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В статье описывается вербально-семантический уровень язы-
ковой личности поволжского немца на материале романа Гузель 
Яхиной «Дети мои». Вопрос о языковой личности как объекте линг-
вистики продолжает оставаться одним из самых актуальных, по-
скольку языковая личность в условиях межкультурной коммуни-
кации с определенным набором навыков требует комплексного и 
интегративного подхода. Очевидно, что многообразие подходов 
к указанному лингвистическому объекту позволяет обращаться к 
разного рода материалу, в частности, к современной отечествен-
ной прозе, ярким примером которой и является исследуемый роман. 
Произведение «Дети мои» представляет собой актуальный и цен-
ный материал для изучения в русле антропоцентрической пара-
дигмы языкознания. Это обусловлено наличием в романе языковых 
личностей, состоящих из мировоззренческого, культурологического, 
индивидуального компонентов; языковых личностей, представляю-
щих научный интерес для авторов в первую очередь с точки зрения 
вербально-семантического уровня.

Актуальность темы мотивируется и языковой личностью самой 
писательницы Гузель Яхиной, являющейся билингвом-филологом, 
что не может не отражаться на языке ее произведений. В ста-
тье представлен конкретный пример описания и анализа опреде-
ленного уровня языковой личности персонажа. Материалом послу-
жило свыше 1000 примеров различных подсистем и разного уровня 
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языковых единиц, относящихся к характеристике анализируемого 
нами феномена языковой личности. Основное внимание нами уде-
лено лексическому и синтаксическому уровням текстового мате-
риала, проанализированным приемами описательного, семантиче-
ского, функционально-стилистического метода, также методом 
стилистической интерпретации и др. Результаты исследования 
позволяют говорить об особенной языковой личности поволжских 
немцев со своими индивидуальными характеристиками, в которой 
ярко проявляется как культурный, так и социальный компоненты, 
что очевидно при анализе вербально-семантического уровня язы-
ковой личности; обосновывается вывод о возможности и потен-
циале изучения других компонентов языковой личности представ-
ленным способом.

Ключевые слова: текст; Гузель Яхина; российские немцы; язы-
ковая личность; вербально-семантический уровень; идиостиль
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VERBAL-SEMANTIC LEVEL                                                                          
OF THE LANGUAGE PERSONALITY OF A VOLGA 

GERMAN (BASED ON MY CHILDREN BY G. YAKHINA)

Y.A. Solunova, D.A. Salimova

The article describes the verbal-semantic level of the linguistic per-
sonality of a Volga German based on the material of G. Yakhina’s nov-
el My Children.

The question of the linguistic personality as an object of linguistics 
continues to remain one of the most pressing, since the linguistic per-
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sonality in the conditions of intercultural communication, with a certain 
set of skills require a comprehensive and integrative approach. There is 
still no single concept of understanding the linguistic personality with 
theoretical and methodological positions. However, it is obvious that the 
variety of positions on this linguistic object allows one to refer to var-
ious kinds of material: in particular, modern Russian novel. The nov-
el My Children represents relevant and valuable material for study if it 
is considered from the perspective of the anthropocentric paradigm of 
linguistics. This is due to the presence in the novel of a large number of 
linguistic personalities, interesting both in their verbal-semantic com-
ponent, as well as in their cognitive and pragmatic ones. 

The relevance of the chosen topic is also motivated by the linguistic per-
sonality of the writer Guzel Yakhina herself, who is a bilingual philologist, 
which cannot but be reflected in the language of her works. In the article, 
a specific example of the description and analysis of a certain level of a 
character’s linguistic personality is presented. The material included over 
1000 examples of various subsystems and different levels of linguistic units 
related to the characteristics of the phenomenon of linguistic personality. 
The main attention in the article is paid to the lexical and syntactic levels of 
text material, analyzed using the techniques of descriptive, semantic, func-
tional-stylistic methods, as well as the method of stylistic interpretation, etc. 
The results of the study allow us to speak about the special linguistic per-
sonality of the Volga Germans with their own individual characteristics, in 
which both cultural and social components are clearly manifested, which is 
obvious when analyzing the verbal-semantic level of the linguistic person-
ality; the conclusion about the possibility and potential of studying other 
components of linguistic personality in the presented way is substantiated.

