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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМОВ                                       
В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ

Ковлакас Е.Ф.

Цель. Статья представляет собой обзор научных исследова-
ний по топонимике в когнитивном аспекте. Топонимы как име-
на собственные заключают в себе коммуникативную прагмати-
ку, способность передавать национально-культурную информацию 
об объектах действительности. На протяжении долгого времени 
исследователи привязывали топоним к географическому объекту, 
оставляя без внимания чувственную сторону познания, с которой 
начинается восприятие объекта действительности (географиче-
ского объекта). Исследование топонимов в когнитивном аспекте 
возвращается назад – к объектам и их восприятию, к антрополо-
гической парадигме в лингвистике. 

В настоящее время все большую актуальность в лингвистике при-
обретает проблема «человек / язык», благодаря решению которой по-
является возможность выхода за пределы только языка и обратить 
внимание на человека. Нами предпринята попытка систематизиро-
вать научные исследования, установить связи между существую-
щими теориями и расширить спектр топонимических исследований.

Метод и методология исследования. В качестве метода науч-
ного исследования нами выбран обзор имеющей научной литера-
туры по выбранной тематике, позволяющий систематизировать 
исследования и предложить направление, малоизученное, но, наш 
взгляд, имеющее особую значимость.
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Результаты. Проанализированы основные парадигмы исследо-
ваний, выделены признаки региональных топонимических систем, 
обоснована необходимость расширения топонимических исследо-
ваний в направлении формирования топонимической картины мира 
того или иного региона. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут представлять интерес для теории языка, археологии, исто-
рии, этнографии, географии, а также для дальнейших топоними-
ческих исследований. 

Ключевые слова: топонимическая картина мира; лингвокуль-
турологические, этнолингвистические и когнитивные топоними-
ческие исследования; антропоцентрический подход 

ON THE STUDY OF TOPONYMS IN COGNITIVE ASPECT

Kovlakas E.F.

Purpose. The article is a review of scientific research on toponymy 
in the cognitive aspect. Toponyms as proper names contain communica-
tive pragmatics, the ability to transmit national and cultural information 
about the objects of reality. For a long time, researchers have tied a top-
onym to a geographical object, ignoring the sensory side of cognition, 
from which the perception of the object of reality (geographical object) 
begins. The study of toponyms in the cognitive aspect goes back to ob-
jects and their perception, to the anthropological paradigm in linguistics.

It is quite obvious that the problem of “person / language” is becom-
ing increasingly relevant in linguistics, its solution making it possible to 
go beyond the language and pay attention to the person. We have made 
an attempt to systematize scientific research, establish links between ex-
isting theories and expand the range of toponymic research.

Methodology. As a method of scientific research, we have chosen a 
review of the scientific literature on the chosen topic, which allows us to 
systematize research and propose a direction that has not been thorough-
ly studies so far, while being, in our opinion, of particular importance.
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Results. The main research paradigms are analyzed, the features of 
regional toponymic systems are highlighted, the need for expanding top-
onymic research in the direction of forming a toponymic picture of the 
world of a particular region is justified.

Practical implications. The results of the study may be of interest for 
the theory of language, archeology, history, ethnography, geography, as 
well as for further toponymic studies.

Keywords: toponymic picture of the world; linguoculturological; eth-
nolinguistic and cognitive toponymic studies; anthropocentric approach

Введение
Когнитивный аспект исследования топонимов предполагает 

обращение к языковому сознанию носителей языка. И.С. Карабу-
латова отмечает соотнесенность реализации языковых форм и их 
аналогов на уровне мышления [20]. Языковые средства позволяют 
изучать ономастические реалии как первичных участников форми-
рования смысла до уровня языкового знания [5].

Исследования, посвященные изучению топонимов в когнитив-
ном аспекте, можно разделить на три направления: лингвокульту-
рологические, этнолингвистические и собственно когнитивные.

Этнолингвистический подход в изучении имен собственных вос-
ходит к изучению национально-культурной специфики языкового 
знака. Объектом исследования уже становятся не единицы языка, а 
человек и его сознание [10], которые проявляются в обрядах, пове-
дении, «мифологических представлениях, мифологическом творче-
стве» [58; 57], т.е. этнолингвистические исследования ставят своей 
целью изучение совокупности всего феноменального опыта среды 
обитания человека [30]. Этнолингвистические исследования фикси-
руют имена собственные того или иного региона и их этноязыковое 
своеобразие, реализуя познавательную функцию языка. Синхрония 
в этнолингвистических исследованиях представлена изучением 
обстоятельств, имянаречения и национального своеобразия имен 
собственных. Диахрония дает возможность получить этимологию 
имен собственных.
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Имена собственные, в рамках культурологического направления, 
обусловлены национальной культурой и, с точки зрения Е.Л. Бере-
зович, «обладают особой известностью» [3; 4]. Культурологиче-
ское направление рассматривает имена собственные с точки зрения 
синхронии, исключая методологическое равновесие. Нарушение 
соотношения синхронии и диахронии приводит к нарушению вре-
менной динамики как одного из основополагающих свойств языка. 
Именно в диахронии проявляется межпоколенная связь, которая 
достигается процессами языковой преемственности [47]. 

Культурологический подход вводит термин «логоэпистема», ис-
ходя из которого В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова анализируют 
топоним в двух уровнях: языка и культуры [6]. Являясь «маргиналь-
ным знаком», логоэпистема передает информацию о культуре, закре-
пленной в языке топонимом (знаком). В понятии «логоэпистема» уже 
лежит когнитивная идея о закреплении знаний в языке. Но по сути, 
логоэпистема является значением слова, закрепленным в языке.

Если объединить задачи этнолингвистических и культурологиче-
ских исследований, то можно выявить единство механизмов, которые 
описывают имена собственные. И результат такого взаимодействия 
мы находим в отражении лингвокультурологической семантики. 

В когнитивных исследованиях семантика рассматривается как 
с точки зрения семантической, так и прагматической информации. 
С позиций когнитивного подхода значение, заключенное в имени 
собственном, является результатом отражения действительности 
сознанием человека [20]. Когнитивная функция имен собственных 
реализуется в их способности участвовать в самой мыслительной 
деятельности человека и его способности аккумулировать получен-
ные знания. Современные представления о языке как концептуали-
зированных знаниях о мире носителей языка [43] не укладываются 
в рамки традиционных подходов. Включение сознания в интерпре-
тацию ономастического знака заставляет исследователей использо-
вать методы семантической реконструкции и когнитивного анализа. 
Изучение ономастического знака становится невозможным «по тем 
же канонам, что и знаков материальных.
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Исследования топонимов в когнитивном аспекте
Когнитивная лингвистика опирается на положение Р. Лангаккера 

о том, что «семантическое значение включает в себя как внутрен-
ние свойства объекта, так и мысли субъекта об этом объекте» [33, 
с. 10]. На основании данного тезиса вводятся понятия «шаблоны» 
или «образные схемы», т.е. имена собственные на уровне шабло-
низации могут стать символическим ресурсом для номинации но-
вых объектов.

Н.Н. Болдырев предлагает понимать «шаблон» не как воплощен-
ный чувственный образ, «а как способность по-разному структури-
ровать и толковать содержание одной и той же когнитивной обла-
сти» [5, с. 32]. Этот тезис постулируется уже в трудах Э. Гуссерля и 
Ч. Пирса. Когнитивная лингвистика, согласно теории Пирса, «берет 
свое начало не в чувственных впечатлениях, а в объектах воспри-
ятия» [45, с. 298].

Когнитивная лингвистика, в отличие от лингвокультурологии и 
этнолингвистики, исключает чувственный компонент или не при-
знает его первостепенную значимость. Особое внимание уделяется 
взаимозависимости и взаимообусловленности знаков. Ю.М. Лотман 
считает возможным рассматривать знаки как результат чувственно-
го и рационального мышления [34, с. 46-57].

Необходимость анализа топонимов с точки зрения когнитивной 
лингвистики была обусловлена положением о том, что, топонимы, 
фиксируя географическую действительность в сознании человека, 
формируют топонимическую картину мира, реконструируют образ 
самого человека [1] языковыми ресурсами. Когнитивные процессы 
определяют способность сознания к категоризации и классифика-
ции, и, как высший уровень, к систематизации. 

Использование различных методов при анализе топонимиче-
ского материала, по мнению Т.В. Хвесько, позволяет «выявить 
понятийные механизмы образования того или иного топонима и 
уточнить принципы их мотивированности» [62, с. 80]. Топонимы, 
представляя собой ономастическую лексику, являются макроси-
стемой, объединяющей различные подсистемы имен, определяют 
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топонимическое пространство. Топонимическая система, по мне-
нию Г.В. Глинских, включает в себя имена как одной территории, 
так и в общности других территорий, что приводит к частичному 
отсутствию детерминированности: языковые единицы переносят 
системные отношения на топонимы, создавая так называемую осо-
бую, топонимическую системность [11].

Топонимическая система включает совокупность особенностей 
той или иной территории, которые участвуют в формировании гео-
графических названий [39; 46]. На формирование топонимической 
системы оказывают влияние в равной степени три силы: традиции, 
системы и людская пытливость [22; 23]. Е.А. Сизова понимает си-
стему как «механизм преобразования топонимического материала 
в соответствии с заданными параметрами» [52, с. 25]. Топонимы 
определенной территории связаны друг с другом «парадигматиче-
скими и синтагматическими отношениями» [8, с. 121].

В процессе номинации географических объектов исследовате-
ли предлагают выделять следующие признаки топонимов, их обу-
словленность:

– именами нарицательными [42];
– спецификой самих объектов [22];
– ролью объектов действительности в жизни народа-номина-

тора [55, 56];
– семантической мотивированностью [8];
– степенью известности объектов [56; 46; 7];
– частично отсутствием письменной фиксации [25].
Ономастический анализ делает возможным определить спосо-

бы моделирования топонимов, устанавливать их системные связи, 
определить их роль в процессе познания, представить процесс но-
минации как в познавательном, так и речетворческом плане. О.В. 
Раевская, доказывая объективность ономасиологического подхода, 
подчеркивает задачу слова как акт и результат познавательной де-
ятельности человека, сущность которой заключается в установле-
нии связи между явлениями окружающего мира и номинации этих 
явлений [50, с. 82]. 
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По мнению Е.А. Березович, существует в лингвистической науке 
три принципа номинации объектов действительности, закрепляю-
щих связи:1) имен собственных и свойств именуемых объектов, 2) 
именуемых объектов и человека, 3) именуемых объектов и других 
объектов действительности [3]. Все эти принципы объединяет че-
ловек: называющий и воспринимающий. Имя (топоним) формиру-
ется в сознании человека под воздействием культурных, социаль-
ных и исторических факторов. Эти факторы имеют тенденцию к 
изменению и воспринимаются субъектом восприятия отлично от 
субъекта номинации, с точки зрения В.А. Никонова, топонимы пе-
реживают породившую их эпоху и могут сохранить присущие им 
черты и значение [42].

С начала XXI в. топонимические исследования получают реше-
ние в новой научной парадигме. Например, О.И. Копач предлагает 
поэтапную методику исследования топонимов, актуализируя, что 
для топонимов важно не только указать на объект, но и выделить его 
индивидуализирующий признак [27]. В качестве иллюстративного 
материала используются микротопонимы Белоруси. Когнитивно-о-
номасиологический анализ позволяет исследователю определить 
признаки географических объектов и вероятность объективизаций 
этих признаков в топонимической системе.

Возникновение топонимов, которые являются вторичной языко-
вой единицей, мало чем отличается от процесса именования геогра-
фических объектов. Ученые-когнитологи [32; 48] приходят к выво-
ду, что топоним, являясь производным словом, состоит из базиса, 
признака и предиката, но все части объединяет когнитивность. В 
основе когнитивного базиса лежит концепт «Место», все остальные 
концепты являются топографическими категориями, отраженными 
в сознании человека [32; 51; 60].

Контекстуальности употребления антропонимии и топонимии 
посвящено исследование Е.Н. Соколовой, которая анализирует 
топонимическую систему на примере формирования простран-
ства «письменно-художественных текстов эпохи Киевского го-
сударства», из чего выводит понятие «историко-географической 



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4, Part 2 • http://soc-journal.ru

333

парадигмы топонима» [53]. Автор делает вывод о влиянии антро-
понимической лексики на духовную культуру восточных славян и 
формировании их духовного сознания.

Уникальность топонимии как диахронно-синхронной системы 
посвящено исследование Л.И. Маршевой [36]. Исследователем на 
основе диалектного ономастического анализа излагается концепция 
топонимического типа. Исследование возвращается в традицион-
ную парадигму изучения ономастики, посвященную словообразо-
вательным моделям в образовании топонимов и вариативности их 
употребления. Проведенный автором анализ доказывает состоя-
тельность системного подхода к ономастической лексике, выявляя 
факты целостности, нерасчлененности и комплексности ономасти-
ческих единиц.

В первые десятилетия XXI в. некоторые исследователи возвра-
щаются к традиционному подходу [14; 37; 38]. Историко-лингви-
стическому анализу ареальной топонимики Таджикистана посвяще-
но исследование О.О. Махмаджанова [37; 38]. Ученый предлагает 
семасиологический, ономасиологический, когнитивный и мен-
тальный аспекты изучения топонимии Гиссарской долины, которая 
в языкознании Таджикистана представляет интерпретационную 
лакуну. Изучение топонимики отдельно взятого района позволяет 
автору проследить этногенез таджикского народа. Интерес пред-
ставляет гендерный анализ антопонимов представленного региона, 
что позволяет проследить этносоциальные особенности отношений 
мужчины и женщины в антропоцентрической парадигме.

Лингвокультурологическому анализу топонимов с точки зрения 
трансформации их значения посвящено исследование Л.Н. Дав-
леткуловой [14], которое постепенно переходит в когнитивное, что 
позволяет исследователю сделать вывод об особенностях нацио-
нальной языковой картины мира, заключенной в топонимике вы-
бранных регионов. Следует отметить, что остается малопонятным 
выбор столь отдаленного и в лингвистическом, и в этнокультурном 
планах ономастического материала: топонимов Челябинской обла-
сти и графства Оксфордшир. Тем не менее, автор делает выводы о 
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совпадении процессов, влияющих на формирование топонимиче-
ских систем: идеологические воззрения, религия и эстетика.

В лингвокультурологическом аспекте представлено исследование 
татарской антропонимии Г.Р. Галиуллиной [9]. Анализ выполнен в 
форме диалога культур, т.к. татарская антропонимия представляет 
собой, по мнению автора, синтез лингвокультурных традиций, куда 
входят тюрко-татарская, восточная, русская и европейская культуры. 
Топонимы как семантические знаки языка закрепляют этот синтез 
культур. В качестве особенности работы следует отметить исследо-
вания антропонимов с позиции языковой национальной личности.

Т.В. Федотова в своем исследовании рассматривает топоними-
ческую систему с «позиции ее функционально-пространственной 
параметризации» [60, с. 11]. Данная концепция, по словам автора, 
вписывается в традиционную теоретическую парадигму. Выделе-
ние признака «ментальность» дополняет функциональный признак 
позицией человеческого восприятия.

Некоторые исследователи [31] определяют причины, позволяю-
щие географическому объекту закрепляться в сознании носителей 
языка, проживающих в описываемом регионе. Это, прежде все-
го, усиление влияния географического объекта на общественную 
жизнь. Во-вторых, значимость событий, произошедших в (на, око-
ло) географическом объекте. И, наконец, значимость народов и их 
культуры, проживающих на данной территории.

В современных исследованиях географических имен следует 
отметить тенденцию к сближению традиционных и новых направ-
лений. Большое количество исследований последних десятилетий 
посвящены региональной топонимии как фактору, определяюще-
му культурно-этническую специфику. Например, исследуя топо-
нимику Квебека, Г.С. Доржиева, оставит своей целью определить 
«взаимодействие америкоиндейского, инуитского, французского и 
английского компонентов канадской культуры», отраженного в то-
понимической системе Квебека [17, с. 3].

«Созданию модели регионального ономастиона» посвящено 
исследование М.Ю. Беляевой. Словообразовательные типовые 
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модели и прецендентые производящие основы, рассматриваемые 
в работе, позволили в русле антропоцентрической лингвистики 
подойти к решению «проблем соотношения языковой личности и 
среды» [2, с. 14]

Б.Х. Мусукаев предпринял сравнительное исследование «оно-
мосистемы карачаево-балкарского языка с другими тюркскими 
языками» [40, с. 4]. В тюркской топонимии исследователь выявля-
ет собственно тюркские топонимы, заимствованные именования и 
субстрактные языковые группы, что позволило представить стра-
тиграфическую классификацию исследуемого ономастического 
материала.

Комплексному исследованию топонимической лексики посвя-
щена работа В.С. Картавенко. Топонимическая система исследу-
емого региона складывалась под воздействием «экологического 
уклада, политической жизни, материальной и духовной культуры», 
вбирая их в себя [24, с. 4]. Автор предлагает исследование регио-
нальной топонимики в диалектическом срезе: от древнего времени 
до современного состояния.

Приведенные выше исследования связаны с традиционным под-
ходом в топонимии. Обращение к взаимосвязи языка и мышления 
несколько отодвинуты от сферы исследований. Поиск закономер-
ностей топонимизации, участия сознания в процессе номинации 
делает необходимым дальнейшие исследования топонимов в ког-
нитивном аспекте. Большой функциональный потенциал, заклю-
ченный в топонимах, позволяет расширить сферу исследования до 
коммуникативного дискурса. С течением времени этнокультурная 
информация замещается концептами – стереотипами культуры.

Введение в понятие «концепт» положило начало когнитивным 
исследованиям в области топонимики. О.И. Копач предлагает вы-
делять в топознаках особенности денотата и признаки концеп-
та, которые влияют на характер выбора ономастических средств. 
При исследовании топонимов автор предлагает следующие этапы: 
концептуальный, семантический, ономастический и ономатоло-
гический. Возможность проведения многослойного исследования 
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топонимов позволяет выявить объективизацию признаков геогра-
фических объектов, заложенных в топонимических знаках [28].

Изучая процесс формирования топонимов, ученые, например 
Н.Н. Болдырев [5], предлагают метод когнитивно-матричного ана-
лиза. В структуре когнитивной матрицы, которая аккумулирует 
определенные значения, выделяется центральный концепт «Ме-
сто». Многие исследователи приходят к выводу, что в процессе оз-
начивания базисом именно этот концепт становится неизменным.

Концепт «Место» / «Пространство» закрепляет представления 
о пространстве и времени и расширяет эти представления до зна-
ний о религии, культуре, обществе. При этом важно отметить, что 
выделение концептуальных признаков не является стереотипом 
мышления [5].

Ономастическая лексика, репрезентирующая концепты, изу-
чается в работе Т.В. Никольской [41], которая использовала экс-
периментальные методы; описание концептуального содержания 
антропонимов заключено в исследованиях И.А. Стернина [54]. 
А.Ю. Щербак разграничивает в исследовании термины: «антро-
поцентрический концепт как единица ономастического знания о 
человеке и его свойствах и топонимический концепт как единица 
ономастического знания о пространственных, географических ха-
рактеристиках» [63, с. 12]. Исследователь выделила основные мар-
керы ономастических концептов:

– ментальный характер образования (концепты закрепляют 
представления о действительности),

– ценностность (в сознании закрепляются ценностные пред-
ставления),

– комплексность бытования (имена собственные сублимируют 
знания, только являясь системным образованием),

– стабильность и малая изменчивость (ономастические концеп-
ты актуальны для мышления и передают межнациональный 
опыт, становясь актуальными и для общения),

– полиобъективизация (один и тот же концепт получает закре-
пление в разных ономастических единицах),
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– моноклассифицируемость (в основе классификации концеп-
тов лежит, как правило, один признак),

– многомерность (для выражения содержания концепта исполь-
зуются единицы, выделенные в когнитивной лингвистике: кон-
цепты – представления, концептуальные метафоры [Там же].

М.В. Голомидова рассматривает концептуальность имени, трак-
туя ее как некий объем языковых и экстралингвистических знаний, 
который закрепился у носителей языка при помощи ономастическо-
го знака [13]. В данных исследованиях акцентируется внимание на 
имплицированности субъекта познания, способности к восприятию 
картины мира. Сами топонимы (ономастические знаки) и их свя-
занность становятся второстепенными.

Концептуализация имени в топонимах проходит длительный 
период, закрепляется лишь на определенном этапе и становится в 
языковом сознании элементом концептосферы и языковой лично-
сти. Как отмечает В.И. Карасик, ценностная составляющая концеп-
та определяет его как сложное ментальное образование [21, с. 182].

Исследования топонимов с позиции когнитивной лингвистики 
основываются на теории топонимического концепта [25, с. 77-87]. 
Л.А. Климкова предлагает интерпретировать строение концепта, 
выделяя в нем когнитивные слои. По мнению ученых, в топони-
мическом концепте выделяется три когнитивных слоя: понятий-
ный, образный и интерпретационный. Понятийный слой содержит 
минимум когнитивных признаков, образный слой включает в себя 
перцептивные и метафорические составляющие. Наибольший ин-
терес представляет собой интерпретационный слой, разделенный 
на зоны, репрезентирующие когнитивные признаки: утилитарная, 
энциклопедическая, социокультурная, регулятивная, общеоценоч-
ная и паремиологическая.

Выявление когнитивных признаков позволяет топонимического 
концепта получить информацию об особенностях денотата, име-
нуемого топонимическим знаком, включенности топонимических 
концептов в национальную языковую картину мира. Исследуя ког-
нитивные слои топонимов, происходит расширение представлений 
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о его внутренней форме, которая предстает уже более мотивирован-
ной, реализуя единство структуры и содержания ономастических 
единиц. Воплощенное в внутренней форме единство как важней-
ший узел, системных связей в языке», сознательной деятельностью 
языковой личности. В онтологическом плане внутренняя форма ре-
ализуется через этимологию топонима, а в ментальном бытии про-
является через речемыслительную деятельность. Для функциони-
рования географического названия внутренняя форма не является 
важной, что приводит к ее утрате. Функционируя в речи, топонимы 
отражают семантическое значение народной этимологии, которое 
является продуктом деятельности носителей языка.

Антропоцентрический подход к исследованию топонимов
Анализируя топонимические исследования в когнитивном 

аспекте нам представляется необходимым выделить еще одно на-
правление – антропоцентрическое. Выбор человека как основного 
объекта лингвистического научного познания позволил определить 
отражение когнитивных процессов в языке, т.е. антропоцентрче-
ское направление в когнитивной лингвистике исследует мышле-
ние в языковом материале, а ее методы – способы исследования 
когнитивных процессов и концептов [49]. Основным постулатом 
антроцентрического направления когнитивной лингвистики стала 
теория концепта как «принадлежности сознания человека, глобаль-
ной единицы мыслительной деятельности, кванта структурирован-
ного знания» [49, с. 7].

Само существование топонимической системы и ее отражение 
в сознании человека дает возможность рассматривать топонимы с 
точки когнитивной лингвистики. Репрезентация в топонимах мен-
тальных представлений позволяет исследовать топонимы с пози-
ций восприятия, идентификации в когнитивно-прагматическом 
аспекте. В топонимах закреплен механизм интерпретации челове-
ком окружающего мира, точнее географических объектов, и себя в 
этом мире. По мнению В.З. Демьянкова, механизм интерпретации 
заключается в «лингвистическом интерпретационизме» [15].
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Сохраняя идентификационный признак, соотносящийся с ге-
ографическим объектом, топоним, являясь именем собственным, 
добавляет к базовым признакам концептуальные наполнения. В то-
понимической системе проявляются признаки языкового субстрата. 
При освоении территории народами – переселенцами за большин-
ством топонимов сохраняется прежнее значение, но осмысление 
иноязычных слов (топонимов) новыми этносами заставляет их 
(топонимы) адаптироваться к новой языковой системе или попол-
няться новым значением.

В топонимике закрепляется социальное, историческое и духов-
ное наследие этноса, т.е. топоним перестает быть знаком, а стано-
вится культурно-языковым кодом. Антропоцентрическое направле-
ние акцентирует внимание на еще одном плане значения топонимов 
– «посттопонимическом», т.е. на значениях, которые появляются 
дополнительно, как бы подстраиваясь под названием объекта. Е.Л. 
Калинина выделяет в топониме ментальные уровни, находящиеся 
в зависимости от номинирующего и воспринимающего субъектов:

– прагматический (топоним как своеобразная карта местности) 
– адресная функция;

– уровень самоидентификации (реализуется назывная функция 
народа – номинатора);

– символический уровень (закрепляется этнокультурная ин-
формация) [19].

В когнитивной топонимии смыслообразующим центром является 
языковое сознание носителей языка. На данный факт уже указывает 
А.В. Суперанская, но останавливается только на процессе восприя-
тия, не включая отражение. «Топонимическая система – это терри-
ториально организованный набор топонимов, топоформатов, а так-
же способов их соединения друг с другом с специфика восприятия 
определенных топонимических образований» [55, с. 108]. Но уже в 
монографии 1986 г. исследователь дает определение в русле когни-
тивной лингвистики: топонимическая система, по мнению А.В. Су-
перанской, представляет собой единство психологии и мышления 
воспринимающего окружающего мира населения [56, с. 51].
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Когнитивно-топонимические исследования рассматривают то-
понимы в региональном срезе. Так, например, Л.А. Климкова ана-
лизирует нижегородскую микротопонимию [25], Е.Ф. Ковлакас – 
топонимию Краснодарского края и Республики Адыгея [26], И.С. 
Карабулатова – топонимию Тюменской области, вводя термин «то-
понимическая ассоциация», т.е. ассоциация, порождаемая онтоло-
гическим бытием топонима, которая, в свою очередь, порождает 
его ментальное бытие [20].

Выводы
Антропонимические исследования топонимической системы 

вводят понятие «топонимическая картина мира», которая, явля-
ясь системой знаний, представлений о мире, формируется под 
влиянием как экстралингвистических факторов, так и интралинг-
вистических. К прямым системообразующим началам относятся 
ассоциации, которые управляют процессом номинации: от геогра-
фического объекта к сознанию человека. Н.Д. Голев ставит вопрос 
о взаимодействии антропоцентрических моделей и ментальных в 
топонимике [12].

Анализируя научную литературу последних десятилетий, можно 
выделить следующие парадигмы исследований:

– изучение когнитивных механизмов, которые находят отражение 
в географических названиях. Ученые исследуют познаватель-
ные схемы и интерпретирующие операции, на основании кото-
рых происходит именование топонимических объектов [16; 17];

– исследования, посвященные актуализации в топонимической 
номинации концепта как основы номинации и доказывающие 
репрезентацию концепта в вербализирующих географическое 
пространство средствах [17];

– моделирование ментального образа человека, закрепленного 
в топонимических концептах [3; 13];

– изучение актуализации в топонимах социокультурной инфор-
мации посвящены исследования, объектом которых являются 
произведения художественной литературы: топонимы как ядро 
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виртуального ономастического пространства, содержащие 
культурно-историческую, этическую и культурологическую 
информацию [35]; и топонимы как стилистические средства, 
обладающие эстетической и практической функциями [29];

– функционализм как направление научной парадигмы мож-
но выделить в исследовании С.М. Пака, который определяет 
роль топонимов в научных текстах как ассоциативное напол-
нение терминологических словосочетаний [44];

– изучение региональной ономастики с как «средства репре-
зентации определенного концептуального содержания» по-
священо исследование А.С. Щербак, которая делает попытку 
связать ономастический материал с языковой картиной мира 
и рассматривает топонимы как «средства формирования и вы-
ражения ономастического знания в человеческом сознании» 
[63, с. 6];

– изучение топонимической картины мира полиэтнического 
региона [26].

Исследование топонимической картины мира как части языко-
вой картины мира позволит собрать дополнительный материал об 
этнокультурном опыте народов, историко-социальных условиях 
жизни. Например, исследования Л.А. Климковой о взаимосвязи 
концепта «Место» с другими концептами: Время, Человек, Про-
странство, Число, Сакральность, [25]. Анализ топонимической 
картины мира Краснодарского края и Республики Адыгея позво-
лил сделать терминологический вывод о том, что топонимическая 
картина мира предстает как система взаимосвязанных концептов, 
в центре которой стоит человек [26].

Топонимическая система как совокупность взаимосвязанных 
элементов характеризуется следующими признаками: целостно-
стью, дифференцированностью входящих элементов и их взаимо-
действием, экстралингвистической мотивированностью. Основой, 
объединяющей топонимы той или иной региональной системы, яв-
ляется ментальный компонент, определяющий их онтологическое 
бытие и фиксирующий топонимы в сознании носителей языка. То-
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понимы, составляющие региональную топонимическую систему, 
входят в состав общеязыковой системы как фрагменты региональ-
ного компонента языковой картины мира. Топонимическая карти-
на мира, таким образом, становится целостным конструируемым 
пространством, включающим в себя совокупность образов, пред-
ставлений народов, населяющих это пространство и вступающих 
с ним во взаимодействие.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БАЗЫ ДАННЫХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА)

Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К., Валиева М.Д.  

В статье представлен опыт практической работы авторов по 
составлению баз данных, используемых в документной лингвисти-
ке, при исследовании лексики и терминологии делопроизводства, 
являющегося одной из наиболее актуальных проблем осетинского 
языкознания, оказывающих непосредственное влияние на вопрос о 
сохранении и развитии функциональных возможностей минори-
тарного осетинского языка.

Обоснование. Современный этап развития документной лингви-
стики имеет свои особенности, связанные с расширением номенкла-
туры документов, имеющих унифицированную форму не только в рам-
ках одной страны, но и во всем мире. Доля документной коммуникации 
в период пандемии увеличивается, поэтому составление баз данных 
и реестров на разных языках приобретает особую актуальность. 

Цель. Определение основных тенденций развития документной 
лингвистики на современном этапе и описание опыта практической 
деятельности по составлению реестра географических названий.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужи-
ли региональные периодические издания, официальные сайты орга-
нов исполнительной и законодательной власти Республики Север-
ная Осетия – Алания и Республики Южная Осетия – Государство 
Алания. Методы исследования: контент-анализ, сплошная выборка. 

Результаты. Разработаны принципы номинации географиче-
ских названий на осетинском языке, используемых в официально-де-
ловой речи; уточнены спорные моменты в наименованиях, обозна-
чающих локацию, а также принципы перевода таких слов на рус-
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ский и осетинский языки. Для проведения исследования авторами 
составлены реестры географических названий на русском и осе-
тинском языках. Большой иллюстративный материал дает авто-
рам возможность выявить закономерности развития термино-
логии документационного обеспечения управления на осетинском 
языке, определить наиболее перспективные тенденции словообра-
зовательной деятельности, наметить дальнейшие пути в работе 
по упорядочению указанной терминосистемы.

Область применения результатов. Практическая значимость 
данного исследования диктуется необходимостью организации си-
стемной работы по внедрению делопроизводства на осетинском 
языке в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Южная 
Осетия с целью увеличения эффективности мер по сохранению род-
ного языка. Работа может быть полезна в практике документа-
ционного обеспечения управленческой деятельности на осетинском 
языке, при подготовке лексикографических изданий, а также в прак-
тике перевода. 

Ключевые слова: осетинский язык; документационное обеспе-
чение управления; документная лингвистика; документная комму-
никация; делопроизводство 

PRACTICAL PROBLEMS                                                                     
OF DOCUMENTARY LINGUISTICS IN DATABASE 

COMPILING (BASED ON THE OSSETIAN                        
LANGUAGE MATERIAL)

Gatsalova L.B., Parsieva L.K., Valieva M.D. 

The article presents the experience of the authors’ practical work 
on compiling databases used in documentary linguistics in the study 
of vocabulary and terminology of office work, which is one of the most 
pressing problems of Ossetian linguistics, having a direct impact on the 
preservation and development of the functionality of the minority Os-
setian language.
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Background. The modern stage of the development of documentary 
linguistics has its own peculiarities associated with the expansion of the 
nomenclature of documents having a unified form not only within one coun-
try, but also throughout the world. The share of documentary communi-
cation is increasing during the pandemic, so the compilation of databas-
es and registries in different languages is becoming particularly relevant.

Purpose. Identification of the main trends in the development of doc-
umentary linguistics at the present stage and description of practical ex-
perience in compiling a register of geographical names.

Materials and methods. The materials for the study were regional peri-
odicals, official websites of the executive and legislative authorities of the 
Republic of North Ossetia – Alania and the Republic of South Ossetia – the 
State of Alania. Research methods: content analysis, continuous sampling.

Results. The principles of the nomination of geographical names in 
the Ossetian language used in official business speech have been devel-
oped; the controversial points in the names denoting the location, as 
well as the principles of translating such words into Russian and Os-
setian languages have been clarified. To conduct the study, the authors 
compiled registers of geographical names in Russian and Ossetian lan-
guages. A large illustrative material gives the authors the opportunity 
to identify the patterns of development of the terminology of the docu-
mentation support of management in the Ossetian language, to identify 
the most promising trends in word-formation activity, to outline further 
ways in the work on the ordering of this term system.

Practical implications. The practical significance of this study is dic-
tated by the need to organize systematic work on the introduction of office 
work in the Ossetian language in the Republic of North Ossetia-Alania 
and the Republic of South Ossetia in order to increase the effectiveness 
of measures to preserve the native language. The work can be useful in 
the practice of documentation support of management activities in the 
Ossetian language, in the preparation of lexicographic publications, as 
well as in the practice of translation.

Keywords: Ossetian language; documentation management support; 
documentary linguistics; documentary communication; office work 
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Введение
Цель. Определение основных тенденций развития документной 

лингвистики на современном этапе и описание опыта практической 
деятельности по составлению реестра географических названий.

Актуальность. Современный этап развития документной линг-
вистики имеет свои особенности, связанные с расширением но-
менклатуры документов, имеющих унифицированную форму не 
только в рамках одной страны, но и во всем мире [1; 3; 4]. Доля 
документной коммуникации в период пандемии увеличивается, 
поэтому составление баз данных и реестров на разных языках при-
обретает особую актуальность.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили региональные перио-

дические издания, официальные сайты органов исполнительной и 
законодательной власти Республики Северная Осетия – Алания и 
Республики Южная Осетия – Государство Алания. Методы иссле-
дования: контент-анализ, сплошная выборка.

Результаты и обсуждение
Необычно быстрое развитие такого направления современного 

языкознания, как документная лингвистика, обусловлено рядом 
различных обстоятельств, из которых одним из основных являет-
ся вовлечение широкого слоя граждан в документные отношения, 
причиной чего можно считать постоянное реформирование финан-
сово-экономической, административно-правовой и других систем 
государства, вследствие чего увеличивается доля документной 
коммуникации среди иных видов речевой деятельности индивида. 
Как пишет С.П. Кушнерук: «Все более широкие слои и социаль-
ные группы, ранее практически не участвовавшие в документных 
процессах, оказались вынужденными осваивать некоторые приемы 
документной коммуникации или обращаться к соответствующим 
специалистам» [10, с. 33]. С.П. Кушнерук обозначает два этапа ре-
формирования государственного уровня, повлиявших на увеличе-
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ние доли документной коммуникации наших сограждан – это при-
ватизация и налоговая реформа. В настоящее время есть, на наш 
взгляд, основания говорить о третьем этапе развития документной 
лингвистики, отличающемся от первых двух следующими харак-
терными особенностями:

1. В него вовлечено максимальное число социальных групп, 
способных быть участниками документной коммуникации. Это все 
возрастные группы, начиная со школьного возраста.

2. В него вовлечены все страны и континенты, а не только како-
е-то конкретное государство.

Речь идет о периоде пандемии COVID-19, охватившей весь 
мир, заставившей все страны принять государственные меры без-
опасности, так или иначе связанные с увеличением документной 
коммуникации. Именно эти меры вызвали появление новых видов 
документов и необходимость их унификации для возможности ис-
пользования их всеми государствами.

Так, еще совсем недавно термины «QR-код», «сертификат 
о вакцинации» (так называемый «прививочный сертификат»), 
«справка о проведении ПЦР-теста» использовались в узких соци-
альных группах. Сейчас же круг людей, входящих в сферу функ-
ционирования перечисленных документов, равен контингенту, к 
которому применяются административные меры при отсутствии 
указанных видов документов. 

Таким образом, период пандемии, вызвавший ограничения в 
сфере коммуникации (соблюдение расстояния не менее 1,5 метров, 
самоизоляция, закрытие на въезд в целом ряде стран или регионов 
в рамках одной страны, ношение масок, карантинные мероприя-
тия и т.д.) пропорционально увеличили долю документной комму-
никации, ярким примером которой является запрет на посещение 
театров и концертных залов, ресторанов и кафе, торгово-развлека-
тельных центров и других мест, в которых осуществляется рутин-
ная коммуникация граждан, без QR-кода. 

Документная лингвистика является достаточно автономным и 
самостоятельным направлением современного языкознания, демон-
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стрирующим глубину и множественность отношений, характерных 
для интегральных по своей сути научных направлений, несет в себе 
понятийно-терминологические противоречия, представляющие 
собой результат терминологических несоответствий [Там же]. Яр-
ким примером таких противоречий является разночтение понятий, 
формирующий аксиоматический уровень направления: документ, 
документный текст, структура документа. 

Кроме того, развитие электронного документооборота еще больше 
усугубило противоречия, возникающие между вербальными и невер-
бальными документными единицами, и уже говорится о новой задаче 
в исследовательском поле данного направления лингвистики – изуче-
нии алгоритмов формирования гетерогенных документных текстов, 
входящих в документы различных функциональных классов [Там же]. 

Несмотря на все более усложняющийся процесс формирования 
документного текста, есть ряд процедур, проведение которых необ-
ходимо для обеспечения основных структурных единиц документа. 
Речь идет о составлении реестров различных наименований, без 
указания на которые любой документ лишается права так имено-
ваться, т.е. не является документом [2; 8]. Наряду с лексикографи-
ческой работой, этот вид деятельности является одним из значимых 
направлений документной лингвистики [6; 7; 9]. Проблем при со-
ставлении реестров возникает множество, и связаны они, в первую 
очередь, с отсутствием необходимой для функционирования отрас-
ли номенклатуры терминов и вытекающей оттуда второй трудно-
стью, а именно – множеством заимствований, говорящих, скорее, не 
о неспособности языка обеспечить функционирование указанной 
отрасли, а о том, что этому языку уделяется недостаточно внима-
ния со стороны государственной власти. Осознание невозможности 
сохранения языка малочисленного народа без введения на нем де-
лопроизводства вынуждает ставить перед органами власти и такую 
задачу, как разработка номенклатуры терминов, их упорядочение, 
инвентаризация и систематизация [11; 13; 14]. 

Намечая для себя такой вид практической деятельности в обла-
сти документной лингвистики, как составление реестра наименова-
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ний топонимов не только определенной локации, но и тех, которые 
в нее не входят, исследователь должен учитывать традиции, но в 
еще большей степени – правила, на которые он ориентируется при 
переводе или корректировке готовых переводов топонимов, при-
водя их к единообразию и не допуская бессистемности. Так, если 
название населенного пункта имеет сложный состав, то необходимо 
учитывать схожие компоненты и в аналогах, приведя их написание 
к идентичной форме. Например, в осетинском языке наименования 
некоторых сёл или городов, которые получили свои названия еще 
будучи сёлами, включают компонент -хъæу «село»:

Фарныхъæу (диг. Фарнигъæу) – селение Фарн, 
Беслæныхъæу (диг. Беслæнигъæу) – город Беслан, 
Дзæуджыхъæу (диг. Дзæуæгигъæу) – город Владикавказ и т.д.
В реестре нами приводится только слитное написание с указан-

ным компонентом, хотя в средствах массовой информации встре-
чаются и случаи дефисного написания. Слитно должны писаться и 
топонимы, в которых компонент -хъæу или -дон транслитерируется 
на русский язык, например: 

Ногхъæу – Ногкау,
Урсдон – Урсдон,
Æрыдон – Ардон и др.
Реестр – это в какой-то мере образец, эталон правильного на-

писания, именно поэтому мы откорректировали те топонимы, ко-
торые, на наш взгляд, неверно были транслитерированы с осетин-
ского языка на русский. Например, название села Зилгæ у въезда 
в село указано как «Зильги». Считаем такое написание неверным, 
т.к. осетинские буквы «а» и «æ» передаются на русский язык бук-
вой «а», например: Алагир – Алагир, Нузал – Нузал, Бæлта – Балта. 
Поэтому следует писать не Зильги, а Зилга. Подробнее принципы 
написания географических названий изложены нами в предшеству-
ющих публикациях [5; 12].

При значительном количестве спорных вопросов необходимо 
проведение обсуждения не только в рамках научной дискуссии, но 
и среди журналистов, писателей и чиновников, ибо, как утверждал 
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У. Лабов: «Если есть какие-либо разногласия по интроспективным 
суждениям, суждения тех, кто знаком с теоретическими вопросами, 
не могут считаться доказательствами» [15, р. 40]. 

Заключение
Разработаны принципы номинации географических названий 

на осетинском языке, используемых в официально-деловой речи; 
уточнены спорные моменты в наименованиях, обозначающих ло-
кацию, а также принципы перевода таких слов на русский и осе-
тинский языки. Для проведения исследования составлены рее-
стры географических названий на русском и осетинском языках. 
Большой иллюстративный материал дает возможность выявить 
закономерности развития терминологии документационного обе-
спечения управления на осетинском языке, определить наиболее 
перспективные тенденции словообразовательной деятельности, 
наметить дальнейшие пути в работе по упорядочению указанной 
терминосистемы.

Таким образом, подготовительная работа, направленная на вне-
дрение делопроизводства на родном языке должна быть системной 
и многосторонней. Только тогда осетинский язык сможет функци-
онировать в этой новой для себя сфере.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 21-512-07005 «Лексика государ-
ственного управления и делопроизводства на осетинском языке в 
системном и лексикографическом аспектах».
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ                              
ИНТЕЛЛЕКТА В СМИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ СТАТЕЙ 

ИЗ THE GUARDIAN)

Гаврикова Ю.С.

В статье рассматривается специфика реализации категории 
оценки в английском языке на примере средств выражения оценки 
интеллекта в текстах СМИ. 

Целью данного исследования является анализ особенностей вы-
ражения оценки интеллекта средствами английского языка. 

Методы и методология проведения работы: наряду с обще-
лингвистическими методами авторами использовались методы де-
финиционного, компонентного и контекстуального анализа. 

Результаты: средства выражения оценки могут принадле-
жать к различным уровням языка. Они включают в себя лексиче-
ские, лингвостилистические, словообразовательные, синтаксиче-
ские и графические средства. В статье рассматривается то, как 
данные средства применяются для выражения оценки интеллек-
та на примере текстов статей всемирно известного новостного 
издания The Guardian. Нами были выявлены, классифицированы и 
проанализированы различные языковые средства выражения оценки 
интеллекта. Анализ проходил как с позиции частотности, так и с 
позиции их роли в целом для выражения оценки интеллекта. Было 
выявлено ведущее средство выражение оценки интеллекта и про-
веден подробный анализ его специфики выражения оценки.

Область применения результатов: полученные результаты 
могут быть использованы для дальнейшего изучения средств оцен-
ки интеллекта в английском языке. 

Ключевые слова: оценка; оценивание; интеллект; лексические 
средства; лингвостилистические средства; словообразовательные 
средства; синтаксические средства; графические средства 
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MEANS OF EXPRESSING EVALUATION                                        
OF INTELLECT IN THE MEDIA (USING THE EXAMPLE 

OF THE GUARDIAN TEXTS)

Gavrikova Yu.S.

The article discusses the specifics of the implementation of the eval-
uation category in English using the example of the means of expressing 
the evaluation of intellect in media texts. 

Purpose of this study is to analyze the features of expressing the eval-
uation of intellect by means of the English language. 

Methods and methodology of work: along with general linguistic 
methods, the authors used methods of definitional, component and con-
textual analysis. 

Results: the means of expressing the evaluation can belong to differ-
ent levels of the language. They include lexical, stylistic, derivational, 
syntactic and graphic means. The article examines how these tools are 
used to express the evaluation of intellect on the example of the texts of 
articles from the world-famous newspaper The Guardian. We have iden-
tified, classified and analyzed various linguistic means of expressing the 
evaluation of intellect. The analysis was carried out both from the point 
of view of frequency and from the point of view of their overall role for 
expressing the evaluation of intellect. The leading means of expressing 
the evaluation of intellect was identified, and a detailed analysis of its 
specificity of expressing the evaluation was carried out.

Practical implications: the results obtained can be used for further 
study of the means of evaluation of intellect in English.

Keywords: evaluation; assessment; intellect; lexical means; stylistic 
means; derivational means; syntactical means, graphic means 

Категория оценки по праву занимает место среди лингвистиче-
ских категорий, что обусловлено, в частности, наличием средств 
для выражения оценки на всех уровнях языка и многочисленными 
трудами, посвященными их исследованию. Значимость данной ка-
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тегории можно объяснить антропоцентрическим подходом к изу-
чению феноменов языка, превалирующим в современной лингви-
стике. Оценке подвергаются различные объекты действительности. 

Оценка интеллекта как несомненно важного феномена имеет 
свои средства репрезентации. Актуальность данного исследо-
вания обусловлена необходимостью изучения средств выражения 
оценки интеллекта в средствах массовой информации, с одной сто-
роны, и недостаточным уровнем разработанности данного вопроса, 
с другой стороны. 

Материалом исследования послужил корпус примеров, в ко-
торых выражается оценка интеллектуальных качеств в английском 
языке, полученных методом сплошной выборки из статей ведущего 
новостного издания The Guardian за 2016-2021 гг. Всего в данную 
выборку вошло 223 единицы, из которых 99 единиц дают положи-
тельную характеристику интеллекту, и 124 – отрицательную.

Цель исследования состоит в анализе особенностей выражения 
оценки интеллекта средствами английского языка.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд 
исследовательских задач: 

– осуществить выборку примеров оценивания интеллекта из 
новостного издания The Guardian за 2016-2021 гг.;

– классифицировать средства выражения оценки интеллекта, 
применяемые в средствах массовой информации;

– выявить и описать ведущее средство репрезентации оценки 
интеллекта через средства английского языка в средствах мас-
совой информации.

Методы, использованные для решения поставленных задач, 
помимо общелингвистических включают в себя метод сплошной 
выборки, дефиниционный анализ, компонентный анализ, контек-
стуальный анализ, а также методы количественной обработки по-
лученных в ходе исследования данных.

В современной лингвистической науке наметились несколь-
ко направлений изучения категории оценки. Так, Т.Е. Водоватова 
рассматривает оценку как социолингвистическую категорию, т.к. 
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«ее реализация в тексте напрямую обусловлена социологическими 
факторами, и прежде всего, жанром текста, который, как известно, 
определяется ситуацией общения» [5]. З.Б. Степанова, Н.Н. Эвер-
стова также применяют прагматический подход, исследуя катего-
рию оценки, полагая, что оценочная прагматическая установка ока-
зывает решающее влияние на выбор языковых средств участниками 
коммуникации [14]. Другие исследователи, не отрицая важности 
категории оценки с прагматической точки зрения, концентрируют 
внимание в первую очередь на различных средствах ее выражения в 
различных видах текстов и дискурсов. Например, О.Р. Галиуллина из-
учает различные средства репрезентации оценочности в англоязыч-
ном кинодискурсе [8]. В то время как Е.М. Галанова рассматривает 
средства выражения оценочности в высказываниях о ЕГЭ, другие ис-
следователи концентрируют свое внимание на отдельных средствах 
репрезентации оценочности, таких как лингвостилистические (И.Ж. 
Винокурова, Л.В. Первушина) [4], лексические (К.И. Николаева) [12], 
грамматические (З.Б. Степанова, Н.Н. Эверстова) [14] и т.д.

Значительное количество работ посвящены разграничению по-
нятий «оценка» и «оценочность», «оценка» и «модальность» [9; 
13]. В данной работе мы придерживаемся следующего опреде-
ления интересующего нас явления, предложенного изначально 
в работе Н.Д. Арутюновой и впоследствии разделяемого такими 
исследователями, как и Н.Н. Болдырев: оценка – это «интеллекту-
ально-психический акт вербализации положительной или отрица-
тельной характеристики предмета, обусловленной признанием или 
непризнанием его ценности» [1, c. 7]. Таким образом, при помощи 
языковой категории оценки субъект определяет значимость объ-
екта, используя при этом средства, принадлежащие к различным 
уровням языка. Амбивалентность оценки заключается в том, что 
ее направленность в сторону «хорошо/ плохо» определяется самим 
субъектом оценки и зависит от целого ряда экстралингвистических 
факторов. Термин «оценочность» является смежным с понятием 
«оценки», но невозможно и не следует их полностью отождест-
влять. В.Г. Колшанский в данной связи замечает, что «оценка от-
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носится к рациональному характеру суждения, а эмоциональная 
составляющая оценки, т. е. оценочность, не может быть выражена 
в языке, не пройдя через «фильтр сознания» [10, с. 143]. Таким об-
разом, оценка и оценочность различаются по принципу целое и его 
часть. Применяя термин «оценочность», исследователь акцентиру-
ет внимание на наличии эмотивного компонента.

Средства выражения оценки интеллекта весьма многообразны. 
Нами были выделены следующие средства английского языка, при-
меняемые для оценки интеллекта в средствах массовой информа-
ции: графические, словообразовательные, лексические, синтакси-
ческие и стилистические.

В таблице № 1 представлены примеры различных средств вы-
ражения оценки интеллекта, а также информация о частотности их 
употребления.

Таблица №1.
Виды средств выражения оценки интеллекта                                                                  

в средствах массовой информации

Вид средства Кол-
во % Примеры

лексические

161 71

gruesome but simple-minded multiple-identity thrill-
er.
a dull-witted mutton-headed lamebrain.
dull-as-ditchwater fantasy romp.
how Eggheads got too smart and stopped being fun.

стилистические
35 16

The diabolical genius of the baby advice industry.
He’s not dopey or stupid or amusingly ropey.
Is ignorant bliss better than knowledgable gloom?

cинтаксические
17 8

The AI is neither artificial nor intelligent.
Short answers, please – no big words, to be anything 
but dopey.

графические

6 3

Restoration influencer: how Charles II’s clever (!) 
mistress set trends ahead of her time.
Midsomer Murders star defends ‘brilliant’ BBC en-
tertainment.

словообразова-
тельные 4 2

One of the striking things about his cleverish yet 
characterless conceptualism is that he conveniently 
makes things for, and about, art fairs.

ИТОГО 223
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Как мы видим в таблице № 1, наиболее распространенным сред-
ством выражения оценки интеллекта в средствах массовой инфор-
мации являются лексические средства. Оценка в данном случае 
заложена в значении слова и является его семантическим компонен-
том. Лексические средства составляют 71% из всех единиц корпуса 
примеров в данной работе.

Стилистические средства выражения оценки интеллекта также 
обладают значительной частотностью, хотя и значительно уступают 
лексическим средствам, и составляют 16%. 

Синтаксические, словообразовательные и графические сред-
ства обладают относительно небольшой частотностью среди всех 
средств выражения оценки интеллекта в средствах массовой инфор-
мации, и составляют 8, 3 и 2% соответственно. 

Проанализировав частотность использования различных средств 
английского языка для выражения оценки в средствах массовой ин-
формации, можно прийти к выводу о том, что лексические средства 
являются ведущими средствами репрезентации оценки интеллекта. 
Синтаксические, стилистические, графические и словообразова-
тельные средства являются вспомогательными и сопутствуют при-
менению лексических средств, хотя лексические средства выраже-
ния оценки интеллекта могут употребляться отдельно.

