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РЕГУЛЯТИВНОСТЬ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ                        
В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОГО ИДЕОСТИЛЯ 

Моргоева Л.Б. 

Цель. Статья посвящена изучению механизмов возникновения 
коннотативных смыслов в семантике собственно нейтральных лек-
сических единиц в контексте авторского использования. Речевая де-
ятельность помимо выполнения своих основных функций, направ-
ленных на установление контакта с реципиентом и воздействие 
на него, способна регулировать эти процессы при помощи различ-
ных языковых средств. Автор ставит целью рассмотреть спосо-
бы использования лексических единиц в качестве контекстных ре-
гулятивов и результат их воздействия на читателя.

Метод или методология проведенной работы. Использованы 
методы структурно-семантического анализа и обобщения.

Результаты. Для выявления механизмов появления коннотатив-
ных смыслов в стилистически нейтральных лексических единицах 
проанализированы тексты монологического и диалогического ти-
пов, в которых в качестве регулятивов выступают различные грам-
матические формы вербальных единиц осетинского языка. Рассмо-
трение текстов одного автора позволил выявить особенности ав-
торского идеостиля и способности языковых единиц расставлять 
регулятивные акценты в тексте. В ходе анализа выявлены основные 
способы активизации и усиления внутренних денотативных смыс-
лов, основным из которых является морфолого-синтаксический по-
втор одной и той же лексемы, выстраиваемый с сохранением опре-
деленной последовательности. Контекстный анализ выявленных 
повторов позволяет определить закономерности их использования 
внутри текста и обозначить функциональные особенности регу-
лятивной направленности с учетом типовой классификации. На 
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основе проведенного анализа выявлены три типа схематическо-
го выстраивания повторов, условно обозначенных как линейный, 
перекрестный и смешанный. Каждый из этих типов построения 
направлен на выполнение определенных прагматических задач, при 
достижении которых осуществляется воздействие конкретного 
типа, при котором стилистически нейтральные глаголы выступа-
ют в качестве регулятивов.

Область применения результатов. Результаты проведенно-
го исследования могут послужить для более глубоко и детального 
анализа контекстной семантики вербальной лексики осетинского 
языка, а также при изучении вопросов коммуникативной стили-
стики, в том числе с привлечением смежных дисциплин.

Ключевые слова: контекстная семантика; глагол; повтор; ре-
гулятивность; осетинский язык  

REGULATION POTETIAL OF NEUTRAL VOCABULARY     
IN THE CONTEXT OF THE AUTHOR’S IDEOSTYLE

Morgoeva L.B.

Purpose. The article is devoted to the study of the mechanisms of 
the emergence of connotative meanings in the semantics of proper neu-
tral lexical units in the context of the author’s use. Speech activity, in 
addition to performing its main functions aimed at establishing contact 
and impact, is able to regulate these processes using various linguistic 
means. The author aims to consider the ways of using lexical units as 
contextual regulations and the result of their impact.

Method or methodology of the work performed. The methods of 
structural-semantic analysis and generalization were used.

Results. To identify the mechanisms of the appearance of connota-
tive meanings in stylistically neutral lexical units, the texts of monolog-
ical and dialogical types were analyzed, in which various grammatical 
forms of verbal units of the Ossetian language acted as regulators. The 
analysis revealed the main ways of activating and strengthening internal 
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denotative meanings, the main of which is the morphological and syn-
tactic repetition of the same lexeme, maintained with the preservation 
of a certain sequence. The contextual analysis of the identified repeti-
tions made it possible to determine the patterns of their use within the 
text and to identify the functional features of the regulatory orientation, 
taking into account the typical classification. The study demonstrated 
three types of schematic alignment of repetitions, conventionally desig-
nated as linear, crossover and mixed. Each of these types of construction 
is aimed at achieving certain pragmatic tasks, upon the achievement of 
which a specific type of influence is carried out, where stylistically neu-
tral verbs act as regulators-concepts.

Scope of the results. The results of the study can serve for a deeper and 
more detailed analysis of the contextual semantics of the verbal vocabu-
lary of the Ossetian language, as well as in the study of issues of commu-
nicative stylistics, including with the involvement of related disciplines.

