-
ных актов, целью которого является желание говорящего сделать 
приятное собеседнику, подчеркнув его личностные характеристи-
ки, умственные способности, умения. Комплимент относится к 
экспрессивным речевым актам, имеющим своей целью выразить 
психологическое состояние адресанта. Предметом настоящего 
исследования является речевой акт комплимента, являющийся 
неотъемлемым компонентом речевого этикета в башкирском 
языке. Комплимент входит в состав речевого этикета, который 
является системой устойчивых формул общения, предписывае-
мых обществом для установления речевого контакта собеседни-
ков. Вслед за В.А. Масловой, мы рассматриваем речевой этикет 
как «социально заданные и культурно-специфические правила» 
поведения людей в тех или иных ситуациях общения. Речевой 
этикет соответствует «социальным и психологическим ролям, 
ролевым и межличностным отношениям», в которые вступают 
люди «в официальной и неофициальной обстановках общения» 
[5, с. 203]. 

В первую очередь комплимент выполняет фатическую функ-
цию, в основе которой лежит интенция установления контакта, 
проявления вежливости для поддержания или создания психо-
логического комфорта. 

Комплимент – это речеэтикетное высказывание, применя-
емое в различных ситуациях: приветствие, знакомство, проща-
ние, благодарность, поздравление. Характер речевых этикетных 
формул зависит от особенностей общения, опирается на универ-
сальный принципы вежливости и принцип соответствия речевой 
ситуации. Н.И. Формановская, рассматривая комплимент как 
одну из составляющих единиц речевого этикета, отмечает, что 
«комплимент, одобрение реализуются и в стереотипных, и в бо-
лее и менее свободно построенных фразах» [6, с. 159]. 

О.С. Иссерс включает комплимент в группу положительных 
ритуальных речевых действий, поскольку и ритуал, и компли-
мент предполагают знание и соблюдение универсальных максим 
вежливости, предусматривающих оформление адресатного вы-
сказывания в рамках речевого этикета [7, с. 250]. Как нам пред-
ставляется, ритуализированные речевые ситуации – это такие 
ситуации, за которыми закреплён определённый набор форм, 
употребляемых говорящими автоматически в зависимости от их 
социальной роли и ситуации общения. Следовательно, понятия 
«ритуал» и «речевой этикет» в данном случае синонимичны и 
взаимозаменяемы. Ядром комплимента является положитель-
ная оценка. Это сближает комплимент с речевой тактикой похва-
лы: и комплимент, и похвала выражают позитивное отношение 
говорящего к собеседнику. 

Следовательно, осуществляется прагматическая функция, 
которая заключается в непосредственном воздействии адресан-
та на адресата. Прагматическая функция связана со стратегией 
речевого поведения. «Стратегия речевого поведения охватывает 
всю сферу построения процесса коммуникации, когда становит-
ся целью достижения определенных долговременных результа-
тов. В самом общем смысле речевая стратегия включает в себя 
планирование процесса речевой коммуникации в зависимости 
от конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а 
также реализацию этого плана. Речевая стратегия представляет 
собой комплекс речевых действий, направленных на достижение 
коммуникативной цели». В каждой ситуации реализуется своя 
стратегия. В комплименте стратегическая задача говорящего – 
вызвать симпатию, расположить к себе собеседника. Как отмеча-
ет В.И. Карасик, «речевой акт комплимента представляет собой 
двухходовое образование: комплимент – ответ на комплимент» 
[8, с. 477]. Основной перлокутивный эффект, который ожидает 
говорящий в ответ на комплимент, – принятие комплимента. По-
казателем этого может быть и невербальная реакция (улыбка, 
благодарный взгляд – при непосредственном общении), и вер-
бальная (слова благодарности, ответный комплимент). Нежела-
тельным перлокутивным эффектом является явное отклонение 
комплимента, что также может быть выражено паралингвистиче-
ским средствами (презрительный взгляд, пожатие плечами) или 
вербально. Для успешной реализации комплимента необходи-
мо наличие определенных условий: ситуации, располагающей 
к произнесению комплимента, эмоционально-психологического 
настроя коммуникантов и правильного выбора говорящим фор-
мы и содержания комплимента.

Таким образом, комплимент является составной частью ре-
чевого этикета, который определяет корректные формы и зна-
чение действий в процессе коммуникации. Данный речевой акт 
служит не только для установления контакта между адресантом 
и адресатом, но может и изменить вектор отношений между ними 
в положительном направлении. 
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CAL ANALYSIS). The article presents an analysis of 23 dialectal names of domestic birds recorded in the dialects of the Altai. The 
study focuses on the semantic aspect and etymology. On the material of the dialects of the Altai the author reiterates that each lexical 
group, singled out by a semantic theme, has its own set of motivational signs, depending on the objective properties of the referent 
object that is a manifestation of the language system in the nomination process. A set of basic motivational signs in each semantic 
model is due to mainly unlinguistic factors and has a strong pragmatic orientation (the sound, appearance, behavior, biological char-
acteristics). The presented material is allowed to find out the semantic development of individual lexemes and their occurrences in 
the lexical system of the Russian language, to give an analogy of names in other dialects, to do the grouping by region distribution, 
to mark phonemic, lexical and morphological, accentological versions of the lexemes.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАИМЕНОВАНИЙ ДОМАШНИХ ПТИЦ 
В РУССКИХ ГОВОРАХ АЛТАЯ (ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

В статье представлен анализ 23 диалектных наименований домашних птиц, зафиксированных в говорах Алтая. В иссле-
довании акцентируется внимание на семантическом аспекте и этимологии. На материале говоров Алтая подтверждается по-
ложение о том, что каждая лексическая группа, выделенная по тематическому принципу, имеет свой набор мотивировочных 
признаков, зависящий от объективных свойств самих обозначаемых объектов, что является проявлением системы языка в 
процессе номинации. Набор основных мотивировочных признаков в каждой семантической модели обусловлен, главным 
образом, внелингвистическими факторами и имеет ярко выраженную прагматическую направленность (издаваемый звук, 
внешний вид, поведение, биологические особенности). Представленный материал позволил выяснить особенности семан-
тического развития отдельных лексем и время их вхождения в лексическую систему русского языка, привести аналогии 
наименований в других диалектах, сделать группировку по регионам распространения, отметить фонематические, лекси-
ко-морфологические, акцентологические варианты лексем.

Ключевые слова: говоры Алтая, семантическая модель, этимология, региональная лексикология.

Системный анализ региональной лексики составляет одну 
из важных и актуальных проблем современной лингвистики. Ди-
алекты русского языка исследователи характеризуют как чрез-
вычайно сложные языковые системы, которые отличаются от ли-
тературного языка не только наличием особых диалектных слов, 
но и характером парадигматических и синтагматических связей 
слов. Изучение отдельно взятой диалектной системы в полном 
объёме – задача чрезвычайно сложная, поэтому среди диалек-
тологов в настоящее время всё большее признание получает 
исследование системных связей и их особенностей в рамках от-
дельных лексических групп.

В данной статье представлен историко-этимологический 
анализ группы наименований домашних птиц в русских говорах 
Алтая. Актуальность работы определяется тем, что современ-
ный этап развития этимологии характеризуется, по замечанию 
В.Н. Топорова, ориентацией «на семантику, на значение – смысл, 
на результаты, достигнутые в области диахронической и синхро-
нической семасиологии и формулируемые в виде семантических 
«почти универсалий», фреквенталий и шире – типовых схем 
«смыслового производства» [1].

Специфические диалектные явления в иных экстралингви-
стических условиях обнаруживают различную степень устойчи-
вости. Наиболее изменчивыми оказываются факты диалектной 
лексики. Но наблюдения показывают, что и эта часть языка в 
определенных регионах имеет место быть до настоящего време-
ни. Локальные лексические особенности сохраняются не только 
в Европейской России, их можно наблюдать и во вторичных гово-
рах Алтая, Сибири и Дальнего востока.

Новизна исследования определяется тем, что названия до-
машних птиц на материале русских говоров Алтая целенаправ-
ленному изучению не подвергались. Исследования наименова-
ний птиц велись по следующим темам: принципы наименования 

(работы О.П. Сологуб, Н.Д. Голева); происхождение названий и 
этимология (работы П.Я. Черныха, Г.П. Клепиковой, А.Ф. Журав-
лева, Е.М. Шанского, Л.И. Шелеповой); описание тематической 
группы (работы А.А. Булаховского, М.М. Гинатулина, Э.Ф. Имбер-
дина, Н.П. Савельевой, В.Я. Сениной). Обзор исследований по-
казал, что многие лингвисты изучали эту тему с разных сторон, 
однако, наш материал – названия домашних птиц в говорах Ал-
тая – исследованию не подвергался, в то время как для этимоло-
гии и истории языка каждое новое слово, новое значение ценно 
и актуально.

Анализ ряда работ, посвященных проблемам современной 
исторической лексикологии, свидетельствует о том, что боль-
шинство исследователей при выяснении истории и этимологии 
слов прибегают к использованию диалектного материала. Это 
работы Г.М. Левиной «Наименование курицы в русских народных 
говорах», Ж.Ж. Варбот «Заметки об этимологии русской диа-
лектной лексики», М.А. Липовской «Диалектные названия пету-
ха», Г.А. Якубайлик «К истории слова хребет и хребтовый. (по 
материалам сибирских говоров)», Л.С. Безручко «Лексические 
заимствования в русском старожильческом говоре Пий-хемского 
района Тувинской АССР», А.Н. Ростовой «Показания языкового 
сознания носителей диалекта как лингвистический источник», 
К.М. Герасимовой «О составе лексико-семантической группы 
прилагательных со значением вкуса» и многих других. Данные 
работы свидетельствуют о том, что в последнее время повыша-
ется роль диалектного источника в решении этимологических 
проблем.

Жизнь коренного населения Республики Алтай и Алтайско-
го края испокон веков тесно связана с природой, лексика расти-
тельного и животного мира охватывает практически все сферы 
хозяйственной деятельности и промыслы местного населения, 
тем самым, составляя значительную часть их словаря. Наблю-
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дения над говорами Алтая позволили выделить 23 диалектных 
наименования домашних птиц, имеющих прозрачную внутрен-
нюю форму слова, и распределить лексические единицы по 4 
семантическим моделям, образованным на основе мотивировоч-
ных признаков.

1. Семантическая модель, основу которой составляет моти-
вировочный признак «звукоподражание» представлена 12 наи-
менованиями: квохтунья, квохтуха, квохча, квочка, клохтуха, 
клохтуша, клочка, клошка, курка, куричонка, курушка, гусиха. 
Рассмотрим некоторые наименования данной модели.

Квохтунья – «курица-наседка» [2, т. 2, ч. 2, с. 33]. Лексема 
также встречается в ярославских, тамбовских [3, т. 13, с. 170] и в 
среднеобских говорах: «Когда курица парит, её квохтунья назы-
вали» [4, т. 2. с. 76]. Квохтуха имеет в говорах Алтая аналогич-
ное значение («Курица-квохтуха, когда ей сидеть на яйцах» [2,  
т. 2, ч. 2, с. 33]. Та же лексема встречается в обаянских, курских, 
воронежских и псковских говорах. Слово квохтуха характерно 
только для говоров. В старорусской письменности, как и в гово-
рах, мы встречаем однокоренной глагол квохтати в перенос-
ном значении: «Жаба да баба квохъчютъ да клохчуть» [5, т. 7, 
с. 108]. Квочка – «курица-наседка» [2, т. 2, ч. 2, с. 33]. Лексема 
широко распространена в говорах: ярославских, вологодских, 
курских, новгородских, уральских, красноярских («Загони квочку 
с цыплятами» [3, т. 3, с. 170]); приамурских («Курица наседка – 
квочкой называли» [6, с. 115]); среднеобских («Наседку-курицу 
звали квохтуньей, мая свекровка звала квочкой» [4, т. 2, с. 76]). 
В древнерусской письменности зафиксирован глагол квочити в 
переносном значении: «Жена же зъла и корима бѣситсѧ и квочи-
ма вышитьсѧ» [7, т. 1, ч. 2, ст. 1203]. В.И. Даль отмечает только 
прямое значение слова «наседка» [8, т. 2, с. 104]. В современ-
ном русском литературном языке лексема квочка имеет значе-
ние «курица-наседка» [9, т. 2, с. 45]. Клочка – «курица на яйцах с 
цыплятами» [2, т. 2, ч. 2, с. 44]. Слово клочка так же встречается 
в томских и кемеровских говорах [3, т. 13, с. 307], в говорах Приа-
мурья [6, с. 118], Урала [10, с. 234].

Лексемы квохтунья, квохтуха, квочка, квохча, клохтуха, 
клохтуша, клочка имеют прозрачную внутреннюю форму и яв-
ляются производными от глаголов квохтать, клохтать. Н.М. 
Шанский определяет глаголы как общеславянские, хотя они и 
выступают в разном фонетическом облике в славянских языках 
[11, с. 193]. М. Фасмер относит глаголы к звукоподражательным 
[12, т. 2, с. 253]. Таким образом, названия птиц, производные от 
глаголов звукоподражательного происхождения.

Курка – «курица» [2, т. 2, ч. 2, с. 125]. В связи с выяснением 
семантики слова на разных этапах его развития можно просле-
дить интересную тенденцию. Начиная с XI века известно слово 
кур, как это зафиксировано в «Остромировом Евангелие»: «Глѭ 
тебѣ Iаковъ сиѭ нощь, прѣжде даже коуръ възгласитъ три краты 
отвержешисѧ меня» [7, т. 1, ч. 2, с. 1379]. В современном русском 
литературном языке множественное число сохраняется от этого 
слова. Так, в MAC указывается две формы множественного числа 
от слова курица: курицы и куры [9, т. 2, с. 152]. В древнерусском 
языке женскую особь называли кура [5, т. 8, с. 135], форма сохра-
нилась в диалектах (архангельских, вологодских, новгородских, 
вятских, ярославских и других говорах) и во многих славянских 
языках [13, т. 13, с. 129]. Слово курка зафиксировано в XVII веке 
в «Сказании о куре и лисице»: «А я-су подумалъ: кормилица то 
есть наша, детки у нея, надобно ей курки» [5, т. 8, с. 135]. Слово 
курица отмечено и ранее (1128 год): «Яко же курица гнѣздо свое 
подъ криле» [Там же]. Все эти названия известны диалектам Ал-
тайского края. Это явление подчеркивает способность говоров 
сохранять первоначальные формы и значения слов. При выяс-
нении этимологии слова курка, рассмотрим его как образование 
с помощью суффикса –иц(а) от слова куръ в значении «петух», 
которое в свою очередь представляет собой образование с по-
мощью суффикса –ръ от звукоподражательного ку-. Сравните, 
например, в древнеиндийском kauti – «кричать». Следовательно, 
куръ – буквально «крикун, певец» [11, с. 277]. Объединяем слова 
курка, курушка, куричонка как родственные с куръ и считаем их 
происхождение звукоподражательным.

Гусь [9, т. 1, с. 359], гусиха – «гусыня. Две гусихи да два 
гусака» [2, т. 1, с. 241]. Аналогичное название этой птицы мы 
встречаем в архангельских, вологодских, вятских говорах: «К 
весне оставили одного гуся да трех гусих» [3, т. 7, с. 244], а также 
в русских старожильческих говорах средней части реки Оби: «Гу-
сиха опять поплелась» [4, т. 1, с. 113]. Лексема гусыня впервые 
зафиксирована в «Псковской судебной грамоте» (XIV – XV вв.): 
«А за гоусак и за гоусыню присужат по .в. денги» [4, т. 1, ч. 1, 

с. 611] и, как видно, используется в значении названия птицы.  
В старорусской письменности лексема гусыня так же употребля-
ется в прямом значении: «Дворовые женки... украли гусыню и по-
садили въ садокъ» [5, т. 4, с. 162]. В.И. Даль рассматривает слово 
гусиха в значении «самка гуся» [8, т. 1, с. 410]. Такое толкование 
слова мы также обнаруживаем в современном русском языке. 
На данном этапе, родственное слову гусиха, гусь употребляет-
ся также во фразеологизмах: «Гусь лапчатый. Гусей дразнить – 
бесцельно вызывать раздражение»; «Как с гуся вода...» [9, т. 1,  
с. 359]. Этимологи толкуют лексему как звукоподражание [16,  
т. 1, с. 171; 12, т. 1, с. 478; 11, с. 66; 13, т. 7, с. 88]. Мы соглаша-
емся с данным мнением и считаем, что слово гусь является суф-
фиксальным производным от того же звукоподражания га, что и 
немецкое Gans, латинское (h)anser, древнеиндийское hanisa. Ис-
конное *gans изменилось в *gợs, где носовой перешел в у (гусь). 
Птица названа по характерному для нее крику. С давних пор, до 
последнего времени выдвигается и дискутируется мысль о за-
имствовании славянского gợsь из германского, причем ссылают-
ся на отклонения в славянском от сатэмного рефлекса, а так-
же на изобилие в древней Германии гусей отличного качества.  
О.Н. Трубачев против заимствования славянского gợsь, в част-
ности из германского *gans-, приводит наличие -I- основы в сла-
вянском языке, регулярно продолжающей древний тип на со-
гласный; против этого говорит и древнее производное *gợserь, 
с собственным соответствием в латинском, а не германском [13, 
т. 7, с. 88]. Таким образом, название птицы является звукоподра-
жательным.

2. Семантическая модель, основу которой составляет моти-
вировочный признак «внешние особенности птицы» представле-
на 4 названиями: общий внешний вид птицы –  пырун, пырушка; 
окраска – белуха, чернушка.

Пырун – «индюк» [2, т. 3, ч. 2, с. 189]. Лексема характерна 
только для говоров Алтая. Пырушка – «индейка» [2, т. 2, 

ч. 2, с. 189]. В XIX веке зафиксирован глагол пырить в зна-
чении «топорщить, вздымать шерсть, перья и оттопыривать» [8, 
т. 3, с. 547]. М. Фасмер отмечает связь наименования индюка с 
глаголом пырить «топорщить» [12, 3, с. 410]. Таким образом, на-
звание птице дано по внешнему виду, то есть по оттопыренным 
перьям. Белуха – «кличка птицы по цвету перьев» [2, т. 1, с. 55]. 
Наименование птицы белуха зафиксировано только в говорах 
Алтая в Усть-Канском районе. Лексема имеет прозрачную вну-
треннюю форму. Несомненно, птица получила название по цвету 
перьев, что подтверждается носителями диалектов: «Располи-
чам куриц по масти. Скажем: склала чернуха там, пеструха <…> 
белянка ли, белуха» [2, т. 1, с. 55].

Можно отметить следующую особенность, характерную для 
говоров: по окраске птиц в диалектах создаются их клички. Яр-
ким примером этому могут послужить следующие наименования: 
белуха, пеструха, чернуха – «клички куриц по цвету перьев» [2, 
т. 1, с. 55]. Лексемы имеют прозрачную внутреннюю форму: пти-
цы названы по цвету перьев. Что подтверждается примером из 
говоров: «Располичам куриц по масти. Скажем: склала чернуха, 
там пеструха <...> белянка ли, белуха» [2, т. 1, с. 55].

3. Семантическая модель, основу которой составляет моти-
вировочный признак «поведение» представлена 6 лексемами: 
парунька, парунья, седунья, клевун, клевунья, парица.

Клевунья – «Женск. к клевун»; клевун – «Петух, имеющий 
привычку часто клевать» [2, т. 2, с. 40]. Наименование клевун за-
фиксировано также в вологодских говорах [3, т.  13, с. 272]. Впер-
вые наименование встречается в XVIII веке в «Словаре Акаде-
мии Российской» в форме клевака, называя «драчливую птицу» 
[14, т. 10, с. 51]. Следовательно, названия клевун, клевунья отра-
жают поведение птицы.

Парица – «курица-наседка» [2, т. 3, с. 16]. Парунька — «ку-
рица-наседка»: «Парунька – это, знаешь, когда курица на яич-
ках сидит» [2, т. 3, с. 19]. Данное наименование зафиксировано 
в говорах среднего Урала: «Вот паруньку вчарась согнала» [10,  
с. 393]. Парунья – «парунья, которая сидит на яйцах» [2, т. 3, 
с. 19]. Данное наименование распространено в красноярских, 
среднеобских говорах в значении «наседка» [15, с. 143; 4, т. 3, 
с. 10]. Наименование птицы зафиксировано в старорусской 
письменности, в XVII веке, имея аналогичное значение [5, т. 14, 
с. 157]. М. Фасмер и А.Г. Преображенский объясняют происхож-
дение слова парунья как производное от «парить», сравнивая 
с литовским perëti «высиживать» [12, т. 3, с. 210; 16, т. 2, с. 739]. 
Считаем, что наименования парица, парунька, парунья имеют 
прозрачную внутреннюю форму и являются суффиксальными 
производными от глагола парить.
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Седунья – «курица-наседка»: «Она сперва клохчет, а потом 
сидит» [2, т. 4, с. 69]. В среднеобских говорах зафиксировано 
аналогичное наименование наседки: «У меня седунья сидит на 
яйцах» [4, т. 3, с. 134]. Лексема седунья имеет прозрачную вну-
треннюю форму и называет птицу по поведению.

4. Семантическая модель, основу которой составляет моти-
вировочный признак «биологические особенности» представле-
на наименованием кладунья – «курица, несущая много яиц» [2, 
т. 2, с. 38]. Лексема зафиксирована только в говорах. В Словаре 
русских народных говоров отмечено два значения наименова-
ния: 1. «курица, несущая много яиц», 2. «женщина, часто рожаю-
щая, имеющая много детей» [3, т. 13, с. 260]. В основе наимено-
вания птицы положена следующая биологическая особенность: 
способность к яйценоскости.

В результате исследования удалось выяснить особенности 
семантического развития отдельных лексем и время их вхож-
дения в лексическую систему русского языка: в древнерусском 
периоде зафиксированы лексемы гусыня, кур; в старорусской 
письменности – гусыня, кур; в XVIII-XIX веке – гусыня, квочка, 
кур, клевака «драчливая птица», парунья; в современном рус-
ском литературном языке – гусыня.

В некоторых наименованиях прослеживается следующая 
тенденция: слово употребляется в традиционной форме и зна-
чении с древнерусского периода до XIX века, в современном 
русском литературном языке значение сохраняется, а звуковая 
оболочка изменяется, однако в говорах слова сохраняют ту 
форму, которая была присуща им на предыдущих этапах. Это 
подчеркивает способность говоров удерживать архаические яв-
ления, сохранять первоначальные значения слов. Например, 
в современном русском литературном языке курица, а в говорах 
и в более ранние периоды развитие языка – кур.

Большинство названий птиц в говорах Алтая имеют ана-
логии в других диалектах. Названия птиц можно сгруппировать 
по регионам распространения: а) названия, охватывающие 
Урало-Сибирский регион: парунька (в уральских), седунья 
(в среднеобских), квочка (в уральских); б) названия, известные 
не только на Урале и в Сибири, но и на Севере Европейской 
России: кладунья (в вологодских), клевун (в вологодских), гу-
сиха (в архангельских, вологодских, вятских, среднеобских), 
квочка (в вологодских, красноярских), клохтуша (в иркутских, 
вятских, ярославских), курушка (в архангельских, орловских); 
в) названия, отмеченные в южнорусских говорах: клохтуха (в 
псковских), квочка (в курских), курушка (в орловских, архангель-
ских). Таким образом, группировка по ареалам распростране-
ния свидетельствует о разнодиалектной основе говоров Алтай-
ского края. 

Есть лексемы, зафиксированные только в говорах Алтая: 
пырун «индюк»; белуха «курица белой масти»; парица «насед-
ка»; пырушка «индейка». Все проанализированные лексемы 
имеют в говорах Алтая прямые значения наименования птиц. 
Известны случаи, когда одна птица имеет несколько наименова-
ний. Например, седунья, клевунья, кладунья, парица – «курицу». 
Это связано с тем, что в основу наименования положены различ-
ные мотивировочные признаки для названия птицы. Из примеров 
можно проследить характерную для диалектов особенность – 
детализацию названий одного и того же биологического вида.

Сопоставления делают очевидным то, что любая темати-
ческая группа представлена в диалектах несравненно большим 
количеством лексем, чем в литературном языке. Данное обсто-
ятельство не может не содействовать большей объективности и 

обоснованности выводов о семантических связях слов, анали-
зируемых в составе того или иного лексического объединения.

Изучение словарного состава тематической группы «Назва-
ния птиц» в говорах Алтая показало, что каждое слово его связа-
но с другими словами. Эти связи исключительно разнообразны и 
сосуществуют одновременно. Так, например, диалектное слово 
парунья в говорах Алтая в значении «курица-наседка» связано 
мотивировочными отношениями со словом парить и его одно-
корневыми лексемами, структурно-семантическими связями со 
словами кладунья «курица, несущая много яиц», седунья «на-
седка».

В исследуемой группе можно отметить следующие виды 
вариантов слов: лексико-фонетические, морфологические, лек-
сико-семантические. Вслед за О.И. Блиновой, под лексико-фо-
нетическими вариантами слова мы понимаем «такие лексиче-
ские единицы (лексемы), которые различаются или звуковым 
составом корневой морфемы, или местом ударения» [17, с. 101].  
В связи с этим лексико-фонетические варианты слова делятся 
на фонематические, различающиеся количеством или качеством 
фонем (при неизменном ударении), и акцентологические, разли-
чающиеся местом ударения.

В говорах отмечены фонематические варианты слов: квочка 
(Алейский район) – клочка (Краснощекинский район); квохту-
ха (Шипуновский район) – квахтуха; квохтунья (Ребрихинский 
район) – клохтунья (Усть-Канский район); акцентологические 
варианты: курушка (Бийский район) – курушка; лексико-морфо-
логические варианты представлены суффиксальным типом: гу-
сыня – гусиха (Усть-Канский район); кура – курка (Усть-Канский 
район); квохтуха (Шипуновский район) – квохтунья (Ребрихин-
ский район) – клохтуша (Усть-Канский район); парунья (Тюмен-
цевский район) – парунька (Троицкий район).

Кроме того, в группе представлены словообразовательные 
парадигматические отношения, которые позволяют сделать вы-
вод о том, что домашние птицы имеют общие названия, названия 
самок, самцов и детенышей, а также в данной группе есть меж-
дометия, используемые для обозначения подзыва и крика птиц, 
и есть глаголы, обозначающие крики птиц. Данная группа пред-
ставлена на всей территории края. Можно отметить подробную 
детализацию в названии курицы, что свойственно диалектам. 
Широта данной группы связана с тем, что домашние птицы нахо-
дятся рядом с человеком, приносят пользу.

Таким образом, на материале говоров Алтая подтверждено 
положение о том, что каждая лексическая группа, выделенная 
по тематическому принципу, имеет свой набор мотивировочных 
признаков, зависящий от объективных свойств самих обозна-
чаемых объектов, что является проявлением системы языка в 
процессе номинации. Набор основных мотивировочных призна-
ков в каждой семантической модели обусловлен, главным обра-
зом, внелингвистическими факторами и имеет ярко выраженную 
прагматическую направленность.

Материалы данного исследования могут быть использо-
ваны для приобщения учащихся к общекультурным и нацио-
нальным ценностям через региональный аспект образования, 
отражающий особенности конкретного региона. Реализация ре-
гионального компонента в языковом образовании предполагает 
обязательное обращение к местным языковым особенностям, к 
лингвистическому краеведению. Наряду с изучением региональ-
ной ономастики, языка фольклора своего родного края, языка 
художественных произведений местных авторов необходимо об-
ращение и к диалектной речи.

Библиографический список

1.  Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1). Этимология 1991 – 1993. Москва, 1994.
2.  Словарь русских говоров Алтая: в 4 томах. Барнаул: Алтайский государственный университет, 1993.
3.  Словарь русских народных говоров. Москва-Ленинград: Наука, 1965-1987; тт. 1 – 23.
4.  Словарь старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби. Томск: ТГУ, 1965 – 1967, тт. 1 – 3.
5.  Срезневский И.И. Словарь русского языка XI-XVII вв., вып. 1-6. Москва, 1975 – 1979.
6.  Словарь русских говоров Приамурья. Сост. Ф.П. Иванов и др. Москва: Наука, 1983.
7.  Словарь древнерусского языка XI – XIV вв.: в 10 томах. Москва, 1988 – 1991.
8.  Даль В.И Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 томах. Москва: Русский язык, 1989 – 1991.
9.  Словарь русского языка: в 4томах. Под ред. А.П. Евгеньевой. Москва: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999.
10.  Словарь русских говоров Среднего Урала. Екатеринбург, 1996.
11.  Краткий этимологический словарь русского языка. Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. Москва: Просвещение, 1975.
12.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 томах. Москва, 1996.
13.  Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под редакцией О.Н. Трубачева. Вып. 1 – 22.  

Москва, 1975 – 1995.
14.  Словарь русского языка XVIII век.  АН СССР. Институт русского языка; Главный редактор Ю.С. Сорокин. Лениград: Наука. 1984 – 

1991. Вып. 1 – 6.
15.  Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Под ред. В.Н. Рогова. Красноярск, 1968.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (53) 2015

301

16.  Преображенский А.П. Этимологический словарь русского языка: в 2 томах. Москва, 1986.
17.  Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию. Томск, 1973.

References

1.  Toporov V.N. Iz indoevropejskoj `etimologii. V (1). `Etimologiya 1991 – 1993. Moskva, 1994.
2.  Slovar’ russkih govorov Altaya: v 4 tomah. Barnaul: Altajskij gosudarstvennyj universitet, 1993.
3.  Slovar’ russkih narodnyh govorov. Moskva-Leningrad: Nauka, 1965-1987; tt. 1 – 23.
4.  Slovar’ starozhil’cheskih govorov srednej chasti bassejna reki Obi. Tomsk: TGU, 1965 – 1967, tt. 1 – 3.
5.  Sreznevskij I.I. Slovar’ russkogo yazyka XI-XVII vv., vyp. 1-6. Moskva, 1975 – 1979.
6.  Slovar’ russkih govorov Priamur’ya. Sost. F.P. Ivanov i dr. Moskva: Nauka, 1983.
7.  Slovar’ drevnerusskogo yazyka XI – XIV vv.: v 10 tomah. Moskva, 1988 – 1991.
8.  Dal’ V.I Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 tomah. Moskva: Russkij yazyk, 1989 – 1991.
9.  Slovar’ russkogo yazyka: v 4tomah. Pod red. A.P. Evgen’evoj. Moskva: Russkij yazyk; Poligrafresursy, 1999.
10.  Slovar’ russkih govorov Srednego Urala. Ekaterinburg, 1996.
11.  Kratkij `etimologicheskij slovar’ russkogo yazyka. N.M. Shanskij, V.V. Ivanov, T.V. Shanskaya. Moskva: Prosveschenie, 1975.
12.  Fasmer M. `Etimologicheskij slovar’ russkogo yazyka: v 4 tomah. Moskva, 1996.
13.  `Etimologicheskij slovar’ slavyanskih yazykov. Praslavyanskij leksicheskij fond. Pod redakciej O.N. Trubacheva. Vyp. 1 – 22. Moskva,  

1975 – 1995.
14.  Slovar’ russkogo yazyka XVIII vek.  AN SSSR. Institut russkogo yazyka; Glavnyj redaktor Yu.S. Sorokin. Lenigrad: Nauka. 1984 – 1991.  

Vyp. 1 – 6.
15.  Slovar’ russkih govorov yuzhnyh rajonov Krasnoyarskogo kraya. Pod red. V.N. Rogova. Krasnoyarsk, 1968.
16.  Preobrazhenskij A.P. `Etimologicheskij slovar’ russkogo yazyka: v 2 tomah. Moskva, 1986.
17.  Blinova O.I. Vvedenie v sovremennuyu regional’nuyu leksikologiyu. Tomsk, 1973.

Статья поступила в редакцию 28.07.15 

УДК 81’362

Gainutdinova A.F., Doctor of Sciences (Philology), chief researcher, Institute of Language, Literature and Art of Academy 
of Sciences of Tatarstan (Kazan, Russia), Е-mail: аlbina_gain@mail.ru
Farkhutdinova L.T., postgraduate (Philology), Institute of Language, Literature and Arts named after G. Ibragimov, Academy 
of Sciences of Republic of Tatarstan (Kazan, Russia), Е-mail: l.talgatovna@gmail.com

COMPARATIVE STUDY OF A GERUND IN ENGLISH AND AN ACTION NAME IN TATAR. This article investigates a gerund in 
English and an action name in Tatar, what makes the research be a comparative study. It plays one of the most important roles in an 
active vocabulary. The research has studied the two phenomena in English and Tatar, which belong to different structural forms,   in the 
functional-semantic, morphological and syntactic levels. During the study some similarities among non-finite verbal forms in English 
and Tatar were found, such as the ability to express a grammatical voice and to form a negative form; both the gerund and the action 
nouns don’t have category type and ability to express duration, etc. The gerund and the action nouns have features of both a noun 
and a verb. In a sentence they often function as a subject and an object. Despite the overwhelming number of similarities between 
the gerund and the action nouns in the studied languages, they also have distinctive features.

Key words: comparative linguistics, comparative grammar, non-finite verbs, gerund in modern English, action nouns in 
the modern Tatar language.

А.Ф. Гайнутдинова, д-р филол. наук, гл. науч. сотр. отдела лексикографии Института языка, литературы 
и искусства Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, E-mail: albina_gain@mail.ru
Л.Т. Фархутдинова, соискатель уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, E-mail: l.talgatovna@gmail.com

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕРУНДИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ИМЕНИ ДЕЙСТВИЯ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье исследуются герундий английского языка и имя действия татарского языка в сопоставлении. Герундий 
и имя действия представленных разноструктурных языков были изучены на функционально-семантическом, морфологиче-
ском и синтаксическом уровнях. В ходе работы над данным исследованием были обнаружены некоторые сходства в системе 
неличных форм глагола английского и татарского языков, такие как способность выражать залоги, образовывать отрицатель-
ную форму, отсутствие категории вида и способности выражать время действия и т. д. Герундий и имя действия обладают 
свойствами существительного и глагола, а в предложении чаще выполняют функции подлежащего и дополнения. Несмотря 
на преобладающее количество общего между герундием и именем действия в исследуемых языках, также у них наблюда-
ются и отличительные черты.

Ключевые слова: сопоставительное языкознание, сравнительная грамматика, неличные формы глаголов, герун-
дий в современном английском языке, имя действия в современном татарском языке.

Сопоставительное изучение разноструктурных языков всё 
глубже укрепляется в языкознании как одно из ключевых направ-
лений. Сопоставительный анализ английского и татарского язы-
ков представляет большой интерес в грамматическом плане с 
точки зрения общей характеристики строя современного англий-
ского и татарского языков, одной из специфических особенностей 
которых является развитая система неличных форм глагола. Ак-
туальность данной работы состоит в том, что до сих пор в язы-
кознании не были достаточно изучены неличные формы глагола 
в разноструктурных английском и татарском языках, которые 
составляют не только активный словарь, но и представляют со-
бой особые трудности при их переводе и употреблении. Научная 
новизна исследования заключается в том, что впервые делается 

попытка сопоставительного изучения герундия английского язы-
ка и имени действия татарского языка на семантическом, морфо-
логическом и синтаксическом уровнях. Теоретической базой для 
настоящего исследования послужили работы таких авторов, как 
А.И. Смирницкий, Б.А. Ильиш, М.Я. Блох, И.П. Иванова, В.Д. Ара-
кин, В.Н. Жигадло, Л.С. Бархударов, В.Л. Каушанская, Е.И. Беля-
ева, О. Есперсен, М.З. Закиев, Ф.Ю. Юсупов, Ч.М. Харисова, а 
также труды по сопоставительной типологии разноструктурных 
языков В.Н. Хисамовой, З.З. Гатиатуллиной, А.Ю. Гиниятулли-
ной, А.Ф. Гайнутдиновой.

Герундий является неличной формой английского глагола, 
которая объединяет в себе признаки имени существительного и 
глагола. Герундий образовался от отглагольного существитель-
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ного, которое с течением времени приобрело глагольные призна-
ки, сохраняя при этом субстантивные качества. Герундий, так же, 
как и причастие I английского языка, образуется путем прибавле-
ния аффикса -ing к основе глагола.

В татарском языке английскому герундию соответствует имя 
действия (исем фигыль). Имя действия обозначает действие 
(состояние, процесс и т. п.) в наиболее общем виде безотноси-
тельно к наклонению и времени. Имя действия образуется от 
глагольной основы путем присоединения к ней форманта -у/-ү. 
В некоторых тюркских грамматиках его называют субстантивиро-
ванной формой глагола, неопределенной формой глагола, либо 
отглагольным именем [1]. Отдельные имена действия, теряя 
глагольные признаки, превращаются в имена существительные: 
буяу «крашение, краска»; уку «чтение, учеба»; язу «написание, 
записка»; җиңү – «побеждать, победа» [2].

Герундий и имя действия обладают следующими свойства-
ми существительного:

1) Герундий может быть в предложении подлежащим, со-
ставной частью сказуемого, а также прямым дополнением. Ге-
рундию может предшествовать предлог, и в этом случае герундий 
может являться в предложении как предложным дополнением, 
так и определением или обстоятельством. Имя действия являет-
ся чаще подлежащим, определением, дополнением.

2) Герундий может иметь в качестве определения существи-
тельное в притяжательном или общем падеже, или притяжатель-
ное местоимение. Имя действия, так же, как и герундий, может 
управлять именем в каком-либо падеже [1, с. 233].

3) Имя действия татарского языка в отличие от герундия ан-
глийского языка принимает аффиксы принадлежности, числа и 
падежа: килү-ем-нең, күченү-ләр, кайту-га.