Далее, необходимо рассмотреть особенности выражения оценки 
интеллекта лексическими средствами английского языка, посколь-
ку именно эти средства являются наиболее частотными. Проведя 
дефиниционный и компонентный анализ с элементами контексту-
ального, нами были выделены отдельные характеристики интеллек-
та, которые подвергаются оцениванию лексическими средствами 
английского языка.

На основании выраженности дифференциальных сем нами были 
выделены девять аспектов, с точки зрения которых интеллект под-
вергается оцениванию: 1) ресурсы интеллекта; 2) скорость мыс-
лительных процессов; 3) эффективность деятельности; 4) способ 
получения знаний; 5) факторы, влияющие на уровень интеллекта; 
6) степень оригинальности мышления; 7) логичность и реалистич-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

374

ность; 8) объект оценивания и 9) восприятие окружающими интел-
лектуальной деятельности.

Первый аспект интеллекта, который подвергается оцениванию 
в средствах массовой информации, – это ресурсы интеллекта, 
причем ресурсы эти могут оцениваться и как высокие (genius, able, 
Einstein), и как низкие (stupid, asinine, birdbrained, backward).

1Второй аспект интеллекта, который подвергается оценива-
нию в средствах массовой информации, – это скорость мысли-
тельных процессов. Скорость может оцениваться как высокая 
(agile, sharp, fast on the draw, quick-minded) и как низкая (behind, 
dim-witted, obtuse, backward).

Третий аспект представляет собой оценивание эффективности 
деятельности, которая может быть оценена как эффективная (efficient, 
conscious, neat, skillful) или безрезультатная (awkward, around in circles).

Четвертый аспект связан со способом получения знаний: 
интеллект оценивается как результат практической, бытовой де-
ятельности (cunning, crackerjack, foxy, versed) или как результат 
теоретической, научной деятельности (scholarly, fitted, enlightened, 
illiterate). Следует обратить внимание, что данному компоненту зна-
чения в большинстве случаев сопутствует положительная оценка.

В пятом аспекте акцентируется внимание на факторах, вли-
яющих на уровень интеллекта. Факторы многообразны и вклю-
чают в себя возраст (au fait, childish, drivelling, immature), опыт 
(experienced, skilled, trained, competent), злоупотребление алкого-
лем, наркотиками (dope, dopey, fried, mauldin), эмоции (bugged out, 
soppy, sappy), состояние здоровья (cretinous, weak-minded, retarded), 
образование (unlearned, sophisticated, uneducated, jejune).

Шестой аспект, с точки зрения которого интеллект подверга-
ется оцениванию в средствах массовой информации, – это объект 
оценивания. Оценка может быть направлена на самого человека 
(smart, unschooled, clear-sighted) или его деятельность (advanced, 
tricky, ill-considered).

Седьмой аспект выражен в оценивании степени оригинально-
сти мышления. Процессы и продукты инеллектуальной деятель-
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ности могут оцениваться как оригинальные (innovative, innovatory, 
ingenious, inventive) или как обычные, заурядные (stock, square, 
simple-minded).

Говоря о восьмом аспекте, следует отметить, что оценка в дан-
ном случае происходит с точки зрения логики и рациональности. 
Интеллектуальная деятельность может оцениваться как логичная, 
рациональная (reasonable, capable, sagacious) или нелогичная, про-
тиворечащая здравому смыслу (balmy, incoherent, foolhardy, insane).

И наконец, девятый аспект связан с оцениванием как резуль-
татом восприятия окружающими интеллектуальной деятель-
ности. Окружающие могут оценивать интеллектуальную деятель-
ность и ее продукты как простые для восприятия (incisive, efficient, 
neat) или непонятные, сложные для восприятия (incomprehensible, 
scatterbrained, wacky).

Подводя итог проведенному исследованию особенностей вы-
ражения оценки интеллекта средствами английского языка, можно 
сделать определенные выводы. Во-первых, для выражения оценки 
интеллекта могут использоваться различные средства, а именно: 
лексические, стилистические, синтаксические, словообразователь-
ные и графические. Во-вторых, частотность применения лексиче-
ских средств значительно превалирует над другими средствами, 
хотя стилистические средства также составляют значительную 
часть. Лексические средства часто применяются совместно с дру-
гими средствами оценивания интеллекта. В-третьих, в такой ситу-
ации другие средства являются вспомогательными и, как правило, 
поддерживают оценку, выраженную лексически. Исключения со-
ставляют некоторые стилистические средства, например связанные 
с проявлением сарказма, когда прямая лексическая оценка контра-
стирует с истинной оценкой, содержащейся в высказывании. И на-
конец, следует отметить, что интеллект подвергается оцениванию 
не только с позиции его уровня (высокий, низкий или средний), 
но и с учетом других аспектов. Нами были выделены различные 
аспекты, с точки зрения которых интеллект подвергается оценива-
нию. Таким образом, оценка интеллекта средствами английского 
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языка в средствах массовой информации является многосторонней 
и многоаспектной. 
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КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ                   
ПОТЕНЦИАЛ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ УСЛОВНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТЫ

Аксенова Е.Д., Кузнецова А.А.,                                                                        
Аксенова А.Т., Буданова Н.А. 

Статья посвящена изучению когнитивно-коммуникативных воз-
можностей сложноподчиненных условных предложений, функцио-
нирующих в языке современных масс-медиа. 

Целью исследования является анализ семантико-прагматиче-
ских функций сложноподчиненных условных предложений с союзом 
если, активно участвующих в синтаксической организации публи-
цистического текста. 

Для реализации целей и задач работы использованы контексту-
альный анализ, метод сплошной выборки при подборе практическо-
го материала, а также описательный метод. 

Результаты исследования. Сложноподчиненное условное предло-
жение способно в своей смысловой структуре отражать характер 
коммуникативных и познавательных целеустановок того или иного 
текста. Особенности функционирования сложноподчиненных ус-
ловных предложений в текстах газеты определяются реализацией 
2-х основных функций: сообщения и воздействия. В информативных 
жанрах часто используются предложения, в которых вербализуется 
ситуация альтернативного развития событий и реализуется прогно-
стический модус. Субъект речи представляет 2 версии возможных 
событий (условий и следствий), причем обе они равноправны. Это 
так называемая «сильная альтернатива». В газетных сообщениях, 
как правило, представлено и второе звено альтернативы в виде па-
раллельной противопоставленной конструкции, что и позволяет сде-
лать вывод о текстообразующих функциях данных комплексов. За 
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рекламными текстами «закреплены» сложноподчиненные условные 
предложения с деонтической побудительной модальностью. Такие 
конструкции непосредственно апеллируют к читателю, воздейству-
ют на его сознание и поведение. Изучение семантических и функци-
ональных особенностей условных конструкций в газетных текстах 
показало, что сложноподчиненные условные предложения как еди-
ница когнитивно-коммуникативного уровня служит достаточным 
контекстом для выявления специфических признаков сферы обще-
ния. Современный читатель находится под постоянным коммуни-
кативным воздействием, о чем свидетельствует экспансия реклам-
ных текстов, в которых реализуются сложноподчиненные условные 
предложения с побудительной модальностью.

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть полезны при разработке лекций и семинаров по языкознанию, 
стилистике и культуре речи.

Ключевые слова: семантико-прагматические функции; слож-
ноподчиненное условное предложение; публицистический текст 

COGNITIVE AND COMMUNICATIVE                                  
POTENTIAL OF COMPLEX CONDITIONAL SENTENCES 

IN THE NEWSPAPER LANGUAGE

Axenova Е.D., Kuznetsova А.А.,                                                                  
Axenova A.T., Budanova N.A. 

The article is devoted to the study of cognitive and communicative ca-
pabilities of complex conditional sentences functioning in the language 
of modern mass media.

The aim of the study is to analyze the semantic and pragmatic func-
tions of complex conditional sentences with the conjunction if, actively 
participating in the syntactic organization of the journalistic text.

To implement the aims and objectives of the work, contextual analy-
sis, continuous sampling method for the selection of practical material, 
as well as descriptive method were used.
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The results of the study. A complex conditional sentence is capable 
of reflecting in its semantic structure the nature of the communicative 
and cognitive goals of a particular text. The features of the functioning 
of complex conditional sentences in the texts of the newspaper are deter-
mined by the implementation of 2 main functions: messages and impacts. 
In informative genres, sentences are often used in which the situation of 
an alternative development of events is verbalized and a predictive mode 
is implemented. The subject of speech presents 2 versions of possible 
events (conditions and consequences), and both of them are equal. This 
is the so-called “strong alternative”. In newspaper reports, the second 
link of the alternative is normally presented in the form of a parallel 
opposed structure, which allows us to conclude about the text-forming 
functions of these complexes. Complex conditional sentences with deontic 
incentive modality are “fixed” to advertising texts. Such constructions 
directly appeal to the reader, affect their consciousness and behavior. The 
study of semantic and functional features of conditional constructions 
in newspaper texts has shown that complex conditional sentences as a 
unit of cognitive-communicative level serves as a sufficient context for 
identifying specific features of the sphere of communication. The modern 
reader is under constant communicative influence, as evidenced by the 
expansion of advertising texts in which complex conditional sentences 
with motivational modality are implemented.

The scope of the results. The results of the work can be useful in the 
development of lectures and seminars on linguistics, stylistics and cul-
ture of speech.

Keywords: semantic-pragmatic functions; complex conditional sen-
tence; journalistic text 

Введение
Язык газеты нашего времени привлекает внимание исследова-

телей с различных точек зрения: как средство отражения языково-
го сознания современного общества, состояния речевой культуры 
и как способ изучения живых, развивающихся в языке тенденций. 
Публицистика – это зеркало, отражающее активные процессы пре-
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образований и новшеств, которые происходят в современном языке 
на всех его уровнях языковой подсистемы, в том числе и синтакси-
ческом, непосредственно связанном с коммуникативно-когнитив-
ной деятельностью субъекта речи. Новизна исследования состоит 
в том, что предметом наших наблюдений являются семантико-праг-
матические функции сложноподчиненных условных предложений 
(УСП) с союзом если, активно участвующих в синтаксической ор-
ганизации публицистического текста. В свое время С.Г. Ильенко 
очень точно указала на специфические модальные особенности 
условной конструкции, позволяющие передавать такие нюансы 
человеческой мысли, которые делают ее в ряде случаев предпоч-
тительнее других форм [1]. М.В. Ляпон подчеркивает, что логиче-
ское толкование союза если оставляет в тени основной профиль 
конструкций – проблематичность ситуации [4]. Следует отметить, 
что актуальность исследования состоит в том, что изучение УСП 
как в традиционных, так и в новейших концепциях сталкивается с 
объективными трудностями, связанными с проблемами интерпре-
тации и создания типологии УСП. Одной из причин, препятству-
ющих созданию непротиворечивой классификации УСП в науч-
ных грамматиках, являются процессы семантической диффузии, 
в результате чего функциональная емкость конструкции вступает 
в противоречие с закрепленной узуальной семантикой союза если 
(т.е. возникает асимметрия формы и содержания).

Современные исследователи, выявив множество семанти-
ко-прагматических модификаций сложных предложений, пришли 
к выводу, что именно контекст является определяющим фактором 
при интерпретации конкретного значения условной сложной кон-
струкции. Контекст применительно к УСП предполагает обраще-
ние не только к лексико-семантическому наполнению конструкции, 
но и требует концептуальной информации говорящего, пишущего, 
обладающего компетенцией о действительном или возможном по-
ложении дел. Когнитивная семантика УСП не образует бинарной 
оппозиции реальное/гипотетическое. Содержание сложной кон-
струкции позволяет передать различные формы взаимодействия 
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между реальностью и гипотезой, переход от гипотетического к 
воображаемому и т.д. В тексте семантика УСП с препозитивной 
придаточной частью позволяет актуализировать коммуникативные 
намерения участников речевого акта, а также различную степень 
прагматической активности субъекта речи: модус знания, прогно-
стический модус, модус оценки и др. [5, с. 155]. Таким образом, 
УСП, как никакая другая единица, способна в своей смысловой 
структуре отражать характер коммуникативных и познавательных 
целеустановок того или иного текста.

Особенности функционирования УСП в текстах газеты опреде-
ляются реализацией 2-х основных функций: сообщения и воздей-
ствия. [3] Именно эти функции составляют специфику газетных 
жанров, и этим обуславливается высокая употребительность УСП 
в данной сфере.

В нашем материале наиболее частотными являются следующие 
разновидности УСП. В информативных жанрах часто использу-
ются предложения, в которых вербализуется ситуация альтерна-
тивного развития событий и реализуется прогностический модус. 
В этом случае текст строится по определенной схеме. Например: 
Сейчас можно точно сказать, что пришла четвертая волна вируса 
COVID-19. Если штамм вируса не изменится, то это будет послед-
няя волна. А если все-таки придет новый вид инфекции, то врачам 
придется работать в еще более экстремальных условиях.

Субъект речи представляет 2 версии возможных событий (усло-
вий и следствий), причем обе они равноправны. Это так называемая 
«сильная альтернатива». Обычно «теневое» значение альтернативы 
не эксплицируется, однако в газетных сообщениях, как правило, 
представлено и второе звено альтернативы в виде параллельной 
противопоставленной конструкции, что и позволяет сделать вывод 
о текстообразующих функциях данных комплексов.

В современной прессе, рассчитанной на массового читателя, 
актуальным является жанр интервью. Именно в диалоге интервью 
налицо оба участника речевой ситуации, возможно прямое обраще-
ние к собеседнику. Отмечается пространность ответной реплики, 
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представляющей собой монологическое высказывание с использо-
ванием конструкций обусловленности, которые реализуют «в своей 
семантике коммуникативно-прагматические установки информиро-
вания, констатирования [2, c. 208]: – Мне диагностировали острую 
двустороннюю нейросенсорную тугоухость. Что могло стать при-
чиной ее возникновения? – Причин может быть несколько. Если 
Вы принимали ототоксические препараты, то это могло вызвать 
развитие заболевания. Если Вы страдаете гипертонией, атероскле-
розом сосудов, перенесли вирусное заболевание, то это так же мо-
жет служить причиной двусторонней нейросенсорной тугоухости» 
[6, с. 208-209].

Кроме того, жанр интервью стал «открытой дверью» для про-
никновения в язык газеты средств устной речи, в том числе и про-
сторечия, жаргонизмов и т.д. Не является исключением в этом 
смысле и лексика УСП. Например: Ну, если тебя так распирает 
тащиться туда, валяй, беги, может, предложат работенку. Однако 
наиболее часто в таких текстах встречаются специализированные 
структуры УСП, в которых придаточная часть, по определению 
Т.А. Колосовой, теряет «семантику события», приближаясь к вво-
дным конструкциям [2]. Придаточная часть оформлена глаголами 
ментальной и речевой деятельности, как правило, в инфинитиве: 
если исходить из; если говорить честно и др. Например: Если го-
ворить честно, климатические шараханья не самая большая беда. 
Т.А. Колосова считает, что данные конструкции служат своеобраз-
ным фразеологическим средством актуализации определенного от-
резка высказывания, не неся никакой новой информации. На наш 
взгляд, в языке газеты такие конструкции выполняют важные ком-
муникативно-прагматические и стилистические функции. Употре-
бление таких конструкций в репликах интервью является не только 
риторическим приемом для выделения предмета разговора или рас-
суждения, но и служит прагматическим корректором вежливости: 
если позволите узнать, если можно спросить и т.д.

Современная газета отражает экспансию рекламных текстов, в 
последнее время особенно активизировалась медицинская реклама. 
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Основная задача рекламного текста – воздействие на сознание адре-
сата и побуждение потенциального читателя к действию. За дан-
ными текстами «закреплены» УСП с деонтической побудительной 
модальностью. Если вы хотите всегда быть красивой, вы должны 
посещать салон красоты; Если ваши друзья рано встают по утру и 
сразу принимаются за дела, подарите им чай «Ахмад»…; Если хо-
тите получить богатый урожай сливы, покупайте саженцы у нас …; 
Если десны кровоточат, то нужно пользоваться мягкими щетками.

Предложения данного типа выделяются в особую группу в связи 
с особенностями семантики и текстообразующими функциями. В 
придаточной части содержится логическое обоснование или причи-
на, а главная часть содержит сообщение, направленное на адресата, 
его действие, поведение, которое эксплицируется императивами, 
предикатами «нужды», необходимости, рекомендательности (с мо-
дусом побуждения, предписания). Такие конструкции непосред-
ственно апеллируют к читателю, воздействуют на его сознание и 
поведение. 

Заключение
Таким образом, изучение семантических и функциональных 

особенностей условных конструкций в газетных текстах показа-
ло, что 

1. УСП как единица когнитивно-коммуникативного уровня слу-
жит достаточным контекстом для выявления специфических 
признаков сферы общения.

2.  Благодаря семантической емкости УСП находят широкое 
использование на «газетной полосе», выполняя как инфор-
мационные, так и воздействующие функции, поскольку в за-
дачу журналиста входит не только сообщение о событиях и 
явлениях, но и выражение своего отношения к ним, а также 
воздействие на чувства читателей. 

3. Функциональная прикрепленность УСП к определенным жан-
рам позволяет выявить модально-коммуникативные установки 
создателя текста, а также стилистические функции конструк-
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ций в данных текстах. Когнитивная семантика УСП отражает 
«мир» возможных и реальных событий, желаний, предпочте-
ний, оценок современных носителей русского языка. 

4. Лексико-синтаксическая семантика УСП обнаруживает об-
щую тенденцию СМИ к активизации устно-разговорных 
средств, особенно в жанре интервью. 

Наблюдения позволяют сделать вывод о том, что современный 
читатель находится под постоянным коммуникативным воздействи-
ем, о чем свидетельствует экспансия рекламных текстов, в которых 
реализуются УСП с побудительной модальностью.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОЗУНГА

Лемешко Ю.Р., Ташлыкова М.Б.

Обоснование. Лозунг как феномен общественно-политиче-
ской коммуникации рассматривается в современной науке в раз-
ных аспектах, причем одним из центральных вопросов остается 
вопрос о функциональной специфике единиц такого типа. Анализ 
научной литературы показывает, что ни терминологического, ни 
содержательного единства при решении названной проблемы не 
обнаруживается. 

Целью настоящей работы является уточнение представлений 
о функциональном своеобразии лозунгов на основе всестороннего 
осмысления имеющихся подходов и анализа эмпирического мате-
риала, который представляет собой корпус из 3300 лозунговых вы-
сказываний, отобранных из российских печатных и электронных 
СМИ за период 2011-2020. 

В рамках исследования комплексно используются методы и при-
емы структурно-семантического, контекстуального, дискурсив-
ного анализа. 

Результаты исследования демонстрируют, что лозунг как осо-
бый тип текста характеризуется принципиальной полифункцио-
нальностью, обусловленной взаимодействием трех векторов поли-
тической коммуникации, выделенных Е.И. Шейгал (ориентация – 
интеграция – агональность). Построение строгой функциональной 
типологии лозунгов, ориентированной на проведение четких демар-
кационных линий между группами, представляется противореча-
щим самой природе этих языковых выражений. Функциональная 
квалификация отдельных лозунгов может быть осуществлена с 
учетом того, что́ находится в фокусе в каждом конкретном случае 
и какие языковые маркеры используются в составе высказывания. 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

392

Область применения результатов – лекционные и практиче-
ские курсы по языкознанию, теории коммуникации, теории рече-
вого воздействия. 

Ключевые слова: лозунг; политическая коммуникация; иллоку-
тивная направленность; функциональные характеристики языко-
вых выражений 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE SLOGAN

Lemeshko Yu.R., Tashlykova M.B.

Substantiation of the topic. The slogan as a phenomenon of social and 
political communication is considered in modern science in different as-
pects. One of the central issues is the question of the functional specifics 
of units of this type. The analysis of scientific literature shows that there is 
neither terminological nor substantive unity in the solution of this problem.

The purpose of this work is to clarify ideas about the functional orig-
inality of slogans based on a comprehensive understanding of the exist-
ing approaches and analysis of empirical material. The corpus consists 
of 3300 slogan statements selected from Russian published press and 
electronic media for the period 2011-2020.

The methods and techniques of structural-semantic, contextual, and 
discursive analysis are used in the framework of the study. 

The results of the study demonstrate that the slogan as a special 
type of text. It is characteristic of a fundamental multifunctionality due 
to the interaction of three vectors of political communication identified 
by E.I. Sheigal (orientation – integration – agonality). The construction 
of a strict functional typology of slogans, focused on drawing clear de-
marcation lines between groups, seems to contradict the very nature of 
these linguistic expressions. The functional qualification of individual 
slogans can be carried out taking into account what is in focus in each 
particular case and what linguistic markers are used in the utterance.

The field of application of the results is lecture and practical courses 
in linguistics, communication theory, impact theory.
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Keywords: slogan; political communication; illocutionary orienta-
tion; semiotic signs of communication; functional characteristics 

Введение
Один из важных вопросов, обсуждаемых в научной литерату-

ре, посвященной исследованию лозунговых высказываний, – это 
вопрос о их функциональном своеобразии: в целом ряде работ по 
проблеме сформулированы перечни функций, выполняемых лозун-
гами, и предложена характеристика этих функций (см., например: 
[9; 7; 16; 5; 13 и др.]). Однако ни терминологического, ни содер-
жательного единства при обсуждении данного вопроса не обнару-
живается. Между тем этот вопрос является чрезвычайно важным, 
поскольку именно функциональная направленность лозунга суще-
ственным образом влияет на другие его характеристики.

Целью настоящей работы является уточнение представлений о 
функциональном своеобразии лозунгов на основе всестороннего 
осмысления имеющихся подходов и анализа эмпирического ма-
териала, который представляет собой корпус из 3300 лозунговых 
высказываний, отобранных из российских печатных и электронных 
СМИ за период 2011-2020. В рамках исследования комплексно ис-
пользуются методы и приемы структурно-семантического, контек-
стуального, дискурсивного анализа. 

Функции лозунгов 
в свете современной лингвистической теории
Большинство исследователей указывает на зависимость выпол-

няемой лозунгом функции от его принадлежности к определенному 
прагматико-коммуникативному типу. 

Так, Ю.И. Левин выделяет три группы лозунгов, каждый из кото-
рых выполняет свою собственную функцию: призывы (Выполним 
годовой план к 29 декабря!), реализующие функцию побуждения 
адресата к действию; здравицы (Да здравствует ленинизм – зна-
мя революционной борьбы, коммунистического создания и мира!), 
выполняющие магическую функцию (сверхъестественное вер-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

394

бальное воздействие на объект); констатации (Комсомол – верный 
помощник партии; Советско-болгарская дружба нерушима и т.п.), 
основная функция которых – поучительная [9, с. 542]. В качестве 
особой разновидности выделены лозунги, образуемые формой бу-
дущего времени глагола (Коммунизм победит!), выполняющие про-
гностическую функцию.

Классификация Х. Вальтера, построенная с учетом иллокутив-
ной направленности лозунга, включает лозунги-призывы, лозун-
ги-констатации, лозунги-пожелания, лозунги-патетизмы.

Совершенно очевидно, что первые две группы совпадают (по 
крайней мере, терминологически) с теми, которые выделены 
Ю.И. Левиным.

Лозунги-призывы, к которым относятся выражения типа Живи и 
жить давай другим; Ни шагу назад! и т.п., по Вальтеру, выполняют 
«призывную» (= побудительную) функцию. 

К лозунгам-констатациям автор относит такие высказывания, в 
которых содержатся суждения о ценностях и предпочтениях, декла-
рируется политическая позиция, ср.: Я больше не знаю партии, я 
знаю лишь Германию; Народ – это мы! Как следует из примеров, в 
лозунгах такого типа отсутствует прямая побудительность, поэтому 
Х. Вальтер квалифицирует их как декларативные. Особый подкласс 
декларативных лозунгов составляют структуры квалификатив-
но-идентифицирующего типа, которые осуществляют отнесение 
к классу через прямолинейную оценочную квалификацию и могут 
содержать аксиологически противоположные оценочные речевые 
элементы одобрения и осуждения, ср.: Демократию сейчас или ни-
когда; Учиться у народа значит учиться. В таких лозунгах «прева-
лирует не агитационная, а пропагандистская функция, содержащая 
элемент дидактичности (просветительства)» [5, с. 41]. 

Легко заметить, что характеристика лозунгов-констатаций как 
высказываний, содержащих элемент дидактичности, не только 
терминологически, но и содержательно соотносится с идеей Ю.И. 
Левина, который усматривает в подобных случаях реализацию по-
учительной функции лозунгов.
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Две другие группы, выделенные Х. Вальтером, требуют допол-
нительных комментариев.

Исследователь считает нужным отделить лозунги-пожелания 
от лозунгов-призывов на том основании, что первые представля-
ют собой лозунги этикетного и «благодарственного» типа, а также 
просьбы и констатирующие пожелания, ср.: Мир дому твоему! Мир 
хижинам, война дворцам! 

Думается, однако, что разграничение собственно призывов и 
лозунгов-пожеланий является в значительной мере субъективным 
решением. 

Х. Вальтер не называет каких-либо объективных показателей 
(например, грамматических маркеров), которые могли бы служить 
критерием для отнесения того или иного лозунга к соответствую-
щей группе. Судя по приведенным примерам, он имеет в виду в 
первую очередь степень категоричности требования, которую, од-
нако, очень трудно оценить объективно. Почему лозунги Вместе за 
нашу страну! Один за всех, все за одного! отнесены к призывам, а 
Мир хижинам, война дворцам! – к пожеланиям?

Важно в этой связи подчеркнуть, что и призыв, и пожелание, и 
просьба являются разновидностями директивных речевых актов, 
к числу которых относятся также жалоба, запрет, инструкция, 
команда, поручение, подстрекательство, предложение, предпи-
сание, приглашение, принуждение, разрешение, распоряжение, 
рекламация, рекомендация, совет, требование, убеждение, увере-
ние, увещевание, уговаривание, угроза, ультиматум, урезонивание, 
успокаивание, утешение, ходатайство, шантаж и т.д. (см. [3]). 
Кроме того, как указывает И.Н. Борисова, просьбы различаются по 
степени интенсивности (ср. заклинание, мольба, настояние, упра-
шивание).

Как представляется, предложенное классификационное деление 
требует уточнения: необходимо либо указать критерии, разграни-
чивающие лозунги-призывы и лозунги-пожелания, либо включить 
их в одну группу, имея в виду тождество функции (побудительной 
либо какой-то другой, см. ниже). 
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Еще одна группа лозунгов – лозунги-патетизмы – выделена в 
работе Х. Вальтера на том основании, что для них характерна ги-
перболизированная «призывность», отличительная патетическая 
окраска, ср.: Да здравствует пролетарский интернационализм! 
Моя работа – моё поле битвы за мир! Партия, партия, которая 
всегда права! Да, мы можем! Как указывает автор, такие патетиче-
ские лозунги внушают «естественную данность», «неизбежность», 
«незыблемость идей» [5, с. 41]. 

Нетрудно заметить, что эта характеристика очень близка той, 
которая предложена для констатаций (см. выше). В приведенных 
примерах отсутствует прямая побудительность; в отдельных слу-
чаях имеются аксиологически нагруженные лексемы (партия пра-
ва, работа – поле битвы за мир); в целом подобные лозунги легко 
подвести под определение декларативные, если иметь в виду сло-
варное значение этого прилагательного: декларативный – ‘имею-
щий форму декларации (в 1 знач.), торжественный’; декларация – 
‘официальное провозглашение каких-л. принципов, положений от 
лица государства, партии, международной организации и т. п.’ [6].

Таким образом, разграничение лозунгов-констатаций и лозун-
гов-патетизмов в работе Х. Вальтера также представляется не впол-
не оправданным. Важно тем не менее отметить, что Х. Вальтер так 
же, как и Ю.И. Левин, считает необходимым отделить лозунги-при-
зывы, которые выполняют побудительную функцию, от тех, кото-
рые имеют иную функциональную специализацию – дидактиче-
скую, или, по Ю.И. Левину, поучительную. Немаловажно и то, что 
оба исследователя используют для квалификации таких лозунгов 
термин констатации, прямо противопоставляя их лозунгам побу-
дительного характера. 

Аналогичные наблюдения обнаруживаются и в работах других 
ученых.

Так, Л.В. Енина, определяя функции лозунгов, тоже считает необ-
ходимым учитывать их «типологическую принадлежность», которая 
определяется экстралингвистическими параметрами. Исследователь 
выделяет три жанровых разновидности лозунгов: первая «включает 
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в себя лозунги, функционирующие на митингах, пикетах, забастов-
ках»; вторая – это лозунги, используемые во время избирательных 
кампаний; третья – лозунги, размещаемые на стационарных уличных 
щитах. Л.В. Енина полагает, что «каждая из разновидностей … про-
тивопоставляется другой на основе прагматической функции» [7, с. 
9]. Лозунги первой группы, по мнению автора, содержат «требова-
ния, оценки, утверждение / опровержение идеи (Требуем снижения 
цен! Нет гражданской конфронтации!); вторая группа лозунгов ори-
ентирована на привлечение голосов избирателей (Голосуй сердцем! 
Я пришел дать вам волю); третья – на декларирование культурных 
и социальных ценностей (Сделаем наш город городом высокой куль-
туры! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!). 

Таким образом, по мысли автора, способ существования (плакат 
из ватмана или такни, листовка, стационарный щит) и сфера бы-
тования (акция протеста, избирательная кампания и т.п.) лозунга 
задают его функциональные характеристики. Как представляется, 
такой подход, с одной стороны, совершенно справедливо акценти-
рует внимание на необходимости постоянно иметь в виду различ-
ные «внешние» по отношению к тексту лозунга обстоятельства, но, 
с другой стороны, не учитывает тот факт, что однотипные в струк-
турно-семантическом отношении лозунги могут использоваться в 
любой из трех перечисленных «жанровых ситуаций» (см. отсылку 
к введенному С.С. Аверинцевым понятию ситуация жанра в [7, 
с. 9]). 

Так, лозунги, организуемые словом Нет, могут использоваться 
во всех названных ситуациях: Нет гражданской конфронтации! – 
(акция протеста, первая группа) – Нет «реформам» – нет ката-
строфам (текст на избирательной листовке, вторая группа) – Нет 
наркотикам и СПИДу! (текст социальной рекламы, третья группа).

Точно так же лозунги, организуемые формами императива адре-
сата или императива совместного действия, широко представлены и 
в акциях протеста (Эй, министры! Поживите на такую пенсию! Не 
жди перемен! Организуйся! Власть! Прекрати коррупцию, обман и 
воровство!), и в избирательных кампаниях (Вступай в ЛДПР! Голо-
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суй за Аграрную партию!), и на стационарных щитах, деклариру-
ющих социальные и культурные ценности (Скажи никотину нет! 
Помоги природе сейчас! Защитите свой мир – вакцинируйтесь).

Лозунги с глагольной формой защитим хорошо «приспособле-
ны» для функционирования в первой и третьей группе ситуаций, 
ср.: Защитим наших детей от ювенального террора!

Показательно, на наш взгляд, что, не имея сведений о том, где 
именно функционировал тот или иной лозунг, даже квалифициро-
ванный исследователь не сможет однозначно вписать его в ту клас-
сификацию, которая предложена в работе Л.В. Ениной, ср., напри-
мер: Помни прошлое, живи настоящим, голосуй за будущее! Верни 
себе Россию! Требуем национализации базовых отраслей производ-
ства! Преодолеем социальное неравенство!

Приходится, таким образом, констатировать, что рассматрива-
емый подход имеет в виду скорее особенности коммуникативного 
события в целом, но не характеристики лозунга как особого типа 
текста, обладающего определенными языковыми свойствами.

Поскольку основная сфера функционирования лозунгов – полити-
ческая коммуникация, при обсуждении этого вопроса представляется 
целесообразным обратиться к работе Е.И. Шейгал «Семиотика поли-
тического дискурса» [16], в которой выделены три функциональных 
типа знаков: знаки ориентации, интеграции, агональности. 

Коротко остановимся на основных представлениях Е.И. Шейгал 
о соответствующих функциях и попробуем, во-первых, сопоставить 
эти представления с рассмотренными выше и, во-вторых, приме-
нить их к анализу нашего эмпирического материала.

Ориентационная функция, по мнению автора, обусловлена не-
обходимостью помочь адресату идентифицировать себя и других 
лиц на шкале «свой – чужой – чуждый». 

Интегрирующая функция возникает у знаков политической 
коммуникации в связи с задачей объединить единомышленников 
вокруг некоторой идеи, подключить адресата к некой общности для 
выполнения совместных действий: «выражая руководящую идею, 
цель политической борьбы, они призваны сплотить приверженцев 
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данной идеи, дать им возможность испытать и выразить чувство 
социальной солидарности» [Там же, с. 160]. 

Агональная функция – это своего рода обратная сторона инте-
грирующей функции, т.к. она связана с выражением вербальной 
агрессии по отношению к политическому противнику, с «нацелен-
ностью на ниспровержение оппонента, понижение его политиче-
ского статуса» [Там же, с. 164].

Важно, что в ряде случаев обнаруживаются определенные тен-
денции в выборе языковых средств, реализующих ту или иную 
функцию в составе лозунгового высказывания.

Приведем далее отдельные примеры, которые можно интерпре-
тировать с помощью предложенной Е.И. Шейгал терминологии.

Маркерами ориентации могут выступать названия политиче-
ских институтов и институциональных ролей, имена политиков, 
исполняющих данные роли, а также обозначения ассоциативно свя-
занных с ними политических ценностей, политические термины и 
т.п.: Миронов – честный выбор! Горбачёв – агент США; КПРФ – 
партия возрождения России! 

К маркерам интеграции автор относит следующие показатели:
• лексемы совместности (инклюзивное мы, вместе, все, наш, 

единство, единый, блок, союз, объединение), ср.: Все на субботник! 
Сохраним Россию вместе! Вместе мы осуществим нашу мечту! 
Не дадим украсть наши голоса! Мы не позволим превратить нашу 
страну в ГУЛАГ! Русские, к единству!

• вокативы, содержащие в своем лексическом значении семанти-
ческий компонент совместности и коннотацию ‘я свой’ (друзья, то-
варищи, братья и сестры, сограждане, россияне, коллеги, земляки, 
мужики), ср.: Земляки!!! Покупайте родное, рязанское! 

• формулы причастности, ср.: Я мы Сергей Фургал.
Маркеры интеграции позволяют говорящему «отождествить 

себя с аудиторией, апеллировать к общей национальной, статусной 
и прочей социальной принадлежности» [16, с. 161].

В имеющемся корпусе достаточно широко представлены ло-
зунги, содержащие подобные маркеры: Вместе за чистый Байкал! 
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Создаём историю вместе; Победа в единстве! Совместные нормы 
для новой реальности.

Перечень выделенных Е.И. Шейгал маркеров может быть дополнен. 
Иллокутивная направленность на идею интеграции выражается также 
конструкциями с предлогом с: Милиция с народом; Навеки с Россией; 
Путин, люди с тобой! С помощью таких конструкций часто выража-
ется поддержка и сопереживание адресату в ситуациях политических 
или военных конфликтов, актов терроризма, катастроф и т.п., ср.: Бра-
тья, держитесь мы с вами! Хабаровск, мы с тобой! Донбасс с Россией.

Очень часто подобные лозунги используются в качестве девиза спор-
тивных мероприятий, поскольку все они в глобальном смысле деклари-
руют идею сплочения и единства мира: Футбол объединяет мир! Все в 
едином ритме! Один мир, одна мечта. Сосуществование с природой. 

Агональность, свойственная большому количеству так называ-
емых протестных лозунгов, реализуется, как правило, с помощью 
средств вербальной агрессии (см. [8; 9; 10; 14; 7; 16 и др.]), пред-
ставленных довольно широко и разнообразно. Среди самых частот-
ных можно отметить следующие: 

• показатели отрицания, которые используются как в составе 
отдельных высказываний, так и в составе антонимичных пар (Нет 
Чернобылю на Байкале! Байкалу – да, БЦБК – нет! Ни единого го-
лоса – «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР!);

• предлоги против, без, вместо, выражающие значение отрица-
ния и / или противопоставления (Байкал без БЦБК! Против ино-
странного усыновления! Школы вместо храмов); 

• разнообразные предложные конструкции, выражающие значе-
ние удаления нежелательного объекта куда-либо или передачу это-
го объекта другому субъекту (Капитализм – на свалку истории!);

• наречия долой, прочь, частица вон, выражающие семантику 
удаления (Долой демократию меньшинства! Депутаты, руки прочь 
от детей! Банду прочь; Убийцы детей – вон из ДУМЫ!);

• существительное смерть, глагол хватит, с помощью кото-
рых выражается требование устранения, прекращения чего-либо 
(Смерть варварам! Хватит набивать карманы чиновников!).
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Следует, однако, подчеркнуть, что уже самый предварительный 
анализ фактического материала демонстрирует отсутствие одно-
значной корреляции между названными функциями и выбором 
языковых средств, с помощью которых эти функции реализуются.

Как кажется, в первую очередь это обусловливается тем, что все 
выделенные Е.И. Шейгал функции так или иначе связаны с клю-
чевой для политического дискурса оппозицией свои – чужие. Она 
может реализоваться «как эксплицитно, при помощи специальных 
маркеров, так и имплицитно – в виде идеологической коннотации 
политических терминов, через тональность дискурса, его подчер-
кнутую этикетность или антиэтикетность, а также целенаправлен-
ный подбор положительной или отрицательной оценочной лекси-
ки» [16, с. 153]. 

Языковые маркеры своих и чужих естественным образом появ-
ляются в высказываниях, реализующих функцию ориентации (не-
обходимо определиться, с кем ты в ситуации политического про-
тивостояния), интеграции (необходимо явным образом привлечь 
адресата в группу своих), агональности (необходимо явным образом 
выразить негативную оценку чужих). 

Приведем некоторые примеры.
Лозунг Ты за великую Россию? Значит, ты за Путина! постро-

ен в виде аргументативного умозаключения. Здесь используется 
личное местоимение ты, которое устанавливает горизонтальную 
дружественную праксемику между адресантом и адресатом, импли-
цирующую прямую, межперсональную, физическую интеракцию, 
требующую, по принципу иллокутивного вынуждения [2], прямой 
и немедленной реакции со стороны адресата, которому внушается 
мысль, что великая Россия и Путин – два взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных концепта. Тем самым осуществляется ориента-
ция адресата в мире политики в целом, он вовлекается в массовую 
политическую коммуникацию, причем ему навязывается необходи-
мость интеграции с определенной политической силой. 

В лозунгах типа Мы за бедных, мы за русских! Моя партия – на-
род говорящий проясняет свою собственную позицию, ориентируя 
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адресата в более узкой сфере (огрубляя, это можно сформулировать 
примерно так: если ты сейчас думаешь, за кого голосовать, то имей 
в виду, что мы за бедных). Тем самым традиционный показатель 
совместности (≈ интеграции) легко используется в лозунгах, вы-
полняющих ориентационную функцию.

Еще одним маркером группы мы, наряду с личным местоиме-
нием ты, используемым при обращении к адресату, традиционно 
считаются формы императива совместного действия. Лозунги, со-
держащие такие формы, могут выполнять как функцию интеграции 
(Навалимся и победим! Вместе победим! Защитим страну!), так и 
функцию агональности (Призовем власти к ответу! Требуем нака-
зать американских убийц русских детей).

Приведенные примеры демонстрируют, что одни и те же язы-
ковые средства могут использоваться в составе лозунгов, вы-
полняющих разные функции.

Весьма частотна и обратная ситуация, когда в составе одного 
лозунга представлены языковые маркеры разных функций. 

Достаточно типичным является взаимодействие маркеров ори-
ентации и интеграции (Моя партия народ; Дело против Наваль-
ного – это дело против меня!). Е.И. Шейгал очень точно раскры-
вает природу этого взаимодействия. Она отмечает, что, с одной 
стороны, «по парольным словам – политическим аффективам 
– легко идентифицировать группового субъекта дискурса, напри-
мер: пролетарский интернационализм, правительство народно-
го доверия, преданность делу Ленина, социалистические идеалы 
(коммунисты); держава, отечество, соборность, православие 
(национал-патриоты); рынок, реформы, свобода слова, права че-
ловека (либералы)». Иначе говоря, парольные слова обеспечивают 
ориентацию адресата. 

С другой стороны, специфический набор парольных слов «отме-
жевывает группу от других групп и поддерживает ее изнутри посто-
янным употреблением одних и тех же слов. Появляется связанное 
с языковым употреблением чувство принадлежности к определен-
ному коллективу (Wir-Gefühl)» [17, с. 48]. Так, например, лозунги в 
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поддержку действующего президента содержат такие политические 
аффективы, как стабильность, сила, величие, Родина и т.д., ср.: Я 
за Путина, потому что за Родину; Мы за сильную Россию с Пути-
ным! Вместе к Великой России! Лозунги КПРФ отличает наличие 
выражений народная власть, социализм, труд и т.п. (см. выше): К 
Народной власти – вместе с КПРФ; Наша цель – Россия Совет-
ская, Социалистическая! КПРФ – партия народа и для народа! В 
лозунгах движения националистов, как правило, встречаются слова 
Россия, русский, патриот и т.д., ср.: Русский марш во всем мире! 
Мы патриоты; Вернем России Русский Дух и Русский Лад! 

Тем самым лозунги, содержащие маркеры ориентации, могут 
выполнять также интегрирующую функцию. 

В составе лозунга Против палачей наших детей! мы наблюдаем 
одновременное использование показателей агональности (против) 
и интеграции (наших). Как кажется, такая комбинация показателей 
является скорее правилом, чем исключением: если иметь в виду по-
литическую коммуникацию в целом, невозможно не согласиться с 
тем, что любой ее актор определяет свое поведение в соответствии 
с тремя выделенными Е. И. Шейгал осями (ориентация – интегра-
ция – агональность), которые задают соответствующую функцио-
нальную направленность используемым языковым знакам.

При этом чрезвычайно важно подчеркнуть, что значитель-
ная часть лозунгов, содержащих маркеры ориентации / интегра-
ции / агональности, реализует также функцию побуждения.

Так, в лозунгах типа Земляки!!! Покупайте родное, рязанское! 
показатель побуждения (императив адресата покупайте) взаимо-
действует с показателем интеграции (лексема земляки). 

Могут комбинироваться показатели побудительности, интегра-
ции и агональности, см. в первую очередь примеры, включающие 
формы императива совместного действия типа Требуем наказать 
американских убийц русских детей. Императив совместного дей-
ствия требуем, как известно, не просто выражает побуждение, но 
включает в сферу его действия и говорящего, и адресата (побужде-
ние + интеграция); явно названный объект вражды (американские 
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убийцы русских детей) вынуждает трактовать данный пример как 
реализующий еще и функцию агональности. 

Комбинация показателей интеграции, побудительности и аго-
нальности, кстати, является довольно распространенной, что пред-
ставляется вполне естественным, когда речь идет, например, о при-
зывах объединиться, чтобы бороться с отрицательно оцениваемой 
ситуацией: Вместе против ВИЧ! Протестуем против роста цен 
и тарифов, против обнищания народа! Очистим Россию от мра-
кобесия; Освободим отчизну от внешнего ига! 

Завершая попытку применения концепции Е.И. Шейгал к на-
шему материалу, необходимо отметить следующее: существенно, 
что примеры лозунгов, реализующих какую-то одну функцию, не 
составляют подавляющего большинства. При этом в ряде случаев 
довольно сложно установить, какая функция является ведущей, а 
какая – сопутствующей.

Таким образом, опора на работу Е.И. Шейгал позволяет внести 
некоторые уточнения в представление о функциональном своеобра-
зии лозунгов, но не дает возможности составить исчерпывающий 
список функций и предложить какой-либо алгоритм, позволяющий 
принимать решения в каждом конкретном случае, основываясь на 
объективных показателях.

Результаты
Анализ научной литературы по проблеме дает основания полагать, 

что описание функциональной специфики лозунга (как явления) и опре-
деление функциональной направленности того или иного лозунга (как 
конкретного текста, обладающего конкретными языковыми показате-
лями) будет более достоверным, если допустить, что этот вид выска-
зываний характеризуется принципиальной полифункциональностью.

Как следует из вышеизложенного, подавляющее большинство 
авторов выделяет побудительную (она же призывная / императив-
ная / директивная) функцию лозунгов; другие функции зачастую 
получают разные терминологические обозначения и разные содер-
жательные трактовки.



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4, Part 2 • http://soc-journal.ru

405

Побудительная функция, судя по приводимым в работах приме-
рам, усматривается в первую очередь у тех лозунгов, которые содер-
жат различные показатели императивности. Однако и в тех случаях, 
когда эти показатели отсутствуют, лозунг – по определению – не 
может не быть ориентированным на воздействие, на выражение 
«руководящей идеи» ([16, с. 160], [15, с. 38]), на «изменение пове-
дения или ценностных установок адресата» ([7, с. 6]).

На этом основании предлагается, во-первых, рассматривать побуди-
тельную функцию как своего рода гиперфункцию, с той или иной сте-
пенью эксплицитности реализуемую подавляющей частью лозунгов. 

Во-вторых, мы считаем возможным не выстраивать строгую 
функциональную классификацию лозунгов, помещая то или иное 
высказывание в некоторый замкнутый класс, а учитывать то, что 
находится в фокусе в каждом конкретном случае, ориентируясь по 
мере возможности на содержащиеся в составе лозунга языковые 
маркеры и имея в виду, что полифункциональность является скорее 
правилом, чем исключением. 

Основываясь на таком подходе, можно выделить некоторые 
группы лозунгов, которые различаются тем, что находится в их со-
держательном ядре, и тем, какие языковые средства в их составе 
используются.

1. В фокусе – позиция субъекта речи
Довольно большое место среди высказываний, в которых отсут-

ствуют маркеры побуждения, занимают лозунги типа Я работаю 
на Россию! Мы верим только В. Путину; Ветераны поддержива-
ют Путина; Я бойкотирую эти выборы; Мы сделали правильный 
выбор! Мы проголосовали за великую Россию!

В таких высказываниях сформулирована позиция субъекта речи, 
его предпочтения; при этом сам субъект (который представляет со-
бой некое обобщенное лицо – даже в тех случаях, когда использу-
ются личные местоимения), как правило, назван в явном виде (см. 
я, мы, наш, ветераны и т.п.). 

Типичным способом грамматического оформления подобных 
лозунгов является предложение, построенное по модели N1 – Vf со 
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сказуемым, выраженным формой глагола, которая реализует зна-
чение настоящего непостоянного или прошедшего перфектного 
времени; достаточно часто используется также модель N1 – N1, в 
рамках которой осуществляется самоидентификация субъекта речи 
(Мы – это Россия; Наш выбор – социалистическая перспектива!).

Выбор указанных временны́х форм для модели N1 – Vf обуслов-
ливается их семантикой. Предикаты в форме настоящего времени 
здесь «не описывают конкретных событий или процессов, в кото-
рых участвует субъект, они дают ему некоторую общую характери-
стику, подобно именным предикатам, приписывающим субъекту то 
или иное качество» [4, с. 81]. Перфектные формы характеризуют 
«результат ситуации, релевантный в последующий момент (обыч-
но в момент речи) – так сказать, любое “эхо” ранее имевшей место 
ситуации, если это “эхо” еще звучит в тот момент, когда говорящий 
описывает ситуацию» [11, с. 389]. Эти временны́е формы соответ-
ствуют функциональной ориентации подобных лозунгов, представ-
ляя субъекта речи как носителя определенных социально значимых 
характеристик или производителя действий, имеющих социально 
значимые последствия. 

Иначе говоря, такой лозунг сформулирован как своеобразная 
декларация, поскольку в нем содержится нечто вроде «официаль-
но[го] провозглашени[я] каких-л. принципов, положений от лица 
государства, партии, международной организации и т. п.» [6]. Как 
кажется, именно это имеет в виду Л.В. Енина, отмечая, что некото-
рые лозунги «имеют цель обнародовать позицию, мнение (выде-
лено нами – Ю. Л., М. Т.) участников данной акции относительно 
кого-либо или чего-либо, именно “обнародовать”, привлечь внима-
ние как можно большего числа лиц, в том числе не только союзни-
ков, но и нейтральных адресатов, наблюдателей» [7, с. 45]. Именно 
поэтому подобные лозунги рассматриваются далее как способ ре-
ализации декларативной функции.

Особой разновидностью этой функции является, на наш взгляд, 
функция дестинативная. Ее реализуют такие лозунги, в фокусе 
внимания которых находится широко понимаемая цель деятельно-
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сти того политического субъекта, от лица которого этот лозунг про-
возглашается, например: Труд. Семья. Справедливость. Реформы 
для народа. Мир без наркотиков.

Несмотря на то, что в этих лозунгах субъект в явном виде не на-
зван, экстралингвистическая ситуация не оставляет сомнений на 
этот счет. Отметим, что цель может быть названа через утвержде-
ние как позитивного (Единство! Сила! Успех!), так и негативного 
характера (Мир без наркотиков!). 

В любом случае в пресуппозиции содержится информация, ко-
торую условно можно представить так: 

• Мы / наша партия / россияне [пресуппозиция] за труд, семью, 
справедливость!

• Мы / наша партия / россияне [пресуппозиция] за мир без нар-
котиков!

Иными словами, здесь, как и во всех рассмотренных в этом раз-
деле случаях, содержится нечто вроде декларации субъекта речи, 
сформулирована его позиция, его предпочтения.

К числу подобных лозунгов с некоторыми оговорками можно от-
нести также, с одной стороны, высказывания типа Мы справимся! 
Да, мы можем!, с другой – типа Дальнейший прогресс под знаме-
нем Маркса, Энгельса и Ленина! Дело Ленина живет и побеждает!

И те, и другие отличаются от рассмотренных выше меньшей 
содержательностью. В первом случае отсутствует компонент, на-
зывающий объект, относительно которого высказывается субъект 
речи (ср. Я бойкотирую эти выборы; Москва выбирает Путина). 
Во втором случае мы имеем дело со своего рода универсальными 
высказываниями, в которых субъект речи максимально размыт: это 
государство в целом, правящая партия (понятно, что имеется в виду 
соответствующий хронологический период), другая политическая 
сила. Как кажется, именно такие лозунги в наибольшей степени 
соответствуют предложенному Х. Вальтером термину патетизмы 
(см. выше, [5, с. 41]).

Ю.И. Левин похожие случаи рассматривал в ряду лозунгов, выра-
жающих «уверен[ое] предсказании[е]», выполняющих прогностиче-
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скую функцию [9, с. 543], ср.: Коммунисты все равно победят; Твой 
голос изменит страну! Чеченская республика будет лучшей!

Таким образом, лозунговые высказывания, помещающие в фо-
кус позицию субъекта речи, можно квалифицировать как деклара-
тивные, имея в виду, что среди них есть несколько разновидностей: 

• лозунги, в которых субъект речи назван прямо (собственно де-
кларативные: Мы сделали правильный выбор), и такие, в которых он 
смещен на периферию, а в центре находится цель деятельности по-
литического субъекта, он же – субъект речи (дестинативные: Труд! 
Семья! Справедливость!);

• лозунги, в которых центральный для говорящего тезис сформу-
лирован нейтрально (собственно декларативные и дестинативные), 
и такие, в которых он выражается с особой экспрессией (патетизмы: 
Мы справимся! Да, мы можем!). 

2. В фокусе – агональность
Как уже неоднократно отмечалось, самой «естественной сре-

дой» для функционирования лозунгов являются события протест-
ного характера; именно поэтому в исследуемом материале большое 
число составляют такие высказывания, в которых в явном виде на-
зван субъект противостояния и / или объект неприятия (Нет – ЖКХ 
террору! Долой нерадивых чиновников! Трепещите, власти Рос-
сии!). В ряде случаев представлены оба члена антиномичной пары, 
ср.: Байкалу – да, БЦБК – нет! Школы вместо храмов!