Keywords: text; Guzel Yakhina; Russian Germans; language person-
ality; verbal-semantic level; idiostyle
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Введение
Интерес в современной лингвистике к языковой личности не-

сомненен, поскольку именно человек, его языковая деятельность 
и, соответственно, языковая личность становится центральной в 
лингвистике с точки зрения системы порождения и использования 
речи. Обусловлено это и процессом перехода к антропоцентриче-
ской парадигме в языкознании, когда человек перестал быть ис-
ключительно субъектом познания данной науки, став ее объектом 
во всем спектре проявлений себя в языке. Некоторые положения, 
приведшие впоследствии к пониманию о существовании языковой 
личности как лингвистического феномена, просматриваются в тру-
дах В. фон Гумбольдта и И.Г. Гердера, Л. Вайсгербера, И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, К. Фосслера и др. уже на рубеже XVIII и XIX вв. Пе-
речисленные ученые первыми стали говорить об индивидуальном 
характере порождения и использования речи как отдельным наро-
дом, так и конкретным человеком, что легло в основу дальнейших 
исследований в данной области. 

В настоящий момент языковая личность как объект лингвистики 
до сих пор подвергается тщательному изучению языковедов. На-
учные изыскания позволили определить структуру языковой лич-
ности, ее компоненты, типы, возможности и материал изучения. В 
изучении материала особенное место занимает изучение языковой 
личности персонажа художественного произведения, что стало од-
ним из самых актуальных и эффективных способов изучения язы-
ковой личности.

Обзор литературы
Впервые термин «языковая личность» введен в языкознание 

академиком В.В. Виноградовым. Несколько позже в своем иссле-
довании (докторской диссертации) лингвист Г.И. Богин одним из 
первых уточняет и выводит определение языковой личности: «че-
ловек, рассматриваемый с точки зрения его готовности производить 
речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [2, с. 
1]. Значительный вклад в изучение языковой личности внес также 
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Ю.Н. Караулов. Ему принадлежит определение: «…любой носитель 
того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа про-
изведенных им текстов с точки зрения использования в этих тек-
стах системных средств данного языка для отражения видения им 
окружающей действительности (картины мира) и для достижения 
определенных целей в этом мире» [8, с. 5]. В поле зрения современ-
ных исследований языковой личности находятся такие аспекты, как 
подходы к понятию и проблематике, а также направления, в рамках 
которых языковая личность может быть изучена [11]: например, 
линвоперсонологии, где она становится объектом исследования с 
точки зрения коммуникативного многообразия проявлений [21]. Из-
учение языковой личности ведется и в русле лингвокультурологии: 
исследователь О.В. Ртищева, например, проводит мысль о том, что 
языковая личность определена «контекстом внутренних особенно-
стей культуры» [18, с. 155]. Е.В. Иванцова, анализируя различные 
подходы к изучению языковой личности как лингвистического тер-
мина, в качестве одного из компонентов выводит следующий: уро-
вень обобщенности объекта исследования, что приводит к мысли о 
возможности изучения не только национальных и социальных язы-
ковых типов, не только реальной языковой личности, но и услов-
ной (персонажей художественного текста) [7]. Это подтверждают 
современные исследования, в которых изучается профессиональная 
языковая личность [13]; языковая личность представителя опреде-
ленной национальности [3]; эпистолярная языковая личность и ее 
трансформации [10]; дискурсивная языковая личность [12] и т.д.

Вышесказанное определяет возможность изучения языковой 
личности посредством обращения к современной художественной 
прозе. Таковым является роман казанской писательницы Г. Яхиной 
«Дети мои» (2020), поскольку в этом произведении, как и в дру-
гих, принадлежащих Г. Яхиной, созданы яркие языковые личности 
представителей различных национальных и социальных типов, в 
частности, поволжских немцев, представляющих собой интерес-
ную этническую группу в истории и составе России. В период 
межнациональных конфликтов и поисков сохранения своей наци-



Современные исследования социальных проблем 
2023 Том 15, № 3 • http://soc-journal.ru

266

ональной и этнокультурной идентичности в поликультурном мире 
при сохранении уважительного отношения к другим культурам и 
народам изучение самобытных языковых личностей особенно акту-
ально. Актуально это и с точки зрения существования националь-
ных меньшинств в составе России, их положения, культурных и 
социальных особенностей, языка, взаимодействия с национальным 
большинством, поскольку наша страна по-прежнему остается мно-
гонациональной и многоконфессиональной, умея сочетать в себе 
такое многообразие. Обращение к опыту прошлого делает звучание 
романа еще более насущным. Кроме того, актуальность подобного 
изучения связана и с современной парадигмой языкознания, когда 
лингвистика ищет все новые подходы к изучению человека в языке 
и языка в человеке – в данном случае в произведениях Г. Яхиной 
мы видим ценный языковой материал. Это обусловлено тем фактом, 
что писательницей создана целая плеяда языковых личностей, инте-
ресных как с точки зрения вербально-семантического компонента, 
так и когнитивного, и прагматического. 