Герундий и имя действия обладают следующими свойства-
ми глагола:

1) Герундий и имя действия выражают залоги. Таким обра-
зом, от переходных глаголов английского языка герундий образу-
ет формы действительного и страдательного залогов:

He liked neither reading aloud nor being read aloud to 
(Maugham). – Он не любил ни читать вслух, ни слушать чтение 
других. 

В татарском языке имя действия имеет формы следующих 
залогов: юу (основной залог) «мытье», ю-ын-у (возвратный за-
лог), ю-ыл-у (страдательный залог), ю-ыш-у (совместный залог) 
«помочь мыть», ю-дырт-у (понудительный залог) «указание по-
мыть что-либо».

2) Герундий выражает соотнесенность во времени, т. е. од-
новременность или предшествование времени действия, вы-
раженного личной формой глагола. В татарском же языке имя 
действия не обладает глагольными формами времени. Следует 
отметить, что в форме Indefinite Active и Passive герундий может 
выражать действие, относящееся к прошлому и будущему, без-
относительно ко времени глагола-сказуемого в предложении, в 
зависимости от обстоятельственных слов или смысла всего вы-
сказывания [3], что так же характерно и для имени действия та-
тарского языка, например: 

I remember meeting you somewhere before. – Я помню, что 
где-то встречал вас раньше. 

The research party was sure of finding rich seams of coal. – 
Изыскательская партия была уверена в том, что она найдет 
богатые пласты угля.

В первом примере герундий meeting относится к глаго-
лу-сказуемому remember в настоящем времени, однако вы-
ражает действие, относящееся к прошлому, на что указывает 
наречие before. Во втором примере герундий finding связан с гла-
голом-сказуемым в прошедшем времени was sure, но по смыслу 
всего высказывания герундий выражает действие, которое про-
изойдет в будущем.

Бу шомлы сүзләрне пионерларның беренче ишетүләре 
түгел иде (Г. Гобәй). – Эти тревожные слова пионеры слышали 
не первый раз.

В рассматриваемом выше примере имя действия 
ишетүләре определяется существительным пионерларның, не 
указывая при этом на время совершения действия. Однако вспо-
могательный глагол иде указывает на действие, относящееся к 
прошлому. 

3) Как герундий, так и имя действия принимают форманты 
аспекта: speaking «говорение», writing «письмо», reading «чте-
ние»; белү «знание», ташлау «бросание».

4) Отрицательная форма герундия в английском языке обра-
зуется при помощи отрицательной частицы not, которая занима-

ет позицию перед герундием. Имя действия татарского языка, в 
свою очередь, принимает аффикс отрицания -ма -мә. Например, 
в английском языке отрицательной формой герундия riding яв-
ляется not riding, watching – not watching. В татарском же языке 
отрицательная форма образуется синтетическим путем: бару – 
бармау, күрү – күрмәү и др.

Отличительной особенностью герундия является то, что в 
различных его употреблениях одновременно могут выступать как 
его именные, так и глагольные свойства [4]:

The energy of a body is its capacity for doing work. – Энергия 
тела – это его способность выполнять работу.

В данном примере герундий doing выполняет синтаксиче-
скую функцию определения существительного capacity, указы-
вая при этом на именное свойство герундия, и в то же время 
определяется прямым дополнением work, в чем проявляются его 
глагольные качества.

Имена действия татарского языка в большинстве случаев 
употребляются в функции существительных:

Мин гомернең кая барганын, уйнауның, балачакның ни икә-
нен белми яшим (Г. Ибраhимов). – Я живу, не зная, куда идет 
жизнь, что такое игры и детство.

В синтаксическом плане герундий и имя действия выпол-
няют следующие основные функции в предложении:

Подлежащее:
Dancing had not begun yet... (Mansfield). – Танцы еще не на-

чались...
Talking mends no holes (Proverb). – Разговоры не помогают 

в беде.
Баганага белдерү ябыштырылган иде (А. Шамов). – На 

столб было приклеено объявление.
В данных примерах герундий и имя действия выполняют 

функцию подлежащего в предложении. Необходимо отметить, 
что как в английском, так и в татарском предложениях подлежа-
щее переводится на русский язык именем существительным.

Часть составного сказуемого:
Corder didn’t realize there was a war on. All he thought of was 

reading books (R. Gr.). – Кордер не представлял себе ясно, что 
идет война. Он думал только о чтении книг.

Формы имени действия могут сочетаться с послелогами. 
При этом они выполняют функцию сказуемого синтетических 
придаточных [5, с. 120]:

Кояш чыгу белән, көн җылынды. – С восходом солнца 
день стал теплее.

Вакытында яңгыр булмау сәбәпле сабаннар да уңмады  
(И. Гази). – Из-за того, что вовремя не было дождей, и яровые 
не уродились.

Дополнение:
She enjoyed singing and playing to him (London). – Ей до-

ставляло удовольствие петь и играть для него.
Charlie did not succeed in taking things easily (Priestley). – 

Чарли не удавалось смотреть легко на вещи. 
Герундий может выполнять функции как прямого, так и 

предложного дополнения. Так, в первом примере герундий 
singing и playing выполняет функцию прямого дополнения. Во 
втором примере герундий taking является предложным допол-
нением.

Сезнең кайтуыгызны көтәбез. – Мы ждем вашего воз-
вращения.

В данном примере имя действия татарского языка выпол-
няет роль дополнения в предложении.

Кроме всего вышеперечисленного герундий в английском 
языке и имя действия в татарском языке в предложении могут 
выполнять функции определения и обстоятельства.

Герундий часто входит в состав сложных существитель-
ных, указывая на основное назначение предмета, обозначен-
ного именем существительным: writing-paper «писчая бума-
га», driving force «движущая сила», drilling machine «буровая 
машина». В татарском языке имя действия также является 
составной частью изафетных конструкций, выступая в каче-
стве первого или второго компонента [1, с. 234]: кайту хәбәре 
«весть о возвращении», сикерү таягы «палка для прыжка», 
артистның уйнавы «игра артиста».

Несмотря на сходства, которые имеют герундий и имя 
действия, они все же обладают и некоторыми отличительными 
чертами. Так, например, в татарском языке имена действия, 
в отличие от герундия английского языка, принимают аффик-
сы многократности на -гала/-гәлә: килү «приход» – кил-гәлә-ү 
«прихаживание», бару «идти» – бар-гала-у «изредка ходить».
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Таким образом, мы пришли к заключению, что герундий ан-
глийского языка и имя действия татарского языка являются не-
личными формами глагола, обладающими схожими свойствами 
как имени существительного, так и глагола. Несмотря на при-
надлежность к разным языковым семьям, сходства в системе 

неличных форм глагола английского и татарского языков име-
ют немаловажное значение не только для сопоставительного 
языкознания, но и для переводоведения, преподавания англий-
ского языка в учебных заведениях с татарским языком обучения, 
а также татарского языка для иностранных студентов.
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ПЬЕСА Ж.-П. САРТРА «МЕРТВЫЕ БЕЗ ПОГРЕБЕНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИИ
Статья посвящена проблемам аксиологии в пьесе Ж.-П. Сартра «Мертвые без погребения» (1946), которой до сих пор не 

уделялось необходимого внимания. В тексте пьесы звучат мотивы экзистенциальной аксиологии, что позволяет определить 
ценностные основания человеческого бытия, а также проследить изменение этих принципов в экстремальных условиях. 
Ценность трактуется как возможность самореализации собственного «я» в определенную историческую эпоху и является 
принципом характерным для создания, выбранного человеком бытия. Она может становиться ответом на жизненный вызов 
и абсурдность безоценочного существования и квалифицироваться как доминанта сознания и экзистенции, направленная 
на достижение совершенного бытия, влияющая на внутреннее развитие личности и окружающий мир через наполнение их 
значимостью и смыслами. Также, стоит отметить, что экзистенциальное видение ценности выражается в понимании её сущ-
ности как проявление субъективности. 
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Проблематика подлинного и неподлинного бытия определя-
ет сюжетные линии во французской художественной литературе 
ХХ века. Обращение к данному вопросу служит важным показа-
телем нравственно-этической позиции автора, позволяет прояс-
нить его оценку созданных им персонажей. 

В пьесе «Мёртвые без погребения» Ж.-П. Сартр предостав-
ляет зрителю возможность осмыслить ценности человеческого 

сознания современников, попавших в пограничную ситуацию, 
когда «на кону» – жизнь. Герои пьесы пять партизан, находящих-
ся в плену, которых пытают, чтобы выведать пребывание их ко-
мандира. Запертые на чердаке, люди полностью меняются. Те 
ценности, которые имели смысл на воле, неизбежно теряют свою 
значимость и постепенно заменяются иными. Персонажи пыта-
ются сделать выбор в пользу долга, тем самым, обезопасить 
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свое бытие и придать вес принес`нной ими жертве. «Театр аб-
сурда демонстрирует ситуации поиска спасительного настояще-
го образа жизни, показывает, какие сложности возникают перед 
человеком в разграничении реального от самообмана» [1, с. 68]. 

У Ж.-П. Сартра герои делятся на две группы: партизаны и 
полиция. Так же как и в любой игре, каждая команда стремится 
к победе. Вот только победа неодинакова по смыслу. Для поли-
ции – добыча сведений о местонахождении командира, для пар-
тизан – молчание и сохранение незапятнанной совести, вопреки 
любому возможному финалу. Мы видим, как каждый из заклю-
ченных воспринимает «стену», т. е. замкнутое пространство, в 
котором он заключен. 

Partisans: Un grenier éclairé par une lucarne. Pêle-mêle d’ob-
jets hétéroclites: des malles; un vieux fourneau, un mannequin de 
couturière [2, p. 87].  

Тёмный чердак – это внутренний мир всех пяти узников.  
В их сознании темнота, мысли словно загнаны в глубины под-
сознания, они вырываются наружу и не дают покоя. Старая ку-
хонная плита – давние воспоминания, являющиеся и оберегаю-
щим их щитом и мечом, который невозможно парировать. Свет в 
слуховом окне – луч надежды, тонкий, но согревающий сердца 
героев. Изначально, комнату наполняет непроницаемая тишина, 
хотя мысли и чувства людей очевидны и без слов.

Canoris et Sorbier sont assis, l’un sur une malle, l’autre sur un 
vieil escabeau, Lucie sur le fourneau. Ils ont les menottes. François 
marche de long en large. Il a aussi les menottes. Henri dort, couché 
par terre [2, p. 87]. 

В поведении Франсуа – налицо нервозность, мысли не дают 
покоя, тишина убивает. Все пятеро партизан скованы наручни-
ками. Это означает как реальную, так и метафорическую беспо-
мощность что-то изменить, вернуться ли в прошлое и найти 
альтернативу, в общем – тупик. Периодически слышится резкая, 
вульгарная музыка – отзвуки внешнего мира, т.е. комнаты враже-
ской команды. 

La milice: Une salle d’école. Bancs et pupitres. Murs crépis en 
blanc. Au mur du fond, carte d’Afrique et portrait de Pétain. Un ta-
bleau noir. A gauche une fenêtre. Au fond une porte. Poste de radio 
sur une tablette, près de la fenêtre [2, p. 131]. 

Каждый предмет в комнате обладает своим уникальным 
символом. Портрет Петена – это Франция под пятой коллабора-
ционистского правительства (режим Виши). Африка – колония 
вне контроля вишистского режима. Все реалии комнаты, карта 
и портрет – символы противостояния, с одной стороны, людей, 
поддерживающих оккупантов, и с другой стороны – участников 
движения Сопротивления. Класс, парты, стены, доска – это 
символы мирной жизни, познания мира, обучения чему-либо. 
Из этого следует, что учениками-преподавателями являются 
полицейские. В этом классе они «преподают» боль, пытают, 
дабы выудить нужную информацию. У коллаборационистов те 
же методы, что и у их учителей: уничтожить неугодных, евреев, 
интеллигенцию, склонить чашу весов в свою сторону, победить 
любыми способами. Pellerin: Tu as de l’instruction, salaud. (Aux mi-
liciens.) Tapez dessus [2, p. 142]. 

В петеновской милиции служат малообразованные францу-
зы. Им свойственны ненависть и злоба к просвещенным людям. 
Вот эта сцена. Pellerin: Sa médicine! Le salaud. J’ai quitté le lycée à 
treize ans, moi, il fallait que je gagne ma vie. Je n’ai pas eu la chance 
d’avoir des parents riches pour me payer mes études [2, p. 147]. 
Landrieu: Oui. Les salauds! <...> Tous. Les Allemands aussi. Ils se 
valent tous. Si c’était à refaire [2, p. 137]. 

Подобные чувства испытывают и узники, запертые на чер-
даке. Физические пытки еще не начались, а каждый уже пережи-
вает душевную боль за поступки, совершенные в прошлом. Это 
высказывает Сорбье: Il y en a beaucoup d’autres qui sont morts. 
Des enfants et des femmes. Mais je ne les ai pas entendus mourir. 
La petite, c’est comme si elle criait encore. Je ne pouvais pas garder 
ses cris pour moi tout seul [2, p. 89].  

Каждый из партизан раскаивается по-своему. Они пытаются 
облегчить свою совесть, сваливая все на невыполнимый приказ, 
приводящий либо к неминуемой смерти, либо к ситуации, в ко-
торой они оказались. Приведём характерные примеры. François: 
Nous avons obéi aux ordres. <...> Nous ne pouvions pas réussir. 
<…> Je suis le plus jeune: je n’ai fait qu’obéir. Je suis innocent! In-
nocent! Innocent! [2, p. 90 – 91]. Sorbier: A cause de nous, dans ce 
village il n’y a plus que des miliciens, des murs et des pierres. Ce sera 
dur de crever avec ces cris dans les oreilles [2, p. 91]. 

Герои заранее переживают те ужасы, которые выпадут и на 
их долю. Многие не выдерживают такого психологического гне-

та, ожидание и безвестность – невыносимы. Они страшнее, чем 
побои полицаев. Каждый пытается разобраться в себе, ощущая 
приближающийся финал, подвести итоги тому, кем они стали к 
исходу жизни, смогут ли они умереть с чистой совестью, перейти 
в иной мир достойно. Lucie: Je ne veux pas m’y préparer. Pourquoi 
vivrais-je deux fois ces heures qui vont venir?  [2, p. 100]. 

Иную точку зрения высказывает Сорбье: je voudrais me 
connaître. Je savais qu’ils finiraient par me prendre et que je serais, 
un jour, au pied du mur, en face de moi, sans recours. Je me disais, 
tiendras-tu le coup ? <…> mais je suis volé: je vais souffrir pour rien, 
je mourrai sans savoir ce que je vaux [2, p. 105]. Анри также чув-
ствует на себе груз ответственности: Il y a eu faute: je me sens 
coupable <…> Je n’aurais pas voulu mourir en faute. Si je pouvais 
trouver cette faute <…> Un homme ne peut pas crever comme un rat, 
pour rien et sans faire ouf [2, p. 107 – 108]. 

Подлинное бытие – высшая ценность экзистенциализма. Че-
ловек свободен, он имеет право на выбор. Ситуация свободного 
выбора является еще одним часто встречающимся компонентом 
сюжета, позволяющим раскрыть характер персонажа [1]. В своих 
пьесах, Ж.-П. Сартр всегда помещает героев в безвыходную си-
туацию. Назовем некоторые его пьесы: «За закрытыми дверями» 
или «Затворники Альтоны». Уже в названиях присутствует мотив 
замкнутого пространства, из которого нельзя выйти. Выбор у 
мыслителя предстает в двух ипостасях: тот, который надо было 
бы совершить, чтобы предотвратить трагический сценарий раз-
вития событий и, выход, предлагаемый автором, в духе «театра 
абсурда». Только выбор, за который хватаются герои, несмотря, 
порой, на его притягательность, всегда ведет к смерти, по Ж.-
П. Сартру, к концу проекта, и умереть, спокойно не получается. 
Автор как бы играет со своими персонажами, дает им абсурдную 
надежду на спасение, но итог всегда одинаков.

В пьесе Ж.-П. Сартра «Мертвые без погребения», ценности, 
обсуждаемые персонажами, предстают перед читателем в раз-
ных ипостасях. Вопросы, связанные с аксиологией популярны и 
актуальны на сегодняшний день: на этот счет существует обшир-
ная литература. В.Г. Вешнинский предлагает широкий репертуар 
типов ценностей. Некоторые из них взяты на вооружение из его 
типологии для аксиологического анализа пьесы [3].

Первый тип ценностей, обсуждаемый персонажами пьесы – 
военно-силовой. Партизаны выполняют определенное задание 
разведывательного характера. Даже в плену, их задача – со-
хранение информации и предотвращение любой ее утечки. Се-
кретность задания, долг перед родиной и товарищами, которые 
должны будут занять деревню, для них – незыблемые ценности. 
Партизаны готовы поступиться чем угодно, даже жизнью товари-
ща, но исполнить свой долг.

Второй тип ценностей в пьесе – персоналистский. Данный 
тип относится к ценностям личной самореализации. Персонажи, 
испытывающие на себе весь ужас пыток, реализуют себя по-раз-
ному. Канорис и Анри не уступают полицаем ни в чем. Их лица 
непроницаемы. Они не показывают ни невыносимую боль от пы-
ток, ни готовности к сотрудничеству с полицаями и, при этом, пы-
таются сохранить некое подобие духа. В момент выбора, должен 
ли жить Франсуа, они без каких-либо колебаний, приговаривают 
его к смерти. 

Сорбье, сомневающийся в себе, и не знающий своего ис-
тинного «я», пытается всеми силами противостоять охватываю-
щему страху умереть трусом и испытывать перед смертью вину. 
Моментом его самореализации, правомерно считать его самоу-
бийство для сохранения информации о командире. Жан само-
реализуется в момент смерти Франсуа. Бездействие здесь тоже 
предстает в виде выбора. Любое решение персонажей – это вы-
бор собственного «я» в конкретном бытии, являющимся ценным 
для экзистенциалистских подходов Ж.-П. Сартра.

Последний тип ценностей, обсуждаемый в пьесе – этиче-
ский. Этические ценности в пьесе подчинены долгу партизан. 
Чтобы сохранить тайну, партизаны убивают своего товарища 
по оружию. Исток этого поступка можно уловить в момент пыт-
ки единственной женщины в отряде – Люси. По возвращении на 
чердак, Люси меняется, она духовно умирает и уже ничего не 
ощущает. Сестринская забота о брате, чувства к возлюбленному 
убиты тягостной пустотой внутри нее, подобием смерти при жиз-
ни. Впоследствии, она, как и другие партизаны в отряде, одобря-
ет убийство Франсуа. Жизнь человека, в данном случае родного 
брата, обесценивается. В этот момент, для персонажей жизнь как 
ценность менее значима, чем долг. Моральная сторона поступка 
остается не совсем ясной. С одной стороны, интересы большин-
ства подавляют меньшинство и для общего блага необходимы 
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жертвы. С другой же стороны, смерть Франсуа оказывается бес-
полезной, она лишь становится дополнительным грузом вины, 
легшим на плечи всех партизан. 

Ценности героев в пограничной ситуации резко меняются. 
Если раньше – это были жизнь, здоровье, честь, чистая совесть, 
братство, то теперь они другие, либо трансформируются в нечто 
иное. Если узники играют в игру с полицией, средства для до-
стижения целей могут быть любыми, вплоть до самоубийства. 
Герои идут ва-банк ради выигрыша. Sorbier: Il bondit à la fenêtre 
et saute sur l’entablement. J’ai gagné! N’approchez pas ou je saute. 
J’ai gagné!  J’ai gagné! [2, p. 156]. 

Жизнь и здоровье человека обесцениваются. Преграды, 
которые сохраняли незыблемые истины «не убий!», разбиты в 
прах. Честь, чистая совесть, родственные связи – все принесено 
в жертву игре. Попытка избавить себя от мук совести перед смер-
тью – это чистой воды эгоизм. С одной стороны, молчание ради 
своего командира – верный выбор, с другой – убийство своего 
товарища по оружию, а в отдельном случае брата, основываясь 
лишь на предположение о неминуемой смерти – это затронутая 
гордость. Lucie: Il faut qu’il se taise. Les moyens ne comptent pas 
[2, p. 176].

Ж.-П. Сартр утверждал, что каждый человек имеет выбор, 
независимо оттого к каким последствиям он может привести 
[4]. Жан Жене переворачивает формулу Ж.-П. Сартра и делает 
принципом свободы лишь выбор зла. «Человек может состоять-
ся только тогда, когда он сам совершает действие, а не покорно 
исполняет то, что решено за него» [5, с. 6]. Однако персонажи 
сартровской пьесы могут реализовать себя только в злодеянии. 
«В этом злодеянии – проявление абсурдности мира, в котором 
экзистенциальный выбор совершается только при условии пол-
ного нарушения общественных норм» [5, с. 6]. 

Преступлением для узников чердака было убийство пят-
надцатилетнего Франсуа, который, по молодости и незрелости, 
поддался панике. «Состояться» он не смог, т. к. товарищи, по 
сути, лишили персонажа этой возможности, убив его. Зато они 
сделали свой выбор, вымостили себе дорогу в ад благими наме-
рениями, обезопасили, в первую очередь, не неразглашение ме-
стонахождения командира, а собственную совесть, которая так 
и не принесет им покоя. Все ради выигрыша, игра, в которой на 
кон ставятся не деньги или материальные ценности, а духовное: 
жизни и души.

Henri: Les copains viendront dans ce village <…> Soixante qui 
t’ont fait confiance et qui vont crever mardi comme des rats. Jean: 
Vous n’avez pas le droit de me demander de choisir [2, p. 177]. Ca-
noris: Il fallait qu”il meure [2, p. 181]. Вот она проигранная ставка. 
С каждым проигрышем человек теряет кусочек себя, переро-
ждается, обесцвечивается, становится таким же белесым как 
стены класса, а сознание темным чердаком, но без слухового 
окна. 

Поступки, совершённые любым из членов отряда, наклады-
вают отпечаток и на остальных. Теперь они все связаны друг с 
другом. Если представить, что партизаны – это какая-то часть 
человеческого организма, любое действие заставляет двигаться 
остальных, и вина будет также разделена между «частями тела». 
Henri: Vous n’avez pas le droit de m’abandonner. Quand j’avais mes 
mains autour de son cou, il me semblait que c’étaient nos mains et 
que nous étions plusieurs à serrer, autrement je n’aurais jamais pu 
[2, p. 181]. 

Поэт А. Мишо в своем позднем сборнике «Угловые опоры» 
(1972) предлагает оригинальную трактовку выбора, отличаю-
щуюся от вариантов Ж.-П. Сартра (как «Бытия и ничто», так и 
«Экзистенциализм – это гуманизм»). Мишо призывает обратить 
внимание на отброшенные варианты, подумать о вероятных аль-
тернативах проекта [1, c. 73]. «Жизнь была выбором, много раз, 
сотни раз, но главным образом – между пятью и шестью «воз-
можными», стимуляторами различных жизней (каждая – удав-
шаяся, загубленная или никакая). И ты выбрал одну из них, все 
прочие устранив. В этом, ни в чем другом, и заключается перво-
родный грех, если таковой существует» [6, с. 15]. 

Экзистенциальное видение ценности выражается в понима-
нии ее сущности как манифестации субъективности и ее роли 
как возможности «перекодировки» реальности [7]. Сартровские 

партизаны пытаются «перекодировать» реальность. После дол-
гих и мучительных пыток, страшной смерти Франсуа, партизаны 
решают обмануть полицаев и показать место, где прячется ко-
мандир. Ценность жизни снова становится для них значимой, но 
выбор, сделанный ранее, показывает им всю абсурдность их си-
туации. Даже новый, хорошо продуманный план, не избавляет их 
от предыдущей ошибки. Выжив после плена, они все равно теря-
ют часть себя. Физические экзекуции, осуществляемые полица-
ями, становятся психологическими пытками, которые останутся 
с ними до самого конца. «Перекодирование» своего нынешнего 
существования, реализуется у партизан в рамках уже выбранно-
го ими бытия. 

Подводя итог, можно посмотреть, добились ли партизаны 
той истинной победы, которую они так жаждали. Смерть с чистой 
совестью, как некий заветный кубок, так никому и не достался, 
разве что Сорбье, который не участвовал в убийстве своего то-
варища и умер, до момента пока его чуть было не «сломали» 
полицаи. Самоубийство было избавлением для него от превра-
щения в «белесое существо» [8]. Что до остальных, их смерть не 
назовешь спокойной, хотя они были готовы к ней. Дело сделано, 
победа в кармане, но она не истинна, цена выигрыша слишком 
велика. Lucie: Si j’avais su que tu allais manger le morceau, crois-tu 
que je vous aurais laissé toucher à mon frère [2, p. 213]. Для Жана 
события того дня останутся навечно в его памяти и сердце. Пусть 
его не расстреляли, но совесть будет мучить его всю жизнь, пока 
не наступит момент освобождающей смерти, которого, по пьесе, 
он лишен. Неспособность действовать и руководить в качестве 
лидера оставит несмываемый след в его душе.

В конце пьесы, герои понимают, что расставаться с жизня-
ми – это безрассудство. Несмотря на ужасную смерть их това-
рищей, жизнь снова становится значимой для оставшихся парти-
зан. Canoris: Ils nous ont un peu abîmés, mais nous sommes encore 
parfaitement utilisables [2, p. 207]. 

Вот только поздно уже, отчисления на счет выполнены, игра 
выиграна. Выбор собственного бытия уже сделан всеми тремя 
партизанами. Попытка «перекодировать» свое бытие за счет из-
менения ценностей уже невозможна для них. Реализовав себя 
через убийство своего брата по оружия, партизаны, тем самым, 
лишили Франсуа возможности творить свою судьбу. Теперь, они 
находятся в похожем положении, что и Франсуа. Их жизни зави-
сят от решения других людей.   

В поступке Клоше, одного из полицаев, решавшего судьбу 
пленников, есть что-то гуманное и, в тоже время, садистское.  
С одной стороны, персонаж нарушает данное партизанам обе-
щание и, таким образом, полностью обесценивает их поступки. 
Все жертвы узников, их мучения и преданность делу – бесполез-
ны. С другой стороны, люди, совершившие столько ошибок за 
сутки, не смогли бы жить нормальной жизнью. Время, проведен-
ное в плену, жестокие пытки полицаев, искалечили их физически 
и духовно. Самой страшной карой для них были бы воспомина-
ния о погибших товарищах, о сделанном выборе. Можно предпо-
ложить, что расстрел являлся метафорическим освобождением 
для Канориса, Анри и Люси, но кто знает, что ожидало бы их по-
сле смерти. Возможно, они стали бы тремя героями, живущими 
по соседству в аду с Эстель, Инес и Гарсэном из пьесы «За за-
крытыми дверями». 

Партизаны проигрывают «я», объединяющее их как со-
ратников. В конце они лишаются единственной ценности – их 
жизней. Ценность жизни была столь ничтожна для них на про-
тяжении всей пьесы, но теперь, обретя истинную значимость, её 
вырывают из их рук, тем самым, подвергнув их самым страшным 
пыткам – крушению надежды и духовному умерщвлению. Воспо-
минания об этом дне останутся у четырех человек: у Жана, Пел-
лерена, Клоше и Ландрие. Возможно для Жана, наблюдавшего 
за всем со стороны, подобно зрителю, «разыгранный спектакль» 
станет хорошим уроком. Сохранение ценностей, как неких прин-
ципов в жизни, могут помочь сделать выбор, не превращающий 
ее в подобие пытки. Это и есть способ преобразования собствен-
ного бытия. Ценность как элемент фундамента, всегда необхо-
дима для построения новой картины мира персонажа. Таков итог 
драматического произведения Ж.-П. Сартра, рассмотренный в 
контексте экзистенциальной аксиологии.

Библиографический список
 
1. Трещев В.В. Экзистенциализм: репрезентация в художественной культуре Франции и Германии. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008.
2. Sartre J.-P. Les morts sans sépulture. Paris: Gallimard, 2010.
3. Вешнинский Ю.Г. Аксиология культурного пространства-времени (в границах постсоветского культурного пространства). Мир пси-

хологии. 2005;  4.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (53) 2015

306

4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. Москва: Республика, 2002.
5. Максимов В.И. Театр Жана Жене. Санкт-Петербург: Гиисрион, Гуманитарная академия, 2001.
6. Мишо А. Поэзия. Живопись. Анри Мишо близкий и далекий. Москва, 1997: 3 – 20.
7. Баева Л.В. Экзистенциальная аксиология. Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2006;  2.
8. Великовский С.И. Путь Сартра-драматурга. Scepsis.ru: научно-просветительский журнал. Available at: http://scepsis.ru/library/id_1019.

html

References

1. Treschev V.V. `Ekzistencializm: reprezentaciya v hudozhestvennoj kul’ture Francii i Germanii. Sankt-Peterburg: Aletejya, 2008.
2. Sartre J.-P. Les morts sans sépulture. Paris: Gallimard, 2010.
3. Veshninskij Yu.G. Aksiologiya kul’turnogo prostranstva-vremeni (v granicah postsovetskogo kul’turnogo prostranstva). Mir psihologii. 2005;  

4.
4. Sartr Zh.-P. Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoj ontologii. Moskva: Respublika, 2002.
5. Maksimov V.I. Teatr Zhana Zhene. Sankt-Peterburg: Giisrion, Gumanitarnaya akademiya, 2001.
6. Misho A. Po`eziya. Zhivopis’. Anri Misho blizkij i dalekij. Moskva, 1997: 3 – 20.
7. Baeva L.V. `Ekzistencial’naya aksiologiya. `Ekzistencial’naya tradiciya: filosofiya, psihologiya, psihoterapiya. 2006;  2.
8. Velikovskij S.I. Put’ Sartra-dramaturga. Scepsis.ru: nauchno-prosvetitel’skij zhurnal. Available at: http://scepsis.ru/library/id_1019.html

Статья поступила в редакцию 30.07.15

УДК 821

Sinishina O. O., postgraduate, Department of Chinese Philology, Moscow State University n.a. M.V. Lomonosov (Moscow, 
Russia), Е-mail: oxana504@mail.ru

INFLUENCE OF ENGLISH ABBREVIATION UPON CHINESE. At the present stage, China is an active participant in global eco-
nomic, political and cultural processes. Close cooperation with international organizations, foreign companies, scientific-technical, 
cultural exchanges with the foreign world, inevitably give rise to the need to speak foreign languages, to adopt international standards 
for communication and terminology. There are new lexical items, among which are more and more cuts. The process is so massive, 
in recent years, the penetration of English abbreviations in Chinese language and word formation, Métis – “hunsyue’r” makes it 
necessary to scientific analysis and evaluation of the consequences of this for the penetration of the Chinese language system as a 
whole. The purpose of the article is to show the influence of the English language on Chinese as a result of the globalization process, 
the possibility and consequences of mixing languages   with different sign and phonetic system, as well as the adaptation of Chinese 
society to the foreign words. The author studies some problems of penetration of English abbreviations into the modern Chinese 
and three ways for their use. The material of the study is based on instant messaging, social networks, blogs, chat rooms and video 
chats (WeChat – 微 信 wēixìn, Viber, Skype, QQ, 阿里 旺旺 ālǐwàngwàng, Facebook). The author has studied and analyzed today’s 
Internet vocabulary of the Chinese language, which consists of borrowing. The work is also based on interviews with informants. The 
theoretical basis of the article is based on the works of Russian and foreign linguists (N.V. Solntseva, A.A. Khamatova, Tan Aoshuan, 
A.A. Shchukin).

The author notes that it is possible to notice how the lexical system of the Chinese language updates nowadays. Borrowing new 
ways of word formation makes the modern Chinese languages move from purely root languages to a type of agglutinative languages.

Key words: insulating type, English, abbreviation, Chinese, neologisms, lexical unit.
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКИХ АББРЕВИАТУР НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
На современном этапе Китай выступает активным участником мировых экономических, политических и культурных про-

цессов. Тесное взаимодействие с международными организациями, иностранными компаниями, научно-технический, куль-
турный обмен с зарубежным миром, неизбежно порождают необходимость говорить на иностранных языках, принимать 
международные стандарты коммуникации и терминологию. Возникают новые лексические единицы, среди которых все чаще 
встречаются сокращения. Процесс столь массового, в последние годы, проникновения английских аббревиатур в китайский 
язык и образования слов-метисов – «хуньсюэ’р», приводит к необходимости научного анализа и оценки последствий этого 
проникновения для китайской языковой системы в целом. Цель статьи: показать влияние английского языка на китайский в 
результате процесса глобализации, возможность и последствия смешения языков с разными знаковыми и фонетическими 
системами, а также адаптация китайского общества к иноязычным словам. Затронуты проблемы проникновения английских 
аббревиатур в современный китайский язык, три направления их использования. Материалом исследования послужили 
службы мгновенных сообщений, социальные сети, блоги, чаты и видеочаты (WeChat – 微信 wēixìn, Viber, Skype, QQ, 阿里旺
旺 ālǐwàngwàng, Facebook). Была изучена и проанализирована современная интернет-лексика китайского языка, в которую 
входят заимствования, сокращения, буквенные слова. Также была проведена работа с информантами. Теоретическая база 
статьи основывается на работах отечественных и зарубежных лингвистов Н.В. Солнцевой,  А.А. Хаматовой,  Тань Аошуан, 
А.А. Щукин. 

Автор приходит к выводу, что происходит обновление лексической системы китайского языка. Заимствования новой фор-
мации в определенной мере выводят современный китайский язык из разряда чисто корневого в разряд агглютинативных 
языков.

Ключевые слова: изолирующий тип, английский язык, аббревиатура, китайский язык, неологизмы, лексическая 
единица.

В отличие от литературной формы, в которой динамика раз-
вития языка замедлена, устная форма характеризуется разного 
рода инновациями. Одной из инноваций является интенсивное 
заимствование иностранных слов, в первую очередь англоязыч-
ного происхождения. Ведь практическая роль английского языка 
как языка международного общения становится несомненной на 
рубеже XX-XXI веков, видоизменяя многие языки, наполняя их 
английскими аббревиатурами и новой лексикой. Это касается  не 

только  языка Интернета, в котором практически не осталось ме-
ста полным грамматическим формам, но и языка повседневного 
общения. Например, благодаря омонимии создается интересный 
стилистический эффект: 

Выражение 偶来了! (оулайла) – я очень рад что ты пришел – 
соответствует двум фразам 我来了во лай ла – Я пришел и 我很
快乐 во хэнь куайлэ – Я очень рад/доволен. В данном примере 我 
является омофоном 偶, а 来了омофон слова 快乐, но для просто-
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ты написания выбирают来了. Здесь проявляется диффузность 
китайских слогов, т.е. порядок оказывается несущественным и 
слова взаимодополняются.

Китай находится в ряду стран, пытающихся на юридической 
основе противостоять экспансии английских аббревиатур, не 
имеющих аналогов в родном языке. «Закон о государственном 
общепринятом языке», запрещающий чрезмерное использова-
ние в китайских изданиях английских аббревиатур, мотивируется 
идеей патриотического сохранения национального языка в его 
канонических культурных традициях, исторической уникальности 
иероглифической письменности [1]. Однако пространственное 
взаимопересечение и коммуникативные связи разных языков 
мира, их взаимообогащение неотвратимо адаптируют психоло-
гию человека к обстоятельствам нового времени. Достаточно 
сравнить 4 и 6 издания нормативного «Словаря современного 
китайского языка», в котором количество английских аббревиа-
тур возросло от 39 до 239 неологизмов [2]. Существует необходи-
мость равнозначного перевода на китайский язык англоязычных 
заимствований для людей, не владеющих иностранным языком, 
или поиски аналогичных аббревиатур в родном языке. Так пред-
седатель ассоциации переводчиков КНР Хуан Юи заявлял об 
опасности потери независимой лингвистической системы китай-
ским языком, с ним полемизирует Лю Яоин, профессор универ-
ситета коммуникаций, считающий, что смешение языков – это 
часть мировой глобализации [3].

Так как китайский язык относится к языкам изолирующего 
типа, его структурные особенности в некоторой степени пре-
пятствуют проникновению иноязычной лексики. Возникает ряд 
специфических проблем, и стандартные способы заимствования 
иностранных слов зачастую не срабатывают. Основные сложно-
сти могут быть связаны с особой фонетической структурой или 
с самим характером китайской иероглифической письменности. 

Так, фонетические заимствования в чистом виде чужды 
китайскому языку, поскольку полностью теряется связь иерог-
лифического написания с понятием, а дословный перевод по 
иероглифам никак не связан со значением нового слова в це-
лом, например, 三明治саньминчжи «сэндвич» – фонетическое 
заимствование, состоит из иероглифов三 «три», 明 «яркий» и 治  
«управлять», значения которых, ни в совокупности, ни по отдель-
ности никак не связаны со смыслом образованного неологизма.

Иногда для иноязычного слова создавались новые иерог-
лифы. Данные неологизмы повторяли особенности построения 
фоноидеограмм, одних из ключевых элементов китайской иеро-
глифики, соответственно, такие неологизмы более гармонично 
вписывались в структуру  языка. Приведём несколько примером: 
咖啡 кафэй – кофе (ключ «рот» + фонетик); 柠檬 нинмэн – лимон 
(ключ «дерево» + фонетик). Следует отметить, что этот способ 
образования неологизмов был характерен для слов, пришедших 
в китайский язык довольно давно.

В целом, лингвисты выделяют три направления использова-
ния англоязычных аббревиатур, т.е. аббревиатур, в которых ис-
пользуются английские буквы. Первое из них связано со сферой 
межличностного общения, в которой аббревиатуры находятся в 
свободном употреблении, например, IP 地址 IP дичжи – адрес 
электронной почты. Второе направление относится к терминоло-
гическому применению ограниченного ряда английских аббре-
виатур в специализированных областях, таких как: медицина, 
спорт, политика, искусство и др. Например: X光 Х-гуан – рентген. 
Третье направление – фактически неконтролируемое бытование 
англоязычных аббревиатур в Масс-Медиа, в сфере деятельно-
сти социальных услуг: BTV 北京电视台бэйцзин дяньтай Пекин-
ское телевидение, ССTV Chinese Central Television основной те-
левещатель в материковом Китае [2].