«Нацеленность на ниспровержение оппонента, понижение его 
политического статуса» [16, с. 164] находит свое выражение в ши-
роком использовании средств вербальной агрессии. Некоторые из 
них названы выше, другие детально рассматриваются в цитируе-
мых исследованиях Е.И. Шейгал и Л.В. Ениной, поэтому подробно 
останавливаться на них в этой части работы нет необходимости. От-
метим особо только несколько важных соображений Л.В. Ениной, 
которые, на наш взгляд, вносят существенное дополнение в круг 
представлений о рассматриваемой проблеме.

К лозунгам агонального характера Л.В. Енина относит такие, 
на первый взгляд, констатирующие высказывания, как Наши дети 
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голодают! Наши дети хотят кушать! Дети просят хлеба! Автор 
совершенно справедливо подчеркивает, что здесь выражена речевая 
агрессия, поскольку прямо названа «фрустрирующ[ая] ситуации[я], 
неблагополучные социальные условия, вызывающие негативную 
психологическую настроенность вышедших на митинг» [7, с. 112]. 
К подобным лозунгам, как кажется, примыкают и те, которые на-
зывают фрустрирующую ситуацию в более экспрессивном виде, 
например: Мы пустили козлов в огород, они у нас тут всё съедят! 
Все демоны ушли во власть России!!! 

«Негативная психологическая настроенность» требует адекват-
ного языкового выражения, а потому в агональных лозунгах актив-
но используются бранные инвективы. Под термином «инвектива» 
понимается «сниженное, бранное и нецензурное словоупотребле-
ние, а также злопожелания… – открытые призывы к разрушению 
чего-либо, тюремному заключению или физическому уничтожению 
конкретных лиц либо неконкретизированных представителей вла-
сти» [Там же, с. 125]. Речевая агрессия, как отмечают ученые, мо-
жет быть реализована с помощью фамильярных форм собственных 
имен, деформации прецедентных текстов, игры слов, стигматиза-
ции, то есть приклеивания ярлыков, и т.д. и т.п. [12, с. 54].

Приведем некоторые выразительные примеры из нашего корпу-
са: Будь проклята путинская шайка; Вован, освободи галеру! Жи-
риновский – предатель; Спаси детей от убийц и подлецов! Госду-
ру – на нары; Горохова на вилы! 

Ругательства и злопожелания в лозунгах Л.В. Енина связывает 
с выполнением профанной функции, очень точно характеризуя ее 
как предоставление возможности психологического облегчения, ка-
тартического освобождения от чувства тревоги, страха, отчаяния. 
С учетом сказанного можно считать профанную функцию частным 
случаем функции агональной.

3. В фокусе – информация дидактического характера
На то, что некоторые лозунги содержат элемент дидактичности 

(просветительства), указывает в своей статье Х. Вальтер, приводя 
примеры типа Demoktratie – jetzt oder nie! (Демократию сейчас 
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или никогда); Vom Volk lernen heißt siegen lernen (Учиться у народа 
значит учиться побеждать). Он полагает, что лозунги такого типа 
входят в группу констатаций (они же, по Вальтеру, декларации) 
наряду с такими, например, высказываниями, как Ich kenne keine 
Parteien mehr, ich kenne nur Deutschland (Я больше не знаю партии, 
я знаю лишь Германию) [5, c. 41].

Представляется, однако, что декларации устроены иначе, чем 
лозунги дидактического характера. Среди последних особое место 
занимают высказывания, построенные по модели N1 – N1 или Inf cop 
Inf, ср.: Демократия – это самоопределение; Справедливость – это 
хлеб народа; Спорт – хорошая привычка; Курить – значит быть 
рабом табака; Помнить – значит бороться!

Рассматривая подобные высказывания, Н.Д. Арутюнова опреде-
ляет их как предложения сигнификативного тождества, т.е. «предло-
жения, констатирующие равнообъемность понятий», и подчеркивает, 
что они «вводят нас в сферу научных дефиниций и словарных толко-
ваний значения слова» [1, с. 306]. Иначе говоря, такие предложения 
содержат нечто вроде толкования какого-либо явления; иллокутивно 
они направлены на «усвоение» этого толкования адресатом. 

Именно это позволяет говорить о том, что дидактическая (≈ про-
светительская ≈ поучительная) функция здесь находится в фокусе. 

Не менее важно и то, что, «как только отношения эквивалент-
ности начинают соединять между собой абстрактные категории – 
названия действий, процессов, свойств, качеств и пр., они обнару-
живают тенденцию к семантическому развитию по логическому 
пути, т.е. приобретают значения тех отношений, которые мысль 
устанавливает между событиями. Значение тождества преобразу-
ется в значения сравнения, условия, причинно-следственной зави-
симости и пр. Ср. Понять – это (значит) простить – если человек 
понимает виновного, он прощает ему его вину; Жизнь есть сон = 
жизнь похожа на сон; Нерешительность означает поражение = не-
решительность может оказаться причиной поражения; Богатый – 
еще не значит счастливый = богатство не составляет достаточного 
условия для счастья человека» [Там же].
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Для рассматриваемой группы лозунгов особенно характерен ка-
узальный сдвиг – установление обусловленности одного явления 
другим или установление причинно-следственной связи между от-
дельными феноменами, актуальными для социальной сферы. Так 
устроены, например, лозунги Сильный президент – сильная Россия 
(≈ если у России будет сильный президент, она будет сильной стра-
ной); Свободное материнство – свободное человечество! (≈ если 
материнство будет свободным, свободным будет человечество в це-
лом); Новый президент – новая Россия! (≈ при условии избрания 
нового президента появятся новые перспективные возможности для 
развития и процветания страны); аналогично: Новая экономика – 
новые подходы! Здоровый человек – красивый человек! Честные 
выборы – новая Россия! и т.п.

Высказывания дидактического характера в наиболее явном виде 
демонстрируют еще одну функциональную особенность лозунгов, 
на которую обращали внимание некоторые исследователи, но ко-
торая, как кажется, недооценивается в соответствующей научной 
литературе. Эта особенность связана в первую очередь со спосо-
бом бытования лозунга как текста. Как известно, он имеет разные 
формы материального воплощения и может размещаться как на 
мобильных, так и на стационарных носителях. 

В первом случае лозунги являются частью сложного коммуника-
тивного события (демонстрация, пикет и т.п.), а потому «их “срок 
жизни” ограничен рамками данного события, а их задачей является 
сиюминутное обеспечение необходимых политических действий» 
[16, с. 346]. 

Стационарные лозунги (граффити, щиты, плакаты и т.п.), как 
правило, не привязаны к какому-либо определенному событию и 
рассчитаны на длительное воздействие (однако могут быть специ-
ально созданы для конкретного события и / или предварять его). 
«“Долгоиграющие” лозунги выполняют агитационно-пропаган-
дистские задачи на относительно постоянной основе, находясь в 
поле зрения электората достаточно длительное время… Задачей 
лозунгов этой группы является не “форс-мажорное”, а “капельное” 
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воздействие (выделено нами. – Ю. Л., М. Т.) на менталитет электо-
рата с целью формирования определенных политических установок 
в желаемом направлении» [Там же, с. 347].

Метафора капельное воздействие, на наш взгляд, чрезвычай-
но точно характеризует природу тех лозунгов, которые становятся 
частью «городского пейзажа», к которым адресат привыкает и как 
будто перестает их замечать и у которых (даже если в них содер-
жатся прямые императивны формы) «стирается», «размывается» 
их побудительный (дидактический, агональный и т.д.) потенциал. 

Еще одну точную интерпретацию таких лозунгов предлагает 
Ю.И. Левин, указывая, что они начинают выполнять орнаменталь-
ную функцию: «не в смысле “украшения речи”, а в том смысле, 
что лозунг – и как физический объект, и как носитель “высокого” 
и “должного” содержания – украшает окружающую его среду. С 
орнаментальной функцией связана и этикетная: этикет диктует 
присутствие тех или иных лозунгов на определенных местах. По-
следние две функции, впрочем, относятся к лозунгам не столько 
как к текстам, сколько как к физическим объектам, – и в этом плане 
лозунги взаимозаменимы с нетекстовыми орнаментальными объ-
ектами, такими, как портреты или эмблемы (герб, серп и молот и 
др.)» [9, с. 542]. Такое «превращение» лозунга в «нетекстовый ор-
наментальный объект» легче всего продемонстрировать лозунгами 
советской эпохи, которые десятилетиями являлись неотъемлемым 
атрибутом окружающей среды (менялись лишь даты, номера пяти-
леток, партийных съездов и т.п.): Даёшь пятилетку за 3 года! Впе-
ред, к торжеству коммунизма! Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик! Слава труду! 

Заключение
Осмысление сложившихся в научной литературе подходов к опи-

санию функционального своеобразия лозунгов и анализ имеющего-
ся в распоряжении эмпирического материала позволяет утверждать, 
что лозунг как особый тип текста характеризуется принципиальной 
полифункциональностью, обусловленной взаимодействием трех 
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векторов политической коммуникации, выделенных Е.И. Шейгал 
(ориентация – интеграция – агональность). При этом побудительная 
(императивная, директивная) функция являет собой своего рода ги-
перфункцию, с той или иной степенью эксплицитности реализуемую 
подавляющей частью лозунгов. Построение строгой функциональ-
ной типологии лозунгов, ориентированной на проведение четких 
демаркационных линий между группами, представляется противо-
речащим самой природе этих языковых выражений. Функциональ-
ная квалификация отдельных лозунгов может быть осуществлена с 
учетом того, что́ находится в фокусе в каждом конкретном случае 
и какие языковые маркеры используются в составе высказывания. 
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ВСЕ-ТАКИ КАК МАРКЕР ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ 
МОНОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Ташлыкова М.Б., Лошанина М.Н.

Обоснование. Исследование выполнено в рамках проекта «Уст-
ная история Иркутска и технологии oral history в междисциплинар-
ной перспективе». Анализ массива глубинных интервью, полученных 
в ходе реализации проекта, обнаруживает значительное количество 
фрагментов, отражающих внутренний конфликт представлений 
говорящего о некотором фрагменте реального мира, который нахо-
дится в центре его внимания в определенный момент речи. Актуаль-
ной задачей является выявление языковых и дискурсивных маркеров, 
объективирующих наличие этого конфликта. Одним из таких марке-
ров является единица все-таки, которой посвящена данная статья.

Цель работы состоит в том, чтобы на основании осмысления 
имеющейся лексикографической традиции и анализа эмпирического 
материала уточнить представления о статусе данной единицы, ее 
семантических, прагматических и функциональных особенностях.

Материал исследования – данные традиционных толковых сло-
варей и Активного словаря русского языка, а также примеры кон-
текстного употребления все-таки, извлеченные из НКРЯ. Исполь-
зуются методы и приемы дефиниционного, структурно-семанти-
ческого, контекстуального и корпусного анализа.

Результаты исследования показали, что все-таки следует ква-
лифицировать как частицу, которая используется (а) как маркер 
противопоставления имеющегося положения вещей гипотетиче-
скому, но более стандартному; (б) как маркер причины, обусловив-
шей реализацию одной из двух альтернатив; (в) как маркер эмоци-
ональной реакции говорящего на совпадение фрагментов менталь-
ного и реального мира.
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Область применения результатов – теоретическая семантика 
и дискурс-анализ (в том числе в социальных исследованиях). Резуль-
таты могут быть использованы в вузовских курсах по семантике, 
прагматике, теории дискурса. 

Ключевые слова: семантика; значение частиц; дискурсивный 
маркер; когнитивная структура 

VSE-TAKI AS A MARKER OF MONOLOGICAL    
DISCOURSE CONTRADICTION

Tashlykova M.B., Loshanina M.N.

Background. The research was carried out within the project «Oral 
history of Irkutsk and technologies oral history in an interdisciplinary 
perspective». An analysis of the array of in-depth interviews obtained 
during the implementation of the project reveals a significant number 
of fragments reflecting the internal conflict of the speaker’s ideas about 
some fragment of the real world, which is in the center of his attention 
at a certain moment of speech. A current issue is to identify linguistic 
and discourse markers that objectify the presence of this conflict. One 
of these markers is vse-taki to which the article is devoted.

The purpose of the work is to clarify the idea of the status of this 
unit, its semantic, pragmatic and functional features, based on the un-
derstanding of the existing lexicographic tradition and the analysis of 
empirical material.

The material of the research is the data of traditional explanatory 
dictionaries and the Active dictionary of the Russian language, as well 
as examples of contextual use of vse-taki, extracted from the RNC. Meth-
ods and techniques of definitional, structural-semantic, contextual and 
corpus analysis are used.

The results of the research showed that vse-taki should be qualified 
as a particle which is used (a) as a marker of the opposition of the ex-
isting state of affairs to a hypothetical, but more standard one; (b) as a 
marker of the reason for the implementation of one of the two alterna-
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tives; (c) as a marker of the speaker’s emotional reaction to the coinci-
dence of fragments of the mental and real world.

The field of practical implications of the results is theoretical seman-
tics and discourse analysis (including in social research). The results can 
be used in semantics, pragmatics, discourse theory university courses.

Keywords: semantics; particle semantics; discourse marker; cogni-
tive structure 

Предварительные замечания
Объектом данной работы являются нарративы, в которых пред-

ставлен некоторый внутренний конфликт (или, по крайне мере, 
рассогласованность) представлений говорящего о ситуации. Про-
блемы, связанные с интерпретацией таких нарративов, все чаще 
становятся объектом исследования не только в лингвистической 
науке (см. [Дроздова 2011, Демьянков 2011, Ирисханова 2014 и др.], 
но и в смежных с языковедческой наукой областями [Аронсон 1984, 
Фестингер 1984, 1999, Рикер 1995 и др.]. Так, Д. Кэмерон, характе-
ризуя специфику работы с разговорным дискурсом в социальных 
исследованиях, особенно отмечает необходимость иметь в виду те 
«противоречия», которые встречаются в рассматриваемых текстах: 
«It is not uncommon for informants in the course of an interview or a 
group discussion to give more than one account of the same thing, and 
sometimes these accounts may appear to contradict one another (вы-
делено нами. – М.Л., М.Т.). Even in a single continuous sequence of 
talk [23, p. 156].

Такие «противоречия» широко представлены в материалах, по-
лученных в ходе реализации проекта «Устная история Иркутска и 
технологии oral history в междисциплинарной перспективе», вы-
полняемого на кафедре русского языка и общего языкознания Ир-
кутского государственного университета. Проект ориентирован на 
многоаспектный анализ текстов и аудиозаписей неподготовленных 
полуструктурированных интервью, в ходе которых информанты от-
вечают на вопросы интервьюера о собственном прошлом, истории 
своей семьи, города и страны. Значительное количество имеющихся 
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нарративов содержит в своей структуре фрагменты, отражающие 
внутренний конфликт (или, по крайней мере, рассогласованность) 
представлений говорящего о некотором фрагменте реального мира, 
который находится в центре его внимания в определенный момент 
речи. Приведем один выразительный пример: Это были трудные 
годы – разгар войны. Нехватка одежды, книг, бумаги. Детям, отцы 
которых были на фронте, выдавалась помощь, горячие обеды. Мы 
ничего не получали, так как были детьми врага народа. Ну вот 
школьные годы, конечно, незабываемы… Счастливая, хотя и тя-
желая, невозвращающаяся пора детства закончилась.

Как видно, «генерируемый дискурс настолько захватывает гово-
рящего, что он оказывается неспособен отрефлектировать проти-
воречие, возникающее между порождаемыми им смыслами и субъ-
ективными оценками (выделены содержательно контрастирующие 
фрагменты)» [20, с. 45].

Д. Кэмерон справедливо замечает: «If one takes the position, 
traditional in many kinds of research, that interviewing and other 
qualitative methods are techniques for getting at individual subjects’ 
‘true’ experiences, attitudes and beliefs, then this is a puzzle or a problem. 
Which of the accounts is the ‘true’ one, if any? What is causing an 
informant to ‘misrepresent’ matters in some or all of what s/he says? Is s/
he confused or uncertain about the issue under discussion?» [23, p. 156]. 

В свете сказанного актуальной исследовательской задачей яв-
ляется выявление языковых и дискурсивных маркеров, объекти-
вирующих подобные «конфликты представлений», проясняющих 
ментальное и эмоциональное состояние говорящего в процессе 
порождения мемуарного дискурса. Один из таких маркеров – лек-
сическая единица все-таки, ср.: 

Папа у меня был репрессирован, и я находилась в детском доме. 
Воспитывалась в детском доме, который находился в предместье 
Марата. Ну тяжелое детство было довольно-таки в том пла-
не, что к нам относились очень плохо. Мы были детьми врагов 
народа. Ну, отсюда все и остальное. <…> Так. О своем детстве 
в итоге, о детстве можно сказать очень только … детство про-
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шло у нас ВСЕ-ТАКИ хорошее, счастливое, как мы его тогда на-
зывали. Очень интересное, радостное, потому что каждое лето 
отдыхали в пионерском лагере.

Ну мы тогда совсем не понимали, что такое плен, потому что 
все-таки город-то наш не воевал, и мы не видели такую войну. 

Несмотря на голод, мы все-таки нет-нет выбирались в кино.
Не вызывает сомнений, что в этих примерах все-таки маркирует 

некоторые противоречия, однако без специального анализа остается 
неясным, какие именно содержательные элементы высказывания 
противопоставляются и насколько эксплицитно эти элементы пред-
ставлены в контексте; какое значение можно приписать все-таки в 
каждом конкретном случае; какова частеречная принадлежность 
этой единицы.

Вышеизложенным определяется цель настоящей работы: на ос-
новании осмысления имеющейся лексикографической традиции и 
анализа эмпирического материала уточнить представления о стату-
се данной единицы, ее семантических, прагматических и функцио-
нальных особенностях.

Материал исследования – данные традиционных толковых сло-
варей и Активного словаря русского языка под ред. Ю.Д. Апресяна, а 
также примеры контекстного употребления все-таки, извлеченные из 
Национального корпуса русского языка. Исследование осуществлено 
с использованием методов и приемов дефиниционного, структур-
но-семантического, контекстуального и корпусного анализа.

Все-таки в зеркале традиционной лексикографии: 
союз и / или частица?
Традиционные толковые словари русского языка неоднозначно 

определяют частеречный статус единицы все-таки. Толковый сло-
варь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова (далее – ТСУ) квалифи-
цирует ее как противительный союз, а Малый академический сло-
варь (далее – МАС), Новый словарь русского языка (далее – НСРЯ), 
Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой (далее – СОШ) – как союз и как частицу.
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При этом оба омонима описываются в одной словарной статье, 
что не согласуется со сложившейся лексикографической традицией, 
согласно которой омонимы размещаются в словарях как самостоя-
тельные вокабулы, см., например, печь (глагол) и печь (существи-
тельное); тепло (существительное) и тепло (наречие); же (союз) 
и же (частица).

Общеизвестно, что союз и частица существенно отличаются по 
значению. Русская грамматика (1980; далее – РГ) определяет союз 
как служебную часть речи, «при помощи которой оформляется 
связь между частями сложного предложения, между отдельными 
предложениями в тексте, а также (это относится лишь к некоторым 
союзам) связь между словоформами в составе простого предложе-
ния» [16, с. 712]. Подобную характеристику дают и авторы учеб-
ников, см., например, «Современный русский язык» под ред. В.А. 
Белошапковой: «Союз – это такая часть речи, в которую входят 
слова, используемые для связи словоформ в простом предложении 
и частей сложного предложения либо только для связи частей слож-
ного предложения» [7, с. 524]. 

Как известно, в зависимости от синтаксических свойств союзы 
делятся на две большие группы: сочинительные и подчинитель-
ные. По семантике сочинительные союзы бывают соединительные 
(и, да=и), противительные (но, однако, а, да=но), разделительные 
(или…или), градационные (не только…но и), пояснительные (а 
именно); подчинительные союзы, в свою очередь, могут иметь зна-
чение времени (когда, пока, едва, лишь, только, после того как и 
др.), условия (если, раз, ежели и др.), причины (потому что, так 
как, ибо и др.), уступки (хотя, несмотря на то, что и др.), цели 
(чтобы, затем чтобы и др.), следствия (так что), сравнения (как, 
словно, точно и др.).

Авторы словарей, классифицирующие слово все-таки как союз, 
относят его к группе противительных и толкуют его значение через 
синонимический ряд, см., например, МАС: противительный союз 
‘тем не менее, однако, несмотря на’. Показательно, что в этом ряду 
только однако является частеречным эквивалентом все-таки, см., 
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например, НСРЯ: однако «союз, то же что но»; несмотря на «пред-
лог с винительным падежом»; тем не менее «частица».

Практически все лексикографы также указывают на то, что 
все-таки используется в сочетании с сочинительными союзами, 
см., например, МАС: обычно в сочетании с союзами а, и, но.

Заметим, что эти союзы принадлежат разным семантическим 
группам: а и но – противительные, и – сочинительный. Учитывая 
такое разделение, в ходе дальнейшего анализа разобьем представ-
ленные в словарных статьях контексты на две группы и попытаем-
ся определить семантический вклад все-таки отдельно для каждой 
группы, применив тест на элиминацию (исключив все-таки).

1.1. Обратимся к первой группе примеров контекстных употре-
блений все-таки в сочетании с сочинительным союзом и.

(1) Минуты три все было уже готово, и все-таки медлили на-
чинать (Л. Толстой).

(2) Он хитрец, и все-таки он мне нравится (И. Тургенев).
Исключение все-таки из контекстов (1) и (2) затемняет смысловую 

связь между частями сложного предложения, ср. (1′) Минуты три все 
было уже готово, и медлили начинать; (2′) Он хитрец, и он мне нра-
вится. Противительные отношения в обоих случаях утрачиваются; 
предложение (1′) становится не вполне осмысленным и требует для 
своего понимания сильного прагматического контекста; предложение 
(2′) начинает выражать скорее причинно-следственные отношения, 
нежели противительные: Он хитрец, и (поэтому) он мне нравится.

Анализ контекстов, извлеченных из НК, с применением теста на 
элиминацию все-таки также демонстрирует изменение типа отно-
шений, ср., например, Он видел, что ей очень трудно, и все-таки 
она договорит до конца (Ю. Трифонов) ® Он видел, что ей очень 
трудно, и она договорит до конца; Ноги мои чуть-чуть дрожат, 
плечи ноют, и все-таки я ощущаю во всём теле необыкновенную 
лёгкость (Ф. Искандер) ® Ноги мои чуть-чуть дрожат, плечи 
ноют, и я ощущаю во всём теле необыкновенную лёгкость.

Отметим, что устранение первой части сочетания и все-таки 
тоже оказывает существенное влияние на структуру и семантику 
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предложения, делая его неграмматичным или, по крайней мере, 
странным, ср.: Он хитрец, все-таки он мне нравится; Он видел, 
что ей очень трудно, все-таки она договорит до конца.

Таким образом, тест на элиминацию обоих элементов доказыва-
ет нерасчленимость сочетания и все-таки; поэтому обоснованным 
представляется решение СОШ, авторы которого сочетания все-та-
ки с сочинительными союзами признают коллокацией, функцио-
нирующей как специфическое союзное средство, и помещают её 
за ромбом (¨).

1.2. Обратимся теперь ко второй группе примеров, в которых 
все-таки сочетается с противительными союзами а и но. Для ил-
люстрации союзного значения все-таки авторы словарей приводят 
следующие примеры:

(3) Малый был неказистый – что и говорить! – а все-таки он 
мне понравился (И. Тургенев).

(4) Радио плохо работало, но все-таки в политотделе поймали 
обрывки сводки (К. Симонов).

Тест на элиминацию в контекстах (3) и (4) показал, что исключе-
ние все-таки из контекста не приводит к нарушению связи между 
пропозициями и потере противительного значения, так как союзы 
а и но самостоятельно реализуют оба свойства, ср.: (3′) Малый был 
неказистый – что и говорить! – а он мне нравился; (4′) Радио плохо 
работало, но в политотделе поймали обрывки сводки.

Обращение к примерам из Национального корпуса русского 
языка подтверждает сформулированный тезис, ср., например, Зал 
возится, побрякивает, пошумливает вполголоса, но всё-таки слу-
шает, всякое чудачество невольно вызывает интерес (В. Распутин) 
® Зал возится, побрякивает, пошумливает вполголоса, но слушает, 
всякое чудачество невольно вызывает интерес; Обычно он суров, 
а всё-таки не любит, чтобы детей били (Ф. Искандер) ® Обычно 
он суров, а не любит, чтобы детей били.

Как видно, с выражением значения противопоставления и с ука-
занием на связь предикативных единиц в составе сложного предло-
жения «справляются» противительные союзы но / а; следовательно, 
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интерпретация элемента все-таки как союза не может не вызывать 
сомнений. Представляется, что здесь все-таки функционирует в 
роли усилительной частицы, подчеркивающей противопоставлен-
ность двух видов информации, введенных двумя частями сложного 
предложения. 

Имеющийся вывод подтверждают данные РГ, где отмечается, что 
все-таки при сочинительных союзах выполняет функцию специ-
ального конкретизатора, т.е. слова, которое подключается к союзу и 
уточняет его значение [16, с. 713], при этом не образуется составной 
союз (к которым относятся, например, а именно, а также и т.д.). 

1.3. В кругу контекстов, с помощью которых словари иллюстри-
руют «союзное» значение все-таки, представлен еще один пример: 
Что вы ни говорите, все-таки я не поверю. РГ трактует такие пред-
ложения как сложноподчиненные с обобщенно-уступительной се-
мантикой [17, c. 593]. 

Привлечение дополнительных примеров из НК с тем же значе-
нием, но другими средствами связи (что ни, как ни, сколько ни), и 
элиминация все-таки из контекстов показывает, что, как и в случаях 
с противительными союзами, структурная схема предложения сама 
«отвечает» за выражение соответствующего смысла, см.: Что вы 
ни говорите, все-таки я не поверю ® Что вы ни говорите, я не 
поверю; Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скри-
пели потом нервы, а Кистунов всё-таки отправился утром на 
службу и своевременно начал приёмку просителей и клиентов бан-
ка (А. Чехов) ® Как ни силен был ночью припадок подагры <…>, а 
Кистунов отправился утром на службу <…>; Сколько ни прошло 
столетий непрерывной культуры, новый человек все-таки стоит 
на самом рубеже хаоса, все-таки не выходит из кризиса (К. Побе-
доносцев) ® Сколько ни прошло столетий непрерывной культуры, 
новый человек стоит на самом рубеже хаоса <…>; А чем ни при-
крывайте грязь, она все-таки останется грязью (Ф. Достоевский) 
® А чем ни прикрывайте грязь, она останется грязью; Долго оты-
скивали без всякого прока несчастного карабинера и сколько ни 
жалели о нем и как ни рвались вернуть пленного, а все-таки были 
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принуждены уйти, покинув их на произвол судьбы (Ф. Торнау) ® 
<…> сколько ни жалели о нем и как ни рвались вернуть пленного, 
а были принуждены уйти<…>.

Завершая разговор о лексикографической трактовке единицы 
все-таки как союза и оценивая семантический вклад этой единицы 
в значение сочетаний типа и (а / но) все-таки, можно констатиро-
вать следующее.

Сочетание и все-таки обнаруживает тенденцию превратиться 
в составное союзное средство, функция которого, на наш взгляд, 
состоит в том, чтобы присоединить пропозицию, содержащую 
информацию, противопоставляемую информации, выраженной в 
другой пропозиции.

В сочетаниях но / а все-таки значение противопоставления вы-
ражается «основными» союзными средствами, а все-таки «дубли-
рует» эту семантику. В результате одно и то же значение оказыва-
ется выраженным дважды, что приводит к усилительному эффекту.

Заметим, что избыточность является свойством естественных 
языков, позволяющим сохранить информацию и предотвратить эн-
тропию (ср. факты грамматической избыточности во фразах типа Я 
люблю мороженое, где значение 1 лица выражено местоимением и 
личной формой глагола; в сочетаниях типа разноцветные каранда-
ши, в которых оба компонента выражают значение множественного 
числа; см. подробнее [Ахманова 2007; Лайонз 2004; Мартине 1963; 
Лотман 1994 и др.].

Аналогичный эффект возникает благодаря использованию 
все-таки и в сложноподчиненных предложениях с обобщенно-у-
ступительной семантикой.

Таким образом, мы вынуждены не согласиться с тем, что все-та-
ки можно квалифицировать как союз (см. выше определение союза), 
и предлагаем признать это слово частицей.

Попытаемся вписать эту частицу в имеющиеся классификации.
Обратимся к РГ, которая, определяя частицы как класс неизменя-

емых незнаменательных слов, выделяет в составе этой части речи 
следующие группы: (1) формообразовательные частицы, которые 
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участвуют в образовании морфологических форм слов и форм пред-
ложения с разными значениями ирреальности (побудительности, 
сослагательности, условности, желательности); (2) частицы, кото-
рые участвуют в выражении цели сообщения (вопросительность), 
а также в выражении утверждения или отрицания; (3) частицы, ко-
торые характеризуют действие или состояние по его протеканию 
во времени, по полноте или неполноте, результативности или не-
результативности его осуществления.

Совершенно очевидно, что все-таки невозможно отнести ни 
к одной из названных групп. Рассматриваемая единица наиболее 
близка к четвертой группе выделенных в РГ частиц, а именно к тем, 
которые выражают самые разнообразные субъективно-модальные 
характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей, в 
том числе – значение подчеркивания / акцентирования (ср.: Вам-то 
вот смешно, а нам слезы) и противопоставленности (ср.: Вот он и 
честный, да что в нем!).

Все-таки в свете представлений Московской 
семантической школы: значение – употребление – функции
Только как частицу рассматривает все-таки Активный словарь 

русского языка под. ред. Ю.Д. Апресяна (далее – АС), который в 
силу своей специфики заслуживает отдельного рассмотрения.

АС существенно отличается от традиционных словарей и построен 
на основаниях, разработанных Московской семантической школой.

Ядром словарной статьи в АС является вокабула, включающая в 
себя следующие структурные компоненты: вход – имя вокабулы и 
те типы фонетической, грамматической и стилистической информа-
ции, которые относятся ко всем или многим ее лексемам (под лек-
семой понимается «слово, рассматриваемое в одном из имеющих-
ся у него значений, но во всей совокупности присущих ему в этом 
значении свойств» [3, с. 57]); синопсис, или краткий путеводитель 
по всей словарной статье; описание каждой лексемы; фразеологию. 
Лексема толкуется только в составе сентенциальной формы, то есть 
«в виде словосочетания, предложения или даже нескольких пред-
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ложений, в которых семантические актанты толкуемой лексемы 
представлены переменными вида А1, А2, ..., Аn» [3, с. 92].

Авторы АС выделяют у частицы все-таки три основных значения.
Все-таки 1 А1; все-таки А2 ‘Имеет место ситуация А1; имеет 

место ситуация А2; говорящий считает, что если имеет место ситу-
ация типа А1, то обычно или естественно, чтобы имела место си-
туация типа не-А2’, см.: Его не звали, но он все-таки пришел; Лил 
дождь, но мы все-таки пошли гулять; Детский центр все-таки 
закрыли, несмотря на многочисленные протесты.

Все-таки 2 А1; А2; все-таки А3 ‘Имеет место ситуация А1; име-
ет место ситуация А2; говорящий считает, что если имеет место 
ситуация типа А1, то обычно или естественно, чтобы имела место 
ситуация типа не-А2; говорящий считает, что в данном случае имеет 
место ситуация А2, потому что имеет место благоприятствующая 
этому ситуация А3’, см., например: Хотя экзамен сложный, я уве-
рен, что она сдаст на пятерку – все-таки круглая отличница; Он 
должен понять, о чем речь идет – все-таки доктор наук.

Все-таки 3 Все-таки А1 ‘Говорящий сообщает, что имеет место 
ситуация А1, как бы возвращаясь к разговору об А1 или возражая 
кому-то, кто утверждал, что не-А1’, см., например: Какие все-таки 
в Москве высокие цены; Она все-таки абсолютно непредсказуема; 
Это все-таки незаменимое средство; Все-таки десять часов в са-
молете – это очень долго.

Рассмотрим решение составителей словаря более детально с 
привлечением примеров из НКРЯ.

Как следует из приведенных дефиниций, все лексемы имеют об-
щий семантический компонент, связанный с противопоставлением 
двух ситуаций (А vs не-А), см. формулировки выше.

Различия между лексемами связаны с набором и характером 
выраженности пропозиций, определяемых структурой того пред-
ложения, в которое входит та или иная лексема. 

Эти предложения могут описывать 
• одну ситуацию (все-таки А1 – лексема все-таки 3);
• две ситуации (А1; все-таки А2 – лексема все-таки 1);
• три ситуации (А1; А2; все-таки А3 – лексема все-таки 2).
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При этом в каждом случае имеется в виду еще одна ситуация, – 
ситуация не-А, имплицитно противопоставляемая одной из тех, ко-
торые представлены эксплицитно.

Лексема все-таки 1 воплощает это противопоставление в наибо-
лее простом виде. Она, как отмечено выше, используется в предло-
жениях, содержащих две пропозиции; при этом реальная ситуация 
(А2) соотносится с гипотетической (не-А2), которая была бы более 
обычной, более естественной при наличии ситуации (А1). 

Его не звали (А1), но он все-таки пришел (А2): естественно, что 
если не зовут, то в гости не ходят.

Лил дождь (А1), но мы все-таки пошли гулять (А2): естествен-
но, что во время дождя гулять не ходят.

Заранее знает ответ (А1) и все-таки спрашивает (А2): зная 
ответ заранее, естественно не задавать вопросов.

Детский центр все-таки закрыли (А2), несмотря на многочис-
ленные протесты (А1): при многочисленных протестах естествен-
но детский центр не закрывать.

Схематически такое противопоставление можно представить в 
следующем виде:

(А1) все-таки (А2) 
vs 

имплицитное (не-А2)
Лил дождь (А1) мы все-таки пошли гулять (А2)

vs 
не пошли гулять (не-А2)

≈ ситуация (А1) задает возможность альтернативы (А2) – (не-А2); 
обычно, естественно, стандартно при наличии (А1) бывает (не-А2);

реализуется (А2)

Подчеркнем, что все-таки находится в той части предложения, 
которая представляет ситуацию (А2), и маркирует идею противо-
поставления (А2) – (не-А2).

Лексема все-таки 2 входит в состав предложений, содержащих 
три (и более) пропозиции: Хотя экзамен сложный (А1), она сдала 
на пятерку (А2) – все-таки круглая отличница (А3). Интерпрета-
ция таких предложений также требует соотнесения ситуации (А2) 
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с гипотетической (не-А2): ‘сдала экзамен на пятерку’ – ‘не сдала 
/ могла бы не сдать экзамен на пятерку’. Аналогично: Он должен 
понять (А2), о чем речь идет (А1) – все-таки доктор наук (А3), 
где (не-А2) ‘он не понял / он мог не понять’. При этом ситуация 
(А3) совершенно точно охарактеризована в АС как благоприят-
ствующая тому, чтобы при наличии альтернативы (А2) – (не-А2) 
была реализована ситуация (А2): Хотя экзамен сложный, она 
(потому) сдала его на пятерку, что является круглой отлични-
цей; Он должен понять, о чем идет речь, (потому что) он док-
тор наук. 

Характер ситуации (А3) можно продемонстрировать также, по-
ставив соответствующую часть предложения под отрицание, ср.: 
Если бы она не была круглой отличницей, она бы не сдала на пя-
терку; Если бы он не был доктором наук, он бы не понял.

Приведем еще несколько контекстов, включающих все-таки 2, 
из НКРЯ.

(5) Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал 
его чаем (А2), потому что хотя разбойник он (А1), а все-таки был 
моим кунаком (А3) (М. Ю. Лермонтов): ‘попотчевал’ (А2) vs ‘не по-
потчевал / мог бы не попотчевать’ (не-А2).

(6) Тогда уже было видно, что это конченый человек (А1), но 
я сдержался тогда (А2). Все-таки мужчина. Старый профес-
сор-математик, на пенсии, Василий Васильевич Кашперов (А3) 
(И. Грекова): ‘сдержался’ vs ‘не сдержался / мог не сдержаться’.

Как видно, в (5) и (6) представлены те же отношения, что и в 
примерах из словаря: ситуация (А2) имплицитно противопостав-
ляется гипотетической (не-А2); реализации (А2) благоприятству-
ет ситуация (А3): ‘попотчевал, потому что он был моим кунаком’; 
‘сдержался, потому что он старый профессор’. Или иначе: Если бы 
он не был моим кунаком, я бы не попотчевал его чаем; Если бы он 
не был мужчиной, старым профессором-математиком, на пенсии, 
я бы не сдержался.

Схематически эти отношения можно представить в следующем 
виде:
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(А1) (А2)
vs 

имплицитное (не-А2)

все-таки (А3)
(благоприятствующая 

ситуация)
Экзамен 
сложный

она сдала его на пятерку (А2)
vs

не сдала / могла не сдать
(не-А2)

все-таки отличница

≈ ситуация (А1) задает возможность альтернативы (А2) – (не-А2);
обычно, естественно, стандартно, более вероятно 

при наличии (А1) бывает (не-А2)
реализуется (А2), поскольку есть благоприятствующая ситуация (А3)

Важно, однако, подчеркнуть, что все-таки 2, в отличие от все-та-
ки 1 находится не в той части предложения, которая, описывая ситу-
ацию (А2), противопоставляет ее гипотетической ситуации (не-А2), 
а в третьей части. Поэтому все-таки маркирует не противопостав-
ление как таковое, а причину, обусловившую выбор в пользу (А2) 
при наличии альтернативы (не-А2).

Как отмечает словарь, первая ситуация (А1) достаточно часто 
не упоминается, ср.: Давайте встретимся завтра (А2) – все-таки 
сегодня уже очень поздно (А3). 

Несмотря на то что формально такие предложения походят на 
те, в которых используется все-таки 1, они однозначно репрезен-
тируют вторую лексему рассматриваемой единицы. Во-первых, 
ситуация (А1) легко восстанавливается благодаря контексту. В рас-
сматриваемом случае полный вариант может быть, например, та-
ким: Хотя мы договаривались встретиться сегодня (А1), давайте 
встретимся завтра (А2) – все-таки сегодня уже очень поздно (А3). 
Во-вторых, все-таки находится в третьей части, обосновывающей 
причину выбора ситуации (А2 встретимся завтра) при наличии 
альтернативы (не-А2 встретимся не завтра, сегодня).

Лексема все-таки 3 используется в составе предложений, содер-
жащих, как правило, единственную пропозицию: 

(7) Какие все-таки в Москве высокие цены.
(8) Она все-таки абсолютно непредсказуема.
Словарь предполагает две возможности для использования лек-

семы все-таки 3.
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Во-первых, согласно дефиниции, она употребляется тогда, ког-
да «говорящий возражает кому-то, кто утверждал, что не-А1». Это 
решение представляется небесспорным. 

Если высказывания (7) и (8), содержащие утверждение (А1), яв-
ляются возражением тому, кто утверждал обратное (не-А1), должен 
иметь место реальный или воображаемый диалог типа:

– В Москве невысокие цены. – Какие все-таки в Москве высо-
кие цены.

– Она очень предсказуемый человек. – Она все-таки абсолютно 
непредсказуема.

Вызывает сомнение, что диалог с такой связью реплик может 
появиться в условиях естественного коммуникативного взаимодей-
ствия. Трудно, кроме того, допустить, что в (7) постулируется нали-
чие имплицитной ситуации ‘в Москве невысокие цены’. 

Во-вторых, как указывает словарь, все-таки 3 употребляется 
тогда, когда «говорящий возвращается к разговору об А1». Дума-
ется, как раз этот режим употребления наиболее характерен для 
данной лексемы, причем совсем необязательно, чтобы говорящий 
действительно «возвращался к разговору об А1», взаимодействуя 
с реальным собеседником. 

Рассмотрим некоторые примеры более подробно.
Как кажется, высказывания типа (7) и (8) естественным обра-

зом функционируют в тех ситуациях, когда новый опыт взаимо-
действия с некоторым фрагментом реального мира еще и еще раз 
подтверждает тот факт, который уже представлен в картине мира 
субъекта речи. Условно говоря: Х неоднократно сталкивался с тем, 
что в Москве высокие цены, с тем, что некая она ведет себя абсо-
лютно непредсказуемо. В определенный момент времени этот Х 
получает очередное подтверждение имеющимся знаниям, и тогда 
он использует все-таки, чтобы подчеркнуть, что эти знания (ожи-
дания, представления) подкрепляются его новым опытом, и чтобы 
выразить свою эмоцию по этому поводу.

Подобным образом, на наш взгляд, можно охарактеризовать се-
мантическую организацию предложений (9), (10), (11):
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(9) Это все-таки незаменимое средство.
(10) Все-таки десять часов в самолете – это очень долго.
Особенно наглядно демонстрирует своеобразное ментальное 

взаимодействие говорящего с фрагментами его собственной карти-
ны мира пример (11): говорящий имеет стереотипное представле-
ние о стопроцентном американце, и знакомство с очередным аме-
риканцем дает ему основание построить высказывание, в котором 
все-таки служит для выражения эмфазы: 

(11) Все-таки что за прелесть этот типичный стопроцент-
ный американец!

Понятно, что стереотип может формироваться как на основе соб-
ственного, так и на основе чужого опыта, – эксплуатация стереоти-
па осуществляется по одним и тем же правилам, ср. (12) Все-таки 
хорошо, что я не замужем! и (13) Все-таки хорошо, что я заму-
жем! В обоих случаях в картине мира говорящего есть набор неко-
торых представлений о том, что значит «быть (не)замужем», и тот 
новый опыт, который появляется у говорящего, вновь закрепляет 
этот стереотип и дает ему возможность акцентировать внимание 
на своей «правоте». 

Эмфатический характер такого все-таки объясняет причину ча-
стого использования этой лексемы в сочетании с частицей нет, кото-
рая в подобных контекстах выступает в роли усилительной – ‘употре-
бляется с целью привлечь внимание собеседника к высказываемой 
мысли’ [19, с. 230], см., например, Нет, все-таки как здорово, что 
мы повидались! Нет, все-таки политика губит искусство (М. Бако-
нина); Нет, все-таки это была хорошая книга! (Ю. Рытхэу); Нет, 
все-таки пусть бы не выходила замуж (И. Рукавишников).

Результаты анализа материалов Активного словаря и контекстов, 
извлеченных из НКРЯ, можно представить следующим образом.

Все-таки 1 
Лил дождь (А1), мы все-таки пошли гулять (А2)
• ситуация А1 задает в качестве стандартного (естественного, 

нормального, более вероятного) положения вещей ситуацию 
не-А2 [пресуппозиция];
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• утверждается, что имеет место ситуация А2;
• все-таки маркирует противопоставление (А2) – (не-А2).
Все-таки 2 
Экзамен был трудный (А1), но она сдала на пятерку (А2), 

все-таки круглая отличница (А3)
• ситуация А1 задает в качестве стандартного (естественного, 

нормального, более вероятного) положения вещей ситуацию 
не-А2 [пресуппозиция];

• утверждается, что имеет место ситуация А2;
• утверждается, что наличие ситуации А2 обусловлено наличи-

ем благоприятствующей ситуации (А3);
• все-таки маркирует причину, обусловившую выбор (А2) при 

наличии альтернативы (не-А2).
Все-таки 3 
Какие все-таки в Москве высокие цены (А1)!
• говорящий имеет представление о характере ситуаций типа 

(А1) [пресуппозиция];
• в реальном мире имеет место ситуация А1;
• реальная ситуация подтверждает представления говорящего;
• все-таки маркирует эмоциональную реакцию говорящего на 

совпадение фрагментов ментального и реального мира.

Замечание
В ряде случаев высказывания, содержащие единственную про-

позицию, требуют особого рассмотрения. Это высказывания типа 
(14) Мне все-таки удалось успеть до перерыва, которые АС при-
водит в качестве иллюстрации все-таки 1, отмечая, что ситуация 
(А1) может не упоминаться. Формально такие предложения подоб-
ны тем, в составе которых используется все-таки 3, ср., например, 
(15) Все-таки политика губит искусство! Представляется тем не 
менее, что с учетом сформулированных выше критериев их можно 
разграничить.

Как кажется, высказывания типа (14) недвусмысленно отсылают 
к некоторой ситуации (А1), к некоторому набору связанных с ней 
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обстоятельств, которые могли помешать реализации эксплицитно 
обозначенной ситуации (А2) и которые делают более вероятной об-
ратную ситуацию (не-А2).

Фраза (14) Мне все-таки удалось успеть до перерыва предпо-
лагает, что были какие-то обстоятельства, которые препятствовали 
тому, чтобы названное положение вещей имело место, например: 
В городе невероятные пробки [пресуппозиция], но мне все-таки 
удалось успеть до перерыва (гипотетическая ситуация – не удалось 
успеть / мог бы не успеть). 

Фраза (15) Все-таки политика губит искусство! вряд ли может 
быть осмыслена в том же ключе: здесь нет однозначно восстанав-
ливаемой отсылки к некоторым препятствующим обстоятельствам; 
описываемая ситуация не вступает в контрадикторные отношения с 
гипотетической политика не губит искусство; кроме того, наличие 
такой пресуппозиции здесь крайне сомнительно. 

Именно поэтому следует согласиться, что в (14) употреблена 
лексема все-таки 2, функционирующая как маркер противопостав-
ления реальной и гипотетической ситуаций (А2) – (не-А2), а в (15) – 
все-таки 3, маркирующая эмоциональную реакцию говорящего на 
то, что в реальном мире он обнаружил очередное подтверждение 
некоторому факту, зафиксированному в его картине мира.

Заключение
Осмысление тех способов репрезентации лексической единицы 

все-таки, которые представлены в традиционных и современных 
толковых словарях, а также анализ примеров контекстного упо-
требления этой единицы, извлеченных из Национального корпуса 
русского языка, позволяет заключить, что все-таки следует квали-
фицировать как частицу, которая используется (а) как маркер про-
тивопоставления имеющегося положения вещей гипотетическому, 
но более стандартному, типичному, «естественному»; (б) как маркер 
причины, обусловившей реализацию одной из двух альтернатив; 
(в) как маркер эмоциональной реакции говорящего на совпадение 
фрагментов ментального и реального мира.
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АРТЕФАКТНАЯ МЕТАФОРА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ В 
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Омарова П.М.

В статье рассматривается функционирование артефактной 
метафоры в публикациях в области экономики. Определяются сфе-
ры источники метафор, рассматривается роль метафоры как эф-
фективного средства отражения и оценки экономических процес-
сов, описываются наиболее употребительные типы метафор со 
сферой-источником «артефакты».

Цель статьи состоит в выявлении и анализе концептуальных 
метафор в публикациях в сфере экономики, в частности артефакт-
ных метафор как средства манипулятивного воздействия.

Метод или методология проведения работы. В исследовании 
применялись методы концептуального и контекстуального анали-
за, описательный метод, прием частичной выборки. Научная но-
визна статьи заключается в том, манипулятивный потенциал ар-
тефактной метафоры в экономическом дискурсе недостаточно 
изучен. 

Результаты. В результате исследования выявлены наиболее 
употребительные артефактные метафоры в англоязычных СМИ, 
а также их функционирование в публикациях экономической на-
правленности. 

Область применения результатов. Данный материал можно 
использовать на спецкурсах и практических занятиях по когнитив-
ной лингвистике, лингвистике текста, общественно-политическо-
му и экономическому переводу, а также при написании выпускных 
квалификационных работ.

Ключевые слова: метафора; артефактная метафора; средство 
выражения; экономический дискурс; СМИ 
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ARTIFACT METAPHOR IN ENGLISH MASS MEDIA                   
IN THE SPHERE OF ECONOMICS

Omarova P.M.

The article examines the functioning of the artifact metaphor in English 
mass media in the field of economics. The source domains of metaphors 
are determined, the role of metaphor as an effective means of expressing 
and evaluating economic processes is considered, and the most common 
types of metaphors with the source domains “artifacts” are described.

Purpose. The article reveals and analyses conceptual metaphors in 
economic articles, in particular, artifact metaphors are considered as 
means of manipulation.

Methodology. The research was held using the conceptual, contextu-
al, and descriptive methods as well as partial sampling technique. Sci-
entific novelty is due to lack of research of artifact metaphors’ manipu-
lative effect in economic discourse. 

Results. The results of the research show the most commonly used 
artifact metaphors in the English mass media and their functions in eco-
nomic articles.

Practical implications. The results of the study can be applied in spe-
cial courses in cognitive linguistics, text analysis, translation study of 
social-political and economic texts as well as for writing theses.

Keywords: metaphor; artifact metaphor; means of expression; eco-
nomic discourse; media 

Введение
Цель. Выявить в публикациях англоязычных СМИ экономиче-

ской тематики разновидность концептуальной метафоры – арте-
фактную метафору, проанализировать наиболее употребительные 
метафорические модели и их функционирование, а также воздей-
ствие на читателя.

Актуальность. Современная лингвистика развивается в русле 
когнитивизма и антропоцентрического подхода к языку, что позво-
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ляет рассматривать языковые явления как элементы категоризации 
мира, мышления и восприятия. Концептуальная метафора, к кото-
рой относится анализируемая в статье артефактная метафора, яв-
ляется эффективным средством манипулятивного воздействия. Это 
одна из основных ментальных операций, способ познания и струк-
турирования окружающего нас мира, изучение которого остается 
актуальным в лингвистических исследованиях. 

Материалы и методы
Теоретической базой настоящего исследования послужили ра-

боты в области когнитивной лингвистики и теории метафоры: 
Н.Д. Арутюновой, А.П. Чудинова, В.В. Глебкина [4; 13; 7]. Во-
просам функционирования концептуальной метафоры в экономи-
ческом дискурсе посвящены исследования Е.С. Абрамовой, К.Г. 
Апресян, Н.Ю. Бородулиной, Ю.В. Подкиной, И.А. Аржановой, 
Е.В. Колотниной [1; 2; 5; 11; 3; 10]. 

Практическим материалом для исследования послужили ме-
тафорические модели, извлеченные посредством частичной вы-
борки из электронных периодических изданий по экономике “The 
Economist” и “The Financial Times”. Исследование проводилось с 
применением методов концептуального и контекстуального анали-
за, описательного метода, приема частичной выборки.

Результаты и обсуждение
Концептуальная метафора, по мнению Н.Д. Арутюновой, пред-

ставляет «субъективное отношение индивида к миру, его видение, 
его трактовку определенного фрагмента действительности» [4, 
с. 17]. Важное место концептуальная метафора занимает в иссле-
дованиях, посвященных изучению медиадискурса. Так, по мнению 
А.С. Соловьевой, «метафоричность является одной из неотъемле-
мых и характерных особенностей языка современных СМИ» [12, 
с. 177]. Е.С. Абрамова также указывает, что современный массме-
дийный дискурс «предоставляет благоприятные условия для функ-
ционирования метафоры» [1, с. 13]. 
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СМИ оказывает значительное влияние на формирование обще-
ственного мнения, являясь единственным источником информации 
о происходящих событиях для широких слоев населения. Матери-
алы СМИ отражают не только точку зрения их авторов, но и заказ-
чиков, и являются, таким образом, средством навязывания опреде-
ленной, нужной точки зрения под маской бесстрастного описания 
произошедшего факта. Подобный способ преподнесения информа-
ции способен оказать колоссальное влияние на сознание и поведе-
ние тех, кому он адресован. Метафоры существенно усиливают это 
влияние, т.к. являются наиболее действенным способом создания 
у аудитории необходимых образов, формирующих ее отношение к 
описываемым событиям. 

