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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ БЫТИЙНОСТИ И АКЦИОНАЛЬНОСТИ:  
МИР КАК ПУТЬ И КАК ДЕЙСТВИЕ  

В НАРРАТИВЕ АМЕРИКАНСКОГО КАНТРИ

С.В. Иванова ✉ 

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация

✉ svet_victoria@mail.ru

Аннотация. Понятие мира человека как области бытия от самого широкого понятия мира 
как вселенной (макромир) до мира как сферы жизнедеятельности человека, включая сознание 
человека (микромир), задает фокус внимания данной работы, направленной на анализ выраже-
ния мира и бытования в нем человека в нарративе американского кантри. Объектом исследо-
вания выступают языковые единицы (синтаксические конструкции и лексические единицы), 
вербализующие позицию человека по отношению к миру. В качестве материала исследования 
послужили тексты американских песен стиля кантри, в которых задана система координат 
«человек и мир». Анализ показывает наличие определенной связи между передачей бытийно-
сти и типом высказывания в широком смысле. Американский кантри, представляющий собой 
нарратив, передает идею бытования человека в микромире (фрагмент мира и внутренний мир 
человека). Кроме этого, идея бытования поддерживается посредством лексических единиц, 
актуализирующих идею движения. Движется как сам мир, так и человек как психическая и 
физическая сущность бытует в мире через движение. При этом мир предполагает движение к 
месту назначения – к некой трудно достижимой мифической точке, чаще всего переданной 
лексической единицей home, а сам мир предстает дорогой к этой практически обетованной 
точке, которая может фиксироваться как конец линии / дороги (end of the line). Таким образом, 
мир предстает чаще всего как пространство действия-движения с субъектом действующим / 
движущимся, движение осуществляется по направлению к месту в мире, которому принадле-
жит рассказчик. Бытование в американском английском приобретает характер действия-дви-
жения и субъекта в состоянии действия-движения, а мир предстает как путь и как действие.

Ключевые слова: бытийные предложения, акциональность, бытование, нарратив, текст песни 
стиля кантри.

Для цитирования: Иванова С.В. Вербализация бытийности и акциональности: мир как путь и как 
действие в нарративе американского кантри // Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 2. С. 7–14. DOI: 
10.18721/JHSS.14201
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VERBALIZATION OF EXISTENCE AND ACTIONALITY:  
THE WORLD AS A WAY AND AS AN ACTION  

IN THE NARRATIVE OF AMERICAN COUNTRY MUSIC

S.V. Ivanova ✉  

Pushkin Leningrad State University,  
St. Petersburg, Russian Federation

✉ svet_victoria@mail.ru

Abstract. The concept of the human world as a domain of being from the broadest concept of the world 
as a universe (macrocosm) to the concept of the world as a sphere of human activity, including human 
consciousness (microcosm), sets the focus of this work, aimed at analyzing the expression of the world and 
the existence of a person in it in the American country narrative. The object of the study is linguistic units 
(syntactic constructions and lexical units) that verbalize a person's position in relation to the world. The 
texts of American country songs, in which the coordinate system “human and the world” is set, served as 
the material of the study. The analysis shows the presence of a certain connection between the transfer of 
beingness and the type of statement in the broadest sense. American country, which is a narrative, conveys 
the idea of a person's existence in the world (i. e. the fragment where the narrator exists and their inner 
world) supported by lexical units that actualize the idea of movement. Both the world itself moves, and a 
person as a mental and physical entity exists in the world through movement. At the same time, the world 
implies movement to the destination which is some mythical point that is difficult to reach, most often 
conveyed by the lexical unit home, and the world itself appears as a road to this practically promised land, 
which can be understood as the end of the line. Thus, the world appears most often as a space of action-
movement with the agent acting / moving, the movement is carried out towards the place in the world to 
which the narrator belongs. Existence in the narrative of American country music acquires the character 
of action-movement and the agent in the state of action-movement, with the world actualizing as a path 
or an action.

Keywords: existential sentences, be-sentences, actionality, existence, narrative, American country music 
songs.

Citation: S.V. Ivanova, Verbalization of existence and actionality: the world as a way and as an action 
in the narrative of American country music, Terra Linguistica, 14 (2) (2023) 7–14. DOI: 10.18721/
JHSS.14201

Введение: постановка проблемы

Благодаря работе Н.Д. Арутюновой «Язык и мир человека», понятие мира человека как области 
бытия от самого широкого восприятия мира как «вселенной, взятой в отвлечении от ее простран-
ственных и временных границ, до микромира человека или даже его части, рассматриваемый в 
определенный момент бытия» [2, с. 754], стало фокусом внимания исследователей во всей своей 
полноте и масштабности. Настоящая статья навеяна идеями Н.Д. Арутюновой, столетний юбилей 
которой научная общественность отметила в мае этого года, и является в определенной мере про-
должением размышлений о мире языка и мире человека в их достаточно непростых и отнюдь не 
однолинейных отношениях. Сопряжение мира языка и мира человека проходит по многим пло-
скостям: эти два мира отражают друг друга, с одной стороны, соприкасаясь в различных точках, 
но при этом наблюдаются и расхождения, поскольку эти миры не изоморфны и не однолинейны. 
Мир бытия передается в языке бытийными конструкциями. А языки демонстрируют различные 
предпочтения при выборе средств вербализации идеи бытия и подразделяются на be-languages 
и have-languages в зависимости от продуктивности предназначенной для этого модели. Однако 
есть все основания предполагать, что, существуя в системе языка, бытийные конструкции, тем не 
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менее, могут испытывать ограничения в речи в зависимости от коммуникативной ситуации по-
рождения высказывания, и, соответственно, есть необходимость проанализировать прагматику 
употребления данных конструкций в речевой практике. Исследованию предшествовала гипотеза 
о том, что песни стиля кантри, столь свойственные американской лингвокультуре, не должны 
изобиловать бытийными конструкциями в силу такого фактора, который В.И. Карасик именует 
«алгоритм построения текста» [5, с. 896]. Исходя из этого, цель исследования заключается в вы-
явлении особенностей передачи идеи бытования в мире в нарративе американских песен стиля 
кантри.

Материал и методы исследования

В качестве материала исследования послужили тексты 70 американских песен стиля кантри, 
в которых задана система координат «человек и мир». Данный песенный жанр, полное наиме-
нование которого country and western music (позже сокращенного до country music), представляет 
собой нарративы, передающие драматические истории [12, 15, 16], в центре которых чаще всего 
находится сам нарратор или протагонист.

Объектом исследования выступают языковые единицы (синтаксические конструкции и лек-
сические единицы), вербализующие позицию человека по отношению к миру. В исследовании 
используется целый ряд методов, которые включают нарративный анализ, интерпретативный 
анализ, контекстуальный анализ, дефинитивный анализ. Необходимость нарративного анализа 
связана с тем, что он позволяет восстановить связь между нарратором, временем, событием и 
пространством [6, с. 98–101]. Интерпретативный анализ отвечает за «проникновение в мотивы» 
речи нарратора [10, с. 220], соответственно, дает возможность установить смысловое содержание 
анализируемого текста. Использование контекстуального анализа связано с тем, что данный тип 
анализа способствует выявлению влияния контекста на функционирование языковых знаков, 
ибо именно в результате контекстуализации высказывание получает свой окончательный смысл 
[7, с. 112]. Наконец, семантический анализ в дефинитивном варианте используется для выде-
ления зафиксированного в словаре значения лексической единицы как стартового содержания, 
которое может быть переосмыслено в процессе развертывания высказывания.