Таким образом, происходит сдвиг китайского языка, носи-
тели которого становятся активными пользователями Интерне-
та и мобильной связи. В повседневной речи среднего китайца 
происходит вытеснение традиционных грамматических форм. 
Речь идет о изменении глобализацией системы мышления но-
вого поколения людей, способных воспринимать информацию 
иностранного происхождения без текстового сопровождения на 
родном языке. 

Китайский язык, фактически являясь изолирующим языком, 
характеризуется малой распространенностью словоизменения, 
но он всё активнее подвергается на современном этапе вли-
янию других языковых культур. Имеются виду заимствования 
в китайском языке, количество которых динамично увеличи-
вается в соответствии с кардинальными изменениями во всех 
общественных сферах. В ряде работ Н.В. Солнцевой, начиная 

от проблемной статьи «Куда идет китайский язык?» (1998 г.) [4,  
с. 15 – 22] рассматриваются «исключения» (термин Н.В. Солнце-
вой), создаваемые новыми внутренними и внешними факторами 
в процессе традиционного развития языка. В результате рас-
ширение словарного актива ведёт к появлению новых сложных 
слов на основе разных вариаций соединения простых. А смеше-
ние языков, нередко в пределах одного языкового единения, оце-
нивается Н.В. Солнцевой как сильный внешний фактор, ведущий 
к «типологическим сдвигам», в разной мере меняющим морфо-
логию языка. При этом иностранные лексические единицы, чутко 
реагируя на закономерные факторы развития китайского языка, 
могут поменять звуковой состав, приводя его в соответствие с 
данной звуковой системой, усиливая внесистемные для китай-
ского языка звуки. Формируется целый пласт практически вос-
требованных слов [4, с. 15 – 22], например, 啤酒 пицзю – пиво 
(фонетическая калька啤 пи + 酒 цзю алкоголь); 生日卡 шэнжи-
ка – поздравительная открытка с днем рождения (生 шэн рож-
даться +日жи день + 卡ка фонетическая калька от англ. card).

Теоретически лингвисты определяют важную роль перево-
да иностранных слов в процессе включения в китайский язык 
заимствований нового типа – «хуньсюэ’р» (1). О проникновении 
слов-метисов во все сферы жизни Китая от политики, экономики, 
образования и культуры до области частных взаимоотношений, 
личностной психологии человека пишет А.А. Хаматова [5, с. 179 – 
182]. Также заимствования можно разделить на 4 группы:  

1. Инициальные аббревиатуры, заимствованные из ан-
глийского языка и видоизмененные китайским языком в форме 
сокращённых слов, которые используются в качестве самосто-
ятельной лексической единицы. Например: OA от английского 
«Office Automation» – «автоматизация работы в офисе»: 在日本
的报刊电视和广告中，随时都能看见 «OA» 的字样，可以说 «OA» 热
潮已经卷日本。Цзай жибэнь дэ баокань дяньши хэ гуангао чжун, 
суйши доу нэн каньцзянь «OA» дэ цзыян, кэи шо «OA» жэчао 
ицзин цзюань жибэн. «В японской печати, на телевидении и в ре-
кламе всегда можно увидеть аббревиатуру «OA», можно сказать, 
что волна Автоматизации Офисов уже захлестнула Японию».  
P (party) «вечеринка», D (disco) «дискотека», FAQ (frequently 
asked questions) – 常见问题 чан цзянь вэньти – часто задавае-
мые вопросы и т.д.

2. Англоязычные лексические единицы, включающие ан-
глийские имена собственные. Это брендовые названия извест-
ных европейских фирм от автомобильных до косметических: 
TOYOTA, NISSAN, KIA, NIVEA, LANCOME и т. д. Часто использу-
ются целые слова: 我 kiss 你 (Во kiss ни) «Целую тебя». 我的第三
个 Interview. (водэ дисаньгэ Interview) «Мое третье интервью»». 
Причем название косметических средств, имена производителей 
и медийных лиц, звезд шоу-бизнеса и т.д. даются в латинском 
варианте (VOGUE, COSMOPOLITAN, Madonna, Michael Jackson,  
PSY (2)). Основной интерес представляют выводы Н.В. Солнце-
вой о процессе грамматикализации компонентов китайского язы-
ка, который охватывает не только исконные китайские слова, но 
и собственно заимствования: 他们OK不了我们的计划. Тамэнь OK 
буляо вомэньдэ цзихуа. «Они не одобрят наш план». Английская 
аббревиатура «OK» не только прочно вошла в китайский язык, 
но и начала принимать грамматические формы китайского язы-
ка. В данном примере сокращение «OK» приобрело граммати-
ческие особенности китайского глагола и здесь употребляется в 
конструкции возможности/невозможности совершения действия 
«OK不了» [4,  15 – 22].  

3. Соединение китайского слова и аббревиатуры в гибрид-
ное образование. Например: BP机 «пейджер» (BP (broadcasting 
pigeon) – аббревиатура английского сокращения слова «пейд-
жер» в сочетании с китайским словом 机 цзи «механизм, устрой-
ство». BP组 (BPцзу) «группа пользователей пейджерами». Напри-
мер: 可见 BP组形形色色，两有不起。Кэцзянь BPцзу синсинсэсэ, 
лян ю буци. «Среди группы пользователей пейджерами бывают 
всякие: и хорошие и плохие». K金 (K цзинь) – золото определен-
ной пробы (K «карат» и 金цзинь «золото»). В «деловом кейсе» 
каждого PR-специалиста, есть  三B (сань B), где «B» обозначает 
три английских слова «baby», «beauty», «beast», являющиеся са-
мыми популярными персонажами рекламных сюжетов: ребенок, 
красивая девушка и животное. 用三B（美女，动物，儿童）做广告
也是一种国际广告业的常事。Юн сань В (мэйнюй, дуну, эртон) цзо 
гуангао е ши ичжун гоцзи гуангаое дэ чанши. «Использование 
принципа 3В (baby, beauty, beast) для производства рекламной 
продукции – это также одно из распространенных явлений в ми-
ровой рекламной индустрии» [6]. SOS儿童村 (SOS эртун цунь) 
«детская деревня SOS», где «SOS» означает английское слово-
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сочетание «Save Our Souls» (спасите наши души) – «приют для 
детей оставшихся без родителей». Прагматичные современ-
ные китайцы – жители огромных мегаполисов охотно исполь-
зуют выражение AA制 (AAчжи) – формула расчетов, по которой 
каждый платит за себя, где АА – это графическое изображение 
равного долевого участия в оплате счета: 一个人去吃饭很没有意
思，便要他AA制就一块儿吃饭个自己付钱。 Игэ жэнь цюй чифань 
хэнь мэйю исы, бянь яо та ААчжи цзю икуар чифань гэ цзыцзи 
фуцянь. «Одному обедать скучно, поэтому гораздо лучше при-
гласить его вместе пообедать, но пусть каждый платит за себя 
сам» [6]. 

4. Аббревиатуры, созданные из инициалей китайских слов, 
входящих в словосочетание, буквы которых произносятся на ан-
глийский манер. Например: HSK – 汉语水平考试 ханью шуйпинь 
каоши «государственный экзамен, определяющий уровень зна-
ния китайского языка иностранцами». 开P (кай P) «устраивать 
вечеринку» образуется путем сложения китайского глагола 开 
«открывать» и английской аббревиатуры P (party) «вечеринка». 
Таким же способом образовались весьма распространенные 
среди китайцев слова 无 OK (у OK) не согласен, 去 D (цюй D) 
отправляться на дискотеку, 走 gym (цзоу gym) заниматься гим-

настикой. По А.А. Хаматовой, они, являясь самостоятельными 
лексическими единицами, подтверждают тезис автора о «типо-
логические сдвигах» в языке нового Китая.  

Итак, в условиях современного мира все чаще появляется 
необходимость во внедрении слов и выражений иностранного 
происхождения, как для выражения новых значений, так и для 
обновления лексической системы. Активные культурные, эконо-
мические и политические связи Китая с другими государствами 
в последнее время вызывает массированное проникновение ан-
глийских заимствований в современный китайский язык. Эти ино-
язычные элементы проходят различные степени адаптации, что 
представляет собой достаточно необычное явление для языка с 
иероглифической письменностью. Заимствования новой форма-
ции в определенной мере выводят современный китайский язык 
из разряда чисто корневого в разряд агглютинативных языков. 

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) 混血儿 хуньсюэ’р метисы
(2) Пак Чэ Сан южнокорейский исполнитель и автор песен, 

выступающий под псевдонимом PSY.
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Sinishina O. O., postgraduate, Department of Chinese Philology, Moscow State University n.a. M.V. Lomonosov (Moscow, 
Russia), Е-mail: oxana504@mail.ru

MORPHEMIC CONTRACTION AS A WAY OF WORD-FORMATION. Language is a complex dynamic system and is in constant 
motion. It develops and actively enriches by numerous terms, borrowings and new words that reflect the reality of life. Therefore, 
the question of the linguistic variability is an important and eternal problem of a living language. The most striking example of the 
dynamic nature of the language is its ability to replenish its vocabulary by neologisms. In the history of every language, there are 
periods of rapid development and replenishment of the vocabulary. In Chinese there are two periods of active formation of new units: 
the early years of the PRC and the years of open door policy. There was a tendency of complicating the structure of a word. Until 
the twentieth century, linguists noted that the development of the vocabulary of the Chinese language came from monosyllabizm to 
polisyllabizm. The purpose of the article is to show the effect of the contraction of the character morpheme lexical structure of modern 
Chinese language. The author also studies the reduction of compound words. The material of the study is based on works by Lee 
Sitszun, Sun Lyanfen, A.A. Shchukin, A.A. Shchukin, V.G. Burov, A.L. Semenas. The author analyzed today’s Internet vocabulary of 
the Chinese language, which consists of many borrowed words. A few informants were interviewed. The theoretical basis of the article 
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is made up by works of Russian and foreign linguists (Lee Sintszun, Sun Lyanfen, A.A. Khamatova, V.G. Drilling and A.L. Semenas, 
A.A. Shchukin).

The author concludes that the lexical system of the Chinese language actively develops. The semantic features of morphemic 
contraction include preservation of important semantic components of reduced words and phrases. Acronyms are formed by the first 
three models of composition: attribute and copulative verb-object.

Key words: morphemic contraction, abbreviation, Chinese language, word formation, morpheme.

О.О. Синишина, аспирант каф. китайской филологии ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 
E-mail: oxana504@mail.ru

МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Язык является сложной динамичной системой и находится в непрерывном движении. Он развивается и совершенству-

ется, активно пополняется многочисленными терминами, заимствованиями, а также новыми словами, отражающими реа-
лии жизни. Поэтому вопрос о языковой изменчивости является важнейшей и вечной проблемой живого языка. Наиболее 
ярким примером динамичного характера языка служит его способность пополнять свой словарный состав неологизмами.   
В истории каждого языка есть периоды бурного развития и пополнения словарного состава. В Китае можно выделить два 
периода активного образования новых единиц: первые годы образования КНР и годы политики отрытых дверей. Выявлена 
тенденция усложнения структуры слова. До ХХ века лингвисты отмечали, что развитие лексики китайского языка шло от 
моносиллабизма к двусложности. В настоящее время просматривается тенденция к усложнению лексики – полисиллабизму. 
Цель статьи: показать влияние морфемной контракции на характер лексического состава современного китайского языка. 
Затронута проблема сокращения сложных слов и словосочетаний. Материалом исследования послужили работы Ли Сицзун, 
Сунь Ляньфэнь, А.А. Щукина, В.Г. Бурова, А.Л. Семенаса. Была изучена и проанализирована современная интернет-лексика 
китайского языка, в которую входят заимствования, сокращения, буквенные слова. Также была проведена работа с инфор-
мантами. Теоретическая база статьи основывается на работах отечественных и зарубежных лингвистов Ли Синцзуна, Сунь 
Ляньфэна, А.А Хаматовой, В.Г. Бурова и А.Л. Семенас, А.А. Щукина.

Автор приходит к выводу, что происходит обновление лексической системы китайского языка. Семантическая особен-
ность морфемной контракции – сохранение важных смысловых компонентов сокращаемых слов и словосочетаний. Сокра-
щения образуются по первым трем моделям словосложения: атрибутивной, копулятивной и глагольно-объектной. 
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В современном китайском языке каждая лексическая еди-
ница несёт определенную информационную нагрузку, поэтому 
процесс словообразования в современном китайском языке по-
казывает следующую тенденцию. Двухсложные слова не всегда 
являются эффективными в общении и возникают неологизмы 
большей количественной структуры – четырехсложные и трех-
сложные образования. Создание новых слов и выражений не 
всегда следует нормативам литературного китайского языка, т.к. 
их авторами являются журналисты, писатели, публицисты, дея-
тели культы и просто обычные люди.

«В китайском языке стал активно распространяться процесс 
противоположный словосложению – сокращение слов и словосо-
четаний, морфемная контракция» [1]. Конечно же, многосложные 
неологизмы могут более полно выразить те сложные понятия и 
явления, которые становятся реалиями жизни. Но в то же вре-
мя, многосложность влечет определенные трудности в процессе 
коммуникации. Эта проблема решается путем сокращения слож-
ных слов и словосочетаний. 

В справочнике сокращений Ли Синцзуна и Сунь Ляньфэна 
включено более 10 тысяч единиц, что свидетельствует о том, что 
морфемная контракция активно влияет на характер лексическо-
го состава современного китайского языка [2, с. 149; 3]. 

Такие слова часто появляются в рекламе, названиях пред-
приятий, вывесках и т. д. Их появление связано с общественными 
движениями, поэтому их значение позволяет уяснить тенденции 
развития современного китайского общества. Сложносокращен-
ные слова присутствуют в любой структуре новых лексических 
образований, но наибольшее их число приходится на двуслоги. 
Существуют следующие способы сокращения:

а) Сокращение первичных лексем: 挖潜 （挖掘潜力）wāqián 
(wājué qiánlì) – вскрывать резервы, выявлять возможности; 家电 
（家用电器）jiādiàn (jiāyòng diànqī – бытовые электроприботы; 参
赛 （参加比赛）cānsài (cānjiā bǐsài) – участвовать в соревновании;

b) Сокращение с числительными: 五讲四美 （讲文明，讲礼
貌，讲卫生，讲道德，讲秩序和心灵美，语言美，行为美，环境美）
wǔ jiǎng sì měi (jiǎng wénmíng, jiǎng lǐmào, jiǎng wèishēng, jiǎng 
dàodé, jiǎng zhìxù hé xīnlíng měi, yǔyán měi, xíngwéi měi, huánjìng 
měi) – быть культурным, быть вежливым, соблюдать гигиену, со-
блюдать дисциплину, блюсти нормы нравственности, обладать 
красивой душой, красиво говорить, совершать красивые поступ-
ки, заботиться о природе. 

Сокращения, так же как и полные наименования, являются 
достаточно информативными и дают представление о новых яв-
лениях в жизни общества. Причиной их появления является тен-
денция к экономии языковых средств. В процессе употребления 

языка говорящие стремятся отобрать наиболее рациональные 
средства. При этом они руководствуются требованием к сокра-
щению текста при условии сохранения его информативности. 
Первоначально сокращенные варианты возникают как вторич-
ные наименования, и в этом плане можно говорить об их избы-
точности. В дальнейшем они часто становятся единственным 
средством обозначения данного понятия.

Согласно классификации В.Г. Бурова и А.С. Семенас слож-
носокращенные слова включают 4 вида:

1. Сокращенные названия 简称此 jiǎnchēngcí. Сокращения 
действуют в рамках контекста. Подобные слова создаются путем 
сокращения длинных существительных, например, 短导 （短程导
弹）duǎndǎo (duǎnchéng dǎodàn) – ракета небольшой дальности; 
中共十三大，十三大 （中国共产党第十三次全国代表大会）zhōng-
gòng shísān dà, shísān dà (zhōngguó gòngchǎndǎng dì shísān cì 
quán guó dàibiǎo dàhuì) – Тринадцатый Всекитайский съезд Ком-
мунистической партии Китая;

2. Аббревиатуры 略语词 lüèyǔcí. Подобные слова создаются 
путем сокращения глагольных форм или прилагательных. На-
пример, 支边 （支援边疆）zhībiān (zhīyuán biānjiāng) – помогать 
пограничным районам; 亚打 （亚厉打击犯罪活动）yàdǎ (yàlì dǎjī 
fànzuì huódòng) – решительно бороться с преступной деятель-
ностью;

3. Составные названия 合称词 héchēngcí. Подобные слова 
образуются путем сокращения двух или более терминов, назва-
ний. Например, 中西医（中医，西医）zhōngxīyī (zhōngyī, xīyī) – 
китайская и европейская медицина; 工青妇（工人, 青年, 妇女）
gōngqīngfù (gōngrén, qīngnián, fùnǚ) – обычно обозначает про-
фсоюз, комсомол, союз женщин;

4. Обобщающие выражения 稂无缩词语 lángwú suō cíyǔ. 
Подобные выражения – это сокращенные обороты речи, обра-
зованные с помощью чисел, цифр для обозначения одинаковых, 
сходных частей нескольких выражений. Например, “老五篇” lǎo 
wǔ piān – «пять старых статей Мао Цзэдуна (2)». В данном слу-
чае обобщаемые с помощью цифр части единого выражения 
«пять старых статей» совпадают не по названию, а по принад-
лежности одному человеку – Мао Цзэдуну [4].

Следует заметить, что китайские лингвисты не обращали 
большого внимания на сложносокращенные слова. В прошлом 
их не включали в словари. В настоящее время сложносокра-
щенные слова получили широкое распространение, многие из 
них стали употребляться чаще, чем их первоначальные формы. 
Некоторые из них превратились в обычные слова и уже не вос-
принимаются как сокращенные формы, например, 公关 gōnggu-
ān  – общественные отношения (первоначальная форма: 公共关
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系 gōnggòng guānxì); 武警 wǔjǐng – вооруженная полиция (перво-
начальная форма: 武装警察 wǔzhuāng jǐngchá). 

Не все лингвисты считают морфемную контракцию спосо-
бом словообразования, например, Жэнь Сюэлян рассматривает 
это явление как простые сокращения существующих слов [5]. 

Китайские лингвисты Ли Сицзун и Сунь Ляньфэнь выделяют 
4 основных вида морфемной контракции:

1) Сжатие (缩合 suōhe);
2) Опущение (节略 jiélüè); 
3) Сокращение с замещением (简代 jiǎndài);
4) Обобщение (统括 tǒngkuò) [6]
Рассмотрим каждый вид:
I. Сжатие (缩合 suōhe)
Данный вид характеризуется тем, что слово или словосоче-

тание разбивается на компоненты (3), далее часть из них опу-
скается, а оставшиеся соединяются вместе, образуя сокращен-
ное слово. Например: 扫除文盲sǎochú wénmáng – «ликвидация 
неграмотности» можно разделить на компоненты 扫除 sǎochú – 
«ликвидация» и 文盲 wénmáng – «неграмотность», затем мор-
фемы 除chú и 文wén опускаются, а оставшиеся扫sǎo и盲máng 
соединяются вместе, и получается аббревиатура 扫盲sǎománg – 
«ликвидация неграмотности». 

Этот вид морфемной контракции встречается в современ-
ном китайском языке чаще остальных и имеет ряд разновидно-
стей. Соединение морфем осуществляется по разным моделям 
словосложения, но в основном это атрибутивная и копулятивная.

1) Соединение начальных морфем:
● сочинительная (копулятивная) модель: 科学技术 kēxué 

jìshù – 科技 kējì – наука и техника, научно-технический;
● атрибутивная модель: 立体式交通 lìtǐshì jiāotōng – 立交 lì-

jiāo –  многоуровневая транспортная развязка; 
● глагольно-объектная модель: 反对霸权主义 fǎnduì bàquán-

zhǔyì – 反霸 fǎnbà – антигегемонизм, борьба против гегемонизма.
2) Соединение начальной морфемы первого слова и конеч-

ной морфемы второго:
● атрибутивная модель: 归国华侨 guīguó huáqiáo – 归侨 

guīqiáo – китайский реэмигрант;
● глагольно-объектная модель: 增加生产 zēngjiā shēngc-

hǎn – 增产 zēng chǎn – увеличение производства, увеличивать 
выпуск продукции.

3) Соединение начальной морфемы первого слова с на-
чальной и конечной морфемами второго слова. Этот вид исполь-
зуется в основном в сокращениях наименований организаций, 
коллективов, объединений: 

● атрибутивная модель: 共产主义青年团  gòngchǎnzhǔyì 
qīngniántuán – 共青团 gòngqīngtuán – комсомол.

4) Соединение первого слова с начальными морфемами 
каждого последующего слова:

● атрибутивная модель: 国际乒乓球联合会 guójì pīngpāngqiú 
liánhéhuì –  国际乒联 guójì pīnglián – Международная федерация 
настольного тениса.

5) Соединение первого слова с конечной морфемой по-
следнего слова: 

● атрибутивная модель: 供销合作社 gōngxiāo hézuòshè – 供
销社 gōngxiāoshè – кооператив по снабжению и сбыту.

6) Соединение конечной морфемы первого слова с началь-
ной морфемой последующего слова:

● атрибутивная модель: 人民警察 rénmín jǐngchá – 民警 mín-
jǐng – народная милиция;

● сочинительная модель: 预防治疗 yùfáng zhìliáo – 防治 fáng-
zhì – профилактика.

7) Соединение конечных морфем обоих слов:
● атрибутивная модель: 华侨事务 huáqiáo shìwù – 侨务 

qiáowù – дела и проблемы, связанные с китайскими эмигранта-
ми;

● сочинительная модель: 教师学生 jiàoshī xuéshēng – 师生 
shīshēng – преподаватели и студенты.

8) Соединение начальных морфем первых слов с послед-
ним словом:

● атрибутивная модель: 降低噪音系数 jiàngdī zàoyīn xìshù – 
降噪系数 jiàngzào xìshù – коэффициент снижения шума.

9) Соединение конечных морфем первых слов с последним 
словом:

● атрибутивная модель: 记录重放磁头 jìlù chóngfàng cítóu – 
录放磁头 lùfàngcítóu – магнитная головка записи воспроизведе-
ния.

10) Модель с нефиксированной позицией опускаемых мор-
фем: 数学 shùxué, 物理 wùlǐ, 化学  huàxué –  数理化 shùlǐhuà – ма-

тематика, физика, химия (естественные науки).
Вышеперечисленные 10 моделей морфемной контракции 

входят в рамки сжатия (缩合 suōhe), которое базируется на прин-
ципе различия позиции соединяемых морфем. Авторы словаря 
сокращений Ли Сицзун и Сунь Ляньфэнь выделяют еще три мо-
дели, которые рассматриваются в рамках сжатия (缩合 suōhe):

11) Модель с изменением порядка следования морфем: 相
角调制  xiāngjiǎo tiáozhì – 调相 tiáoxiāng – фазовая модуляция.

12) Модель с опущением целого слова. По этой модели об-
разуются названия организаций, учреждений и научно-техниче-
ская терминология: 

● Опускается последнее слово: 中等专业学校 zhōngděng 
zhuānyè xuéxiào – 中专 zhōngzhuān – среднее специальное учеб-
ное заведение;

● Опускается первое слово: 中国共产党中央军事委员会 
zhōngguó gòngchǎndǎng zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì – 中央军委 
zhōngyāng jūnwěi – Военный Совет ЦК КПК

● Опускается слово, стоящее в середине: 抗日军政大学 kàng 
rì jūnzhèng dàxué – 抗大 kàngda – Военно-политическая академия 
сопротивления Японии;

● Опускается первое слово и стоящее в середине: 中华人
民共和国第六届全国人民代表大会 zhōnghuá rénmín gònghéguó dìliù 
jiè quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì – 六届人大 liùjiè réndà –  сессия 
ВСНП 6-го созыва.

13) Модель с выделением общего компонента: 中医西医 
zhōngyī xīyī – 中西医 zhōngxīyī – китайская и западная медицина.

14) Сокращение дат. Даты определенных событий. В дан-
ной модели опускаются компоненты 月 yuè – месяц и 日 rì – чис-
ло: 五月四日 wǔyuè sìrì – 五四 wǔsì – четвертое мая (4) [6, с. 2-8].

II. Опущение 节略 jiélüè
При данном способе оставляется лишь часть, обознача-

ющая специальное имя, название, остальная часть или части 
опускаются. Как правило это либо конец, либо начало сложного 
образования:

复旦大学 Fùdàn dàxué – 复旦 Fùdàn – Фуданьский универси-
тет;

王府井大街 Wángfǔjǐng dàjiē － 王府井 Wángfǔjǐng – улица 
Ванфуцзин.

III. Сокращение с замещением 简代 jiǎndài
Данный вид морфемной контракции образовывает названия 

местностей, стран, городов, а также термины, прочно вошедшие 
в язык. Сокращения оказываются чрезвычайно стабильными и 
произвольно изменяться не могут. Некоторые из таких неологиз-
мов не имеют непосредственной морфемной связи со словом, 
которое они замещают.

1) Сокращённые названия. Имеют непосредственную связь 
с первоначальным словом или словосочетанием. Достаточно 
распространены и разнообразны по структуре. Сюда относятся 
сокращенные названия регионов, стран, городов, маршрутов, 
имен:

А. Сокращения названий городов, стран и регионов (5):
● сокращения, состоящие из начальной либо конечной ча-

сти слова: 天津 Tiānjīn – 津 Jīn – Тяньцзинь, 北京 Běijīng – 京 
Jīng – Пекин;

● сокращения, состоящие из соединения начальной морфе-
мы с конечной: 中华人民共和国 Zhōnghuá rénmín gònghéguó – 中
国 Zhōngguó – Китай;

● соединение начальной морфемы первого слова с на-
чальной морфемой последнего слова: 苏维埃社会主义共和国联盟 
Sūwéiāi shèhuìzhǔyì gònghéguó liánméng – 苏联 Sūlián – СССР;

● сокращение, при котором остается одно лишь первое сло-
во: 罗马尼亚人民共和国 Luómǎníyà rénmín gònghéguó –  罗马尼亚 
Luómǎníyà – Румыния.

В. Сокращение названий маршрутов, линий сообщений.  
В данном случае нет единых требований в отношении того, какой 
компонент замещает полное название города: 成都－昆明 Chéng-
dū-Kūnmíng – 成昆线(6) ChéngKūnxiàn – линия Чэнду-Куньмин, 北
京－广州 Běijīng-Guǎngzhōu – 京广线 JīngGuǎngxiàn – линия Пе-
кин-Гуанчжоу.

С. Сокращения имён (7):
● сокращение по должности или другим характеристикам: 

毛泽东主席 Máo Zédōng zhǔxí – 毛主席  Máo zhǔxí – Председатель 
(Мао Цзедун);

● сокращение фамилий либо имен: 周挺杉 Zhōu Tǐngshān – 
Чжоу Тиншань – можно называть по фамилии, опустив имя: 老周 
Lǎo Zhōu – почтенный Чжоу, либо по имени, опустив фамилию: 挺
杉 Tǐngshān – Тиншань.

IV. Обобщения 统括  tǒngkuò
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В довольно распространенном выражении выделяется одна 
общая часть и перед ней добавляется числительное, которое 
обозначает количество составных частей, подвергающихся кон-
тракции. Данный способ делится на несколько подвидов:

1. Обобщение по ключевому слову. В зависимости от пози-
ции ключевого слова этот подвид делится на несколько моделей:

● ключевое слово занимает начальную позицию: 讲文明 
jiǎng wénmíng, 讲礼貌 jiǎng lǐmào, 讲卫生 jiǎng wèishēng, 讲秩序 
jiǎng zhìxù, 讲道德 jiǎng dàodé － 五讲 wǔjiǎng – пять заповедей: 
соблюдать культуру поведения, вежливость, гигиену, порядок и 
мораль.

● ключевое слово занимает конечную позицию: 农业现代化 
nóngyè xiàndàihuà, 工业现代化 gōngyè xiàndàihuà, 科学技术现代化 
kēxuéjìshù xiàndàihuà, 国防现代化 guófáng xiàndàihuà – 四个现代化 
sìge xiàndàihuà – четыре модернизации: модернизация сельского 
хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники;

● ключевое слово занимает различные позиции: 与群众同
吃yǔ qúnzhòng tóng chī, 同住 tóngzhù, 同劳动 tóng láodòng, 同商
量 tóngshāngliáng, 把政策通到底 bǎ zhèngcè tōng dàodǐ – 四同一通 
sìtóngyītōng – четыре совместности, одно проникновение: вместе 
с народными массами питаться, жить, трудиться, обсуждать, до 
конца проводить политический курс.

2. Комплексное обобщение. Представляет собой обобще-
ния по смыслу и по ключевому слову вместе со стилистическим 
приемом (метафорой или гиперболой): 王Wáng, 张Zhāng, 江
Jiāng, 姚Yáo –  四害 sìhài – «Четыре вредителя» – Ван Хунвэнь, 
Чжан Чуньцяо, Цзян Цин, Яо Вэньюань. В данном сокращении 
слово «вредитель» является метафорой – образное обозначе-
ние членов «банды четырех» [7, с. 171–179].

Таким образом, семантическая особенность морфемной 
контракции – сохранение важных смысловых компонентов со-
кращаемых слов и словосочетаний. Сокращения образуются по 
первым трем моделям словосложения: атрибутивной, копуля-
тивной и глагольно-объектной. Что касается фонетических осо-
бенностей морфемной контракции, то длинные и непривычные 
для китайского языка названия государств, научно-технически 
термины сокращаются до двухсложного, трехсложного состава. 

Несомненно, что процесс сокращения зависит от речевой 
ситуации, сферы общения и стиля. «Основной средой сокраще-
ний является общественно-политическая и терминологическая 
лексика. Могут встречаться сокращения, понятные только в 
определенном кругу или в определенной географической мест-
ности. Аббревиатуры и полные слова взаимозаменяемы, могут 
применяться вместе в одном предложении в целях акцентиро-
вания на них внимания; аббревиатуры могут быть вынесены в 
заголовки статей; аббревиатуры могут заменять полные слова в 
длинных предложениях, чтобы сделать речь более лаконичной и 
понятной» [7, с. 180]. 

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Увеличение трехсложной, четырехсложной и т. д. лек-

сики.
(2) «Пять статей Мао Дзэдуна», хотя авторы «Китай-

ско-русского словаря новых слов и выражений» В.Г. Буров и  
А.С. Семенас не точно называют их «идеями».

(3) имеется ввиду морфемы, слова или словосочетания
(4) Движение 4 мая – массовое антиимпериалистическое 

(преимущественно антияпонское) движение в Китае в мае – 
июне 1919 года, возникшее под влиянием Октябрьской рево-
люции в России. Развернулось в ответ на решение Парижской 
мирной конференции не возвращать Китаю захваченные Япони-
ей бывшие германские концессии в провинции Шаньдун.

(5) При сокращении названия стран следует отметить, что 
наиболее часто встречаются сокращения, состоящие из первого 
слова. Оно представляет собой устоявшееся историческое на-
звание страны и является ключевым в полном названии и как 
бы «замещает» полное название. Так же, сокращение названий 
стран, регионов может идти до одной морфемы: 中国 Zhōngguó – 
中 Zhōng (либо华Huá) – Китай, 美国Měiguó – 美Měi – США, 美洲 
Měizhōu – 美Měi – Америка. При таких сокращениях не возникает 
двусмысленности в их понимании, из-за устоявшейся традиции.

(6) Сокращение от 路线 lùxiàn – линия, маршрут
(7) Сокращение имен по должности либо по имени-фами-

лии привносит оттенок уважения или фамильярности.
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NOUN DECLENSION AND VERBAL CONJUNCTION IN THE ALTAI LANGUAGE: SPOKEN PRONUNCIATION NORM OF 
THE AFFIX -ЫГАР. The paper’s main focus is on the morphophonological changes in Altai form-changing affixation with reference to 
an affix -ыгар (-igar) ‘you’, ‘your’. Shortening of this affix in spoken speech is a result of dropping out of a phoneme /г/, what is found 
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to be a regular change in noun and verbal affixation. The authors describe norms of pronunciation of Altai nouns with the affix -ыгар 
and a pronoun бойы (boyi) ‘himself’ with personal affixes in formal and informal speech. The research thoroughly studies paradigms 
of verbal plural forms in 2 person in imperative, indicative and conditional mood. Cases of shortening of a negative and past tense 
affixes (-ба + -ган > -баан) are shown. Verbal plural forms in 2 person with shortened affixes -баан produce new form-changing 
morphemes, which are typical of spoken speech. The work shows examples of regular shortened pronunciation of the conditional 
affix -за and personal affix -ыгар, which together are reduced to -заар. On the whole, the work adds more new facts into the theory 
of modern grammar of the Altai language.

Key words: spoken Altai language, affix -ыгар, personal affixation, form-changing affixation in Altai, dropping out of /г/ in 
Altai affixes, shortening of verbal affixes in Altai.
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СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 
В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: УСТНАЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА АФФИКСА -ЫГАР*

Статья посвящена морфофонологическим изменениям словоизменительного аффикса -ыгар ‘ваш’, ‘Ваш’, ‘вы’, ‘Вы’ в ал-
тайском языке. Сокращение этого аффикса в разговорной речи связано с выпадением согласного /г/, что связано с регу-
лярным явлением в алтайском именном и глагольном словоизменении. Описана норма произношения существительных и 
местоимения бойы с аффиксом -ыгар в официальной и разговорной речи. Большое внимание в исследовании уделяется 
парадигмам глагольного словоизменения в побудительном, изъявительном и условном наклонении. Авторы отмечают слу-
чаи стяжения аффикса отрицания и давнопрошедшего времени (-ба + -ган > -баан), которые вместе с кратким вариантом 
аффикса -ыгар образуют новые служебные морфемы, характерные разговорной речи. Описывается образование стяженной 
формы аффикса условия и аффикса 2 л. мн. ч. -за + -ыгар > -заар. Исследование вносит вклад в описание современной 
грамматики алтайского языка.

Ключевые слова: алтайский язык, устная разговорная речь, аффикс -ыгар, притяжательные аффиксы, словоизме-
нение в алтайском языке, выпадение фонемы /г/ при аффиксации, стяжение аффиксов в глагольных словоформах.
 
В любом языке существует официальный, возвышенный, 

нейтральный, разговорный, приниженный и прочие стили речи, 
которым соответствует своя произносительная норма. В алтай-
ском языке произношение аффикса -ыгар, имеющего граммати-
ческое значение 2-го лица мн. ч., определяет отнесенность речи 
к официальному или разговорному стилю. Полное произношение 
этого аффикса чаще всего обуславливается официальной, дело-
вой ситуацией, а также контекстом, требующим возвышенности 
и поэтичности. Согласно норме устной разговорной, неофици-
альной, а также нейтральной речи в этом аффиксе согласный 
/г/ в большинстве случаев не произносится, что выражается в 
существенных изменениях парадигмы склонения существитель-
ных, местоимений и спряжения глаголов, до сих пор полностью 
не описанных учеными, исследующими грамматику алтайского 
языка.

Авторы грамматик алтайского языка Н.Д. Дыренкова [1] и 
Н.А. Баскаков [2] описывают системы склонения имен и спряже-
ния глаголов в их контекстно-свободном выражении: без описа-
ния отличий, связанных со стилевой произносительной нормой. 
Тем не менее, в грамматиках встречаются некоторые формы, 
характерные разговорному неофициальному стилю. Так, краткая 
форма аффикса -ыгар с глаголом дается при объяснении спря-
жения только причастия на -атан – бар=атан=аар ‘вы всегда 
ездили’ [1, с. 180-182; 2, c. 280]. Когда приводится форма употре-
бления аффикса в устной речи, она не имеет пометы «разг.» или 
«неофиц.». В значительной мере вариативность произношения 
аффиксов лица отражена Н.А. Баскаковым при описании спря-
жения глаголов в различных временах относительно диалектов 
алтайского языка [3], но и здесь не сообщается об особой сти-
левой окраске упрощенных форм глагола, которая, возможно, 
сформировалась позже.

На отличие форм спряжения глаголов в алтайском языке 
относительно официального и разговорного стиля указывается 
в приложении по грамматике учебного пособия А.С. Янкубаевой 
и А.Н. Майзиной: даются упрощённые формы притяжательных 
аффиксов существительных и личных глагольных аффиксов 
-ыбыс (> -ыс) и -ыгар (> -аар), которые типичны разговорной 
речи [4, с. 97, 119]. В работе также отмечаются в высокой сте-
пени распространенные в устной неофициальной речи личные 
формы вспомогательного глагола турган (с развитой системой 
спряжения для каждого лица: 1 л. ед. ч. трам, мн. ч. траныс; 
2 л. ед. ч. траҥ, мн.ч. транаар; 3 л. ед. и мн. ч. тран) [4, с. 105]. 
Парадигмы глагольного спряжения для отдельных видов про-
шедшего, настоящего и будущего времени описаны в статье Т.А. 

Бадановой с точки зрения позиции ударения в словоформах [5]. 
В этой работе автор приводит полные и краткие формы глаголов.

Сегодняшняя ситуация в алтайском языкознании очевидна: 
для полного описания системы склонения и спряжения в алтай-
ском языке нужно учитывать требования устной речевой нормы. 
Тенденция к исчезновению /г/ в аффиксе -ыгар выражается, с 
одной стороны, в фонемном переустройстве слова, с другой, в 
преобразованиях на супрасегментном уровне, когда в составе 
корня меняется число слогов, что ведет к смене места ударения. 
Упрощенные формы с аффиксом -ыгар, на наш взгляд, маркиру-
ют не только разговорную норму, но и являются стилистически 
нейтральными. В отличие от них полные формы используются 
в научной, деловой письменной речи, а также устной публичной, 
возвышенной, поэтической речи. Полные аффиксальные формы 
характеризуют выступление говорящего как официальное, такой 
речи свойственно быть точной и четкой.