Keywords: context semantics; verb; repetition; regulation potential; 
Ossetian language 

Язык как мощнейшее средство «коллективной координации по-
ведения» [3, с. 95] способен выполнять в обществе «регулятивную 
функцию, которая обеспечивает согласованную деятельность инди-
видов «как по отношению друг к другу, как и по отношению к окру-
жению» [2, с. 41]. Вместе с тем основной функцией речи остается 
коммуникативная, при которой передача сообщения сопровожда-
ется воздействием на себя и на других людей. Именно намерение 
воздействовать, характерное для коммуникативной функции языка/
речи, говорит о регулятивности. 

Регулятивность как системное качество текста, выраженное в 
способности управлять познавательной деятельностью читателя 
[11, с. 6] присутствует в каждом тексте, поскольку любой текст на-
правлен на воздействие на адресата тем или иным образом. Праг-
матическая направленность текста определяет способы и средства, 
используемые для такого воздействия. Исходя из коммуникативных 
установок, стоящих перед говорящим, степень этого воздействия 
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может быть разной в зависимости от стиля изложения и жанровых 
особенностей.

Следует отметить определенные признаки с сходства с экспрес-
сивностью, которая так же зависит от прагматических задач и на-
правлена на воздействие. Однако регулятивность не может быть 
компонентом экспрессивности [7], тогда как последняя может при-
сутствовать в языковых средствах, направленных на регуляцию, т.е. 
быть средством управления познавательной деятельности, вызыва-
емой и формируемой конкретным автором. В этом случае можно 
говорить о созависимости и взаимосвязи этих лингвистических 
категорий, относящихся к коммуникативной стилистике. Следуя 
развивающейся концепции регулятивности художественного тек-
ста, которая базируется в основном на диалогической форме речи, 
отметим, что определенным образом организованная «речемысли-
тельная деятельность автора» [8, с. 53] является процессом, проте-
кающем во всех формах художественного изложения мысли, при ко-
тором «сотворчество автора с читателем проявляется в организации 
этой деятельности «на уровне высказывания, блока высказывания 
и целого текста» [Там же, с. 56]. 

В литературной прозе не только диалоги героев, но и повество-
вательные части зачастую представлены как внутренний диалог 
персонажа с собственным «Я». Для передачи внутренних пере-
живаний героя, эмоционального состояния и хода размышлений 
используются множество разнообразных стилистических прие-
мов. Однако излюбленным приемом многих осетинских писателей 
является стилистический повтор, который заслуживает особого 
внимания, поскольку выполняет важную регулятивную функцию. 
При помощи повторов выстраиваются длинные последовательные 
или пересекающиеся цепочки глаголов, которые создают мощную 
экспрессивную атмосферу в тексте. Причем, особенностью таких 
повторов является то, что благодаря этому приему экспрессивооб-
разующими становятся даже эмоционально ненагруженные, се-
мантически нейтральные глагольные формы. Разберем их по типам 
стилистического построения.
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I. К первому типу относятся тексты, представленные синтакси-
чески связными и последовательно выстроенными конструкциями 
с повтором одного и того же глагола в одинаковых или разных грам-
матических формах, который условно можно назвать линейным:

Æмæ йæ кæуын нал баурæдта Асбар. Лæууыди ’мæ куыдта. 
Хъæрæй нæ куыдта, фæлæ сабыр дæр нæ куыдта. Афтæ куыдта. 
Дыууæ кауы астæуты чи фæцæйцыдаид, уый базыдтаид – уартæ 
Гыриты нартхоры чидæр кæуы. Стæй бафæллад лæууынæй, æмæ 
йæм афтæ фæзынд – кæугæ кæй кæны, уымæн бафæллад, æндæра 
кæугæ куынæ кæнид, уæд нæ бафæлладаид. [12, с.19]. «И не сдер-
жал Асбар свой плач. Стоял и плакал. Плакал не громко, но и не 
тихо плакал. Проходящий между двух оград понял бы, что среди 
кукурузы Гириевых кто-то плачет. Потом устал стоять и ему пока-
залось – устал из-за того, что плачет, если бы не плакал, так бы не 
устал» (здесь и далее перевод наш – Л.М.).