Материалы и методы
Материалом послужило свыше 1000 примеров, различного уров-

ня языковых единиц, относящихся к характеристике анализируе-
мого нами феномена языковой личности. Использование разных 
методов и приемов (описательный, стилистической интерпретации, 
семантический, функционально-стилистический и др.) позволило 
прийти к ряду оригинальных выводов о своеобразии писательского 
почерка, идиостиля Гузель Яхиной.

Целью исследования является описание вербально-семантиче-
ского уровня языковой личности представителя этнокультуры по-
волжских немцев.

Новизна нашего исследования мотивируется несколькими фак-
торами: Г. Яхина, являясь писателем-билингвом, в совершенстве 
владеющим немецким языком и окончившим филологический фа-
культет, вызывает наибольший интерес у исследователей с точки 
зрения ее индивидуального творчества в качестве продукта ее соб-
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ственной речемыслительной деятельности; в частности, изучаются 
культуремы ее романов [1]; психолингвистические связи языковой 
личности автора и написанным текстом [14]; репрезентация исто-
рических и современных реалий, национальное и индивидуальное 
самосознание [20]. Заметим, что в большей степени изучен роман 
«Зулейха открывает глаза», в то время как роман «Дети мои» изучен 
с позиций мифотворчества в произведении [16]; лексико-семанти-
ческих полей «немецкий» [6]; художественного своеобразия [17] 
и критики [9]. Однако внимания заслуживают и непосредственно 
персонажи романа, имеющие большой потенциал изучения в каче-
стве самостоятельных языковых личностей. 

Результаты исследования
Известному российскому языковеду Ю.Н. Караулову принадле-

жит разработка структуры языковой личности, состоящей из трех 
уровней: вербально-семантического; когнитивного; прагматиче-
ского [19, с. 8]. В нашем исследовании, вслед за Ю.Н. Карауловым, 
наиболее значимым мы выбрали первый уровень этой системы, 
отражающий нормальное владение естественным языком его но-
сителем; именно вербально-семантический аспект позволяет опи-
сать наиболее характерные и типичные черты языковой личности, 
рассмотренной в естественных условиях ее функционирования, 
особенно в структуре художественного текста. 

Обратимся к характеристикам языковой личности немецкого 
обывателя-колониста. В романе таковыми являются обычные кре-
стьяне, занимающиеся сельским хозяйством и живущие этим тру-
дом в колонии под названием Гнаденталь. 

Вербально-семантический уровень такой личности характери-
зуется прежде всего частотностью грубой просторечной лексики, 
например, это заметно в употреблении отдельных лексем: «Со-
браться всем селом да и забрать девку из школы – силком!» [22, с. 
83]. В указанном примере разговора на деревенском сходе замечаем 
такие просторечные лексемы, как существительное «девка» и на-
речие «силком». Более того, на уровне синтаксиса также возникает 
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сниженная коннотация: союз «да» часто придает высказыванию 
разговорный характер. 

«Выставить на волжский лёд, с вещами, – и пусть чапают куда 
хотят!». Слово «чапать» тоже дается в словарях с пометой «разго-
ворно-сниженное» [5] и означает «идти, направляться куда-либо 
(обычно медленно или с трудом)» [Там же]. Обратившись к семан-
тическому свойству слова, уточняем: лексема употребляется гово-
рящим без должного знания этой семантики, что также характерно 
для обыденного языкового сознания, поскольку к его высказыванию 
и смыслу этого высказывания семы «медленно» или «с трудом» не 
совсем подходят. Так, из проанализированного нами корпуса язы-
ковых единиц примерно 20 процентов характеризуются как раз по-
метой «просторечное».

Во-вторых, помимо употребления отдельных стилистически 
сниженных лексем, языку гнадентальцов характерны целые просто-
речные паремии и обороты. В частности, одной из наиболее расхо-
жих поговорок в колонии стала «Немного дерьма не помешает», – 
именно эта поговорка отличает гнадентальцев от представителей 
других колоний, поскольку появилась она в Гнадентале, когда при 
строительстве домов «...решили добавить в смесь коровий навоз – 
и обнаружили, что такой состав придает кирпичам воистину ка-
менную прочность» [22, с. 22]. Эта поговорка стала употребляться 
повсеместно в колонии в самых разных ситуациях: например, ее 
произносит староста колонии, доказывая, что можно оставить глав-
ного героя жить в Гнадентале несмотря на его проступок.