Вопрос о выпадении /г/ при аффиксации интересен и стой 
стороны, что в алтайском языке не обнаруживаются некото-
рые типы примеров выпадения /г/ в интервокальной позиции, 
свойственные, например, морфологической системе хакас-
ского языка. О таких случаях, например, сообщается в работе  
А.В. Шеймович, которая отмечает выпадение конечного корне-
вого согласного /г/, /к/ и /х/ при добавлении к корню некоторых 
притяжательных и падежных аффиксов: хак. суғ ‘вода’ – суғу > 
суу ‘его вода’, кöг ‘песня’ – кöгi > кöö ‘его песня’; харах + ым > 
хараам ‘мой глаз’ [6]. Сопоставление данного явления в тюркских 
языках может привести к важным фактам.

В современной речи на алтайском языке полный аффикс 
2 лица мн.ч. -ыгар актуализируется в шести алломорфах: -ыгар, 
-игер, -гар, -гер, -гор и -гöр. Первый алломорф используется с 
местоимением бойы (бой=ыгар ‘вы сами’). С существительными 
и глаголами употребляются все шесть алломорфов (алама=гар 
‘ваше яблоко’, jурт=ыгар ‘ваше село’, Биjеле=гер! ‘Танцуйте!’, 
биjеле=р=игер ‘вы будете танцевать’, сок=со=гор ‘если вы уда-
рите’, Сок=по=гор! ‘Не бейте!’). Сокращенный аффикс от -ыгар 
имеет следующие четыре алломорфа: -аар, -еер, -оор и -ööр.

Способ произношения аффикса 2 лица мн. ч. стабильно из-
меняется в устной речи носителей алтайского языка в зависи-
мости от целей коммуникантов и актуальной речевой ситуации. 
Ниже мы опишем случаи его полного и краткого употребления.

I. Имена существительные и местоимения с аффиксом 
-ыгар. Когда аффикс -ыгар присоединяется к корневой морфе-
ме имени существительного, он имеет грамматическое значе-
ние ОБЛАДАТЕЛЯ и указывает на 2 лицо мн. ч., переводимое 
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на русский язык местоимением ваш или Ваш. Если корень за-
канчивается на гласный, выпадение /г/ в аффиксе невозможно, 
а именные формы в ед.ч. имеют только один вариант звучания 
без стилевого различения. Аффикс после корней принимает вид 
одного из следующих четырех фонетических вариантов – -гар, 
-гер, -гор или -гöр:

офиц., разг. тура=гар ‘ваш дом’;
офиц., разг. суу=гар ‘ваша река’;
офиц., разг. наjы=гар ‘ваш друг’;
офиц., разг. эр кижи=гер ‘Ваш муж’;
офиц., разг. биле=гер ‘ваша семья’;
офиц., разг. тоо=гор ‘ваше число’;
офиц., разг. тӧӧ=гӧр ‘ваш верблюд’;
офиц., разг. черÿ=гер ‘ваше войско’.
Слова с корнем в ед.ч., заканчивающимся на согласный, 

имеют две формы – с полным аффиксом -ыгар, соответствую-
щим официальной речи, и с упрощенным аффиксом -аар в раз-
говорной речи. Возможные фонетические варианты аффиксов 
включают следующие формы: офиц. -ыгар, -игер; разг. -аар, 
-еер, -оор, -ӧӧр. Несмотря на то, что сокращенный аффикс в 
современной алтайской речи чаще произносится кратко, и не-
которое удлинение возможно в силу ударения, которое падает 
на него, мы отображаем его по требованиям орфографической 
нормы, подробно описанной в совместном труде В. Н. Тадыкина 
и А. Т. Тыбыковой [7, с. 48] и являющейся на сегодняшний день 
общепринятой. Примеры:

офиц. сураг=ыгар, разг. сураг=аар ‘ваш вопрос’ (здесь и в 
большинстве случаев далее сураг[ар]);

офиц. jаш туж=ыгар, разг. jаш туж=аар ‘Ваше детство’;
офиц. чырай=ыгар, разг. чырай=аар ‘Ваши черты лица’;
офиц. jер=игер, разг. jер=еер ‘ваша земля’;
офиц. jÿрÿм=игер, разг. jÿрÿм=еер ‘ваша жизнь’;
офиц. jол=ыгар, разг. jол=оор ‘ваша дорога’;
офиц. бӧз=игер, разг. бӧз=ӧӧр ‘ваша ткань’;
офиц. эш нӧкӧр=игер, разг. эш нӧкӧр=ӧӧр ‘Ваш супруг / 

Ваша супруга’.
Все существительные во мн. ч. образуют обе дифференци-

рованные по стилю формы – официальную, деловую, возвышен-
ную, поэтическую или разговорную, нейтральную:

офиц. суу=лар=ыгар, разг. суу=лар=аар ‘ваши реки’;
офиц. биле=лер=игер, разг. биле=лер=еер ‘ваши семьи’;
офиц. тоо=лор=ыгар, разг. тоо=лор=оор ‘ваши числа’;
офиц. кӧс=тӧр=игер, разг. кӧс=тӧр=ӧӧр ‘ваши глаза’;
офиц. jÿрÿм=дер=игер, разг. jÿрÿм=дер=еер ‘ваши жизни’.
Парадигма склонения местоимения бойы ‘сам’ с притяжа-

тельными аффиксами включает и форму с полным и сокращен-
ным аффиксом -ыгар:

1 л.  ед. ч. – офиц., разг. бой=ым ‘я сам’; мн. ч. – офиц. бой-
=ыбыс, разг. бой=ыс ‘мы сами’;

2 л.  ед. ч. – офиц., разг. бой=ыҥ ‘ты сам’; мн. ч. – офиц. бой-
=ыгар, разг. бой=оор ‘вы / Вы сами’;

3 л.  ед. ч. – офиц., разг. бой=ы ‘он сам / она сама’; мн. ч. – 
офиц., разг. бой=ы ‘они сами’.

Ударение во всех приведенных формах падает на послед-
ний слог.

Таким образом, притяжательный аффикс 2 лица мн. ч. пред-
ставлен следующими алломорфами: офиц. -ыгар, -игер, -гар, 
-гер, -гор, -гӧр; разг. -аар, -еер, -оор, -ӧӧр.

II. Глаголы с аффиксом -ыгар в повелительном накло-
нении. В составе глагольной формы служебная морфема -ыгар 
обладает значением ДЕЯТЕЛЯ, имеет семы ‘2 лицо’ и ‘мн. ч.’ и 
на русский язык может переводиться местоимением вы или Вы. 
Положительные формы глаголов в повелительном наклонении 
для 2 л. мн. ч. звучат одинаково в официальной и разговорной 
речи, если основа глагола заканчивается на гласную. Аффикс в 
таких случаях имеет форму -гар, -гер, -гор или -гӧр:

офиц., разг. Jаза=гар! ‘Чините!’;
офиц., разг. Бичи=гер! ‘Пишите!’;
офиц., разг. Кожоҥдо=гор! ‘Пойте!’;
офиц., разг. Тӧжӧ=гӧр! ‘Стелите!’.
Формы повелительного наклонения на -ыгар от глаголов во 

2 л. мн. ч., заканчивающихся на согласный, могут иметь стиле-
вое отличие при произношении. При этом у аффикса отмечаются 
следующие фонетические варианты: офиц. -ыгар, -игер, разг. 
-аар, -еер, -оор, -ӧӧр:

офиц. Ал=ыгар!, разг. Ал=аар! ‘Берите!’;
офиц. Ары баз=ыгар!, разг. Ары баз=аар! ‘Идите туда!’;
офиц. Бер=игер!, разг. Бер=еер! ‘Дайте!’;

офиц. Кел=игер!, разг. Кел=еер! ‘Приходите!’;
офиц. Ӱр=игер!, разг. Ӱр=еер! ‘Надуйте!’;
офиц. Кож=ыгар!, разг.  Кож=оор! ‘Добавьте!’;
офиц. Кӧр=игер!, разг. Кӧр=ӧӧр! ‘Смотрите!’.
Все глаголы в повелительном наклонении на -ыгар с аф-

фиксом отрицания -ба также имеют две формы, маркированные 
официальным и разговорным стилем, поскольку аффикс отрица-
ния заканчивается на гласный:

офиц. Jаза=ба=гар!,  разг. Jаза=б=аар! ‘Не чините!’;
офиц. Бичи=бе=гер!, разг. Бичи=б=еер! ‘Не пишите!’;
офиц. Иштет=пе=гер!, разг. Иштет=п=еер! ‘Не включай-

те!’;
офиц. Тÿжÿр=бе=гер!, разг. Тÿжÿр=б=еер! ‘Не опускайте!’;
офиц. Ӱр=бе=гер!, разг. Ӱр=б=еер! ‘Не надувайте!’;
офиц. Кожоҥдо=бо=гор!, разг. Кожоҥдо=б=оор! ‘Не пойте!’;
офиц. Тӧжӧ=бӧ=гӧр!, разг. Тӧжӧ=б=ӧӧр! ‘Не стелите!’;
офиц. Кӧр=бӧ=гӧр!, разг. Кӧр=б=ӧӧр! ‘Не смотрите!’.
В глагольных формах характерных нейтральному, разговор-

ному стилю сокращается не только аффикс -ыгар, но и аффикс 
отрицания -ба < -б. В отличие от форм без отрицания, где уда-
рение падает на последний слог слова, формы глаголов с отри-
цанием имеют ударение на аффиксе -ба, т.е. на предпоследнем 
слоге. Однако у повелительной формы глагола с усеченным аф-
фиксом отрицания и 2 л. мн. ч. ударение падает на последний 
слог.

III. Глаголы с аффиксом -ыгар в изъявительном накло-
нении.

Недавнопрошедшее время. Для образования этого времени 
к корню глагола присоединяется аффикс -ды, у которого имеется 
4 алломорфа: -ды, -ди, -ты, -ти. В этом времени положитель-
ные и отрицательные формы глагола с аффиксом -ыгар в устной 
речи имеют следующие регулярно проявляющиеся стилевые от-
личия:

офиц. сакы=ды=гар, разг. сакы=д=аар ‘вы ждали’; офиц. 
сакы=ба=ды=гар, разг. сакы=ба=д=аар ‘вы не ждали’;

офиц. кожоҥдо=ды=гар, разг. кожоҥдо=д=оор ‘вы пели’; 
офиц. кожоҥдо=бо=ды=гар, разг.  кожоҥдо=бо=д=оор ‘вы не 
пели’;

офиц. ач=ты=гар, разг. ач=т=аар ‘вы открыли’; офиц. 
ач=па=ды=гар, разг. ач=па=д=аар ‘вы не открыли’;

офиц. экел=ди=гер, разг. экел=д=еер ‘вы принесли’; офиц. 
экел=бе=ди=гер, разг. экел=бе=д=еер ‘вы не принесли’; 

офиц. кӧр=ди=гер, разг. кӧр=д=ӧӧр ‘вы видели’; офиц. 
кӧр=бӧ=ди=гер, кӧр=бӧ=д=ӧӧр ‘вы не видели’;

офиц. ÿр=ди=гер, разг. ÿр=д=еер ‘вы надували’; ÿр=бе=ди=-
гер, разг. ÿр=бе=д=еер ‘вы не надували’.

Давнопрошедшее время. Аффикс давнопрошедшего време-
ни имеет 4 алломорфа: -ган, -ген, -гон и -гӧн. Глагольные формы 
с этим аффиксом имеют несколько вариантов произношения: в 
официальной речи формы полные, несокращенные; в нейтраль-
ной и разговорной речи аффикс -ыгар произносится кратко, а 
сочетание аффикса отрицания -ба и -ган имеет несколько уст-
ных форм: -баан, -беен, -боон, -бӧӧн. В работе Н. А. Баскакова 
подобное явление упоминается при описании грамматики куман-
динского диалекта алтайского языка. Так, даются следующие 
стяженные формы сочетания аффикса отрицания и давнопро-
шедшего времени: -ба  + -ган > -бан / -бын / -биин; -бе  + -ген > 
-бен / -бин / -биин; -па  + -ган > -пан / -пын / -пиин; -пе  + -ген > -пен 
/ -пин / -пиин;   например, айт=пын от айт=па=ган ‘не сказал’, 
бер=бин от бер=бе=ген ‘не дала’, куру кал=бын от куру кал=ба=-
ган ‘ни с чем не останется’ [3, с. 70, 109].

Отрицательные глагольные формы с двумя сокращен-
ными аффиксами -ган и -ыгар (т.е. оканчивающиеся на -ба-
анаар, -паанаар, -бооноор, -пооноор, -беенеер, -пеенеер, 
-бӧӧнӧӧр, -пӧӧнӧӧр) также характеризуют устную неофици-
альную речь:

офиц. сакы=ган=ыгар, разг. сакы=ган=аар ‘вы ждали’; 
офиц. сакы=ба=ган=ыгар, разг. сакы=ба=ган=аар, сакы=б=а-
ан=аар ‘вы не ждали’;

офиц. кожоҥдо=гон=ыгар, разг. кожоҥдо=гон=оор ‘вы пели’; 
офиц. кожоҥдо=бо=гон=ыгар, разг. кожоҥдо=бо=гон=оор, ко-
жоҥдо=б=оон=оор ‘вы не пели’;

офиц. ач=кан=ыгар, разг. ач=кан=аар ‘вы открыли’; офиц. 
ач=па=ган=ыгар, разг. ач=па=ган=аар, ач=п=аан=аар ‘вы не от-
крыли’;

офиц. экел=ген=игер, разг. экел=ген=еер ‘вы принесли’; 
офиц. экел=бе=ген=игер; разг. экел=бе=ген=еер, экел=б=еен=е-
ер ‘вы не принесли’;
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офиц. кӧр=гӧн=игер, разг. кӧр=гӧн=ӧӧр ‘вы видели’; офиц. 
кӧр=бӧ=гӧн=игер, разг. кӧр=бӧ=гӧн=ӧӧр, кӧр=б=ӧӧн=ӧӧр ‘вы не 
видели’;

офиц. тӧжӧ=гӧн=игер, разг. тӧжӧ=гӧн=ӧӧр ‘вы сте-
лили’; офиц. тӧжӧ=бӧ=гӧн=игер, разг. тӧжӧ=бӧ=гӧн=ӧӧр, 
тӧжӧ=б=ӧӧн=ӧӧр ‘вы не стелили’;

офиц. ÿр=ген=игер, разг. ÿр=ген=еер ‘вы надували’; офиц. 
ÿр=бе=ген=игер, ÿр=бе=ген=еер, ÿр=б=еен=еер ‘вы не надува-
ли’.

Правила написания форм глаголов с двойным стяжением 
описаны В. Н. Тадыкиным и А. Т. Тыбыковой [7, с. 48]. Несмо-
тря на наличие на письме двух длинных гласных в таких формах 
(кӧрбӧӧнӧӧр и т.д.), в разговорной речи эти гласные произносят-
ся кратко.

Настоящее время. Для образования формы глагола в этом 
времени к корню глагола присоединяется аффикс -ад, у которого 
имеется 5 алломорфов – -ад, -ат, -ед, -ет и (-й)-т, – выбор ко-
торых определяется последними согласными и гласными корня 
(или основы). Произношение положительных и отрицательных 
форм глагола в настоящем времени с аффиксом 2 лица мн. ч. 
имеет следующие стилевые отличия:

офиц. сакы=й=д=ыгар, разг. сакы=й=д=аар ‘вы ждете’; 
офиц. сакы=ба=й=д=ыгар, разг. сакы=ба=й=д=аар ‘вы не ждете’;

офиц. кожоҥдо=й=д=ыгар, разг. кожоҥдо=й=д=оор ‘вы по-
ете’; офиц. кожоҥдо=бо=й=д=ыгар, разг. кожоҥдо=бо=й=д=оор 
‘вы не поете’;

офиц. ач=ад=ыгар, разг. ач=ад=аар ‘вы открываете’; офиц. 
ач=па=й=д=ыгар, разг. ач=па=й=д=аар ‘вы не открываете’;

офиц. экел=ед=игер, разг. экел=ед=еер ‘вы приносите’; 
офиц. экел=бе=й=д=игер, разг. экел=бе=й=д=еер ‘вы не прино-
сите’;

офиц. кӧр=ӧд=игер, разг. кӧр=ӧд=ӧӧр ‘вы видите’; офиц. 
кӧр=бӧ=й=д=игер, разг. кӧр=бӧ=й=д=ӧӧр ‘вы не видите’;

офиц. тӧжӧ=й=д=игер, разг. тӧжӧ=й=д=ӧӧр ‘вы стелите’; 
офиц. тӧжӧ=бӧ=й=д=игер, разг. тӧжӧ=бӧ=й=д=ӧӧр ‘вы не сте-
лите’;

офиц. ÿр=ед=игер, разг. ÿр=ед=еер ‘вы надуваете’; офиц. 
ÿр=бе=й=д=игер, разг. ÿр=бе=й=д=еер ‘вы не надуваете’.

Будущее (настояще-будущее) время. Глаголы с аффиксами 
на -ар указывают на действие, которое будет совершаться в бу-
дущем. У аффикса -ар имеется 7 алломорфов: -ар, -ор, -ӧр, -ер, 
-ыр, -ир, -р. Все формы в этом времени имеют два варианта про-
изношения: характерные деловой, официальной, возвышенной 
речи, с одной стороны, и нейтральной, разговорной, с другой. 
Примеры:

офиц. сакы=ыр=ыгар, разг. сакы=ыр=аар ‘вы будете ждать’; 
офиц. сакы=ба=з=ыгар, разг. сакы=ба=з=аар ‘вы не будете 
ждать’;

офиц. кожоҥдо=ор=ыгар, разг. кожоҥдо=ор=оор ‘вы будете 
петь’; офиц. кожоҥдо=бо=з=ыгар, разг. кожоҥдо=бо=з=оор ‘вы 
не будете петь’;

офиц. ач=ар=ыгар, разг. ач=ар=аар ‘вы будете открывать’; 
офиц. ач=па=з=ыгар, разг. ач=па=з=аар ‘вы не будете открывать’;

офиц. экел=ер=игер, разг. экел=ер=еер ‘вы будете прино-
сить’; офиц. экел=бе=з=игер, разг. экел=бе=з=еер ‘вы не будете 
приносить’;

офиц. кӧр=ӧр=игер, разг. кӧр=ӧр=ӧӧр ‘вы увидите’; офиц. 
кӧр=бӧ=з=игер, разг. кӧр=бӧ=з=ӧӧр ‘вы не увидите’;

офиц. тӧжӧ=ӧр=игер, разг. тӧжӧ=ӧр=ӧӧр ‘вы постелите’; 
офиц. тӧжӧ=бӧ=з=игер, разг. тӧжӧ=бӧ=з=ӧӧр ‘вы не постелите’;

офиц. ÿр=ер=игер, разг. ÿр=ер=еер ‘вы будете надувать’; 
офиц. ÿр=бе=з=игер, разг. ÿр=бе=з=еер ‘вы не будете надувать’.

IV. Глаголы с аффиксом -ыгар в условном наклонении. 
Для образования глагола в условном наклонении к его корню 
(или основе) присоединяется аффикс условия -за, который реа-
лизуется в речи в четырех алломорфах: -за, -зо, -са, -со. За ним 
глагольная форма может принимать аффиксы лица (отур=за=м 
‘если я присяду’, ӧс=сӧ=ҥ ‘если ты вырастешь’, бар=за=Ø ‘если 
он придет’). В алтайском языке сочетание аффикса условия -за и 
аффикса 2 лица ед. и мн. ч. у глагола используется для передачи 
двух грамматических значений – условного наклонения формы 
глагола во 2 лице в придаточном предложении и повелительного 
наклонения глагола во 2 лице в форме ед. и мн. ч. Например: 
Слер база бир эмеш отур=за=гар, оройтып каларыгар ‘Если 

вы еще чуть-чуть посидите, то опоздаете’; Бери отур=за=ҥ! 
‘Присаживайся!’; Бери отур=за=гар! ‘Присаживайтесь!’. Ниже 
приведем примеры глаголов на -ыгар в условном наклонении, в 
которых в неофициальной речи происходит стяжение аффиксов, 
а глагольные формы оканчиваются на -заар, -саар, -зоор, -соор, 
-зӧӧр или -сӧӧр:

офиц., jаза=за=гар,  разг. jаза=з=аар ‘если вы будете чинить’;
офиц. бичи=зе=гер, разг. бичи=з=еер ‘если вы будете пи-

сать’;
офиц. тÿжÿр=зе=гер, разг. тÿжÿр=з=еер ‘если вы будете 

опускать’;
офиц. тут=са=гар, разг. тут=с=аар ‘если вы будете ло-

вить’;
офиц. иштет=се=гер, разг. иштет=с=еер ‘если вы будете 

включать’;
офиц. ÿр=зе=гер, разг. ÿр=з=еер ‘если вы будете надувать’;
офиц. кожоҥдо=зо=гор, разг. кожоҥдо=з=оор ‘если вы буде-

те петь’;
офиц. тӧжӧ=зӧ=гӧр, разг. тӧжӧ=з=ӧӧр ‘если вы будете сте-

лить’;
офиц. кӧр=зӧ=гӧр, разг. кӧр=з=ӧӧр ‘если вы будете смо-

треть’;
офиц. сӧк=сӧ=гӧр, разг. сӧк=с=ӧӧр ‘если вы будете распа-

рывать’.
Сегодня полные именные и глагольные формы с аффиксом 

-ыгар в письменной речи принято использовать в официальных 
документах, газетах (1), учебниках (2-3), в художественной ли-
тературе (4). Сокращенные формы, тем не менее, часто встре-
чаются в художественных произведениях для передачи живого 
языка в речи героев (5-6). Примеры:

(1) «Слер кредит аайынча тӧлÿни озо баштап заемщик-
теҥ некеп jадыгар» (Вы деньги по кредиту сначала требуете 
с заемщика) («Алтайдыҥ Чолмоны». № 120-122, 2 июля 2015);

(2) Текстти лаптап кычырыгар (Прочитайте внимательно 
текст);

(3) Карарткан сӧстӧрди канайда оҥдоп jадыгар? (Как вы 
понимаете выделенные слова?);

(4) «Мында коркышту соок, кумакка тереҥжиде киригер. 
Мен ойгоспогомчо, турбагар!» (Здесь страшно холодно, зака-
пывайтесь в песок. Пока я вас не разбужу, не вставайте!) (АЕ, 
с. 19);

(5) «Кемдер келди, чыгып кӧрӧӧр – деп, казан кырып jаткан 
энези Карабаш ла Койлого айтты» (< чыгып кӧр=игер) (Выйди-
те, посмотрите, кто пришел, – сказала мать Карабашу и Койло, 
выскабливая казан.) (ЛК, с. 85);

(6) «Анда не тургулаар? Киргилеер бери…» (< тур=гу-
ла=ган=ыгар; кир=гиле=гер) (Чего там стоите? Заходите сюда.) 
(ЛК, с. 86).

Значение изменения фонетического состава именной и 
глагольных форм алтайского слова существенно с точки зрения 
изменения последующих за сокращенными аффиксами других 
знаменательных морфем и частиц. В связи с уподоблением глас-
ных фонем в частицах, следующих за словоформами на -ыгар, 
в силу закона гармонии в устной речи облик конца фразы пре-
терпевает значительные фонетические изменения. Сравните 
варианты вопросительных частиц, которые завершают  общие 
вопросы (7-8):

(7) Слер эдип болор=ыгар ба? и Слер эдип болор=оор бо? 
(Вы можете сделать?);

(8) Слер кӧрӧр=игер бе? и Слер кӧрӧр=ӧӧр бӧ? (Вы будете 
смотреть?).

Описание стилевых отличий произношения, несомненно, 
важно для установления грамматических, произносительных 
и орфографических норм речи, а значит для дальнейшего раз-
вития алтайского литературного языка. В поле зрения исследо-
ваний современного алтайского языкознания должны входить 
любые изменения в речи на уровне грамматики, семантики и 
коммуникативного функционирования языка. Дальнейшее ис-
следование произношения аффикса -ыгар в системе именных 
и глагольных парадигм вносит свой вклад в изучение речевых 
стилей и будет нами продолжено в сопоставлении с нормой про-
изношения аффикса 1 л. мн. ч. -ыбыс.

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ; грант № 14-04-
00170.
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LANGUAGE FEATURES IN LITERARY WORKS BY THE INGUSH WRITER A. BOKOV. The article analyzes the particular fea-
tures of the language of the Ingush writer Ahmet Bokov in his literary works. The writer’s books express the ideological and associated 
emotional contents. Comparisons, metaphors of the folk origin give his prose uniqueness and originality. The names of many of works 
by A. Bokov prove this idea: “A Broken Circle”, “Crimson Dawn”, “Lead Rain”, “The Hard Way”, etc. The use of idioms in the speech of 
his characters is an important tool for socio-psychological characteristics of these people as members of a particular social group or 
community. As the author notes, the characteristics of the language style in the works by A. Bokov is the simplicity, accessibility and 
symbolic richness of images, simple and elegant construction of a plot. In the stories and novels of A. Bokov, he depicts events and 
characteristics of the characters that play through the extensive use of the wealth of the Ingush language.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИНГУШСКОГО ПИСАТЕЛЯ А. БОКОВА
В статье проводится анализ особенностей языка произведений ингушского писателя Ахмета Бокова, посредством кото-

рых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание. Сравнения, метафоры фольклорного происхожде-
ния придают прозе А. Бокова неповторимость и самобытность. Использование в речи персонажей идиом является важным 
средством социально-психологической характеристики их как представителей определённой социальной среды, группы или 
коллектива. Как отмечает автор статьи, характерным для языка произведений А. Бокова является простота, доступность 
и символическая насыщенность образов, строгое и изящное построение сюжета. В повестях и романах Ахмета Бокова, 
изображаемые им события и характеристика героев воспроизводятся через широкое использование богатства ингушского 
языка.

Ключевые слова: ингушская литература, идейно-художественная система, метафора, сравнение, эпитет, фоль-
клор, персонаж.

Творчество писателей и поэтов играет заметную роль в 
развитии любого национального литературного языка. Произ-
ведения известного ингушского писателя Ахмета Бокова имеют 
большое значение для обогащения ингушского литературного 
языка. Яркий, красочный язык писателя не может оставить рав-
нодушным читателя. Язык его произведений неповторим. Осо-
бенность идейно-художественной системы Ахмета Бокова в том, 
что герои его произведений являются очевидцами тех событий, 
которые происходили на стыке веков. Они проявляют мужество 
и героизм, призывают высоко держать знамя чести и достоин-
ства. В.В. Виноградов пишет, что «Писатель – носитель и творец 
национальной культуры речи. Пользуясь общенародным языком 
своего времени, он отбирает и в соответствии со своим творче-
ским замыслом объединяет разные средства словарного состава 
и грамматического строя своего родного языка» [1, с. 183]. 

Следует отметить специфику языка писателя. Опора на 
фольклор появилась с самого начала творчества А. Бокова, что 
создало яркий национальный колорит его произведений. Пи-
сатель создает тот эмоциональный фон, способствующий рас-
крытию внутренней жизни героев. Очевидна поэтичность языка 
персонажей, удачное использование фразеологических оборо-

тов, пословиц и поговорок, проклятий и благопожеланий, плачей, 
притч, приветствий, метафорических выражений, связанных со 
всей художественной структурой каждого отдельно взятого про-
изведения. Фольклор имеет эстетическое и этнопсихологическое 
значение и является элементом художественного мировоззрения 
писателя, он влияет на язык героев произведений Ахмета Боко-
ва. «Язык литературно-художественного произведения, вливаясь 
в общий поток развития языка в целом, может рассматриваться 
как памятник и источник истории этого языка» [1,с. 187].

Изучение стиля писателя привлекательно не только в плане 
наблюдения за развитием национального языка, но и для опре-
деления личного вклада писателя в процесс языкового развития. 
Судьба любого художественного произведения зависит от уме-
ния автора точно сформулировать свою мысль, степени мастер-
ства владения словом, знание законов его функционирования, 
виртуозности в использовании изобразительно-выразительных 
средств языка.

Национальная лексика и фразеология занимают в произ-
ведениях А. Бокова заметное место. Фольклор выполняет у пи-
сателя и лексические задачи. Сравнения, метафоры, эпитеты 
фольклорного происхождения придают прозе А. Бокова нацио-
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нальный колорит и воздействуют на повествовательный стиль. 
Одной из главных особенностей речи героев А. Бокова являет-
ся образность. Сравнения, введённые в речь героев, не выду-
маны писателем, не искусственны, они являются подлинно ин-
гушскими сравнениями. Писатель вводит в свои произведения 
ингушские сравнения для передачи специфической образности 
разговорного языка ингушей, а также для образного и более до-
стоверного отражения действительности. Использование в речи 
героев фразеологических единиц и пословиц, характерных для 
народного языка и художественных текстов, делают эту речь 
близкой к живому разговорному языку. Речь героев А. Бокова 
насыщена устойчивыми фразеологическими оборотами, к при-
меру, сыт по горло, голь перекатная, в поте лица трудится, 
за добро платить добром, из кожи вон лезет, не падала духом, 
били смертным боем, земля слухами полнится, деньги идут к 
деньгам, и горя не знают, не сыпь соли на кровоточащую рану, 
одной ниткой шиты, два сапога – пара, нем как рыба, парень 
хоть куда, волосы дыбом станут, язык держи за зубами, мако-
вой росинки во рту не было, совсем из сил выбилась, головы не 
сносить, волком в лесу метаться, петли не миновать, канет в 
воду, как брошенный в нее камень; 

пословицами и поговорками: пояс снимай только перед 
сном, каждый человек должен знать свою силу; не замахивайся 
занозой от ярма, помни, что тебя самого могут ударить яр-
мом; сдержанность никому не помешает; богатства помещи-
ков – что вещь в сундуке за тремя замками; беда семь бед при-
водит; взять чужое – грех; река и та не всегда по одному руслу 
течет; загадать легко, сделать трудно; не теленок, к стойлу 
не привяжешь; всякий человек должен знать свое место; слова-
ми горю не поможешь; слезами горю не поможешь; к чистому 
грязь не пристает; хоть и сыт, а без припаса не ходи, хоть 
небо и чистое – одежду прихвати; идешь в лес – топор бери 
острый; руки у мужчины должны быть крепкие, как железо; и 
мышь кусается перед смертью; терпение людей испытывать 
нельзя; хвост вытащишь – голова увязнет; если присосался 
клещ, надо его отодрать; мышь кусается, да укуса ее никто 
не боится; один палец – это один палец, а пять пальцев – это 
кулак; против винтовки нужна винтовка; боялся коня – бил сед-
ло; работа человека не портит. 

Использование в речи персонажей идиом является важным 
средством социально-психологической характеристики их как 
представителей определённой социальной среды, группы или 
коллектива; использование же идиом в речи автора дополняет и 
усиливает речевую характеристику персонажей [2, с. 162]. 

В развёрнутых сравнениях фигурируют предметы и явле-
ния, характерные для жизни и быта ингушского села (кукуруза, 
сискал, джай, мовлид, дяла, талсы, таркала, бапи, тайп, чувя-
ки) и т.д.

Сравнения, метафоры фольклорного происхождения прида-
ют прозе А. Бокова неповторимость и самобытность. Названия 
многих его произведений свидетельствуют об этом: «Разорван-
ный круг», «Багровые зори», «Свинцовый дождь», «Трудный 
путь».

Особенностью речи героев А. Бокова является образность. 
Автор вводит в речь персонажей метафоры, сравнения: сирот-
ский сискал, пес, кормящийся чужим сискалом, зловещее без-
звездное небо низко нависло над селом, дымится паром, как 
земля ранней весной, черная, как чугунный котел, как воронье 
поджидает, кого беда прибьет к ним, и камень заплачет, буд-
то клещами обхватил его вокруг пояса, как репей, гонимый 
ветром в поле, желтая дыня в небе, под ним конь – что лань 
и т. д. 

Активно используются в речи персонажей проклятия: чтоб 
захлебнулся своей кровью; чтоб превратился в кровавый ко-
мок; чтоб сгорел со всем своим богатством; чтоб ему пусто 
было; пропади ты пропадом; чтоб ты не вернулся домой; будь 
проклят; чтоб дорога твоя стала кровавой; чтоб твой конь 
и все богатство твое достались безжалостным людям и др.

Благопожелания: долгой жизни тебе, да сохранит тебя 
бог.

Поверья, притчи: «Съест пес потроха – станет кур по-
жирать»; «Как в притче о мулле-обжоре, который однажды 
на мовлид, переходя от соседа к соседу, до того объелся, что 
пришлось везти его домой на арбе. Встречные люди предложи-
ли ему жареной индюшатины. Мулла не смог отказаться, съел 
кусок и лопнул».

Эти выражения в произведениях Ахмета Бокова, прежде 
всего, говорят о том, что повествование ведётся от лица горца. 
Из подобных выражений читатель получает дополнительную 
информацию об ингушах, их жизни и быте. К примеру, назва-
ние кукурузной лепешки «сискал» дает дополнительное описа-
ние жизни ингушей. Кукурузные лепешки в дореволюционные 
и в военные годы являлись порою единственной едой ингу- 
шей. 

Большая часть сравнений в произведениях А. Бокова 
представляют собой запоминающиеся описания внешности 
людей: «Как рыба, выброшенная на берег»; «Ветер раски-
нул полы бурки Саада, как крылья орла»; «Борода, будто 
приклеенный лоскут овчины»; «Лицо цвета спелой земляни-
ки»; «Глаза ее горели ненавистью»; «Шкура, натянутая на 
жерди»; «Бился, как рыба в сетях»; «Эсет стояла, красная 
как мак»; «Глаз блестит как у волка»; «Это старшина Ази. 
У него такие большушие, торчащие рыжие усы, и такой он 
толстый – ни с кем не спутаешь»; описания погоды: «Пыла-
ло как в очаге, натопленном сухими дровами»; «Погоняемый 
ветром туман, словно удав, сползает с хребтов и подолгу 
властвует вокруг»; времени года, дня: «Ранним утром небо 
было чистым и прозрачным, как родник»; «Уже наступила 
весна. Двор весь затянут травой, будто ковром покрыт, и 
крапива вдоль плетня вытянулась уже по колено»; описание 
села: «Дома в нем кажутся не домами, а ловушки для воро-
бьев, сложенными из кирпичей…». 

В произведениях писателя также часто используются на-
звания сел и названия местностей – Цокалой-Юрт, Сагопши, 
Бердыкель, Плиево, Родниковая балка, Тэлги-балка, Нясаре, 
Терский хребет, Пседах. 

Принципиальное значение имеют здесь и традиции и обы-
чаи народа, являющиеся нормой и правилами поведения, пе-
редающиеся от поколения к поколению. Следование обычаям 
является главнейшим условием в горском обществе. Обычаи и 
традиции своего народа должны помнить всегда. В памяти люд-
ской заключается отношение к истории и культуре своего народа, 
чувство уважения к опыту прошлых поколений. «С самого начала 
своего творческого пути писатель вдумчиво анализирует истори-
ческое прошлое народа, выявляя нерасторжимую взаимосвязь 
между историей и современностью, прослеживая закономерно-
сти становления новой личности горца – патриота и интернацио-
налиста» (Х.В Туркаев.) [3, с. 220 – 221].

Характерным для языка произведений А. Бокова является 
простота, доступность и символическая насыщенность образов, 
строгое и изящное построение сюжета. В повестях и романах 
Ахмета Бокова, изображаемые им события и характеристика ге-
роев воспроизводятся через широкое использование богатства 
ингушского языка. 
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FORMATION OF SPORTS TERMS IN THE TATAR LANGUAGE BY STEM COMPOSITION. At the present time not all the 
branches of terminology are given a complete description. Sports terms in the Tatar language are still insufficiently studied, i.e. they 
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ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ-СЛОВ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ОСНОВ

В настоящее время терминологии далеко не всех отраслей знания / деятельности получили достаточно полное описание. 
К числу малоизученных относится спортивная терминология татарского языка, почти не изученная с точки зрения словоо-
бразования. В нашей статье содержится комплексный анализ способов образования спортивных терминов-слов путём сло-
жения основ в татарском языке. В ней рассмотрены основные аналитические способы образования спортивных терминов в 
исследуемом языке: полукалькирование, словосложение и аббревиация. В статье на основе изучения конкретного языкового 
материала установлено, что в современном татарском языке спортивные термины, образованные посредством синтаксиче-
ского полукалькирования, словосложения и аббревиации в большинстве случаев заимствованы из русского языка. Феномен 
спорта находится в центре внимания специалистов разных научных направлений, в том числе лингвистов, для которых 
особый интерес представляет язык спорта, в частности его терминология. Данный феномен в татарском языке мало изучен 
и требует дальнейшего тщательного изучения. 

Ключевые слова: татарский язык, спортивная терминология, образование, полукалькирование, словосложение, 
аббревиация, заимствование.

Терминология представляет собой целостную динамиче-
скую систему, которая в функциональном плане является систе-
мой средств выражения, служащей одной цели – обеспечению 
эффективности общения в специальной сфере [1]. 

На современном этапе терминология спорта и физической 
культуры в татарском языке получила заметное развитие и ста-
ла одним из значительных слагающих татарского языка. Именно 
поэтому исследование и упорядочение терминологии спорта и 
физической культуры в татарском языке на сегодняшний день 
является актуальным. 

Установлено, что термины, как и обычные слова, образуют-
ся на базе существующих слов и корней общеупотребительной 
лексики. Основными способами образования терминов в терми-
носистемах спорта татарского языка являются: лексический, лек-
сико-семантический, аффиксальный и аналитический способы 
словообразования.