Концептуальная основа исследования

В концептуальном плане данное исследование базируется на четырех положениях. Прежде 
всего, это идеи, касающиеся мира человеческого бытия, который существует как макро- и ми-
кромир. Другая сторона исследования связана с вербализацией феномена бытийности – бы-
тийными конструкциями: различным образом фигурирующими в разных языках. Следующий 
вектор задан лингвокультурологической перспективой, нацеленной на идентификацию нацио-
нально-культурной специфики языковых знаков, ибо языки варьируют в средствах выражения 
бытийности, что выражается в разнообразии бытийных конструкций в разных языках. И, на-
конец, четвертое измерение обусловлено особенностью материала. Песни в стиле американ-
ского кантри представляют собой социальную практику, воплощенную посредством нарратива 
(narrative storytelling) [16]. Соответственно, исследование данного материала требует привле-
чения теории нарратива.

Прежде всего, необходимо остановиться на идеях, позволяющих приступить к анализу мира 
человеческого бытия. В этом отношении отнюдь не потеряли эвристичность прозорливые заме-
чания Н.Д. Арутюновой о том, что область бытия может предстать как фрагмент мира [2, с. 770], 
но может быть равна всему миру [2, с. 774]. «Она может иметь материальный (пространственный) 
и идеальный характер. Она, наконец, может восприниматься как некоторая система отношений 
или как совокупность (множество, класс) объектов» [2, с. 754]. При этом «предельной степень су-
жения «сферы бытия» можно считать сведение ее к микромиру человека. Микромир человека до-
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пускает двоякое истолкование. Он может быть понят как непосредственное внешнее окружение 
человека, создаваемое всем тем, что находится к нему в том или ином отношении. Он может быть 
«очеловечен», т.е. понят как конституирующий человеческую личность физический и духовный 
комплекс, как совокупность, составленная из набора физических и психических компонентов» 
[Там же].

Идея бытия передается бытийными конструкциями или бытийными предложениями, изуче-
ние которых не теряет актуальности – веским доказательством этому является готовящаяся к пе-
чати в текущем году монография издательства John Benjamins [13]. Бытийными являются предло-
жения, которые говорят о бытии [3, с. 67]. При этом важно подчеркнуть, что «бытие всегда мыс-
лится в некотором месте» [3, с. 68; 14, с. 477]. Соответственно, бытийное предложение связывает 
три компонента: локализатор (обстоятельство места, указывающее на область бытия), бытийный 
глагол и имя «бытующего предмета» [1, с. 57].

Лингвокультурологическая перспектива обусловлена несовпадением языковых конструкций 
различных языковых систем, которые служат передаче микро- и макромира человека. Разницу в 
вербализации бытийности, а также макро- и микромира человека в разных языках отмечают мно-
гие лингвисты [2, 3]. Так, в английском языке макромир представлен синтаксической конструк-
цией there is, а микромир посредством глагола have. Соответственно, есть все основания полагать, 
что в русском языке «человек задает личную сферу, но он не занимает в ней центральной позиции» 
[2, с. 770]. Лингвокультурологический аспект языковых исследований не теряет актуальности, но 
продолжает развивать свою логику, аргументативную базу и методологию. Противники идеи о 
связи языка и культуры, которая находит выражение в лингвокультуре или лингвокультурном се-
миозисе, подчеркивают, что эта связь носит спорадический характер и, соответственно, находит 
выражение в отдельных рандомных фактах. Тем не менее, для лингвокультуролога очевидно, что 
язык отражает как мир вокруг человека, так и мир внутри человека. А отражая этот мир, язык 
посредством имеющихся у него средств (семантика, синтактика и прагматика языкового знака) 
фиксирует ту картину, в рамках которой функционирует человек и оперирует его мышление [Ива-
нова 2002]. Именно язык представляется одним из значимых инструментов для познания мира и 
вместе с тем одним из важнейших инструментов для фиксации результатов познания.

Четвертый аспект продиктован спецификой исследуемого материала. Американский стиль 
кантри воплощает особую культурную практику, которая реализуется посредством storytelling, 
или нарратива. Текст кантри представляет собой некую историю, которая строится вокруг самого 
нарратора (исполнителя), хотя он может быть и обезличен. Ключевым признаком нарративно-
сти, по замечанию И.В. Тюпы, является «отнесение высказывания к некоторой событийности, 
актуализируемой повествованием в качестве референтной функции нарративного текста» [11,  
с. 8]. Таким образом, одним из важнейших постулатов нарратива, который проецируется на осо-
бенности передачи мира и бытия в мире, является постулат акциональности, то есть текст пред-
полагает наличие агенса, выступающего источником акциональной деятельности [9, с. 438].

Результаты исследования: мир как путь и как действие

Приступая к анализу изучаемого материала, нельзя не вспомнить меткое и несколько обезору-
живающее замечание Е.В. Падучевой о том, что «современная лингвистика не в состоянии пол-
ностью формализовать ту серию несложных выкладок, которую без труда осуществляет читатель» 
[8, с. 233], в нашем случае слушатель. Тем не менее, анализ текстов песен стиля кантри показы-
вает, что бытийные предложения используются для описания микромира человека, то есть непо-
средственного мира вокруг и мира в самом себе. Назначение бытийных предложений – описать 
фрагмент мира – то, что находится в непосредственном восприятии (There wasn't anyone around 
'cept this old man and me1; Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River Life is 
1 Old dogs, children & watermelon wine. Источник Rolling Stone https://www.rollingstone.com/music/music-country/tom-t-hall-best-
songs-1215056/ (дата обращения 04.04.2023)
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old there, older than the trees, younger than the mountains2), дать оценку мира вокруг или его отдель-
ным элементам (Well it's all right, even if the sun don't shine3; And the beer I had for breakfast wasn't bad4), 
своего состояния (I'm glad to be here, happy to be alive5; I'm so tired of crying6; 'Cause there's something in a 
Sunday Makes a body feel alone7) и самого человека (you're my every dream8; you are my sunshine9; It don't 
matter if you're by my side I'm satisfied10), от лица которого ведется рассказ, к которому обращаются 
или о ком говорят. Бытийные предложения могут использоваться для описания местоположения 
человека (I'm on the road again11; There were seven Spanish Angels At the Altar of the Sun12).