Использование той или иной метафоры связано с текущим эко-
номическим и социальным положением в обществе. Так, в пери-
од обострения общественно-политических отношений, указывает 
Е.Б. Каган, особенно востребованными становятся милитарная, 
криминальная и зооморфная метафоры [9, с. 175]. 

В данной статье рассматриваются особенности функционирова-
ния артефактной метафоры в публикациях деловых СМИ в обла-
сти экономики. Экономические процессы и события представляют 
собой одну из ключевых тем в средствах массовой информации, 
в частности, в них регулярно публикуются сведения о последних 
событиях, тенденциях, аналитические материалы и комментарии 
в сфере экономики, финансов и бизнеса, которые получают чаще 
всего метафорическое выражение [2. с. 50].

Сферами источниками артефактной метафоры являются предме-
ты, созданные трудом человека: дом, одежда, драгоценности, книга, 
пища. А.П. Чудинов утверждает, что артефактная метафора имеет 
трехуровневую структуру: механизмы, строения и объекты лич-
ностно-бытовой сферы, не являющиеся техническим устройством 
или построенным объектом, например, продукты питания, одежда, 
утварь и др. [14, с. 93].

В.В. Глебкин подчеркивает, что это метафора механизма – это 
базовая метафора, которая возникла еще в Античности и раннем 
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Средневековье и обусловлена социально-экономическими и соци-
окультурными процессами [7, с. 65]. Метафоры со сферой-источни-
ком «механизмы» придают экономическим субъектам и явлениям 
качества технических средств – налаженность, скорость, маневрен-
ность. Экономика, являясь сложной системой, сама идентифициру-
ется с механизмом со сложными и разнообразными действиями и 
процессами, например:

If I hold shares in Vodafone for example, I can use the stock market 
as a mechanism for realising the value of my shares very rapidly (The 
Economist / Can bitcoin be bettered? 24/06/2021) [15].

Скорость экономических процессов, темп развития экономики 
демонстрируется с отсылкой к транспортному средству, например:

Markets must speed up efforts to ditch Libor, warns watchdog (The 
Financial Times, 18/12/2019) [16].

…a reversal of some of the unusual manoeuvres that used to be com-
mon in China (The Economist / China’s monetary stimulus is unusually 
restrained, 20/08/2020) [15].

The pandemic has sent public debt rocketing across the world (The 
Economist, 5/05/2020) [15].

Многие экономические процессы, факторы, способствующие 
экономическому росту, репрезентируются с применением инстру-
ментов и орудий труда, например:

Sanctions are now a central tool of governments’ foreign policy (The 
Economist, 24/04/2021) [15].

They said the trade of 2021 would involve buying financial instruments 
that track the price of copper <…> (The Financial Times / Investors move 
into cash at fastest rate since March last year, 30/04/2021) [16].

Wall Street has acknowledged that Walmart must plough cash into 
e-commerce/ (The Financial Times / Walmart vs Amazon: the battle to 
dominate grocery, 11/05/2021) [16].

Одной из употребительных метафор является метафора со 
сферой-источником «строения», которая напрямую связана с 
строительством, созиданием. Как указывает Л.Б. Здановская, со-
зидательное действие отмечено положительной коннотацией и ил-
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люстрирует творческую природу человека как главного исполните-
ля действия, нацеленного на достижение конкретной цели [8, с. 74]:

Так, строение может быть представлено как здание, находяще-
еся в процессе постройки; как крепость, демонстрирующая нечто 
устойчивое и непоколебимое; как руины – нечто, ведущее к упадку. 
Приведем примеры:

The big tech firms are also a bastion of financial stability <…> (The 
Economist / Big tech’s covid-19 opportunity, 4/04/2020) [15].

Asset managers are building buffers in case of another crisis by beef-
ing up capital reserves (The Financial Times / Asset managers build up 
capital cushions, 11/04/2010) [16].

A global corporate-tax pact would ruin a lucrative business model 
(The Economist / Twilight of the tax haven, 21/06/2021) [15].

В группе строений также встречаются метафоры, иллюстриру-
ющие некие ограничения (corridor, threshold, ceiling, floor etc.). В 
особенности это касается публикаций в сфере финансов, например:

The agency that supervises the China-Pakistan Economic Corridor, 
helping funnel some $60bn of Chinese investment into infrastructure 
(The Economist / Pakistan’s generals are ever more involved in running 
the country, 8/04/2021) [15].

In 2011 the threshold was 2,536 yuan, or 6.95 yuan a day. That is 
still a meagre amount (The Economist / China’s poverty line is not as 
stingy as commentators think, 18/06/2020) [15].

On April 23rd the government said that setting a price ceiling for 
the large majority of gas and electricity customers on the highest tariffs 
would be part of the Conservative manifesto (The Economist / The perils 
of capping energy prices, 27/04/2017) [15].

Образы порога, потолка как некоего ограничителя используются 
для выражения сложности или невозможности дальнейшего разви-
тия событий, например, продвижения работника по службе, либо 
компании на рынке:

Wall Street’s glass ceiling cracked at last on March 1st, as Jane Fra-
ser took charge of Citigroup, becoming the first woman to head a big 
American bank (The Economist / Is the lot of female executives improv-
ing? 4/03/2021) [15].



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4, Part 2 • http://soc-journal.ru

449

Around 90% of countries have some sort of legal wage floor, al-
though enforcement practices vary widely (The Economist / Raising the 
floor. What harm do minimum wages do? 15/08/2020) [15].

Среди метафор группы «строения» нередко используются такие 
образы как дверь и окно. Они могут иллюстрировать как ограниче-
ние, так и возможности в зависимости от того, предстают ли они 
закрытыми или открытыми. 

Banks are a window into the economy (The Economist, 18/07/2020) [15].
The window is closing for companies to take advantage of relaxed 

rules on capital raising to shore up their finances... (The Financial 
Times / City Bulletin: Capital raising window set to close for compa-
nies, 20/11/2020) [16].

It opens the door to everyone else around the world, as this is the first 
major developed country to go hard on CGT (The Financial Times / US tax 
plan ‘opens door to rest of the world’ to raise capital levies 30/03/2021) [16].

Provident Financial: closing the door on home credit will cap losses 
(The Financial Times, 10/05/2021) [16].

Сфера бытовых артефактов представлена объектами, отно-
сящимися к еде и другим предметам обихода. Метафоры, отсыла-
ющие к процессу приема пищи, могут быть рассмотрены также в 
рамках антропоморфной метафоры, поскольку насыщение и голод 
свойственны живому существу. Кроме того, использование гастро-
номической метафоры выполняет аттрактивную функцию, привле-
кая внимание читателя, вызывая у него ассоциации с едой, как зна-
чимой сферой жизни [2, с. 50]. Собственно же гастрономические 
метафоры мы подразделили на метафоры с образами пищевых про-
дуктов и метафоры с образами вкуса. 

Пищевые продукты могут подразумевать средство к существо-
ванию, источник заработка:

That is because the ride-hailing business, which will remain Uber’s 
bread and butter for the foreseeable future, is local, not global (The 
Economist / Can Uber ever make money? 27.04.2019) [15].

В данном примере хлеб с маслом – это дело или источник, при-
носящий основной, наиболее значимый либо единственный доход.
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В некоторых случаях пищевые продукты могут служить источ-
ником предмета или объекта лучшего качества или денег (прибы-
ли), например:

No one is better placed to skim the cream off the top of that trend 
than wealthy people (The Financial Times, 16/04/2021) [16].

Метафора «снятие сливок» стала экономическим термином. Под 
ней скрывается стратегия производителя, при которой он входит на 
рынок с новым товаром, установив на него завышенную цену. Та-
ким образом, производитель «снимает сливки», т.е. получает бóль-
шую прибыль или самых платежеспособных покупателей. 

В следующем примере совокупность экономических явлений 
представлена как «опасный» коктейль, который получается из не-
выгодных для потребителя экономических условий:

...A heady mix of Western economies slowly re-opening, supply chain 
bottlenecks, and aggressive US fiscal and monetary policy could brew 
together and create what many see as a dangerous cocktail for consum-
er... (The Financial Times / Inflation: temporary scarcity, 4/05/2021) 
[16].

В качестве источника метафоры могут выступать также сок-
ставляющие процесса приготовления пищи (ingredients, recipe), 
например:

The ingredients of ECB success will be boldness and clarity (The 
Financial Times, 23/12/2021) [16].

A CBDC could be a recipe for bank runs — either acutely in a crisis, 
or permanently over time. The BIS has several answers (The Financial 
Times / The arrival of digital currencies is getting closer, 24/06/2021) [16].

К гастрономической метафоре можно отнести и вкусовую ме-
тафору, основанную на проекции различных вкусов или пищевых 
продуктов, имеющих характерные вкусовые свойства на различные 
экономические явления. Как правило, «горький», «кислый», «со-
леный» используются для описания негативной ситуации, а «слад-
кий» – для позитивной, например:

Business has gone sour in America’s dairy capital (The Economist, 
25/01/2020) [15].
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Bridgepoint is at a sweet spot in its own evolution (The Financial 
Times / Bridgepoint IPO: UK buyout group shows shrewd grasp of cy-
cles, 29/06/2021) [16].

Предметы обихода как источники метафоры могут быть пред-
ставлены канцелярскими товарами (envelope, pencil, pen, paper):

<…> a back-of-the-envelope sum suggests under $50m spent on 
fees, foreign exchange and stamp duty (The Financial Times / Block 
trades: a short walk to price discovery, 9/04/2021) [16].

Malaysia shifted many of its paper-pushers in 1999 from Kuala Lum-
pur to a new city called Putrajaya (The Economist / Capital flight: Why 
governments move civil servants out of national capitals, 06/14/2019) 
[15].

Карандаш, ручка и бумага символизируют рутинную офисную 
работу на низких должностях. Данные метафоры несут негативный 
подтекст, подразумевая низкую значимость таких работников. 

Образ книги также выступает как источник метафоризации. Се-
рьезные изменения, скачок в развитии, смена экономической поли-
тики сравниваются с новой главой книги, а желание отойти от ста-
рой модели поведения или завершить какой-то процесс сравнимо с 
желанием перевернуть страницу, например:

Turn to the financial pages, however, and the once-a-decade head-
line would be a given: “Interest rates go negative” (The Financial Times 
/ Could real money stack up as an inflation hedge? 14/01/2021) [16].

An approach from buyout group CC Capital adds another chapter to 
its convoluted corporate history. (The Financial Times / Bid speculation 
is ever-present but Regus owner IWG stays unattached, 29/06/2021) [16].

Среди метафор, отсылающих к предметам гардероба, нами были 
найдены следующие:

Since the pandemic began, it seems the desire to live in this well-
heeled spot has intensified (The Financial Times / Delighted of Tun-
bridge Wells: housing market thrives in the spa town, 13/04/2021) [16].

He added that “<…> you’re far from having filled people’s shoes in 
terms of demand” (The Financial Times / China’s first negative-yielding 
sovereign bond spurs investor rush, 19/11/2020) [16].
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Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что арк-

тефактная метафора в публикациях экономической направлен -
ности представлена разнообразными сферами-источниками в 
рамках понятийных сфер «механизмы» (mechanism, speed up, ma-
noeuvres, rocketing), «инструменты» (plough, tool), «строения» (a 
bastion, building, ruin, corridor, threshold, ceiling, floor, labyrinth, 
window, door), «быт» (bread and butter, cream, cocktail, ingredients, 
recipe, sour, sweet, envelope, pencil, pen, paper, pages, chapter, well-
heeled, fill one’s shoes). Метафора, относящаяся к каждой из этих 
сфер, может нести как позитивную, так и негативную окраску, 
выполняя, тем самым, как воздействующую, так и аттрактивную 
функции. Наиболее многочисленной группой оказалась группа 
«строения». Данные метафоры создают у читателя четкое пред-
ставление об экономических процессах и финансовой ситуации 
в мире, позволяют оценить происходящие события и ситуации 
как положительные и отрицательные, многообещающие или не 
имеющие перспективы. Метафоры группы «механизмы» прида-
ют экономическим субъектам и явлениям качества технических 
средств: эффективность, налаженность, скорость, маневренность. 
Метафоры, относящиеся к сфере «быт», создаются на основе ар-
тефактов сфер «еда», «канцтовары», «предметы гардероба» и так 
же являются эффективным средством обозначения экономиче-
ских явлений. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование проводилось без 
спонсорской поддержки.
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АНАЛИЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ                 
СРЕДСТВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ТАМОЖЕННОМ 
ДИСКУРСЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Когтева Е.В.

Обоснование. В условиях пандемии Covid- 19 на первое место 
выдвигается прагматическая функция специальных таможенных 
изданий, заключающаяся в передаче информации о деятельности 
таможни в условиях кризиса, новых концептов в рамках кризис-
ного плана, моделей восприятия действительности. Для дости-
жения данной цели используются все возможные выразительные 
средства, в том числе лексические.

Цель. В статье рассматриваются лексические средства, упо-
требляющиеся с целью повышения экспрессивности информации, 
передающейся в специальных текстах и её воздействия на адреса-
тов в условиях пандемии.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужи-
ли 2 специальных выпуска франкоязычных отраслевых таможенных 
изданий: журнала “Douane. Magazine” (№ 16), печатного органа 
Генерального управления таможен и косвенных сборов Франции и 
ОМD Actualités (№ 92) (Новости Всемирной таможенной органи-
зации). При анализе материала был использован функционально-се-
мантический метод исследования.

Результаты. Результаты исследования показали, что одним из 
основных лексических средств выразительности отраслевых тек-
стов в период пандемии можно считать метафору, в том числе 
вербативную. Высокой частотностью употребления характеризу-
ются эпитеты-прилагательные, усиливающие эффект значимости 
и беспрецендентности проиходящих событий. Отмечена важная 
роль глагола в повышении экспрессивности текста и воздействия 
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на адресата, в том числе даже нейтральных глаголов, таких как 
répondre, за счёт частотности их употребления в различных фра-
зеологических конструкциях. В ходе исследования выявлено, что 
авторами текстов отдаётся предпочтение аналитическим кон-
струкциям как более образным и в какой-то степени матафори-
зированным.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при составлении корпуса выразительной 
лексики при обучении студентов французскому языку по специаль-
ности «Таможенное дело». 

Ключевые слова: пандемия; средства выразительности; эпи-
тет; метафора; глагольные аналитические конструкции 

ANALYSIS OF EXPRESSIVE                                                        
LEXICAL MEANS IN FRENCH CUSTOMS DISCOURSE 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Kogteva E.V.

Background. In the context of the Covid-19 pandemic, the pragmat-
ic function of special customs publications is put forward in the first 
place, which consists in transmitting information about the activities of 
the customs in a crisis, new concepts within the framework of the crisis 
plan, models of perception of reality. To achieve this goal, all kinds of 
expressive means are used, including lexical ones.

Purpose. The article deals with the lexical means used to increase the 
expressiveness of information transmitted in special texts and its impact 
on recipients in the pandemic.

Materials and methods. The material for the research was two special 
issues of French customs publications: the magazine “Douane. Maga-
zine” (No. 16), the press organ of the General Directorate of Customs 
and Indirect Duties of France and OMD Actualités (No. 92) (News of 
the World Customs Organization). The functional and semantic research 
method was used in the analysis of the material.



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4, Part 2 • http://soc-journal.ru

459

Results. The results of the study showed metaphor, including verbal-
ized metaphor, to be one of the main lexical means of expressiveness of 
industry texts during the pandemic. The epithets-adjectives enhanced the 
effect of the significance and transcendence of passing events is char-
acterized with a high frequency of use. The important role of the verb in 
increasing the expressiveness of the text and the impact on the address-
ee, including even neutral verbs such as répondre, is noted due to the 
frequency of their use in various phraseological constructions. The study 
revealed that the authors of the texts prefer analytical constructions as 
more imaginative and to some extent metaphorized.

Practical implications. The results of the study can be used in com-
piling a corpus of expressive vocabulary when teaching students French 
in the specialty “Customs”.

Keywords: pandemic; means of expression; epithet; metaphor; ver-
bal analytical constructions 

Введение
Цель. Выявить во франкоязычных специальных таможенных 

изданиях лексические средства, повышающие их экспрессивность 
в условиях пандемии Covid-19 и способствующие росту их праг-
матического потенциала. 

Актуальность. Актуальность настоящей работы обусловлена, 
с одной стороны, интересом к изучению выразительности в языке 
прессы в целом, с другой – недостаточным изучением функцио-
нально-семантического аспекта экспрессивных средств специаль-
ных изданий на французском языке.

Материалы и методы
Фактическим материалом для исследования послужили 2 специ-

альных выпуска франкоязычных отраслевых таможенных изданий: 
журнала “Douane. Magazine” (№ 16), печатного органа Генераль-
ного управления таможен и косвенных сборов Франции и ОМD 
Actualités (№ 92) (Новости Всемирной таможенной организации), 
посвящённые борьбе с Covid-19, вышедшие под девизом «журна-
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листики решений». При анализе материала был использован функ-
ционально-семантический метод исследования.

Результаты и обсуждение
Средства массовой коммуникации отличаются высокой реактив-

ностью, иначе говоря, быстро реагируют на события, происходящие 
в обществе, затрагивающие широкие слои населения, формируя при 
этом общественное мнение. Под актуальностью, характерной для 
публицистических текстов, нужно понимать не только событийную 
актуальность, но и языковую, передающуюся через использование 
актуальных фразеологизмов и метафорических выражений, наибо-
лее частотных лексических единиц, типичных для данного момента 
способов коммуникации. При этом отмечается параллелизм исполь-
зуемых языковых средств: как стандартных, так и экспрессивных, 
как общепринятой лексики, так и терминологии, понятной всем, но 
в то же время отличающейся новизной и свежестью.

Современные средства массовой информации выступают одним 
из важнейших источников сведений об окружающем мире и проис-
ходящих в нем событиях. По мнению Т.Г. Добросклонской, мате-
риалы текстов СМИ являются «одной из самых распространённых 
форм бытования языка» [2, с. 3], а сам язык трактуется как «особый 
тип функционально- стилевых единств» [Там же, с. 21].

Язык отраслевых изданий, так же как и язык всей публицисти-
ки, характеризуется социально-культурной, ситуативной обуслов-
ленностью и «реактивностью», которую В.Г. Костомаров называет 
«сиюминутной актуальностью, преходящей или постоянной» [5, 
с. 179]. События, происходящие в обществе, находят моментальное 
отражение в контенте, особенно если событие носит глобальный и 
массовый характер. 

Именно так можно охарактеризовать кризисную ситуацию, вы-
званную пандемией Covid-19, оказавшей влияние не только на широ-
кие слои населения и все сферы его деятельности, но и на его язык.

Коронавирусы существовали и раньше, но в настоящее время 
запущен процесс языкового и когнитивного оформления данного 
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концепта, который может считаться общепринятым лингвистиче-
ским явлением [7].

В условиях кризиса на первое место выдвигается прагматиче-
ская функция средств массовой информации, заключающаяся не 
только в передаче информации, ориентированной на получение 
адекватного ответа, но и навязывание определённых стереотипов 
поведения, новых концептов в рамках кризисного плана, моделей 
восприятия действительности. Исходя из этого стоит отметить зна-
чимость аксиологической интенции представителя СМИ наряду с 
содержательно-фактуальной составляющей [3].

Все вышеперечисленные характеристики можно отнести и к от-
раслевым таможенным изданиям, являющимся частью средств мас-
совой информации и представляющим публицистический подстиль. 

В сложный кризисный период на первый план выходит импли-
цитная роль текстов отраслевых изданий в создании положитель-
ного образа таможни, осуществляющей непрерывно свою деятель-
ность в трудных условиях, делающей всё возможное в рамках своей 
миссии по защите безопасности и здоровья граждан, предотвраще-
нии развития паники, организации консультативной помощи эконо-
мическим агентам и широким слоям населения. 

В ходе лингвостилистического анализа были исследованы ос-
новные лексические средства выразительности, изображающие ход 
пандемии и борьбу с вирусом, и было установлено, что чаще всего 
в создании образа Covid-19, последствий пандемии и борьбы с ней 
используется метафора. 

La pandémie de Covid-19 a montré que nous étions bien un village 
planétaire et a mis en lumière notre vulnérabilité collective face à de 
telles catastrophes [14]. Пандемия Covid-19 показала, что мы дей-
ствительно стали глобальной деревней, и подчеркнула нашу кол-
лективную уязвимость перед такими бедствиями.

Термин «глобальная деревня», введённый М. Маклюэном для 
обозначения «сжавшегося» за счёт электронных средств связи и 
интернета земного шара, в контексте пандемии используется в ка-
честве метафоры, передающей нашу близость и общую уязвимость.
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В процессе исследования было отмечено использование метафо-
ры, семантически относящейся к теме войны, борьбы. Примером 
такого употребления в изученных текстах могут служить: deployer 
tout un arsenal развернуть целый арсенал) [15], en première ligne 
(на передовой) [Там же], la mobilisation de la douane (мобилизация 
таможни) [Там же], lutter contre la maladie (бороться с болезнью) 
[14], lutter contre l’épidémie (бороться с эпидемией) [15], sur tous les 
fronts (на всех фронтах) [Там же], combattre la pandémie (сражать-
ся с пандемией) [Там же], le couvre-feu (комендантский час) [14].

В результате исследования была выявлена авторская метафо-
ра, достаточно редко встречающаяся в отраслевых изданиях, … le 
maintien de l’activité des usines par capillarité… [15] поддержание 
деятельности заводов за счет взаимодействия и координации дей-
ствий. Предпосылкой для появления нового, переносного значения 
слова capillarité, используемого в медицинской области, послужил 
принцип схожести процесса, т.к. жизнеспособность организации 
также как и организма зависит от капиллярности, т.е. циркуляции 
крови (средств) через мелкие сосуды, капилляры. 

Исследуемый контент характеризуется употреблением вербатив-
ных метафор, несущих ярко-выраженную эмоциональную окраску 
и использующихся авторами для описания решительных действий 
таможни по противодействию пандемии: juguler la transmission de 
la maladie – обуздать передачу(распространение) болезни [14], 
atténuer les conséquences de la crise – cмягчить последствий кризиса 
[15], les services douaniers se sont attelés plus que jamais à garantir la 
fluidité du trafic – таможенные службы работают на износ (впря-
гаются), стараясь обеспечить бесперебойный трафик [Там же].

С изменением ситуации с коронавирусом происходит напол-
нение и насыщение лексико-семантического поля самого терми-
на, причём в исследуемых текстах наиболее часто употребляется 
его аббревиатура Covid-19. В связи с тем, что освещается кризис-
ная ситуация в области здравоохранения (la crise sanitaire), тексты 
характеризуются частотным употреблением лексики из области 
специальной медицинской терминологии, перешедшей в разряд 
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практически общеупотребимой. Примером таких ЛЕ могут слу-
жить: personnes infectées – инфицированные лица [14], équipements 
sanitaires – санитарно-гигиенические средства [15], la propagation 
du virus – распространение вируса [14], des équipements de protection 
(masques, gants et désinfectants) – средства защиты (маски, перчат-
ки, дезинфицирующие средства) [Там же]. 

В процессе работы с текстами была выявлена некоторая особен-
ность в оперировании синонимами, выражающаяся в выборе такой 
лексической единицы, которая несёт большую эмоциональную 
окраску, чем её нейтральный аналог, и более точно передаёт ком-
муникативную интенцию говорящего. М. В. Никитин справедливо 
полагает, что выбор синонимов является коммуникативно-прагма-
тическим речевым действием [6, с. 451], обеспечивающим нюан-
сировку понятий с учетом особенности ситуации.

Влияние пандемии прослеживается и в выборе лексической еди-
ницы из синонимического ряда, при котором предпочтение отдаётся 
слову, употребляющемуся в медицинском контексте. Так, например, 
для обозначения последствий кризиса используется la répercussion 
de cette crise [15], которое имеет значение «осложнение, послед-
ствие тяжелой болезни». 

Для передачи всей серьёзности сложившейся ситуации и необхо-
димости мобилизации и сотрудничества используется весь спектр 
лексико-грамматических и стилистических средств, имеющихся в 
арсенале авторов текстов франкоязычной таможенной прессы.

Выявлено, что во франкоязычных таможенных текстах исключи-
тельность и беспрецендентность ситуации передаётся при помощи 
таких лексико-семантических средств выражения, как:

– эпитеты: face à des défis imprévus. – перед лицом непредвиден-
ных вызовов [14], un événement sans précédent – беспрецендентное 
событие [15], Cette période hors du commun – этот период, выходя-
щий за рамки обычного [Там же], des dispositifs inédits d’aide – аб-
солютно новые инструменты помощи [Там же], les consequences 
de l’épidémie sont sans précédent – последствия пандемии – беспре-
цендентны [Там же].
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– наречиe времени jamais: «Jamais dans l’histoire-никогда в истории 
[14], Plus que jamais – более, чем когда-либо [Там же], il n’y a jamais eu 
de meilleur moment – Никогда не было лучшего момента [Там же]. La 
numérisation n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui – Цифрови-
зация никогда не была такой важной, как сегодня [Там же]. 

Для усиления эффекта значимости, исключительности данно-
го момента, событий и мер, принимаемых таможней, автор часто 
использует вместо нейтральных прилагательных эпитеты с яркой 
эмоциональной окраской, способные оказать большее воздействие 
на читателя: jouer un role crucial(играть решающую роль) [14], les 
recommandations clé(ключевые рекомендации) [Там же], un moment 
crucial( решающий момент) [15], six mesures phares (шесть клю-
чевых мер) [Там же], des résultats signifiquatifs(значимые результа-
ты) [Там же], les quantités non négligeables (значительные количе-
ства) [Там же], un budget exeptionnel (исключительный бюджет) 
[Там же], un nombre alarmant( тревожное число) [14], événement 
perturbateur( разрушительное событие) [Там же], une maladie 
dévastatrice ( разрушительная болезнь) [15].

Использование стилистически окрашенных прилагательных 
помогает автору оказать эмоциональное воздействие на читателя, 
убедить его, с помощью языковых средств, выбрать соответствую-
щую, задуманную автором, оценку описываемых явлений, событий, 
фактов [9, с. 429].

В текстах часто употребляется лексика с ярко выраженным зна-
чением «чрезвычайности»: l’état d’urgence sanitaire – чрезвычай-
ная ситуация в здравоохранении [15], L’urgence est à la dotation des 
masques. – Срочность в обеспечении масками [Там же], L’ensemble 
des services douaniers, conscients de l’urgence...таможенные служ-
бы, осознающие чрезвычайность [Там же], Plusieurs mesures 
d’urgence – Ряд чрезвычайных мер [Там же], une liste des tâches 
urgentes – список неотложных задач [14], les activités urgentes – 
срочные действия [Там же].

Отмечено частотное употребление фразеологических конструк-
ций с нейтральным глаголом répondre с целью повышения экспрес-
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сивности [1, с. 52] и акцентирования внимания на готовности тамо-
женных служб брать на себя ответственность в трудной кризисной 
ситуации: répondre aux besoins croissant en masques (удовлетворить 
растущие потребности в масках) [15], répondre present face [Там же], 
répondre à cette crise sanitaire mondiale (ответить на этот глобаль-
ный кризис в области здравоохранения) [14], mieux répondre aux 
catastrophes, aux pandémies ou à tout autre événement perturbateur 
(лучше реагировать на бедствия, пандемии или любое другое раз-
рушительное событие) [Там же].

C целью демонстрации осознанного и критического отноше-
ния к необратимым изменениям в деятельности таможни, как и 
в целом в обществе, а также осмысления уроков пандемии в тек-
стах специальных изданий используется словосочетание tirer des 
leçons, des enseignements (извлекать уроки): …des principales leçons 
qu’elles tirent de cette crise sanitaire (…основные уроки, вынесенные 
ими из этого кризиса) [15], …des enseignements peuvent être tirés de 
l’expérience que nous vivons en ce moment (… уроки могут быть из-
влечены из опыта, который мы переживаем в данный момент; хо-
рошим уроком может стать опыт, переживаемый нами в настоящий 
момент)) [Там же], Mettant à profit les enseignements tirés… (Исполь-
зуя накопленный опыт…) [Там же].

В последнее время, в текстах официально-делового, научного и 
публицистического стиля именно глагольно-именные конструкции 
получили широкое распространение, а в выборе предиката предпо-
чтение отдаётся не отдельному глаголу, а синонимичной глагольной 
конструкции [4, с. 220]. Примером такого употребления может слу-
жить глагол créer, заменяемый в специальных таможенных текстах 
на конструкции mettre sur pied, mettre en place. La collaboration nous 
a permis de mettre sur pied un système decoopération ininterrompue 
[15]. On a rencontré quelques difficultés pour mettre en place le système 
de formation en ligne à domicile [Там же].

Очень часто аналитические конструкции имеют в качестве се-
мантического коррелята простой глагол, имеющий один корень с 
именем, но авторами отдаётся предпочтение именно аналитической 
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конструкции, т.к. она предстаёт как более образная и в какой-то сте-
пени матафоризированная. ...vous pouvez faire un signalement sur la 
plateforme PHAROS. (вы можете сообщить об этом на платформе 
PHAROS) [14], ...notre collectivité a fait appel à plusieurs fournisseurs 
internationaux (…наш регион обратился к нескольким международ-
ным поставщикам) [Там же], Nous avons donc fait le choix (Таким 
образом, мы сделали выбор) [Там же].

В текстах присутствует несколько аналитических единиц на осно-
ве mettre, объединённых одной из доминирующих сем «выделение, 
значимость» [4, с. 223]: mettre l’accent, mettre en evidence, mettre en 
avant, mettre le doigt, например, Il est impératif de mettre l’accent sur la 
coordination. (Крайне важно сосредоточить внимание на координации) 
[15]. ... tout en mettant l’accent sur une prudence extrême afin d’empêcher 
la propagation du virus (…при этом особое внимание уделяется крайней 
осторожности для предотвращения распространения вируса) [Там же].

Le présent article met le doigt sur l’incidence de la Covid-19 sur la 
demande (Статья указывает на влияние Covid-19 на спрос) [Там же]. Il 
met en avant le fait que son entreprise a pu continuer ses activités pendant 
cette crise sanitaire. (Он подчеркивает тот факт, что его компания смогла 
продолжить свою деятельность во время этого кризиса) [Там же]. Cette 
période hors du commun aura ainsi mis en évidence le rôle des recettes 
interrégionales des douanes dans l’accompagnement aux entreprises. (Та-
ким образом, этот необычный период подчеркнет роль межрегиональ-
ных таможенных доходов в оказании поддержки предприятиям) [14].

Исследованный материал показал, что употребление в текстах 
глагольных аналитических конструкций делает информацию, пере-
даваемую в специальных таможенных текстах, более динамичной, 
выразительной, повышает эффективность коммуникации и воздей-
ствия на адресата.

Выводы
Средства массовой коммуникации всегда оперативно реагиру-

ют на события, происходящие в жизни общества особенно, если 
эти события носят чрезвычайный глобальный характер, как в слу-
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чае с пандемией Covid-19. В сложившихся условиях воздейству-
ющая функция текстов СМИ начинает преобладать над информи-
рующей, что требует повышения экспрессивности самих текстов 
за счёт расширения выразительных ресурсов языка, в том числе 
лексических. 

Одними из основных лексических средств выразительности 
отраслевых текстов в период пандемии можно считать метафору, 
относящуюся к семантическому полю войны и борьбы. В полной 
мере использован языковой потенциал выразительности вербатив-
ной метафоры при решении коммуникативной задачи по информи-
рованию о деятельности таможни в период пандемии, её мобили-
зации и консолидации.

Для передачи беспрецендентности ситуации с пандемией в ис-
следуемых текстах используются эпитеты imprévus, inédits, hors du 
commun, sans précédent, а также наречие jamais. 

Часто авторами используются эпитеты-прилагательные crucial, 
signifiquatifs, non négligeables, exeptionnel, alarmant, perturbateur, 
имеющие яркую эмоциональную окраску и способные усилить 
эффект значимости события, принятых мер и тем самым воздей-
ствовать на читателя.

Отмечена важная роль глагола в повышении экспрессивности 
текста и воздействия на адресата. Свойственная исследуемым тек-
стам экспрессия передаётся даже нейтральным глаголом répondre за 
счёт частотности его употребления в различных фразеологических 
конструкциях. Таким образом акцентируется внимание на готовно-
сти таможни нести ответственность в кризисной ситуации.

В исследованных текстах выявлено частотное употребление 
глагольных конструкций, в частности, с глаголом mettre в значении 
выделения, придания значимости, таких как mettre l’accent, mettre 
en evidence, mettre doigt, mettre en avant.

В ходе исследования было выявлено, что при наличии в каче-
стве семантического коррелята простого глагола авторами отдаётся 
предпочтение именно аналитической конструкции, т.к. она предста-
ёт более образной и метафоризированной.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ                    

КАК ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА ПИСАТЕЛЯ

Васильева С.С., Воробьева С.Ю., Овечкина Е.А.

В статье описывается своеобразие картины миры писателя и 
особенности репрезентации системы ценностей в художествен-
ном тексте.

Цель исследования – реконструировать систему ценностных 
ориентиров, представленных в художественном произведении. 

Предмет исследования – система ценностей и аксиологические 
ориентиры писателя, опосредованно или непосредственно репре-
зентированные в тексте. 

Объект исследования – аксиологическая система Нины Гор-
лановой, представленная в сборнике рассказов «Светлая проза». 

Материал исследования – рассказы сборника «Светлая проза» 
Нины Горлановой. 

Методы исследования определяются задачами исследования 
и включают общенаучные методы анализа и синтеза, сочетание 
методов лингвистических (описательный, статистический, лекси-
ко-семантический методы) и литературоведческих (проблемно-те-
матический метод); для анализа художественного текста исполь-
зуется аксиологический подход. 

Новизна исследования обусловлена его междисциплинарным ха-
рактером. В настоящей работе предпринята попытка интеграции 
знаний лингвистики, литературоведения и аксиологии. 

Результаты исследования. Проведённое исследование привело к вы-
водам, демонстрирующим аксиологические ориентиры писательницы 
и их иерархическую структуры, что позволило включить ценностные 
доминанты в интерпретацию художественного мира писательницы. 
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Область применения результатов. Результаты данной рабо-
ты могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как 
стилистика текста, поэтика художественного произведения, а 
также при анализе художественной речи.

Ключевые слова: языковая картина мира; система ценностей; 
ценностная картина мира; лингвопоэтика; аксиология 

LANGUAGE REPRESENTATION                                                         
OF VALUES IN LITERARY TEXT AS A REFLECTION                 

OF THE WRITER’S WORLD PICTURE

Vasilieva S.S., Vorobieva S.Yu., Ovechkina E.A.

The article describes the originality of the writer’s picture of the world and 
the peculiarities of the representation of the value system in а literary text. 

The purpose of the study is to reconstruct the system of value orien-
tations presented in a work of art. 

The subject of the study is the system of values and axiological guide-
lines of the writer, indirectly or directly represented in the text. 

The object of the study is the axiological system of Nina Gorlanova, 
presented in the collection of stories Svetlaya proza. 

Research material – stories from Svetlaya proza by Nina Gorlanova. 
Research methods are determined by the research objectives and 

include general scientific methods of analysis and synthesis, a combi-
nation of linguistic (descriptive, statistical, semantic methods) and lit-
erary (problem-thematic method) methods; an axiological approach is 
used to analyze a literary text. 

The novelty of the study is due to its interdisciplinary nature. In this 
work, an attempt is made to integrate the knowledge of linguistics, lit-
erary criticism and axiology. 

Research results. This paper makes an attempt to demonstrate the ax-
iological guidelines of the writer and their hierarchical structure, which 
made it possible to include value dominants in the interpretation of the 
writer’s artistic world. Practical implications. 
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The results of this work can be used in the study of disciplines such 
as text stylistics, poetics of a work of art, as well as in the analysis of 
fiction speech.

Keywords: linguistic picture of the world; value system; value pic-
ture of the world; linguopoetics; axiology 

Введение
Актуальность. Раскрывая в текстах духовный мир героев, ав-

тор репрезентует собственную систему ценностей. По мнению В.И. 
Карасика, комплексное изучение ценностей в языке становится воз-
можным при рассмотрении ценностной картины мира, представ-
ляющей собой компонент языковой картины мира [4]. Ценностная 
картина мира, по мнению исследователя, включает в себя общече-
ловеческую и специфическую части; в языке она представлена в 
виде оценочных суждений. При этом между оценочными сужде-
ниями иногда возникают отношения включения или ассоциативно-
го пересечения, что позволяет обнаружить ценностные парадигмы 
представленной культуры. В ценностной картине мира существуют 
ценностные доминанты, являющиеся наиболее важными для опре-
деленной культуры [Там же].

Целью «аксиологического подхода» в лингвистике является вы-
явление ценностного компонента текста как высказывания, и, как 
следствие, воссоздание иерархии ценностей исследуемого автора, 
что позволяет целостно охарактеризовать его мировоззрение, осо-
бенности его художественного мышления, картины мира.

Методы и материал исследования
Система ценностей автора рассмотрена комплексно: описаны фор-

мальные особенности (относительность/абсолютность), содержатель-
ные особенности (область прекрасного/область этики и др.), способы 
функционирования (материальные/духовные), сфера функциониро-
вания (экономика/религия и др.). Предмет изучения – совокупность 
ценностных ориентиров Нины Горлановой. Материал исследования – 
рассказы сборника «Светлая проза» (2005) Н.В. Горлановой.
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Результаты и обсуждение
Сущность оценочных суждений заключается в том, что они «ха-

рактеризуют отношение между объективной реальностью и ее иде-
ализированной моделью, факт наличия или отсутствия соответствия 
между ними» [2, c. 55], становясь таким образом, своего рода связую-
щим звеном, «мостиком» между миром в его объективной данности 
и воспринимающим этот мир творческим субъектом, оформляющим 
свое отношение к нему с помощью лексических языковых средств, 
значительно порой расширяя или уточняя их значение.

Отдельной проблемой лингвоаксиологии является проблема клас-
сификации существующих в поле современной культуры ценностей. 
К ней обращались Н.О. Лосский, М.М. Бахтин, Е.В. Кузнецова, А.П. 
Власкин, В.Б. Петров, И.А. Есаулов, Т.А. Касаткина, И.К. Подковы-
ров, A.C. Собенников, A.B. Тоичкина и др., рассматривая различные 
способы репрезентации ценностной системы автора в художествен-
ном тексте. Сложность заключается в том, что разные исследователи 
выдвигают различные основания для классификаций, выстраивая 
в основном антиномии: отрицательные/положительные (Н.О. Лос-
ский), духовные/материальные (Н.А. Бердяев), абсолютные/отно-
сительные, ценностный контекст автора/героя (М.М. Бахтин) и др.

В коллективной монографии «Этносемиометрия ценностных 
смыслов» (2011) предлагается наиболее полная система ценностей, 
репрезентация которых осуществляется прежде всего лексически-
ми средствами. Утверждается, что можно выделить несколько ти-
пов ценностей и что ни одна из них не может претендовать на аб-
солютную полноту и исчерпанность [10]. В основу классификации 
положены следующие основания: форма репрезентации ценности, 
содержание репрезентируемой ценности, способ её существования.

Классификации ценностей, принадлежащие А.П. Власкину, 
Е.Ф. Серебренниковой и В.В. Сутужко, не претендуют на полноту и 
законченность в том случае, если использовать их отдельно. На наш 
взгляд, при анализе аксиологических воззрений писателя следует 
создать комплексную систему ценностей, которая будет включать 
в себя элементы всех вышеуказанных (См. схему 1).
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Схема 1. «Комплексная система ценностей»

Среди духовных ценностей в тексте сборника «Светлая проза» 
представлены два типа: религиозные и моральные. 

1. К религиозным ценностям относятся следующие: бог, вера, 
милосердие, справедливость. 

Утверждается:
– бесконечное могущество Бога:
Да и Господь лучше знает, что мне нужно… (1). Господи, спа-

си нашу бедную Родину от нового витка тоталитаризма!!! (2). 
Господи, помоги нам материально!!! (3) Прости меня, грешную, 
Господи! (4) Господи, благослови! Ничего не успеваю! (5) Господи, 
спаси нас! (6)

– человеческое бессилие:
Разве только молиться должна за всех троих: жену, мужа и 

ребёнка! (7) 
– благотворное влияние христианства на индивида: 
Надо, чтоб ум от сердца был! Умосердие! Правда, я уж знаю, 

что сведение ума в сердце свершается по Благодати (8). 
– милосердие бога:
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По грехам нашим, я знаю, Господи, но Ты милостив, помоги нам (9). 
– значимость веры в Бога: 
И тут со мной случилось самое страшное, что может случить-

ся с человеком! <…> Я совершенно, напрочь ЗАБЫЛА, ЧТО ЕСТЬ 
БОГ!!!(10) И всё-таки даже в той, прошлой жизни без веры я од-
нажды, когда для меня решался как бы главный в жизни вопрос, 
прибегла к молитве (11). За обедом пожилой сосед-татарин к сло-
ву рассказал историю о том, как однажды он тонул и взмолился: 
«Русский Бог Колька, помоги!» И Николай-угодник помог: сразу 
силы появились, выплыл (12).

– противостояние высшей справедливость земной справедливости:
А никакой высшей справедливости здесь нет, она наверху – у 

Бога (22).
– грех (антиценность) подобен самоубийству:
Грех – это косвенное самоубийство, ибо в конце концов – это 

нарушение гомеостаза… (23).
Бесконечное божественное могущество и благотворное влияние 

веры (11; 12) противопоставлены страху безверия, крайней точкой ко-
торого у Горлановой назван грех самоубийства (23). В художественном 
мире, созданном Н. Горлановой в сборнике «Светлая проза», Бог вы-
ступает источником двух основных моральных ценностей – справед-
ливости и милосердия. Контрапункт «справедливость божественная/
справедливость земная» оказывается неактуален, поскольку верующий 
человек не может познать истинный замысел божий, поэтому должен 
смириться со всем тем, что выпадает на его долю, вследствие чего зем-
ная «несправедливость» оценивается верующим сознанием как непо-
стижимая умом божеская справедливость (22; 15; 9; 17).

2. Моральные ценности представлены триадой взаимосвязанных 
друг с другом ценностей: любовь – верность – свобода.

Отмечаются:
– свойства любви:
Любовь-то недолговечна, всем известно (1). Неутомима мате-

ринская любовь (2). Любовь всё меняет (3). … и среди нас людей 
великую любовь не каждый день встретишь (4).
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– необходимость свободы:
Свобода так нужна! (5) Вот какие старушки, ещё употребля-

ют древнее двойственное число, а понимают, что… как! – нужна 
свобода! (6)

– важность верности и любви:
Я очень люблю порядочных мужей, не изменяющих жёнам! (7) 

Верного мужа всё равно не найти (8). Любовь – это как мебель, она 
создаёт душевный комфорт… (10). Как дерево имеет под землёй 
корни, так и любовь имеет такие корни в подсознании, поэтому 
они питают её даже тогда, когда в жизни нет встреч. Дерево с 
корнями! (11) Но так легко выбрать между тем, кого любишь ты, 
и тем, кто любит тебя! – Я выберу того, от которого дети (12).

– взаимосвязь свободы и любви:
Вот за эти слова я тебя ещё больше люблю и уважаю, но это 

не значит, что я буду делать по-твоему (13).
Противопоставляются:
– материнская любовь и материальные и нематериальные блага:
Те простые чувства счастья и страха, которые она испытывала у 

постели дочери, она не променяла бы ни за какие блага на свете (14).
– мать и человек:
 – Я хотела губы накрасить, я ведь тоже человек!
 – Не человек! 
 – А кто?
 – Мама (15).
– материнская любовь и другие чувства: 
То, что делаешь для детей, делаешь всегда без раздражения, 

понятно? (16)
– любовь и родственные отношения:
Вика давно взяла её сторону, сторону любви – против родного 

брата (17).
– материальные блага и свобода (несвобода):
Так вот почему я потеряла аппетит – в неволе… (18). Тогда 

не было свободы, но всё было дёшево, а сейчас непомерно дорогая 
жизнь, так ещё и свободы не будет, тогда что?! (19)
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– религия и свобода:
Сначала я набирала свободы, всё больше и больше! Потом ста-

ла христианкой, сознательно стала ограничивать свою свободу (в 
жизни и в прозе) (20).

Любовь – абсолютная ценность в мире Н. Горлановой – при этом 
не отличается концептуальной монолитностью, отчетливо распада-
ясь на две своих ипостаси: любовь материнскую и любовь между 
мужчиной и женщиной, что создает внутреннюю иерархию внутри 
самой ценности: женщина, любящая своего ребёнка, приобретает 
иной статус – статус матери (15; 14; 12). Безусловная высокая цен-
ность материнской любви подтверждается тем, что у нее отсутству-
ет ложный аналог. В текстах писательницы истинное проявление 
любви между мужчиной и женщиной встречается достаточно ред-
ко (1; 2; 3; 4). Гораздо чаще приходится сталкиваться с ложными, 
а потому недолговечными «вариациями» любви (1), приводящими 
к неверности (8). Таким образом, абсолютная ценность (любовь) 
трансформируется в антиценность (неверность). Верность же, 
будучи абсолютной ценностью, участвует у Н. Горлановой в цен-
ностной валоризации другой абсолютной ценности – любви, яв-
ляясь общим основанием для любви материнской и любви между 
мужчиной и женщиной, она способна трансформироваться в свою 
противоположность только в отношении последней. Третий ком-
понент названной триады – свобода, ограничение которой делает 
человека несчастным (18). При этом верность при истинной любви 
не воспринимается писательницей как ограничение свободы (7; 8).

3. Материальная сфера функционирования ценностей ограниче-
на лишь одним аксиологическим ориентиром – деньгами. 

Выявляются:
– значимость денег:
На двадцать седьмом месте будет глава о деньгах в романе: 

не везёт в этом… как-то… И вдруг меня осенило: ну, если деньги у 
меня в голове не на втором, не на двадцатом месте, а на двадцать 
седьмом, отчего же будет мне с ними везти? Ибо сие двадцать 
седьмое место – оно же последнее. (1) Для меня деньги – далеко-да-
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леко не главное (2). О деньгах. Я: мне бы хватало на еду, а больше 
ничего не нужно (3). Дались им эти деньги! По мне, в жизни лучше 
НЕДОБРАТЬ, чем ПЕРЕБРАТЬ (4).

– отношение к богатству и бедности:
Вот как, значит, озолотить, купить? Нет, сказка – это не для 

меня. Не продаюсь (5). Я всю жизнь борюсь с бедностью, а что? 
Ты с братом борешься. Бедность – брат писателя… (6). Ну, бед-
на наша жизнь, но что слаще-то есть нашей работы зато… (7).

В отличие от абсолютных духовных ценностей сфера материаль-
ных ограничена у Н. Горлановой лишь одним очевидным аксиологи-
ческим ориентиром – деньгами, значение которых подчеркнуто ми-
нимально (2;3; 4). Именно отсутствие денег, бедность способны дать 
человеку чувство собственного достоинства (5). Более того, именно 
бедность зачастую сопрягается с темой творческого вдохновенного 
труда (6; 7). Материальные ценности (деньги) не должны вступать в 
конфликт с ценностями духовного (5) или материально-духовного (7) 
плана. Это аксиома в ценностном мире «Светлой прозы».

4. Духовно-материальная сфера представлена тремя компонен-
тами: литература, слово и творчество.

Утверждаются:
– значимость «слова»: 
Мы много лишнего говорим с тобой, а с годами надо бы строже 

к себе относиться (1). О, нельзя необдуманно ни писать, ни гово-
рить, ибо слова имеют Силу. Словом можно убить, словом можно 
воскресить (2). Слово исцеляет (3). Слово – это свет (4). Ахматова 
в молодости по средам молчала, чтоб выработать эту строгость 
к слову… надо бы и нам подумать об этом… (5). Мат – это язык 
бесов. Его можно только в крайнем случае оставлять в тексте! 
…я уже мат не могу превозносить… (6).

– великая сила искусства:
Искусство – единственный вечный двигатель (энергия не убы-

вает от потребления-чтения-смотрения-слушания), искусство 
помогает переживать боль в снятом виде (мы не страдаем, а со-
страдаем герою). А без переживания боли душу не улучшить! (7)
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– значимость литературы: 
Люди – это почва, на которой книга, как целительное расте-

ние, каждый раз должна снова взойти… (8). Первая фраза должна 
быть такая, чтоб читатель думал: «Читать стоит», а последняя 
такая, чтоб читатель решил: «Жить стоит» (9). Чтение настоя-
щей прозы должно давать силы (10). Книги. Для меня много значи-
ли они! В юности прочитанная «Охранная грамота» Пастернака 
определила моё отношение к браку (11).

– значимость живописи:
Для меня самая большая неожиданность, что мои картины всем 

очень понравились… Я-то к себе относилась: это не искусство, 
мол, а просто нечто декоративное, так – для радости, для отды-
ха пишу… (12). Живопись моя (пальцем по шестнадцать картин 
в день, потому что не могу остановиться, если пошли рыбки, то 
рыбку за рыбкой, кошки, то кошку за кошкой и т.п.) (13). Картин 
(своих) не жалко. Они нужны кому-то, и то хорошо… (14). …по-
том шесть картин ещё пальцем намазала, потому что Серёжа 
как раз накануне краски принёс в подарок, а я уже давно была без – 
наскучалась! (15)

Сопоставляются:
– искусство и наука: Искусство и наука – два глаза культуры, 

оба нужны, ибо у науки нет любви, а искусству недостаёт точ-
ности… (16).

– литература и другие виды искусства: В литературе есть всё: 
музыка, живопись, кино и театр, она выше – всё вбирает (17).

Среди всех искусств Н.В. Горланова выделяет литературу (19), 
которая формирует мировосприятие человека (11), даёт ему жиз-
ненные силы (9; 10). Слова у Горлановой сакральны: они прибли-
жаются к абсолютной духовной ценности, к Богу (3; 4; 5), но не 
приравнивается к нему, поскольку есть речь, лишенная высокой 
ценности, – это болтовня и брань (1; 6). Живопись упоминается в 
связи с творческими исканиями (12-15). Сами картины не несут для 
писательницы никакой ценности (14). Гораздо важнее процесс их 
создания (т.е. творчество) (12; 13; 15).
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На первой ступени в аксиологической иерархии писательницы 
находятся ценности, относящиеся к духовной сфере функциони-
рования (Бог, вера, милосердие, справедливость). За ними сле-
дуют ценности морального плана (любовь, свобода, верность). 
Духовно-материальные ценности (слово, литература, творчество) 
составляют вторую ступень аксиологической иерархии писатель-
ницы. Нина Горланова считает их «вторичными», т.к. они лишь 
«проводники», позволяющие переживать аспекты духовной жиз-
ни. Последняя ступень ценностной иерархии – материальные 
ценности (деньги). Материальные ценности необходимы для су-
ществования индивида, но они не заменяют духовные и духов-
но-материальные.

Заключение
Анализ рассказов сборника «Светлая проза» Нины Горлановой 

в лингвоаксиологическом аспекте показал, что основные ценности, 
определяющие позицию писательницы в отношении к создаваемой 
ею картины мира, принадлежат ко всем трём сферам: духовной, 
материальной и духовно-материальной. Представленная система 
ценностей иерархична. Наибольшую значимость для писательницы 
имеют именно ценности духовного плана. За ними следуют ценно-
сти плана материально-духовного и материального.