В данной статье рассматривается аналитический способ 
словообразования спортивных терминов, который реализуется 
посредством синтаксического полукалькирования, словосложе-
ния и аббревиации.

Отмечая склонность полукалек к простому словообразова-
тельному переоформлению по внутренним законам и словопро-
изводственным моделям заимствующего языка, Н.М. Шанский 
дает им следующее определение: «Полукальки – это слова, со-
стоящие частью из своего собственного – материала, а частью 
из – материала иноязычного слова, которые по словообразо-
вательной структуре также точно соответствуют аналогичным 
словам языка-источника, из которого идет заимствование» [2,  
с. 108 – 109]. В ЛЭС полукальке дается следующее определе-
ние: «Полукалька – разновидность словообразовательной каль-
ки, когда переводится только часть слова О полукальках мож-
но говорить и в случае сложных терминов- словосочетаний, но 
только тогда, когда они представляют собой фразеологизмы и 
дословный перевод одного из компонентов сочетания по суще-
ству не связан с общим смыслом термина» [3, с. 211].

В форме полукалек в современном татарском языке бытуют 
спортивные термины, возникшие на основе русской интернаци-
ональной лексики: ярым финал – полуфинал, академик ишү – 
академическая гребля, синхрон йөзү – синхронное плавание, 
су полосы – водное поло, традицион турнир – традиционный 
турнир и т.д.

Например: Академик ишү 2013 елгы Казан Универсиадасы 
программасына өстәмә спорт төрләренең берсе буларак кер-
телгән (kazan2013.com/tat/test_competition_2012_rowing).

Следует отметить, что некоторые полукальки в исследуемом 
языке употребляется неточным переводом. Поэтому актуальным 
сейчас является употребление терминов по упорядочению и уни-
фикацию, чтобы они были краткими и ясными. Терминосочета-
ния‚ встречающиеся в спортивной сфере‚ должны отвечать сле-
дующим требованиям: точность значения‚ вхождение в системy‚ 
краткость и лингвистическую правильность [4].

В татарской периодике применяются терминологические со-
четания, такие, как өстәл өсте теннисы / өстәл өсте тениис 
уены – настольный теннис, үлән өстендәге хоккей – хоккей на 
траве, финалдагы очрашу / финалдагы соӊгы очрашу – фи-
нальная встреча, и т.д. Например: Иске Карамалы авыл клубы 
директорына өстәл өсте теннис уены инвентарен алу өчен 
сертификат тапшырылды (muslumovo.tatarstan.ru/tat/index.
htm/news/2014-06-09.htm). На наш взгляд, данные образования 
можно упростить до формы өстәл теннисы, үләндәге хоккей, 
финалдагы очрашу и т. д. 

Значительное место в спортивной лексике татарского язы-
ка занимают сложные слова, выражающие спортивные поня-
тия. Традиционно можно выделить три основных способа об-
разования сложных слов в татарском языке: 1) словосложение;  
2) переход словосочетания в сложное слово (лексикализация 
словосочетания); 3) лексикализация словосочетания с одно-
временной суффиксацией [5]. В современном татарском, как и 
в других тюркских языках, спортивные термины, образованные 
путем словосложения, в большинстве случаев заимствуются 
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из русского. Это, например, такие термины, как велодром, ве-
лотур, десятиборье, пятиборье и т.д. Например: Хәзер исә 
велодром төзелгән, җыелма велосипедта ярышлар команда-
сы бар. Гомумән, Англиядә велоспорт – милли спорт төре. 
(sportacadem.ru › Академия › Хәбәрләр).

Таким же образом имеет смысл упростить термины, озна-
чающие «многоборье» – букв. спорттагы күп төр ярыш, деся-
тиборье – букв. җиӊел атлетика спортындагы ун төр ярыш, 
современное пятиборье – хәзерге спорттагы өчле ярыш.

По нашему мнению, необходимо найти соответствующие 
эквиваленты таких слов и словосочетаний, как например: мно-
гоборье – күп ярыш / күп төр ярыш, десятиборье – ун ярыш, 
современное пятиборье – заманча биш ярыш, биш төр ярыш 
(биш төрле күнегүдән торган ярыш), классическое троебо-
рье – классик өч ярыш, өч төр ярыш (өч төрле күнегүдән тор-
ган ярыш). Например: Многоборье ярышларында безнең ил 
командасы лидерлыкны кулдан ычкындырмады (газ. Маяк). ТР 
буенча ЭЭМ командасы автомобильдә күп төр ярыш буенча 
Россия ЭЭМ чемпионатында җиңү яулады (tat.tatar-inform.ru/
news/2011/08/06/68188/).

Следует отметить, что в процессе герминотворчества уча-
ствуют также и другие способы образования новых терминов, 
охватить которые полностью в рамках статьи не представляется 
возможным. В основном это комбинации нескольких типов созда-
ния терминов. С появлением новых названий в массовом коли-
честве (а сейчас как раз такой период) часто те способы, которые 
были ранее в пассиве, становятся чрезвычайно продуктивными, 
и – наоборот. 

В татарском языке наибольшую активность в количествен-
ном отношении составляет: аббревиатуры, заимствованные из 
русского языка. «Аббревиатура – условное сокращение слов на 
письме, а также слово, составленное путем сокращения двух 
или нескольких слов» [6]. В спортивной терминолексике употре-
бляются все варианты аббревиатурных дериватов: инициаль-
ные, частичные, комбинированные.

1. Калькирование русских аббревиатур: ДСО (Добровольное 
спортивное общество) – ИРҖ (ирекле спорт җәмгыяте ), ДСШ 
(Детская спортивная школа) – БСМ (Балалар спорт мәктәбе) и 
др. Приведенные аббревиатуры знакомы только специалистам. 

Но главное здесь – непонятность для тех, кто их употребляет, 
иначе говоря налицо мотивированность её элементов. Для этого 
нужно, чтобы каждый элемент аббревиатуры был мотивирован 
соответствующим словом, входящим в исходное словосочета-
ние. Например: Яңа Чишмә БСМнә йөрүчеләр үзләренең уңы-
шлары белән кабат сөендерделәр (statute-book11.rssing.com/
chan-7007998/all_p26.html.).

2. Прямое заимствование иноязычных аббревиатур. В та-
тарском языке иноязычные аббревиатуры как правило заим-
ствуются, например, рус.: ФИФА (международная федерация 
футбольных ассоциаций); тат. ФИФА (халыкара футбол ассо-
циациясе федерациясе). Например: 2010 елдан «Алтын туп» 
белән «ФИФАның ел уенчысы» бүләкләре берләштерелеп, ул 
«ФИФАның алтын тубы» дип йөртелә башлады (газ. Шәһри 
Казан). Әгәр Россия турнир үткәрү урыны итеп сайланса, 
2018 елда Казан футбол буенча дөнья чемпионаты матчларын 
кабул итәргә әзер. Бу хакта бүген Татарстан Президенты 
Рөстәм Миңнеханов республика башкаласына Халыкара фут-
бол ассоциациясе федерациясе – ФИФА комиссиясе визиты 
вакытында белдерде (prav.tatarstan.ru/tat/index.htm/news/61868.
htm Дата обращкния : 1.02.2015).

3. Словообразовательная модель комбинированных дери-
ватов представлена в аббревиатуре, которая сокращена началь-
ными словами терминосочетания. Так появляются комплексные, 
или комбинированные способы номинации: физвос – физическ-
зе воспитание – тат. физик тәрбия, самбо – самооборона без 
оружия – тат. үз-үзеңне коралсыз саклау / үзеңне коралсыз са-
клау и т.д. Например: Иртәгә, 30 гыйнварда, Казанның Ак Барс 
көрәш сараенда үзеңне коралсыз саклау буенча чемпионатның 
ачылыш тантанасы була (intertat.ru/.../41008-kazanda-үzeңne-
koralsyiz-saklau-buencha-chempio…).

Таким образом, спортивные термины татарского языка об-
разуются как синтетическим, так и аналитическим способом 
словообразования, который реализуется посредством синтак-
сического полукалькирования, словосложения и аббревиации. 
В современном татарском, как и в других тюркских языках, спор-
тивные термины, образованные посредством синтаксического 
полукалькирования, словосложения и аббревиации в большин-
стве случаев заимствуются из русского языка.
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В статье проводится анализ непростых жизненных явлений в судьбе творческой личности в художественном мире И. Ба-
зоркина. Творчество писателя в данной статье рассматривается на примере освещения жизни великого советского танцора 
Махмуда Эсамбаева, которому писатель посвятил цикл произведений, написанных в малых и средних эпических формах. 
На основе анализа творчества писателя, в статье делается вывод о том, что в творческих исканиях И. Базоркина отразились 
общие тенденции развития ингушской литературы конца пятидесятых, начала шестидесятых годов ХХ века. Кроме того, 
чётко обозначились особенности художественного мира самого писателя – субъективный подход в выборе внутренней темы, 
индивидуальный стиль и жанровые предпочтения.
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Конец пятидесятых годов ХХ столетия – качественно новый 
этап в развитии ингушской художественной мысли, ибо «обще-
ственно-политические и духовные изменения, происшедшие в 
жизни народа после депортации и репрессий сталинизма, ока-
зали существенное влияние и на литературу» [1, с. 383]. Ингуш-
ская литература этого периода характеризуется тематическим 
богатством и многообразием жанровых форм и проблем. Для на-
циональной прозы, поэзии и драматургии свойственен интерес к 
духовно-нравственной составляющей жизни общества. В лите-
ратуру влилась новая волна молодых, талантливых художников 
слова – А. Боков, М.-С. Плиев, С. Чахкиев, К. Чахкиев, Дж. Алба-
ков, И. азоркин и др. – отличительной чертой творческих поисков 
которых явился глубокий художественный анализ непростых, 
порой полярных жизненных явлений, стремление раскрыть ге-
роическое и положительное в решении темы исторического про-
шлого народа и современности. Произведения этих писателей 
объединяло то, что в них изображались драматические, чаще 
трагические, судьбы народа и отдельного человека на разных 
этапах истории. 

И. Базоркин, завершив работу над повестью «Призыв», в ко-
торой «личные судьбы героев ... развертываются на фоне круп-
ных исторических событий», осмысливается «жизнь отдельного 
человека: его роль и место в обществе, поступки и чувства» [2, 
с. 61], обращается «к совершенно новому для ингушской лите-
ратуры жанру – к киносценарию» [3, с. 20]. Каждое новое произ-
ведение писателя, созданное им в этот период, – свидетельство 
зрелости его литературного дара. По утверждению М. Яндиевой, 
«как и многие национальные писатели, стоящие у зарождения 
своих литератур, Базоркин был первопроходцем во многих жан-
рах, помимо драматического» [4, с. 426]. Совершенно новой для 
ингушской литературы явилась тема творчества, преломленная 
через личную и творческую судьбу Махмуда Эсамбаева, которо-
му писатель посвятил цикл произведений: «В 1957 году – авто-
биографический очерк «Путь артиста» и… повесть «Труд и розы» 
[5, с. 112], в июле 1960 года – небольшой очерк в публицисти-
ческом стиле – «Парень из аула Атаги». И. Базоркин был пер-
вым, кто художественными средствами создал образ всемирно 
известного артиста – Махмуда Эсамбаева, который за выдаю-
щиеся заслуги в танцевальном искусстве был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда и Народного артиста СССР, а 
также за особый вклад в развитие многонационального искус-
ства, представителем которого он являлся, награжден орденом 
Дружбы народов Российской Федерации. Обращение писателя 
к личности «чародея танца» не случайно: И. Базоркин хорошо 
знал историю М. Эсамбаева. Их судьбы тесно переплелись в пе-
риод работы писателя в Киргизском оперном театре, о чём пове-
ствует дочь писателя – Аза Базоркина – в книге «Воспоминания 
об отце» [6, с. 51 – 52]. С большим знанием показывает писатель 
психологию своего героя, с помощью таких средств раскрытия 
внутреннего состояния, как авторское повествование и внутрен-
ний монолог, автор передает душевные переживания, волнение, 
мысли героя. И «кто знает, – пишет И. Базоркин, – именно в этот 
памятный вечер высокое мастерство артиста заронило в чьё-то 
ребячье сердечко ту самую искру священного, творческого огня, 
с которой много лет назад начал свой путь в искусстве мальчик 
из этого аула» [7, с. 110]. 

Путь Махмуда Эсамбаева в очерке – это история духовного 
становления человека, образ которого дан в развитии, с деталь-
ным изображением «макро» и «микро» среды, определившие 
сущностное начало в его характера, формирование его духов-
но-нравственных и профессиональных качеств. Детство героя 

прошло в селе Старые Атаги, расположенного «на берегу краси-
вой горной реки, в окружении тенистых вековых лесов и непри-
ступных вершин Кавказского хребта» [8, с. 113]. В 1932 году се-
мья Эсамбаевых переехала на жительство в город Грозный, где 
мальчик окунулся в совершенно удивительную для детского во-
ображения атмосферу жизни. Яркая творческая натура, он мыс-
лит эмоционально-образными категориями: «однажды увидел 
выступления артистов и с тех пор стал завсегдатаем театров, 
цирка и кино» [8, с. 113]. И чем настойчивее стремился Махмуд 
овладеть профессией артиста, тем сильнее становилось проти-
воборство между ним и отцом, и Махмуд тайно уезжает в Москву. 
Но после того как, выдержав вступительные испытания в хорео-
графической школе, он начал заниматься любимым делом.

С 1939 года начинается новый этап в творческой биографии 
Махмуда Эсамбаева: в составе бригады профессиональных ар-
тистов он начинает гастролировать по стране, а с первого дня 
войны и до конца 1943 года в составе фронтовой бригады высту-
пает перед тружениками тыла и защитниками Родины на передо-
вой. За этот период ему довелось участвовать в 360 концертах. 
1944 год круто меняет судьбу танцора: 23 февраля, как и весь его 
народ, он был депортирован в Казахстан, где продолжил работу 
в составе Карагандинской филармонии, выступал в городах и 
районах Казахстана, а затем поступил в Казахский академиче-
ский театр оперы и балета им. Абая. С ноября 1944 года Махмуд 
Эсамбаев работал солистом Киргизского государственного орде-
на Ленина театра оперы и балета, где по-настоящему раскрылся 
талант будущего признанного мастера сцены, «талант разносто-
роннего актера, прекрасного танцовщика, исполнителя характер-
ных народных танцев» [8, с. 117]. 

Как отмечает Я. Патиев, характерной чертой киноповести, 
по которой на студии «Азербайджан-фильм» была снята художе-
ственная картина «Я буду танцевать», является то, что основой 
для нее послужил автобиографический очерк «Путь артиста». 

В киноповести «Труд и розы», на наш взгляд, И. Базорки-
ным поднят более широкий круг проблем, что достигается воз-
можностями жанра. Жизнеописание Махмуда Эсамбаева дается 
более широко, нежели в очерке. При этом автор сосредотачивает 
внимание не столько на судьбе одного героя, Махмуда, сколько 
показывает разностороннюю жизнь людей искусства. Писатель 
воспроизводит «хронику» трудного и долгого пути к всеобщему 
зрительскому признанию Махмуда, изображая при этом рево-
люционные события, связанные с судьбой отца героя. С целью 
«создания органической целостности образного мира И. Ба-
зоркин использует художественный вымысел – один из основ-
ных моментов литературно-художественного творчества», суть 
которого состоит в том, что писатель, опираясь на реальную 
действительность, создает новые художественные факты» [9,  
с. 189]. Так, в художественную структуру повести вводится образ 
Мумы, старшего брата героя. Его присутствие в художественной 
структуре повести ведет к углублению конфликта. Он хочет, что-
бы брат выбрал серьезную профессию. Автор сосредоточил вни-
мание на главных моментах деятельности своего героя, и в ходе 
действия, в отношениях с разными персонажами раскрываются 
его характер, личностное начало в нем. Как закономерность 
жизни, сын наследовал лучшие качества родителей: открытость 
миру, неуемное трудолюбие, веру в людей. Путь к художествен-
ному постижению характера Махмуда, к сценическому выраже-
нию его образа И. Базоркин сумел найти благодаря глубокому 
знанию жизни, психологических особенностей творческих лично-
стей, людей искусства. Как показывает автор, колоссальной це-
леустремленностью и трудолюбием проложил Махмуд Эсамбаев 
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себе путь к вершине настоящего искусства, хотя справедливости 
ради надо отметить, что без деятельной, бескорыстной помо-
щи людей, без их поддержки маленький мальчик, родившийся в 
горах Кавказа, у истоков седого, неистового Аргуна, не смог бы 
пройти славный творческий путь, который поднял его на вершину 
всенародного успеха и в конце концов привел в самое сердце 
Москвы. Тем самым нельзя не согласиться с автором, который 
всем ходом повествования утверждает мысль о том, что без по-
мощи и поддержки тех, кто был рядом с будущим танцором, путь 
его к славе был бы не столь успешным. 

Таким образом, в творческих исканиях И. Базоркина – от 
очерковой «эскизности» в изображении отдельной личности к 
всестороннему раскрытию характера, отразились общие тен-
денции развития ингушской литературы конца 50-тых – начала 
60-тых годов ХХ века. Четко обозначились особенности худо-
жественного мира самого писателя – субъективный подход в 
выборе внутренней темы, индивидуальный стиль и жанровые 
предпочтения. Писатель сумел проникнуть в суть националь-
ного характера своего героя, показать путь к вершине мировой 
славы. 
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ТВОРЧЕСТВА АХМЕДА БОКОВА
В статье анализируются произведения А. Бокова, в которых в результате новых социальных отношений общество раз-

делено на два лагеря, противостоящих друг другу. История и современность составляют основное содержание творческого 
наследия А. Бокова, который образной системой своих произведений утверждает идею неисчерпаемости духовно-нрав-
ственного и физического потенциала родного народа. При этом писатель не замыкается в узкие рамки ингушской действи-
тельности, опираясь на факты и события истории, показывает жизнь казачьих станиц, взаимоотношения между ингушами и 
казаками, которые не всегда были ровными и безоблачными, но в условиях противостояния двух политических систем – ца-
ризма и большевиков, они приобретают качественно новое содержание. Так же в произведениях А. Бокова отражена общая 
атмосфера жизни ингушского села в годы Великой Отечественной войны
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Ахмед Хамиевич Боков (1924 – 2006) – из тех писателей, ко-
торые пришли в ингушскую литературу в 50-е годы ХХ века. С его 
именем связан качественно новый этап в развитии националь-
ной художественной мысли. Картины национальной жизни ингу-
шей в судьбоносные для них периоды – революция 1905 года, 
Первая мировая война, революции 1917 года, коллективизация, 
Великая Отечественная война, депортация в феврале 1944 
года – являются стержневыми в творчестве А. Бокова, характе-
ризующегося идейным и жанрово-стилевым многообразием. По 
определению профессора И.А. Дахкильгова, писатель прошел 
творческий путь, «идейно-эстетический рост которого сопрово-
ждался логическим и естественным переходом от малых литера-

турных жанров к поискам более объемных форм художественной 
выразительности» [1, с. 4].

А. Боков – свидетель и участник поистине трагических со-
бытий ХХ века. Не по рассказам, а на собственной судьбе испы-
тал, что такое война и репрессии, под вражеским обстрелом в 
1942 году строил оборонительные рубежи на подступах к городу 
Малгобек, а в феврале 1944 года подвергся депортации в Ка-
захстан, где был очевидцем жестокости и беззакония, творимых 
в отношении его народа. Эти трагические реалии в судьбе род-
ного народа, как они отложились в личной памяти писателя, на 
художественно переосмысленном уровне были воспроизведены 
в многочисленных повестях и романах с символическими назва-
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ниями: «Буран» (1962), «Трудный путь» (1963), «Сыновья Беки» 
(1968), «Старый дом» (1972), «Багровые зори» (1974), «Звезда 
среди звезд» (1978), «Юрский горизонт» (1982), «Разорванный 
круг» (1989), «Узкие ворота» (1994), «Судьба» (2004). Как отмеча-
ет профессор Х.В. Туркаев, «с самого начала своего творческо-
го пути писатель вдумчиво анализирует историческое прошлое 
народа, выявляя нерасторжимую взаимосвязь между историей 
и современностью, прослеживая закономерности становле-
ния новой личности горца – патриота и интернационалиста» [2,  
с. 220 – 221]. 

Началом плодотворного творческого пути писателя явился 
рассказ «Буран», опубликованный в 1956 году в газете «Знамя 
труда», выходившем в Алма-Ате, хотя первые «пробы» относят-
ся к 1940 году, когда он начинает сочинять стихи и небольшие 
рассказы. Но война и последовавшая за ней депортация народа 
изменили планы будущего писателя. С 1958 года произведения 
А. Бокова выходят в коллективных сборниках, альманахах. Пер-
вый сборник прозы писателя «Райхант», принесший ему всена-
родную известность, был издан в 1960 году. С этого периода он 
обращается к жанру повести и за короткий промежуток времени 
пишет «Буран» (1962), «Трудный путь» (1963), «Бача и его жены» 
(1964). Сюжетным ядром повестей является судьба личности, 
в условиях новой общественной морали отстаивающей свои 
убеждения, осознающей свою роль и место в жизни социума. 
Прослеживая судьбы своих героев на большом пространствен-
но-временном отрезке, писатель показывает, что социальная 
среда и условия жизни создают личности мыслящие, способные 
отстаивать свои нравственные ориентиры, определить свое ме-
сто в обществе. Нельзя не отметить, что в изображении некото-
рых фактов и явлений быта ингушей, А. Боков отходит от прав-
ды жизни, опережая их естественное развитие, но это связано с 
авторской идеей, с его субъективным взглядом. В то же время в 
них присутствует дух времени, передана правда характеров, вы-
ражено общее настроение ингушского общества середины 50-х 
годов ХХ века. 

В конце 60-х годов, имея за плечами определенный опыт 
литературного творчества, А. Боков приступает к созданию на 
ингушском языке художественного эпоса – романа-дилогии «Сы-
новья Беки» (1967 – 1968), в котором показал широкую картину 
жизни ингушского народа на протяжении более двух десятиле-
тий – конца Х1Х и начала ХХ веков [3]. Жизнь народа изобра-
жается писателем в непосредственной связи с общественно-по-
литической жизнью России и всего северокавказского региона, 
которая, прямо или опосредовано, отражается на судьбах героев 
романа (главных и второстепенных) и жителей селения Сагопши, 
сопредельных с ним сел – Пседах и Кескем. Писатель в своем 
изображении не замыкается в узкие рамки ингушской действи-
тельности, опираясь на факты и события истории, показывает 
жизнь казачьих станиц, взаимоотношения между ингушами и ка-
заками, которые не всегда были ровными и безоблачными, но в 
условиях противостояния двух политических систем – царизма и 
большевиков, они приобретают качественно новое содержание. 
Перед читателями предстает жизнь рабочих России, быт солдат 
на русско-турецкой границе, картина острого столкновения идей 
двух лагерей на Моздокском горско-казачьем съезде. Многие из 
этих событий даются сквозь призму восприятия сыновей Беки. 
В целом же сюжетная канва романа строится на изображении 
истории жизни семьи Беки, которая дана в неразрывной связи 
с судьбой своих односельчан. С особой силой звучит в романе 
тема интернационализма, реализуемая через взаимоотноше-
ния Хасана, Мити, Исмаила, Фрола, Амайга, Егора и других. Пи- 
сатель проводит мысль о необходимости единения людей раз-
ных национальностей, тем более, что их объединяют общие 
исторические судьбы, микроклимат, в котором они живут. Каждый 
из героев романа ищет свое место в интенсивно меняющемся 
мире. 

Логическим продолжением эпопеи «Сыновья Беки» А. Бо-
кова стала дилогия «Багровые зори» (1971 – 1987), в котором 
изображается «жизнь частного человека в его многообразных 
связях с обществом» [4, с. 228]. В основе конфликта – борьба но-
вого со старым, утверждение идей коллективной жизнедеятель-
ности в условиях новой социалистической действительности.  
В сюжетной ткани произведения много драматических коллизий, 
отражающие изменения в жизненном укладе, мироощущении 
крестьян, показывающие процесс преодоления ими частно-соб-
ственнической психологии. Впоследствии А. Боков раздвигает 
пространственно-временные границы романа «Багровые зори», 
написав вторую часть – «Свинцовый дождь», основной пафос 
которой – защита Родины. С убедительной точностью изобра-
жает писатель общую атмосферу жизни ингушского села в годы 
Великой Отечественной войны. Автором созданы яркие, запоми-
нающиеся образы героев, которые строятся на принципе антите-
зы – положительные и отрицательные. К первой группе принад-
лежат председатель колхоза Хамид, который ни днем, ни ночью, 
не зная покоя, все свои силы отдает делу создания колхоза; его 
единомышленники Умат-Гирей, в прошлом – красный партизан. 
В одном ряду с ними и представители молодого поколения – Му-
рад, Мусса, Мовли, Курейш, которые, ведомые большевиками, 
строят иные, отличные от прежних, социальные отношения на 
селе, в основе которых – идея равенства и братства. С особой 
любовью и проникновенностью изображены женские характе-
ры – Залихан, Дуги, Тоиты, Хади. Вместе с тем в романе присут-
ствуют и полярные силы: Заурбек, Тимирсултан, Джабраил. Это 
глубоко трагические фигуры, которые символизируют судьбы 
миллионов, оказавшихся в жерновах ошибочной политики рево-
люционных преобразований на селе. 

В повести «Старый дом», посвященной теме мужества и ге-
роизма, нравственной силе человека на войне и в тылу врага, 
рефреном звучит мысль о том, что память о тех, кто погиб, защи-
щая родную землю, будет жить в народе вечно. В дальнейшем 
писатель обращается к современной тематике и пишет роман 
«Юрский горизонт» (1978), который посвятил нефтяникам респу-
блики, людям, для которых профессия стала поистине смыслом 
всей их жизни. Основу романа составляют люди, характеры ко-
торых проявляются при освоении сверхглубоких нефтяных пла-
стов старых месторождений. В поисках «черного золота» они, с 
их непростыми судьбами и характерами, проходят испытание на 
прочность их нравственных принципов. 

Нелегкие трудовые будни ингушского села 60 – 70-х годов 
ХХ века стали содержанием романа «Разорванный круг» (1984) 
А. Бокова, центральной в котором выступает проблема смысла 
и назначения человеческой личности. Образом своего главного 
героя Рашида писатель утверждает мысль о том, что каждый че-
ловек должен ориентировать себя на решение общественно-зна-
чимых проблем, ибо он – двигатель социального прогресса и ему 
принадлежит созидательное начало в жизни. 

Произведением, «ставшим для почитателей таланта про-
заика настоящим откровением» [5, с. 119], явился роман «Узкие 
ворота» (1991), в котором «нашла художественное осмысление 
высшая форма человеческой трагедии, связанная с потерей 
родины и угрозой насильственной смерти родного народа» [5,  
с. 121]. 

Последним художественным исследованием А. Бокова стал 
его роман «Судьба» (2003), в котором автор повествует о том, 
как во второй половине Х1Х века многие северокавказские наро-
ды, поддавшись пропаганде царских властей, в поисках лучшей 
доли переселились в Турцию. 

Таким образом, история и современность составляют ос-
новное содержание творческого наследия А. Бокова, который 
образной системой своих произведений утверждает идею неис-
черпаемости духовно-нравственного и физического потенциала 
родного народа. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ЗООНИМОМ, ВЫРАЖАЮЩИЕ 
КАЧЕСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ ЛИЦА В ДАРГИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В данной статье проводится классификация зоонимических фразеологических единиц, которая отображает как универ-
сальное, так и идиоэтническое в способах концептуализации объективного мира зоонимическими фразеологическими еди-
ницами даргинского и английского языков. На основе анализа литературы делается вывод о том, что фразеологическая 
единица несет печать национального своеобразия, обусловленную особенностями данного языка, этническими, историче-
скими, религиозными и другими факторами. Конкретный жизненный общественно-исторический, житейский и бытовой опыт 
и даргинцев и англичан наложил свой отпечаток на фразеологические единицы, определил их национальную специфику.

Ключевые слова: фразеологическая единица, зоонимический, даргинский язык, английский язык, национальное 
своеобразие.

На своём длительном пути развития язык видоизменяется 
и обогащается не только за счет образования новых слов, но 
и за счет пополнения его новыми фразеологизмами, паремия-
ми, источником которых является как народная речь, так худо-
жественная – цитаты и афоризмы поэтов и писателей. Для того 
чтобы обобщить событие, явление окружающего мира, чтобы 
эмоционально выразить свою мысль, усилить образность люди 
употребляют в своей речи фразеологические обороты или паре-
мии [1].

Фразеологические единицы (ФЕ) даргинского и английского 
языков составляют значительную часть лексики обоих языков. 
А.В. Кунин определяет фразеологическую единицу как устойчи-
вое сочетание лексем с полным или частично переосмысленным 
значением [2].

Исследователь даргинской фразеологии М-Ш.А. Исаев пи-
шет: «Во внутренней форме даргинских идиом зафиксированы 
антропометрически созданные образцы некоторых ситуаций, 
обусловленные этнокультурным мировидением древнего горца, 
исторические факты, народные традиции и обычаи, религиозные 
верования. Каждое такое сравнение выработано в результате 
многовекового опыта народа и представляет запас таких обра-
зов, которые известны каждому члену данного языкового коллек-
тива и передаются по традиции от поколения к поколению» [3, 
c. 44].

Самобытность каждого языка отражают фразеологические 
единицы этого языка. Фразеологический состав связан со всеми 
видами человеческой деятельности. В связи с этим он постоянно 
изменяется, пополняется и обогащается. 

Использование названий животных для образной харак-
теристики человека объясняется экстралингвистическими 
причинами. Из живых существ только животные подобно че-
ловек обладают собственными повадками, каждому из них 
характерен особый тип поведения и образ жизни. В связи с 
этим слова, называющие животных, активно используются для 
образного представления облика человека и особенностей его 
характера. 

Исследователь лезгинской фразеологии А.Г. Гюльмагомедов 
отмечает, что «сам факт наличия в любом языке ФЕ с названия-

ми животных в общелингвистическом плане представляет собой 
одно из универсальных явлений, как свидетельствуют древние 
наскальные изображения горного Дагестана, с незапамятных 
времен образы домашних и диких животных (в том числе собаки 
и осла) занимали важное место в представлении земледельцев» 
[4 , с. 6].

Сопоставительный анализ ФЕ с компонентом зоонимом с 
качественной характеристикой лица в даргинском и английском 
языках показал следующие результаты:

1. Такое качество, как храбрость, в обоих языках ассоции-
руется с животными по-разному. К примеру, в даргинском язы-
ке про храброго человека говорят: бецIла хIуйзирад цIа кайсуси 
«очень храбрый человек, который сумеет выйти победителем из 
любой ситуации» (букв.» из волчьего глаза огонь добывающий»); 
къапланна ниъ дерхъибси «чрезвычайно храбрый, обладающий 
огромной физической силой» (букв. «питавшийся молоком тигри-
цы); англ. (as) bold (или brave) as a lion храбрый как лев; beard 
the lion in his den «напасть на врага в его собственном жилище; 
бесстрашно бросить вызов опасному.

2. Хитрость и коварство в даргинском и английском языках 
ассоциируется с образом лисы и змеи: дарг. гурдаван г1ямултар 
букв. «хитрый как лиса», гурдала диран «хитрый «словно лиса»; 
ч1ич1а мез «змеиные разговоры»; англ. sly as a fox «хитрый как 
лиса», old fox «старый лис»; snake-headed «коварный, с головой 
змеи».

3. Глупость выражается через таких животных как осел, 
курица, овца: дарг. эмх1еван ахмах букв. «глупый, как осел», 
«дурак», эмх1елицад сек1ал х1ебала букв. «как осел, ничего не 
знает», эмх1ела бек1гъуна букв. « как ослиная голова», «глупец, 
дурак»; г1ярг1яла мех1ела вег1 «глупый» букв. «с куриными 
мозгами», мех1ур мазаван х1ерик1ес «смотреть как овца»; англ. 
act (или play) the ass «валять дурака, глупо себя вести», as stupid 
as a dunkey букв. «глуп как пробка (осел)»; follow smb. like sheep 
«слепо следовать за кем-л. как стадо баранов», if one sheep leap 
o’er the dyke all the rest will follow «последовать дурному приме-
ру», «одна овца перепрыгнет через канаву, а за ней все», as mad 
as a March hare «дурной как мартовский заяц», as mad as a wet 
hen «как мокрая курица».
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4. Упрямство ассоциируется в даргинском языке через об-
раз быка: унцван кайзурли «стоит топчется на одном месте»; в 
английском упрямство выражается через образ осла: stubborn as 
a mule «упрямый как осел».

5. Такие качества человека как болтливость, хвастовство 
выражаются через образы птиц: петуха, сороки, попугая: дарг. 
дагъала урк1и «как петушиное сердце», вякълякъиван п1яри-
к1ес «болтать без умолку, как сорока»; англ. Brag(boast) about 
how cock «хвастаться как петушок», talk like a parrot «болтать как 
попугай».

6. Ловкость, легкость ассоциируется в даргинском языке 
через образ козы, оленя: гьинтаван кункли букв. «легкий, как 
лань», «ловкий, стройный», гьинталаван башрила рег1 «поход-
ка словно у лани», гьинталиван ахъиб «словно лань» (быстро, 
стремительно), кьяцаван серхурси «проворный как козел»; англ. 
light as a deer «ловкий, как олень». 

7. Трусость в обоих языках оценивается через образ зайца: 
дарг. г1яраван руржуси «дрожащий словно заяц»; англ. (as) tim-
id as a hare(lamb) «трусливый как заяц(ягненок)», pigeon-hearted 
«трусливый, робкий».

8. Жадность выражается через образы разных животных 
(волк, кошка, гадюка, блоха): дарг. бец1ван х1елукъуси «нена-
сытный словно волк», бухъмуйличи житаван «словно кошка на 
курдюк»; англ. to have the dead vipers in your pocket «скупой» 
букв. «иметь мертвых гадюк в кармане», skinned a flea, in order 
to hide something «сдирать шкуру с блохи, чтобы что-то спря-
тать», as greedy as a wolf (dog ) «прожорливый как волк (соба- 
ка)».

9. Такое качество как выносливость, жизнеспособность ан-
гличане передают через образ кошки: to have as many lives as 
a cat «быть живучим как кошка, отличаться поразительной жи-
вучестью», a cat with nine lives «живучий человек», букв. «живуч 
как кошка»; в даргинском языке данный образ передается через 
образы змеи, собаки и образы насекомых: вши, мухи: нурбиван 
вагдик1ес «заполнить мир» букв. «все больше и больше увели-
чиваться», т1унт1раниван биц1ес «заполнить все, быть везде-

сущими», ч1ич1алаван х1ебубк1ан «живуч как змея», хялаван 
къулайбиуб «как на собаке» букв. «быстро зажила».

10. Грязное, нетрезвое состояние передается в даргинском 
языке через образ собаки: хяла ллезмиван букв. «как собачий 
язык», «неаккуратный, слюнявый», хялагъуна мух1ли букв. «как 
собачий рот», хяла куцван «собачий вид». Здесь следует отме-
тить, что негативная коннотация лексемы хя «собака», помимо 
прочего, вызвана в даргинском языке тем, что это животное в 
исламской культуре считается нечистым. Традиция негативного 
отношения к собаке мотивирована религиозными представлени-
ями. Собаки в исламе рассматриваются как нечистые животные 
(которое может осквернить одежду, пищу и самого человека), 
контакты с которыми мусульманам запрещены. В английском 
языке данные состояния передаются через образы, совы, лисы, 
голубя: drunk became as Fox «ставший лисой», with eyes like an 
owl «с глазами как у совы», pigeon-eyed «пьяный» и т.д.

Приведенные примеры показывают, что один и тот же компо-
нент зооним в фразеологических единицах обоих языков может 
иметь совершенно разные значения. Одно и то же животное мо-
жет использоваться для разной характеристики лица. К примеру, 
образ кошки в даргинском языке используется и для обозначения 
жадности и для обозначения живучести; образ собаки употребля-
ется и для обозначения живучести и для обозначения грязного, 
нетрезвого человека. В английском языке образ змеи характе-
ризует жадного человека и коварного, хитрого человека; через 
образ осла передается образ упрямого человека, и образ глупого 
человека и т.д.

Таким образом, фразеологическая единица при всем об-
щечеловеческом её содержании несёт в конкретном её упо-
треблении печать национального своеобразия, обусловленную 
особенностями данного языка, этническими, историческими, ре-
лигиозными и другими факторами. Конкретный жизненный обще-
ственно-исторический, житейский и бытовой опыт и даргинцев и 
англичан наложил свой отпечаток на фразеологические едини-
цы, определил их национальную специфику. Оригинальный язык 
крылатых выражений подчёркивает лексическое богатство ука-
занных языков.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
В СИСТЕМЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ФГОС ВО

В статье предпринята попытка дифференцировать методологические аспекты культуры речи в соответствии с концепту-
альными основаниями современного государственного образовательного стандарта высшего образования. Преподавание 
курса «Русский язык и культура речи» предложено ориентировать на такие социально значимые концептуальные доминан-
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ты, как технический аспект, этический аспект, личностный аспект, культурный аспект и практический аспект. Комбинация под-
ходов к изучению культуры речи с разных точек зрения в рамках образовательной программы позволит в полной мере реали-
зовать общекультурные и профессиональные компетенции, обеспечить междисциплинарное взаимодействие профильных и 
непрофильных курсов, выработать у студентов навыки разностороннего и творческого подхода к изучению предмета в ходе 
освоения учебных дисциплин. 

Ключевые слова: культура речи, образовательный стандарт, русский язык, компетенция, специалист, коммуника-
ция.