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что частотность бытийных предложений 
в целом не высока – в некоторых текстах они отсутствуют как таковые, что неудивительно, по-
скольку тексты кантри нарративны, и на первый план в них выдвигается событие. Событийность 
же требует реализации акциональности. Соответственно, еще одна характерная для песен стиля 
кантри особенность использования бытийных предложений состоит в том, что идея бытования 
человека в мире далее подкрепляется лексическими единицами, передающими идею движения 
(There was thunder from the throne And seven Spanish Angels Took another angel home13; Goin' places that I've 
never been14). Движется как сам мир (the world be turnin' our way15), так, и человек как психическая 
и физическая сущность бытует в мире через движение: it's all right, riding around in the breeze; it's all 
right, if you live the life you please; it's all right, doing the best you can; it's all right, as long as you lend a hand16. 
Интересно, что даже бытийная конструкция приобретает значение движения благодаря лекси-
ко-грамматическим возможностям английского языка : I'm out on the road again17. При этом мир в 
самом широком смысле воплощается в труднодостижимой точке – чаще всего это home (сountry 
roads, take me home to the place I belong18). Сам же мир предстает дорогой (Well it's all right, we're going 
to the end of the line19) к этой практически обетованной, если не мифической точке, которая не при-
ближается, а все время отдаляется (Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four, Lord I'm 
500 miles away from home20). Лексическая единица home чаще и, пожалуй, лучше всего воплощает 
то обетованное место, которое ищет нарратор. Согласно оксфордскому словарю, как существи-
тельное лексема home означает (1) the house or flat that you live in, especially with your family; (2) 
a house or flat, etc., when you think of it as property that can be bought and sold; (3) he town, district, 
country, etc. that you come from, or where you are living and that you feel you belong to; (4) family; (5) 
a place where people who cannot care for themselves live and are cared for by others; (6) a place where 
pets with no owner are taken care of; (7) the place where a plant or animal usually lives; the place where 
somebody/something can be found; (8) a place where an object is kept; (9) the place where something was 
first discovered, made or invented [17]. По существу, зачастую в контекстах песен не реализуется ни 
одно из этих значений. Ближе к нарративной интерпретации (термин Е.В. Падучевой [8, с. 275]) 
данного существительного находится значение идиомы at home, обозначающей ‘comfortable and 
relaxed’ [17]. Кроме того, для полного понимания лексической единицы home имеет смысл обра-
2 Take me home, country roads. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1SKq__Ba6hE (дата обращения 04.04.2023)
3 End of the Line. Источник You Tube https://www.youtube.com/watch?v=zOduGlPxnrA (дата обращения 04.04.2023)
4 On a Sunday morning sidewalk. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xhlgorOzv_c (дата обращения 04.04.2023)
5 Там же.
6 On the road again (Canned Heat song. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Jcb-h8z1uQo (дата обращения 04.04.2023)
7 On a Sunday morning sidewalk. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xhlgorOzv_c (дата обращения 04.04.2023)
8 Cold cold my heart. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-yCQraOX4Bw (дата обращения 04.04.2023)
9 You are my sunshine. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4Oc6PTtcthA (дата обращения 04.04.2023)
10 End of the Line. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zOduGlPxnrA (дата обращения 04.04.2023)
11 On the road again. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nx8Qt0e4hnM (дата обращения 04.04.2023)
12 Seven Spanish angels. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=x8A9Y1Dq_cQ (дата обращения 04.04.2023)
13 Там же.
14 On the road again. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nx8Qt0e4hnM (дата обращения 04.04.2023)
15 Там же.
16 End of the Line. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zOduGlPxnrA (дата обращения 04.04.2023)
17 On the road again (Canned Heat song). Источник https://www.youtube.com/watch?v=Jcb-h8z1uQo (дата обращения 04.04.2023)
18 Take me home, country roads. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1SKq__Ba6hE (дата обращения 04.04.2023)
19 End of the Line. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zOduGlPxnrA (дата обращения 04.04.2023)
20 500 miles away from home. Источник YouTube https://www.youtube.com/watch?v=T2BXcf3DcQc (дата обращения 04.04.2023)
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тить внимание и на соответствующее наречие. Представляется, что нарративная интерпретация 
наречия home позволяет раскрыть смысл соответствующего существительного-конверсива. Как 
наречие лексема home может выражать (1) where you live; (2) into the correct position [17]. Имен-
но это последнее значение наречия home, по сути, раскрывает то, куда стремится нарратор: это 
«правильное» для агенса место, место его принадлежности, что находит выражение в различных 
контекстах: сountry roads, take me home to the place I belong21); Lord I'm 500 miles away from home22). Со-
ответственно, это место назначения – home – может по-разному актуализироваться: через end of 
the line или даже it's old dogs and children and watermelon wine (Ain't but three things in this world that's 
worth a solitary dime, But old dogs and children and watermelon wine23), то есть то, что остается в сухом 
остатке у протагониста одноименной песни Тома Т. Холла, то, к чему он пришел и чем утешается 
на склоне дней. 

Таким образом, в противовес бытийности акциональность связана с двумя основными поня-
тиями: некоей конечной точки home и дороги, ведущей к ней. Соответственно, кроме лексиче-
ской единицы home, к которой устремлено движение, востребованы еще две единицы – конкрет-
ное road24 и также возможно абстрагированное way. В целом, совершенно очевидно, что в текстах 
песен стиля кантри преобладание акциональность довлеет над бытийностью.

Заключение

Таким образом, подводя итог анализу бытия человека в мире, репрезентируемому в нарративе 
американской песни стиля кантри, необходимо подчеркнуть, что мир в них сужен до микромира 
человека (фрагмент мира вокруг и внутренний мир человека), а место бытийных предложений и 
конструкций в рамках изученного материала ограничено. Представляется, что это, прежде всего, 
связано с нарративным характером данных текстов, ибо событийность требует акцента на акци-
ональности. В текстах американских песен стиля кантри бытийные предложения предназначены 
для описания фрагмента мира вокруг нарратора и его внутреннего мира, благодаря чему и соз-
дается рассказ о событии. Вместе с тем, представляется необходимым расширить практическую 
базу и сравнить востребованность такого рода конструкций в связи с тем или иным жанром речи 
или типом высказывания. Как показывает проведенное исследование, анализ данного текстового 
материала может быть весьма перспективен с точки зрения лингвокультурологии, так как бытий-
ные предложения задают систему координат для лингвокультурологического описания языка, 
которыми служат бытие, время, пространство, оценка. Заслуживает внимание изучение данных 
текстов и с точки зрения нарратологии.
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Аннотация. Фразеологические единицы традиционно считаются хранилищем важнейших 
культурных знаний конкретного народа, их изучение позволяет углубить и расширить знания 
о человеке и обнаружить особенности национального мировидения, отраженные в языке. В 
статье рассмотрены группы фразеологизмов, функционирующих в современном русском язы-
ке, анализ которых вносит вклад в изучение групповой идентичности носителей языка. Русская 
фразеология формируется в контакте с другими языками, при этом культурная информация и 
ценностные смыслы, содержащиеся в ней, показывают уникальность конкретной культуры. В 
исследовании взаимодействие и противопоставление культур осмысливается через категорию 
«свой – чужой», определяющую осознание идентичности. Для достижения цели исследования 
применяется комплексная методология, включающая приемы лингвистического и культуро-
логического анализа. В ходе исследования рассматриваются заимствованные фразеологизмы, 
изменившие свое значение; исконные языковые единицы, получившие дополнительную кон-
нотацию или значение, а также фразеологизмы, содержащие антропонимы, топонимы, этно-
нимы. Делается вывод о приобретении заимствованными выражениями особой национальной 
специфичности, а также о трансформации фразеологизмов вследствие изменения осознания 
культурной идентичности народа.
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Abstract. Idioms and phraseological expressions are traditionally considered as the repository of the 
relevant cultural knowledge of a particular nation; therefore, the study of idioms allows to deepen and 
expand the knowledge about a national worldview, reflected in the language. The present paper discusses 
the groups of Russian idioms, the analysis of which contributes to the study of group identity of the native 
speakers. Russian phraseology is formed in contact with other languages, and cultural information and 
value meanings contained in idioms reflects the uniqueness of a particular culture. The study considers the 
interaction and opposition of cultures through the dichotomy “we-they”, which determines the awareness 
of identity. In order to achieve the goal of the study, a complex methodology is used, which includes 
the methods of linguistic and cultural analysis. The study examines 1) the borrowed phraseological 
expressions, which changed their meaning; 2) native phraseological expressions which have received 
additional connotation or meaning; 3) phraseological expressions containing anthroponyms, toponyms 
and ethnonyms. As a result, it is concluded that the meaning of borrowed idioms can be transformed, thus 
acquiring national specificity due to changes in the awareness of the cultural identity of the people.
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Введение