Подобное паремиологическое средство-элемент встречается в 
речи одной из крестьянок Гнаденталя – Арбузной Эми, – когда она 
повторяет одну и ту же присказку при посадке арбузов: «Вырастай 
с мой зад – будет урожай богат!» [Там же, с. 67]. Эта присказка 
отличается своей прямотой и грубым характером. В эпизоде это су-
губо народное выражение противопоставлено более возвышенно-
му, общепринятому и приличному «Расти именем Господа», – что 
снова подчеркивает колорит языковой личности гнадентальского 
колониста. 
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В-третьих, собственное языковое творчество колонистов тоже 
несет оттенок грубости, прямоты и честности: «рыжую бурду на-
подобие верблюжьей мочи» [Там же, с. 17], – именно это, по мне-
нию старосты Дитриха, пьет шульмейстер Бах. Притяжательное 
прилагательное «верблюжий» использовано неслучайно: колони-
сты живут по соседству со степями, долгое время их врагами были 
киргизы, для которых верблюды являются одними из главных жи-
вотных в хозяйстве. Языковое сознание Дитриха подсказывает ему, 
что нечто непонятное, далекое от него и не совсем приятное связано 
с верблюдом, а довершает его высказывание грубая в данном кон-
тексте лексема «моча». 

Инвективная лексика также встречается в речи колонистов и 
является частью их языковой личности. Чаще всего употребляет-
ся ими в моменты эмоционального напряжения или недовольства: 
«Полплошки молока сдоил, собачий сын» [Там же, с. 163]; «Смеет-
ся, дьявол его дери» [Там же, с. 238]; «Оружием обзавелся, сволочь! 
<...> Этим оружием и пристрелить его, собаку!» [Там же, с. 306]. 
Как видно, чаще всего встречаются инвективы с лексемой «соба-
ка» или ее дериватами, что связано с привычным в обиходе многих 
народов ругательством «собака» – «о злом, грубом человеке» [15]. 
Инвективы с элементами «кто-то кого-то дери/раздери» являются 
более интересными. Лексема «дьявол» сигнализирует о том, что 
колонисты являются людьми религиозными, что будет особенно 
заметно на когнитивном уровне их языковой личности, а дьявол 
для них – символ самой высшей кары, сосредоточение всего злого 
и плохого. Слово «дракон» же, использованное автором несколько 
раз, отсылает нас к мифологическому сознанию гнадентальцев, 
к связанности их сознания со сказками и легендами, что также 
отражается в большей степени на когнитивном уровне. Дракон в 
немецком языковом сознании не совсем тот, что представляется, 
например, носителю русского языка. Чаще всего это змей без кры-
льев огромных размеров (стоит вспомнить знаменитого дракона 
Фафнира из германо-скандинавской поэмы «Песни о Нибелунгах», 
написанной неизвестным автором). Подобная инвектива имеет 
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глубокую и содержательную мифологическую основу, в которой 
проявляется представление о драконе как о чем-то страшном, не-
приятном, пугающем. 

Далее отметим, что колонистам в соответствии с обыденным 
языковым сознанием характерно стремление к простой номинации. 
Наиболее это проявляется в топонимике Гнаденталя. Например, 
Верблюжий горб – так называют гнадентальцы возвышенность в 
колонии, за которой простирается киргизская степь; Ежевичная яма 
– одно из мест в колонии, названное по большому количеству еже-
вики в нем; Комариная лощина – низменность, где обитает много 
комаров. Однако некоторые топонимы объяснить нельзя, и в романе 
это объяснение также не приводится: Картофельный мост, Сол-
датский ручей, озеро Пастора, Лакричный бережок. Такие наиме-
нования относят нас к области истории колонии, к определенным 
историческим событиям, свидетелем которых читатель не стал, од-
нако такие топонимы лишь придают описываемому в книге месту 
реальные черты. Обыденная номинация, связанная с крестьянской 
жизнью и хозяйством, представлена и в наименованиях небесных 
тел: «...Большую Медведицы – Весами, Орион – Граблями, а созвез-
дие Плеяд – Наседкой» [22, с. 53]. Проявляется простота номина-
ции и в онимах, особенно в прозвищах, которые дают колонисты 
друг другу. Некоторые из них: Арбузная Эмми – прозвана так из-за 
особенностей своего тела и груди, а также работы на арбузных бах-
чах; Бёлль-без-Усов и Бёлль-с-Усами – в этих прозвищах наиболее 
проявилась простота мышления гнадентальцев, в которых фактиче-
ски отражен наиболее выдающийся признак одного из колонистов 
(Бёлль-с-усами), а второй Бёлль, будучи человеком с таким же име-
нем, но усов не носящим, получает наиболее, по мысли колониста, 
подходящее прозвище. 