Противопоставление «ценности» «антиценности» реализуется в 
основном однополярно, т.е. антиценности остаются зачастую «фи-
гурой умолчания». Этим базовым вектором определена и общая 
тональность сборника, заявленная уже в его названии: «Светлая 
проза». Приверженность писательницы к идеалам, утверждаемым 
классической русской литературой, позволяет отнести творчество 
Н.В. Горлановой к «традиционной» реалистической прозе.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОНЯТИЙНЫХ 
ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА КОРОНА В XХ–XXI ВВ.

Демидова Е.Е.

Цель статьи – описать понятийные признаки заимствованно-
го концепта корона периода XХ–XXI вв.

Задачи статьи: 1. Определить список понятийных признаков 
концепта корона в данный временной период; 2. Соотнести мо-
тивирующие признаки и понятийные признаки периода XVII–XIX 
вв. этого концепта с выделенными понятийными нового периода.

Актуальность проведенного исследования заключается в ос-
мыслении роли заимствованных концептов, вошедших в русскую 
лингвокультуру на разных этапах развития языка.

Материалом исследования стали одиннадцать толковых сло-
варей русского языка периода XХ–XXI вв.

К основным методам исследования относятся дескриптив-
ный, концептуальный, интерпретативный, компонентный анализ 
словарных дефиниций.

Научная новизна работы заключается в первом опыте описа-
ния данного концепта, т.к. в лингвистической литературе отсут-
ствуют работы по теме этого концепта.

Результаты исследования: анализ словарных статей периода 
XХ–XXI вв. позволил выделить 55 понятийных признаков концепта 
корона: ‘богородица’, ‘венец’, ‘венок’, ‘верхняя часть/ поверхность’, 
‘владетельная особа’, ‘власть’, ‘внешняя часть атмосферы небесно-
го тела (Солнца/ Земли)’, ‘внешняя часть скопления малой звездной 
плотности’, ‘высшее духовенство’, ‘головной’, ‘(новейшее) государ-
ство/ страна’, ‘государственный’, ‘государь/ государыня: царствую-
щие особы’, ‘достоинство (графское, баронское, княжеское, дворян-
ское)’, ‘драгоценный’, ‘женская головная повязка’, ‘звание (чемпиона 
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мира)’, ‘знак’, ‘за заслуги’, ‘зубчатый обруч/ тиара/ шапка’, ‘изобра-
жение’, ‘императорский’, ‘(государственная) казна’, ‘обод (сведен-
ный дугами на темени)’, ‘обозначение’, ‘из золота’, ‘из металла’, ‘из 
серебра’, ‘королевской’, ‘королевство’, ‘край’, ‘крона’, ‘монарх’, ‘мо-
нархический/ монарший’, ‘на гербах/ орденах’, ‘награда’, ‘надевается 
сверху’, ‘(видимый светлый) ореол (вокруг солнца во время затмения)’, 
‘с драгоценными камнями’, ‘с резьбой’, ‘победа (в к.-л. виде спорта)’, 
‘правитель’, ‘правительство’, ‘предмет’, ‘принадлежность’, ‘рега-
лия’, ‘символ’, ‘созвездие (Северная корона и Южная корона)’, ‘соцве-
тие в виде венца’, ‘убор’, ‘узор’, ‘украшение’, ‘царский’, ‘царство’, 
‘церемония/ венчание на царство’. Все мотивирующие признаки пере-
шли в разряд понятийных, т.е. сохранили свою актуальность в пери-
од XХ–XXI вв. Понятийные признаки символического концепта коро-
на периода XХ–XXI вв. объединяются в 13 блоков: 1. Головной убор (6 
признаков); 2. Достоинство/ звание (12 признаков); 3. Вещество изго-
товления (3 признака); 4. Форма (4 признака); 5. Государство (7 при-
знаков); 6. Орнамент (1 признак); 7. Ценность (1 признак); 8. Прави-
тель (7 признаков); 9. Награда (2 признака); 10. Украшение (4 призна-
ка); 11. Преемница Великой Богини-матери (1 признак); 12. Растение 
(2 признака); 13. Астрономическое явление (4 признака).

Ключевые слова: символический концепт; когнитивные призна-
ки; структура концепта; языковая картина мира; лингвокульту-
рология; концептология 

EVOLUTION OF STRUCTURAL CONCEPTUAL SIGNS               
OF THE CROWN IN THE XX–XXI CENTURIES

Demidova E.E.

The purpose of the article is to describe the conceptual signs of the 
crown borrowed concept of the XX–XXI centuries period.

Objectives of the article: 1. Determine the list of conceptual signs of 
the crown concept in a time period; 2. To correlate the motivating signs 
and conceptual signs of the period XVII–XIX of this concept with the 
highlighted conceptual ones of the new period.
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The relevance of the work lies in understanding the role of borrowed 
concepts that have entered Russian linguoculture at different stages of 
language development.

The research material. Eleven explanatory dictionaries of the Rus-
sian language of the period of the XX–XXI centuries became the mate-
rial of the research.

The main research methods include descriptive, conceptual, inter-
pretive, component analysis of dictionary definitions.

Analysis of dictionary entries of the XX–XXI period centuries made it 
possible to identify 55 conceptual signs of the crown concept: ‘theotokos’, 
‘crown’, ‘wreath’, ‘upper part / surface’, ‘sovereign person’, ‘power’, ‘out-
er part of the atmosphere of a celestial body (Sun / Earth)’, ‘outer part of a 
cluster of low stellar density’, ‘higher clergy’, ‘head’, ‘(newest) state / coun-
try’, ‘state’, ‘sovereign / empress: reigning persons’, ‘dignity (county, baro-
nial, princely, noble)’, ‘precious’, ‘women’s headband’, ‘title (world cham-
pion)’, ‘sign’, ‘for merit’, ‘toothed hoop / tiara / hat’, ‘image’, ‘imperial’, 
‘(state) treasury’, ‘rim (arched at the crown)’, ‘designation’, ‘of gold’, ‘of 
metal’, ‘of silver’, ‘royal’, ‘kingdom’, ‘edge’, ‘crown’, ‘monarch’, ‘monar-
chical / royal’, ‘on coats of arms / orders’, ‘award’, ‘worn on top’, ‘(visi-
ble light) halo (around the sun during an eclipse)’, ‘with precious stones’, 
‘with carving’, ‘victory (in sport)’, ‘ruler’, ‘government’, ‘object’, ‘affili-
ation’, ‘regalia’, ‘symbol’, ‘constellation (Northern crown and Southern 
crown)’, ‘inflorescence in the form of a crown’, ‘dress’, ‘pattern’, ‘decora-
tion’, ‘royal’, ‘kingdom’, ‘ceremony / wedding to the kingdom’. All moti-
vating signs have passed into the category of conceptual ones, i.e. retained 
their relevance during the XX–XXI centuries. The conceptual signs of the 
crown symbolic concept of the XX–XXI centuries period are combined into 
13 blocks: 1. Headdress (6 signs); 2. Dignity / title (12 signs); 3. Substance 
of manufacture (3 signs); 4. Form (4 signs); 5. State (7 signs); 6. Ornament 
(1 sign); 7. Value (1 sign); 8. Ruler (7 signs); 9. Award (2 signs); 10. Dec-
oration (4 signs); 11. Successor of the Great Mother Goddess (1 sign); 12. 
Plant (2 signs); 13. Astronomical phenomenon (4 signs).

Keywords: symbolic concept; cognitive signs; structure of the con-
cept; language picture of the world; linguoculturology; conceptology 
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Введение
В современной литературе существует множество работ, посвя-

щенных концептуальным исследованиям. Определенная часть таких 
работ относится к сфере политической лингвистики, одним из приори-
тетов которой является изучение области властных структур. Данная 
статья посвящена описанию заимствованного символического кон-
цепта корона, воплощающего в себе идею символа власти. «Символ 
есть отношение знака к предмету, т.е. момент символизации предмета 
посредством замены другим – это уровень знания, представленного 
законченным смыслом» [2, с. 39]. Заимствование концепта в другую 
культуру обусловлено разными причинами, нас интересует сам факт 
заимствования слова, его репрезентирующего, как части культурного 
кода, когда «происходит экспансия культурных кодов в этноязык» [18, 
с. 29]. Научная новизна работы состоит в том, что в лингвистике отсут-
ствуют работы, связанные с исследованием этого концепта.

В начале ХXI в. профессор М.В. Пименова ввела в когнитивную 
лингвистику термин заимствованный концепт [19, с. 26-37], что 
положило начало широкой дискуссии [22, с. 139-143; 23, с. 229-
238]. Этим же ученым был введен термин символический концепт. 
Существуют «концепты, в мотивирующих признаках репрезентан-
тов которых уже заложен символ. Т.е. символ в структурах таких 
концептов – не заключительный этап их развития, а исходная точ-
ка» [21, с. 68]. Первопризнак концепта уже соотносится к опреде-
ленным символом, восходящим к определенному мифу культуры. 
«Под символическим понимается концепт, мотивирующие признаки 
которого восходят к известному или утраченному мифу; эти призна-
ки разворачиваются в виде образных, понятийных, ценностно-оце-
ночных и собственно символических признаков, но уже в другом 
объеме по отношению к другим концептам» [Там же].

Цель статьи – описать понятийные признаки заимствованного 
символического концепта корона. Выбор темы исследования опре-
делен фактом заимствования концепта в этот период. Слово корона 
с известным нам значением пришло в русский язык из латинского 
в XVII в. [17, с. 199]. Это же мнение высказывает П.Я. Черных [15, 
с. 431]. Актуальность работы заключается в осмыслении роли за-
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имствованных концептов, вошедших в русскую лингвокультуру на 
разных этапах развития языка.

Методы и материал исследования
Основными методами, использованными в работе, выступают ме-

тод концептуального анализа, дескриптивный и интерпретативный 
методы. Источником материала исследования стал Национальный 
корпус русского языка (www.ruscorpora.ru). Данные одиннадцати 
толковых словарей русского языка XХ-XХI вв. послужили основа-
нием для определения понятийных признаков изучаемого концепта.

К первому этапу исследования концепта корона относится опре-
деление всего списка его мотивирующих признаков. «Мотивирую-
щим называется такой признак, который послужил основанием для 
именования некоего фрагмента мира» [20, с. 18-19]. В.В. Колесов 
пишет: первосмысл слова появляется в форме первообраза, который 
называется концептумом (лат. conceptum ‘зерно, зародыш’) [3, с. 
438]. Это и есть первопризнак концепта. Развиваясь в концептуаль-
ной системе, первопризнак обрастает новыми образами, формируя 
понятия, абстрагируясь до символа. В.В. Колесов так и определял 
концепт: образ – понятие – символ [1, с. 30-40].

Вторым этапом изучения концепта является выявление списка по-
нятийных признаков. «Под понятийными понимаются признаки кон-
цепта, актуализированные в словарных значениях в виде семантиче-
ских компонентов (сем) слова – репрезентанта концепта» [20, с. 314].

Концепт корона в русском языке вербализован заимствованным 
словом, следовательно, он сам так же является заимствованным. 
По-латински corōna означает «венок». Этот концепт является за-
стывшим, т.к. в России произошла смена общественной формации 
и данный концепт «ушел в тень», став историческим.

Результаты обсуждения
Определение понятийных признаков концепта корона современ-

ного временного периода определяется по толковым словарям рус-
ского языка XX–XIX вв. Для анализа взято 12 словарей.
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БАС приводит новые и упоминает устаревшие значения слова 
корона: «Изображение короны на гербах и орденах», «О власти 
монарха», «устар. Государственная власть в монархической госу-
дарстве; казна», «светлый ореол вокруг солнца, видимый в солнеч-
ное затмение», «устар. То же, что и крона» [4, с. 1454]. В словаре 
Т.Ф. Ефремовой отмечаются дополнительные или уточняющие 
значения: «Подобный предмет (или его изображение на гербах, 
орденах и т. п.) как символ графского, княжеского, дворянского до-
стоинства», «перен. Победа в каком-л. виде спорта» [6]. В словаре 
С.И. Ожегова находим: «Золотой или серебряный венец, украшен-
ный резьбой и драгоценными камнями, – одна из монархических 
регалий» [11]. В словаре А.Н. Чудинова отмечено астрономическое 
название: «два созвездия, то же, что венец» [16]. В «Новом сло-
варе иностранных слов» встречается еще один астрономический 
термин: корона звездного скопления «протяженная внешняя часть 
скопления, характеризующаяся малой пространственной звездной 
плотностью» [10]. Л.П. Крысин приводит значение: «астр. Внешняя 
часть атмосферы небесного тела (Солнца, Земли и др.)» [7].

В Таблице 1 указаны все признаки в структуре концепта корона, 
определенные на предыдущих этапах исследования.

Таблица 1.
Понятийные признаки символического концепта корона                                                               

по данным словарей XX–XXI вв.
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‘богородица’1 - - - - + - - - - - - -
‘венец’ (мотив.)1 - - + - + + + + - + + +
‘венок’ (мотив.)1 - - - - - - - - - - + -
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Продолжение табл. 1.
‘верхняя часть/ 
поверхность’1 - - - - - - - - - - - -

‘владетельная особа’1 - - - - - - - - - - - -
‘власть’ (мотив.)1 + + + + + + + + - + + +
‘внешняя часть атмосферы 
небесного тела (Солнца/ 
Земли)’

- - - + - - - - - - - -

‘внешняя часть скопления 
малой звездной плотности’ - - - - - - + - - - - -

‘высшее духовенство’1 - - - - - - - - - - - -
‘головной’ (мотив.)1 + + - - - - + - + + + -
‘(новейшее) государство/ 
страна’1 - + + - + + - - - - + +

‘государственный’ + + - - - - - - - - - -
‘государь/ государыня: 
царствующие особы’ – 
‘державные государи’1

- - - - - - - - + + - +

‘достоинство (графское, 
баронское, княжеское, дво-
рянское)’ (‘достоинство’ 
мотив.)

- - + - + + - - + + + -

‘драгоценный’1 - + + - - - - - - - - -
‘женская головная 
повязка’1 - - - - - - - - - - - -

‘звание (чемпиона мира)’ - - - - + - - + - - - -
‘знак’ – ‘знак владетельно-
го сана/ величия’ (мотив. 
‘знак’)1

- + - - - - + - + + + +

‘за заслуги’1 - - - - - - - - - - - -
‘зубчатый обруч/ тиара/ 
шапка’ – ‘зубчатая’1 - - + - - + - - + - - -

‘изображение’1 + - + - + + - - + - + -
‘императорский’ - - - - - - - - - - + -
‘(государственная) казна’1 + - - - - - - - - - - -
‘обод (сведенный дугами на 
темени)’ – ‘изгиб/ искривле-
ние/ дуга/ круг’ (мотив.)1

- - - - + + - + - - - -

‘обозначение’ - + - - - - - - - - - -
‘из золота’ (мотив.)1 - - + - + + + + + - - -
‘из металла’ (мотив.)1 + - - + - - + - - - + -
‘из серебра’ (мотив.)1 - - - - - - + + + - - -
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Окончание табл. 1.
‘королевской’ (мотив.)1 + - - - - - - - - - - -
‘королевство’ (мотив.)1 - - - - - - - - - - - -
‘край’ (мотив.)-- - - - - - - - - - - - -
‘крона’1 + - + - - + - - - - + -
‘монарх’ (мотив.)1 + - + + + + - - - - + +
‘монархический/ 
монарший’ + + + + + - + + - - + -

‘на гербах/ орденах’ + - + - + + - - + - + -
‘награда’1 - - - - - - - - - - - -
‘надевается сверху’ (мотив.)1 - - - - + - - + - - - +
‘(видимый светлый) ореол 
(вокруг солнца во время 
затмения)’

+ - + - + + - + - - + -

‘с драгоценными камня-
ми’ – ‘отделанная/ осыпан-
ная жемчугом/ драгоцен-
ными камнями’1

+ - + - + + - - + + + -

‘с резьбой’ - - + - - - - - - - - -
‘победа (в к.-л. виде спорта)’ - - + - - - - - - - - -
‘правитель’1 - - - - - - - - - - - -
‘правительство’1 - - + - - + - - - + - +
‘предмет’ - - + - - + - - - - - -
‘принадлежность’1 - - - - - - - - - - - -
‘регалия’1 - - - - - - - + - - - -
‘символ’ (мотив.)1 + - + + + + + - - - - -
‘созвездие (Северная 
корона и Южная корона’ - - - - - - + - - - - +

‘соцветие в виде венца’1 - - - - - - - - - - - -
‘убор’ (мотив.)1 + + - + - - + - - + + -
‘узор’ (мотив.)1 - - - - - - - - - - - -
‘украшение’1 + - + + + + + + + - + -
‘царский’1 + - - - + - - - - + + +
‘царство’ - - - - - - - - - - - +
‘церемония/ венчание на 
царство’ - - - - - - - - - + - +

Примечание: пометой (мотив.) в таблице указаны мотивирующие признаки 
концепта корона. Пометой 1 указаны понятийные признаки, отмеченные в струк-
туре концепта корона в результате анализа словарей русского языка промежуточ-
ного периода XVII–XIX вв. Пометой 2 ниже в тексте статьи указаны понятийные 
признаки, отмеченные в структуре концепта корона в результате анализа словарей 
русского языка периода XX–XXI вв.
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Всего понятийных признаков по данным толковых словарей со-
временного русского языка было выделено 55. Наблюдается расши-
рение структурной части понятийных признаков заимствованного 
концепта корона.

В толковых словарях XX–XXI вв. не указаны понятийные при-
знаки, обнаруженные в толковых словарях XVII–XIX вв.: ‘верхняя 
часть/ поверхность’, ‘владетельная особа’, ‘высшее духовенство’, 
‘женская головная повязка’, ‘за заслуги’, ‘королевство’, ‘награда’, 
‘правитель’, ‘принадлежность’, ‘соцветие в виде венца’, (мотив.), 
а также два мотивирующих признака, встреченные в этимологи-
ческих словарях русского языка: ‘край’ и ‘королевство’. Языковой 
материал подтверждает актуальность этих понятийных признаков, 
функционирующих в русской лингвокультуре и наше время:

‘владетельная особа’ (Ты думал, что ты благородный дворянин, 
даже владетельный князь, украшенный короной, все же осталь-
ные люди – мужичье сиволапое... Л.И. Шестов. Философия и тео-
рия познания. 1910);

‘верхняя часть/ поверхность’ (Во внешней части короны с ле-
вой стороны видел закрученные линии. И. Костецкий. Солнечное 
затмение в августе // «Наука и жизнь», 2008; Эти гербовые эле-
менты – следующие: более важные части: 1) шлем или корона, 
венчающие герб; 2) нашеломник; менее важные части герба: 3) 
покрывало шелома; 4) гербовый девиз; 5) щитоносцы; 6) гербовый 
плащ; 7) гербовый шатер. Флаг и герб Казакии // «Вольное казаче-
ство» № 70, 1930 г.);

‘высшее духовенство’ (Когда при короновании епископ хотел 
возложить на голову короля корону, Карл вырвал ее из рук епи-
скопа, сам возложил ее на себя и прибавил: «Бог дал мне ее, сам 
дьявол не отнимет ее у меня!» П.И. Ковалевский. Петр Великий и 
его гений. 1900-1910; Римский первосвященник <…> обещал утвер-
дить независимого русского патриарха, венчать великого князя 
королевскою короною и, в случае завоевания Константинополя, 
уступить ему этот город. Д.С. Мережковский. Воскресшие Боги. 
Леонардо да Винчи. 1901);
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‘женская головная повязка’ (Украшенный зубцами венец-корона 
придавал своей обладательнице величественность, а повязка обе-
регала от солнечных лучей. А. Павлова. Солнце в зените: панамка 
или чепец? // «Семейный доктор», 2002.06.15; Платок скручен в 
шарф и завязан на голове короной – это называется «по-мордов-
ски». Ольга. Тимофеева. Деревня капиталистического труда // «Рус-
ский репортер», № 1-2 (080-081), 22-29 января 2009);

‘за заслуги’ (Кстати, отец – мой первый, а можно сказать, и 
единственный тренер, так что в завоевании короны есть и его не-
малая заслуга. Е. Атаров. Моя жизнь не перевернулась // «64 – Шах-
матное обозрение», 2004.06.15; Россиянка Александра Костенюк 
заслуженно завоевала шахматную корону! Е. Гик. Шахматная коро-
лева Александра Костенюк и вся её семья // «Наука и жизнь», 2008);

‘королевство’ (Именно из-за этих островов разразилась послед-
няя война между странами Старого и Нового Света: в 1982 году 
Аргентина безуспешно попыталась отвоевать эти заморские вла-
дения британской короны. А. Константинов. Спорные части мира 
// «Русский репортер», 2014);

‘край’ (Красавица был в бумажной короне с загнутыми краями. 
М. Петросян. Дом, в котором... 2009);

‘награда’ (На пляже никого, некому глазеть, но зато кажет-
ся, что весь мир, в центре которого ты находишься, любуется на 
тебя – вот когда ты мисс Вселенная, а не потому, что вручили 
корону... А.И. Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному 
сыну // «Волга», 2009);

‘правитель’ (Такой россыпи драгоценных камней не найдешь ни 
в одном венце, ни в одной короне театрального правителя. Т. До-
ронина. К.С. (Константин Сергеевич). 2001);

‘принадлежность’ (В Британском музее хранится золотая коро-
на, которая, как полагают, принадлежала Щин Со Пу. Н. Листопа-
дов. Когда наступает рассвет // «Наука и религия», 2007);

‘соцветие в виде венца’ (-).
Ни в одном из двенадцати проанализированных словарей XX–

XXI вв. не удалось определить полный набор понятийных призна-
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ков концепта корона. Большинство мотивирующих признаков этого 
концепта перешли в разряд понятийных.

На первом этапе изучения концепта корона на материале девя-
ти этимологических словарей в его структуре было обнаружено 17 
мотивирующих признаков. Словари XVII–XIX вв. показывают, что 
понятийные признаки концепта корона увеличились, по сравнению 
с мотивирующими, более чем вдвое.

Анализ словарных статей периода XVII–XIX вв. позволил опре-
делить 37 понятийных признаков концепта корона. Все мотивиру-
ющие признаки, кроме ‘королевской’, ‘край’, ‘надевается сверху’, 
перешли в разряд понятийных, т.е. сохранили свою актуальность 
в период XVII-XIX вв. Языковой материал, относящийся к данно-
му периоду, показывает, что понятийные признаки ‘королевской’ 
и ‘надевается сверху’ были актуальны в то время (Сквозь букву А, 
украшенную королевской короной, был продет золотой ключ, знак 
обер-камергерского звания, которое Бирон удержал за собой, сде-
лавшись даже владетельным герцогом. Е.П. Карнович. Любовь и 
корона. 1879; Тогда же папа отправил послов к Данилу с королев-
скою короною, но Данило не очень горячо хватался за эту папскую 
милость. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. Вып. I: X–XIV столетия. 1862-1875; Чтобы 
возвысить имя ее, надобно было родиться Павлу, и судьба, как бы 
угождая Екатерине во всех прихотях ее славолюбия, надела корону 
на Павла, дабы бессмертная мать его и за пределами гроба сияла 
в полной славе своего величества. И.М. Долгоруков. Повесть о ро-
ждении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная мной 
самим и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом 
году моей жизни. 1791-1798; Я должна была лишь по достижении 
совершеннолетия вступить на престол и надеть русскую корону, 
которой не надел Петр, не имея на то права. П.И. Мельников-Пе-
черский. Княжна Тараканова и принцесса Владимирская. 1867). 
Другими словами, понятийные признаки ‘королевской’ и ‘надева-
ется сверху’ дополняют список понятийных признаков промежу-
точного периода. Понятийный признак ‘край’, восходящий к моти-
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вирующему, отмечен среди языкового материала этого временного 
периода. Таким образом, общее количество понятийных признаков 
концепта корона периода XVII–XIX вв. расширился до 39, в совре-
менный период XX–XXI вв. он составил 55 признаков. 

Заключение
Мотивирующие признаки символического концепта корона обоб-

щены в виде шести блоков: 1. Головной убор (‘венец’, ‘венок’, ‘голов-
ной’, ‘убор’, ‘надевается сверху’); 2. Показатель (‘власть’, ‘знак’, ‘мо-
нарх’, ‘символ’, ‘королевской’); 3. Вещество изготовления (‘из золота’, 
‘из металла’, ‘из серебра’); 4. Форма (‘изгиб/ искривление/ дуга/ круг’, 
‘край’); 5. Государство (‘королевство’); 6. Орнамент (‘узор’).

Понятийные признаки символического концепта корона перио-
да XVII-XIX вв. можно представить в виде 12 блоков: 1. Головной 
убор (‘венец’ (мотив.), ‘венок’ (мотив.), ‘головной’ (мотив.), ‘убор’ 
(мотив.), ‘надевается сверху’ (мотив.), ‘женская головная повязка’); 
2. Достоинство (‘власть’ (мотив.), ‘знак владетельного сана/ вели-
чия /достоинства’ (мотив. ‘знак’), ‘символ’ (мотив.), ‘королевской’ 
(мотив.), ‘изображение’, ‘регалия’); 3. Вещество изготовления (‘из 
золота’ (мотив.), ‘из металла’ (мотив.), ‘из серебра’ (мотив.)); 4. 
Форма ‘обод (сведенный дугами на темени)’ – ‘изгиб/ искривление/ 
дуга/ круг’ (мотив.), ‘зубчатая’, ‘верхняя часть/ поверхность’); 5. Го-
сударство (‘королевство’(мотив.), ‘государство/ страна’, ‘государ-
ственная казна’, ‘правительство’, ‘принадлежность’); 6. Орнамент 
(‘узор’ (мотив.),); 7. Ценность (‘драгоценный’); 8. Правитель (‘вла-
детельная особа’, ‘высшее духовенство’, ‘державные государи’, 
‘монарх’ (мотив.), ‘правитель’, ‘царской’); 9. Награда (‘за заслу-
ги’, ‘награда’); 10. Украшение (‘отделанная/ осыпанная жемчугом/ 
драгоценными камнями’, ‘украшение’); 11. Преемница Великой 
Богини-матери (‘богородица’); 12. Растение (‘крона’, ‘соцветие в 
виде венца’). Мотивирующий признак ‘край’ не обнаружен в проа-
нализированных словарях и языковом материале данного периода. 
Налицо расширение спектра понятийных признаков по сравнению 
с мотивирующими (17 мотивирующих признаков против 37).
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Понятийные признаки символического концепта корона пери-
ода XХ-XXI вв. можно представить в виде 13 блоков: 1. Головной 
убор (‘венец’ (мотив.)1, ‘венок’ (мотив.)1, ‘головной’ (мотив.)1, 
‘убор’ (мотив.)1, ‘надевается сверху’ (мотив.)1, ‘женская головная 
повязка’1); 2. Достоинство/ звание (‘власть’ (мотив.)1, ‘достоин-
ство (графское, баронское, княжеское, дворянское)’ (‘достоин-
ство’ мотив.; ‘знак владетельного сана/ величия /достоинства’1), 
‘звание (чемпиона мира)’2, ‘императорский’2, ‘монархический/ 
монарший’2, ‘на гербах/ орденах’2, ‘обозначение’2, ‘символ’ 
(мотив.)1, ‘королевской’ (мотив.)1, ‘изображение’1, ‘регалия’1, 
‘победа (в к.-л. виде спорта)’2); 3. Вещество изготовления (‘из 
золота’ (мотив.)1, ‘из металла’ (мотив.)1, ‘из серебра’ (мотив.)1); 
4. Форма (‘обод (сведенный дугами на темени)’1 (‘изгиб/ ис-
кривление/ дуга/ круг’ (мотив.)), ‘зубчатый обруч/ тиара/ шапка’ 
(‘зубчатая’1), ‘верхняя часть/ поверхность’1, ‘край’ (мотив.)2); 
5. Государство (‘государственный’2, ‘королевство’(мотив.)1, 
‘(новейшее) государство/ страна’1, ‘государственная казна’1, 
‘правительство’1, ‘принадлежность’1, ‘царство’2); 6. Орнамент 
(‘узор’ (мотив.)1); 7. Ценность (‘драгоценный’1); 8. Правитель 
(‘владетельная особа’1, ‘высшее духовенство’1, ‘государь/ госу-
дарыня: царствующие особы’ – ‘державные государи’1 (мотив. 
‘державные государи’), ‘монарх’ (мотив.)1, ‘правитель’1, ‘цар-
ский’1, ‘церемония/ венчание на царство’2); 9. Награда (‘за за-
слуги’1, ‘награда’1); 10. Украшение (‘с драгоценными камнями’ 
(‘отделанная/ осыпанная жемчугом/ драгоценными камнями’1), 
‘украшение’1, ‘с резьбой’2, ‘предмет’2); 11. Преемница Великой 
Богини-матери (‘богородица’1); 12. Растение (‘крона’1, ‘соцветие 
в виде венца’1); 13. Астрономическое явление (‘внешняя часть 
атмосферы небесного тела (Солнца/ Земли)’2, ‘внешняя часть 
скопления малой звездной плотности’2, ‘(видимый светлый) 
ореол (вокруг солнца во время затмения)’2, ‘созвездие (Северная 
корона и Южная корона’2). Мотивирующий признак ‘край’, не 
обнаруженный в проанализированных словарях и языковом мате-
риале периода XVII–XIX вв., не упомянутый в словарях XX–XXI 
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вв., в языковом материале отмечен. Налицо расширение спектра 
понятийных признаков по сравнению с мотивирующими (17 мо-
тивирующих признаков против 37 понятийных признаков про-
межуточного периода XVII–XIX вв. и 55 понятийных признаков 
современного периода).
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ДЕНОТАЦИЯ ДИСКУРСА                                                                
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Сушкова А.Р., Билялова А.А.

Обоснование. За последние тридцать лет понятие «дискурс» 
тесно вошло во многие научные дисциплины, в связи с чем ослож-
няется его детерминирование. Исследователи не могут прийти к 
общему мнению относительно данной лингвистической категории. 
Взгляд на дискурс в диахроническом ракурсе позволит исследовать 
многообразные подходы к его изучению и выявить самое актуаль-
ное определение данного лингвистического термина.

Цель. В данной работе предпринимается попытка интерпре-
тации термина дискурс посредством исследования его в диахро-
ническом аспекте. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составляют общенаучные методы – обобщение, анализ – и 
описательный метод.

Результаты. В результате проведенного анализа теоретическо-
го материала авторы резюмируют, что в лингвистической литера-
туре нет общепринятого истолкования данной лингвистической ка-
тегории. Мнения лингвистов относительно исследования дискурса 
совпадают в одних аспектах и различаются в других, что отража-
ется в противоречивости их мнений. Однако обзор научных трудов, 
предлагаемый в данном исследовании, дает возможность получить 
суммарное представление лингвистов по этому вопросу. Обобщая по-
лученные знания, авторы дают свою интерпретацию понятия «дис-
курс». Более того, авторы приходят к выводу, что широкий спектр 
научного применения термина и набирающий популярность вектор 
к научной интеграции вносит весомый вклад в развитие теории дис-
курса как междисциплинарной области исследования.
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Область применения результатов. Результаты данного иссле-
дования могут быть применены исследователями научного дискур-
са, а также при составлении учебных пособий по академическому 
письму, стилистике научного текста.

Ключевые слова: дискурс; коммуникативная ситуация; когни-
тивный процесс; диахрония 

DENOTATION OF DISCOURSE                                                        
IN HISTORICAL PERSPECTIVE

Sushkova A.R., Bilyalova A.A.

Background. Over the past thirty years, the concept of “discourse” 
has been closely integrated into many scientific disciplines, and therefore 
its determination is complicated. Researchers cannot come to a common 
opinion regarding this linguistic category. An overview of discourse in 
a diachronic perspective allows us to explore diverse approaches to its 
study and identify the most relevant definition of this linguistic term.

Purpose. In this paper, an attempt is made to interpret the term dis-
course by examining it in a diachronic aspect.

Materials and methods. The research is based on general scientific 
methods (generalization, analysis) and a descriptive method.

Results. As a result of the analysis of the theoretical material, the 
authors summarize that there is no generally accepted interpretation 
of this linguistic category in the linguistic literature. The researchers 
agree and disagree in some ways, which is reflected in the inconsisten-
cy of their opinions. However, the review of scientific papers offered in 
this study makes it possible to get a summary view of linguists on this 
issue. Summarizing the data gained, the authors give their interpreta-
tion of the concept of “discourse”. Moreover, the authors come to the 
conclusion that a wide range of scientific applications of the term and 
the vector of scientific integration that is gaining popularity makes a 
significant contribution to the development of discourse theory as an 
interdisciplinary field of research.
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Practical implications. The results of this study can be applied by 
researchers of scientific discourse, as well as in the preparation of text-
books on academic writing, the style of scientific text.

Keywords: discourse; communicative situation; cognitive process; 
diachrony 

В конце XX в. отечественном языкознании наравне с другими 
гуманитарными дисциплинами появляется термин «дискурс», ко-
торый вызывает огромный ажиотаж среди ученых и до сих пор 
остается актуальным полем исследования среди языковедов. В со-
временной научной литературе отсутствует общепринятое опреде-
ление понятия «дискурс», которое бы вобрало в себя все многооб-
разие его значений с учетом актуальности его употребления в той 
или иной научной сфере. 

Этимология термина «дискурс» восходит к латинскому языку 
(приставка dis- + глагол cursus «бегать», производное значение – 
«рассуждение, беседа»). В позднелатинском значение термина 
«дискурс» восходит к «разговор», «обсуждать предмет, говорить 
долго». В средневековом латинском прослеживается значение «рас-
суждение», т.к. субстантивируется причастие прошедшего време-
ни discurrere «бегать, бегать туда-сюда, спешить». В конце XIV в. 
термин «дискурс» встречается во французском языке со значени-
ем «процесс понимания, рассуждение, мысль» (от французского 
discours, от латинского discursus «беготня»). Значение «беглое ос-
вещение предмета в речи, передача мысли в словах» относится к 
1550-м гг.; значение «обсуждение или обращение к предмету в фор-
мальной речи или письме» – к 1580-м гг. [17].

Таким образом, игра двух значений – «бегать», «рассуждение, 
беседа» – раскрывается в классическом употреблении термина, ис-
пользуемом в теории языка: быстрая передача мыслей между созна-
ниями участников коммуникативного взаимодействия. 

В философском словаре под редакцией А.А. Ивина дается сле-
дующее определение: «Дискурс (фр. discours, от лат. discursus – 
рассуждение, довод) – одно из сложных и трудно поддающихся 
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определению понятий современной лингвистики, семиотики и фи-
лософии, получившее широкое распространение в англо- и особен-
но франкоязычных культурах. Значение слова – речь, выступление, 
рассуждение. В русском языке, как и во многих европейских, этому 
слову нет эквивалента. Оно переводится как дискурс, дискурсия, 
речь, слово, текст, рассуждение» [13].

Непосредственно лингвистическое употребление термина «дис-
курс» весьма вариативно, однако везде прослеживается связь с по-
пытками его объяснения при помощи сравнения и сопоставления 
традиционных понятий речи, текста и диалога. 

Такой переход от понятия речи к понятию дискурса некоторым 
образом связан с именем швейцарского ученого-лингвиста Ф. де 
Соссюра, который говорил о существовании третьего элемента в 
противовес общепринятому противопоставлению языка и речи [11].

Следует отметить, что лингвистическая денотация термина 
«дискурс» менялась в контексте времени. 

Так, к примеру, в словаре немецкого языка Якоба Гримма и Виль-
гельма Гримма «Deutsches Wörterbuch» (1838 г.) под новой редакци-
ей (1965-2018 гг.), указаны следующие семантические параметры 
термина «дискурс»: 1) объяснение, обсуждение; 2) диалог, беседа; 
3) слухи, сплетни, молва [15].

Обращаем внимание, что понятие дискурса прочно вошло в 
лингвистику во второй половине XX в., после выхода статьи аме-
риканского лингвиста З. Харриса «Дискурс-анализ». По З. Хар-
рису, дискурс выступает в виде устного или письменного обмена 
предложениями одним или несколькими индивидами в опреде-
лённой ситуации [16, с. 3]. При этом стоит отметить, что язык 
возникает в связном дискурсе, а не в случайных словах или пред-
ложениях, т.е. дискурс здесь понимается как связанная последова-
тельность речевых актов. Эти идеи, а также понимание дискурса 
в качестве связной речи, диалога, главенствующей роли интерак-
ций послужили основой развития англо-американской школы (З. 
Харрис, У. Манн, С. Томпсон, Г. Закс, Дж. Граймс, и др.) исследо-
вания дискурса. 
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Несколько отличаются работы французской школы дискурс-а-
нализа, которая максимально развивается в 70-80х гг. XX в. Ме-
тодической основой французской школы (М. Фуко, А. Греймаса, 
Ж. Курте, М. Пеше, Г. Парре, Э. Бьюиссанса, Э. Бенвениста и др.) 
служат структуралистические идеи, а работы ученых в основном 
посвящены идеологическому, социокультурному анализу дискур-
са. Согласно данному подходу, дискурс мыслится как социально 
и культурно обусловленный результат устной или письменной 
коммуникации.

Развитию немецко-австрийской школы (Ю. Хабермас, У. Маас, 
Ю. Линк) послужили идеи М. Фуко. Представители школы рассма-
тривают дискурс с точки зрения политико-идеологической, социо-
культурной практик.

Говоря об отечественном языкознании, стоит отметить, что до-
вольно объемный пласт работ посвящен исследованию дискурса в 
коммуникативном ключе. В данном семантическом ключе справед-
ливо детерминирование понятия, представленное В.Г. Борботько: 
«Дискурс – тоже текст, но такой, который состоит из коммуникатив-
ных единиц языка – предложений и их объединений в более круп-
ные единства, находящиеся в непрерывной внутренней смысловой 
связи, что позволяет воспринимать его как цельное образование. 
Дискурсами можно считать, например, текст рассказа, статьи, вы-
ступления, стихотворения» [2, с. 8].

В более поздних исследованиях учитывается как коммуникатив-
ный, так и социальный аспект дискурса. Актуализация социального 
аспекта в основном связана с повышающейся ролью антропоцен-
тризма в науке. Ученые-лингвисты указывают на замысловатость 
понятия «дискурс» и приписывают ему дополнительные экстра-
лингвистические характеристики. В данном ракурсе стоит упо-
мянуть, безусловно, самый распространенный в лингвистической 
науке является афоризм, сформулированный Н.Д. Арутюновой, со-
гласно которому «дискурс – это речь, погруженная в жизнь», ины-
ми словами, это речь, рассматриваемая в ключе коммуникативной 
ситуации, вследствие чего как категория он обладает широким со-
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циальным контентом в отличие от обычной речевой деятельности» 
[1, с. 136-137].

В то же время следует отметить, что в англо-американской линг-
вистике коммуникативный подход к изучению дискурса в основном 
был максимально воплощен в теории речевых актов, определяющих 
прагматику данной лингвистической категории. Данный подход ба-
зируется на работах английского логика Дж. Остином и американ-
ского логика Дж. Серля. Основу теории составляет трехуровневая 
структура коммуникативного акта: локуция (акт говорения), илло-
куция (намерение говорящего) и перлокуция (эффект говорения). 
Данное структурирование речевого акта позволяет проследить про-
цесс его функционирования и результат воздействия (намерение) 
говорящего на собеседника. 

В 80-е гг. прослеживается новый поворот в изучении дис-
курса – в когнитивном ключе. Среди представителей зарубеж-
ной лингвистики здесь следует отметить нидерландского учено-
го-лингвиста Т.А. Ван Дейка как одного из пионеров теории текста 
и анализа дискурса, который рассматривает дискурс как сложное 
коммуникативное явление, рассматривающее текст в совокупно-
сти с экстралингвистическими факторами, которые необходимы 
для понимания текста. При этом, по мнению ученого-лингвиста, 
данная сложная система иерархии знаний предполагает и нали-
чие интегрированных когнитивных моделей обработки дискурса. 
Так, согласно Т.А. Ван Дейку, «Дискурс – это речевой поток, язык 
в его постоянном движении, вбирающий в себя всё многообразие 
исторической эпохи, индивидуальных и социальных особенно-
стей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в ко-
торой происходит общение. В дискурсе отражается менталитет 
и культура как национальная, всеобщая, так и индивидуальная, 
частная» [3, с. 47]. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что работы Т.А. Ван 
Дейка относительно дискурса содержат коммуникативный аспект, 
а также включают набирающий обороты вектор исследования в 
когнитивном направлении.
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Несомненную важность в данном семантическом ключе пред-
ставляют исследования российского лингвиста, профессора 
Е.С. Кубряковой. Дискурс, по мнению исследователя, явление ког-
нитивное: это когнитивный процесс, связанный с созданием рече-
вого произведения, нового знания [8].

В начале XXI в. вследствие расхождения мнений о содержании 
дискурса официально закрепляется расширение термина. Так, в 
Толковом переводоведческом словаре под авторством Л.Л. Нелю-
бина уже представлен более широкий спектр значений термина 
«дискурс»: «1. Произвольный фрагмент текста, состоящий более 
чем из одного предложения или независимой части предложения 
[…]. 2. Это речевой поток, язык в его постоянном движении, вбира-
ющий в себя все многообразие исторической эпохи, индивидуаль-
ных и социальных особенностей как коммуниканта, так и комму-
никативной ситуации, в которой происходит общение […]. 3. Это 
сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, 
еще и экстралингвистические факторы […]. 4. Любое высказыва-
ние, большее чем фраза, рассматриваемое с точки зрения правил 
связности последовательности фраз. 5. Связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими факторами. 6. Текст, взятый в со-
бытийном аспекте. 7. Речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие. 8. Связный текст, сверхфразовое единство» 
[9, с. 47-48].

Среди современных исследований проблема дискурса нашла 
отражение в работах ученого-лингвиста В.С. Григорьевой, кото-
рая выделяет несколько значений данного понятия: 1) собственно 
лингвистическое – речь в контексте конкретной коммуникативной 
ситуации; 2) дискурс как речевая деятельность, используемая в 
определенной сфере, разновидность стиля; 3) дискурс в арсенале 
генеративной грамматики [4].

Необходимо отметить, что несмотря на огромное количество 
определений и подходов к определению термина «дискурс», почти 
каждая денотация даже в более поздних работах указывает на ком-
муникативную направленность дискурса. К примеру, В. В. Красных 
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определяет дискурс следующим образом: «Дискурс есть вербализо-
ванная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокуп-
ность процесса и результата и обладающая как собственно линг-
вистическим, так и экстралингвистическим планами» [7, с. 113]. 

Несколько иначе трактует дискурс А.Ю. Попов: дискурс представ-
ляется, по мнению автора, формой выражения коммуникации. Иссле-
дователь подчеркивает, что дискурс обладает способностью рождаться 
и умирать в зависимости от актуальности предмета обсуждения [10].

Исходя из этого следует, что дискурс ограничен во времени. Дис-
курс не может существовать вне времени или бесконечно, повторять-
ся идентично другому дискурсу. Рамки функционирования дискурса 
ограничены условиями его существования, т.е. актуальной ситуаций 
общения и конкретными коммуникантами. Развивая данную идею, 
стоит упомянуть определение, представленное Е.В. Темновой, со-
гласно которому дискурс определяется в качестве систематической 
конструкции, которая обрабатывает языковой материал, содержащий 
конкретный эмпирический опыт. В то же время дискурс не имеет 
исторической или риторической общности: его конструкция пред-
ставлена ограниченным числом высказываний, возникших и функ-
ционировавших в конкретный временной отрезок [12].

Говоря о современных исследованиях, посвященных изучению дис-
курса в когнитивном аспекте, необходимо отметить работы директора 
Института языкознания РАН, доктора филологичсеких наук А.А. Ки-
брик. На наш взгляд, денотация дискурса, которая встречается в работе 
у А.А. Кибрик и В.А. Плунгян, весьма актуальна: “функционирование 
языка в реальном времени” [5, с. 308]. Казалось бы, определение крат-
кое, но в то же время оно емко характеризует дискурс. Более того, здесь 
затрагивается еще одна значимая характеристика дискурса, на которую 
ссылаются многие лингвисты – ситуативность. 

Наличие разных школ и подходов к исследованию и определе-
нию дискурса побудили ряд исследователей прийти к интегрально-
му подходу изучения данного явления (Т.Н. Хомутова, Е.В. Кравцо-
ва). Так, по Т.Н. Хомутовой, «Дискурс в интегральном освещении 
представляет собой интегральный рассредоточенный объект, про-
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цесс сопряжения коммуникативных деятельностей представителей 
определенного социума, в ходе которого вербализуются фрагменты 
знания, языка, национальной культуры и социального пространства 
в их глобальном единстве и взаимообусловленности, и происходит 
управление неречевой деятельностью коммуникантов» [14, c. 16].

Итак, рассмотрение проблемы дискурса в форме исторического 
обзора, а также сопоставление основных трудов по данной тема-
тике, представленное нами выше, дают основание утверждать, что 
вопросы, касающиеся определения термина «дискурс», в той или 
иной степени разработаны, и большинство ученых сходятся на том, 
что дискурс – это языковое взаимодействие участников коммуни-
кативной ситуации.

Резюмируя наше исследование, обращаем внимание, что изучение 
дискурса в диахроническом аспекте позволяет говорить о многооб-
разии подходов к его изучению. Мы же, в свою очередь, проанали-
зировав различные подходы к детерминированию понятия “дискурс” 
в диахроническом ключе, можем определить дискурс как опосредо-
ванное когнитивной деятельностью ситуативное функционирование 
языка, вбирающее в себя социальные, культурные и индивидуальные 
особенности коммуникантов, а также специфику эпохи.

Между тем следует отметить, что широта содержания и приме-
нения термина среди разных областей науки способствовала выде-
лению специальной области исследования, находящейся на грани 
разных дисциплин – теории дискурса. Наличие же различных под-
ходов к изучению дискурса, а также отсутствие единой трактовки 
данного термина стали причиной некоторого разнобоя в понимании 
сути данного языкового явления и актуализируют необходимость 
дальнейшего исследования.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА СЧАСТЬЕ: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Кафтан И.И.

Цель статьи – определение комплекса символических признаков 
концепта счастье в его структуре. 

Задачи: 1. Проанализировать языковой материал и выявить 
символические признаки концепта счастье. 2. Представить клас-
сификацию символических признаков концепта счастье.

Актуальность исследования определяется осмыслением симво-
лов счастья, относящихся к русской и иным лингвокультурам. Науч-
ная новизна работы состоит в том, что эта статья представля-
ет собой первый опыт обращения к теме символических признаков 
концепта счастье в аспекте исконных и заимствованных символов 
русской лингвокультуры.

Материал исследования. Национальный корпус русского языка 
(www.ruscorpora.ru) является источником языкового материала.

Методы исследования. В исследовании применены следующие 
методы: описательный, концептуальный, интерпретативный.

Результаты исследования: В статье рассматривается зна-
чимая часть структуры концепта счастье – его символические 
признаки. В результате анализа символические признаки концепта 
счастье были объединены в четыре блока: 1. символы счастья рус-
ской лингвокультуры, 2. символы счастья у других народов, 3. ин-
тернациональные символы и 4. индивидуальные символы счастья. 
Языковой материал представляет обширную актуализацию сим-
волических признаков концепта счастье первого блока.

Ключевые слова: концепт; символические признаки; структура 
концепта; лингвокультура; когнитивная лингвистика; концептоло-
гия; концептуальные исследования 
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SYMBOLIC SIGNS OF THE HAPPINESS CONCEPT: 
LINGUOCULTURAL ANALYSIS

Kaftan I.I.

The purpose of the article is to determine the complex of symbolic 
signs of the happiness concept in its structure.

Objectives of the article: 1. To analyze the language material and 
identify the symbolic signs of the happiness concept. 2. To present the 
classification of symbolic signs of the happiness concept.

The relevance of the work is determined by the understanding of the 
symbols of happiness related to Russian and other linguocultures. The 
scientific novelty of the work lies in the fact that this article represents 
the first experience of addressing the topic of symbolic signs of the hap-
piness concept in the aspect of primordial and borrowed symbols of 
Russian linguoculture.

The research material. The National Corpus of the Russian language 
(www.ruscorpora.ru) is the source of the language material.

The main research methods include the descriptive, conceptual and 
interpretive ones.

The article examines a significant part of the structure of the happi-
ness concept, i.e. its symbolic signs. The symbolic signs of the happiness 
concept were combined into four blocks: 1. symbols of happiness of the 
Russian linguoculture, 2. symbols of happiness among other peoples, 
3. international symbols and 4. individual symbols of happiness. The 
language material represents an extensive actualization of the symbolic 
signs of the happiness concept in the first block.

Keywords: concept; symbolic signs; concept structure; linguoculture; 
cognitive linguistics; conceptology; conceptual studies 

Введение
Когнитивная лингвистика обращается к определению специфи-

ки концептуальных структур. Структуры многих концептов вклю-
чают в себя группу символических признаков. Одна часть симво-
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лов является исконной для лингвокультуры, другая же появляется 
в связи с инновациями в обществе: научно-техническим прогрес-
сом, сменой религиозной парадигмы и культурно-исторической 
эволюцией.

Символические признаки – важная часть структуры концепта. 
Как отмечает М.В. Пименова: «Кoнцепт – это представление о фраг-
менте мира, и это представление формируется общенациональными 
признаками, которые дополняются признаками индивидуального 
опыта и личного воображения. Кoнцепт – это национальный образ 
(идея, символ), осложненный признаками индивидуального пред-
ставления» [13, с. 16].

В структуре каждого концепта значима этнокультурная состав-
ляющая. Об этом говорит В.А. Маслова: «Концепт – это семанти-
ческое образование, отмеченное лингвoкультурной спецификой и 
тем или иным образом характеризующее носителей определенной 
этнoкультуры» [12, с. 47]. Обращение к фактам лингвокультуры 
помогает отметить ее специфику.

Материал и методы исследования
Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru) является 

источником языкового материала. В исследовании применены следу-
ющие методы: описательный, концептуальный, интерпретативный.

Литературный обзор
Эмотивные концепты стали объектом изучения относительно 

недавно. Есть фундаментальные работы, в которых описываются 
эмотивные концепты. Это работы В.И. Шаховского [18], Е.Е. Сте-
фанского [16] и Н.И. Красавского [9]. Отдельно следует упомянуть 
работы профессора С.Г. Воркачева, посвященные исследованию 
концепта счастье [1-5].

Концепт счастье был объектом исследования с разных позиций: 
в русском языке [6; 17], в русском и английском языках [15, с. 264-
271], в языке эвенков и русских [11, с. 50-53]. Четыре интерпрета-
ции романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» в аспекте концепта сча-
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стье изучала И.Ю. Рябова [14, с. 140-148]. Н.Н. Изотова обратилась 
к концепту счастье в аспекте буддийских ценностей в японском 
национальном сознании [8, с. 213-219]. А.А. Зализняк сопостави-
ла концепты счастье и наслаждение в русской лингвокультуре [7, 
с. 153-175]. А. Вежбицкая представила кросс-культурное исследо-
вание счастья [19, с. 34-43].

Однако ни в одной из этих работ не описаны символические 
признаки концепта счастье. В этом видится научная новизна про-
веденного исследования.

Результаты и обсуждение
Символические признаки концепта счастье можно представить 

в виде четырех блоков: символы счастья русской лингвокультуры, 
символы счастья у других народов, интернациональные символы и 
индивидуальные символы счастья.