Графически выделенные нами формы глагола кæуын «плакать» 
наглядно демонстрируют частоту его использования в представ-
ленном отрывке. Такой способ построения текста дает возмож-
ность автору воздействовать на читателя определенным образом, 
выдвигая на передний план конкретное действие и его значимость 
в отдельно взятом дискурсе. В данном контексте глагол кæуын «пла-
кать» поневоле становится экспрессивным, с той лишь разницей, 
что экспрессивность возникает не за счет внутреннего эмоциональ-
ного содержания и коннотативных компонентов слова, а благодаря 
стилистическому усилению и интенсивности, которая достигается 
при помощи повторов, активизирующих денотат. 

При таком построении синтаксических конструкций можно го-
ворить о некой «принудительной» экспрессивизации самой вер-
бальной единицы, когда контекстуально автор как бы доходит до 
глубинной семантики слова и доводит ее до уровня концептуально-
го значения. И по достижении этой «цели» у читателя активизиру-
ется национальный стереотип ‘мужчины не плачут’, который при-
обретает более четкие очертания культурного концепта. «Несмотря 
на то, что каждый человек постигает мир самостоятельно, он при 
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этом использует общественный опыт. В ходе социализации человек 
принимает характерную для данного общества систему концепту-
альных стереотипов, принятые в этом обществе нормы мышления, 
нормы оценок и поведения» [10, с. 86]. Регулятивность в данном 
случае заключается в «сотворчестве», к которому автор привлекает 
читателя, с опорой на подобные «узловые точки» совместно вос-
создавая «не только личностные смыслы и культуру общества, но и 
разные смысловые области опыта, разные знания и переживания», 
соотносимые в единой системе как «параметрические и непараме-
трические концепты» [6, с. 97].

II. Другой способ использования повторов можно охарактери-
зовать как перекрестный, при котором повтор одного глагола на 
протяжении всего отрывка пересекается с повторами других слов:

Ныр тагъд баталынг уыдзæн, æмæ схуысса, кæддæра йын æцæг 
азарид Зæлидæ. Азардзæн ын, нæ йын фæуыдзæн æнæ азаргæ. 
Нартхоры хъæдты ’хсæн слæудзæн æмæ зардзæн. Хъæрæй нæ зард-
зæн, æмæ цæмæн хъæуы хъæрæй зарын! Сабыр куы зара, уæд æм 
ноджы хуыздæр куы байхъусдзæн. Æмæ йæм, зæгъæм, уый байхъ-
уыста, Кола, уæд та? Зæгъæм, æддæмæ рацыди, тыргъмæ, уæд æм 
нæ байхъусдзæн? Куыд нæ йæм байхъусдзæн?! Æмæ йын уæд 
афтæ нæ зæгъдзæн: уыдон дын цыхуызæн зæрдтытæ сты, мæнæ 
чызг? Куыд нæ йын зæгъдзæн?! Æмæ уæд цы хъуамæ зæгъа Зæли-
дæ?! Ноджы уыцы зарæг! Никуы йæ хъусгæ фæкодта, никуы йæ 
кæсгæ бакодта! Иухатт ын дзы гыццыл азарыд, цыма йæ уымæн 
нæ зарыд, цыма йæ æнæуи зарыд, афтæ. Дыууæ рæнхъы йын дзы 
азарыд æви иу рæнхъ æмæ ’рдæг... Фылдæр ын дзы кæй нæ аза-
рыд, уымæ гæсгæ йæм йæ хъус не ’рдардта. [12, с. 17-18]. «Теперь 
быстро стемнеет, и он ляжет, интересно Залида и правда ему спела 
бы. Споет ему, не уйдет, не спев. Встанет среди стеблей кукурузы и 
будет петь. Петь будет не громко, и зачем надо громко петь! Если 
будет тихо петь, то до него еще лучше будет доноситься (слышать-
ся). А, скажем, он ее послушает, Коля, тогда что? Скажем, вышел 
на улицу, на крыльцо, то не послушает? Как не послушает?! И тог-
да не скажет ей: что это за песнопения у тебя, девочка? Как ей не 
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скажет?! И тогда что должна сказать (в ответ) Залида?! Еще эта 
песня! Ни услышала где-то, ни прочитала! Однажды немного спе-
ла так, будто не ему пела, будто просто так пела. Две строчки ему 
из песни спела или строчку с половиной… из-за того, что спела не 
больше, он и не обратил внимания».