Культура речи как учебно-научная дисциплина выделилась 
из ряда лингвистических направлений сравнительно недавно и 
занимает собственную нишу в образовательном процессе выс-
шей школы в основном в системе базовых дисциплин образо-
вательного стандарта разных профилей. Словесности, риторике, 
стилистике, русскому языку и ряду других филологических на-
правлений, с которыми онтологически взаимодействует культура 
речи как дисциплина относительно молодая, в разное время от-
водилась разная роль в образовательном стандарте, в том чис-
ле, в системе гуманитарных, естественнонаучных, технических 
специальностей. Необходимость и значимость культуры речи в 
процессе формирования профессионального мышления под-
тверждает факт многоаспектного участия культуры речи в ходе 
становления потенциального специалиста.

Культура речи как явление многоплановое изучает вопросы 
языковой этики и эстетики (Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев, В.В. Ко-
лесов, Н.И. Формановская и др. [1 – 10]) в контексте философской 
(Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов [11 – 12]), культурологической 
(В.В. Воробьев, В.А. Маслова [13 – 14]), социо- и психологиче-
ской (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.П. Журавлев [15 – 17]) 
проблематики. Задача современного специалиста-филолога – 
преподавателя курса «Русский язык и культура речи» – состоит в 
систематизации и распределении колоссального методического 
опыта данной дисциплины в соответствии с актуальными про-
блемами и запросами современного образования.

С целью реализации концептуальных оснований совре-
менного образовательного стандарта высшей школы, которые 
включают «возрастание социальной ответственности систем 
высшего образования в целом и коллектива каждого вуза за лич-
ностное развитие студентов, раскрытие их интеллектуального и 
духовно-нравственного потенциала», «возрастание междисци-
плинарности и трансдисциплинарности» системы образования в 
целом, «достижение сбалансированностей между когнитивным 
(познавательным) освоением учебных дисциплин и овладением 
практическими навыками в сфере коммуникаций, творческого и 
критического анализа; существенное усиление креативной на-
правленности образовательного процесса» [18, c. 9], необходимо 
определить и «наполнить» основные методологические аспекты 
культуры речи в рамках ФГОС, степень вариативности которых 
на сегодняшний день очевидна. 

Технический аспект. Наличие связи языка и мышления – 
факт бесспорный. «Мысль не выражается, а совершается в 
слове», – писал Л.С. Выготский, основоположник отечествен-
ной психолингвистики. Соответственно, качество речи как ди-
намическое синтагматическое воплощение языковой системы 
во многом зависит от качества мышления. Примеры речевой 
инертности, обусловленной косностью мышления, в наши дни, к 
сожалению, – не редки. 

Для будущих специалистов любого профиля язык является 
незаменимым инструментом профессиональной идентифика-
ции. Качество и техника речи остаются единственным наиболее 
убедительным способом демонстрации профессиональных зна-
ний, средством выражения творческих мыслей, инструментом 
донесения и реализации оригинальных идей.

Этический аспект. К сожалению, социально-политические 
изменения в нашей стране постперестроечного времени, полно-
стью не изжившие себя до сих пор, сформировали особый имидж 
преуспевающего человека. В эпоху экономических преобразова-
ний конца ХХ века зона социального лифта оказалась открытой, 
доступной для людей, не нашедших себя в профессиональной 
сфере. Поскольку целое поколение нуворишей обошлось без 
профессиональных навыков, престиж образования оказался от-
кровенно подорванным. Эта курьезная ситуация стала причиной 
небрежного отношения к русскому языку как инструменту соци-
ального и профессионального взаимодействия, элементу культу-
ры, научной и педагогической дисциплине. 

В настоящее время качество профессиональной среды ра-
дикально изменилось. Современный социум ориентирован на 
конкурентоспособного специалиста. Наряду с практическими на-
выками (способностями, задатками) соответствующего профиля 

чрезвычайно востребованными являются культура, образование, 
воспитание. Высшее образование превращается в сложнейший 
социально-экономический сектор, престиж которого необычайно 
высок. 

Культура речи во многом отвечает за деловую и професси-
ональную репутацию. Поскольку процесс формирования лично-
сти молодого человека, как правило, завершается в вузе, а имид-
жевый компонент является одним из основных мотивационных 
механизмов современной студенческой среды, ключевой анало-
гией в работе над речевой этикой может стать утверждение: речь 
– это одежда мыслей. 

Личностный аспект. Культура речи – мощный характери-
зующий механизм. Слово, по мысли Н.А. Некрасова, несет в 
себе «глубокий отпечаток индивидуальности». Речь отража-
ет личный опыт и образование говорящего (речь компетентно-
го человека всегда отлажена, конструктивна, содержательна), а 
также его внутреннее состояние (степень уверенности в себе, 
сиюминутные переживания, эмоции, стрессы). Важно включить 
языковой фактор в зону формирования личностных амбиций, са-
моуважения студентов. Речь свидетельствует не только об эмо-
циональном состоянии говорящего, но и его профессиональной 
компетенции, становится частью имиджа говорящего. 

Очень устойчивы в студенческой среде демотивационные 
элементы коллективной (массовой) психологии (психологии тол-
пы): к чему мне какие-то лингвистические тонкости, когда все 
говорят неправильно? Ведущую роль в этом конфликте призва-
но сыграть самосознание студента как личности: все – это не Я, 
говорить грамотно, красиво, выразительно – не значит говорить, 
как все, хорошая литература – не значит популярная литература 
(то же можно сказать о музыке, искусстве, образовании). Лич-
ность не может полноценно реализоваться в социальной изо-
ляции. Как полагает Монтень, «Слово принадлежит наполовину 
тому, кто говорит, наполовину тому, кто слушает», а значит 
эффективно «обслуживает» все направления социальных кон-
тактов – перцептивный, коммуникативный, интерактивный. 

Культурный аспект. Современный низкий уровень культуры 
речи в национально-историческом контексте обусловлен специ-
фикой постмодернистской культуры ХХ–XXI вв., в особенности 
проблемами массовой культуры: некачественная продукция 
массмедиа, распространение низкопробной литературы, поли-
тическое нивелирование национального фактора и языка в том 
числе: продолжение послереволюционной тенденции вытесне-
ния словесности, риторики из образовательных программ сред-
ней школы и вузов, сокращение количества часов, отводимых 
на филологические дисциплины в рамках нескольких последних 
реформ образования, альтернативный подход к изучению рус-
ской классической литературы (например, «Евгений Онегин» 
А.С. Пушкина изучается в средней школе факультативно). 

Несмотря на сложнейшее положение, в котором оказался 
русский язык в современной культуре, воспитательная парадиг-
ма образования обязывает преподавателя вузов апеллировать к 
национальному самосознанию студентов. Понятие нация опира-
ется на три «кита»: территория, культура, язык. Соответственно, 
конструирование профессионального мышления в совокупности 
с формированием образа патриота возможно средствами пропа-
ганды языковой культуры. 

Практический аспект. Чтобы подчеркнуть значимость куль-
туры речи непосредственно в профессиональной сфере, целе-
сообразным представляется моделирование деловых ситуаций, 
требующих искусства речевой выразительности, убедительно-
сти, содержательности, ораторского мастерства, на семинарских 
занятиях. Студентам предлагается принять участие в деловых 
играх, тренингах, презентациях. Деловые переговоры (напри-
мер, объединение нескольких предприятий под одним брендом, 
заключение договора о поставках на взаимовыгодных условиях, 
договор между производителем продукции и сетью магазинов) 
требуют от студентов таких навыков, как тактика ведения спора, 
презентабельность, применение приемов деловых переговоров, 
разработанных специалистами, умение использовать в речи 
профессиональные знания: четко и корректно излагать мысль, 
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представлять собственную точку зрения, мотивировать реше-
ния. Речь в данной ситуации становится способом убеждения, 
демонстрации профессиональной состоятельности, отстаива-
ния выгодной позиции. Деловая игра «совещание» знакомит 
студентов с техникой документирования (протоколирования), 
способствует отработке навыков выступления перед ауди-
торией, формулирования и аргументирования собственной 
точки зрения. Такие деловые игры как проведение пресс-кон-
ференций, интервью, брифингов знакомят с особенностями 
речевого поведения в нестандартной ситуации, отрабатывают 
тактику речевой реакции (ответы на некорректные вопросы), 
оттачивают навыки лаконичного и максимально содержатель-
ного выражения мысли. Деловая игра «выступление перед 
неизвестной аудиторией на произвольную тему» помогает 
студенту научиться грамотно апеллировать к различным ви-
дам красноречия (социально-политическое, бытовое, научное, 
богословское), учитывать качественный и количественный со-
став аудитории, пользоваться техническими приемами и эф-
фектами, позволяющими контролировать реакцию аудитории 
и реализовать коммуникативную задачу (качественно инфор-
мировать, убедить, вдохновить, воодушевить, призвать, раз-
влечь и т. п.). С навыками официально-деловой письменной 
речи знакомят такие задания, как издание приказа, написание 
коммерческого письма (рекламация, оферта), создание и пре-
зентация рекламного текста, написание и презентация резю-

ме. Студентам предлагается также игра со стилями – базовым 
элементом культуры речи: отрабатывается техника создания 
текстов в рамках разных стилистических разновидности: на-
учной, публицистической, разговорной, официально-деловой, 
художественной (эссе).

Итак, как видим, роль культуры речи в системе концептуаль-
ных оснований ФГОС весьма существенна. Речь представляет 
концептуальную основу всех гуманитарных дисциплин, во мно-
гом определяет культурный статус человека, является релевант-
ной личностной составляющей. Поэтому для специалиста, оза-
боченного созданием собственного профессионального имиджа, 
пренебрежение областью речевой культуры, по меньшей мере, 
непростительно. 

Поскольку методологический аппарат культуры речи как на-
учной дисциплины в рамках нового ФГОС находится на стадии 
становления, целесообразной представляется дифференциация 
методов освоения данного курса в соответствии с задачами раз-
ных содержательных аспектов, которые вынуждены, с одной сто-
роны, реагировать на «вызовы» времени, с другой – сохранять и 
культивировать лучшие традиции русской словесности. Очевид-
но, что этико-прагматическая универсальность культуры речи 
как учебной дисциплины полностью удовлетворяет требованиям 
важнейших общекультурных и профессиональных компетенций 
и требует детализации теоретико-методологических решений её 
реализации.
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THE SPIRITUAL LETTERS OF HEGUMEN NIKON (VOROBIEV): TROPEIC FEATURES. In this work we analyze writings of 
hegumen Nikon (Vorobiev) from the position of stylistics. The article deals with the functions of the figurative language. The work 
indicates features of the individual writing style. In the focus the author has such phenomena as allegory, metaphor and simile. The 
author seeks to show the features of functioning of these tropes in the epistolary works of spiritual literature. The main functions of 
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tropes are the creation of figurativeness and psychologism; edification, formation of text. Allegory, metaphor and simile in spiritual 
letters express the spiritual and moral meanings. This is proved by examples from the texts. Nikon (Vorobiev) uses metaphor, alle-
gory, simile to reach important spiritual goals. Hegumen leads spiritual children to the path of virtue. Analogies help to strengthen the 
effectiveness of edifications. By the contents the studied figurative means express the Christian relationship to the world. 

Key words: hegumen Nikon (Vorobiev), spiritual letter, spiritual literature, stylistics, theolinguistics, religious language, 
trope, allegory, metaphor, comparison, image publican. 
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ДУХОВНЫЕ ПИСЬМА ИГУМЕНА НИКОНА (ВОРОБЬЕВА): 
ОСОБЕННОСТИ ТРОПЕИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В работе с позиций стилистики анализируется творческое наследие игумена Никона (Воробьева). Рассматриваются во-
просы, связанные с функционированием выразительных средств языка; указываются черты индивидуального авторского 
стиля. В центре внимания – аллегория, метафора, сравнение. Автор стремится показать особенности функционирования 
этих тропов в эпистолярных произведениях духовной словесности. Основные выявленные функции – изобразительная, 
дидактическая, текстообразующая, психологическая. С помощью иллюстраций из текстов показывается, что в духовных 
письмах аллегория, метафора и сравнение становятся способом выражения духовного и нравственного смыслов. Как наи-
более важная цель использования тропов в письмах игумена Никона рассматривается цель, которая состоит в усилении 
действенности наставлений и советов, направленных на духовное совершенствование адресата, указание путей праведной 
жизни, стяжание добродетелей. Примеры из писем призваны убедить в том, что по содержанию тропы в творчестве Никона 
(Воробьева) выражают христианское отношение к миру.

Ключевые слова: игумен Никон (Воробьев), духовное письмо, духовная словесность, стилистика, теолингвистика, 
религиозный язык, троп, аллегория, метафора, сравнение, образ мытаря.

Труды многих совре-
менных российских фи-
лологов посвящены изу-
чению жанров духовной 
словесности. О жанре 
поучений пишут Д.В. Аба-
шева [1] и Л.Н. Капуцына 
[2]. Богослужебные жан-
ры подробно рассматри-
ваются в работах Ф.Б. Лю-
договского [3]. Жанр 
православной молитвы 
представлен в диссерта-
циях О.А. Прохватило-
вой [4] и Е.А. Овечкиной 
[5]. Большое количество 
диссертационных работ 
посвящено жанру хри-
стианской проповеди: ис- 

следования И.А. Крыловой [6], М.Б. Расторгуевой [7],  
О.А. Прохватиловой [4] и других авторов (написано более двадца-
ти диссертаций). Также в последнее время всесторонне изучает-
ся жанр жития. Это работы В.К. Васильева [8], М.Е. Башлыковой 
[9] и других ученых. Русское эпистолярное духовное наследие 
детально и глубоко изучается В.В. Кашириной [10, 11, 12], Т.Л. 
Ворониным [13]. Истории развития духовной словесности уделя-
ет внимание А.А. Волков [14]. В «Курсе русской риторики» А.А. 
Волков пишет: «Духовная словесность складывается в первые 
пять веков христианской эры в следующих основных видах про-
изведений слова, различающихся функционально (то есть по на-
значению и характеру использования) и стилистически» [14, с. 
47]. Далее автор говорит о том, что к духовной словесности отно-
сятся Священное Писание, литургическая, экзегетическая, гоми-
летическая, эпистолярная, апологетическая, учительная, исто-
рико-церковная, богословская и каноническая виды словесности 
[14, с. 48 – 49]. А.А. Волков отмечает: «Каждый вид духовной 
словесности характеризуется довольно строгой содержательной 
и стилистической преемственностью произведений. Именно пре-
емственность стиля духовной словесности, непрерывно разви-
вающегося в течение двух тысячелетий христианства, позволяет 
строить филологическую классификацию произведений слова». 
[14, с. 49]. Автор также указывает на недостаточную разработан-
ность исторической стилистики духовной словесности при всем 
обилии исследований [14, с. 49]. 

Мы сосредоточим внимание на эпистолярных произведе-
ниях духовной словесности, а именно на духовном письме, по-
скольку, на наш взгляд, письмо, будучи документальным произ-
ведением, наилучшим образом может отразить религиозность и 
христианское мировоззрение автора. Здесь следует сказать, что 

наше исследование в целом проводится в русле теолингвистики, 
это «формирующаяся в наши дни на стыке теологии (богосло-
вия), религиозной антропологии и лингвистики новая синтетиче-
ская теолого-лингвистическая дисциплина <…>, направленная 
на изучение взаимосвязи (интеракции) языка и религии» [15]. Ве-
дущими современными российскими исследователями в данной 
области – В.И. Постоваловой, А.К. Гадомским [16], В.А. Степа-
ненко [17] – представлена теолингвистическая теория, сделан 
обзор зарубежной литературы по теолингвистике и намечены 
перспективы исследований. А.К. Гадомский, в частности, отме-
чает, что сейчас существуют различные подходы в изучении ре-
лигиозного языка, среди прочих указывая и стилистический [16, 
с. 364], в рамках которого мы проводили исследование. Стили-
стический подход в изучении религиозных текстов предполагает 
обращение к таким вопросам, как изучение проявлений религии, 
закрепившихся в языке разных функциональных стилей, описа-
ние жанров духовной словесности. Важны и вопросы, связанные 
с особым типом отношений «автор – адресат», способами пере-
дачи идейного содержания, ролью церковнославянского языка и 
его взаимодействием с современным русским языком, функцио-
нированием языковых средств. 

В нашей работе рассматривается функционирование тро-
пов в жанре духовного письма на материале эпистолярного 
наследия игумена Никона (Воробьева). Как отмечалось ранее, 
жанр духовного письма представлен в работах В.В. Кашириной 
и Т.Л. Воронина. В.В. Каширина в диссертации «Литературное 
наследие Оптиной Пустыни» отмечает основные особенности 
эпистолярного жанра в древнерусской литературе, выделя-
ет значимые признаки духовного письма. К важной особенно-
сти духовной переписки В.В. Каширина относит обращённость 
наставника к ученику с целью поучения, совета, наставления.  
К тематической особенности – «указание пути к христианско-
му спасению и совершенствованию» [10, с. 16]. Также харак-
терной чертой оптинского эпистолярия исследователь считает 
««единый дух» писем всех оптинских старцев, основанный на 
Священном Писании и учениях святых Отцов [10, с. 17]. В.В. Ка-
ширина говорит и о том, что «переписка со своими учениками 
воспринималась оптинскими старцами как часть пастырского 
служения» [10, с. 17]. Чертой русской литературы, в частности, 
духовных писем называется «обращение к духовной жизни чело-
века, тонкий психологизм в исследовании человеческой души» 
[10, с. 17]. Отдельные аспекты изучения жанра духовного письма 
затронуты в статьях В.В Кашириной [11; 12]. В статье «Духовное 
письмо как жанр (на примере оптинского эпистолярия)» наряду 
с другими развивается мысль о том, что духовное письмо сохра-
няет традиции древнерусской литературы и взаимодействует с 
новой литературной традицией. Автор пишет: «Жанр духовного 
письма, о котором мало упоминается в учебниках литературы, 
продолжал бытовать и развиваться на протяжении всего XIX в. 
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текстообразующая, психологическая. С помощью иллюстраций из текстов 
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Труды многих современных российских филологов посвящены изучению 

жанров духовной словесности. О жанре поучений пишут Д.В. Абашева [1] и 

Л.Н. Капуцына [2]. Богослужебные жанры подробно рассматриваются в работах 

Ф.Б. Людоговского [3]. Жанр православной молитвы представлен в диссертациях 

О.А. Прохватиловой [4] и Е.А. Овечкиной [5]. Большое количество диссертационных 

работ посвящено жанру христианской проповеди: исследования И.А. Крыловой [6], 

М.Б. Расторгуевой [7], О.А. Прохватиловой [4] и других авторов (написано более 

двадцати диссертаций). Также в последнее время всесторонне изучается жанр жития. 

Это работы В.К. Васильева [8], М.Е. Башлыковой [9] и других ученых. Русское 
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Об уникальности этого жанра свидетельствует то, что, с одной 
стороны, письмо сохраняло традиции древнерусской литерату-
ры, с другой – активно взаимодействовало с современной ли-
тературной традицией» [11]. В статье «Церковнославянизмы в 
письмах преподобного оптинского старца Льва (Наголкина)…» 
говорится о роли церковнославянизмов в произведениях ду-
ховных лиц. Также указывается на причины их использования: 
«<…> в письмах много церковнославянизмов. Это объясняется 
тем, что старец был начитан в святоотеческих творениях и часто 
переписывал труды учителей Церкви [12, с. 61]. Т.Л. Воронин в 
статье «Художественные особенности эпистолярного наследия 
святителя Феофана Затворника» говорит о целях духовной лите-
ратуры и задачах духовного писателя: «<…> главная цель духов-
ной литературы – вести человека в царство Духа. <…> Духовный 
писатель должен не просто учительствовать и рассуждать – пе-
ред ним стоит сложнейшая художественная задача: выразить 
свои духовные созерцания <…> Он должен найти слово, стили-
стическую фигуру, интонацию, звуковое сочетание, которые вы-
разили бы «невыразимое» <…> В этом заключается глубинный 
смысл художественности духовной литературы» [13, с. 9]. Далее 
автор, анализируя творчество Феофана Затворника, пишет: «Фе-
офан <…>, конечно, писатель духовный, так как главной целью 
своего творчества полагал указания читателю «пути спасения» 
[13, с. 10]. В центре внимания автора – такие черты стиля писем 
Феофана Затворника, как разговорные элементы, юмор, особен-
ности метафор и сравнений. Прослеживается в статье и связь 
с православными традициями: « В этом серьёзном лиризме 
святителя мы слышим голос многовековой церковной культуры, 
этот лиризм дышит стройной гармонией православного богослу-
жения <…>» [13, с. 19]. Нами в статье, посвященной творчеству 
святителя Феофана Затворника (Смолина А.Н. «Духовные пись-
ма Феофана Затворника: лингвостилистический аспект»), были 
проанализированы письма святителя с позиций стилистики и 
наряду с индивидуальными чертами авторского стиля отмечены 
основные жанровые особенности духовных писем. Поскольку в 
настоящем исследовании мы обращаемся к роли тропов в элоку-
тивной организации духовных писем, то для нас важным видится 
развитие мыслей предыдущей статьи о стилистической значимо-
сти метафор и сравнений в жанре духовного письма [18, с. 274]. 

Объектом нашего исследования стал корпус духовных пи-
сем игумена Никона (Воробьева), предметом – тропеическая ор-
ганизации писем. Сегодня, на наш взгляд, существует необходи-
мость осмысления и всестороннего описания русского духовного 
наследия и, в частности, эпистолярного. Особенно, по нашему 
мнению, нуждаются во внимании тексты произведений русско-
го духовенства. В современной филологической науке пробле-
ма специфичности духовной словесности только начинает изу-
чаться и решаться, и обращение лингвистов, литературоведов, 
культурологов к письмам, поучениям, проповедям и другим про-
изведениям представителей русского духовенства разных ве-
ков с научной точки зрения представляется весьма значимым. 
Новизна и актуальность работы по изучению тропеической ор-
ганизации духовных писем определяются, прежде всего, обра-
щением к русской духовной традиции, к культурно значимому, но 
неизученному материалу – наследию священнослужителя Рус-
ской Православной Церкви, духовного писателя XX века игумена 
Никона (Воробьева). Отметим и новизну теолингвистического 
подхода. В работе мы стремились показать взаимосвязь языка 
и религии, отражение истинного христианского образа жизни и 
православного мировоззрения в творчестве. Здесь также важно 
сказать, что, несмотря на появление сегодня исследований по 
жанру духовного письма [10; 11; 12; 13], стилистические (а так-
же и риторические) особенности этого типа текста остаются не-
достаточно изученными. Актуальность работы связана (помимо 
уже сказанного выше) с необходимостью изучения и лингвисти-
ческого описания текстов русской духовной словесности, анали-
за их стилистических особенностей, значимостью исследования 
русского эпистолярного дискурса. Актуальность обусловлена и 
важностью развития современной теории элокуции. Однако, на 
наш взгляд, более всего актуальным исследование делает то, 
что в настоящее время в полной мере начинает осознаваться 
роль православия в формировании и развитии русской словес-
ности и культуры в целом. 

Тропеическая организация духовных писем игумена Нико-
на обусловлена православным характером творчества автора. 
Изучение писем показывает, что одна из особенностей идио-
стиля игумена Никона – теоцентризм, противопоставленный 
антропоцентризму. Здесь надо сказать, что стремление авторов 

к целостности миропонимания, основанного на теоцентризме, 
наблюдается в различных жанрах духовной словесности. Имен-
но теоцентризм является, с одной стороны, определяющим на-
чалом формирования стиля и жанров духовной словесности, с 
другой стороны – индивидуальных авторских стилей представи-
телей русского духовенства. Теоцентризм становится и объеди-
няющим все духовные тексты, и одновременно формирующим 
авторское языковое воплощение духовных, нравственных, ал-
легорических смыслов. Так, метафоры, аллегории, сравнения 
в произведениях духовной словесности зачастую связаны с Бо-
гом, Евангельскими Заповедями или Евангельскими событиями.  
В письмах игумена Никона чаще мы встречаем аллегории, обра-
щающие нас к Богу: «Однако, по крайнему милосердию своему, 
Господь призывает нас в последний период жизни порабо-
тать в его винограднике терпением старости, болезней, 
потерей близких или их страданиями» (Письмо иеросхимонаху 
Мелетию). Здесь отметим, что в понимании аллегории мы сле-
дуем за Г.Г. Хазагеровым: «АЛЛЕГОРИЯ, иносказание, иноре-
чие, инословие <…> – троп, основанный на иносказательном 
толковании конкретного образа: дерево как А. жизни или разви-
тия (древо жизни, генеалогическое древо). А. возникает на базе 
метафор и / или метонимий, закрепленных в культурной памяти 
того или иного этноса, и сама, в свою очередь, тяготеет к развер-
тыванию» [19, с. 252]. Духовные письма всегда содержат в себе 
советы, поучения, направляющие на праведный жизненный путь, 
помогающие уйти от пороков, прийти к добродетелям. Основная 
цель использования тропов автором духовного письма – усиле-
ние действенности христианских наставлений, предостережений 
и советов, которые направлены на духовное совершенствова-
ние, на борьбу со страстями, на указание путей к праведности, 
стяжанию добродетелей, искоренению греха. Аллегорическая 
форма выражения смысла помогает автору речи больше дей-
ственности. Аллегорические образы, создающие цельную карти-
ну, приближают к лучшему пониманию глубинных нравственных 
и духовных смыслов, закладываемых автором. В одном из писем 
к студентам Московской духовно академии читаем: «Идущий ко 
Господу деланием заповедей, хотя и падает дорогой, но, 
вставая, идет вперед – находится в числе воинов Хри-
стовых и венчается Им, хотя бы и много ран получил в 
этой духовной войне со своими страстями. Да вразумит 
тебя Господь, да укрепит веру твою, да сохранит от всякого 
зла» (Письмо Владимиру). Аллегоричность языка писем игумена 
Никона, на наш взгляд, объясняется погруженностью в тексты 
Евангелий, трудов святых Отцов и молитв, насыщенных мета-
форами и аллегориями. Много в письмах игумена Никона таких 
аллегорий, которые мы можем назвать интертекстуальными, их 
источник, прежде всего, – Евангелие. 

Устремленность игумена Никона к сфере Духа, постоянные 
размышления о Боге, нахождение в молитвенном состоянии от-
ражаются в речи в целом. Речь игумена можно назвать молит-
венной, настолько она пронизана словами молитв. В письме 
матушке Валентине читаем: «Жалею, что Вы слабеете, хотя 
и все мы идем к тому же концу. Будем благодарить Господа за 
то, что Он избрал нас из мира сего, отделил от него, взял в 
Свой удел. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе 
Боже! Господи, пробави милость Твою до конца! – Отдели и 
по смерти нас от врагов Твоих, хотя мы и недостойны этого, 
но по милосердию Твоему не отвергни нас от лица Твоего!». 
Мы видим здесь хвалебную молитву «Слава Тебе, Боже» (сла-
вословие малое), строки из 35-го псалма «пробави милость 
Твою», строки из 50-го псалма «не отвергни нас от лица Тво-
его» (в псалме «Не отвержи мене от лица Твоего»). Изменение 
объясняется тем, что автор говорит не только о себе, но и о том, 
кому пишет. Строки из 35-го псалма входят в великое славосло-
вие (славословие – прославление Бога, высшая форма молит-
вы). 50-ый псалом входит в ежедневное утреннее молитвенное 
правило, совершаемое верующими. 

Проявляется молитвенность, православное мировоззрение, 
«жизнь во Христе» и в авторских метафорах: «Будь смиреннее 
и не высокомудрствуй, не осуждай, не услаждайся ничем, осо-
бенно бесовскими похвалами – тогда не будет «несчастий», 
а иначе не вылезешь. Сей род бесовский изгоняется постом, 
молитвой и смирением. Без этой святой троицы доброде-
телей ничего не сделаешь» (Письмо монахине Евпраксии).  
В письме студенту Московской духовной академии Владимиру 
игумен Никон пишет: «Старайся всегда, гуляешь ли, или ра-
ботаешь один или среди людей, хоть изредка, мысленно от 
всего сердца вздохнуть несколько раз Господу. Хоть один раз в 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (53) 2015

328

час. Даже если что-нибудь не так делаешь, даже грешишь, 
надо еще усиленнее просить помощи и прощения у Господа. 
Читай духовные книги обязательно». Как советовал своим 
духовным ученикам, так жил и сам игумен. Жизнь в светлых 
образах, связанных с Богом и обращенными к Нему молит-
вами, с апостолами, со святыми, наполняет язык писем игу-
мена словами и выражениями, воплощающими эти образы. В 
их создании участвует и метафора: «Открывай свое серд-
це Господу <…>» (Письмо монахине Марии (Комаровой) и её 
сестре Екатерине). Хотя встречаются, конечно же, в письмах 
и другие образы – противостоящих Богу, христианской жизни 
сил. Они также зачастую рисуются с помощью метафор: «При 
внимании себе, при постоянной борьбе с грехом человеку 
станет видно, как глубоко он испорчен и как пронизано все 
существо человека гордостью» (Письма студентам Москов-
ской духовной академии). 

Значимым для понимания духовного и нравственного смыс-
лов является образ мытаря, который становится также и эле-
ментом композиционной структуры текстов писем. Образ мытаря 
встречается в письмах к разным адресатам и являет собой во-
площение кающегося человека, осознающего всю глубину своей 
греховности, смиряющегося перед Богом и людьми, умаляющего 
себя. Можно сказать, что этот образ центральный и связующий 
все письма. Что касается его языкового воплощения, то скажем, 
что он часто встречается в реминисценциях и цитировании слов 
мытаря из Евангелия от Луки: «Боже, милостив буди мне греш-
ному» (Лк. 18: 13). Приведем пример: «Правильно идущий путем 
духовным начинает видеть в себе больше и больше грехов, 
пока, наконец, духовным зрением увидит себя всего во грехе, в 
проказе душевной, почувствует всем сердцем, что он – грязь и 
нечистота, что недостоин он призывать Имя Божие, и толь-
ко, как мытарь, не смея возвести очи горе, с болью сердечной 
взывает: Боже, милостив буди мне грешному». Видим мы 
образ мытаря и в многочисленных сравнениях, к которым при-
бегает автор, желая донести до адресата духовное содержание 
своей речи: «Значит, все мы, постоянно нарушающие за-
поведи, обязаны иметь настроение души, как у мытаря» 
(Письма схимонахине Валентине). Важно сказать, что при созда-
нии образа мытаря чаще всего используется именно сравнение 
(сравнение рассматриваем как троп вслед за Г.Г. Хазагеровым: 
[19, с 278]). Игумен Никон стремится показать, что у грешного 
человека должны быть такие мысли, такое состояние души, как 
и у кающегося мытаря. Образ мытаря очень важен для понима-
ния духовного смысла всего наследия игумена Никона. В пись-
мах своим духовным детям игумен учит их быть смиренными, 
осознавать свою греховность, не осуждать других, благодарить 
Бога за все, удаляться от гордыни, каяться в своих грехах, как это 
делал мытарь. Адресатами писем игумена Никона были верую-
щие люди, знавшие хорошо Евангелие, и возникающий в текстах 
писем образ обращал их к притче Иисуса Христа о фарисее и 
мытаре (Лк. 18: 10 – 14), к покаянной молитве раскаивающегося 
и получающего прощение сборщика податей. 

Ещё одним значимым евангельским образом в сравнениях 
игумена Никона становится разбойник, принявший казнь вместе 
с Иисусом Христом. В ответ на слова другого казнимого разбой-
ника, он сказал: «<…> мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 
сделал» (Лк. 23: 41). А обращаясь ко Христу говорил: «помяни 
меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23: 42). 
К образу благоразумного разбойника автор также прибегает для 
того, чтобы привести на путь добродетели, научить смирению, 
кротости, незлобию, покаянию: «Но все дурное, все страсти, 
все бесовские козни, все скорби и страдания – все побеждает-
ся смирением. А проявляется смирение тем, что мы от всего 
сердца, как благоразумный разбойник, скажем Господу: «До-
стойное по делам нашим приняли, помяни нас, Господи, когда 
придешь в Царствие Твое» (Письмо монахине Марии). 

Встречается в авторских сравнениях и образ блудного сына: 
«Друг мой, одно прошу: никогда не отступай от Бога, как бы 
глубоко ни пал, как бы ни согрешил и оскорбил (отчего да из-
бавит тебя Господь) Господа, но, как блудный сын, проси у 
Него прощения и вновь и вновь понуждай себя жить по запове-
дям» (Письма студентам Московской духовной академии). Образ 
блудного сына также имеет важное духовное значение, поскольку 
блудный сын – это раскаявшийся грешник. А игумен Никон всех 
своих духовных детей непрестанно призывал к покаянию, сокру-
шению о грехах и смирению. Призывая к смирению, остерегая от 
ропота, игумен Никон в сравнениях использует и отталкивающие 
образы: «Как змеи ядовитой, нужно остерегаться ропота» 
(Письмо монахине Марии (Комаровой) и её сестре Екатерине). 

Изучение элокутивной организации духовных писем игуме-
на Никона показывает, что основными тропеическими средства-
ми выражения духовного и нравственного смыслов становятся 
метафора, аллегория и сравнение. Помимо функции выражения 
смысла эти тропы выполняют ряд других значимых функций.  
А именно: композиционную, текстобразующую, изобразитель-
ную, выразительную, дидактическую, выделительную, психоло-
гическую. Преобладающим выразителем смыслов является ал-
легория. Можно сказать, что в тропеической организации текстов 
писем аллегория играет главную роль. Именно аллегория стано-
вится тем смысловым ядром, вокруг которого строится поучение 
в большинстве писем. Метафора обычно играет вспомогатель-
ную роль, включаясь в аллегорический фрагмент текста, хотя 
может использоваться и самостоятельно. Сравнение – частот-
ный и весьма сильный в функциональном отношении троп, осо-
бенно значима его роль в достижении изобразительности текста 
и поучительности. Однако воздействие аллегории обычно силь-
нее, прежде всего, по причинам того, что этот троп в письмах 
игумена Никона разворачивается зачастую в крупных отрезках 
текста (при этом становясь иногда самостоятельным текстом с 
законченным смыслом), включает в себя ряд метафор, выводит 
на понимание смыслов разных уровней: буквального, аллегори-
ческого, духовного, нравственного. 

В завершение скажем, что аллегория, метафора и сравне-
ние, будучи тропами, обращающими нас к аналогиям, взаимо-
действуют друг с другом при выполнении стилистических функ-
ций. В текстах писем игумена Никона такое взаимодействие мы 
наблюдаем в советах, наставлениях на путь добродетели, ду-
ховного и нравственного совершенствования: автор, придавая 
действенности своим речам, прибегает к этим тропам. Взаимо-
действие аллегории, метафоры и сравнения проявляется и в об-
ращении с их участием к определённым образам, прежде всего, 
евангельским, а также образам, которые известны верующим по 
христианской литературе. К чертам индивидуального авторского 
стиля игумена Никона следует отнести аллегоричность и мета-
форичность повествования, обращенность аллегорий, метафор 
и сравнений преимущественно к евангельским картинам, Богу, 
святым; при стремлении оградить адресата от греха мы видим 
обращенность проводимых аналогий к отталкивающим образам 
сил, противостоящих Богу, символам, их воплощающим. Важней-
шая черта авторского стиля – обращение в аллегориях и сравне-
ниях к образу мытаря, который для автора становится примером 
человеческого раскаяния и смирения. Также одной из основных 
черт авторского стиля становится молитвенность повествования: 
словесная ткань писем буквально пронизана цитатами и реми-
нисценциями из молитв, в этих молитвенных речах мы видим в 
том числе и рассмотренные нами тропы. 

Перспектива дальнейшего исследования видится нам в рас-
смотрении вопросов, связанных с элокутивной организацией пи-
сем игумена Никона в целом (включая синтаксические фигуры), 
функционированием церковнославянизмов, реминисценций и 
цитат, глубоким и детальным описанием жанра духовного пись-
ма и его рассмотрением в системе всех жанров духовной сло-
весности.
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WILL AND FREEDOM IN CREATIVE WORK OF A. S. PUSHKIN AND M. YU. LERMONTOV AS MENTAL VALUES. In the ar-
ticle the author presents will and freedom in creative work of A.S. Pushkin and of M.Yu. Lermontov as meaningful values of Russian 
mentality. The concepts of faith and freedom in Pushkin and Lermontov’s works are the refrain of creativity. Pushkin and Lermontov 
understand freedom as a possibility for an individual to live and develop in accordance with internal beliefs, principles, regardless of 
external conditions and foreign interests, foreign intervention in private life. For Pushkin, the concept of freedom is clearly political in 
nature, freedom is an antidote to tyranny and violence and for the slaves, and the kings, in the exercise of civil freedom, filial duty, 
serving the motherland and its people. For Pushkin freedom and will are partly synonymous. In his understanding of will, it is the 
element that goes into an uncontrolled force. Lermontov understands what will in a different way. It is closer to how common people 
understand it. By Lermontov will is understood as being spontaneous, natural, not limited to any conventions and customs of human 
freedom, which gives life a unique sense of existence.
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ВОЛЯ И СВОБОДА В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА И
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА КАК МЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

В данной статье рассматриваются ценности воля и свобода в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова как значимые 
ценности русского менталитета. Понятия воли и свободы у Пушкина и Лермонтова являются рефреном всего творчества. 
Для Пушкина и Лермонтова характерно понимание свободы, как возможности для личности жить и развиваться согласно 
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внутренним убеждениям, принципам, независимости от внешних условий и чужих интересов, вмешательства посторонних в 
личную жизнь. Для Пушкина понятие свобода имеет явно политическую природу. В его понимании воля – это стихия, которая 
переходит в неуправляемую силу. Другое понимание воли у Лермонтова, оно ближе народному пониманию. Воля понимается 
как стихийная, природная, не ограниченная никакими условностями и обычаями свобода человека, которая придаёт иной 
жизни единственный смысл существования.