I блок. Символы счастья в русской лингвокультуре
Счастье – это особое позитивной состояние и восприятие жизни, 

к которому стремятся люди. Счастье – это объект благопожелания. 
Желают счастья новорожденному, молодоженам, именинникам и 
юбилярам, близким и дорогим людям.

Существуют предметы, которые символизируют счастье. Это 
своего рода талисманы и обереги (Мечты и чаяния, веру в добро 
и счастье люди связывали с определенными символами, заклю-
ченными в оберегах. Обереги в доме // «Народное творчество», 
2003.08.18). В русской лингвокультуре таких предметов несколько.

1. Подкова. Существует примета – найти на дороге подкову – к 
счастью. Подкову вешают на дверь. В этом случае подкова стано-
вится оберегом дома и семьи, проживающей в нем (Она [подкова] 
будет как символ того, что никто не сможет покуситься на покой 
и счастье этого дома! А.И. Слаповский. Большая книга перемен).

Люди верят в приметы, в стечение определенных обстоятельств – 
все это считается предрассудками и суевериями. Однако все они 
продолжают существовать в культуре. Например, вера в то, что 
подкова – это символ счастья – тоже считается суеверием (Подкова 
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для суевѣрныхъ людей – символъ удачи, даже счастья въ жизни. 
Е.А. Салиас. Петербургское действо). 

На торжественных мероприятиях стол могут установить в виде 
подковы (В просторном банкетном зале Валерия велела соста-
вить столы так, что они образовали гигантскую подкову – символ 
счастья и удачи. Л. Корнешов. Газета). Похожие символы есть в 
иных культурах (Вот и влияние Европы на Азию: голова лошади в 
подкове – символ счастья несомненно европейский. К.К. Вагинов. 
Гарпагониада).

2. Цветы. Цветы символизируют счастье и любовь. Обычно 
цветы дарят девушкам (Две девушки стоят друг напротив друга 
и держат букет, который из символа будущего счастья в одно 
мгновение превратился в соцветие истерзанных лепестков. Д.С. 
Филиппов. Билет в Катманду).

3. Аист на крыше – символ счастья и благополучия в доме. В 
южных областях России до сих пор наблюдается трепетное отноше-
ние к аистам и их гнездам, возвышающимся над домом (И, словно 
песню о мире на земле, жители Львова преподнесли «Чайке» макет 
украинской избушки с аистом на крыше – символом счастья. В. 
Филатов. Музей космической славы).

4. Радуга в небе символизирует счастье. До сих пор радуга в 
русской лингвокультуре ассоциируется с счастьем, весельем и хо-
рошим настроением (Сверкающая радуга стоит над ними в небе, 
словно символ счастья и победы. Д.А. Налбандян. Сыны солнеч-
ной Армении).

5. В русской лингвокультуре символом счастья считается Роди-
на (Будемъ вѣрны завѣтамъ нашихъ отцовъ и сохранимъ этотъ 
символъ въ сердцахъ нашихъ, доколѣ Господь ниспошлетъ намъ 
счастье увидѣть нашу многострадальную Родину вновь могучей и 
славной дѣлами вѣрныхъ сыновъ своихъ – казаковъ. Ф.Ф. Абрамов. 
Приказъ Донскому корпусу // Вѣстникъ Общества Галлиполійцевъ 
№ 3, 1933).

6. Отдельная часть символов относится к определенной исто-
рической эпохе и идеологии. Так, имя Сталина ассоциировалось с 
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счастьем (Имя Сталина стало для трудящихся всего мира симво-
лом свободы, независимости и счастья. 26 лет без Ленина, под води-
тельством Сталина – по ленинскому пути // «Наука и жизнь», 1950).

7. Часть символов принадлежит определенному слою общества 
и собственным представлением этой социальной группы о счастье. 
В русской лингвокультуре к этому классу относятся особые призна-
ки мещанского счастья (Он узнавал коврики, безделушки с комо-
дов, камчатные скатерти, фарфоровые статуэтки, патефонные 
пластинки – символы простого, сытого счастья. Б.Л. Горбатов. 
Непокоренные). Характерные предметы домашнего обихода вопло-
щают в себе этот символизм (Даже в сцене похорон дяди Пифоев 
ходил колесом, придерживая в зубах, как символ мещанского сча-
стья, поднос с недорогим сервизом. А.С. Бухов. Случай в «Театре 
возможностей»).

II блок. Символы счастья в других культурах
Каждый народ имеет свои символы счастья (В каждой культу-

ре существуют свои символы счастья и удачи. М. Сашина. Белый 
слон с розовым отливом). У одних народов это амулет (Перед ухо-
дом я взял две ободранные палочки, несколько стружек, коричневых 
волосков, ветку рождественского дерева и туго завернул их в кусок 
оленьей кожи, чтобы они были моим лекарством, моим счастьем, 
символом. М.М. Пришвин. Серая сова), обувь (Кундиль, по старому 
поверью, башмачок – символ счастья. А. Щеглов. Фаина Ранев-
ская: вся жизнь), у других – пасхальное яйцо и бонбоньерка – ко-
робочка или мешочек с подарками (Ни одно из яиц не повторяет 
другое, хотя художница работает и на заказ, изготовляя пасхаль-
ные яйца или бонбоньерки как символ счастья и благополучия для 
молодоженов. Яйца с сюрпризом // «Мир & Дом. City», 2004.04.15). 
Кто-то счастье видит в архитектурных сооружениях – ротондах 
(Отметим лишь две с. детали – изображение золотого истукана 
в виде западноевропейской городской скульптуры и изображение 
круглого храма-ротонды (в искусстве Европы, начиная с эпохи Воз-
рождения, ротонда является символом человеческого счастья). 
Ф. Разумовский. Миражи счастья).
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Цветы символизируют счастье у многих народов. У французов 
– это фиалка (С тех пор фиалка сделалась для Жозефины симво-
лом жизни и счастья. Т. Миткевич. Короли & капуста). Для япон-
цев и китайцев характерен цветочный символ семейного счастья 
– пион (Весенний пион – это символ любви, семейного счастья. 
В. В. Овчинников. Размышления странника). У японского наро-
да символом счастья считаются цветные рыбки (И вот уже над 
всей Японией плавают в воздушном океане, играют на весеннем 
ветру эти яркие, сказочные рыбы – символ счастья и благопо-
лучия. О. Гончар. Японские зарисовки // «Огонек», 1961). У ки-
тайского народа символом счастья выступают апельсины (Если в 
семье есть дети, то хороший тон требует, чтобы гость оделил 
их апельсинами, так как апельсины – в большом почете у китай-
цев и служат символом счастья и долголетия. В.В. Корсаков. 
Пекинские события).

Птицы у разных народов так же могут быть символами счастья. 
Птица Феникс, известная у египтян, китайцев (Фэн-хуан), персов 
(Хума или «райская птица»), римлян, почиталась символом счастья 
(У некоторых народов Птица феникс – символ мира и счастья. 
Птица Феникс // «Пятое измерение», 2003). М. Метерлинк написал 
знаменитую книгу «Синяя птица», в которой описал этот орнито-
логический символ счастья («Синяя птица» – драма-сказка бель-
гийского драматурга Мориса Метерлинка (1862-1949), в которой 
дети ищут синюю птицу – символ счастья. А.С. Макаренко. Пе-
дагогическая поэма). С тех пор синюю птицу можно назвать меж-
дународным символом (Ведь Синяя птица – символ счастья… 
Г.М. Артемьева. Фата на дереве).

Россия для многих народов, боровшихся за свою независимость 
и равноправие, символизировала счастье (Родина Октября для 
всего прогрессивного человечества стала символом равноправия, 
подлинной демократии, свободного труда и счастья. Д. Филиппов. 
В едином строю).

У американского народа символом счастья может быть удачная 
фотография (Глянцевый, вполне себе обыкновенный снимок «Перед 
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первым свиданием» неожиданно стал едва ли не государственным 
символом американского женского счастья, американской мечты 
«для дам». Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия).

III блок. Интернациональные символы счастья
Отмечены несколько символов счастья, которые можно назвать 

интернациональными. К ним относится мирное, чистое небо над 
головой (Быть может, зодчие из века в век ведут молчаливый уго-
вор строить над Самаркандом вечное голубое небо – символ мира 
и счастья… С. Благов. Улыбка Анахиты). Награда в спортивных 
соревнованиях, войне так же относится к международным симво-
лам счастья (На войне и на дуэли Получает первый приз – Символ 
счастья и веселья – Структуральнейший лингвист. А. и Б. Стру-
гацкие. Попытка к бегству).

IV блок. Индивидуальные символы счастья
Некоторые люди имеют собственные представления о сча-

стье, независимо от их национальности. В этом сказываются их 
приоритеты и предпочтения. Это может быть музыка (И музы-
ка одного из лучших сынов великой русской нации, как символ 
жизни, красоты и счастья, как символ мира, совершает свое 
триумфальное торжественное шествие по всем странам мира! 
С.Н. Питина. Великий композитор великого народа), еда (Ты зна-
ешь, у нас, евгеев, целая индейка – как бы символ богатства, 
символ счастья. Е. Весник. Дарю, что помню), цвет (Для меня 
этот цвет как символ новой жизни, нового счастья и любви! 
Певица Валерия: «Мое долгожданное счастье» // «Мир & Дом. 
City», 2004.03.15) и т.д.

Структура концепта счастье включает в себя признаки менте-
фактов. Каждый представитель лингвокультуры может иметь свое 
представление о счастье и его символах (А склейте наоборот, 
сначала – шагающие туфельки, а потом – сияющие кольца, и вы 
получите символ прекрасный: светлый путь к счастью семьи!; 
Склейте сначала – кольца, потом – ноги, и в результате вы полу-
чите ужасный символ: растоптанное семейное счастье! А. Инин. 
Творец счастья).
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Заключение
Символические признаки концепта счастье объединены в четыре 

блока, каждый из которых включает в себя ряд символических при-
знаков: 1. символы счастья русской лингвокультуры (‘оберег’, ‘под-
кова’, ‘цветы’, ‘аист на крыше’, ‘радуга в небе’, ‘Родина’, ‘предметы 
мещанского быта’), 2. символы счастья у других народов (‘амулет’, 
‘обувь’, ‘пасхальное яйцо’, ‘бонбоньерка’, ‘ротонда’, ‘цветы’, ‘цвет-
ные рыбки’, ‘апельсины’, ‘птицы’, ‘Россия’, ‘(удачная) фотография’), 
3. интернациональные символы (‘чистое небо’, ‘награда (в спортив-
ных соревнованиях/ войне)’), 4. индивидуальные символы счастья 
(‘музыка’, ‘еда’, ‘цвет’, ‘артефакт’). Интернациональные символы 
частично входят в русскую лингвокультуру. Таким образом, первый 
блок представлен восемью символическими признаками, второй – 
одиннадцатью признаками, третий блок – двумя признаками, четвер-
тый блок – четырьмя символическими признаками концепта счастье.
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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ИНТЕНСИВНОСТИ                          

В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ

Чайко Н.Н.

Цель. Предлагаемая статья посвящена языковому усилению (ин-
тенсивности) в языке немецкой поэзии. В данной работе рассма-
триваются основные лексическо-фразеологические средства выра-
жения усиления значения, представляется структурная и семан-
тическая характеристики интенсификаторов, а также устанав-
ливается их стилистический потенциал.

Метод или методология проведения работы. Основу исследования 
образуют метод сплошной выборки при подборе практического мате-
риала, а также описательный метод лингвостилистического анализа.

Результаты. Результаты исследования показали, что усиление 
выразительности и изобразительности значения, а также эффек-
тивности высказываний может быть достигнуто лексическими 
единицами (наречиями, прилагательными) и рядом фразеологиче-
ских единиц (сравнительными конструкциями, парными сочетани-
ями слов, предложно-субстантивными языковыми единицами), ко-
торые выполняют потенцирующую функцию и являются мощным 
языковым инструментом при выражении эмоций, чувств, душев-
ного состояния, воли поэтов-романтиков.

Область применения. Результаты исследования могут быть 
использованы в процессе преподавания таких лингвистических дис-
циплин, как лексикология, фразеология, стилистика, а также в пе-
реводческой деятельности.

Ключевые слова: поэтические тексты; языковое усиление; ин-
тенсивность; лексические интенсификаторы; фразеологические 
средства интенсивности 
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LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL MEANS                                 
OF EXPRESSION CATEGORIES OF INTENSITY                                                                                           

IN THE LANGUAGE OF POETRY

Chaiko N.N.

Purpose. The proposed article is devoted to linguistic intensification 
(intensity) in the German poetry. In this paper, the main lexical and phra-
seological means of expressing the amplification of meaning are consid-
ered, the structural and semantic characteristics of the intensifiers are 
presented and their stylistic potential is also established.

Methods or methodology of the work. The basis of the research is 
formed by the continuous sampling method in the selection of practical 
material as well as the method of descriptive linguo-stylistic analysis.

Results. The results of the study showed that the intensification of ex-
pressiveness and expressiveness of meaning, as well as the effectiveness 
of utterances can be achieved by lexical units (adverbs, adjectives) and 
a number of phraseological units (comparative constructions, paired 
combinations of words, prepositional-substantive language units), which 
serve potential function being a powerful linguistic tool in expressing 
emotions, feelings, state of mind, will of romantic poets.  

Application area. The results of the research can be used in the teach-
ing of such linguistic disciplines as lexicology, phraseology, stylistics, 
as well as in translation activities.

Keywords: poetic texts; linguistic intensification; intensity; lexical 
intensifiers; phraseological means of intensity 

Вопросы языкового усиления (интенсивности) поэтических тек-
стов все больше привлекают к себе внимание ученых-лингвистов. 
Язык немецкой поэзии является зеркалом души поэтов-романтиков, 
которая репрезентируется различными языковыми усилителя для по-
вышения эффективности излагаемого, усиления его впечатляемости. 

В современной лингвистике учение о категории интенсивности 
является многоаспектным. Общие вопросы категории интенсив-
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ности были широко изучены Ш. Балли, который связывает «ин-
тенсивность» с категориями количества и качества, указывая на 
количественную характеристику качества конкретного предмета 
или абстрактных идей [1, с. 202]. Схожее определение трактуют 
ученые, называя интенсивность «потенцированием» (от немецкого 
potenzieren), в основе которого отражена определенная часть объек-
тивно существующих количественных градаций [9, с. 3]. Изучени-
ем лексического аспекта как одного из продуктивных средств вы-
ражения значения интенсивности занимались Н.А. Лукьянова [7], 
Е.И. Шейгал [13], Е В. Бельская [2] и др. Исследования последних 
лет, посвященные языковой интенсивности, рассматривают ее как 
одну из составляющих экспрессивности и понимают как меру сте-
пени экспрессивности [3; 4; 8; 10; 13; 15]. Особенно важным стано-
вится количественно-качественное выделение определенной язы-
ковой единицы для актуализации экспрессивности. Посредством 
определенных языковых приемов высокой интенсивности достига-
ется ярко выраженная степень эмоциональной экспрессии, которая 
несет мощный заряд воздействия. Так, усиление действенности вы-
сказываний может репрезентироваться с помощью фонетических, 
грамматических и лексико-фразеологических интенсификаторов, 
которые широко представлены и в текстах поэзии 19 в. 

Целью данного исследования является анализ лексико-фразеоло-
гических средств выражения интенсивности в поэтической речи. Для 
достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 1) ме-
тодом сплошной выборки определить корпус основных лексических 
и фразеологических средств репрезентации интенсивности; 2) прове-
сти структурно-семантический анализ данных интенсификаторов; 3) 
установить их стилистический потенциал в языке поэзии. Научная 
новизна работы заключается в том, что впервые проводится ком-
плексный анализ основных разноструктурных лексическо-фразеоло-
гических интенсификаторов. Актуальность данного исследования 
определяется возрастающим интересом современной лингвистики к 
системному изучению языковых средств интенсификации значения, 
которые выражая экспрессивность, дают эмоционально-оценочную 
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характеристику признаку или предмету, привлекают внимание ре-
ципиента на какой-то предмет, действие, явление. Практическая 
значимость работы определяется возможностью использования ре-
зультатов исследования в процессе преподавания таких лингвистиче-
ских дисциплин, как лексикология, фразеология, стилистика, а также 
в переводческой деятельности. 

Проведенный нами анализ языковых средств выражения категории 
интенсивности в текстах поэзии 19 в. с привлечением данных корпу-
сов [5] показал наличие разноструктурных лексико-фразеологических 
интенсивов, которые передают высокую степень экспрессивности. 

Переходя к вопросу о конкретных способах репрезентации ин-
тенсивности в поэтических текстах, необходимо отметить, что 
центром категории интенсивности выступают лексические интен-
сификаторы, среди которых наречия-усилители значения занимают 
одно из ведущих позиций. В первую очередь сюда относятся такие 
наречия, как fürstlich, göttlich, entsetzlich, ängstlich, heimlich, fest, tief, 
höllisch, immer, himmlich, unaussprechlich, unermeβlich, которые сто-
ят перед прилагательными и причастиями, передают смысл с увели-
ченной интенсивностью, делают высказывание более действенным 
и выразительным. Так, активно используя интенсификаты-наречия 
поэты-романтики обращают внимание читателя на положительную 
(göttlich still, heimlich still, heimlich hell, tief kristall, unaussprechlich 
klar, tief bewegt) или отрицательную (entsetzlich lang, tief verwundet, 
ängstlich leise, unermeβlich tief) характеристики людей, предме-
тов, явлений. Наречные усилители ярко и броско представляют 
и внутреннее настроение поэта, как, например, одного из самых 
значительных лириков-романтиков К. Брентано. В стихотворении 
«Liebesnacht im Haine» поэт тончайшим образом при помощи ин-
тенсификации lieblich bange, heimlich still показывает свое субъек-
тивно-романтическое восприятие мира, выражает свою нежную 
любовь к любимой, ср.:

Sehe ich dich so lieblich bange lauschen. Или
Auch wohl mit züchtigem Verzagen
Meiner Blicke heimlich stille Glut. 
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Часто употребимым и наиболее распространенным усилением 
значения являются и интенсификаторы zu, immer, gar, ganz в соче-
таниях ganz allein, viel zu klein, zu schmal, gar ernsthaft, immer voll, 
zu allen Stunden, zu aller Zeit, zu allen Mächten, которые привносят 
значение высокой степени и служат синонимами к нейтральному 
sehr (очень). Данные синонимы акцентируют смысловую важность 
определяемых ими единиц, как например в стихотворении «Da 
Riesenspielzeug» А. фон Шамиссо, в котором при помощи интен-
сификации gar ernsthaft подчеркивается серьезное отношение от-
ца-великана к крестьянину, к его труду, без которого нет жизни на 
земле, или у К. Брентано в «Ich wollt ein Sträuβlein binden…» дву-
кратное повторение ganz allein еще более выразительнее передает 
любовное страдание поэта, его внутренние метания между жаждой 
чувственных наслаждений (сорвать цветок для любимой) и покая-
нием (оставить его нетронутым), ср.:

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht…. 
(A. von Chamisso)

Mein Schatz ist ausgeblieben,
Ich bin so ganz allein.
Im Lieben wohnt Betrügen,
Und kann nicht anders sein. (C. Brentano)
Наряду с лексическими средствами интенсификации большое 

значение играют и фразеологические средства, среди которых пар-
ные сочетания слов, предложно-субстантивные фразеологизмы и 
компаративные единицы указывают на интенсивность в проявлении 
признака или процесса. Парные сочетания слов как первая разно-
видность фразеологических интенсификаторов являются средством 
языкового усиления всех поэтов-романтиков и мощным инструмен-
том воздействия на читателя, выполняют потенцирующую функ-
цию. Субстантивные сочетания характеризуются семантической 
близостью и оказывают определенное усиление выразительности 
и изобразительности, выдвигая на первых план такие насущные 
темы как мир и борьба (Streit und Frieden, Schlacht und Sieg), лю-
бовь и страдания (Lieb und Leid, Freund und Leide), свет и тьма (Licht 
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und Schatten), жизнь и смерть (Leben und Sterben, Tod und Leben), 
голод и нужда (Hunger und Not), труд и существование (Lohn und 
Arbeit, Gut und Geld). К интенсификаторам данной группы следует 
отнести и парное повторение существительного, усиление вырази-
тельности которого достигается за счет предлогов in, auf, für, von. 
Как яркое выразительное средство оно усиливает единство духа в 
борьбе за лучшую жизнь (пройти рука об руку – Wir sind durch Not 
und Freude gegangen Hand in Hand…), выступает средством изобра-
жения душевного состояния поэта (его вечную любовь), которая 
крепнет день ото дня (Gib die Hand, daβ Tag für Tag / ich an deinen 
zarten Fingern/ Ewigkeiten zählen mag), продуктивное средство соз-
дания торжественности (ликования), которое разносится со всех уст 
(Und bebend hört man von Mund zu Mund…), сводится к смысловому 
и эмоциональному усилению части высказывания, связанное с тем, 
что пленные связаны все как один (Vor ihnen die Gefangnen gebunden 
Mann für Mann), что брат и сестра любят друг друга и спят щека к 
щеке (Und nächtens Wang an Wange schliefen wir).

К безукоризненным интенсификаторам следует отнести и пред-
ложно-субстантивные фразеологизмы. В качестве предлогов ис-
пользуются предложные сочетания: bis an, bis in, bis auf, а также 
предлоги für, in. 

Такие сочетания наделены высокой степенью экспрессивности и 
выражают особые эмоции душевного состояния поэтической лич-
ности, дают эмоционально-оценочную характеристику действий: 
оставаться верным до могилы / до гроба (bis ans Grab true bleiben), 
до бесконечности (bis in alle Ewigkeit), в пол / до пальцев ног кла-
няться (bis auf die Zeh’n bücken), исчезнуть навсегда (für alle Welt 
verschwinden), держать крепко навсегда / на все времена (für alle 
Zeiten festhalten), вдохнуть широкой грудью (die Brust in alle Weite 
dehnen), навсегда/до бесконечности (zur Ewigkeit erweitern), боль-
шими глотками хлебать (in vollem Zug schlürfen), бешено мчаться (in 
vollem Rasen rennen), с огромной силой очаровывать (in vollem Lauf 
bannen). Предложная часть всех вышеприведенных фразеологизмов 
реализует значение предельно высокой степени действия, соединя-
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ясь с глаголами, образует единое целое и стимулирует определенное 
воздействие на читателя.

Не менее ярким интенсификатором являются предложно-суб-
стантивированные фразеологические единицы со значением вы-
сокой степени отрицательной или положительной качественной 
оценки. И. Гёте, используя субстантивированные инфинитивы в 
дательном падеже с предлогом zu в своем стихотворении «Rettung» 
выражает свое душевное состояние подавленности из-за предатель-
ства любимой девушки (zum Freudenhassen) и завораживающий го-
лос новой любви (ein Stimmchen zum Entzücken).

Усиление действенности высказываний в языке поэзии широко 
передается и сравнительными конструкциями. Путем сравнения 
определенного признака или процесса с предметом, который оли-
цетворяет собой большую интенсивность, они заключают в себе 
экспрессивность, дают характеристику через конкретный образ, 
способный вызвать у читателя определенные эмоции. Так, у Ф. 
Гёльдерлина в «Die Völker schwiegen, schlummerten» сравнения-ин-
тенсификаторы раскрывают натуру поэта, его революционный дух, 
сравниваемый с огнем, с морским богом, его героический порыв к 
действию – бушевать / неистовать как взбешённое море, ср.:

Und Heere tobten, wie die kochende See.
Und wie ein Meergott, herrscht’ und waltete
Manch groβer Geist im kochenden Getümmel.
Семантическая наполняемость усилительных компаративов до-

вольно разнообразна. Они интенсифицируют и страстное отношение 
к любви поэта Э. Мöрике, кротость его любимой, которую он сравни-
вает с овечкой, лежащей под ножом (das Mädchen hielt in guter Ruh 
/ wie’s Lämmlein unterm Messer); раскрывают мысли изображе-
ния реальной жизни поэта И. Гёте и его мечты о настоящей люб-
ви, подчеркивая высокую степень интенсивности одиночества 
(allein wie in Mutterleib, wie der Prinz Pipi), жажды страстных по-
целуев (Kuβ war Götterbrot, glühend wie der Wein); выражают вер-
ность демократических убеждений, борющегося и уверенного в 
своей победе пролетариата Г. Гервега в образе рыцаря-грозы (Da
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s war ein Ritter noch mit Fug, / der wie ein heiβ Gewitter); показыва-
ют преданность, симпатию к Наполеону, которого поэт Г. Гейне 
воспринимал как «сына революции», и будет верным ему солда-
том, лежа как на страже в гробу (So will liegen und horchen still, / 
Wie eine Schildwach im Grabe).

Итак, проведенный анализ показал, что в поэтических текстах 
немецких поэтов-романтиков имеется сравнительно большое число 
разноструктурных лексических и фразеологических единиц, кото-
рые являются эффективнейшим средством усиления действенно-
сти излагаемого, передают экспрессивное значение высокой сте-
пени какого-либо признака или действия. Поэтическая личность 
эмоциональна и свидетельствует о потребности поэтов выразить 
свое мироощущение как можно более полно, выразительнее и в 
разных языковых структурах. Использованные лексико-фразеоло-
гические интенсификаторы служат не только для выделения явле-
ния, отличающегося большей степенью проявления признака, но 
и для выражения субъективного видения мира. Поэты-романтики 
раскрывают свой внутренний мир и направляют все свои эмоции, 
переживания на читателя, обращаясь к таким насущным темам как 
гражданственность, патриотизм, преданная любовь, стремление к 
лучшему. Все тексты немецкой поэзии пронизаны эмоционально-
стью и искренностью.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ПРИМЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Кудинова О.А., Кудинова В.И.

Цель. Статья посвященаизучению методов, используемых пре-
подавателями для развития навыков чтения на уроках иностранно-
го языка, в частности,при помощимобильных приложений, кото-
рые могут эффективно использоваться в процессе преподавания/
изучения иностранного языка, а также обобщению результатов 
исследования с учетом существующих реалий и тенденций.

Метод и методология проведения работы. Основу исследования 
составляют теоретическое изучение и обобщение научно-методиче-
ской литературы, данных интернет-ресурсов, связанных с темой ис-
следования; используются общенаучные методы: наблюдение и анализ.

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, 
что мобильные приложения можно использовать на занятиях по чте-
нию на разных этапах работы над текстом, что способствует ак-
тивизации учебной деятельности учащихся, повышению их языковой 
компетенции и мотивации.В результате проведенного анализа науч-
ного материала было выдвинуто предположение о том, что интегра-
ция мобильных приложений, которые непосредственно направлены на 
развитие навыков чтения, позволит учителям развивать свои навы-
ки в области ИКТ и совершенствовать свои методы преподавания, а 
студентам участвовать в активном и интерактивном обучении, что 
также делает прогресс каждого студента заметным и облегчает 
оценивание знаний.

Область применения результатов. Результаты исследования помо-
гут оптимизировать использование мобильных приложений на занятиях 
по иностранному языку для развития навыков чтенияв высшей школе.
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Ключевые слова: мобильные приложения; интернет-техноло-
гии; развитие навыков чтения; изучение иностранных языков; выс-
шая ступень образования 

DIGITAL TECHNOLOGIES INTRODUCTION                                    
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES BY THE EXAMPLE 

OF USING MOBILE APPLICATIONS

Kudinova O.A., Kudinova V.I.

Purpose. The article is devoted to the study of methods used by teach-
ers to enhance reading skills atforeign language lessonsusing mobile 
applications, which can be effectively used in the process of teaching/
learning a foreign language, as well as the generalization of research 
results taking into account existing realities and trends.

Methodology. The research is based on the theoretical study and syn-
thesis of scientific and methodological literature, as well as Internet re-
sources related to the topic under study and general scientific methods, 
i.e., analysis and generalization are used.

Results. The results of the survey show that mobile applications can 
be used at different stages of the lessons devoted to reading comprehen-
sion.It helps to activate the learning process of the students, improve 
their language competence and motivation.As a result of the analysis of 
the scientific material, it was suggested thatthe integration of mobile ap-
plications that are directly aimed at developing reading skills will allow 
teachers to develop their ICT skills and improve their teaching meth-
ods, as well as it will allow students to engage in active and interactive 
learning, which also makes the progress of each student noticeable and 
facilitates the assessment of their knowledge.

Practical implications. The results of the study will help optimize 
the use of mobile applications for developing reading skills at language 
teaching lessons in higher education.

Keywords: mobile applications; internet technologies; reading skills-
development; foreign languagelearning; higher education 
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Системе образования и обществу бросил вызов быстрый науч-
но-технический прогресс, который человечество переживает в по-
следнее время. «Цифровая революция» изменила процесс препода-
вания иностранных языков, цели и подходы к обучению претерпели 
изменения. На первый план вышла проблема интеграции ИКТ в раз-
личные предметы. Преподаватель с помощью информационных тех-
нологий создает новые возможности для учеников старшей школы и 
предлагает им углублять предметные знания и развивать цифровую 
грамотность, которая включает в себя возможность использования 
программного обеспечения для просмотра веб-страниц, обработки 
текста и обмена текстовыми сообщениями. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий способствует развитию 
творческих и инновационных подходов у студентов [9;11].

Несмотря на значительные изменения в подходе к образованию, 
большинство студентов без энтузиазма выполняют задания, связанные 
с текстом. Более того, их интерес к получению какой-либо информа-
ции довольно низок, если она предоставляется традиционно. Они без 
всяких колебаний указывают, что им скучно, а те, кто выполняет за-
дания, называют в качестве причины только долг и ответственность.

Таким образом, анализ текущей ситуации выявил следующую 
проблему: в то время как исследователи и эксперты в области об-
разования открыто обсуждают причины падения интереса к учёбе 
и предлагают возможные решения, ситуация становится еще хуже: 
все меньше студентов читают учебники и, следовательно, уровень 
грамотности падает, о чем свидетельствуют результаты многочис-
ленных местных и международных исследований.

Эксперты в области образования видят решение данной пробле-
мы в интеграции цифровых технологий в процесс обучения. Так, 
например, в некоторых учебниках английского языка в настоящее 
время дается лишь небольшое количество текстов, что в первую 
очередь связано с эпохой интернета. Пользователи Интернета при-
выкли читать небольшие по объему тексты при переходе со страни-
цы на страницу, поэтому современные учебники часто построены 
как веб-страницы. 
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В ходе исследования был проведен обзор литературы для оценки 
использования современных технологий в процессе обучения. В ре-
зультате цифровые технологии были признаны одним из наиболее 
эффективных средств преподавания/изучения иностранных языков, 
поскольку в этом случае значительно меняется отношение учеников 
к учёбе и,в частности, к чтению как к одному из базовых языковых 
навыков, степень овладения которым определяет развитие других 
навыков. Повышается мотивация учащихся, что само по себе будет 
способствовать достижению целей обучения и улучшению учебной 
атмосферы. Использование мобильных приложений обеспечивает 
полное индивидуальное участие учащихся в процессе урока, пре-
вращая среду обучения в ориентированный на учащихся процесс, 
что будет плодотворно как для преподавателя, так и для ученика.

Мобильное приложение становится все более популярным и 
необходимым инструментом в современном мире. Применение 
цифровых технологий в процессе преподавания/обучения стало 
еще более актуальным в контексте COVID-19, когда все обучение 
в значительной степени проходит в дистанционном формате [2;3;8].

Изучение иностранного языка – сложный процесс, включающий 
в себя множество элементов. Современный урок иностранного язы-
ка полностью отличается от традиционного урока, потому что он 
ориентирован на общение.

Доскональное знание языка подразумевает овладение всеми 
четырьмя его навыками на должном уровне.Среди этих навыков 
чтение является одним из наиболее важных, поскольку языковая 
компетенция на начальном этапе достигается за счет развития на-
выков чтения. Без работы над текстом невозможно вводить новые 
грамматические или лексические элементы на уроке, давать инфор-
мацию об изучаемой стране, практиковать любые языковые навы-
ки, овладевать значением, функцией, структурой и использованием 
языковых единиц в письменной и устной речи. 

Исследователи образования сходятся во мнении, что развитие 
значительной части словарного запаса учащегося происходит во 
время чтения. Дж. Хармер указывает на важность навыков чтения: 
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“Чтение полезно для овладения языком. При условии, что учащие-
ся более или менее понимают то, что они читают, чем больше они 
читают, тем лучше у них получается. Чтение также оказывает по-
ложительное влияние на словарный запас учащихся, на их орфогра-
фию и на их письмо. Чтение текстов также обеспечивает знакомство 
с синтаксическими моделями английского языка. В разное время 
мы можем рекомендовать ученикам сосредоточиться на лексике, 
грамматике или пунктуации. Мы также можем использовать мате-
риалы для чтения, чтобы продемонстрировать, как можно строить 
предложения, абзацы и целые тексты. Тогда студенты будут овладе-
вать навыками построения собственных высказываний” [6, р. 99]. 
Анализ текста и создание с его помощью нового текста развивают 
когнитивные и коммуникативные компетенции учеников. Поэто-
му целью работы над текстом является развитие навыков, которые 
впоследствии позволят развить компетенции, необходимые для ов-
ладения иностранным языком.

Важно, чтобы современный урок иностранного языка был мак-
симально ориентирован на учащихся. Только в этом случае можно 
эффективно и результативно осуществлять процесс обучения, что 
позволит в конечном итоге соответствовать требованиям и целям 
предметного стандарта. Чтение предполагает работу с текстами, в 
ходе которой изучаются основные аспекты языка, лексика и грам-
матика, что в свою очередь является необходимым условием пра-
вильного использования языка на практике. Учитывая, что сам 
процесс работы над текстом не очень привлекателен для современ-
ного студента, часто возникают трудности, связанные с попыткой 
максимально вовлечь учащихся, заинтересовать их и развить готов-
ность работать с большими текстами. Низкая мотивация студентов 
объясняется устаревшими материалами или отсутствием интереса 
к текстам в учебниках. Однако основная суть проблемы заключа-
ется не только в том, чтобы предлагать тексты, адаптированные к 
интересам и потребностям учащихся, но и в том, чтобы на уроке 
использовались различные стратегии, методы, ресурсы и задания, 
которые помогут учащимся быть активными, вовлеченными в учеб-
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ный процесс, правильно приобретать и развивать языковые знания 
и навыки. Наиболее эффективными средствами для этого являются 
инновационные методы обучения, ориентированные на цели обу-
чения и программные материалы.

Инновационными методами обучения в современной жизни в 
первую очередь считаются цифровые технологии. Очевидно, что 
«технология может быть инструментом для смягчения многих про-
блем с грамотностью. То есть технология может быть инструмен-
том для приобретения словарного запаса и базовых знаний, необхо-
димых для того, чтобы стать квалифицированным читателем» [5].

Интеграция цифровых технологий делает процесс обучения/пре-
подавания разнообразным и интересным. Учащиеся владеют смарт-
фонами, iPad и различными устройствами, которые преподаватель 
может успешно использовать для достижения целей обучения. “По 
мере того как информационные технологии развиваются с течением 
времени, использование технологий в классах возросло. Широко 
распространено мнение, что обучение на основе технологий мо-
жет в значительной степени способствовать повышению качества 
преподавания и опыта обучения. Технология – это облегчающий 
инструмент образования, от которого преподаватели и учащиеся 
получают большую пользу” [4].

Информационные технологии позволяют создавать, хранить, об-
рабатывать информацию и эффективно представлять ее учащимся. 
Используя современные информационные технологии, преподава-
тель имеет возможность качественно изменить содержание, методы 
и организационные формы преподавания, подойти к преподаванию 
творчески, осуществлять гуманизацию процесса обучения, индиви-
дуализацию и повышение качества преподавания.

Вместе с обучающимися преподаватель, использующий инфор-
мационные технологии в педагогической деятельности, более мо-
билен, стремится к инновациям, а также приобретает личностно 
ориентированные знания. Особенно обращает на себя внимание 
эмоциональная составляющая педагогических технологий, ее поло-
жительное влияние на учащихся, а интерактивность и наглядность 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

550

обеспечивают высокий уровень визуализации учебного материала, 
облегчая его понимание и осмысление.

Несмотря на огромную важность применения цифровых техно-
логий в обучении, Дж. Кингви считает, что преподавателям следует 
использовать их надлежащим образом, т.е. целенаправленно и му-
дро, в противном случае никакая техническая технология не даст 
нам желаемого результата [7]. М. Пренски определяет роль учителя 
на уроке чтения следующим образом:“Роль учителя должна быть не 
технологической, а интеллектуальной – предоставлять учащимся-
контекст, гарантии качества и индивидуальную помощь” [10, p.2].

Далее мы рассмотрим мобильные приложения, которые напря-
мую связаны с деятельностью по чтению и позволяют преподава-
телям профессионально развиваться, и целенаправленно использо-
вать интерактивные приемы обучения, что также делает видимым 
прогресс каждого ученика и облегчает его оценку. В то время как 
универсальность ряда мобильных приложений может быть увлека-
тельной как для обучающегося, так и для преподавателя, к их ин-
теграции в процесс преподавания/обучения по-прежнему следует 
относиться с осторожностью. Разумно проверить их пригодность 
с педагогической и технической точки зрения. Среди различных 
мобильных приложений было выбрано 6. Все они являются ау-
тентичными, дают обратную связь, могут использоваться в диф-
ференцированном обучении, просты в навигации и обеспечивают 
активное участие обучающихся. Ниже приведены краткие описания 
мобильных приложений, реализованных в преподавании/обучении:

1. www.polleverywhere.com – платформа, на которой учителя 
могут создавать интерактивные мероприятия (например, создавать 
различные интерактивные закрытые и открытые тесты, облако слов, 
проводить обсуждения, опросы, вовлекать аудиторию во взаимную 
оценку или обратную связь и т.д.), чтобы активизировать учащихся 
в процесс обучения/преподавания. Вовлечение аудитории в эти дей-
ствия выполняется с помощью мобильного телефона, быстро, без 
их предварительной регистрации на сайтс помощью специального 
кода, который упрощает процесс и экономит время. Ответы ауди-
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тории отображаются на экране в виде графических изображений, 
предварительно выбранных преподавателем, что делает процесс 
сбора данных проще. Позже учитель может просмотреть данные об 
активности аудитории и провести подробный анализ для обратной 
связи. Учителю нужен ноутбук и проектор для проведения меро-
приятия, участникам – телефон.

2. www.quizizz.com – платформа для обеспечения интерактивно-
го тестирования (истина/ложь, множественный выбор). В отличие 
от polleverywhere, quizizz не только отображает результаты на экра-
не, но и определяет победителя и представляет результаты на доске 
лидеров. Кроме того, в нем дается подробный анализ, например, 
того, какой процент материала не был усвоен, какой вопрос ока-
зался самым трудным и т.д. Учитель может установить время для 
каждого вопроса или сделать перерыв, а учащиеся могут выполнять 
задание в своем собственном темпе. Тем самым обеспечивается 
дифференцированный подход в процессе обучения. Само приложе-
ние предоставляет обратную связь и позволяет учителю отправлять 
результаты по почте участникам или родителям. На странице вы 
также найдете множество готовых тестов, подготовленных учите-
лями по различным темам, которые совершенно бесплатны и могут 
быть использованы любым учителем. Тест также может быть дан в 
качестве домашнего задания. 

3. www.socrative.com – платформа для интерактивного тести-
рования (правда/ложь, множественный выбор, короткие ответы). 
В отличие от quizizz, данный сайт позволяет учителю раскрывать 
или скрывать имена учащихся и результаты. Программа не только 
отображает результаты на экране, но и анализирует их. Учащиеся 
завершают задачу в их собственном темпе. 

4. www.kahoot.com – платформа для обеспечения интерактив-
ного тестирования (истина/ложь, множественный выбор, сопряже-
ние). В отличие от других приложений в kahoot, учащиеся видят 
только ответ на вопрос на большом экране и соответствующие под-
сказки на их телефонах. Программа не только отображает резуль-
таты активности аудитории на экране, но и выявляет победителей. 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

552

5. www.padlet.com – интерактивное пространство, так называе-
мая стена,на которой приглашенные участники могут одновремен-
но работать и выполнять различные действия, например, размещать 
тексты, указывать ссылки, загружать презентации, видео, аудиоза-
писи, изображения и т.д. Это хороший инструмент для проведения 
групповой презентации в одном пространстве и получения инфор-
мации о деятельности участников. Кроме того, все докладчики лег-
ко управляют своими презентациями на экране. Регистрация для 
доступа к сервисам сайта не требуется. Приглашение отправляется 
по электронной почте.

6. www.nearpod.com – уникальное приложение, в котором учи-
теля могут создавать интерактивные мероприятия для повышения 
вовлеченности аудитории в процесс обучения, например, для соз-
дания разнообразных интерактивных закрытых и открытых тестов, 
проведения дискуссий, взаимной оценки или обратной связи. Учи-
теля также могут вставлять и использовать видео-аудио файлы, 
ссылки на онлайн материалы, PDF-файлы, 3D-изображения, кото-
рые также делают презентацию эффективной и действенной. Уча-
стие аудитории в мероприятиях осуществляется быстро с помощью 
мобильного телефона без какой-либо предварительной регистрации 
на сайте. Специальный код упрощает процесс и экономит время. 
Ответы отображаются на экранев виде заранее выбранных препо-
давателем графических изображений, что облегчает сбор данных. 
Учитель может выбрать для изображения на экране режим учителя 
или ученика, чтобы показать или скрыть данные/результаты участ-
ников в зависимости от целей.

Перечисленные выше мобильные приложения могут быть ис-
пользованы на занятиях по чтению на разных этапах работы над 
текстом.

Наблюдения, сделанные во время использования мобильных 
приложений для развития навыков чтения на уроке, показали, что 
активность учащихсявозросла. Более того, даже самый равнодуш-
ный и испытывающий трудности ученик пытался внести свой вклад 
в выполнение задания.
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В процессе использования мобильных приложений преподавате-
ли иностранных языков совершенствуют свою методическую гра-
мотность и профессиональную компетентность, а учащиеся улуч-
шают свои языковые навыки (словарный запас и грамматические 
структуры) благодаря предоставленным материалам для чтения, ко-
торые служат основой для повышения языковой компетенции и мо-
тивации, развивают навыки в области инновационных технологий.

В заключение можно сделать следующие выводы: рассмотрен-
ные вышемобильные приложениядействительно помогают изуча-
ющим иностранный язык развить и улучшить свои навыки чтения, 
способствуют их вовлечению в учебные задачи и делают атмосферу 
обучения намного более позитивной; мобильные приложения – это 
наиболее эффективный и действенный способ улучшить навыки 
чтения, развить навыки учащихся в области ИКТ; интеграция мо-
бильных приложений в классе способствует повышению мотива-
ции учащихся и их вовлеченности в учебный процесс, улучшению 
сотрудничества и успеваемости.

Преподаватели должны постоянно использовать инновацион-
ные методы обучения, применяя цифровые технологии в качестве 
инструментаобразования, поскольку «учитель является гарантом 
образовательного процесса, создавая модель нового поколения – 
умную личность» [1].

Таким образом, целенаправленное использование мобильных 
приложений в учебном процессе, особенно при осуществлении 
преподавания/обучения, ориентированного на развитие навыков 
чтения, делает этот процесс действительно эффективным и резуль-
тативным как для учащихся, так и для преподавателей.
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ                                      
ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЕОКЛИПОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Кудинова О.А., Кудинова В.И.

Цель. Статья посвящена разработке инновационной страте-
гии обучения посредством использования видеоклипа для улучше-
ния знаний и преодоления трудностей, с которыми сталкивает-
ся студент университета при личном или групповом обучении.

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния составляют теоретическое изучение и обобщение научно-ме-
тодической литературы, анализ результатов экспериментально-
го обучения, обобщение результатов, полученных в ходе проектной 
деятельности на основе видеоклипов.

Настоящий пилотный проект был осуществлен со студентами 
5 курса обучения, изучающими предмет «ПУПР» (Практика уст-
ной и письменной речи: Профессиональный уровень). Студенты 
обладают высоким уровнем знаний и большим интересом к учебе. 
Особенности предмета также подразумевают высокую степень 
участия в предлагаемом проекте.

Студентам было предложено несколько “динамических задач”, 
отражающих ряд комплексных концепций из учебной программы.

Для каждого задания участники разработали сценарий в фор-
ме диалога, который был исправлен преподавателем на репе-
титорских занятиях и использован для создания видеоклипа, в 
котором студенты должны были разыграть реальную жизнен-
ную ситуацию, связанную с предложенными темами. Влияние 
выполненных задач на группу участников оценивалось с помо-
щью опроса.
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Преимущество данного пилотного проекта заключается в том, 
что для студентов были созданы условия для активного самовыра-
жения личности учащихся, возможности использовать усвоенный 
языковой материал в соответствии со своими речемыслительны-
ми возможностями, свободно участвовать в процессе общения.

Результаты. Результаты исследования показали, что обучение 
на основе видеоклипов является полезным инструментом не толь-
ко для приобретения знаний, но и совершенствования коммуника-
тивных навыков и умений студентами высших учебных заведений.

Область применения результатов. Использование видеокли-
пов в практике обучения иностранным языкам способствует раз-
витию коммуникативных навыков студентов, повышению уровня 
их мотивации, обеспечивает визуализацию изучаемого материала, 
эффективность его усвоения.

Ключевые слова: обучение на основе видеоклипов; критический 
анализ; коммуникативные навыки; изучение иностранных языков; 
высшая ступень образования 

INNOVATIVE LEARNING STRATEGY                                  
THROUGH THE USE OF VIDEO CLIPS IN FOREIGN 

LANGUAGES TEACHING

Kudinova O.A., Kudinova V.I.

Purpose. The objective of the study was to design a teaching innova-
tion strategy through learning based on the video-clip to improve knowl-
edge and overcome the difficulties that the university student presents in 
personal or group learning.

Methodology. The research is based on the theoretical study and syn-
thesis of scientific and methodological literature, analysis of the results 
of experimental training, generalization of the results obtained during 
project activities based on video clips.

This pilot project was carried out with 5th-year students studying 
Practice of oral and written speech: Advanced level. Students have a 
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high level of knowledge and a great interest in studying. The specifics 
of the subject also imply a high degree of participation in the proposed 
project. Students were offered several “dynamic tasks” reflecting a num-
ber of complex concepts from the curriculum. For each task, the partic-
ipants developed a scenario in the form of a dialogue, which was cor-
rected by the teacher during tutoring classes and used to create a video 
clip in which students had to act out a real-life situation related to the 
proposed topics. The impact of completed tasks on the group of partic-
ipants was assessed through a survey.

The advantage of this pilot project is that conditions have been cre-
ated for students to actively express students’ individual identity, the 
opportunity to use the acquired language material in accordance with 
their speech-thinking capabilities, freely participate in the communica-
tion process.

Results. Results showed that video-clip-based learning is a helpful 
tool not only for the acquisition of knowledge but also for enhancing 
communication skills and abilities by higher education students.

Practical implications. The use of video clips in the practice of teach-
ing foreign languages contributes to the development of students’ com-
munication skills, increases their motivation, provides visualization of 
the studied material, the effectiveness of its assimilation.

Keywords: video clip-based learning; critical analysis; communica-
tion skills; learning foreign languages; higher education 

Разработка подходов к обучению, направленных на повышение 
качества преподавания и адаптацию к новым педагогическим мето-
дологиям, которые приносят пользу обучению студентов, представ-
ляет собой стратегическую задачу в университетах. В этом смысле 
педагогические инновации в высшем образовании направлены на 
внедрение непрерывных и прогрессивных изменений в процесс 
преподавания и обучения [3].

Традиционная концепция преподавания и обучения основана 
на мастер-классе, где учитель представляет информацию, которую 
студент должен изучить и усвоить, структурированным, синтези-



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4, Part 2 • http://soc-journal.ru

561

рованным и наглядным образом. В конце предмета знания, полу-
ченные студентами, оцениваются с помощью одного теста, как 
правило, с помощью письменного экзамена. На протяжении все-
го процесса главным действующим лицом является учитель, в то 
время как ученики остаются на заднем плане. Однако в настоящее 
время предлагаются другие методики преподавания, разработанные 
в университетских аудиториях. Многие из этих методик ориентиро-
ваны на обучение студентов, поощряя их самостоятельно собирать 
необходимую информацию для получения знаний по предмету и 
позволяя им более активно участвовать в учебном процессе. Этот 
метод известен как “самообучение”.

Обучение на основе проектов – это образовательный подход, 
который поощряет студентов “learntolearn” и работать в группах. В 
этой методологии учитель перестает быть единственным носите-
лем знаний, посредником и “мотиватором” для студентов, которые 
становятся главными действующими лицами процесса преподава-
ния и обучения.

По сравнению с традиционным обучением было доказано, что 
студенты из среды, где применяется проектное обучение приоб-
ретают больше знаний и способны решать проблемы, поскольку 
этот метод помогает студенту работать относительно автономно 
и достигать лучших результатов в отношении поставленной про-
блемы. В результате студенты становятся более вовлеченными в 
образовательный процесс, более самостоятельными с повышенной 
концентрацией внимания при выполнении заданий [7]. Некоторыми 
примерами методов обучения, которые применяют эту систему, яв-
ляются так называемые «перевернутые классы», где учащиеся сами 
готовят темы, а затем представляют их под руководством учителя. 
В более доступной версии они читают тему заранее, чтобы после 
объяснения в классе можно было задавать вопросы и уточнять их 
в темпе предмета. Другие педагогические методы используют об-
учение, основанное на решении проблем или анализа тестов (про-
блемное обучение), который способствует более глубокому знанию 
конкретного предмета.
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Обучение через развитие компетенций связано с более глубоким, 
эффективным и длительным обучением, которое легче передается 
другим. Кроме того, в ближайшем будущем это может быть экстра-
полировано на профессиональные ситуации, связанные с решением 
проблем и принятием решений.

В настоящее время разрабатываются многочисленные инно-
вационные методики преподавания, и их адекватная адаптация к 
университетскому сообществу значительно повысила бы качество 
обучения. Инновационные методологии сочетаются с применени-
ем вспомогательных технологий, которые облегчают участие сту-
дентов, стремятся к более привлекательному и мотивирующему 
обучению, повышая удовлетворенность учащихся по сравнению с 
традиционными методами обучения [2; 5]. Для этой цели инстру-
менты должны использоваться рационально и согласованно, а не 
рутинно или некстати, создавая порой ложные ожидания в отно-
шении обучения.

Во многих случаях педагогические инновации фокусируются на 
создании и применении педагогической поддержки таких техноло-
гий, как ИКТ, разнообразных методов геймификации и т.д., кото-
рые мотивируют студентов стремиться к более привлекательному 
обучению. Однако во многих случаях мотивация возникает только 
в тот момент, когда применяется технология, без последующего 
индивидуального мониторинга ресурса и влияния, которое он ока-
зал на обучение.

Среди различных технологических ресурсов внедряется метод 
обучения разработке видео, будучи одним из наиболее эффектив-
ных для приобретения знаний. В этом случае учитель ведет урок 
более конкретным образом и с более скорректированной продол-
жительностью по отношению к устной презентации, чтобы было 
время для налаживания интерактивного диалога с учащимися по 
обсуждаемой теме. Обучение на основе видеоклипов имеет давнюю 
традицию в качестве метода обучения на учебных занятиях [4; 1] и 
фактически признано мощным учебным ресурсом для преподава-
тельской деятельности. В видеороликах используется комбинация 
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изображения и звука, позволяющие студентам визуализировать 
идеи и показывать информацию и детали, которые трудно объяс-
нить с помощью текста или статических фотографий [6], улучшая 
затем изучение некоторых трудных для понимания понятий. Кроме 
того, видеоролики могут привлечь внимание студентов, тем самым 
мотивируя их. Таким образом, использование видео может приве-
сти к лучшим результатам обучения.