Прослеживающийся методологический сдвиг от имманентной к антропологической лингви-
стике позволяет опираться не столько на форму языка, сколько на его содержание. Более то-
го, внимание исследователей сейчас направлено не столько на сущность языка и теоретические 
аспекты его изучения, сколько на установление языковых особенностей коммуникации в кон-
текстном рассмотрении. Одним из направлений социолингвистики является изучение языковой 
вариативности в соотнесении с национальностью как макросоциальной категорией. Как отмеча-
ет В.Е. Чернявская: «На первый план выходит вопрос о том, как использование языка становится 
определяющим для идентификации человека в той или иной социальной роли» [1, с. 75].

Логично изучение с этой точки зрения фразеологизмов, которые не могут существовать вне 
интерпретации этносом поскольку, моделируя культурно-языковую картину мира, они содержат 
представления индивида о мире и о самом себе. Такие отличительные свойства фразеологии по-
зволяют рассматривать ее языковой материал сквозь призму изучения идентичности.

Постановка проблемы

Целью исследования является обзор некоторых групп фразеологизмов, анализ которых спо-
собствует выявлению особенностей национального мировосприятия и самовосприятия русских 
людей, формирующих их идентичность.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1) теоретическое 
осмысление феномена идентичности и проблемы национальной идентичности русских с точки 
зрения взаимодействия национального и интернационального; 2) отбор показательных фразео-
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логизмов из Словаря русской фразеологии (историко-этимологического справочника) под ре-
дакцией В.М. Мокиенко1; 3) проведение анализа культурологического фонового значения фра-
зеологизмов, ассимиляции заимствованных выражений, возможного приобретения ими нового 
значения.

Изучение феномена идентичности зародилось в русле философской антропологии и психо-
логии, но в настоящее время идентичность стала объектом междисциплинарного изучения и 
активно обсуждается филологами, социологами, политологами, экономистами и т.д. Как отме-
чает Р.Б. Сапожникова: «Теоретическое и методологическое значение понятия «идентичность» 
связано с его многомерностью как социально-психологического феномена, обеспечивающего 
человеку форму присвоения и непрерывности переживания опыта, а также психологическую 
определенность» [2, с. 17]. Идентичность выражается различными ресурсами: как семиотически-
ми средствами, так и действиями, поведением человека. В рамках лингвистического изучения 
темы, конечно же, интерес представляет изучение речевого поведения человека. По замечанию 
В.Е. Чернявской: «Именно лингвистика сегодня в ее современных исследовательских направ-
лениях, таких как дискурсивный анализ, социолингвистика, этнолингвистика, лингвистическая 
конфликтология, лингвистическая экспертиза, вносит вклад в комплексное изучение вопросов 
идентичности и идентификации через язык и с опорой на язык» [3, с. 7]. В настоящее время по-
являются исследования, вносящие вклад в осмысление и углубление понятия «идентичность», 
исследователи отдают предпочтение различным материалам для анализа [4–7].

Понятие идентичности связано с двумя плоскостями человеческого самовосприятия, как от-
мечает В.Е. Чернявская, «это восприятие человека себя как уникальной личности, то, что опре-
деляется как самовыражение, самопрезентация, и одновременно это социальная проекция, вос-
приятие себя как части группы, коллективного сообщества» [3, с. 7].

Осознание своей принадлежности к некоторой социальной группе связано с оппозицией 
«свой – чужой». Ю.С. Степанов отмечает, что эта оппозиция «в разных видах пронизывает всю 
культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народно-
го, национального мироощущения»2. Гибкость категории «свой – чужой» обусловила появле-
ние разнонаправленных исследований, объединенных обсуждением вопроса об идентичности. 
Например, тема стала популярной при анализе политической коммуникации [8, 9].

Исходя из темы исследования, мы подходим к осмыслению «своего» и «чужого» более широ-
ко, воспринимаем оппозицию как сопоставление русской национальной и чужих культур.

Фразеологический материал индивидуален, поскольку проявляет качества, присущие человеку 
определенной культуры, транслирует его ценности и особое мировоззрение. В контексте изучения 
релевантности и изменчивости культурных смыслов мы обратили внимание на то, что в процессе 
формирования фразеологического материала происходит сплетение национального и интернацио-
нального, поскольку язык развивается в контакте с другими языками. Как отмечает В.М. Мокиен-
ко: «Идиоматика любого языка обладает как бы двойной индивидуальностью. Она индивидуальна 
как явление современного литературного языка, ибо каждый оборот является самостоятельным 
осколком некогда активной речевой модели, со временем утратившей актуальность. Она индиви-
дуальна и как отражение каких-либо национальных реалий, составлявших в свое время самобыт-
ность культуры того или иного народа. А индивидуальное – как это ни парадоксально – является 
особо прочным цементирующим раствором при взаимодействии народов и их культур» [10, с. 6].

Методология исследования

Как было отмечено выше, изучение вопросов идентичности с позиции языка стало интересо-
вать представителей социолингвистики. Действительно, в лингвистике оформились множество 

1 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии, историко-этимологический справочник. СПб.: Фолио- 
Пресс, 1998. 704 с.
2 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. 3-е изд. М.: Академический проект, 2004. С. 126.



18

направлений, каждое из которых предлагает свой вариант изучения языковых явлений с точки 
зрения антропологической направленности. С одной стороны, направления разрабатывают соб-
ственную методологию, терминосистему, концептуальное пространство и т.д. С другой стороны, 
вопросы об самостоятельности некоторых направлений, целесообразности их разделения и вну-
треннего единства остаются дискуссионными.

Например, З.К. Сабитова, анализируя лингвистические направления XX – XXI вв., отмечает 
важность междисциплинарных исследований и экспансионизма лингвистики: «Лишь интегра-
тивный характер современных лингвистических исследований позволит создать такой сложный, 
многомерный, уникальный лингвистический образ языка» [11, с. 359]. Теперь лингвистика изу-
чает не только язык, но и человеческое сознание, мышление, психические процессы, культуру. В 
связи с этим становится востребованным междисциплинарное осмысление языковых явлений. 
При этом лингвисты, ощущая недостаточность систематизации результатов и неполноту иссле-
дований в рамках конкретных направлений, чувствуют необходимость объединения подходов и 
методологий. 