Ключевые слова: ценности, воля, свобода, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, русский менталитет.

Для творчества А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова внутренне 
присуща свобода, и этой теме они уделяют большое внимание 
– свобода есть воздух для дыхания их поэзии и её философия. 
Свобода личности – одно из главных завоеваний человеческого 
общества, понимаемая как возможность реализации устремле-
ний личности, её творческих, созидательных начал. Для поэтов 
она неотъемлемое условие творчества. Понятие свободы было 
подробно разработано просветителями-энциклопедистами XVIII 
века и усвоено народом Франции, а от них и последующим по-
колением во всей Европе. Большое внимание категории «свобо-
да» в гражданском обществе и в истории развития человечества 
уделил Г. Гегель.

А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов почти непосредственно сто-
яли на плечах гигантов Просвещения, хотя в России постарались 
отгородиться от Великой французской революции и Екатерина 
Великая, и её преемники. Общеизвестно, что Пушкин вообще 
был первым, кто сделал мощную прививку европейской культу-
ры на русской почве. Но и он, и Лермонтов не ограничивались 
европейским понятием свободы, как дитяти общественного дого-
вора буржуа (бюргеров, мещан) о признании прав индивидов на 
имущество, личную свободу и свободу вероисповедания, – у них 
свобода всегда имеет сугубо российский оттенок, переплетена с 
понятием воли.

Свобода и воля не точные синонимы в русском языке, 
часто последняя подменяет собой европейскую свободу, но не 
сливается полностью в творчестве обоих поэтов. Оба они по-
тому национальные гении, что впервые показывают наиболее 
глубинные, сущностные черты русской души и природы в поэ-
тических образах русского же языка. В русском языке, богатом 
опенками, нюансами, можно выразить волю по-царски, по-бар-
ски, по-крестьянски, а можно и по-писательски. Но и последняя 
будет своей у каждого писателя, поэта. Современный английский 
историк Дж. Хоскинг в своем двухтомном исследовании «Россия 
и русские» специально остановился на объяснении русского по-
нимания слова «воля», неведомого европейцам, как и понятие 
«у нас». Волю он толковал как свободу кочевников, а не граждан 
[1]. Англичанин, окончивший аспирантуру МГУ, не потрудился по-
нять, что русские никогда не были кочевниками.

Понятия воли и свободы у Пушкина и Лермонтова являют-
ся рефреном всего творчества и фоном для остальных его сто-
рон, в отличие от Ф.И. Тютчева, например, который, хотя и был 
их современником, но почти не затрагивал этой проблемы. То 
ли потому, что жил в условиях европейских свобод за границей, 
будучи дипломатом, то ли будучи верноподданным слугой трона 
и Отечества, то ли по обеим причинам. Он шёл своим, отнюдь не 
пушкинским путём в литературе, хотя и любил Пушкина.

Для А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова характерно понима-
ние свободы, как возможности для личности жить и развивать-
ся согласно внутренним убеждениям, принципам, независи-
мости от внешних условий и чужих интересов, вмешательства 
посторонних в личную жизнь. Независимость им обеспечива-
ла принадлежность к дворянскому сословию, то есть доходы 
от поместий, – хотя Пушкин гордился этой принадлежностью, 
но он же был как раз и первым в России профессиональным 
литератором, попытавшимся жить и на доходы от своих про-
изведений.

Для Пушкина понятие свобода имеет явно политическую 
природу: в эпиграмме «На Аракчеева» (между 1817 и 1820 го-
дом) он пишет: 

Всей России притеснитель, 
Губернаторов мучитель.

В политическую свободу для поэта явно включены свобода 
от цензуры, от административного произвола властей, полицей-
ского надзора за поведением групп и сословий, отдельных лю-
дей. Но эта свобода необходима, прежде всего, для политически 
активного и просвещённого класса – дворянства с целью выра-
жения собственных прав и интересов, имущественных и нрав-
ственных. И в «Борисе Годунове», и в «Арапе Петра Великого», и 
в «Капитанской дочке», и в стихотворениях звучат мотивы осво-
бождения дворянства от порабощающей царской воли на приме-

ре предков автора и героев из дворян, казнённых за ослушание, 
сосланных, разжалованных в солдаты и т.д.

Примечательна в этом смысле ода «Вольность» 1817 года, 
где юный Пушкин прямо излагает политические взгляды передо-
вого дворянства:

Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы.
Законов гибельный позор, 
Неволи немощные слезы;
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье, 
Где крепко с Вольностью святой 
Законов мощных сочетанье; 
Где всем простерт их твердый щит, 
Где сжатый верными руками 
Граждан над равными главами 
Их меч без выбора скользит 
И преступленье свысока 
Сражает праведным размахом... 

Это традиционный для европейцев взгляд: главенство за-
кона над всеми, включая и царя, обеспечит свободу для всех, 
защитит от тирании и рабства. Однако более 180 лет после Пуш-
кина эта проблема актуальна для России: уже не царь главен-
ствует над Законом, но российский чиновник, поставленный для 
соблюдения его, сам первый нарушает законы. Явно ошибочно 
думать об узкоклассовом эгоизме поэта в отношении дворянских 
вольностей: он весьма серьёзно занимался историей пугачёвско-
го восстания и не мог не понимать пагубности рабства и необхо-
димости свободы и для низших сословий России.

Пушкин никогда не был анархистом в стремлении к свободе, 
то есть не добивался безусловной, ничем и никем не ограничен-
ной свободы. Во многих произведениях он посвя щает немало 
места служению Отечеству рядом с государем и на рубежах Рос-
сии, как сыновнему долгу и почетному делу. Например, хресто-
матийное стихотворение «К Чаадаеву» 1818 года:

Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

Изменник Родины или своего класса – презренные люди, 
если нет высоких причин для отступничества: таковы гетман 
Мазепа из поэм «Полтава» и поручик Швабрин из «Капитанской 
дочки». Но отставной офицер и атаман разбойников Дубров-
ский – благородный человек, которому автор неявно, но всё же 
сочувствует, как сыну, отстаивающему честь своего отца. Долг 
чести для Пушкина превыше личной свободы и благополучия. 
Итак, свобода – противоядие от тирании и жестокости и для ра-
бов и для царей, но свобода при исполнении гражданского, сы-
новнего долга, служении Родине и своему народу («Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный», 1836 год):

В жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 

Но не следует однозначно, буквально воспринимать, что 
Пушкин всерьёз считал, что его будут помнить только за свободо-
любивые стихи и призывы к милости для угнетённых. Он недвус-
мысленным напоминанием о бесполезности споров с глупцом 
даёт понять, что это – минимум того, за что его не забудут по-
томки, прочитавшие стихи, но не давшие труда себе вдуматься, 
что он оставил людям, но запомнившие опознавательный знак, 
символ его творчества: гражданскую свободу, свободу вообще... 
А для самого Пушкина содержание свободы несравнимо глубже 
и обширнее рассмотренного выше. 

В стихотворении «Друзьям» 1828 года он объясняет, что 
поэт имеет право писать хвалебные стихи и царю, если видит 
полезность для общества в деятельности властелина-самодерж-
ца, с нравственной поддержкой его начинаний: «Беда стране, 
где раб и льстец / Одни приближены к престолу, / А небом из-
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бранный певец / Молчит, потупя очи долу». Очевидно, Пушкин 
считает гражданским долгом российского поэта стоять на защите 
царя от влияния дворцовых холопов и льстецов, но не оппози-
цию престолу во что бы то ни стало. Он не враг, но оппонент 
самодержавию. Лермонтов в этом не был согласен с Пушкиным 
и считал более достойным быть в изгнании, нежели «хвалить 
златой венец», о чём написал своё стихотворение «К ***» 1831 
года («О, полно извинять разврат!..»).

Гражданские, политические свободы – базисный минимум 
для развития способностей каждого и достижения целей. Поня-
тие свободы личности для Пушкина включает многие стороны, в 
том числе и сознательное самоограничение, без которого сво-
бода оказывается неким внешним, но не внутренним качеством. 
Приведем отрывок из стихотворения «Чаадаеву» 1821 года, в ко-
тором поэт формулирует свод правил самоосвобождения:

Оставя шумный круг безумцев молодых,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену, 
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим, с порядком дружен ум; 
Учусь удерживать вниманье долгих дум, 
Ищу вознаградить в объятиях свободы 
Мятежной младостью утраченные годы.
Богини мира, вновь явились музы мне 
И независимым досугом улыбнулись... 

Курсивом выделены принципы Пушкина, которые объясня-
ют сущность нового для него поведения: покинуть шумную суету, 
забыть о прежних врагах – освободиться от сетей ненужных поэ-
ту связей, зато сосредоточиться на своем призвании. Приложить 
к нему долгие усилия и упорядочить рабочий день, научиться 
слушать тишину и ценить тихий труд – это и есть истинная вну-
тренняя свобода. Человек не остается рабом страстей, но стано-
вится хозяином своего времени и своей жизни!

Это программное стихотворение имеет не случайного адре-
сата в лице друга и глубокого русского философа, вначале бле-
стящего гвардейца, адъютанта императора Александра I, затем 
официально объявленного сумасшедшим повелением Николая I 
за публикацию «Философических писем»: П.Я. Чаадаев жил 
отшельником и размышлял о свободе и судьбе России, драма-
тически односторонне прочитанный и воспринятый, как только 
яркий сторонник западнического течения русской философии 
и последователь католицизма, даже спустя десятилетия после 
своей смерти.

Более того, Пушкин утверждает в стихотворении «Дар на-
прасный, дар случайный» 1828 года, что если нет высшей цели, 
оправдания жизни, то жизнь оказывается даром не только слу-
чайным, но и напрасным, осуждённым на казнь праздного ума, 
отдавшегося страстям и сомневающегося в собственной полез-
ности.

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал? 

Внешняя свобода, как возможность удовлетворения любых 
прихотей, для поэта равносильна самоедству, разрушению изну-
три. Служить своему призванию, отдаваясь без остатка, значит 
служить самому себе и Божьему промыслу в высшей степе-
ни, – вот что подразумевает это очень тревожное и печальное 
стихотворение. Даже его согласному с миром гению свойственно 
сомнение в собственной правоте и оправданности! У Лермонто-
ва с ним перекликается стихотворение «Гляжу на будущность с 
боязнью...» (не ранее конца 1837 г.):

Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать – что мне Бог готовил... 

Характерно, что на пушкинский «Дар напрасный, дар слу-
чайный» откликнулся своим стихотворением в том же году вы-
дающийся русский святитель митрополит Московский Филарет:

Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал. [2]

В русской культуре, возросшей всеми своими корнями – аз-
букой и грамотой народа, музыкой, литературой, живописью и 
архитектурой – из православия, неудивительно, что архиерей 

пишет стихотворение гениальному сыну этой культуры с пори-
цанием столь же талантливо, как и этот заблудший сын церкви, 
который принял от Филарета урок с благодарностью, выражен-
ной в другом стихотворении. В творчестве Пушкина (в советское 
время это «не замечали») имеется выдающееся по духовности 
стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...» 1836 
года, являющееся переложением молитвы «Господи и Владыко 
живота моего», часть которого приводится здесь:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Не дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви,
И целомудрие мне в сердце оживи. [4]

Очевидно, что для светского поэта, каким был Пушкин, всё 
же огромное внутреннее значение имела опора на веру в Спаси-
теля, как основа духовности и душевного покоя, что несомненно 
объединяет поэзию его и Лермонтова. В этих цитируемых стро-
ках повторены важнейшие библейские заповеди об отречении от 
гордыни и прелюбодеяния, праздности и уныния, осуждения (Не 
судите, да не судимы будете!), о любви к ближнему, терпении в 
испытаниях. Здесь мы, как и в «Молитве» Лермонтова, очевидно 
получаем подтверждение о животворной струе веры предков в 
творчестве двух наших классиков. Поэт, несомненно, использует 
слово свобода в значении воля как возможность неограниченно 
передвигаться, не быть под запором и под надзором. В знаме-
нитом послании «В Сибирь» 1827 года он пишет декабристам:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут. 

Для Пушкина свобода и воля – и синонимы, и нет. В его по-
нимании воля – это стихия, которая переходит в неуправляемую 
силу: вихрь, ломающий леса, безумие зверя. Вот строки из сти-
хотворения 1833 года («Не дай мне Бог сойти с ума...»):

Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад... 

Это хорошо перекликается с его фразой «Не приведи Го-
сподь увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» из 
повести «Капитанская дочь», отражающей мировоззрение мно-
гое понимающего, но отстранённого дворянина, который никогда 
не перейдёт на сторону бунтовщиков. Другое понимание воли у 
Лермонтова, оно ближе народному пониманию и в поэме «Мцы-
ри» 1839 года, и в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» 1838 года:

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трёх блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей!
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы. [3]

Воля здесь очевидно понимается как стихийная, природная, 
не ограниченная никакими условностями и обычаями свобода 
человека, которая придаёт иной жизни единственный смысл су-
ществования и право ценить её ничуть не ниже свободы поэта, 
человека из общества. Мы видим, что здесь поэт верен себе: 
если бы он думал не так, не стал бы воспевать дикую на взгляд 
монаха или светского человека выходку с побегом и особенно 
схватку с барсом, когда послушник сам ощущал себя диким 
зверем и даже визжал от ярости. А купец Калашников отвечает 
Ивану Грозному за убийство в кулачном бою любимого царского 
опричника:

Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею, 
А за что, про что – не скажу тебе,
Скажу только Богу единому. 
Прикажи меня казнить – и на плаху несть 
Мне головушку повинную... 

Воля купца здесь – сознательно дерзить самому царю, у ко-
торого князья и бояре были холопами, не говоря причины свое-
го поступка и отдать свою жизнь за лишение жизни супостата, 
оскорбившего родовую и личную честь бойца. На стихию отве-
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тить еще большей стихией и идти до конца – это глубоко русская 
черта, верно отраженная Лермонтовым и воспетая им в разных 
стихах, но особенно ярко в знаменитом «Бородине» 1837 года от 
лица солдата-артиллериста, сражавшегося за свободу и незави-
симость России:

Постой-ка, брат мусью: 
Чего хитрить, пожалуй, к бою –
Уж мы пойдем ломить стеною, 
Уж постоим мы головою 
За Родину свою! 

Воля у Лермонтова также означает и свободу для малых 
народов жить своей жизнью, – и было бы странно для него не 
иметь своего мнения об этом, с детства бывая, а потом и воюя 
на Кавказе. В поэме «Измаил-Бей» 1832 года он высказывается 
совершенно определённо и совершенно в русском духе. Удиви-
тельно, что восемнадцатилетний юноша имеет зрелость сужде-
ния государственного мужа: 

                        21
«Ты молод, вижу я! за славой 
Привыкнув гнаться, ты забыл, 
Что славы нет в войне кровавой 
С необразованной толпой!
За что завистливой рукой 
Вы возмутили нашу долю? 
За то, что бедны мы и волю 
И степь свою не отдадим 
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим, 
Что презираете вы хладно! 
Не бойся, говори смелей: 
Зачем ты нас возненавидел, 
Какою грубостью своей 
Простой народ тебя обидел?»
                       22 
«Ты ошибаешься, черкес! 
- С улыбкой русский отвечает. 
- Поверь: меня, как вас, пленяет
И водопад, и тёмный лес; 
С восторгом ваши льды я вижу,
Встречая пышную зарю,
И ваше племя я люблю: 
Но одного я ненавижу! 
Черкес он родом, не душой,
Ни в чём, ни в чём не схож с тобою...

Творчество Лермонтова обнажает такую характерную сторо-
ну русской души, русской воли, как тяга к чудесному, тяга к духов-
ному странничеству. Примечательно в этом смысле стихотворе-
ние «1831-го июня 11 дня»:

Моя душа, я помню с детских лет,
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил
………………………………………….
Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои
Предметы мнимой злобы иль любви
Не походили на существ земных.
О нет! Всё было ад иль небо в них. 

Это русский человек, и только он может жить в таком не-
объятном разладе с реальностью жизни. В зависимости от обще-
ственной и природной среды, где созревает душа, его манит или 
неоглядный простор степей и лесов, или звёздное небо, или бес-
смертие неприкаянной души, тянущейся к Господу за откровени-
ем непостижимого в земной юдоли. А уж если он обессмертит 
себя, то пусть с ним рядом обретёт бессмертие и любимая – ни 
больше, ни меньше, чем земной ангел:

Но для небесного могилы нет
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймёт их, удивлённый свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты

Со мною не умрёшь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь

Лермонтов понимает, что общество не приемлет его стрем-
ления отыскать идеал на земле; но то самое русское общество, 
так казнящее любого за смелость быть самим собой, признает 
это его право после смерти и даже сблизит его в чём-то со свя-
тыми. Недаром Пушкин в «Борисе Годунове» сказал, что русские 
любят только мёртвых. Если Пушкин гордится своей дворянской 
родовитостью и связью своего рода с исторической славой Рос-
сии со времён Александра Невского, то у Лермонтова мы нахо-
дим, быть может, впервые в поэзии, нечто новое, более глубокое, 
чем дворянское свободомыслие – это ощущение связи с корен-
ной, мужицкой Русью. Поэт выходит из сословных рамок, как его 
шотландский предок вышел из национальных, пойдя на службу 
России, и сознает себя русским вообще: не дворянином, не кре-
стьянином, не купцом; он и созерцатель, и частица бытия.

Стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России» было 
расценено П.Я. Чаадаевым как вершина русского национального 
сознания, но это вершина, которой можно гордиться с точки зре-
ния внешней, глядя на неё с вершины европейской цивилизации. 
Наоборот, русское самосознание в стихотворении Лермонтова 
«Родина» есть внутреннее поэтическое сознание единой нации, 
не разделённой никакими сословными перегородками, взгляд 
народа на самого себя с точки зрения своего наивысшего духов-
ного развития. Тут нет приземлённости крестьянина, но также 
нет высокомерия и отстранённости дворянина:

Но я люблю, за что, не знаю сам – 
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье.
Разливы рек её, подобные морям;
……………………………………..
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков. 

Здесь не пахнет отстранённым умилением знати на пасто-
ральную жизнь «пейзан», этим французским суррогатом в ари-
стократическом сознании, что есть русский мужик.

По своим политическим и философским воззрениям  
М.Ю. Лермонтов уже в ранние годы менее западник, чем  
А.С. Пушкин. Несмотря на тесное общение с философским об-
ществом Н.В. Станкевича, широко известным своими западниче-
скими взглядами, он бывал и у славянофилов, из которых осо-
бенно ценил А.С. Хомякова, за что его порицал В.Г. Белинский. 
Лермонтов был не только отчаянно храбрым на войне, но к тому 
же и хорошо понимающим благодатное значение российской го-
сударственности и культуры на Северном Кавказе и для Грузии 
(смотри окончание первой строфы «Мцыри»).

Таким образом, в русской поэзии на протяжении примерно 
двадцати лет, от времени ссылки Пушкина до смерти Лермонто-
ва в 1841 году, формировалось несколько течений обществен-
ной мысли, отражающих глубинные процессы вызревания граж-
данских и личных свобод в обществе. И если Пушкин поначалу 
отражал позиции умеренных европеизированных либералов 
(его взгляды постепенно становились более консервативными), 
Лермонтов держался более традиционных взглядов на русский 
манер, а дипломат Ф.И. Тютчев был в стороне от общественной 
борьбы и очевидный сторонник самобытного пути России в поли-
тике и культуре в рамках монархии. 

Если Пушкин оказывал немалое закулисное влияние на 
Николая I в вопросах иностранных дел в 1830-е годы, то дипло-
мат Тютчев был закулисным идеологом внешней политики при 
канцлере князе Горчакове в 1850-е годы (кстати, Горчаков был 
лицейским товарищем Пушкина). Примечательно и не случайно, 
что именно на последнее десятилетие жизни Пушкина приходит-
ся активное вызревание, а к моменту гибели Лермонтова и ста-
новление двух философских школ. Славянофилы А.С. Хомяков, 
И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и западни-
ки в лице того же Н.В. Станкевича, В.Г. Белинского, А.И. Герцена, 
Н.Г. Чернышевского.
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THE MAGIC OF THE LATIN LANGUAGE IN THE WORLD OF HARRY POTTER. The article deals with the famous book of 
“Harry Potter” and looks at it in a linguistic aspect, namely words and expressions of the Latin origin that are used in the text. The 
author of the article proves that all the words of the Latin origin in this work have semantics, connotations and cannot be considered 
meaningless, as it has been stated in some research. The article analyses the names of the protagonists, magic spells and aphorisms 
in detail. A Russian reader has a deeper understanding of the poetics of the name precisely through the Latin words in the book. It 
is easier for an English reader to perceive the names and magic spells in the story about Harry Potter, because there are a great 
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МАГИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ ГАРРИ ПОТТЕРА
В статье рассматривается знаменитая книга «Гарри Поттер» в лингвистическом аспекте, а именно, слова и выражения 

латинского происхождения, используемые в тексте. Автор статьи доказывает, что все слова латинского происхождения в 
данном произведении несут в себе семантику, коннотации и не являются бессмысленными звуками, как это заявлено в 
некоторых работах. В статье подробно анализируются имена героев, заклинания и афоризмы. Более глубокое понимание 
поэтики имени русскому читателю дают именно латинские слова. Английскому читателю воспринимать имена и заклинания 
в тексте о Гарри Поттере легче, так как в английском языке довольно большой процент составляют слова латинского про-
исхождения. Статья может быть интересна как филологам, так и всем, кто интересуется миром Гарри Поттера и является 
почитателем таланта Дж. Роулинг.

Ключевые слова: латинизмы, поэтика имени, переводоведение.

Последняя книга о мальчике-волшебнике Гарри Поттере 
была издана несколько лет назад. Страсти вокруг семикнижия 
поутихли, но интерес не прошел. Пока еще ни одной детской кни-
ге не удалось завладеть умами читателей в такой же степени, 
как сага о мальчике-волшебнике. Достаточно просмотреть много-
численные сайты, где дети продолжают играть в Гарри Поттера, 
они спорят по поводу законов мира волшебников, придуманного 
Дж. Роулинг [1; 2; 3].

Интересует этот мир не только детей, но и серьезных взрос-
лых. Достаточно сказать, что относительно недавно вышла книга, 
написанная образованными людьми, всерьез рассуждающими о 
философских проблемах, якобы имеющихся в семикнижии [4]. 
Например, ученых-философов интересуют такие вопросы: Был 
ли Дамблдор гомосексуалистом? Является ли вселенная Роу-
линг миром феминизма? Чем Гарри Поттер похож на Сократа?

Однако мы в своей статье будем рассматривать не фило-
софский, а лингвистический вопрос. Дж. Роулинг очень часто 
критиковали. В частности, ее упрекали в том, что заклинания 
волшебников звучат на латинском языке. «Латынь, бывшая ос-
новой европейской культурой, скреплявшая ее воедино на про-
тяжении веков, для Роулинг и ее читателей стала действительно 
мертвым языком, который смело можно употреблять в качестве 
магического, то есть непонятного. <…> Скорее всего, это очеред-
ное зримое проявление состояния современной культуры, при-
шедшей в результате слома ценностных иерархий к упрощению, 
обеднению и обессмысливанию…» [5].

Цель настоящей статьи – доказать, что латинские слова и 
выражения в книге о Гарри Поттере вовсе не мертвый язык и не 
бессмыслица. 

На латыни в книге говорятся заклинания, пароли в преде-
лах Хогвартса, кроме того, многие персонажи книги носят имена 
латинского происхождения. Большинство из них мы планируем 
разъяснить.

Джоан Роулинг писала свои книги, прежде всего рассчи-
тывая на англоязычных читателей. В английском языке 70 % 
лексики составляют слова латинского происхождения. Поэтому 
английский читатель, когда читает заклинания волшебников, во-
все не должен обращаться к латинскому словарю, чтобы узнать 
его истинный перевод. Например, при чтении заклинания против 
боггартов «Ridiculus!», ему вполне понятно, что оно означает: 
в английском языке есть прилагательное ridiculous – смешной.  
И это заклинание совсем не является бессмысленным, ведь 
только что профессор Люпин объяснил, что «заклинание против 
боггарта простое, нужно только одно: хорошенько сосредото-
читься. Лучшее оружие против него – смех» [6].

Кроме того, надо отметить, что писательница очень хорошо 
владеет грамматикой латинского языка. Что, впрочем, неудиви-
тельно: Д. Роулинг в свое время была учителем французского 
языка, относящегося к романским языкам, как и латинский. Кро-
ме того, она окончила университет в Эксетере, где наверняка 
преподавали латынь. 

Все заклинания построены в соответствии с латинской грам-
матикой. Например, одно из запрещенных среди волшебников 
заклинаний Crucio является глаголом 1 лица единственного чис-
ла настоящего времени, о чем свидетельствует флексия – о, и 
переводится на русский язык – мучаю. Кто читал «Гарри Пот-
тера», знает, что это не бессмысленный набор звуков. Англий-
ский читатель слышит родственность данного слова английским 
crucify (распинать), cruel (мучительный). Поэтому в английской 
критике вряд ли могут возникнуть обвинения в бессмысленности 
звучащих заклинаний. Но заклинания звучат именно в латинской 
грамматике и огласовке. Дети, на которых и была рассчитана эта 
книга, либо не очень хорошо знакомы с латинским языком, либо 
вообще его не знают. От этого словá, произносящиеся не совсем 
привычно, действительно для ребенка окутываются некой маги-
ей. Красотой звучащей латыни восхищались на протяжении не-
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скольких веков (чем не волшебство?), не стоит удивляться, что 
писательница выбрала этот язык для магических заклинаний.

Начнем мы с анализа девиза Хогвартса, расположенного на 
гербе, который в свою очередь красуется в начале каждой книги: 
Draco dormiens nunquam titillandus (Не будите спящего дракона). 
Существуют разные версии толкования этого девиза, которые 
можно обнаружить на все тех же различных сайтах и форумах. 
Нам представляется наиболее верной следующая версия: «В 
Хогвартсе обучают магии, а магия, как известно, требует ответ-
ственности. В школе учатся дети и подростки, а у них этой самой 
ответственности иногда не достает… Получается, что магия – 
это сила, которая может нести не только благо, но и зло, а сила 
в руках безответственного существа это нечто страшное… Поэ-
тому “Не дóлжно щекотать спящего дракона”, или “магические 
искусства требуют ответственности”». Интересно, что в одном из 
интервью Джоан Роулинг назвала свое любимое изречение: «Не 
будите спящую собаку».

Один из паролей, который нужно говорить розовой даме на 
портрете, чтобы попасть в гостиную Гринфиндорфа – Caput dra-
conis, что в переводе на русский язык означает Голова дракона. 
Смешно было услышать дубляж на русский язык первого фильма 
«Гарри Поттер и философский камень», где староста произносит 
данный пароль и ставит ударение в слове caput на последний 
слог. Кто хоть немного изучал латынь, знает, что первое правило 
ударения в латинском языке звучит так: ударение не ставится на 
последний слог. Видимо, те, кто занимался дубляжом фильма, 
латынь не изучали, но зато хорошо знают выражение «Гитлер 
капут!»

Теперь обратимся к именам персонажей. Например, такое 
имя, как Альбус Дамблдор. Albus в переводе с латинского белый. 
Дамблдор – директор Хогвартса, он является для Гарри непрере-
каемым авторитетом, самым великим волшебником и самым до-
брым человеком. Только в последней книге Гарри мучают сомне-
ния, так ли хорош был этот человек, как он всегда о нем думал. 
Он узнает факты из жизни молодого Альбуса, которые его чер-
нят. Замечательно, что писательница не создала ни одного пол-
ностью образцового персонажа, как это характерно для многих 
сказок. Все герои, которых любит Гарри (отец, Сириус, Люпин, 
Дамблдор), совершают в своей жизни ошибки, порой, казалось 
бы, непростительные. Но от этого они становятся только более 
близкими для Гарри, который через переживания принимает их, 
прощает. Альбус Дамблдор в конце книги не теряет в глазах Гар-
ри света мудрости, не очерняется, он остается albus – белым. 
Люпин Ремус является другом отца Гарри. Lupin в переводе 
с латинского – волчий, от lupus – волк. Ремус – от имени Рем, 
один из братьев, основателей Рима, вскормленных волчицей. 
Для знающего читателя это вполне объяснимо: Люпин – обо-
ротень, чтобы не превратиться в волка и не навредить людям, 
он вынужден принимать особое зелье. Деканом факультета, где 
учится Гарри, является профессор Минерва Макгонагалл. Ми-
нерва – римская богиня мудрости, ремесел и искусств. Ее имя 
как нельзя более подходит для Макгонагалл. Она умна, строга, 
иногда даже сурова, но всегда справедлива. Гарри сначала бо-
ится ее, на смену боязни приходит уважение, а потом и любовь к 
учителю. В последней книге Гарри, рискуя жизнью, выдает себя, 
чтобы ответить обидчикам Минервы. Сириус Блэк – крестный 
Гарри. Сириус – это самая большая и яркая звезда в созвездии 
Большого пса. Сириуса вполне можно сравнить со звездой, он 
очень яркая личность, не может сидеть без дела, ему надо посто-
янно действовать. Кроме того, он может превращаться в боль-
шого черного пса. Поэтому вполне объяснимы и имя Сириус, и 
фамилия Блэк, которая в переводе с английского обозначает 
черный. Кроме того, Блэк – одна из распространенных фамилий 
в Англии. Snape Severus (Снейп Северус) – самый загадочный 
и самый трагичный, на наш взгляд, персонаж. Его фамилия со-
звучна с двумя словами: «snake» – «змея» и «snap» – «щелчок». 
Severus – по-латыни суровый, строгий. На протяжении почти 
всех книг Северус остается для Гарри если и не врагом, то очень 
неприятной личностью. Гарри готов подозревать его во всех гре-
хах (как, впрочем, и Северус постоянно Гарри в чем-то обвиня-
ет). После того как в шестой книге Северус убивает Дамблдора, 
одним из главных желаний Гарри является месть. Но последняя 
книга расставила все на свои места, и Гарри в эпилоге так ха-
рактеризует своего бывшего противника: «Он был, пожалуй, са-
мым храбрым человеком, которого я знал» [7]. Семантика имени 
Снэйпа Северуса несет в себе только отталкивающие значения, 
но было бы странно иметь другое имя, если секрет этого персо-
нажа раскрывается только в конце последней книги. 

Один из противников Гарри носит имя Драко Малфой. С ла-
тыни «maleficus» – злодей, писательница использовала француз-
ское звучание «маl foi» – вероломство. Draco – с латыни дракон 
или змея. Конечно, в данном случае больше подходит перевод 
змея, так как Драко учится на факультете Слизерин, эмблемой 
которого является змея. В самой книге змея несет зловещую 
символику: понимать язык змей плохо даже для волшебников, 
спутницей Волан-де-Морта является большая змея, которая не 
один раз убивала людей. А дракон в книге – образ хотя и опас-
ный, но несущий героическую символику. Драко Малфой, извест-
ный трус, не соответствует этому образу. Он любит все делать 
исподтишка, когда никто не видит. Поэтому его имя скорее можно 
перевести как Злобная змея. 

Обратимся к главному врагу Гарри – Тому, Кого Нельзя На-
зывать. Однако Гарри не боится называть его имени – Волан-де-
Морт. Русский читатель сразу же видит аналогию с Воландом из 
«Мастера и Маргариты» М. Булгакова. Имя Воланд не раз иссле-
довалось в рамках булгаковского романа. Известно, насколько 
скрупулезно автор вел работу над этим именем и выбрал имя Во-
ланд. Воланд – имя сатаны, малоизвестное в русской культуре, 
именно поэтому М. Булгаков и остановил свой выбор на нем, что-
бы рядовой читатель не сразу бы догадался, кто такой Воланд, 
чтобы загадка появившегося на Патриарших прудах иностранно-
го профессора с самого начала не была разгадана читателями 
«Мастера и Маргариты». Слово faland по-латыни означает лу-
кавый, обманщик, но издавна употребляется в значении черта. 
Подробно о другом звучании слова рассказывает в своей работе 
Д. Земцова: «В редакции 1929 – 1930 гг. имя Воланд воспроиз-
водилось полностью латиницей на его визитной карточке: «D-r 
Theodor Voland»… В окончательном тексте Булгаков от латиницы 
отказался: Иван Бездомный на Патриарших запоминает только 
начальную букву фамилии – w. Такая замена оригинального v 
(«фау») неслучайна. Немецкое «voland» произносится как фо-
ланд, а по-русски начальное «эф» в таком сочетании создает 
комический эффект, да и выговаривается с трудом. Мало под-
ходил бы здесь и немецкий «faland». С русским произношени-
ем – фаланд – дело обстояло лучше, но возникала неуместная 
ассоциация со словом «фал» (им обозначается веревка, которой 
поднимают на судах паруса и реи) и некоторыми его жаргонными 
производными. К тому же фаланд в поэме Гете не встречался, а 
Булгакову хотелось именно с «Фаустом» связать своего сатану» 
[8]. Именно в поэме Гете один раз появляется это имя, но очень 
часто переводчики не используют эт имя. Так называет себя Ме-
фистофель в сцене Вальпургиевой ночи, требуя от нечисти дать 
дорогу: «Дворянин Воланд идет!» 

В книге Д. Роулинг имя злого волшебника дается во француз-
ской огласовке, но с тем же значением – дьявол. Фамилия Морт 
созвучна с латинским словом mors, mortis – смерть. По-фран-
цузски mort тоже означает смерть. Стоит добавить, что это не 
настоящее имя злого волшебника, он его сам себе придумал, 
для того чтобы еще больше запугать людей. Действительно, 
трудно придумать сочетание более страшных слов, чем дьявол 
и смерть. Настоящее имя злодея, данное ему при рождении, – 
Том Риддл, обычное имя магглов, а все маггловское Темному 
Лорду ненавистно. 

В некоторых случаях писательница явно опиралась боль-
ше на смысл английских слов, но давала им латинскую форму. 
Например, название метлы для квиддича Nimbus по-латыни оз-
начает облако, туман, туча. Для английского же читателя ак-
туально значение английского слова nimble – проворный, под-
вижный, шустрый. Эти значения больше подходят для описания 
качеств метлы. Зато окончание –us придает волшебную огласов-
ку. В последней книге при освобождении дракона от кандалов 
Гарри произносит заклинание «Релашио» (глава «Гринготс») [7], 
в английской редакции «Relashio» от английских слов relax- ос-
лаблять, relation – ослабление, отдых. В данном случае звучит 
даже английская огласовка: в латинском языке нет шипящих. Но 
грамматика все равно латинская, добавляется флексия – о, кото-
рая несет грамматическое значение глагола настоящего време-
ни, 1 лица, ед. числа. То есть данное заклинание можно переве-
сти, как освобождаю.

Таким образом, все слова и выражения в книгах о Гарри Пот-
тере, на первый взгляд кажущиеся мертвой латынью, на самом 
деле таковыми не являются. Они все несут в себе смысл. Только 
для русского читателя нужны объяснения, в которых в большин-
стве случаев не нуждаются носители английского языка. Так что 
в очередной раз латинский язык не стал мертвым языком в пол-
ном смысле этого слова, ведь как в свое время сказал Юлиан 
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Тувим: «Какой же это мертвый язык, если, не увядая, он пере-
жил тысячелетия?..». Остается только добавить, что при рабо-

те мы опирались на латино-русские словари А.В. Подосинова и 
И.Х. Дворецкого [9,10].
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛИСИТУАТИВНАЯ СТРУКТУРА

В статье семантическая структура глаголов речевого воздействия рассматривается с позиций теории полиситуативно-
сти и представлена как сложное, динамическое полипропозициональное образование, содержание которого рассмотрено в 
различных масштабах – не только на уровне лексикализованной ситуации, но и подвергается пропозициональному структу-
рированию на микроуровне, а также описывается в макромасштабе как система ретроспективных, проспективных и парал-
лельных ситуаций. Ситуатемы глаголов речевого воздействия имеют конфликтное ядро, являющееся фактором их дина-
мического развития. В результате полиситуативного анализа семантика глаголов речевого воздействия предстает во всем 
объеме актуализируемых ими значений, включая их глубинную структуру.

Ключевые слова: семантика, речевое воздействие, полиситуативность, ситуатема, пропозиция.

Глаголы речевого воздействия (далее – глаголы РВ), явля-
ясь частью лексико-семантической группы глаголов речи, от-
носятся к базовым глаголам, называющим фундаментальные, 
основные действия человека. Глаголы данной группы неодно-
кратно подвергались исследованию в рамках различных направ-
лений, например, в структурной лингвистике [1], теории речевых 
актов [2], «новой» семантике [3; 4].

К настоящему времени в современной отечественной линг-
вистике сложилось представление о семантике глаголов речи 
и, в частности, глаголов РВ как о сложной, многокомпонентной 
структуре, обладающей рядом особых черт: а) данные глаголы 
имеют обязательный семантический компонент: «побуждение 
слушающего к действию»; б) денотативная ситуация данных 
глаголов включает несколько обязательных компонентов – го-
ворящий (адресант), слушающий (адресат, объект воздействия), 
текст, предмет речи, целеустановка говорящего;в) глаголы на-

зывают «комплексные действия, которые располагаются как 
бы в нескольких сферах одновременно» [5, с. 17]. По мнению 
Т.В. Шмелёвой, в речевом действии можно выделить не менее 
трех аспектов: физический, психический и социальный; г) глаго-
лы РВ предназначены для описания речевых действий, однако 
они отличаются степенью дескриптивности, т.е. в них по-разному 
сочетаются элементы описательного и оценочного, при этом они-
преимущественно интерпретативны, т.е. служат для передачи 
субъективной оценки говорящего; д) с точки зрения теории ре-
чевых актов, глаголы данной группы могут выражать как илло-
кутивную цель РА (замысел говорящего), так и указывать на его 
перлокутивный эффект (достижение этого замысла). 