Одной из характерных черт языковой личности колонистов яв-
ляется оперирование иноязычными вкраплениями. Поскольку гна-
дентальцы являются носителями немецкого языка (Deutsch, а не 
Hochdeutsch – литературного немецкого), в их речь вплетены ино-
язычные вкрапления, к которым относятся следующие: 
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– шульгауз, шульмейстер – лексемы, непосредственно относя-
щиеся к профессиональной деятельности главного героя-учителя. 
Их нахождение в тексте обусловлено тем фактом, что они обозна-
чали реалии, которых нет в русском языке: русско-немецкая об-
щественная школа, действующая в немецких колониях (селениях 
поселян-собственников), переданная в ведение ведомства Мини-
стерства народного просвещения 2 мая 1881 года, и должность, не 
совсем похожая на обычного учителя, т.к. шульмейстер обязан был 
отучиться на более высоком уровне, обязан был звонить в колокол 
в поселении по определенным часам, мог совмещать обязанности 
дьяка, а также ему полагались особенные условия жизни (в частно-
сти, наделение домом и дровами). Такие отличия явно заставляют 
называть эти реалии особенной лексемой, тем более в немецком 
языковом сознании;

– рейх, рейхсдойч, рейхсмарки – лексемы обозначают в языковом 
сознании колонистов немцев самой Германии, тех, кто проживает на 
ее территории и к России, и колониям никакого отношения не имеет, 
в чем явно заметно противопоставление себя (т.е. немцев-колони-
стов) им. Это противопоставление заметно и в языке, и в культуре, 
и в картине мира;

– шванк (небольшой шуточный рассказ в немецкой литературе), 
кломпы (особенного вида обувь), гроссбух (большая бухгалтерская 
книга), ландграф (титул), фюрер (должность в нацистской Герма-
нии), кирха (лютеранская церковь) – в этих лексемах отчетливо уга-
дываются германизмы, которые не могут быть заменены русскими 
словами, поскольку несут в себе некоторые оттенки значений, ко-
торые могут переданы только средствами немецкого языка; 

– фройляйн (девушка) – немецкое обращение, придающее тексту 
и речи колонистов немецкий колорит;

– «Himmel», «Ach, Wolga, Wolga», «Wolga Kurier» – слова, напи-
санные не русской транслитерацией, а по-немецки, встречаются 
в романе нечасто, однако они тоже служат выражением немецкой 
языковой личности, которая названия песен и газет мыслит на сво-
ем родном языке.
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Обсуждение и заключения
Описав и проанализировав вербально-семантический уровень 

языковой личности поволжского немца, созданной Г. Яхиной в ро-
мане «Дети мои», мы пришли к следующим выводам: во-первых, 
на указанном уровне для такой личности наиболее характерно упо-
требление грубой просторечной лексики, что проявляется как в ак-
тивном словарном запасе, так и паремиологическом фонде, а также 
в использовании инвективной лексики. Тенденция к простоте про-
является не только в лексике, но и в синтаксисе, в прозрачных син-
таксических конструктах; обнаруживается активное стремление к 
простой номинации, что особенно заметно в именах собственных. 
Неотъемлемым элементом языковой личности поволжского немца 
становится оперирование иноязычными немецкими вкраплениями, 
что вполне естественно, поскольку колонисты являются носителя-
ми немецкого языка (Deutsch). Так, специфические черты языковой 
личности поволжского немца, несомненно являющейся русской 
языковой личностью, из текста романа органично перерастают в 
целостную картину языкового портрета самого автора Гузель Яхи-
ной. Перспективой настоящего исследования мы видим изучение 
языковых личностей других персонажей в романах Гузель Яхиной, 
взятых с позиций русской семантической персонологии, где глав-
ным объектом изучения становится вербально-семантический уро-
вень языковой личности, отражающий уровень нормального владе-
ния естественным языком. Однако перспективными могут стать и 
когнитивный, и прагматический уровни, поскольку они отражают 
языковую картину мира носителя языка, мотивы и цели, которые 
движут носителем языка при реализации своего речевого поведения 
и развитии языковой личности в целом.
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