В.И. Постовалова отмечает возможность создания антропологического направления иссле-
дования языка: «Построение лингвистики на антропологических началах предполагает создание 
единой теории языка и человека» [12, с. 8]. Идея того, что в рамках антропологической лингви-
стики различные направления могут быть соединены единой методологией для комплексного 
и всестороннего исследования языковых явлений, стала поддерживаться в исследовательских 
кругах: «несмотря на то, что множественность потенциальных лингвистик продолжает расти, на-
мечается потребность в усилении интегративного процесса, который должен привести к систе-
матизации всех наблюдений, сделанных с разных позиций, разработке единой лингвистической 
методологии и метаязыка описания» [13, с. 28].

Ведущая роль в антропологической лингвистике, по мнению М.Л. Ковшовой, принадлежит 
исследованиям лингвокультурной направленности: «В центре лингвокультурной парадигмы на-
ходится не языковой знак, а человек – субъект языка и культуры, его речемыслительные и ком-
муникативные процессы, его участие в символизации мира» [13, с. 29]. Человек оперирует сим-
волами в своем сознании для того, чтобы воспринимать и анализировать реальность. Символами 
наполнена культура вокруг него: язык, фольклор, ритуалы, искусство и т.д. Лингвокультурология 
изучает способы проявления национально-культурной специфики в языке народа. Следователь-
но, лингвокультурологический анализ не ограничивается семантикой, он раскрывает смыслы, 
стоящие за языковой единицей в сознании носителей языка.

В контексте изучения вопроса национальной идентичности в русском языке справедливо опи-
раться на лингвокультурологический подход, поскольку он использует в том числе культурно-я-
зыковую интерпретацию, которая отображает коллективную идентичность носителей языка. В 
настоящем исследовании применяются языковые и культурологические методы анализа. В пер-
вую очередь проводится исследование словарных дефиниций, этимологии, семантики языко-
вых единиц; также исследуются содержащаяся культурная информация и стереотипы как ресурс 
выражения идентичности т.д. Вместе с этим для вычленения культурной значимой информации 
применяются метод компонентного анализа, метод глубокой интроспекции, полагающийся на 
лингвистическую эрудицию исследователя и носителя языка. Следует отметить обусловлен-
ность метода интроспекции: согласно В.Н. Телия, «носители языка владеют знанием прецедент-
ных относительно культурно значимой информации текстов или языковых сущностей, которые 
и могут служить источниками культурно-национальной интерпретации фразеологизмов» [14,  
с. 239]. В исследовании также применяется диахронический метод для рассмотрения изменчиво-
сти культурных смыслов.

Лингвокультурологические исследования языка объединяют диахронический и синхрониче-
ский подходы, поскольку, с одной стороны, целесообразно показать культурно-национальное са-
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мосознание от его истоков, неизбежно обращение к этимологии, с другой стороны, важно имен-
но изучение культурных смыслов, которые релевантны сознанию современного носителя языка, 
поскольку именно он понимается как субъект языка и культуры. При этом глубинные смыслы 
могут проявлять себя по-разному: в некоторых случаях они остаются релевантными сознанию 
носителя языка, в других случаях они могут быть непонятными, скрытыми. Культурные насло-
ения могут менять изначальный смысл, как отмечает М.Л. Ковшова: «культурно специфичные 
установки скрывают себя, они неявны, особенно для представителей иной культуры, и многое в 
ментальности другого, да и своего народа остается непонятным, при том что стереотипы, этало-
ны, установки со временем в культуре могут меняться, а ценности передвигаться и менять свое 
положение на шкале приоритетов» [15, с. 96].

Результаты исследования

Мы представляем обзор некоторых групп фразеологизмов, анализ которых может быть инте-
ресен для осмысления вопроса о национальной идентичности, а также для рассмотрения функ-
ционирования языковых стереотипов: 1) приспособленные к русской языковой картине мира 
заимствованные языковые единицы; 2) исконно русские фразеологизмы, со временем изменив-
шие свое значение; 3) языковые единицы, содержащие компоненты-антропонимы, топонимы, 
этнонимы.

Итак, заимствованные выражения, приспосабливаясь к новой среде, могут менять свое 
значение, по-видимому, в зависимости от культурного фона и социальных условий и получать 
определенную национальную специфичность. Например, выражение с высоты птичьего поле-
та, являющееся калькой с французского языка, кроме первоначального значения «с высоты, 
с хорошего обзора», приобрело еще одно – «не вникая в детали (со слабым знанием дела)». 
Например: Автор, видящий жизни человеческие как бы с птичьего полёта или, по крайней мере, с 
высокой колокольни, приветствует заблуждения своих предков и относит их к числу достоинств 
(Эдуард Лимонов, «У нас была Великая Эпоха», 1987 г.)3. Так же фразеологизм разорваться на 
части, т.е. стараться выполнить много дел, в оригинале имеет значение «настолько предан, что 
даст разорвать себя на части». Выражение быть не в своей тарелке, которое первоначально во 
французском языке означало «потерять равновесие», приобрело в русском языке значение «по-
давленное настроение или неуверенность». Интересна история фразеологизма Аника-воин, воз-
никшего на основе византийской повести о герое Дигенисе, прозванном anikitos, т.е. непобеди-
мым. Эпитет был понят как имя собственное, и на русской почве выражение приобрело особое 
ироническое значение: Аника-воин – человек, который хвалится своей храбростью лишь вдали 
от опасности.

Далее рассмотрим некоторые примеры трансформации значения собственно русских фразе-
ологизмов, что также может являться следствием изменения осознания культурной идентично-
сти народа; это важно и для осмысления вопроса релевантности культурных смыслов фразео-
логизма. Например, одним миром мазаны: изначально выражение имело значение «одной веры» 
и использовалось для обозначения круга «своих», позднее фразеологизм обрел неодобритель-
ную эмосему и стал использоваться по отношению к «чужим»: Наверное, один из них был умни-
цей, второй – середка на половинку, а третий – кретин, но для меня все трое были одним миром 
мазаны (Василий Аксенов, «Пора, мой друг, пора», 1963 г.). По-видимому, изменение значения 
может свидетельствовать о том, что стало забываться исконное значение компонента миро – т.е. 
масла, использующегося в таинстве миропомазания. В целом для представлений о идентично-
сти это может означать ослабление религиозного сознания. Зарубить на носу первоначально 
употреблялось как шутливая угроза, но позже появилось значение, освобожденное от такой 
коннотации: Но ты заруби на носу: дурень учится на своих ошибках, а умный на чужих (Ю.Т. Дун-