Целью этой работы была разработка инновационной страте-
гии обучения с использованием инструмента в формате коротких 
видеороликов (обучение на основе видеоклипов) для улучшения 
знаний и преодоления трудностей, с которыми сталкивается сту-
дент университета при личном или групповом обучении. Предла-
гаемый инновационный метод обучения устанавливает протокол 
для студентов, основанный на обновлении некоторых сквозных 
компетенций (понимание, дедукция, соотношение содержания, 
устное и письменное выражение), позволяющий добиться луч-
шей передачи полученных знаний. Формат видео поможет узнать 
качество и глубину содержания, извлеченного из “динамических 
задач”, поставленных перед различными командами студентов, 
в дополнение к содействию командной работе и совместному  
обучению.

Исследовательская группа предложила пять «динамических 
задач», отражающих ряд комплексных концепций из учебной про-
граммы, которая ориентирована на более сложные концепции, тре-
бующие глубокого изучения для адекватного понимания вопроса. 
Эти задачи были выполнены в период с марта по май 2021 г. Для 
каждого задания студенты разработали сценарий в форме диалога, 
в котором им предстояло разыграть реальную жизненную ситуа-
цию, связанную с предложенными темами. Каждый из сценариев 
был рассмотрен преподавателем, были внесены необходимые ис-
правления и проведены учебные занятия со студентами, которые 
были направлены на улучшение пониманияполученной информа-
ции и должны были разрешить возможные сомнения, прояснить 
те аспекты, которые не были должным образом поняты, и оценить 
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знания, полученные студентами впроцессе обучения. Из исправ-
ленных сценариев студенты создали видеоклипы максимальной 
продолжительностью 5 минут. Каждое задание, включая сценарий 
и видео, было выполнено в течение двух недель.

В последний день занятий был проведен семинар, на котором 
были представлены лучшие видеоролики (всего 10), с целью того, 
чтобы все студенты могли узнать о работе, проделанной их одно-
группниками.

Настоящий пилотный проект был осуществлен со студентами 5 
курса обучения, изучающими предмет «ПУПР» (Практика устной 
и письменной речи: Профессиональный уровень). Студенты обла-
дают высоким уровнем знаний и большим интересом к учебе. Осо-
бенности предмета также подразумевают высокую степень участия 
в предлагаемом проекте.

Задания (сценарии, их обзор, учебные пособия и разработка 
видеоклипов) были разработаны в обычном режиме, хотя следует 
отметить, что некоторые студенты были более гибкими в их выпол-
нении, чем другие.

Невозможно сделать вывод, было ли это вызвано отсутствием 
возможностей или большей или меньшей заинтересованностью в 
участии, т.к. данные различия обусловлены творческими способ-
ностями студентов. Некоторые из них были очень креативны, и 
это проявлялось во всех выполняемых заданиях. Напротив, другие 
студенты выполняли задания монотонным и непривлекательным 
способом.

Что касается понимания предметов, важно отметить, что иногда 
студенты отражают концептуальные ошибки в сценариях и не осоз-
нают этого. Исправления преподавателем, объяснение на учебных 
занятиях и последующее переписывание сценария приводят сту-
дентов к укреплению своих знаний. Из этого следует полезность и 
важность активной роли преподавателя вих обучении. 

Таким образом, разработка мини-видеороликов является адек-
ватной техникой для содействия автономному и совместному  
обучению.
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В заключении, можно сделать вывод, что видео-клип-ориен-
тированное обучение является полезным инструментом, чтобы 
содействовать приобретению знаний, критическому анализу и 
коммуникативным навыкам и способностей студентов высших 
учебных заведений. Лучшее усвоение содержания образования 
и навыки, приобретенные студентами, подтверждают полезность 
видео-клип-ориентированного обучения в качестве дополнитель-
ной педагогической модели университетского образования.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ ХРИСТИАНСТВА И БУДДИЗМА

Бобырева Е.В., Дмитриева О.А.

В статье рассматривается динамика и проводится сопостав-
ление ценностей христианства и буддизма, лежащих в основе тео-
логических концепций данных мировых религий и демонстрирующих 
мировоззренческие и моральные приоритеты людей, исповедующих 
указанные религии. Предлагаемая тематика представляется акту-
альной, поскольку рассматриваемая в статье проблема и получен-
ные результаты исследования раскрывают различие в менталите-
те народа, исповедующего определенную религию и, как следствие, 
могут снять некоторые трудности, возникающие в процессе об-
щения людей, исповедующих разные религии.

Целью проводимого исследования является выявление культур-
ных ценностей, лежащих в основе двух мировых религий, определе-
ние причин и направлений исторической динамики указанных ценно-
стей, а также влияние ценностей определенной религии на функ-
ционирование общества.

В ходе проведения исследования использовались: метод семан-
тического и контент-анализа, концептологический анализ и дис-
курс-анализ.

Исследование показало, что к числу традиционных христианских 
ценностей относятся: вера, добро (доброта), любовь, милосердие, 
скромность, всепрощение, чистота нравов, Бог (божественное). На 
современном этапе развития общества христианские ценности пре-
терпели изменения, и в настоящее время на первый план вышли такие, 
как жизнь, истина, добро. Также современное христианство к числу 
ценностей относит патриотизм, свободу и семейные ценности. Буд-
дизм исторически к разряду ценностей относит ориентиры, опре-
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деляющие основы жизни человека: правильные взгляды, правильные 
намерения, правильную речь, правильное поведение, правильный образ 
жизни, правильные усилия, правильное внимание. На современном эта-
пе развития общества на первый план выступают видоизмененные 
ценности буддизма: очищение разума и развитие мудрости, состра-
дание, закон кармы и перерождения. В современном буддизме ценно-
стями выступают комплексные понятия, которые предполагают 
наличие у человека нравственных качеств. Результаты исследования 
показали, что ценности буддизма исторически оказались подверже-
ны большим изменениям по сравнению с ценностями христианства. 

Ключевые слова: социум; социальная среда; религиозная систе-
ма; ценности; ценностные ориентиры; динамика ценностей 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS                                            
OF CHRISTIANITY AND BUDDHISM VALUES

Bobyreva E.V., Dmitrieva O.A.

The article considers dynamics and carries out comparison of sig-
nificant valuable guidelines of Christianity and Buddhism which form 
the basis of theological conceptions if these world religions and demon-
strate ideological and moral priorities of people professing these reli-
gions. The issues under consideration are of relevance as the problem 
considered in the article and reacquired results of the survey reveal the 
difference in the mentality of people confessing definite religion and as 
a result can remove difficulties arising in the process of communication 
of people sharing different religious views. 

The aim of the carried investigation is to identify values forming the 
basis of the two of the world’s principal religions. To determine causes 
and main directions of historical dynamics of the pointed values as well 
as influence of the values of a certain religion on the society’s functioning.

In the process of conducting research the following methods were 
used: semantic and content analysis method, conceptual analysis and 
discourse analysis.
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The study showed that the following values can be referred to tra-
ditional Christian values: faith, good (kindness), love, mercy, modesty, 
forgiveness, purity of morals, God. At the present stage of social devel-
opment Christian values have undergone changes, and at present such 
values as life, truth, and good have come to the fore. Besides, modern 
Christianity refers to values such notions as patriotism, freedom and 
family values. Buddhism historically refers to the category of values the 
guidelines determining foundations of human life: correct views, correct 
intentions, correct speech, correct behavior, correct lifestyle, correct ef-
forts, correct attention. At the present stage of social development mod-
ified values of Buddhism come to the forefront: cleansing the mind and 
developing wisdom, compassion, the law of karma and rebirth. In modern 
Buddhism, values present complex concepts implying that a person has 
particular moral qualities. The results of the study showed that Christian 
values have been kept unchanged, while values of Buddhism have been 
subject to changes under the influence of changing historical conditions.

Keywords: society; social environment; religious system; values; val-
ue reverence points; dynamics of values 

Введение
Поднимаемая в статье проблематика – сравнительная харак-

теристика ценностей христианства и буддизма – представляется 
актуальной, поскольку ценности, формируемые исповедуемой в 
каждом конкретном социуме религией, составляют идеологиче-
скую и культурную основу данного общества. Выявление и иссле-
дование ценностных ориентиров может помочь понять как основы 
данного социума, так и его взаимодействие с другими социальны-
ми системами, что, в свою очередь, поможет избежать конфлик-
тов и способствовать улучшению качества взаимодействия между 
членами данного социума. Выполненное исследование обладает 
научной новизной, поскольку сравнительная характеристики цен-
ностей христианства и буддизма еще не выступала предметом от-
дельного научного исследования. Объектом исследования высту-
пает языковая репрезентация ценностей в текстах христианского и 
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буддистского вероучений. Несмотря на существующие работы по 
аксиологической лингвистике, в которых представлены результаты 
исследований отдельных моментов христианских и буддистских 
текстов (Ф.И. Буслаев [3], М. Вайс [4], В.И. Гараджа [5], У. Джеймс 
[7], В.И. Карасик [9], С.Е. Кривых [10], Дж. Мердок [12], Н.Б. Меч-
ковская [13], К.И. Никонов [14], Г. Риккерт [15]), нет исследова-
ний, в которых бы были представлены результаты сравнительного 
анализа ценностей двух рассматриваемых мировых религий, что 
подтверждает актуальность и новизну проводимого исследования. 
Целью работы является проведение сравнительного анализа цен-
ностных систем христианства и буддизма. Достижению постав-
ленной цели способствует решение поставленных в статье задач: 
а) определить специфику религиозных ценностей, б) выявить ос-
новные ценности, лежащие в основе христианского вероучения, 
проследить динамику их развития и особенности функционирова-
ния на современном этапе развития общества, в) выявить базовые 
ценности буддизма и определить степень их изменения (трансфор-
мации), г) установить степень изменения ценностей каждой из рас-
сматриваемых мировых религий и определить влияние социальных 
причин на качество подобных изменений. 

Религиозные ценности можно определить как устойчивое 
убеждение в том, что определенная модель поведения человека 
или конечная цель его существования является единственно пред-
почтительной с социальной и личностной точек зрения, нежели 
отличный способ поведения или иная цель существования. Цен-
ности, в частности, общечеловеческие ценности (к числу которых 
относятся и религиозные ценности) могут быть представлены как 
универсальные феномены культуры, обладающие функциональной 
общностью (они удовлетворяют жизненно важные потребности че-
ловека и общества – выживание, приспособление к среде и т.п.) [8].

Материалы и методы: материалом исследования послужили 
текстовые образцы канонических произведений христианства и 
буддизма, а также выборка из современных публицистических тек-
стов, демонстрирующих ценностные приоритеты современного об-
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щества. В качестве методов исследования в ходе написания статьи 
использованы такие методы как метод семантического и контент- 
анализа, концептологический анализ и дискурс-анализ.

Результаты обсуждения
Ценности и ценностные приоритеты занимают центральное ме-

сто как в жизни каждого человека, так и нации или определенной 
группы в целом. Религиозные ценности занимают центрально ме-
сто в системе ценностей любого народа, формируя основу норм и 
правил жизни человека. Определение и классификация религиоз-
ных ценностей формируется в эпоху Средневековья. В начале сред-
невекового периода Августин Аврелий, известный раннехристи-
анский мыслитель, разработал иерархию религиозных ценностей. 
С точки зрения Августина: «Бог является абсолютной творческой 
силой, он содержит цели своей деятельности в себе» [6, с. 226]. Ав-
густин характеризует Бога как высшее благо, придающее благость 
всему остальному, как абсолютное блаженство, справедливость и 
нравственный закон. Божественные заповеди не нуждаются в про-
верке на истинность, их божественное происхождение является 
залогом их истинности. 

Выражение «христианские ценности» возникает в начале XX в. 
Христианство исходит из понимания ценности как абсолютного 
блага, имеющего значимость в любом отношении и для любого 
субъекта [2]. По мнению Ю.С. Гаранова, религиозные (христиан-
ские) ценности – «абсолютные духовно-нравственные источники 
обретения личностью (человеком) связи с трансцендентным, до-
стижения высшей формы совершенствования, благодати, спасения 
(освобождения), духовного бессмертия, мистического знания» [6, 
с. 50]. Проводя классификацию христианских ценностей, Ю.С. Га-
ранов выделяет: 1) религиозно-онтологические ценности (Бог, бы-
тие, природа как творение Бога); 2) религиозно-антропологические 
ценности (человек, душа, свобода воли, вера, надежда, любовь, бла-
годать, спасение и т.п.); 3) религиозно-этические ценности (благо, 
любовь к ближнему и к своему врагу, непротивление злу, прощение, 
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страдание, мученичество, святость, добродетель); 4) религиозно- 
эстетические ценности (красота как отражение Бога, прекрасное 
как форма добра) – наделенные сакральным, мистическим смыс-
лом высшие качества чувственно-образного отношения человека к 
миру; 5) религиозно-когнитивные ценности (Священное Писание 
и Предание, молитвенные практики); 6) религиозно-символические 
ценности (икона, богослужение, молитва, обряды и ритуалы); 7) 
религиозно-социальные ценности (церковь, христианская община, 
соборность, государство, человечество) [Там же, с. 50-51]. 

Для определения основного списка ценностей, которые посту-
лирует христианское вероучение, нами были проанализированы 
фрагменты Библии (как Ветхого, так и Нового Завета – в частности, 
Евангелие от Иоанна, от Матфея, от Луки, Псалмы, а также Книга 
Иова). Всего было проанализировано 600 страниц текста. В резуль-
тате сплошной выборки было отобрано 220 текстовых фрагментов, 
содержащих выражение ценностей примеры. Дальнейший анализ 
позволил установить, что к числу основных христианских ценно-
стей могут быть отнесены такие, как вера: «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» (Библия, Евангелие от Иоанна, 
5: 4); добро / доброта: «Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь 
жить вовек» (Библия, Псалтирь, 33: 15); «Верному другу нет цены, 
и нет меры доброте» (Библия, Мудрость Иисуса Сираха, 6: 15); 
любовь: «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю-
бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (Би-
блия, Евангелие от Иоанна, 4: 7-8), милосердие: «Итак, будьте ми-
лосердны, как и Отец ваш милосерд» (Библия, Евангелие от Луки, 
6: 36), скромность («Но мудрость, сходящая свыше, чиста, потом 
смирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна» (Библия, Евангелие от Иакова, 3: 
17), всепрощение, чистота нравов: «Вера избавит и небезвинного, 
и он спасется чистотою рук твоих» (Библия, Книга Иова, 22: 30); 
в число ценностей представляется оправданным отнести и такую 
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ценность как Бог (божественное). Высшие религиозные ценности – 
это ценности, посредством которых человек приобщается к Богу, 
низшие – те, которые отдаляют человека от Бога. Посредством выс-
ших ценностей личность получает возможность трансценденции, 
выхода за пределы своего частного существования, возвышения над 
ними [11]. Хотя ценностная картина христианства не ограничивает-
ся вышеуказанными категориями, перечисленные ценности состав-
ляют понятийную базу данного учения и передают его своеобразие 
в сопоставлении с другими мировыми религиями.

Несмотря на то, что религиозные ценности представляют собой 
наиболее фундаментальную часть любой культуры и социума, раз-
деляющего основы данного религиозного вероучения, на протяже-
нии развития социума значимость каждой из них изменяется. Ряд 
христианских ценностей сохраняют свою значимость в неизменном 
виде на протяжении тысячелетий (жизнь, добро (доброта), истина, 
любовь), другие же, сохраняя статус «ценности», на данном этапе 
общественного развития отходят на второй план, оставаясь значи-
мыми лишь для определенной социальной группы. 

Для определения значимости базовых ценностей христианства 
на современном этапе общественного развития нами был проведен 
опрос информантов (45 человек). Для опроса (с целью чистоты про-
водимого эксперимента) были отобраны лица с разной степенью 
воцерковленности, условно разделенные нами на воцерковленных 
(знающие и соблюдающие основные религиозные традиции и тре-
бования, регулярно помещающие церковь – 21 человек) и невоцер-
ковленных (посещающие храм время от времени, как дань моде или 
существующей традиции – 24 человека); кроме того, для чистоты экс-
перимента в каждой из опрашиваемых групп были люди разных воз-
растных категорий (молодые люди, люди среднего возраста и пожи-
лые люди – одинаковое в пропорциональном отношении количество).

Результаты опроса показали, что на современном этапе соци-
ального развития наиболее устойчивыми оказались ценности, свя-
занные с базовыми понятиями: жизнью, истиной, добром. Кроме 
того, значимость базовых христианских ценностей различна для 
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представителей различных возрастных групп и лиц с разной степе-
нью воцерковленности (данные результаты были получены нами в 
результате опроса информантов разного возраста и разной степени 
воцерковленности). По результатам опроса был определен набор 
ценностей для каждой из групп. Таким образом, было выявлено, 
что для людей верующих (воцерковленнных), практически все хри-
стианские ценности дошли до наших дней в неизменном виде, со-
хранив свою значимость. Группой, условно обозначенной как «не-
воцерковленные», к числу ценностей в настоящее время отнесены 
жизнь, добро, истина, сострадание; для данной группы не имеют 
ценностной значимости Бог (божественное), вера, милосердие, 
бедность (пренебрежение материальными благами), скромность, 
страдание, смирение, всепрощение, чистота нравов. Что касается 
распределения ценностных приоритетов в различных возрастных 
группах, то группой «молодые люди (молодежь)», к числу ценно-
стей отнесены жизнь, добро (доброта), истина; остальные базо-
вые христианские ценности не получают ценностной маркировки. 
Людьми среднего возраста к числу ценностей относятся Бог (бо-
жественное), вера, жизнь, добро (доброта), истина, милосердие, 
сострадание. Люди старшего возраста отмечают наличие ценност-
ной маркировки у основных христианских понятий и положений. 
Ценностную маркировку у всех категорий информантов получают 
понятия «жизнь», «добро (доброта)», «истина». Таким образом, 
такие христианские категории, как жизнь, добро (доброта), истина 
сохраняют непреходящую ценность на протяжении многих тыся-
челетий. С развитием общества и культуры изменяется осознание 
внутренней сущности указанных понятий, но отнесение их к чис-
лу ценностей сохраняется. Например, такое ценностно окрашен-
ное понятие как любовь также относится к категории ценностей. 
Однако разные группы информантов отмечают значимость разных 
смысловых планов данной ценности. Компоненты «любовь к дру-
гому (другу, врагу)» и «любовь к Господу» максимально значимы 
в ценностном плане для верующих, а также для людей более стар-
шей возрастной группы; компонент «любовь к себе» демонстрирует 
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максимальную значимость для информантов более молодого воз-
раста и для людей невоцерковленных (неверующих).

В отличие от христианства буддизм выступает не только рели-
гиозной концепцией, но и сложной философской системой. Осо-
бенности философии буддизма определяют специфику ценностей, 
составляющих основу данного религиозного учения. Если в хри-
стианстве ценности более или менее «осязаемы», конкретны, то в 
буддизме к разряду ценностей оказываются отнесены некие ори-
ентиры, определяющие основы жизни последователя буддистского 
вероучения. В число ценностей буддизма включены следующие: 
1) правильные взгляды человека («То, что мы есть сегодня – это 
следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают 
завтрашнюю жизнь. Жизнь – это всего лишь порождение нашего 
разума» (Трипитака, Книга 2, с. 157); «Мысли – предтеча состоя-
ний. Если кто-либо поступает или говорит, и мысли его не добры, 
страдание следует за ним, как колесо следует за копытом буйво-
ла и т.п.» (Трипитака, Книга 2, с. 203); 2) правильная решимость 
(намерения): «Нет ничего, за что стоило бы держаться. Если вы 
освободитесь от всего – от предметов, от понятий, от учителей, 
от Будды, от «я», от внешних чувств, от воспоминаний, от жизни, 
от смерти, от свободы. Тогда все страдания прекратятся. Мир 
проявится в своей священной самосущей природе, и вы почувствуе-
те свободу Будды» (Трипитака, Книга 1, с. 58); 3) правильная речь: 
«Ни с кем не говори грубо; те, с кем ты говорил грубо, ответят 
тебе тем же. Раздраженная речь неприятна, и возмездие может 
коснуться тебя» (Трипитака, Книга 2, с. 101); «Лжесловие вызы-
вает отпор, злословие – ссору с друзьями, в ответ на грубые слова 
услышишь неприятное о себе, в ответ на праздные разговоры – 
непочтительную речь» (Трипитака, Книга 2, с.187); 4) правильное 
поведение (действия): «Азартные игры, веселые гулянки, леность. 
Друзья с дурными наклонностями, пьянство и ночные прогулки – за-
будь эти шесть времяпрепровождений, которые приводят к утра-
те доброго имени и рождению в низких состояниях»; «Прекрати 
убивать, красть, распутничать, лгать, пьянствовать, есть, когда 
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попало, наслаждаться мягкими постелью и сиденьем, радоваться 
песням, танцам, украшениям»; «Хорошенько запомни, что самона-
деянность и сожаление, мстительность, вялость и безразличие, 
привязчивость, сомнение – суть пять препятствий добродетели, 
которые, словно воры, крадут ее богатства» (Трипитака, Книга 
3, с. 205); 5) правильный образ жизни: «О пятикратном счастии 
молиться ты должен повторяя горячо: жизнь долгая, богатство и 
здоровье, святая добродетель и еще – смерть в старости на мир-
ном изголовье…» (Трипитака, Книга 1, с. 237), «Твори добро и бла-
гостное Небо тебя и осчастливит, и возвысит…. лишь непорочным 
чувствам дай дорогу, лишь в истинном живи первоначале. Тогда 
покой ты обретешь душевный, где нет земных желаний и стрем-
лений, и лишь тогда наверняка избегнешь всех бесконечных перево-
площений» (Трипитака, Книга 2, с. 48); 6) правильные усилия: «Я 
не оставлю свои усилия, пока я не достиг того, что достижимо 
человеческим старанием, усердием и усилием» (Трипитака, Книга 
3, с. 18); «Подобно струнам музыкального инструмента, усилия 
не должны быть слишком напряженными, слишком нетерпеливы-
ми, слишком слабыми. Если они целостные, то всегда приводят к 
стабильной и жизнерадостной решимости» (Трипитака, Книга 3, 
с. 35). Как видим, в отличие от ценностей христианства ценности 
буддизма основываются на неких требованиях к человеку, его жиз-
ни и поведению.

Постулируемые буддизмом ценности, на первый взгляд, карди-
нально отличаются от тех, которые выдвигаются христианством, 
однако не следует полагать, что буддизм отвергает или не уделяет 
внимания указанным понятиям (моральным и нравственным цен-
ностям указанным сущностям). Как и другие мировые религии, 
буддизм к числу ценностей также относит такие вечные понятия 
как щедрость, смирение, истину, мудрость, нравственную чистоту, 
терпение, решимость, совершенствование, скромность, стыдли-
вость и некоторые другие. Буддизм определяет данные понятия как 
«моральные добродетели». Указанные добродетели оказываются 
включены в буддизме в рассмотренные выше группы ценностей. 
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Так, правильные взгляды предполагают наличие у человека сосре-
доточенности, «проникновенной мудрости»; правильные намере-
ния – щедрости; правильная речь – мудрости, искренности; пра-
вильное поведение – смирения, нравственной чистоты, скромности; 
правильный образ жизни – веры, терпимости; правильные усилия – 
самосовершенствования; правильное внимание – мудрости и сосре-
доточения на должном, умение разграничить истину и ложь, добро 
и зло; правильное сосредоточение – сосредоточенного созерцания.

Таким образом, нравственные ценности, постулируемые други-
ми религиями, не «потеряны» в буддизме, они лишь оказываются 
«завернуты» в сложные философские понятия – что еще раз пока-
зывает и доказывает существующую в настоящее время трактовку 
буддизма не только и не столько как религии, но и как философии. 

Вероучение буддизма на современном этапе развития претерпело 
некоторые изменения. Современный буддизм основывается на следу-
ющих основных заповедях: 1) избегать убийства живых существ; 2) 
не брать того, что не дано (иногда отождествляется с запретом кражи); 
3) избегать чувственных излишеств (недолжное сексуальное поведе-
ние, прелюбодеяние); 4) избегать ложных речей (обмана); 5) избегать 
приема веществ, вызывающих опьянение. Буддизм не делает акцента 
на семейных ценностях (практически отсутствует ритуал бракосоче-
тания). Главным этическим идеалом буддизма выступает сострадание.

Анализ ценностей современного буддизма (для проведения ко-
торого был проведен опрос информантов – 10 человек, являющихся 
последователями вероучения буддизма) показал, что на данном этапе 
развития общества на первый план выступают такие ценности, как 
развитие мудрости (внутреннее совершенствование), сострадание, а 
также возможность следовать закону кармы (перерождения). Таким 
образом, в современном буддизме, как и в традиционном, ценностями 
выступают некие комплексные понятия, однако, как и в традиционном 
буддизме, данные понятия предполагают наличие у человека опреде-
ленных нравственных качеств, имеющих непреходящую ценность.

Говоря о развитии и изменении религиозных ценностей, отметим, 
что особенностью современных христианских ценностей является то, 
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что в целом сохраняя свою ценностное значение, каждое из рассмо-
тренных понятий, сохраняет значимость для определенной социаль-
ной группы. В ценностной системе буддизма произошли некоторые 
изменения. Первоначально заложенные в вероучении буддизма ценно-
сти – правильные взгляды человека, правильная решимость (намере-
ния), правильная речь, правильное поведение (действия), правильный 
образ жизни, правильные усилия, правильное внимание, правильное 
сосредоточение (концентрация), представляющие собой некие «пред-
писания» человеку – оказались «сжаты» до результата, к которому они 
в конечном итоге призваны привести человека: очищение разума и 
развитие мудрости, сострадание и соблюдение закона кармы и переро-
ждения. Такое положение может быть объяснено особым характером 
буддизма, который относят к числу этических философских учений. 
Подобный характер религиозной концепции буддизма делает ее более 
гибкой к любым социальным изменениям. Тогда как основные поло-
жения религиозной философии буддизма остаются неизменными – за-
кон кармы и перерождения – распределение акцентов на конкретных 
ценностных компонентах может несколько изменяться.

Заключение 
В результате проведенного исследования было установлено, что к 

числу традиционных христианских ценностей относятся вера, добро 
(доброта), любовь, милосердие, скромность, всепрощение, чистота 
нравов, божественное (Бог). С развитием общества и культуры из-
меняется осознание внутренней сущности указанных понятий. Ряд 
христианских ценностей сохранили свою значимость на протяжении 
тысячелетий (жизнь, добро\доброта, истина, любовь), другие же, со-
храняя статус «ценности», на данном этапе постепенно отходят на вто-
рой план, оставаясь значимыми для определенной социальной группы. 

Специфика ценностей буддизма объясняется особенностями фи-
лософии данного религиозного учения. Если в христианстве ценно-
сти «осязаемы», буддизм к разряду ценностей относит некие ориен-
тиры, которые предопределяют жизнь последователя буддистского 
вероучения: правильные взгляды человека, правильная решимость 
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(намерения), правильная речь, правильное поведение (действия), 
правильный образ жизни, правильные усилия, правильное вни-
мание, правильное сосредоточение (концентрация). В отличие от 
ценностей христианства, ценности буддизма представляют собой 
требования к человеку, его жизни и поведению.

Говоря о развитии и изменении религиозных ценностей, отметим, 
что особенностью современных христианских ценностей является то, 
что в целом сохраняя свой ценностный потенциал, каждое из рассмо-
тренных понятий остается значимым для определенной социальной 
группы. В ценностной системе буддизма произошли некоторые из-
менения: первоначально заложенные в вероучении буддизма ценно-
сти – правильные взгляды человека, правильная решимость (намере-
ния), правильная речь, правильное поведение (действия), правильный 
образ жизни, правильные усилия, правильное внимание, правильное 
сосредоточение (концентрация), представляющие собой некие «пред-
писания» человеку – оказались «сжаты» до результата, к которому они 
должны привести человека: очищение разума и развитие мудрости, 
сострадание, соблюдение закона кармы и перерождения. 

Перспективами проведенного исследования может стать рассмо-
трение ценностных ориентиров конкретного социума, в котором 
оказываются переплетены ценности различных религиозных веро-
учений (поскольку любой социум представляет собой полирели-
гиозное культурное образование); а также исследование динамики 
ценностной картины конкретного социума на протяжении опреде-
ленного периода его развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ФИЛЬМОВ 
С СУБТИТРАМИ ПРИ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НОВОЙ ЛЕКСИКИ                                   
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Фомиченко А.С.

Актуальность исследования. Просмотр фильмов с субтитрами 
является значимым инструментом при изучении английского языка, 
т.к. он максимально приближен к языковой реальности. Видео за-
ключает в себе зрительные образы и нужный аудиоматериал, что 
делает процесс запоминания новой лексики эффективным и легким. 
Данная работа направлена на выявление особенностей использова-
ния аутентичных фильмов с субтитрами, в частности на приоб-
ретение и обогащение словарного запаса студентов.

Цель исследования. Целью исследования является выявление специ-
фики использования аутентичных фильмов на английском языке с суб-
титрами при работе со студентами в процессе изучения новой лексики.

Методы. Основу исследования образуют следующие методы: теоре-
тический анализ зарубежных источников, обобщение, систематизация. 

Результатом исследования является подтверждение гипотезы о 
том, что просмотр фильмов на английском языке с субтитрами мо-
жет быть полезным инструментом в процессе приобретения и обо-
гащения словарного запаса студентов высших учебных заведений при 
условии, что учитывается их уровень владения языком, а также ча-
стота просмотра аудиоматериала.

Область применения результатов. Полученные результаты мо-
гут быть применены в практике преподавания и быть использованы 
на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: фильмы; субтитры; английский язык; лекси-
ка; студенты 
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USE OF AUTHENTIC FILMS                                                             
WITH SUBTITLES IN THE PROCESS OF LEARNING                 

NEW VOCABULARY IN HIGHER EDUCATION SECTOR 
(AS BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE MATERIAL)

Fomichenko A.S.

Background. Watching movies with subtitles is a significant tool when 
learning English, as it is as close as possible to the language reality. 
The video contains visual images and the necessary audio material, 
which makes the process of memorizing new vocabulary effective and 
easy. This work is aimed at identifying the features of using authentic 
films with subtitles, in particular, at acquiring and enriching the vocab-
ulary of students.

Aim of the study. The purpose of the study is to identify the specific-
ity of using authentic films in English with subtitles when working with 
students in the process of learning new vocabulary.

Methods. The research is based on the following methods: theoret-
ical analysis of foreign sources, generalization, and systematization.

The result of the study is a confirmation of the hypothesis that watch-
ing movies in English with subtitles can be a useful tool in the process 
of acquiring and enriching the vocabulary of students of higher institu-
tions, provided that their level of language proficiency is taken into ac-
count, as well as the frequency of viewing audio material.

Practical implications. The results obtained can be applied in teach-
ing practice and used in foreign language classes in higher institutions.

Keywords: films; subtitles; English language; lexis; students 

Изучение новой лексики играет значительную роль в обучении 
иностранному языку, особенно в процессе совершенствования ком-
муникативных навыков студентов. Независимо от того, насколько 
хорошо обучающийся усваивает грамматику, успешно осваивает 
звуки изучаемого языка, без слов, выражающих широкий диапазон 
значений, общение на иностранном языке будет вызывать затрудне-
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ние. Поскольку большинство студентов, изучающих язык, стремятся 
развить успешные коммуникативные навыки, им необходимо выу-
чить достаточно слов и выражений, а также знать, как правильно их 
использовать. Кроме того, размер словарного запаса обучающихся в 
большинстве случаев определяет их языковое мастерство и позво-
ляет свободно общаться и понимать аутентичные тексты [5; 8; 14].

В результате быстрого развития цифровых технологий изучение 
иностранного языка, в частности новой лексики, значительно улуч-
шилось в последние годы. Особый вклад вносят мультимедийные 
средства, представляющие студентам широкий спектр аутентич-
ных материалов. Среди аудиовизуальных источников распростра-
ненным инструментом в приближении обучающихся к подлинной 
коммуникативной среде считается просмотр фильмов с субтитрами. 

Так, например, Р. Майер утверждает, что просмотр видео на ан-
глийском языке с субтитрами стимулирует обучающихся обращать 
внимание на неизвестную лексику, что, по его мнению, является 
первым шагом в процессе ее усвоения [7]. Подобной точки зрения 
придерживаются М. Веске и С, Парибахт, которые считают, что при 
просмотре фильмов студенты обращают внимание на новую лекси-
ку, т.к. она необходима для понимания услышанного [16]. Согласно 
М. Данан, повторение одних и тех же слов, представленное субти-
трами, также приносит пользу в процессе приобретения словарного 
запаса [2]. С. Форнбери, в свою очередь, подчеркивает, что, в отли-
чие от изучения грамматики, словарный запас является предметом 
запоминания, поэтому регулярное представление обучающимся 
одних и тех же слов при просмотре видео приводит к его увеличе-
нию без сознательных усилий со стороны студентов [14]. Отметим 
и теорию двойного кодирования А. Павио, согласно которой изобра-
жения ассоциируются со значением и количество сигналов, связан-
ных с сообщением, увеличивается, в результате чего обучающиеся 
с большей вероятностью запоминают информацию [10]. 

Из выше сказанного следует, что студенты во время просмотра 
фильмов на английском языке с субтитрами подвергаются воздей-
ствию трех независимых систем: изображения, звука и текста. Таким 
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образом, субтитры к фильмам обеспечивают сочетание аудио- и ви-
зуальной стимуляции, вербальной и невербальной коммуникации. В 
таких условиях усвоение словарного запаса происходит спонтанно, 
т.к. содержание материала понимается путем обращения к разговор-
ной речи, с которой обучающиеся не знакомы [4; 11; 12; 15].

В целом теоретический анализ зарубежной литературы по про-
блеме влияния просмотра фильмов на английском языке с субтитра-
ми, нацеленного на приобретение и увеличение словарного запаса 
студентов, продемонстрировал огромный интерес исследователей 
к данной теме. 

Так, например, в работе П. Маркам, Л. Питер и Т. Маккарти изуча-
лось использования субтитров при просмотре видео на родном языке 
(английском), а также их полное отсутствие. Результаты письменного 
конспекта и многовариантного теста показали, что отсутствие суб-
титров существенно затрудняло понимание студентами английского 
языка. Отметим, что обучающиеся, которые смотрели видео с субти-
трами на родном языке, показали лучшие результаты [6]. 

Подтверждает вышесказанное и исследование, в котором сту-
дентам было предложено посмотреть мультипликационный фильм 
«Тарзан». Первая группа испытуемых смотрела его с субтитрами, 
вторая группа – без них. В результате эксперимента было выявлено, 
что субтитры помогли студентам вспомнить и понять историю [9].

Не менее интересным, на наш взгляд, является исследование 
Дж. Чаи и Р. Ерлана, в ходе которого участники эксперимента были 
разделены на две группы: первая группа смотрела короткий виде-
оряд с субтитрами, вторая – то же самое, но без них. Анализ по-
лученных данных подтвердил положительную корреляцию между 
наличием субтитров и изучением неизвестных слов и фраз. В ходе 
интервью испытуемые позитивно отзывались об использовании 
видео с субтитрами в контексте изучения языка. Обратим внима-
ние, что большинство студентов из первой группы отмечали, что 
при просмотре видео они уделяли внимание прежде всего чтению 
субтитров, некоторые даже сообщали, что у них не получалось смо-
треть, читать и слушать одновременно [1].
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В диссертации А. Этемади изучалось влияние бимодальных 
субтитров на понимание содержания английских фильмов студен-
тами старших курсов. В этом исследовании сорок четыре старше-
курсника просматривали два документальных фильма Би-би-си 
(«Опасное знание» и «Где мой робот?»), с субтитрами и без них. 
Обе группы смотрели одни и те же фильмы, но первая группа сна-
чала посмотрела «Опасное знание» с английскими субтитрами, а 
затем «Где мой робот?» без них. Вторая группа, наоборот, снача-
ла увидела «Где мой робот?» (с субтитрами?), а затем «Опасное 
знание» без них. После просмотра фильмов участники отвечали 
на соответствующие вопросы о знании лексики фильмов и пони-
мании их содержания. В результате эксперимента было выявле-
но, что фильмы с субтитрами помогают студентам понять и рас-
познать контекст, наблюдая за поведением персонажей наряду с 
разговорами. Из этого следует, что т.к. реализм является главным 
стилем фильмов, то тем самым их язык приближается к языку 
употребления, его практическому применению в различных ситу-
ациях реальной жизни. Cлова, которые встречаются в различных 
семантических и синтаксических контекстах, позволяют студен-
там изучать лексику случайным образом и сохранять ее в течение 
более длительного периода времени [3]. 

Особо отметим и работу Т. Сидоренко, направленную на иссле-
дование эффекта от ввода модальности (видео, аудио, и субтитры) 
на изучения письменной и звуковой формы слова. Все испытуемые 
были разделены на три группы. Первая группа смотрела видео со 
звуком и субтитрами, вторая – только со звуком и, наконец, третья 
группа смотрела видео только с субтитрами. После эксперимента 
все участники прошли письменные и устные тесты. В результате 
было выявлено, что группы, которые просматривали видео с суб-
титрами, набрали больше количество баллов по письменному, чем 
по слуховому распознаванию словоформ и наоборот. Первая груп-
па запомнила больше значений слов, чем вторая. Таким образом, 
полученные данные подтверждают вышесказанное и позволяют 
сделать вывод, что просмотр видео с субтитрами помогает распоз-
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навать больше письменных словоформ и способствует обогащению 
словарного запаса студентов [13]. 

Однако обратим внимание, что в зависимости от уровня вла-
дения языком студенты могут сталкиваться с трудностями в по-
нимании видеоматериалов. Так, согласно исследованию Дж. Ян 
и Я. Хуан, просмотр фильмов с субтитрами оказывает влияние на 
усвоение и обогащение словарного запаса студентов, если они смо-
трят фильм более одного раза. Просмотр фильма дважды или более 
может помочь обучающимся улучшить словарный запас, и они так-
же могут выучить новые выражения и идиомы [17].

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что просмотр 
фильмов с субтитрами является не только средством мотивации 
студентов, но и представленная аутентичная среда дает им возмож-
ность овладеть широким спектром лексики, а подсказки из текста 
помогают понять смысл сказанного. Кроме того, субтитры можно 
использовать и для организации самостоятельной работы, т.к. обу-
чающиеся могут проверить, правильно ли они поняли фразу, вклю-
чив субтитры, а потом продолжить смотреть без них.

Таким образом, просмотр фильмов на английском языке с суб-
титрами является важным образовательным компонентом, который 
вносит большой вклад в процесс приобретения и увеличения сло-
варного запаса студентов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ORIGIN                                        
AND EVOLUTION OF SIGN LANGUAGES

Galieva D.A., Naurazbaeva L.V.

The object of the research is to analyze sign languages which have been 
an essential aspect of communication throughout human history of the dis-
abled. It aims to examine the main stages of development of sign languages.

The subject of the research is sign languages of the deaf and the 
hearing impaired.

The research methods include a theoretical analysis of the works of 
Russian and foreign linguists and the method of comparative analysis. 

The results of the analysis of the main stages of sign languages let 
us come to the conclusion that the status of sign languages which have 
passed the historical gradual development responding to the needs of 
a developing society. The following aspects such as the verbal national 
language, linguistic schools, the culture of the people have a huge im-
pact on the formation and development of any sign language. It should 
be noted that sign languages as well as verbal languages are related 
to each other. They are functionally complete (natural) languages with 
their own, sometimes rather complex internal mechanism.

Keywords: sign language; dactylology; iconicity; evolution of lan-
guage; typology 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ              
И РАСПОСТРАНЕНИЯ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ

Галиева Д.А., Науразбаева Л.В.

Цель научного исследования – рассмотреть вопросы происхож-
дения и развития жестовых языков, неразрывно связанных с исто-
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рией людей с ограниченными возможностями. Для достижения цели 
исследованы этапы исторического развития жестовых языков.

Предметом научной работы являются жестовые языки глухих 
и слабослышащих людей.

При изучении вопросов жестовых языков применялись такие 
методы, как теоретический анализ работ отечественных и зару-
бежных лингвистов, посвященных данной проблеме, а также ме-
тод сравнительного анализа. 

Результаты анализа основных этапов развития жестовых язы-
ков позволяют сделать вывод, что становление знаковых языков 
прошло исторический путь постепенного развития, активно реа-
гируя на потребности развивающегося общества. Такие аспекты, 
как словесный национальный язык, лингвистические школы, куль-
тура народа, оказывают значительное влияние на развитие любо-
го жестового языка. Жестовые языки, также как и звуковые, свя-
заны между собой отношениями родства. Они являются функци-
онально полноценными (естественными) языками с собственным, 
иногда довольно сложным внутренним механизмом.

Ключевые слова: жестовый язык; дактилология; иконичность; 
эволюция языка; типология 

Currently, there have been major positive changes in sign languages, 
as many laws have emerged to protect the language and culture of the 
deaf. In addition, there is a growing awareness in the world that everyone 
has the right not only to a favorable economic and social environment, 
but also to the right to participate in the political life of society. Through 
interaction with various structures, deaf people can gain access to the 
legal sphere, including the police and courts, use necessary information, 
be able to fully participate in civic life, in social and cultural spheres, as 
well as participate in the political and public life of their country.

The object of our research is sign language, since “language is real 
and objective in its complex whole and in all its aspects, parts and struc-
tural units. ... therefore, the language has been and remains the subject 
of scientific knowledge” [8, p. 9]. Indeed, language is a complex sign 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

594

system created in a natural or artificial way. As a result of its constant 
development, neologisms and borrowings appear, and some words and 
expressions, on the contrary, lose their relevance and become archaisms, 
grammatical forms change, etc. Sign language is also subject to similar 
changes.

Recently, the study of gestures has become an independent science, 
therefore, during this period, the formation of a new communication 
system can be traced. Accordingly, the purpose of this article is to study 
the history of the origin of sign language and its use in various fields of 
activity, in particular, in jurisprudence.

From a historical point of view, the origin and formation of sign lan-
guages, go back to ancient times. Verbal or sound language appeared 
much later. The earliest people’s attempts to establish communication 
(still nonverbal by that time) testify that sign language was formed from 
instinctive, involuntary movements. The etymology of some gestures, 
such as images of animals, household items, etc. is quite easy to trace, 
based on their iconicity.

The beginning of the systematization and active development of na-
tional sign languages dates back to the 8th century, when industrializa-
tion in Europe caused an increase in the number of deaf people living in 
large cities. Undoubtedly, an important stimulus for the formation and 
spread of sign languages was the appearance of educational centers for 
children with various hearing impairments in France (under the leader-
ship of Abbot Charles-Michel de l’Epee) and Germany (under the leader-
ship of Samuel Heinicke) at the end of the 18th century. At that time, the 
primary task was to teach deaf children to write. The natural everyday 
gestures of the national communities of the deaf gave rise to an artifi-
cially created sign interpretation of the French and German languages.

Based on the above, it is logical to assume that the pedagogical suc-
cesses of the German and French schools for the deaf and dumb served 
the emergence of educational institutions in other countries. At the same 
time, either surdopedagogical concepts (England) or the methodology 
as a whole (USA) were borrowed, including the sign language itself.

Thus, the first school that opened in 1817 in the United States in 
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Hartford (Connecticut) used the French method of teaching deaf chil-
dren. This influenced the similarities between Amslen, American Sign 
Language (ASL) and French Sign Language (LSF, Langue des Signes 
Française), and, on the dissimilarity with British Sign Language (BSL).

There are hundreds of sign languages, dialects, adverbs, slangs, etc. 
in the world today. The genealogical classification of sign languages, 
along with verbal languages, divides them into groups and families. 
However, it is quite difficult to trace the degree of kinship of sign lan-
guages, due to their rapid and spontaneous development. If the Russian 
sound language belongs to the East Slavic group of the Indo-European 
family, then the Russian sign language belongs to the French family, 
which includes such languages as Flemish, American, Dutch, Brazil-
ian, etc. The specificity and originality of each national language are 
preserved.

Research has shown that the historical links between sign languages 
are explained, among other things, by world politics and the export of 
education. In particular, the historical legacy of the Habsburg Empire 
led to a direct connection between the sign languages of Austria, Ger-
many and Hungary. The emergence of new dialects in Taiwanese sign 
language, similar to the sign language of the Japanese, was the result of 
the Japanese occupation of Taiwan. The export of educational systems 
was also greatly influenced by the religious and missionary activities 
of the people. Most countries in Europe and North America have been 
influenced by the French education system for the deaf. Swedish and 
Portuguese sign languages interacted as a result of the establishment of 
a school in Lisbon by deaf Swedish teachers in 1824. Irish monks who 
taught deaf children have influenced the sign languages of India, Aus-
tralia, South Africa and other countries. [4, p. 39]

In the modern world, despite the prevailing opinion about the unique-
ness of sign language, there is no universal sign language. There are over 
100 sign languages that are used for communication between people 
with speech and hearing impairments. Thus, a foreigner from the Unit-
ed States of America cannot understand a deaf person from Russia. For 
example: the gesture “evil” as an adjective in Russian sign language 
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will be interpreted as “Sorry, Pardon, Excuse me” in American sign 
language.

It should be noted that sign speech is different from verbal speech. 
For example, the verb “to go” in Russian sign language is conveyed 
in different ways, depending on who or what is coming – time, person, 
rain, and synonymous concepts are often denoted by common gestures – 
flame, bonfire, fire. And non-verbal means of communication, such as ar-
ticulation, facial expressions, pantomime, expressing feelings and mood 
complement and clarify gestures.

Every movement of the hand in sign language means a certain con-
cept. However, sign language should not be associated with body lan-
guage, which is also a way of non-verbal communication. So, the read-
ing skills of the latter: facial expressions, emotions, gestures, proxemics, 
kinesics and other external reactions are widely used in psychology.

Therefore, everything depends on the history of the emergence of a 
particular language. The following aspects such as the verbal national 
language, linguistic schools, the culture of the people have a huge im-
pact on the formation and development of any sign language. Over time, 
sign language becomes more complex, and gestures acquire different 
meanings.

Each sign language of the deaf has its own name: the language of the 
deaf in the United States is called Amslen (AMerican Sign LANguage); 
the British Sign Language family uses the term “BANZSL” (British, 
Australian and New Zealand Sign Language). Despite the verbal lan-
guage (German), Germany and Austria actually use different sign lan-
guages that are not related to each other. Thus, Austrian Sign Language 
(German Österreichische Gebärdensprache, ÖGS) and German Sign 
Language (Deutsche Gebärdensprache, DGS).

In addition to sign speech, dactylology is also referred to as specif-
ic means of communication. Each national sign language has its own 
unique dactyl alphabet, it is used in the process of communication when 
designating neologisms, names, names of cities.

It is still unknown when dactylology originated. It is generally ac-
cepted that the first data on the dactyl alphabet were obtained in the 16th 
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century. There is no exact confirmation of how the alphabet originated; 
some scholars assign the role of monks who took a vow of silence. Oth-
ers believe that Spanish philosophers and monks used the dactyl alphabet 
when teaching the deaf and dumb.

It is known that Pedro Ponce de Lyon, a Spanish monk, successfully 
used dactyl speech in teaching deaf children. However, the dactyl alpha-
bet was published only a hundred years later in Joan Pablo Bonet’s book 
On the Nature of Sounds and the Art of Teaching the Deaf to Speak. In 
Russia, the dactyl alphabet began to be used only in the 19th century.

We believe that a key step towards the self-determination of sign lan-
guages was the emergence of the World Federation of the Deaf (WFD) 
in 1951. September 23, 1951, an international non-governmental organi-
zation (an association of organizations from 135 countries) was created 
in Rome to represent and promote the rights of the deaf. The mission of 
the World Federation, which still carries out its functions, is to support 
the observance of human rights for people with hearing impairments, the 
possibility of high-quality and equal access to all spheres of life: self-de-
termination, sign language, education, employment and social life.

In 1975, at the World Congress of the Deaf, the International Sign 
Language or Gestuno was adopted and ratified, which became an inter-
national sign system and united the Federation of the Deaf. Internation-
al Sign Language has facilitated communication between deaf people 
from different countries both in informal settings, for example, youth 
forums or festivals, and at official events, in particular, the Deaflympics, 
world congresses on the problems of the deaf, etc. The International Sign 
Language Dictionary, also created by the World Federation of the Deaf, 
contains 1,500 gestures used in various national systems.

The history of the emergence of Russian sign language dates back to the 
19th century. It should be noted that before the official opening of the first 
schools for the deaf and dumb, children with hearing impairments were 
trained and brought up in monasteries, where the method of total com-
munication was used, that is, a combination of sign and verbal languages.

In 1806, the first school for the deaf was opened in Pavlovsk (near St. 
Petersburg), using the French method of teaching deaf children in Rus-
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sia. In 1860 the school moved to Moscow and began to work according 
to the German method.

For a more complete description of the issue of the development of 
the Russian sign language in Russia, the works of Russian scientists were 
studied. Thus, the first scientific studies of the Russian sign language in 
Russia were carried out by the director of St. Petersburg School, teacher 
of the deaf V.I. Fleury (1800-1856). The book by V.I. Fleury The Deaf 
and Dumb ... (1835) gives the first lexical and lexicographic description 
of Russian sign language and includes the first Russian sign language 
dictionary, consisting of gestures collected directly from the deaf and 
dumb. The author identifies three types of sign speech and conducts a 
comparative analysis of Russian gestures and the gestures used at Paris 
Institute for the Deaf. Based on the typology of gestures V.I. Fleury is 
the first to describe the features of the linguistics and syntax of Russian 
sign language, taking into account the meaning of the non-manual com-
ponent of the gesture.

Since almost all educational institutions in the Russian Empire were 
established by former teachers or graduates of St. Petersburg School, 
sign language was used in Russia until 1917 when teaching deaf people.

At the end of the 19th century, Europe began to adhere to the oral 
method of teaching deaf people, which could not but affect the attitude 
towards sign language and the quality of education for the deaf.

The teaching methodology for the deaf in Europe has also influenced 
educational activities in Russia. Outstanding scientist, teacher of the deaf 
N.M. Lagovsky (1863-1933) considered the sign language of the deaf, 
studied the specifics of its natural and artificial forms. However, unlike 
V.I. Fleury, he believed that sign language has no grammatical forms and 
rules. N.M. Lagovsky adhered to an exclusively oral method using the 
dactyl alphabet. However, researchers with significant working experi-
ence with deaf children have come to the conclusion that sign language 
is necessary as an educational aid.

L.S. Vygotsky (1886-1934), a great Russian psychologist and de-
fectologist, first supported N.M. Lagovsky’s methods. But, after some 
time, at the beginning of the 1930s, on the basis of practical experience 
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and research, the scientist comes to the conclusion that sign language is 
a complex and peculiar linguistic system.

The ideas of L.S. Vygotsky were developed in scientific research of 
teachers of the deaf G.L. Zaitseva, N.G. Morozova, R.M. Boskis, who 
tried to consider sign language experimentally for the first time in Rus-
sia. The scientific work by N.G. Morozova and R.M. Boskis “On the de-
velopment of mimic speech” emphasizes that sign language has its own 
grammar, which is different from the grammar of the Russian language.