В данном отрывке интересна линейка словоформ азарид «пела 
бы» – азардзæн «споет» – нæ фæуыдзæн æнæ азаргæ «не применет 
спеть» – зардзæн «будет петь» – зардзæн «будет петь» – хъæуы зарын 
«надо петь» – зара «пусть поет» – /Х/ – азарыд «спела» – зарыд «пела» 
– зарыд «пела» – азарыд «спела». В обозначенном нами знаком Х 
идет пересечение с линейкой словоформ байхъусдзæн «послушает» – 
байхъуыста «послушал» – байхъусдзæн «послушает» – байхъусдзæн 
«послушает» – хъусгæ фæкодта «слышать слышал» – хъус не ’рдард-
та «не обратил внимания (букв. ухо не направил)». 

Такой вид использования повтора автору дает возможность при 
помощи всего двух слов создать еще один план содержания, кото-
рый можно условно выразить как ‘умеет петь и спела’, но с учетом 
«точки пересечения» с так называемой второй линией мысли ос-
новная тема претерпевает некоторые видоизменения и выражается 
как ‘спела – послушали’. 

С позиций когнитивной лингвистики данные линейные пере-
сечения напоминают матрицу, на которую нанизываются эмоцио-
нально оформленные описания мысли и рассуждений на опреде-
ленную тему. Иными словами, выделенные нами линейные ряды 
глагольных словоформ позволяют наглядно продемонстрировать 
процесс, который происходит в действительности и процесс, ко-
торый говорящему представляется желаемым. Противопоставле-
ние «действительного» внутренне «ожидаемому», выраженному в 
логической цепи словоформ, есть ни что иное, как конфликт двух 
планов содержания (явного и скрытого), что всегда сопровожда-
ется яркой экспрессией. И важную функцию при этом выполняют 
именно повторы, поскольку «эмоционально-оценочная реакция на 
различные ситуации в осетинском языке (в разговорной речи) выра-
жается повторами слов, словосочетаний и т.д. Они помогают пере-
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дать также психологическое состояние говорящего. Повтор в этом 
случае имеет экспрессивный характер» [14, с. 95]. Концептуальное 
значение анализируемого отрывка может быть сформулировано ан-
тагонистской парой ‘зарын – хъусын’ «петь – слушать», где каждый 
из компонентов может иметь свое концептуальное поле (например, 
хъусын «слушать» – хъус æрдарын «ухо направить»).

III. На примере еще одного отрывка из того же произведения 
рассмотрим смешанный тип повторов, который иллюстрирует 
сформулированное нами утверждение о пересечении нескольких 
концептуальных полей. Так, «лексические регулятивные структуры, 
основанные на стилистическом приеме синтаксического паралле-
лизма, соотносятся преимущественно с регулятивами-концептами, 
в то время как регулятивные цепочки — с регулятивами-локатива-
ми» [9, с. 223]. Осмелимся предположить, что повтор как стили-
стический прием также соотносится с концептами-регулятивами 
на примере следующего текста: 