3 Здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru).
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ский, В.С. Фрид, «Служили два товарища», 1969 г.). Фразеологизм собаку съел в крестьянской 
среде имел значение «усердно работать и устать настолько сильно, что с голоду можно и собаку 
съесть». В современном русском языке слово собака приобрело символическое значение «зна-
ток своего дела». Это значение и закрепилось во фраземе, означающей теперь «стать опытным, 
ловким в определенной сфере деятельности». Например: Видишь ли, ты всё же журналист. Зна-
ток общественного мнения, ну и вроде его создатель, да? Ты кучу всякой литературы прочёл, на 
диспутах собаку съел, это уж точно (Ярослав Кудлак, «Симбиоз», 2009 г.). Остаться с носом – 
т.е. «потерпеть неудачу, остаться с ничем», в первоначальном значении осмыслялось как «уйти 
с непринятой взяткой, не договорившись». Отглагольное существительное нос в данном случае 
– подношение, подарок, производное от глагола носить. Современные носители языка оши-
бочно могут принимать данный компонент за соматизм. Интересной историей обладает по-
словица делу время – потехе час, ранее означавшая «всему свое время», поскольку час – «время 
вообще», и только в XIX веке появилось значение «делам больше времени, чем развлечению». 
Предлагаем сравнить: Правды же и суда милостивыя любве и ратного строя не забывайте: делу 
время и потехе час (приписка царя Алексея Михайловича к Уряднику) и, например, не следует 
уделять много времени развлечениям и прогулкам, пока не выполнено то, что задано. Делу – время, 
потехе – час, как вам известно (Дина Сабитова, «Цирк в шкатулке», 2007 г.). Фразеологизм без 
задних ног, тоже, по-видимому, связанный с крестьянским трудом, первоначально имел значе-
ние «спать, не двигаясь от усталости», сейчас же характеристика ситуации усталости от труда 
отошла в зону дальней периферии, применяется как одно из значений фразеологизма. Ведущее 
значение выражения – «крепко, беспробудно спать». Например: Куст жасмина перед дождем 
пах так оглушительно, что разбудил щенка трех месяцев от роду, дрыхнувшего под ним без задних 
ног (М. Б. Бару, «Навоз божьих коровок», 2012 г.).

Отражение национального мировосприятия проявляется во фразеологизмах, которые имеют в 
качестве компонента имя собственное, в особенности антропонимы и топонимы. Имена облада-
ют культурной памятью и культурной принадлежностью, социально закрепленной характеристи-
кой. Поэтому значения фразеологизмов с такими компонентами остаются релевантными и явля-
ются стабильными. Анализ подобных фразеологизмов помогает выявить специфику проявления 
этнических стереотипов, выражающих представления о характере русских. Например, фразеоло-
гизм во всю Ивановскую, этимологически восходящий к ситуации оглашения указов на Иванов-
ской площади, имеет значение «быстро, сильно делать что-либо» или «громко, оглушительно». 
В выражении зафиксировалось стереотипное мнение о широте русской души, эмоционально-
сти, открытости. Представления об Иванушке как о глупом сказочном герое зафиксировались 
в значении фразеологизма Иванушка-дурачок. Этимология выражения казанская сирота связана 
со взятием Иваном Грозным Казани. Фразеологизм имеет два возможных пути возникновения: 
либо он связан с ситуацией, когда татарские князья, притворяясь бедными, переходили на служ-
бу к русскому царю; либо когда нищие выдавали себя за жертв войны. Значение фразеологизма 
расширилось и стало стереотипным представлением о хитрости, доверчивости, жалостливости, 
сострадании. Имя Алеша впитало в себя характеристику незнатного, глупого человека, такая ха-
рактеристика и закрепилась во фразеологизмах Алеха сельский, Алеша бесконвойный. Имена Фи-
липп, Филька ассоциировались с глупым, безграмотным человеком, простофилей. Представления 
о безрассудстве закрепились во фразеологизме филькина грамота. Итак, языковые стереотипы 
являются языковым ресурсом выражения идентичности. 

Интересны фразеологизмы, содержащие этнонимы, где сравниваются представители разных 
наций, поскольку в таких выражениях проявляется то, как народ идентифицирует себя, посколь-
ку понимание самобытности исходит также при сопоставлении различных культур: что русскому 
хорошо, – то немцу смерть; француз боек, а русский стоек; немец с шумом идет, русский – сметкой 
берет.
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Заключение

Итак, представленные группы фразеологизмов особенно интересны при анализе специфи-
ки проявления национальной идентичности в устойчивом языковом материале. Заимствован-
ные выражения, приспосабливаясь к новой среде, могут изменять свое значение и приобретать 
определенную национальную специфичность, новое социальное значение. Трансформация соб-
ственно русских фразеологизмов может являться следствием изменения осознания культурной 
идентичности народа. Языковыми ресурсами выражения идентичности являются языковые сте-
реотипы, выражающиеся с помощью имен собственных, топонимов, этнонимов.

Справедливо подходить к проблеме сквозь призму взаимодействия и противопоставления 
«своего» и «чужого», поскольку осознание идентичности национальной культуры происходит 
при сопоставлении различных культур, а также формируется при их тесном контакте. Вопрос об 
идентичности связан с размышлениями о выстраивании границ, поскольку идентичность всегда 
связана с уникальными характеристиками и выделяет определенную социальную группу среди 
других.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные лингвистические направления в оте-
чественной и зарубежной традициях, проблематизирующие детальную разработку вопросов 
языковой инклюзии. Выделены две прикладные области анализа, а именно социальная линг-
вистика и клиническая лингвистика, обеспечивающие реализацию социо-коммуникативных 
потребностей общества. Понятие социальной лингвистики соотносится в анализе с прагмати-
ческой функцией повышения качества жизни определенных социальных групп и полноправ-
ного включения людей с особыми потребностями во все процессы общественной, институци-
ональной и повседневной сфер жизни. Представлены теоретические обоснования социальной 
и клинической лингвистики, анализируются прагматическая функция жестового языка как 
естественной знаковой системы, представляются понятия «ясный язык», «простой язык» в 
контексте доступности текстовой информации для разных адресных групп. Анализируется 
трансдисциплинарный характер клинических практик изучения и реабилитации коммуника-
тивно-языковых расстройств. Приводятся примеры образовательных траекторий и культур-
но-социальных проектов из опыта разных стран и социокультурных практик.

Ключевые слова: языковая инклюзия, социальная лингвистика, клиническая лингвистика, же-
стовый язык, ясный/простой язык, терапия нарушений языка и речи.
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approaches on the development of language inclusion issues. Two applied areas of analysis are distinguished, 
namely social linguistics and clinical linguistics, which ensure the implementation of the socio-
communicative needs of society. The concept of social linguistics as introdused in the paper correlates 
with the pragmatic function of improving the quality of life of certain social groups and the full inclusion 
of people with special needs in all processes of social, institutional and everyday spheres of life. Within the 
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Введение в проблематику

Современный этап развития гуманитарного знания с очевидностью характеризуется междис-
циплинарной доминантой как одним из основных подходов исследовательской парадигмы и ре-
шения экзистенциальных проблем общества. Лингвистика в ее обширной полифункциональной 
предметности в полной мере отвечает этому научному вызову, развивая междисциплинарные 
штудии взаимопроникающих социально значимых задач и интегрируя их результаты в инсти-
туциональные сферы образования и культуры, а также в многогранный повседневный контекст. 

В рамках предлагаемой статьи рассматриваются актуальные лингвистические направления, 
проблематизирующие разработку вопросов языковой инклюзии в отечественной и зарубежной 
традициях, требующие объединения интеллектуальных ресурсов лингвистов, психологов, специ-
алистов в области медицины, IT-технологий и программ искусственного интеллекта. При этом 
делается попытка их возможной систематизации с точки зрения исследовательского опыта ака-
демического коллектива института филологии и языковой коммуникации Сибирского федераль-
ного университета, результатов выполнения научных проектов и дизайнов проектов, в том числе, 
в контексте международного взаимодействия с учеными из университетов Германии, Австрии, 
Швейцарии, Белоруссии.