At the same time, the well-known teacher of the blind, deaf and dumb 
I.A. Sokolyansky (1889-1960) considered it was necessary to use sign 
language in teaching the deaf, especially at the initial stage of training. 
According to the scientist, deaf people should be equated with foreign-
ers, and their language should be considered as a peculiar, but typical 
language system that you need to know, you need to study. I.A. Sokoly-
ansky considered sign language as the native language of deaf people.

The creation of the All-Russian Society of the Deaf and the emer-
gence of regional branches in the 20s-30s of the 20th century contributed 
to the formation of the Russian system of sign communication. Hearing 
impaired people all over the country began to communicate, organize 
scientific conferences, sports competitions.

In the Soviet period, thanks to the active involvement of the deaf in 
the social and political life of the country, such a concept as sign lan-
guage interpretation emerged. A huge contribution to the system of train-
ing specialists in sign language interpretation in the Soviet Union was 
made by I.F. Geilman (1923-2010), who compiled the first voluminous 
dictionary of Russian sign language and international sign language 
(Gestuno). In 1957, the first sign dictionary was published under the di-
rection of Joseph Geilman, and the centralized training of sign language 
interpreters began.

In all regions of the former Soviet Union, except for the Baltic States, 
the majority of deaf citizens have a single sign language. However, it 
should be recognized that along with the common language there are 
also various local dialects. Dialectal differences in vocabulary are es-
pecially noticeable.
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According to I.F. Geilman’s methods sign language interpretation 
received the name “tracing interpretation” or “tracing sign speech” 
[3, p. 192]. The researcher believed that “the only language of the hu-
man community capable of serving as a full-fledged means of com-
munication between people has always been the language of words” 
[1, p. 3], which means that the interpretation should be based on the 
verbal language.

In the second half of the 20th century (1992), Doctor of Pedagogy, 
professor, researcher of sign language, culture and history of the deaf 
G.L. Zaitseva (1934-2005) developed a standard for Russian sign 
language and opened the first Moscow bilingual gymnasium for deaf 
children. For many years G.L. Zaitseva was engaged in the pedagogy 
of deaf people and practical research of Russian sign language, and 
it was she who managed to make significant progress in the field of 
Russian surdopedagogy. Most of the teachers of the countries of the 
former USSR and the Eastern European countries of the post-Soviet 
space use her methodological developments.

The status of sign language in Russia was legislatively approved 
in 2012: Russian sign language was defined as the language of com-
munication in the presence of hearing and (or) speech impairments. 
The recognition of Russian sign language by official authorities is 
undoubtedly an important sociolinguistic factor. A positive change 
in the status of sign language contributes to the organization of uni-
form training programs, creation of teaching aids, teachers’ training 
in state educational institutions. The development in the field of spe-
cial terminology of Russian sign language ensures the interaction of 
the hearing-impaired and the hearing-and vision-impaired with the 
state authorities.

In our opinion, Russian sign language is a natural language, a 
full-fledged linguistic system that develops spontaneously and is 
assimilated by deaf people as a native language. However, it should 
be recognized that there is an artificial communicative system – trac-
ing sign speech, which repeats the grammar of the verbal Russian 
language.
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Thus, throughout almost the entire history of teaching and upbring-
ing of the deaf, Russian sign language was not perceived as an indepen-
dent linguistic system in our country. Initially, sign language was used 
to teach the Russian language (written and spoken) to the deaf, later it 
was declared “unsuitable”.
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КОМПОНЕНТНЫЙ                                                                 
СОСТАВ НЕОЛОГИЗМОВ-ТЕРМИНОВ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хуснуллина Ю.А.

Цель. Данное исследование посвящено описанию и анализу ком-
понентного состава неологизмов-терминов инфокоммуникацион-
ных технологий. 

Методы исследования. В процессе исследования был проведён 
теоретический анализ научной литературы по изучаемому вопро-
су. Также были применены методы лингвистического наблюдения 
и анализа структурных компонентов неологизмов-терминов.

Материалом исследования послужили современные лексикогра-
фические онлайн-издания технической направленности с регулярно 
обновляемыми корпусами (Dictionary of IT, Techopedia. Technology 
Dictionary, WordSpy, English abbreviations and acronyms).

Результаты исследования. Структурный анализ неологиз-
мов-терминов способствовал выявлению разнообразия компонент-
ного состава терминосистемы инфокоммуникационных техноло-
гий. Автор классифицирует неологизмы-термины на однословные 
термины (простые производные и непроизводные, сложные) и тер-
минологические сочетания (в том числе аббревиатуры). 

Область применения результатов. Практическая значимость 
результатов исследования заключается в возможности использо-
вания полученных данных в практическом курсе по теории и прак-
тике специального перевода и при составлении рекомендаций по 
терминообразованию, адресованных научным работникам.

Ключевые слова: термин; неологизм-термин; терминосистема 
инфокоммуникационных технологий; компонентный лексический 
состав; терминообразование 
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COMPONENT COMPOSITION                                                        
OF NEOLOGISMS-ICT TERMS 

Husnullina Y.A.

Purpose. This study is devoted to the description and analysis of the 
component composition of neologisms-ICT terms.

Methods. In the course of the research, a theoretical analysis of the 
scientific literature on the subject under study was carried out. Methods 
of linguistic observation and analysis of structural components of neol-
ogisms-ICT terms were also applied.

The material of the study was the data of modern lexicographic on-
line dictionaries with regularly updated corpora (Dictionary of IT, Te-
chopedia. Technology Dictionary, WordSpy, English abbreviations and 
acronyms).

Results. The analysis of neologisms-ICT terms contributed to the iden-
tification of the component composition diversity of the ICT term sys-
tem. Scientific and technological progress contributes to the emergence 
of a large number of new concepts and objects that need nomination 
and require timely linguistic description and lexicographic registration.

Practical implications. The practical significance of the research 
results lies in the possibility of using the obtained data in a practical 
course on the theory and practice of translation and in compiling rec-
ommendations on term formation addressed to researchers. 

Keywords: term; neologism-term; ICT terminological system; com-
ponent lexical composition; term formation 

Стремительный рост глобальной компьютерной сети и повсе-
местная информатизация являются наглядным примером электрон-
ного пространства, в котором активно развивается современный 
формат коммуникации. Высоко востребованы исследования, посвя-
щённые вопросам выборки, структуризации и систематизации но-
вых единиц в лексико-семантической системе подъязыка компью-
терно-опосредованной коммуникации. Актуальность исследования 
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заключается в необходимости компонентного анализа стремитель-
но обновляемой терминосистемы инфокоммуникационных техно-
логий. Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней впер-
вые анализируются новые терминологические единицы, которые в 
процессе технологического развития общества перешли в разряд 
общедоступных терминов инфокоммуникационных технологий.

Исследованием терминов занимались отечественные учёные- 
лингвисты К.Я. Авербух [1], Л.М. Алексеева [2], Б.Н. Головин [3], 
Л.С. Комарова [4], М.Д. Левина, А.И. Тимофеева [5], В.М. Лейчик 
[6], Д.С. Лотте [7], и др. Д.С. Лотте разрабатывал методы упорядо-
чения и систематизации технической терминологии, изучал вопро-
сы отбора и построения научно-технических терминов, занимался 
критическим пересмотром недостатков той или иной терминосисте-
мы, которые видел в «неправильном первоначальном построении 
терминов и неправильном их применении» [7, c. 18]. Исследователь 
полагал, что при внедрении нового термина необходимо чётко сле-
довать определённым принципам отбора словообразовательных 
средств, учитывать гармоничное сочетание терминов и отдавать 
предпочтение одним перед другими. С учётом степени «вредности» 
существующего термина, необходимо заменять его лишь таким, ко-
торый имеет явные преимущества перед старым. «Опыт показал, 
что как бы плох ни был термин, его чрезвычайно трудно повсемест-
но изъять из применения, если он получил широкое и длительное 
распространение» [Там же, c. 35]. Д.С. Лотте одним из первых 
сформулировал основные способы терминообразования: «Анализ 
терминологии в различных технических дисциплинах и отраслях 
техники показывает, что наиболее распространённые способы об-
разования научно-технических терминов следующие: 1) изменение 
значений слов, 2) образование производных слов, 3) образование 
усечённых слов (аббревиатур), 4) образование сложных слов, 5) 
образование постоянных словосочетаний, 6) иноязычные заимство-
вания» [Там же, c. 37]. Заимствование терминов происходит не ав-
томатически и может быть частичным – терминологизации подвер-
гаются только те компоненты прежнего значения, которые окажутся 
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приемлемыми и необходимыми для номинации нового объекта. 
Термины одной отрасли знания объединяются в терминологи-

ческую систему. «Терминосистема представляет собой языковую 
модель специальной области знаний или деятельности. Элемента-
ми терминосистемы являются лексические единицы. Как правило, 
терминосистемы имеют сложную структуру, в которую входят раз-
ные группы терминов, отличающиеся по обозначаемым понятиям, 
по признакам, по месту в терминосистеме». [4, c. 190].

При описании компонентного состава неологизмов-терминов 
инфокоммуникационных технологий (ИКТ) следует исходить из 
того, что фонд терминообразования в значительной мере совпада-
ет с фондом словообразовательных средств общеупотребительной 
лексики. Их структурные типы дифференцируются в зависимо-
сти от количественных и качественных характеристик корневых 
морфем, а также от наличия словообразовательных аффиксов. 
В структурном отношении термины классифицируются на тер-
мины-слова (однословные термины) и термины-словосочетания 
(терминологические сочетания). Термины-слова, в свою очередь, 
можно поделить на две группы: простые и сложные термины. Про-
стые непроизводные или корневые неологизмы-термины состоят 
из неразложимых морфем. Среди простых неологизмов терминов 
отмечаются лексические единицы, обозначающие аппаратное обе-
спечение компьютерной техники. Brick – мобильное устройство, 
нефункционирующее по причине сбоя установки или обновления 
программного обеспечения. Путём конверсии образован переход-
ный глагол to brick – приостановить работу портативного электрон-
ного устройства по причине технических неполадок программного 
обеспечения. Простые производные термины образованы путём 
аффиксации (префиксации и суффиксации) или осново- и словосло-
жения. Примерами производных неологизмов-терминов среди по-
нятий, обозначающих портативные устройства, выступят лексемы, 
образованные префиксальным способом, а именно ultraportable, 
Ultra-Mobile PC, Ultrabook, Subnotebook. Путём словосложения об-
разованы неологизмы Smartbook, Chromebook. Для понимания того, 
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как образовались данные новые лексические единицы и для объяс-
нения связанных с этим языковых явлений, необходима апелляция 
к происхождению некоторых терминов портативных устройств. 
Первоначально концепция более лёгкого и компактного чем ноут-
бук мобильного компьютера появилась в 1996 г. Данный класс ком-
пьютеров получил наименование ультрапортативный ultraportable 
или субноутбук Subnotebook. В стремлении снизить габариты и 
стоимость, но увеличить вычислительную мощность и длитель-
ность автономной работы от встроенной аккумуляторной батареи, 
появились новые классы ноутбуков. В 2006 г. был разработан уль-
трамобильный ПК Ultra-Mobile PC>UMPC – энергоёмкая и мало-
габаритная панель, обладающая характеристиками карманного ПК 
и планшета. Позднее, в 2008 г. появился нетбук netbook – разновид-
ность субноутбука, предназначенного для выхода в Интернет. Далее 
в 2008-2009 гг. появился небольшой ноутбук – смартбук Smartbook. 
Вплоть до 2015 г. смартбуки так и не заняли существенной доли на 
рынке и вместе с нетбуками были окончательно вытеснены и за-
менены планшетными компьютерами. В 2011 г. выходит линейка 
ноутбуков – хромбук Chromebook, работающих под управлением 
операционной системы Chrome OS. В этом же году осуществилось 
дальнейшее эволюционное развитие классического субноутбука, 
когда был выпущен концепт компаний Intel и Apple – первый тон-
кий и лёгкий ультрабук Ultrabook. Ключевой компонент неологизма 
заимствован у вышеупомянутых предшествующих ему терминов 
ultraportable notebook и Ultra-Mobile PC. Несмотря на то, что тер-
мин Ultrabook является интеллектуальной собственностью и товар-
ным знаком корпорации Intel, термин закрепился и используется в 
речи для обозначения всего класса современных ноутбуков, сочета-
ющих в себе такие характеристики как мобильность, высокая про-
изводительность и длительность автономной работы. Так, префикс 
ultra- придаёт крайнюю или высшую степень значения в отноше-
нии количества, величины или градации. Префикс sub- добавляет 
значение подразделения. Словообразовательные аффиксы легко 
отделимы от корня. Префиксы и суффиксы являются служебными 
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лексическими морфемами, могут повторяться, но не совпадают с 
основами самостоятельно функционирующих лексических единиц. 

В группу производных неологизмов-терминов входят единицы 
однословной номинации разновидности программного обеспечения: 
Zenware, Bloatware, fatware, Fraudware, vapourware, Donation-Ware, 
DonateWare, TrialWare, ComfortWare, CrippleWare. Обобщающим 
термином программных обеспечений (с нарушением прав правооб-
ладателя) выступит неологизм Warez<wares, представляющий собой 
основной компонент – продуктивный суффикс -ware, входящий в со-
став терминов программного обеспечения компьютерной техники.

Наряду со стремительным развитием и совершенствованием 
программного обеспечения, происходят действия по нарушению 
процессов работы и функционирования программного обеспе-
чения. Префиксальным способом образован глагол to overclock – 
внести изменения в компьютер, чтобы он работал быстрее, чем 
предполагал производитель. Дериваты: overclocking, an overclocker. 
Путём словосложения появился сложный неологизм-термин to 
jailbreak – разблокировать операционную систему мобильного те-
лефона или другого устройства, чтобы оно могло запускать про-
граммное обеспечение, которое обычно не разрешено использо-
вать из-за ограничений, налагаемых производителем устройства. 
Дериват: a jailbreak.

Сложные неологизмы-термины (многокомпонентные) содержат 
две, три и более корневых морфемы. Сложные термины могут быть 
трёх основных типов: 1) две корневые морфемы соединены в одно 
слово и пишутся слитно (упомянутые выше неологизмы Smartbook, 
Chromebook); 2) графически оформленные морфемы (при помощи де-
фиса – lights-out); 3) морфемы или части морфем, смешанные в одно 
сложное сочетание, тем самым образующие бленды. Значение слож-
ного термина складывается из значений его компонентов – основы и 
словообразовательных аффиксов. По способу словослияния образо-
вались неологизмы Vook<video+book – электронная книга, состоящая 
как из видео, так и из текста; и Mobisode<mobile (phone)+episode – 
краткий эпизод видеопрограммы, предназначенной для просмотра на 
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мобильном телефоне. Словосложение отмечается при образовании 
неологизма e-waste, eWaste, ewaste, e waste<electronic waste – элек-
тронные отходы, выброшенные электрические или электронные 
устройства. А также неологизм употребляется в отношении исполь-
зованной электроники, предназначенной для восстановления, по-
вторного использования, перепродажи, утилизации путём рекупера-
ции материалов, также считается электронными отходами.

Словообразовательный дериватор bot широко используется в 
терминологии автономной компьютерной программы, например, 
cancelbot – автоматизированный или полуавтоматический процесс 
удаления нежелательных, сторонних сообщений. Chatbot имитирует 
человеческий разговор и обычно используется в сценариях обслужи-
вания клиентов: “Hi, I’m your online assistant – how may I help you?” 
(«Привет, я ваш онлайн-помощник. Чем я могу вам помочь?»).

Сложное единство может быть образовано конструкцией «при-
лагательное+послелог», как это наблюдается в составе неологизма 
lights-out, lights out – описание машины или производственного 
процесса, который управляется компьютером и не нуждается в при-
сутствии человека, чтобы управлять им или контролировать его.

Далее приведём примеры терминов-словосочетаний. Два ком-
понента терминологического сочетания соединены путём примы-
кания в конструкциях «существительное+существительное» (click 
fraud, insect robots, Decision engine, Intel Iris), «прилагательное+-
существительное» (smart matter, smart dust, digital dust, Kinetic 
typography), «существительное+герундий» (Сloud computing). Ин-
тересна по своему компонентному составу лексическая единица 
wave and pay («глагол+глагол», смысловая связь между компонен-
тами оформлена грамматически с помощью предлога) – система 
оплаты товаров или услуг путём перемещения кредитной карты 
или мобильного телефона перед специальной машиной, которая 
автоматически считывает информацию.

Аббревиатуры представляют собой особую группу термино-
логических сочетаний (AG<Augmented reality, SMT< simultaneous 
multithreading, MEMS<microelectronic mechanical systems, 4-D 
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(Technology), Li-Fi<Light Fidelity). Новая технология с сокращён-
ным обозначением NFC<Near Field Communication – беспрово-
дная передача данных малого радиуса действия, обеспечивающая 
быстрый обмен контактными данными, изображениями, музыкой 
и т.д. между устройствами, находящимися в непосредственной 
близости. Как и ранее известные беспроводные сигналы Bluetooth, 
Wi-Fi, RFID, технология NFC осуществляется посредством ра-
диоволн. Потенциальные сферы применения гораздо шире тех, 
что в настоящее время используются (бесконтактный платёж). В 
электронной коммерции технология NFC позволит интегрировать 
бонусные системы и карты лояльности. На пунктах пропускной 
системы доступа в учреждения встроенная в смартфон технология 
выступит аналогом карты доступа, как и транспортные карты в го-
родской инфраструктуре. В гостиничном бизнесе упростит систему 
регистрации новых постояльцев, и метка смартфона превратится в 
ключ-карту посетителя. Система контроля качества внедрит особые 
метки на упаковку товаров как знак подтверждения оригинальности 
от производителя. В медицине особые браслеты с метками NFC по-
зволят считывать информацию об изменениях персональных дан-
ных пациента в режиме реального времени, как и его перемещения, 
последние визиты в клинику и врачебные назначения. 

Как способ словообразования аббревиация довольно широко 
распространена в компьютерной терминологии. Неологизм USB 
Type-C или USB-C означает универсальный разъем стандарта USB, 
впервые выпущенный в 2014 г. и призванный заменить все суще-
ствующие стандартные разъёмы USB. Различные версии USB и 
разные коннекторы хоть и относятся к общему стандарту, но от-
личаются максимальной скоростью передачи данных и мощно-
стью работы. Появлению нового симметричного разъёма Type-C 
предшествуют версии Type-A и Type-B, что объясняет логичную 
преемственность в номинации нового стандарта в оснащении элек-
тронных устройств, начиная с настольных компьютеров и заканчи-
вая смартфонами и разнообразными накопителями с ноутбуками. 
Данная передовая технология оказалась не только новым трендом 
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в усовершенствовании разъёмов для заряда в смартфоностроении, 
но и стала новейшей технологией в подключении периферии или 
передачи данных между устройствами.

Изученные закономерности терминообразования и анализ ком-
понентного состава неологизмов-терминов инфокоммуникацион-
ных технологий позволяют сделать вывод о том, что англоязычная 
терминология сложна в структурном отношении. Компонентный 
состав новых терминологических единиц определяется количеством 
и разновидностями корневых морфем и наличием или отсутствием 
словообразовательных аффиксов. Исследование показало, что нео-
логизмы-термины разнообразны по своему компонентному составу 
и соответствуют следующим структурным типам: простые термины 
(производные и непроизводные), сложные термины и терминологи-
ческие сочетания, включающие неологизированные аббревиатуры 
терминов. В результате научно-технического прогресса большое чис-
ло новых понятий и объектов действительности нуждаются в номи-
нации и требуют своевременной лексикографической регистрации, 
что представляет перспективы дальнейшего исследования.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ                                     
АСПЕКТ ПЕРЕВОДА КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ

Романюк М.Ю., Бурангулова А.Р.

Статья посвящена лингвокульторологическому аспекту пере-
вода кулинарных рецептов. В рамках данной статьи рассматри-
ваются культурные особенности перевода кулинарного рецепта с 
английского языка на русский. Особое внимание уделяется пробле-
мам, которые может встретить переводчик в своей работе. Ав-
торами приводятся примеры связанных с переводом трудностей.

Ключевые слова: лингвокультурологический аспект в переводе; 
кулинарный рецепт; глюттонический (гастрономический) дискурс; 
полижанровый текст 

LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT                           
OF CULINARY RECIPES TRANSLATION

Romanyuk M.Yu., Burangulova A.R.

The article deals with linguoculturological aspect of culinary recipes 
translation. This paper deals with cultural key elements of translation 
from English into Russian. The article is especially focused on the prob-
lems translators could come across, special attention is paid to specific 
examples associating with these problems. 

Keywords: linguoculturological aspect of translation; culinary rec-
ipes; gluttonic (gastronomic) discourse; polygenre text

Гастрономический или глюттонический дискурс, занимая важ-
ное место в социальной жизни человека, является одним из осново-
полагающих средств межнационального общения. Гастрономиче-
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ская картина мира формируется под влиянием культуры, религии, 
мифологии, климатических условий и находит свое яркое вопло-
щение в языке. В каждом языке мира наименования продуктов пи-
тания и способ их приготовления пополняют и обогащают словарь 
родного языка, находя выражение в терминах, в метафорах, во фра-
зеологических выражениях. Национально-культурная лексика, в 
общем, и кулинарных рецептов в частности, имеет большое значе-
ние в прикладном языкознании, переводоведении и преподавании.

Одно из центральных мест в современном переводоведении 
занимает проблема связи языка и культуры. Один из первых и 
главных исследователей-лингвистов этой проблемы Вильгельм 
фон Гумбольт в своих трудах писал: «Каждый язык описывает во-
круг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано 
выйти лишь постольку, поскольку он вступает в круг другого язы-
ка» [1, с. 80]. Лингвокультурологичекий аспект перевода – один из 
самых сложных и многогранных аспектов перевода с одной сторо-
ны, интересных и познавательных с другой стороны, что и доказы-
вает актуальность нашего исследования.  

Кулинарный рецепт относится к полижанровому виду текста [2] 
и требует к себе, особого, системного подхода. При переводе ку-
линарного текста мы сопоставляем компоненты языкового смыс-
ла, выполняя переводческий анализ на всех уровнях, пристальное 
внимание необходимо уделить именно лингвокультурологическо-
му аспекту перевода, который раскрывается в таком тексте наибо-
лее явно. Учитывая вышесказанное, возможность передать обо-
значения вещей, о которых идёт речь в подлиннике, и образов, 
связанных с ними, предполагает определенные знания о той дей-
ствительности, которая изображена в переводимом тексте, незави-
симо от того, приобретены ли такие знания путём знакомства из неё 
или почерпнуты из книг либо иных источников [3].

Кулинарные рецепты – своего рода инструкция, однако они пол-
ны выражений, которые объяснит только та, или иная реалия, это 
могут быть названия продуктов, кухонной утвари, способов раз-
делки или приготовления продуктов. Переводчик должен обладать 
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знаниями в области кулинарии в целом, и конкретной националь-
ности в частности, разбираться в единицах измерения. Перевод в 
такой специфичной области как кулинария, может иметь одинако-
вые или схожие термины на языке источника и языке получателя, 
но иметь разное смысловое наполнение. Например, слово «gravy» в 
общеупотребительной лексике переводится как «мясная подливка, 
соус». Его можно назвать аналогом русской подливки, однако в за-
висимости от контекста, это может быть соус, приготовленный на 
основе сока, образовавшегося при жарке/тушении мяса, в который 
добавляют молоко и небольшое количество муки или же может обо-
значать сам сок, который выделяется при жарке мяса [4].

Так же проблемы могут возникнуть с похожими терминами. На-
пример, глаголы «to mash» и «to puree» обозначают «to beat to a 
soft mass» [5]. Оба слова можно перевести как «разминать, пю-
рировать», однако разница между ними существенная. Первый 
используется для того, чтобы получить в результате относитель-
но сухую консистенцию, например, гороховое или картофельное 
пюре. Второй глагол используется для более жидкой консистен-
ции, протирать что-то через сито или превращать что-то в одно-
родную массу с помощью погружного блендера, например, для 
приготовления супа-пюре. Этимологи связывают это с тем, что гла-
гол «to puree» трансформировался из существительного, которое в 
свою очередь было заимствовано из французского языка и означа-
ло «kind of broth or soup made from vegetables» [4], суп из овощей. 

Стоит так же упомянуть и меры измерения продуктов. В русском 
языке, часто употребляется словосочетание «стакан + продукт», 
«столовая ложка + продукт», «чайная ложка + продукт», «на кончике 
ножа». Соответствует ли это английским «cup of…», «tablespoon», «d
essertspoon», «drop»?  Не стоит забывать и традиционно английские 
фунты, унции, галлоны, пинты и кварки. При выполнении перевода 
кулинарного рецепта переводчик должен сверять не только семанти-
ческое наполнение термина, но и само количество продукта. 

Говоря о названиях посуды для приготовления, следует упомя-
нуть что, в большинстве случаев уже существует аналог для каж-
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дого прибора. Исключением могут быть аутентичные старинные 
рецепты, в которых используется исконно русская или английская 
утварь, какие-либо специализированные приборы. В ряде случаев 
можно найти перевод в тематических словарях. Если перевода не 
находится, переводчики применяют переводческие трансформации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лингвокульто-
рологический аспект при переводе кулинарных рецептов имеет не 
последнее значение. Очень важно быть знакомым с культурой языка 
оригинала, от этого во многом зависит результат перевода.  
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ                                   
РЕЛЕВАНТНОСТЬ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРАКЦИИ                                                                                                            

В КОНТЕКСТЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ДЕЛИБЕРАТИВНОСТИ 

Попова Г.Е.

Обоснование. Категория релевантности является одной из фун-
даментальных категорий речевого взаимодействия. Потребность 
в гармонизации общения и необходимость эффективности комму-
никации обусловлены механизмами адаптации к партнеру по ком-
муникации (адресату) и к условиям протекания процесса речевой 
интеракции. 

Цель. Статья посвящена категории релевантности, рассма-
триваемой как условие успешной координации когнитивных мо-
делей собеседников. Автор рассматривает два основных факто-
ра, лежащих в основе недопонимания: расхождения в когнитивных 
компетенциях и разногласия по поводу намерений – внутренние и 
внешние аспекты релевантности. 

Материалы и методы. Исследование основано на анализе офи-
циальных стенограмм и видеозаписей пленарных заседаний Нацио-
нального собрания Франции. Применяемые методы включают кон-
тент-анализ и логический анализ.

Результаты. Настоящее исследование демонстрирует, что 
внутренние и внешние аспекты релевантности играют решаю-
щую роль в контексте делиберативного диалога в парламентском 
дискурсе. Ориентируясь на полимодульное восприятие человеческо-
го разума, автор утверждает наличие различных типов актуаль-
ности: пропозициональной, иллокутивной, межличностной и ар-
гументационной. Автор приходит к заключению, что, когда речь 
идет о релевантности дискурса, в парламентских дебатах выкрики, 
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комментарии и замечания, вызванные инференциями, связаны либо 
с когнитивным резонансом, либо с диссонансом. Данные формы об-
ратной связи представлены как реакция на определенные остенсив-
ные триггеры, заложенные в предложения основного говорящего и 
обозначающие их (ир)релевантность.

Область применения результатов. Дальнейшее исследование 
и совершенствование, расширение и оценка типологии триггеров 
и маркеров релевантности может представлять интерес для ин-
терактивного когнитивно-дискурсивного анализа не только пар-
ламентской коммуникации, но и любого другого коммуникативного 
взаимодействия, характеризующегося дискуссией.

Ключевые слова: релевантность; речевое взаимодействие; вну-
тренняя и внешняя релевантность; когнитивная релевантность; 
аргументативная релевантность; когнитивный резонанс 

INTERNAL AND EXTERNAL RELEVANCE                                     
OF SPEECH INTERACTION IN THE CONTEXT                                                     

OF PARLIAMENTARY DELIBERATION

Popova G.E.

The category of relevance is one of the fundamental categories of 
the communicative interaction. The need for harmonized and effective 
communication is stipulated by adaptive communication strategies and 
approaches used towards both recipient and the conditions surrounding 
the communication process. 

Purpose. The article deals with the category of relevance, seen as 
a condition for successful coordination of cognitive models of interloc-
utors. The author outlines and considers two main factors underlying 
miscommunication: the discrepancies in cognitive competences and the 
disagreement over intentions, being the internal and external aspects 
of relevance. 

Materials and methods. The research is based on the analysis of the 
official transcripts and videos of the plenary debates of the French As-
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samblée Nationale. Methods applied include content analysis and log-
ical analysis. 

Results. The present study shows that the internal and external as-
pects of relevance prove to be decisive in the context of a deliberative 
dialogue in parliamentary discourse. On the basis of a massively mod-
ular view of the human mind, the author postulates various types of rel-
evance: propositional, illocutionary, interpersonal and argumentative. 
The author concludes that in parliamentary debates shouts, comments 
and remarks resulting from intuitive inferences are caused either by 
cognitive resonance or dissonance when it comes to relevance of dis-
course. These forms of feedback are presented as a reaction to certain 
ostensive triggers embedded in the main speaker’s sentences and mark-
ing their (ir)relevance. 

Practical implications. Further research, development, extension and 
evaluation of typology of triggers and markers of relevance might be of 
interest for the interactive cognitive-discursive analysis of not only par-
liamentary communication, but also any other communicative interac-
tion characterized by deliberations. 

Keywords: relevance; speech interaction; internal and external rele-
vance; cognitive relevance; argumentative relevance; cognitive resonance 

1. Постановка проблемы. 
Теоретические посылки исследования
Идея «коммуникативного счастья», гармонии социальной инте-

ракции основывается на адаптационных механизмах человеческого 
(со)существования [30; 34]. Условия успешной коммуникации по-
стоянно находятся в фокусе мультидисциплинарных исследований, 
получая интеракциональную интерпретацию в науке о языке и рече-
вом взаимодействии, например, в понятии коммуникативной компе-
тенции [23], Принципах кооперативности и вежливости [19; 26] и др. 

Внутренние закономерности организации речевого взаимодей-
ствия также не ограничиваются порождающими грамматически-
ми правилами и языковой компетенцией [13] или речеязыковыми 
нормами (norm-based expectation) [12; 33]. Тем не менее в основе 
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успешной коммуникации лежат когнитивные механизмы, отвечаю-
щие за «экологию» когнитивной среды межсубъектного (речевого) 
взаимодействия [22]. Психолого-когнитивные по своей сути условия 
успешности речевого действия, определяются социально-поведен-
ческой и речеязыковой конвенциональностью [19; 25], становятся 
краеугольным камнем лингвопрагматической Теории речевых актов 
[28] (условия успешности речевых актов). Таким образом, взаимо-
понимание является основополагающим началом коммуникативной 
функции языка.

Главным постулатом речевой кооперации Г.П. Грайс призна-
вал максиму отношения и принцип релевантности, который он 
рассматривал в узком смысле как требование «Будь релевантен», 
т.е. «говори то, что в данный момент имеет отношение к делу», а в 
широком – как фактор, включающий в себя все остальные условия 
успешности речевой интеракции [19]. 

В информатике релевантность в поисковых системах – мера со-
ответствия результатов поиска задаче поставленной в референци-
альном запросе [10, с. 48]. В социологии под релевантностью пони-
мается актуальность, важность тех или иных реалий «жизненного 
мира» для субъекта и возможность (не)совпадения «внутренних 
релевантностей» как условия (не)успешности речевой интеракции 
[11]. В теории аргументации релевантность – это соблюдение пра-
вил аргументативной логики, недопущение «ошибок иррелевант-
ности» (fallacies of irrelevance) [32]. Инвариант значения термина 
легко угадывается: 1) соответствие внешним и внутренним услови-
ям коммуникативного акта (интеракции), 2) когнитивная удовлетво-
ренность коммуникантов связующим их отношением-сообщением.

Нерелевантность как угроза «коммуникативному счастью» таит-
ся в диалектической противоречивости интерпретативной функции 
языка, предполагающей различное понимание речевого сообщения.

Существует как минимум два фактора, составляющих потенци-
альную нестабильность в механизмах (взаимо)понимания, нару-
шающих гармонию взаимодействующих когнитивно-коммуника-
тивных компетенций:
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1) расхождение в когнитивных потенциалах коммуникан-
тов – квантитативных и операциональных (объем знаний и владе-
ние механизмами инференции), связанных также с когнитивными 
предубеждениями (cognitive biases) [21];

2) расхождение в интерпретативных намерениях (интенци-
ях), связанных с деятельностным этосом (социальной ролью, ин-
тересами) в рамках дискурсивной формации [18]. 

Первый фактор представляет ингерентную (внутреннюю) при-
чину коммуникативной асимметрии (вплоть до коммуникативной 
неудачи), обусловленную свойствами языка и речевого взаимодей-
ствия (многозначность, имплицитность, нарушение постулатов об-
щения, расхождение в интерпретациях адресанта и адресата и т.д.)

Второй фактор определяется внешними (адгерентными) фак-
торами, зависящими от социально-психологического контекста 
и (не)совпадения интересов («внутренних релевантностей» [11]) 
коммуникантов. 

Оба фактора тесно переплетены. Принцип когнитивного про-
филирования внешней среды (контекста) как условие успешной 
коммуникации представлен в работах Т.А. ван Дейка [15; 16] в виде 
ментальной контекстуальной модели, которая связана с понятием 
релевантности: «Контекст – это то, что сами участники определяют 
как релевантное в социальной ситуации» [16, p. 5]. Таким образом, 
на основе выделения внешних и внутренних факторов успешности 
взаимного понимания можно выделить два типа релевантности – 
внешняя релевантность (социальный контекст) и внутренняя 
релевантность (интерпретативная компетенция).

Если внешняя релевантность определяется кодексом правил 
речевого поведения в той или иной дискурсивной формации: обы-
денной (повседневно-бытовой) или институциональной (политиче-
ской, деловой, профессиональной и т.д.), то внутренняя релевант-
ность речевого взаимодействия – это совокупность когнитивных 
процессов, направленных на понимание и взаимопонимание как 
условий успешности функционирования общего когнитивного про-
странства (когнитивной среды) коммуникантов. 
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Внутренняя релевантность – градуальная категория, и степень 
релевантности прямо пропорциональна получаемому от высказы-
вания когнитивному эффекту и обратно пропорциональна про-
цессуальному усилию, затрачиваемому на восприятие и интер-
претацию данного высказывания [29]. Интерпретационное усилие 
состоит из набора выдвигаемых вариантов значения (смыслов) вы-
сказывания: семантических и прагматических, то есть пропозицио-
нальных и интеракциональных. Принцип релевантности в «Теории 
релевантности» Д. Спербера и Д. Уилсон предполагает, что челове-
ческая когниция всегда стремится к максимальной релевантно-
сти – максимальному эффекту (удовлетворенности релевантным 
контекстом) при наименьшем усилии (например, при соответствии 
ожиданиям (интересу) и когнитивным установкам адресата) [29].

Механизм взаимодействия внешних и внутренних условий ре-
левантности универсален при интерпретации любого сообщения, 
как его эксплицитного компонента (экспликатура), так и имплицит-
ного содержания (импликатура), которое приобретает особую ак-
туальность при интерпретации косвенных речевых актов, метафор, 
поэтических тропов, иронии, юмора и т.д., когда процессуальные 
усилия становятся более релевантными для достижения когнитив-
ного эффекта [33]. 

Одним из главных факторов успешной интерпретации является 
степень доступности релевантного контекста, позволяющего адре-
сату (реципиенту) быстрее достичь максимальной релевантности 
интерпретации. Существуют жанры и речевые события, в которых 
такая доступность намеренно усложняется, увеличивая процессу-
альные усилия реципиента: метафора, языковая игра (каламбур), 
загадка, анекдот (юмор), прецедентные вкрапления (интертекст, ци-
тации), аллюзии и другие эвокативные феномены [3, с. 264; 17; 33].

Оценка релевантности высказывания может выражаться прямо 
и косвенно. Реакции на (не)релевантность инициального высказы-
вания можно различать по нескольким параметрам: 1) по степени 
эксплицитности/имплицитности когнитивного активатора (тригге-
ра) релевантности в высказывании продуцента, вызывающего ре-
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акцию (оценку) реципиента; 2) по степени эксплицитности (выра-
женности)/имплицитности (невыраженности) реакции реципиента 
на (не)релевантность высказывания продуцента; 3) по степени син-
тактико-дискурсивной развернутости комментария о релевантности 
высказывания; 4) по степени экспрессивности реакции на (не)реле-
вантность реплики партнера по коммуникации; 5) по скорости реак-
ции реципиента на (не)релевантный речевой акт и т.д. [8]. Триггеры 
(не)релевантности связывают семантико-концептуальное содержа-
ние высказывания с наиболее доступным для реципиента контек-
стом, участвующим в интерпретативной инференции. Когнитивные 
контексты – ментальные модели (ср. [5; 15]), опирающиеся на базу 
знаний и опыт интерпретатора, субъективны и идиосинкразийны, 
хотя их коммуникативная релевантность определяется, в конечном 
счете, способностью вступать в резонанс с ментальными моделями 
других участников коммуникации [2; 11; 16; 20].

2. Цель, методы и материал исследования
Общей целью исследования стало определение 1) степени до-

ступности релевантного контекста и 2) качественных показате-
лей (не)релевантного контекста, основанное на гипотезе о корре-
ляции скорости протекания процессуального усилия объему общих 
знаний коммуникантов, включая знание кода и интерпретационных 
алгоритмов дискурсивного жанра (дискурсивной формации), а так-
же вытекающей из этих знаний адгерентной интенциональности 
интерпретации – метаязыковой и метадискурсивной рефлексии 
относительно соответствия интерпретируемого высказывания ус-
ловиям внешней среды – конвенциям речевого жанра и целям дис-
курсивной деятельности. 

Материалом исследования послужили скрипты и видеозаписи 
парламентских дебатов французского парламента (Национальная Ас-
самблея и Сенат), в практику которого входит фиксация в протоколе 
заседания репликативного дискурса как совокупности реплик-ком-
ментариев, прерывающих речь «легитимного» выступающего. В 
задачи анализа входило определение качественных показателей ре-
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левантных для репликантов контекстов, лежащих в основе интерпре-
тации магистрального дискурса выступающего оратора. 

Высказывание как единица речи и базовый элемент дискурса 
становится единицей анализа парламентской дискурсивной фор-
мации [14], основной характеристикой которой является делибера-
тивность – качественная характеристика речевого взаимодействия, 
целью которого является обсуждение проблемы для дальнейшего 
принятия совместного решения на основе мажоритарного консен-
суса [7, 8; 14; 31].

В дискурсивно-интеракциональном аспекте парламентских де-
батов нами выделяются два типа дискурса – магистральный (ле-
гитимный, регламентный) и репликативный (парентетический, 
комментирующий). Главной гипотезой исследования является по-
ложение об относительной корреляции (когнитивной мотивации, 
интенциональности) репликативной парентезы с полимодальны-
ми триггерами (не)релевантности в инициальном выказывании, 
резонирующими в пропозициональном, иллокутивном, интерпер-
сональном, аргументативном и дискурсивно-интеракциональном 
когнитивных модулях.

3. Результаты исследования
3.1. Общие положения
Особенностью французского парламентского дискурса является 

дуализм его регламента: с одной стороны, традиционная паренте-
тичность и протокольная фиксация реплик, с другой, – официальная 
регламентная маргинальность (протокольная «нерелевантность», 
по [32]) репликативного дискурса. Возникновение комментирую-
щих реплик связано с двумя основными полярными когнитивны-
ми эффектами, вытекающими из релевантностных свойств маги-
стрального парентетического дискурса: 

1) когнитивный резонанс (максимальная релевантность) и 
2) когнитивный диссонанс (иррелевантность) [9]. 
Между двумя полюсами располагаются промежуточные сте-

пени, как то: относительная (частичная) релевантность – нулевая 



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4, Part 2 • http://soc-journal.ru

629

релевантность или иррелевантность. Различие между нулевой 
релевантностью и иррелевантностью состоит в степени воздей-
ствующего потенциала нерелевантного высказывания: нулевая ре-
левантность не наносит существенного ущерба коммуникации, а 
просто не соответствует требованиям принципа речевой коопера-
ции. Иррелевантность не просто не соответствует нормам комму-
никативного взаимодействия, она направлена на дестабилизацию 
коммуникативного контакта (подробнее о градуальности категории 
релевантности см. [8, с. 137 и след.]). Так, в следующем бытовом 
диалоге в ответ на замечание (а) возможны два ответа, отличающие-
ся по степени нерелевантности: реплика (б) может рассматриваться 
как нерелевантная, тогда как (с) представляет собой иррелевантное 
речевое действие:

(а) – Ты опять опоздал (упрек непунктуальному коллеге). 
(б) – Ты не помнишь, куда я положил вчерашнюю почту? 
(с) – Кажется, кто-то что-то сказал. 
Последнее высказывание не просто нарушает семантическую 

когерентность речевого обмена, оно нарушает принцип межлич-
ностной эмпатии, выражает агональность, пренебрежение прави-
лами речевой кооперации.

В парламентской коммуникации, строго регламентированной 
статусом выступающих, правилами парламентской деонтологии, 
казалось бы, нет места для нерелевантных или иррелевантных вы-
сказываний. Однако это не так. Релевантность высказывания зави-
сит также от интерпретационной интенциональности получателя, 
адресата. Релевантность поступающего высказывания определя-
ется степенью его соответствия субъективным ожиданиям реци-
пиента. Высказывание, противоречащее убеждениям, верованиям, 
когнитивному тезаурусу (знаниям) реципиента, будет являться для 
адресата нерелевантным или иррелевантным в зависимости от сте-
пени отрицательного воздействия высказывания на стабильность 
когнитивной системы реципиента. 

Еще одна составляющая исследуемого дискурса – наличие си-
туации кризиса, определяющего регламентные установки парла-
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ментских заседаний (тематику, номенклатуру выступающих и т.д.) 
и пропозициональное содержание дискурса. Номинальной целью 
таких дебатов является поиск причин и решений по урегулирова-
нию возникшего кризиса, основанный на совещательности (делибе-
рации). Однако институциональность многопартийности парламен-
та определяет как политический антагонизм, так и полемичность 
дискурса парламентских дебатов. Последнее свойство определяет 
агональную когнитивно-коммуникативную доминанту диалогич-
ного репликативного дискурса французского парламента (ср. [1]).

3.2. Внешняя и внутренняя релевантности как триггеры 
порождения репликативного парламентского дискурса
В общем объеме отобранного материала (скрипты 30-ти засе-

даний Национальной Ассамблеи) было выявлено около 1000 кон-
текстов репликативных высказываний, которые делятся на ре-
плики одобрения (РО) и реплики неодобрения (РН), соотношение 
которых соответственно 30% и 70%, при этом такие тропеические 
формы, как риторические вопросы, ирония и т.д. рассматривались 
по критерию контекстной релевантности, определяющей «финаль-
ную интерпретанту» той или иной реплики – «за» или «против». 
Приблизительно 3% парентетических реплик было признано либо 
амбивалентными, либо трудно интерпретируемыми, в связи со 
слабой интерактивной (пропозициональной, аргументативной и 
т.д.) связью с инициальными высказываниями магистрального дис-
курса. Внешний контекст парламентской дискурсивной формации 
(делиберативность) определяет доминирующую внешнюю реле-
вантность речевого взаимодействия, направленного на принятие 
решения, – аргументативную релевантность, превалирующую 
как в магистральном, так и в репликативном дискурсе парламент-
ских дебатов. 

В дальнейшем в силу квалитативной направленности анализа 
мы опускаем абсолютные и относительные количественные пока-
затели типов (не)релевантности в рассматриваемых интерактивных 
парах – «смежных» инициирующих и репликативных высказыва-
ниях (ср. paire adjacente [24]; см. тж. [6]).
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3.2.1. Репликативные маркеры релевантности 
(когнитивного резонанса)
Обобщая и нивелируя некоторые дискурсивно-интеракцио-

нальные нюансы (см. [8]), мы рассматриваем РО как проявление 
когнитивного резонанса (КР), речевое воплощение которого во 
французском репликативном дискурсе достаточно конвенциональ-
но. Среди РО – клише общего одобрения и положительной оцен-
ки (наречные междометия, фразеорефлексы и т.п.): Bien sûr!, C’est 
vrai!, Vous avez raison!, C’est exact! Tout à fait! Très bien! Bravo! и 
др. Наконец, когнитивный резонанс имеет широкий диапазон и 
обширную номенклатуру полимодальных маркеров (мимика, же-
сты и проч.) разной степени остенсии и экспрессивности. В про-
токолах французских парламентских дебатов фиксируются наибо-
лее значимые полимодальные репликативные маркеры: возгласы 
той или иной парламентской фракции (группы), аплодисменты 
(«Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et MODEM») 
и т.п. К ним примыкают специальные речевые акты, вносящие до-
полнительные (аддитивные) пропозициональные (истинность значе-
ния, достоверность, знания референтной определенности [4, с. 34] 
и др.), аргументативные (эвиденциальные, логико-аргументатив-
ные и риторико-персуазивные), интерперсональные (ad hominem) 
усилители («градуаторы») когнитивного эффекта инициального 
высказывания:

– Пропозициональная аддитивность: 
(1) M. le président. Je voudrais saluer Maurice Leroy son parcours. 

Vous avez été maire, conseiller général puis départemental, président du 
conseil général du Loir-et-Cher et ministre de la ville. Plusieurs députés 
du groupe GDR. Et même communiste! (Sourires.) [35]. (Председа-
тель: ... Я хотел поприветствовать ... г-на М. Леруа за его вклад 
... Вы были мэром, ... советником, ... городским министром... Депу-
таты Левых демократов: И даже коммунистом! Улыбки.) 

Здесь когнитивный резонанс получает дополнительный инге-
рентный вектор аргументативно-интерперсональной релевантно-
сти, направленной в пользу левых депутатов за счет аргументатив-
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ного маркера Et même (и даже). Соотнесение пропозиционального 
содержания с контекстом приводит к смехопорождающей пер-
локутивности за счет переосмысления высказывания: «мэром, ... 
советником, ... городским министром» и ... «коммунистом», т.е. 
введением в когнитивный фокус магистрального фрейма слабо-ре-
левантного слота «членство в коммунистической партии», вступа-
ющего в диссонанс с процессуальным когнитивным маркером Et 
même (и даже).

– Интерперсональная аддитивность:
(2) M. Stéphane Peu. Heureusement que le rapporteur est là,… (...К 

счастью, докладчик здесь...). Mme la présidente. Non des moindres! 
(И еще какой!). M. Olivier Damaisin. Il y a la qualité! (Один из луч-
ших!) [35].

3.2.2. Репликативные маркеры не- 
и иррелевантности (когнитивный диссонанс)
Крайняя степень нерелевантности, нарушающая установки 

адресатной аудитории, – иррелевантность – затрагивает все или 
большинство когнитивных модулей, вызывая в репликативном 
дискурсе экспрессивные манифестации когнитивного диссонанса в 
виде реплик несогласия (РН). Пропозициональная и аргументатив-
ная нерелевантность при этом дефокусируется, уступая фокус ин-
терперсональной модальности (ad hominem), а иллокутивная сила 
РН перерастает в возмущение:

(3) A. Les investisseurs internationaux fuient la France à cause des 
35 heures (Инвесторы бегут из Франции из-за 35-часовой рабочей 
недели). 

B. Ce n’est pas vrai! (Неправда!).
C. Il faut assumer! (Докажите!).
M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, soyez tolérants! 

(Дорогие коллеги, будьте терпимыми!)
D. C’est le mot juste, monsieur le président! Il nous faut tolérer cela! 

(Вот точно, господин председатель, Мы должны это терпеть!) [35]. 
Репликативный дискурс маркирует нерелевантность высказыва-

ния оратора с ориентацией на тот или иной фокусный модуль ког-
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нитивно-коммуникативного взаимодействия. Качественные харак-
теристики триггеров (не)релевантности, вызывающих комментарии 
со стороны оппонентов и сторонников разнообразны, но сводятся 
к нескольким типам, приводимым в порядке квантитативного до-
минирования:

– пропозициональная нерелевантность (нерелевантность преди-
кативного признака):

(5) Mme George Pau-Langevin. Je tiens à dire au nom du groupe 
Socialistes et apparentés que le retour systématique de toutes ces 
demandes d’aggravation des peines et de la politique menée est un peu 
fatigant (... ваша политика утомляет). 

M. Mansour Kamardine. Ce qui est fatigant, c’est que l’on refuse 
d’appliquer les textes existants... (Что утомляет, так это...) [35].

– интерперсональная нерелевантность:
M. Patrick Bloche. Nous avons débattu, regrettant que trop souvent 

le ministre ne nous réponde pas ou ne nous apporte que des réponses 
insuffisantes, notamment sur l’exception pédagogique ( ... часто ми-
нистр не отвечает нам...).

Mme Muriel Marland-Militello. Vous êtes des pantins! Ras-le-bol! 
(Вы клоуны! Надоело!).

– иллокутивность похвалы с нарушением постулата скромности 
(ирония):

(6) Mme Lise Magnier. Allez-vous, oui ou non, écouter la parole des 
parlementaires, qui répercutent celle des Français? (Будете вы слу-
шать парламентариев, выражающих волю народа?) M. Sébastien 
Jumel. Eh oui, il n’y a pas que des cons dans les oppositions, il y a 
parfois un peu d’intelligence aussi! (Да-да, в оппозиции не только 
идиоты, иногда и умные попадаются) [35]. 

– рефрейминг пропозиционального содержания с интерперсо-
нальной доминантой (ирония, сарказм):

(7) M. le président. La parole est à M. le ministre d’État, ministre 
de la transition écologique et solidaire (Слово министру экологии и 
развития). M. Pierre Cordier. Et des gilets jaunes! (И желтых жи-
летов!) [35].
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4. Заключение
Внутренняя (когнитивная) релевантность высказывания прямо 

пропорциональна когнитивным эффектам и обратно пропорци-
ональна процессуальным усилиям, затрачиваемым на осознание 
пропозициональной, иллокутивной, интерперсональной, аргумен-
тативной значимости высказывания и его перлокутивного эффекта. 
Внешняя (коммуникативная) релевантность определяется деятель-
ностной ситуацией, отражающейся в контекстуальной ментальной 
модели коммуникантов, корректируя и определяя внутреннюю 
релевантность высказывания. В контексте парламентской делибе-
ративности релевантность становится условием принятия/непри-
нятия решения на основе интеракционального согласования ког-
нитивно-коммуникативных моделей коммуникантов. Полемическая 
доминанта, обусловленная внешней релевантностью когнитивных 
моделей (партийная принадлежность, стратегия самопрезентации и 
проч.), находит реализацию в репликативном дискурсе парламент-
ских дебатов как результате интуитивной инференции, спонтанной 
оценке (не)релевантности дискурса выступающего оратора. Тригге-
рами нерелевантности могут выступать нарушения постулатов ре-
чевого взаимодействия, ограничений регламента, нерелевантность 
пропозиции по параметрам истинности и проч. Манифестации 
когнитивного резонанса в репликативном дискурсе проявляются в 
виде оценочных реакций одобрения и аддитивных пропозициональ-
ных, аргументативных и т.д. маркеров, усиливающих релевантность 
магистрального дискурса. Проявления когнитивного диссонанса 
в репликативных манифестациях характеризуются когнитивным 
рефреймингом – модификациями пропозиционального энталамиро-
вания, приводящими к риторическому эффекту иронии и сарказма.

Исследование когнитивной природы (мотивации) спонтанных 
высказываний (реплик) сквозь призму прагма-когнитивной катего-
рии релевантности и интуитивной инференции [27] представляет 
интерес для интеракционального когнитивно-дискурсивного ана-
лиза не только парламентской, но и любой коммуникации, харак-
теризующейся делиберативностью.
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