Гъеныр Колаимæ куы ахуыр кæнид йæ уроктæ, уæд-иу ын нæ 
азарид Зæлидæ! Æмæ-иу нæ бафынæй уаид! Ныр, цымæ, æцæг 
бафынæй уаид, Зæлидæ йын куы азарид, уæд? Бафынæй уаид, 
цæмæннæ бафынæй уаид! Æмæ йæм æрбайхъуысид йæ зарын? 
Æцæг æм æрбайхъуысид? Æрбайхъуысид æм, уымæн æм æрбайхъ-
уысид, æмæ уымæн зарид, æрмæст уымæн. Æндæр æм ничи хъусид, 
байхъусыны бар æм никæмæн уаид. Æмæ афынæй уаид. Уый хуы-
зæн дзæбæх чызджы зарæджы зæрдмæ цы афынæй уай, уымæй уд 
сыгъдæг кæны, зæрдæ — фидар. Дзæгъæлы куынæ фæзары мад йæ 
сывæллонæн йæ афынæйы агъоммæ! [10, с. 35]. «Вот если бы он 
делал уроки с Колей, разве не пела бы ему (постоянно) Залида! Раз-
ве не засыпал бы! Вот, интересно, правда бы заснул, если бы Залида 
ему спела? Заснул бы, почему бы не заснул! А доносилось (услышал) 
бы до него ее пение? Правда бы доносилось (услышал)? Услышал бы, 
потому бы услышал, что ему бы пела, только ему. Больше бы никто 
ее не слышал, ни у кого бы не было права ее слушать. И уснул бы. 
Под пение такой красивой девушки уснуть означает, что душа очи-
щается, а сердце крепнет. Не даром мать поет ребенку перед сном!».
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В данном отрывке мы наблюдаем предыдущую регулятивную 
пару зарын – хъусын «петь – слушать», к которой присоединяется еще 
третья линейка, представленная практически одной глагольной фор-
мой сослагательного наклонения бафынæй уаид «уснул бы». В этом 
тройном пересечении повторов центральным является глагол фынæй 
кæнын «спать», а использованные в тексте формы сослагательного 
(условного) и желательного наклонений будут выступать как усили-
тели ожидаемого результата, на котором сконцентрирована основная 
мысль. Это становится возможным благодаря тому, что «в современ-
ном осетинском языке формами желательного наклонения (оптатива) 
можно выразить обусловленное действие и, наоборот, формами услов-
ного наклонения (конъюнктива) – желание» [1, с. 306-308; 5, с. 250].

Используя предыдущую форму демонстрации, представим дан-
ный вариант повторов как логически последовательную цепь дей-
ствий зарын – хъусын – афынæй уын «петь – слушать – уснуть». 
Так же, как и в самом тексте, в данной схеме отсутствует конфликт 
между планом выражения и планом содержания, т.е. желаемое вос-
принимается как действительное, несмотря на условность самих 
синтаксических конструкций, посредством которых автор концеп-
туализирует свою мысль. Эта особенность отличает два представ-
ленных отрывка друг от друга: учитывая схожесть используемых 
в них глаголов, возникающий эмоционально-экспрессивный фон, 
тем не менее, в каждом случае разный и регулирует смыслы акти-
визированных сегментов концептуального поля. Это позволяет нам 
рассматривать последние два отрывка как самостоятельные спосо-
бы стилистического использования повторов при синтаксической 
организации текста. 

В отличие от первого отрывка, в последнем уже обозначен на-
бор концептуальных смыслов, имеющих культурно-нравственную 
основу, который развернуто представлен в виде завершающего 
данный отрывок предложения: фæзары мад йæ сывæллонæн йæ 
афынæйы агъоммæ «поет мать ребенку своему перед его сном».

Таким образом, мы можем наблюдать случай использования ав-
тором стилистических повторов слов и синтаксических конструк-
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ций не только для развития сюжета и в качестве средств связи ча-
стей текста, но для создания и транслирования «идейно-значимых 
понятий» [15, с. 92].

Частота использования повторов, выстроенных именно таким 
перекрестно-линейным образом в художественном дискурсе, по-
зволяет нам классифицировать их как регулятивные средства, а сам 
прием относить к особенностям идеостиля произведений Сергея 
Хугаева. Именно так автор устанавливает и контролирует контакт 
с читателем, формирует и регулирует степень и форму подачи ин-
формации, в том числе и идей морально-нравственного и ценност-
ного содержания. 

«Сравнивая концепты свойственные различным национальным 
культурам, мы замечаем, что в ряде случаев мы сталкиваемся с 
асимметричной представленностью единиц в сопоставляемых куль-
турах. Такая асимметричность неоднородна. Ее крайней степенью 
является лакунарность – значимое отсутствие определенных при-
знаков и единиц в одной системе по сравнению с другой» [6, с. 95]. 
Вследствие этого мы часто сталкиваемся с трудностями передачи 
концептуальных смыслов, передаваемых лексической единицей 
одного языка посредством другого. Так, к примеру, слово æвдæлон 
«свободный», изменяя свой морфологический статус, меняет и 
смысловые оттенки от нейтрального ’быть не занятым’ до ’пребы-
вать в безделье’, а в составе речевых формул ’быть опустошенным’, 
’потерять близкого’. 