Необходимость решения задач в сфере реализации процессов по созданию доступной, ком-
фортной коммуникативной среды для разных социальных групп населения с ограниченными 
возможностями по здоровью, возрасту и т.д. (например, глухонемых и слабослышащих, а также 
их родственников; людей с когнитивными нарушениями; мигрантов-неносителей русского язы-
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ка и культуры; некоторых других групп) с очевидностью активировала научно-аналитическую 
работу в русле прагматики инклюзии современного социума.

Актуализация теоретического поля и исследовательских перспектив современной лингвисти-
ки с акцентом на данную тематику позволяет выделить, как минимум, два прикладных направле-
ния – социальная лингвистика и клиническая лингвистика, обеспечивающих реализацию отмечен-
ных выше социо-коммуникативных потребностей общества. Отмечу при этом, что данный клас-
сификационный подход автора этой статьи можно обозначить как предварительный, имеющий, 
тем не менее, право на развитие.

Подходы к определению ключевых понятий: теоретические и прикладные аспекты

Социальная лингвистика: жестовый язык, простой/ясный язык
В ряде предшествующих публикаций предложено именовать лингвистику жестовых языков 

социальной лингвистикой, например [1, с. 60; 2]. Методологическое пространство этого направ-
ления расширено относительно новым понятием в рамках отечественной языковедческой кон-
венции – «простой/ясный язык», трактуемого нами в целом как формат доступности текстовой 
информации, адресуемой определенной целевой группе [3].

Номинация «социальная лингвистика», безусловно, сразу отсылает к классическому в теории 
языкознания термину «социолингвистика». Необходимо при этом подчеркнуть, что в данном 
случае речь не идет об отождествлении социальной лингвистики и социолингвистики в ее тради-
ционном и концептуально разработанном понимании. В рамках развиваемых исследовательских 
подходов эти лингвистические субдисциплины дифференцируются.  Хотя определенно нельзя 
отрицать, что это тесно пересекающиеся области. Если обратиться к ранним примерам класси-
ческих толкований социолингвистики, определивших суть отечественной социолингвистики 
(в контексте общего лингвистического знания, стандартной теории языка, как отечественной, 
так и зарубежной), то, очевидно, вспоминается Н.С. Чемоданов. Ученый также в своих работах 
использует термин «социальная лингвистика», но как синоним в описании его подхода к соци-
олингвистике, фокус исследования которой обращен на «изучение форм существования языка 
в их социальной обусловленности, общественных функций и связей языка с социальными про-
цессами, зависимости языка от них и отражения их в его членении и структуре» [4, с. 5]. Следует 
отметить, что в этой известной интерпретации представлены как расширительное толкование 
предмета социолингвистики – зависимость языка от социальных процессов, так и узкий под-
ход – их отражение в его структурной организации. При акцентировании в предлагаемой статье 
термина «социальная лингвистика» внимание переносится со структурной, нормативно-сти-
листической и социально-исторической характеристики вербального языка (что, собственно, 
составляет профили изучения социолингвистики) на прагматическую инклюзивную функцию 
языка особой знаковой системы – жестового языка (как естественного языка другого типа) и 
одновременно на методологическую междисциплинарность. Понятие социальной лингвистики 
соотносится в данном подходе с прагматической функцией – повышать качество жизни опре-
деленных социальных групп, с идеей полноправного и равноправного включения / инклюзии 
людей с особыми потребностями (например, носителей жестовых языков, людей с когнитивны-
ми нарушениями разной природы и т.д.) во все процессы общественной, институциональной и 
повседневной экзистенциальных сфер. В этом смысле сам термин трактуется от сути социаль-
ности – улучшение качества жизни, привлечение внимания к какому-либо факту общественной 
проблематики. Подобную интерпретацию, как представляется, дает в своей работе В.Е. Черняв-
ская, соотнося ее с пониманием современного дискурс-анализа: «Критический анализ дискурса 
ориентирован не на язык как структуру, но на характер социо-культурных процессов, стоящих 
за использованием языка» [5, с. 50]. Детальный обзор современных подходов и библиография 
представлены также в работах [6–8]. Таким образом, в центре исследований и прикладных реали-
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заций социальной лингвистики наряду с лингвистическими вопросами находятся инклюзивные 
стратегии, коммуникативные практики социального взаимодействия, языковая адаптивность, 
лингвистический плюрализм, ресурсы многоязычия. Примером такого рода, а именно практики 
социальной инклюзии в нашей стране, вполне может служить институализация профессиональ-
ного стандарта «Тифлосурдопереводчик»1 (2016 г.), основной целью которого является обеспече-
ние коммуникации граждан с одновременными нарушениями зрения и слуха (слепоглухих). Ви-
ды профессиональной деятельности реализуемого стандарта включают такие направления, как 
тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной доступности окружающей 
среды; перевод устной, письменной или жестовой речи в тактильную дактильную азбуку или так-
тильный жестовый язык на уровне межличностной коммуникации. Очевидно, что подобные ре-
сурсы нельзя отнести к чисто лингвистической области, однако на основе междисциплинарных 
связей «язык–коммуникация–дидактика–переводоведение–семиотика» возникает прикладной 
инструмент, обеспечивающий лингво- и коммуникативно-инклюзивные процессы, а также соз-
дающий возможность реальной интеграции людей с особенностями развития по здоровью в сфе-
ры образования и профессии, см. подробнее [1, с. 60–63].

Таким образом, ключевое для социолингвистики соотношение «язык–общество» имеет в 
рамках социальной лингвистики несколько иной ракурс. В центре рассмотрения оказывается не 
только и не столько сам язык как структура и коммуникативный феномен, в том числе, жестовый 
язык, а, прежде всего, та социально-прагматическая функция, которая реализуется с помощью 
разных вербальных и невербальных ресурсов: развитие инклюзивных практик, обеспечение ком-
фортной коммуникативной среды в образовательных, профессиональных, бытовых и культурных 
пространствах для людей с особыми потребностями и ограничениями.

Логичным образом в категорию социальной лингвистики вписываются такие трендовые на се-
годня концепты (в целом пришедшие из западной парадигмы), как «Ясный язык / Простой язык» 
(основные корреляты: simple, clear, easy, leichte, einfache (Sprache)). Согласно транслируемым в 
рамках этих относительно новых номинаций смыслам, современная идея многоязычия или язы-
кового разнообразия должна учитывать прагматическую адресацию производимых/произноси-
мых текстов/дискурсов, то есть ориентацию текстового контента на способности и компетенции 
(образование, социальный статус, профессию, возраст и другие социально-антропологические 
характеристики) коммуникативных партнеров-реципиентов информации. По сути, речь идет о 
тех же инклюзивных теоретико-прикладных практиках, которые соотносятся со сферой соци-
альной лингвистики. 