Отметим, что некоторые особенности денотативной семан-
тики глаголов РВ не попадали в исследовательский фокус. Так, 
например, глаголы данной группы ранее не рассматривались как 
глаголы со сложной семантической структурой, в составе кото-
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рой содержится указание не только на ассертивную ситуацию, 
но и ситуации предшествующие и последующие. Семантика 
глаголов РВ обладает рядом «указателей» на динамизм и поли-
ситуативность: во-первых, гетерогенный характер протекания 
действия: речь как действие, производимое говорящим, явля-
ется лишь средством осуществления его цели – воздействия 
на слушающего, т. е. в рамках одной ситуации «сосуществуют» 
параллельно два действия; во-вторых, одушевленность обоих 
участников ситуации, которая «увеличивает динамизм и резуль-
тативность процесса, что приводит к возрастанию количества 
событий внутри одной ситуации» [6, с. 209]; в-третьих, ситуация 
РВ заряжена конфликтностью, и, следовательно, может иметь 
как негативный, так и позитивный исход, что также увеличивает 
количество потенциально возможных ситуаций; в-четвертых, 
ситуация РВ имеет протяженность во времени – по крайней 
мере, от момента возникновения цели до момента её осущест-
вления.

Полиситуативный анализ, разработанный проф. Н.Б. Лебе-
девой (см. о полиситуативной концепции языка в [6; 7]), явля-
ясь логическим продолжением современных лингвистических 
исследований, посвященных изучению сложной, многокомпо-
нентной семантической структуры глагола (в работах Н.Д. Ару-
тюновой [8], Е.С. Кубряковой [9; 10], Е.В. Падучевой [11; 12], 
Г.И. Кустовой [13] и мн. др.), знаменует собой очередной этап 
в развитии взглядов на сущность семантики глагола. Как отме-
чает Н.Б. Лебедева, полиситуативность, будучи универсаль-
ной и комплексной категорией, формируется на пересечении 
субстанциональных и процессуальных характеристик глагола. 
Характеристика глагольного содержания как полиситуативного, 
полисобытийного, полипропозиционального комплекса отража-
ет многомерность, открытость и динамичность семантики глаго-
ла. Эти свойства понимаются не только во временном аспекте, 
как протекание ситуации и смена одного события другим, но и в 
субстанциональном, как способность участников ситуации к из-
менению. Таким образом, в рамках полиситуативного подхода 
к языку предикативный денотат рассматривается как средство 
«передачи смены одних состояний другими, поскольку он несет 
информацию и о первых, и о вторых» [6, с. 28]. Это даёт воз-
можность представить глагольное содержание как целый ком-
плекс разнородных, но взаимосвязанных ситуаций. Способом 
«упаковки» знания о динамическом фрагменте мира является 
ситуатема – единица, объединяющая ряд ситуаций, соотно-
симых с одной глагольной формой. В содержании ситуатемы 
репрезентирована ядерная ситуация, а также – на ментальном 
уровне – импликативно связанные с ней смежные конситуации 
(ближняя, дальняя и сверхдальняя периферия). Элементы си-
туатемы имеют полипропозитивную структуру. 

Полиситуативный анализ глаголов РВ ПРОСИТЬ, УМО-
ЛЯТЬ, УГОВАРИВАТЬ, УБЕЖДАТЬ, ТРЕБОВАТЬ, ПРИКАЗЫ-
ВАТЬ, ВЕЛЕТЬ, СОВЕТОВАТЬ, РЕКОМЕНДОВАТЬ, ПРЕДЛА-
ГАТЬ, ПРИЗЫВАТЬ позволил выделить в ситуатемах шесть 
факторообразующих компонентов ситуации (Фациентов): 
Субъект-1, Субъект-2, Делиберативно-перцептивный участ-
ник (Текст), Статусное соотношение, Заинтересованность, 
Результат. На наш взгляд, эти компоненты являются мини-
мальным необходимым набором средств описания в языке 
ситуации РВ. Фациент Статусное соотношение в большин-
стве случаев является детерминемой ситуатемы и может 
быть представлен в двух разновидностях: социальный статус 
(обусловленный социальным положением участников) (на-
пример, в глаголе ПРИКАЗЫВАТЬ) и ситуативный статус (об-
условленный коммуникативным, информативным и др. по-
ложением участников) (например, в глаголе СОВЕТОВАТЬ).  
К числу детерминемситуатемы относится также Конфликт 
между субстанциональными Участниками. Суть конфликта РВ 
заключается в следующем: слушающий (Адресат) имеет свои 
интересы и не всегда бывает готов занять то место, которое уго-
товано ему в планах говорящего. Чтобы добиться своей цели, 
Субъекту приходится менять точку зрения, эмоции Адресата. 
Конфликт в ситуации речевого воздействия имеет сложную 
природу и реализуется в нескольких разновидностях. Он может 
заключаться, во-первых, в несоответствии намерений Субъекта 
и Адресата (как в случае с глаголом УГОВАРИВАТЬ), во-вторых, 
в различии точек зрения (в глаголе УБЕЖДАТЬ), в-третьих, в 
статусном несоответствии Субъекта и Адресата, в некоторых 
случаях может также расщепляться на «внешний» (противо-
речие, вызванное межсубъектными отношениями) и «внутрен-
ний» (противоречие внутрисубъектное) (например, в глаголе 

УМОЛЯТЬ противоречие желаний и возможностей Субъекта 
добиться определенного результата).Фациент Результат в гла-
голах РВ также может быть представлен в двух разновидностях:  
1) достижение «ближней цели» и 2) достижение «дальней цели» 
(в терминологии Е.В. Падучевой), где под первым понимается 
произнесение речи, а под вторым достижение необходимого 
эффекта речи. Содержание ситуатемы глаголов РВ поддает-
ся пропозициональному структурированию, выделяются пять 
основных пропозиций, описывающих отношения Участников в 
рамках ситуации. 

При рассмотрении в макромасштабе содержательная 
структура ситуатемы включает наряду с конвенциональными 
также импликативные смыслы, которые реализуются в суще-
ствовании ситуаций, смежных с ассертивной (лексикализован-
ной, попавшей в коммуникативный фокус) ситуацией. Глаголы 
РВ являются проспективно направленными, поскольку обозна-
чают целенаправленное действие и имеют в своей структуре 
указание на результат, а также могут иметь ретроспекцию – ука-
зание на предшествующую каузирующую ситуацию. Кроме того, 
при рассмотрении на микроуровне также обнаруживается дина-
мика и одновременное сосуществование нескольких ситуаций. 
Таким образом, ситуатемы глаголов РВ представляют собой по-
лиситуативную структуру, организованную по типу конситуатив-
ности, когда наблюдается параллельное протекание ситуаций 
на всех выделяемых уровнях (микроситуации, макроситуации, 
ассертивной, периферийных и т.д.), при этом ситуации обла-
дают разным коммуникативным статусом. Конситуативность 
проявляется на разных уровнях существования ситуации. На 
лексикализованном уровне она реализуется как одновремен-
ное существование двух ситуаций: 1) ситуации общения двух 
субъектов, и – уже – говорения, произнесения текста, которая 
в свою очередь членится на следующие «кванты», минималь-
ные составляющие ситуации: а) Говорящий произносит, Слу-
шающий воспринимает; б) Слушающий отвечает, Говорящий 
воспринимает, и 2) ситуации воздействия, при этом вторая 
ситуация более коммуникативно значима, именно она являет-
ся центральной в ситуатеме глаголов РВ, первая же ситуация 
уходит на периферию, остается «в тени». В то же время мож-
но говорить и о конситуативности на более глубинном уровне 
– уровне ассертивной микроситуации. В ситуации воздействия 
вычленяются такие подситуации, как 1) исполнение участни-
ками ситуации определенных коммуникативных и социальных 
ролей, «вписывание» их в общий контекст ситуации; 2) выбор 
говорящим эффективных для данного собеседника и данной 
ситуации тактики и средств воздействия, воздействие на слу-
шающего, реакция слушающего; 3) изменение состояния обоих 
участников (на разных уровнях: физическом, психологическом, 
социальном) по истечении ситуации. На уровне существова-
ния ситуаций, находящихся на периферии, также проявляет-
ся конситуативность. Уровень ближней и дальней периферии 
составляют ретроспективная и проспективная ситуации. В ре-
троспекции у говорящего (С-1) возникает замысел, происходит 
оценка ситуации с точки зрения возможности/невозможности 
самостоятельной ее реализации, формируется образ Результа-
та. В проспекции также наблюдается ряд ситуаций: 1) участники 
ситуации пребывают в измененном состоянии (напр., чувство 
удовлетворенности у говорящего, получение слушающим новой 
информации и т.п.); 2) расщепление ситуации на два возмож-
ных исхода: готовность слушающего к действиям или осущест-
вление действий, задуманных говорящим, и отказ от участия в 
планах говорящего. Уровень сверхдальней периферии занима-
ет проспективная ситуация, которая мало поддается точному 
исчислению, но предполагается: в зависимости от результата 
воздействия (положительного или отрицательного) происхо-
дит дальнейшее развитие ситуации. Конситуативность в дан-
ной ситуатеме имеет еще один уровень существования – это 
импликативные ситуации, не включенные в конвенциональ-
ную часть семантической структуры, но подразумеваемые. К 
таким ситуациям относятся: 1) находящаяся в ретроспекции 
ситуация целеполагания Субъекта; 2) находящееся в рамках 
лексикализованной ситуации указание на статусное соотно-
шение участников; 3) находящаяся в проспекции ситуация ре-
акции слушающего.

Таким образом, ситуатема глаголов РВ является сложным 
динамическим образованием, развивающимся от коммуника-
тивного центра (ассерции) к периферии, при этом ситуация на 
каждом из уровней представляет собой комплекс микроситуа-
ций, взаимодействующих друг с другом.
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THE CATEGORY OF DETERMINATION IN PHILOSOPHY AND LINGUISTICS. The article dwells on the fundamental ideas of 
definiteness / indefiniteness learnt and described in such sciences as philosophy and linguistics. On the basis of Plato’s, Aristotle’s, 
Hegel’s theories the author points out that the category of determination has epistemological roots, it is connected with man who 
learns the world. The characteristics ‘definite / indefinite’ are seen as opposites that mutually presuppose each other, they are a unity. 
In this article the linguistic category of determination is described as a single category that has a field structure. The article enumer-
ates the means of expressing the semantics of definiteness / indefiniteness on different levels in the English language: phonetic, 
grammar (morphological and syntactic), lexical. The function of the means of expressing the semantics of definiteness / indefiniteness 
is seen in identification and actualization of the ontological entities.
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КАТЕГОРИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ В ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКЕ
В статье рассматриваются основные положения, касающиеся изучения определённости / неопределённости в философ-

ской и лингвистической научной мысли. На основе теорий Платона, Аристотеля, Гегеля выводится умозаключение о том, 
что категория детерминации имеет гносеологические корни, она связана с человеком, который познает мир. Характеристики 
«определённый / неопределённый» рассматриваются как противоположности, которые взаимно предполагают друг друга, 
находятся в единстве. В рамках данной статьи лингвистическая категория детерминации трактуется как единая категория, 
имеющая полевую структуру. В статье перечисляются средства выражения семантики определённости / неопределённости 
на различных языковых уровнях в английском языке: фонетические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
лексические. Функция данных средств заключается в идентификации и актуализации единицы антологии. 

Ключевые слова: категория детерминации, определённость, неопределённость, философия, лингвистика, проти-
воположности, онтология, средства выражения семантики определённости/неопределённости.

В современной лингвистике особое значение приобрета-
ют исследования, касающиеся языковых категорий. Языковая 
категория детерминации выражается в содержательной оппо-
зиции определённости и неопределённости, сохраняя связь 
с одноименными гносеологическими понятиями, которые рас-

сматривались изначально в философии. Именно в философ-
ских исследованиях отмечается, что сущность данной кате-
гории проявляется во взаимодействии познающего человека 
с познаваемым миром и указывается на тот факт, что объект 
или явление объективного мира может квалифицироваться 
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как неопределенный только с позиций недостаточного знания 
о нем. 

Понятие определённости / неопределённости, существую-
щее в каждой частной науке, вошло в научную парадигму с име-
нами древних мыслителей (Анаксимандр, Платон, Аристотель) 
и рассматривалось в рамках философии и логики в отношении 
категорий частного и общего, конкретного и абстрактного, и т.д. 
Для нас важно проследить взаимосвязь коррелятов определён-
ность/неопределённость в философии и лингвистике. 

Для мыслителей древности окружающий мир представлял 
собой систему определённых предметов и явлений, которые вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Однако уже древнегреческие 
материалисты не удовлетворялись констатацией единичных 
фактов и их описанием, они стремились объяснить возникнове-
ние и существование определенных предметов и явлений, их об-
щих начал и сущности, стремились понять окружающую природу 
на основе чего-то единого. Определённость и неопределённость 
не употреблялись ещё в качестве ясно вычлененных научных 
понятий и не объединялись в рамках одной категории. Смысл 
понятий определённости и неопределённости несли категории 
бытия и небытия, конечности и бесконечности, возможности и 
действительности [1].

Впервые наиболее отчётливо представление о неопре-
делённости находит отражение в учении Анаксимандра при 
характеристике им общего первоначала, первосущности всех 
конкретных вещей. Для Анаксимандра весь объективный мир 
представлял собой неопределенный континуум, а конкретные 
объекты являлись определенными. То, что человек не мог «по-
мыслить», представить себе, он относил к неопределённости, а 
то, что было очевидно для него, идентифицируемо, считалось 
определенным [2].

Несколько иное толкование понятий определённости/не-
определённости находим у Платона. Он считал, что если бы в 
действительности не было ничего устойчивого, а всё находилось 
только в постоянном движении, то в мире чувственных вещей 
существовала бы абсолютная неопределённость. Он говорил, 
что существуют определённые идеи, названия которых получают 
приобщающиеся к ним другие вещи; например, приближающие-
ся к подобию становятся подобными, к великости – большими, 
к красоте – красивыми, к справедливости – справедливыми. То 
есть для Платона нечто ещё неопределённое (относительно), но 
приближающееся к чему-то конкретному, являлось определён-
ным.

Представления об определённости/неопределённости слу-
жили средством выражения соответственно чувственно-мате-
риального и идеального миров. Идеальный мир Платона, мир 
сущностей – это мир определённости, а материальный мир – это 
мир неопределённости. Определённость характеризует устойчи-
вость, совершенство, соразмерность, упорядоченность идеаль-
ного мира, тогда как неопределённость олицетворяет изменчи-
вость, несовершенство, хаотичность материального мира [1].

Руководствуясь характеристиками устойчивости/изменчиво-
сти при выявлении «принадлежности» к определённости/неопре-
делённости, он лучше, яснее понимал идеальный мир, который 
он считал близким, понятным, совершенным, определенным. То, 
что он мог познать, представить себе во всем объеме, Платон 
противопоставлял непознаваемому, запредельному, бесконечно 
изменчивому. Материальный и идеальный миры характеризова-
лись как такие, которые наделены противоположностями. И сами 
эти миры суть противоположности. Однако это не значит, что они 
отрицают друг друга. Определённое и неопределённое для Пла-
тона суть одно целое, с его взаимопереходами, взаимоизмене-
ниями. Одно не мыслится без другого, и существование одного 
возможно лишь в сосуществовании с другим [3, c. 140 – 141]. 

В философии Аристотеля определённость/неопределён-
ность имеют более широкий смысл, и не только с точки зрения 
истинности или ложности какой-то мысли о бытии, но и с точки 
зрения реального, объективного существования. Как и его пред-
шественники, Аристотель ещё не выделял определённость / не-
определённость как отдельную категорию. Он говорил о них как 
о характеристиках других вычленяемых им категорий. Объек-
тивная неопределённость имела столько же значений, сколько 
значений имеет и актуальное (определённое) бытие. Неопре-
делённость понималась им как объективная лишённость опре-
делённого бытия, определённого качества, количества, места, 
времени. Суть всякого бытия – это определённость: «Суть бытия 
дана всякий раз в форме и действительности вещи», но не вся-
кая определённость, а формальная: «Материя образует нечто 

определённое. Причина для материи – форма, в силу которой 
материя есть нечто определённое; а форма, это сущность…» 
[4, c. 210-217]. Форма делает предметы тем, чем они являются 
в действительности, придаёт им определённость, устойчивость, 
отграничивая их друг от друга. В противоположность форме ма-
терия представляет то вечное, из чего возникают все опреде-
лённые вещи, но она сама по себе лишена любых свойств, она 
бесструктурная. 

В своем познании определённости/неопределённости Ари-
стотель сделал большой шаг вперед по сравнению со своими 
предшественниками: Анаксимандром и Платоном. В его выска-
зываниях прослеживается основная гипотеза, касающаяся опре-
делённости/неопределённости, а именно то, что определённость 
и неопределённость отражают степень познанности объекта.  
С этим невозможно не согласиться, однако он не всегда логи-
чен и последователен в своих рассуждениях. С одной стороны, 
он утверждал, что материя всегда определенна, но непознавае-
ма, а с другой, что форма является причиной для материи и она 
определенна, познаваема, действительна, идентифицируема, 
устойчива. Значит, в материи есть нечто, что возможно познать, 
поскольку форма у предметов познаваема.

Идея определённости / неопределённости как многие дру-
гие понятия, возникнув в некоторой области научного знания, 
после вхождения в научный аппарат, использовалась и изуча-
лась в ограниченном научном пространстве, т. е. в области фи-
лософии. Не случайно поэтому, что к определению её сущности 
обращались фактически все ученые-философы. Представление 
об определённости/неопределённости занимает особое место в 
философии Гегеля.

Теория, представляемая Гегелем в «Науке логики» основы-
вается на рассмотрении самого абстрактного, пустого бытия, ли-
шённого всякой определённости, которое именуется как чистое 
бытие. Это бытие не имеет в себе никакого содержания, в нем 
нет ни каких различий, и поэтому оно неопределённо. «Бытие 
есть неопределённое, непосредственное. Оно свободно от опре-
делённости по отношению к сущности, равно как ещё свободно 
от всякой определённости, которую оно может получить внутри 
самого себя. Это не имеющее рефлексии бытие есть бытие, как 
оно есть, непосредственно лишь в самом себе». В гносеологии 
бытие – неопределённо, что приводит к выводу о его бескаче-
ственности. Но бытию в себе принадлежит характер неопреде-
лённости лишь в противоположность к определенному и каче-
ственному. Бытию вообще противостоит определенное бытие 
как таковое. «Определённость как таковая принадлежит к бытию 
и качественному» [5, c. 36 – 66]. 

Становится очевидным, что то, что неопределённо – беска-
чественно, а то, что определённо – обладает качеством. Иными 
словами, изменение качества способствует передвижению ве-
щей, явлений от полюса неопределённости к полюсу определён-
ности и наоборот. 

Определённость и неопределённость противоположны, и 
только как противоположности они раскрывают своё истинное 
содержание. Определённость и неопределённость противопо-
ставляются, но они взаимозависимы и не могут существовать 
друг без друга. Это как в диалоге «Федон» Сократ говорит о том, 
что из одной противоположности возникает другая, а из той пер-
вая. (Смерть – жизнь – смерть) [3, c. 139]. «Неопределённость 
противоположна определённости, она, стало быть, как проти-
воположное, сама есть нечто определённое, или, иначе говоря, 
отрицательное, и притом чистое, совершенно абстрактное отри-
цательное» [5, c. 88]. Но и определённость существует на базе 
неопределённости, возникает из неё, является её стороной. Так 
переход неопределённости в определённость совершается в ре-
зультате движения, становления. Как противоположности опре-
делённость и неопределённость находятся в единстве, связаны 
взаимными переходами (неопределённость – определённость).

До середины 20 века характеристики определенный/неопре-
деленный не связывались в одну парадигму, в одну категорию. 
Советские ученые П.И. Визир, А.Д. Урсул, изучив и обобщив 
весь философский опыт, пришли к выводу, что корреляты опре-
деленный/неопределенный – элементы одной категории, кото-
рые характеризуют одни и те же явления, состояния природы с 
противоположных позиций. Они утверждают, что для неопреде-
лённости характерны такие признаки как: 1) «отсутствие резких 
граней между свойствами и состояниями явлений природы», 
2) «преобладание зависимости свойств, состояний явлений друг 
от друга над их относительной независимостью», 3) «проявление 
необходимости как возможности и случайности». Определён-
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ность же обладает следующими признаками: «1) наличие резко 
выраженных граней между состояниями явлений природы, 2) от-
носительная независимость свойств, состояний явлений друг от 
друга, 3) выражение необходимости через однозначность пере-
ходов возможности в действительность» [1].

Таким образом, мы понимаем, что в процессе познания объ-
ективной реальности человек выявляет в сущем определенные 
признаки (в данном случае определённости или неопределён-
ности), на основе анализа сходств и различий в реальном мире 
он делает выводы о структуре мира, его составляющих, отно-
шениях, и в сознании человека онтология отражается в виде 
определенной категоризации. Атрибуты «определенный» и «не-
определенный» в реальном мире не представлены в виде про-
тивоположностей, мы вычленяем их только в ходе приобретения 
знаний об объективном мире, в момент характеризации того или 
иного предмета, свойства, состояния. 

Поскольку именно при помощи языка люди познают мно-
гообразие явлений действительности, то естественно предпо-
ложить, что явления определённости/неопределённости нашли 
свое отражение в языке. Действительно, именно при помощи 
языка люди проводят границу между предметами и явлениями, 
которые известны, однозначно вычленяются говорящим, и теми, 
которые неизвестны, случайны, новы. 

В рамках лингвистической науки неопределённость и опре-
делённость рассматриваются либо как одна категория (катего-
рия детерминации, категория определённости/неопределённо-
сти) (М.И. Алехина, В. Гладров, В.В.Гуревич, Л.Н. Масленникова, 
И.И. Ревзин, О.Г. Ревзина, К.Х.Э. Федерико, А.Д. Шмелев), либо 
как две самостоятельные категории (категория определённости 
и категория неопределённости), имеющие особые способы вы-
ражения репрезентируемых значений (Н.Д. Арутюнова, О.Б. Аки-
мова, М.И. Гадоева, Е.М. Галкина-Федорук, И.В. Вороновская, 
Е.П. Пустошило).

Мы придерживаемся той точки зрения, которая рассматри-
вает неопределённость как составляющую детерминированно-
сти, наряду с определённостью. Все в мире вещей определённо, 
действует и существует по конкретным законам. Вопрос о нео-
пределённости ставится тогда, когда человек говорит о степени 
познанности, известности, идентифицируемости объектов ре-
альной действительности. То, что недостаточно познано индиви-
дом, неизвестно для него, обретает дескрипцию нечто неопреде-
ленного. Но эта неопределённость существует до определенного 
момента, а именно до тех пор, пока предмет не перестанет быть 
недосягаемым для человека. Мы не можем полностью разделить 
эти два понятия. Неопределённость не может рассматриваться 
без определённости. Это две составные части одного целого.

В лингвистике категория детерминации долгое время ассо-
циировалась с изучением артиклей и артиклевых языков, однако 
во 2-й половине 20 века предпринимаются попытки исследова-
ния определённости/неопределённости в рамках безартиклевых 

языков, в частности, в русском языке (М.П. Алёхина, Е.М. Вольф, 
А.Е. Елисеева, О.Н. Селиверстова, Е.В. Падучева). Опреде-
лённость / неопределённость имеют существенные различия в 
структуре и функциональной семантике средств выражения, так, 
кроме артиклей, существуют и другие языковые средства, кото-
рые выражают разные степени определённости/неопределённо-
сти.

Все языковые средства выражения семантики определённо-
сти/неопределённости в английском языке можно условно разде-
лить на 3 группы:

● фонетические средства;
● грамматические средства (морфологические и синтакси-

ческие);
● лексические средства.
К фонетическим средствам мы относим интонацию, темп 

речи, логическое ударение и растягивание звуков. Морфологи-
ческие средства включают артикль, модальные глаголы, грамма-
тические категории вида, времени, залога, наклонения. К синтак-
сическим средствам можно отнести порядок слов в предложении 
и определенные синтаксические конструкции, типа неопреде-
лённо-личных предложений с one, you, we, they. Лексическими 
средствами, способными выразить семантику определённости/
неопределённости в английском языке являются местоимения, 
модальные слова, прилагательные, существительные, наречия 
с семантикой определённости или неопределённости, конструк-
ции типа: kind of, sort of, type of, more or less и т.д.

«В английском языке категорией определённости/неопре-
делённости фактически охватывается весь класс субстантивных 
выражений, поскольку даже те типы субстантивных выражений, 
которые не всегда включают детерминативы, относятся либо к 
определенным, либо к неопределенным» [6, c. 219].

Итак, категория детерминации – функционально-семанти-
ческая категория, имеющая полевую организацию, объединя-
ющая разнопорядковые языковые средства. Функция средств 
выражения семантики определённости/неопределённости в 
рамках категории детерминации – актуализировать, детерми-
нировать, идентифицировать единицу онтологии, демонстрируя 
её исключительность, независимость и единственность в рамках 
конкретной ситуации и выражая тем самым определённость, или 
отображая её относительную зависимость, отношение к классу 
однопорядковых, подобных ей предметов, явлений, сущностей – 
выражая неопределённость.

Таким образом, категория детерминации является универ-
сальной категорией, тесно связанной с философской наукой, 
которая находит свое отражение в языке и реализуется в ис-
пользовании разнообразных разноуровневых языковых средств. 
Дальнейшие перспективы исследования могут быть связаны с 
детальным изучением поля категории детерминации и тех языко-
вых единиц, которые актуализируют значения определённости/
неопределённости. 
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the dialogue text is predicative – paradigmatic or syntagmatic – the link of the key lexeme like derivator of text formation. The paper 
describes four ways preverbal organization of dialogic text: characterization, аstatement of the existence (being), identification, com-
muniques. It is believed that characterization and а statement of the existence (being) actualize the syntagmatic potential of a key 
lexeme. The identification reflects of paradigmatic potency of a key lexeme. Syntagmatic-paradigmatic links of a key lexeme are up 
dated when communiques. Online comments to the news article are the material for the analysis.

Key words: dialogical text, preverbal stage of text forming, key lexeme, nomination, predication.
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СПОСОБЫ ПРЕВЕРБАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЕВ К НОВОСТНОЙ СТАТЬЕ)

Исследование выполнено в русле текстодериватологии. В статье анализируются способы превербальной организации 
диалогического текста, определяющие модель его вербальной актуализации. Критерием выделения способов превербаль-
ной организации диалогического текста служит предикативная – парадигматическая или синтагматическая – связь ключевой 
лексемы как дериватора текстообразования. В работе описаны четыре способа превербальной организации диалогического 
текста: характеризация, утверждение существования (бытия), идентификация и реляция. Полагается, что характеризация 
и утверждение существования (бытия) актуализируют синтагматический потенциал ключевой лексемы. Идентификация от-
ражает парадигматические потенции ключевой лексемы. При реляции актуализируются синтагматико-парадигматические 
связи ключевой лексемы. Материалом для анализа являются интернет-комментарии к новостной статье. 

Ключевые слова: диалогический текст, превербальный этап текстообразования, ключевая лексема, номинация, 
предикация

Исходные положения. Цель статьи – охарактеризовать 
способы превербальной организации диалогического текста, 
определяющие модель его вербальной актуализации. Проблема 
превербальной организации диалогического текста решается в 
работе в русле деривационной текстологии. В исследовании ак-
туализируется тезис о суппозиционной связи лексемы и диалоги-
ческого текста. Данный тезис подробно обоснован нами в [1–2]. 

Согласно развиваемой в статье концепции, на превербаль-
ном этапе производства диалогического текста актуализируются 
два механизма текстообразования: номинация и предикация. 
Полагаем, что процесс вербализации диалогического текста 
начинается с ключевой лексемой, представляющей собой его 
(текста) компрессированный вариант. «Будучи абстрактной еди-
ницей, – пишет Л.Н. Мурзин – номинация как бы несет в себе при-
чину вовлечения в процесс текстообразования: она нуждается в 
интерпретации, которая осуществляется через текст» [3, с. 18]. 
Принципиален здесь следующий момент: лексема не отражает-
ся (не отображается), а интерпретируется языком-целью. А это 
значит, что она может претерпевать различные трансформации, 
к примеру, глагольная единица может входить в диалогический 
текст в виде отглагольного существительного и т.д.

Далее мы полагаем, что способ вербальной актуализации 
диалогического текста определяется предикативными – парадиг-
матическими и синтагматическими – связями ключевой лексемы. 
При синтагматической сцепке ключевых лексем внешняя форма 
диалогического текста организуется по типу характеризации или 
утверждения существования (бытия), при парадигматической 
сцепке – по типу идентификации, а при парадигматико-синтаг-
матической сцепке – по типу реляции. В таком случае характер 
внешнего согласования лексем как опорных точек будущего тек-
ста определяет ту или иную вербальную модель его актуализа-
ции.

О предикации как механизме текстообразования говорит 
Л.Н. Мурзин, полагающий, что формой, в которой по преиму-
ществу протекает предицирование, является предложение [4,  
с. 23]. Предикативный характер связи лексемы и текста отмеча-
ет Ю.Н. Караулов, который на примере ассоциативных экспери-
ментов доказывает, что ассоциативные реакции носителя языка, 
представленные, например, в Ассоциативном тезаурусе, пред-
ставляют собой «фрагменты» текстов либо когда-то ими (носи-
телями языка) порожденных, либо готовых развернуться приме-
нительно к данному стимулу [5]. Если внимание Ю.Н. Караулова 
сосредоточено преимущественно на описании отношений между 
стимулом и реакцией и специфике реакций носителей языка, то 
нас прежде всего интересует механизм развертки лексемы как 
свернутого текста-объекта и внутренней формы будущего тек-
ста – диалогического текста, рассматриваемого как текст-цель. 
Иными словами, нас интересует способ превербальной органи-
зации диалогического текста.

Синтагматические связи ключевой лексемы как дери-
ватора текстообразования. Характеризация и утвержде-
ние существования (бытия) как варианты превербальной 

организации диалогического текста. Наши наблюдения над 
языковым материалом показывают, что образование диалоги-
ческого текста, опосредованное ключевой лексемой, может осу-
ществляться по линии проявления её синтагматических связей. 
Специфика вербализации данной модели определяется тем, что 
в тексте-цели ключевая лексема может отсутствовать, однако в 
нем представлены лексические единицы, соотносимые с исход-
ной по линии синтагматической связи.

Обратимся к анализу интернет-комментариев к новостной 
статье «Переходы в метро: гопники вместо цветов», размещен-
ной в сети Интернет по адресу http://news.ngs.ru/more/1253828. 
Содержание данной статьи может быть представлено следу-
ющим образом: Губернатор Василий Юрченко распорядился 
очистить все вестибюли новосибирского метрополитена от 
торговых киосков в целях обеспечения безопасности жителей 
города от терроризма и хулиганства.

При синтагматическом способе организации внешней фор-
мы диалогического текста наблюдаются следующие синтакти-
ческие схемы его развертки: характеризация и утверждение 
существования.

При характеризации ключевая лексема из текста-объекта 
детерминирует появление в тексте-цели оценочных лексем, со-
относимых с термом типа модус (способ действия).

Например:
FrekenBok
10 июля 2013 10:39
Это просто антинародно превращать Метро в неуют-

ные безжизненные катакомбы, где не к кому обратиться за 
помощью если что – одни холодные стены…

Глагольная лексема текста-объекта распорядился в резуль-
тате интерпретации – трансформации – приобретает статус лек-
семы распоряжение (решение), которая вытягивает появление 
оценочной лексемы антинародно, связанной с исходной преди-
кативными отношениями. Ср.: распоряжение антинародно.

Или:
Надоели киоски! Гость
10 июля 2013 17:07
Давно пора! Торговля в метро – пережиток 90х!!! Я хочу ез-

дить в метро, а нужные товары покупать в магазинах!!! Этож 
сколько нужно взяток одним только пожарным давать, что бы 
они закрывали глаза на торговлю в вестибюлях метро. Барак 
пора прекращать уже и вести дела цивилизованно.

Глагольная лексема из текста-объекта очистить и свя-
занные с ней лексемы все вестибюли новосибирского метро-
политена от торговых киосков детерминируют появление 
оценочной лексемы давно пора! Специфика создания данного 
диалогического текста определяется тем, что лексема текста-це-
ли давно пора и сама вытягивает глагольную лексему в неопре-
деленной форме.

При использовании синтагматической сцепки типа утверж-
дение существования (бытия) ключевая лексема детермини-
рует появление в тексте-цели предиката существования (бытия).
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Например:
111гость

10 июл 2013 15: 03
А кто нибудь помнит в Новосибирске хоть один те-

ракт????
Анализируемый диалогический текст создается за счет 

синтагматической развертки лексемы теракт, занимающей 
позицию актанта при предикате существования помнит. Как 
следствие, между двумя лексемами – лексемой текста-объекта и 
лексемой текста-цели – устанавливаются отношения утвержде-
ния существования (бытия), определяющие способ вербализа-
ции диалогического текста.

Или:
серёжа
10 июл 2013 10: 43
А чего это граждане критикуют действия властей, кото-

рых сами же и выбирали?
В данном тексте-цели актуализируются лексемы действия 

властей, занимающие позицию актанта при предикате суще-
ствования критикуют. В результате между ключевыми лексема-
ми осуществляется синтагматическая сцепка по линии утвержде-
ния существования (бытия).

Парадигматические связи ключевой лексемы как дери-
ватора текстообразования. Идентификация как вариант пре-
вербальной организации диалогического текста. При иденти-
фикации ключевая лексема, интерпретируемая языком-целью, 
детерминирует появление лексемы (лексем), обеспечивающих 
тождество (в определенном смысле синонимию) лексем.

Ср.: 
маруся гость

10 июл 2013 01: 02
Ну, теперь, переходы превратятся в бесплатные туале-

ты…
В приведенном тексте лексема переходы в силу парадигма-

тической потенции детерминирует появление словосочетания 
бесплатные туалеты, которое является синонимом к лексеме 
переходы.

Или:
Марина (гость)
10 июля 2013 17: 05
Будет как в ташкентском метро – ни рекламы, ни киосков. 

Только плакаты «Бдительность основа безопасности» повсю-
ду и полицейские на каждом входе и выходе. Если несешь па-
кет – проверят два раза.

Как видим, данный текст является результатом реализации 
парадигматических сцепок ключевых лексем – новосибирский 
метрополитен и ташкентское метро, которые синонимизиру-
ются носителем языка.

Приведем еще один пример.
Vint11гость

10 июл 2013 15: 03
Да вся бодяга заводится изза того что под площадью 

Маркса можно значительно дешевле купить китайский ширпо-
треб и сотовые телефоны, чем в разных торговых центрах на 
поверхности. На остальных станциях торговли по сравнению 
с маркса фактически нет. А террористы так, тема для раз-
ных махинаций и начала войн.

Данный диалогический текст создается в результате актуа-
лизации парадигматической связи лексемы террористы, кото-
рая детерминирует появление в нем «синонимичной» лексемы – 
тема для махинаций.

Парадигматико-синтагматические связи ключевой лек-
семы как дериватора текстообразования. Реляция как ва-
риант превербальной организации диалогического текста. 
При реляции ключевая лексема детерминирует появление в 
тексте-цели лексических единиц, связанных с исходной одновре-
менно парадигматическим и синтагматическим способом.

Рассмотрим примеры. 
Максимгость

10 июл 2013 11: 56
Мнения разделились. Пора референдум проводить по пово-

ду разрешения, запрещения торговли в метро. Но в некоторых 
узких переходах киоски реально мешают, когда людей много 
идет, это факт. Если уж так много сторонников запрета, то 
хотя бы убрать киоски из узких мест. Оставить только 
там, где достаточно пространства для свободного прохо-
да в часы пик. 

Данный диалогический текст создается в результате актуа-
лизации синтагматических потенций ключевых лексем очистить 
от торговых киосков из текста-объекта, которые в результате 
интерпретации трансформируются, с одной стороны, в номина-
цию убрать киоски, вытягивающей актант локус – из узких мест, 
а с другой стороны – в номинацию-антоним оставить, вытягива-
ющей локус – там, где достаточно пространства. 

Или:
зеленкина
10 июл 2013 09: 13
Мне ни холодно, ни жарко от этих киосков, просто уди-

вительно: из метро киоски убирают «в целях безопасно-
сти», а на вокзале Новосибирск-Главный (внутри) наобо-
рот торговый центр собирают оборудовать. Там меньше 
опасностей?

Анализируемый диалогический текст эксплицирует синтаг-
матические потенции ключевой лексемы новосибирского ме-
трополитена как актанта из метро при предикате убирают, 
вытягивающим актант цели – в целях безопасности, и парадиг-
матические связи, обнаруживаемые в ее способности вытянуть 
лексему-антоним – вокзал (из метро – а на вокзале) как актанта 
на вокзале при предикате собирают оборудовать, вытягива-
ющим актант цели – там меньше опасностей?. Здесь наблю-
даются три парадигматические сцепки: из метро – на вокзале, 
убирают – собирают оборудовать, в целях безопасности – а 
там меньше опасностей?

Подводя итог, отметим, что развертка диалогического текста 
на этапе его вербализации осуществляется по линии актуализа-
ции предикативных – синтагматических, парадигматических или 
парадигматико-синтагматических – связей ключевой лексемы 
как первоэлемента его внешней формы. Синтагматические связи 
ключевой лексемы обусловливают организацию внешней фор-
мы диалогического текста по типу характеризации или утвержде-
ния существования (бытия), парадигматические связи – по типу 
идентификации, а парадигматико-синтагматические связи – по 
типу реляции. Таким образом, характер внешнего согласования 
лексем как опорных точек будущего текста определяет ту или 
иную модель его вербальной актуализации.
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