Æмæ æнæвдæлонгьуыз уыдысты адæм дæр æмæ машинæтæ 
дæр. Фæлæ йæ ’мбары Милуан, хорз æй æмбары – уый зынгæ афтæ 
кæны, цыма æнæвдæлон сты. Æнæуи та æвдæлон сты, тынг 
æвдæлон сты. Афтæ æвдæлон сты æмæ, сæ фырæвдæлонæй сæхи 
цы фæкæной, уый нæ зонынц. Уыцы рауай-бауай дæр æмæ раскъ-
æр-баскъæр дæр уымæн кæнынц уынгты. Уый дуне у æнæвдæлон, 
ацы стыр дуне. Стæй ноджы дуг. Уыдон æнæвдæлон сты, афтæ 
æнæвдæлон сты æмæ сæ фæстæмæ фæкæсынмæ дæр не ’вдæлы. 
Æмæ царды, æвæццæгæн, дызгьуын æмæ æххæл бынæтгæ уымæн 
зыны: адæм – æвдæлон, дуне æмæ дуг — æнæвдæлон. [13, с. 12] 
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«И были с занятым видом и люди, и машины. Но понимает Милу-
ан, хорошо понимает – это только с виду кажется, что они заняты. 
А так они ничем не заняты, совсем не заняты. Настолько ничем не 
заняты, что не знают, куда себя деть от этой незанятости. Поэтому 
они так бегают и ездят в суете туда-сюда по улицам. Это мир занят, 
этот большой мир. И эпоха. Они заняты, настолько заняты, что 
некогда им оглянуться назад. Поэтому, наверное, в жизни столько 
странных и непонятных моментов возникает: люди – не заняты, вре-
мя и мир – заняты». Здесь использован тот же перекрестный прием, 
с той лишь разницей, что стилистически обыгрывается семантиче-
ски антонимическая, но морфологически подвижная пара æвдæлон 
уын – æнæвдæлон уын «быть занятым – быть незанятым», «занят – не 
занят». Такая морфологическая подвижность возникает из-за грамма-
тических особенностей осетинского языка, в котором именные части 
сложного глагола при отсутствии вспомогательной глагольной части 
способны выступать в качестве той или иной самостоятельной имен-
ной части речи в зависимости от контекстного окружения и оформле-
ния синтаксической конструкции [4, с. 5]. В данном отрывке эмоци-
ональный фон отличается определенной размеренностью, которую 
автор выдерживает для того, чтобы дать возможность читателю сле-
довать за рассуждениями героя и вместе с ним прийти к совместному 
аксиоматичному выводу, которым, как и в предыдущем отрывке, он 
заканчивает: адæм – æвдæлон, дуне æмæ дуг – æнæвдæлон «люди – 
свободны (от дел), мир и эпоха – заняты». Такой вывод провоцирует 
дальнейшие размышления, но уже со стороны адресата /читателя, 
что, собственно, и можно охарактеризовать как «сотворчество», т.е. 
совместный процесс познания, в котором автор произведения всегда 
использует свои языковые средства регуляции.

Таким образом, на примере художественной прозы Сергея Хуга-
ева был проведен лингвистический анализ, который позволил опре-
делить основные приемы стилистического использования языковых 
единиц и способы их воздействия на читателя, в числе которых осо-
бенно выделяются приемы контекстного использования нейтраль-
ных глаголов при построении синтаксических с повторами слов.
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Нами выделены линейный, перекрестный и смешанный типы 
повторов, каждый из которых отличается особыми регулятивными 
способностями, целевыми установками и эмоциональной интен-
сивность. Разбор выявленных типов повторов показал разную сте-
пень активизации фоновых знаний и позволил обозначить механиз-
мы формирования и воздействия концептов-регулятивов. 
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