В рамках научной и просветительской популяризации проблем социальной лингвистики оста-
новлюсь подробнее на форматах ее реализации.  На сегодняшний день активные научные ис-
следования в сфере разработки правил и практики применения в социуме доступного варианта 
национального языка ведутся во многих странах. Наиболее известным ресурсом, отражающим 
результаты осмысления и разработки технологий адаптации текстовых материалов, адресуемых 
определенным социальным группам, является  пример корпоративной работы объединения 
«Netzwerk Leichte Sprache», в которое входят представители различных областей знания (пере-
водчики, педагоги, исследователи, политики и др.) из шести европейских стран. В справочнике 
объединения «Netzwerk Leichte Sprache»2 сформулированы правила составления письменных со-
общений на простом языке, которые ориентированы на людей, испытывающих трудности при 
обучении; людей с деменцией; людей, слабо владеющих немецким языком; людей с проблемами 
чтения [9]. Приведенные в справочнике правила соотносятся со следующими аспектами: выбор 
слов, цифры и знаки, формулирование предложений, создание текстов, оформление текстовой 
информации и изображений, проверка.

1 https://docs.cntd.ru/document/420381437
2 https://www.leichte-sprache.org/wp-content/uploads/2017/11/Regeln_Leichte_Sprache.pdf/
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Сотрудниками Института инклюзивного образования Белорусского государственного педа-
гогического университета им. Максима Танка реализуется проект «Ясный язык: стандартизация 
и расширение доступности»3, в рамках которого координируется работа экспертной сети специ-
алистов по ясному языку и экспертов-оценщиков текстов, созданных на ясном языке. В рамках 
проекта «Доступ к информации для людей с инвалидностью» или «Ясный язык» белорусскими 
исследователями были впервые для русского языка сформулированы методические рекоменда-
ции по созданию текстов на ясном языке [10].

В нашей стране исследования ясного простого языка ведутся в Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена.  Ассоциацией преподавателей перевода осу-
ществляется проект «Ясный и простой языки в России», который призван «освещать проблему 
массовой НЕдоступности письменных и устных текстов на стандартном русском языке и решать 
ее с помощью внедрения системных решений на всех уровнях: научном, практическом, зако-
нодательном и т.д.»4. Осуществляется подготовка переводчиков интралингвального перевода со 
стандартного русского языка на ясный язык.

Социальность языковой инклюзии демонстрируют и междисциплинарные теоретические и 
социально-прикладные исследования в области лингво-прагматики жестовых языков, которые 
активно ведутся во многих странах мира (США, Нидерланды, Франция, Германия, Швейца-
рия, Китай и др.). В качестве примера можно сослаться на известный европейский проект по-
следних лет «Горизонт» – EASIER, включающий консорциум из восьми европейских стран (14 
партнеров) и объединяющий представителей высших учебных заведений, исследовательских 
организаций, а также малых и средних предприятий. Цель EASIER – создать основу для безба-
рьерного общения среди глухих и слышащих граждан по всему Европейскому Союзу, позволяя 
пользователям жестовых языков использовать свой язык для взаимодействия со слышащими 
людьми и наоборот5. Подобного рода проект, поддержанный министерством культуры австрий-
ской столицы, был осуществлен в 2021 г. в университете города Вены. Его целью являлась раз-
работка цифровой платформы автоматических аватаров-переводчиков с жестового языка на 
вербальный и наоборот6.

Кроме того, в фокусе общественного и научного внимания зарубежных специалистов про-
блемы, связанные с включением жестовых языков в образовательный сегмент (средние и 
высшие учебные заведения), а именно, предоставлением возможности обучающимся с огра-
ничениями по слуху полноценного интегрированного образования. Так, например, в уни-
верситетах Швейцарии реализуется проект «Траектории образовательной доступности для 
глухих обучающихся»7.

На материале русского жестового языка впервые проведено оригинальное социолингвисти-
ческое изучение его региолектов, используемых в качестве самостоятельных систем коммуника-
ции представителями социальных групп глухих и слабослышащих на территории Красноярского 
края, Иркутской области, республики Тыва и республики Хакассия8. Концепция исследования 
базировалась на фактически уникальном сочетании опыта в отношении лингвистики жестового 
языка и технологического подхода к систематизации и электронной фиксации собранного эмпи-
рического материала [11]. Главным результатом проекта стала разработанная и представленная в 
открытом доступе онлайн-платформа в формате Мультимодального электронного корпуса реги-
олектов русского жестового языка Восточной Сибири (5000 фрагментов)9.

3 bspu.by
4 easyandplain.ru
5 https://cordis.europa.eu/project/id/101016982
6 https://avatar-bestpractice.univie.ac.at/
7 https://www.zhaw.ch/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/2893/
8 Исследование в рамках проекта РФФИ № 20-012-00320/21; Куликова Л. В. – рук. Проекта.
9 Источник http://zhestysibiri.ru/
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Клиническая лингвистика как область исследований и проектно-образовательных траекторий 
К пространству языковой инклюзии в обозначенном в данной статье концептуальном под-

ходе отнесена и междисциплинарная проблематика клинической лингвистики. В целом кли-
ническую лингвистику можно определить как подраздел прикладной лингвистики, занимаю-
щийся изучением, описанием, диагностикой и терапией нарушений языка и речи. Безусловно, 
этот аспект лингвистики, ориентированный на анализ различных форм языковых и речевых 
расстройств, в том числе, опирается на нейролингвистические знания в области патологии ре-
чевой деятельности [12]. В соответствие с этим, в центре научно-практических интересов кли-
нических лингвистов практики реабилитации коммуникативно-языковых расстройств, прежде 
всего, афазии и дизартрии, которые, безусловно, снижают качество жизни и ограничивают лю-
бые возможности пациентов. В качестве метафорического сравнения можно привести такой 
яркий пример.  Вавилонская башня считается символом библейского смешения языков. Дети с 
нарушениями речевого развития или взрослые, утратившие речь после повреждения головного 
мозга, испытывают «путаницу языка» как серьезное ограничение своего участия в повседнев-
ной жизни.

Одним из основополагающих принципов развития направления «клиническая лингвистика» 
является тесная связь между лингвистической теорией, психолингвистическими исследования-
ми и логопедическими методиками [13]. Формирование понятийно-категориального аппарата 
данной междисциплинарной области интегрирует теоретическое и практическое знание целого 
спектра дисциплин: психо- и нейролингвистики, неврологии, нейропсихологии и медицинской 
психологии, педагогики, теории языка, а также ряда технических дисциплин, таких, например, 
как информатика, и математика. В связи с очевидной трансдисциплинарной осложненностью 
этой сферы изысканий достаточно проблемным остается вопрос академической подготовки 
специалистов и университетской локализации данного достаточно молодого предмета, рассма-
триваемого как своего рода интерфейс между отраслями современного знания. Проведенный мо-
ниторинг мирового опыта исследований показывает, что клинические лингвисты обычно имеют 
междисциплинарное университетское образование со специализацией в области диагностики и 
терапии языковых и речевых расстройств у детей и взрослых по спектру центрально-органиче-
ских нарушений языка, речи, общения10.

В рамках билатерального научного проекта11 с Университетом им. Л. Максимилиана (Мюнхен) 
«Клиническая лингвистика и нейропрагматика: интернационализация опыта» в 2020 г. научным 
коллективом под руководством автора статьи был реализован сравнительный анализ современ-
ных практик языковой реабилитации пациентов с когнитивными и прагматическими нарушени-
ями речевой деятельности в России и Германии и их адаптации к культурно-коммуникативным и 
технологическим особенностям двух стран [3; 14; 15].

Заключение

Итак, в данной статье предложены научный обзор и некоторая систематизация заявленных 
направлений социальной и клинической лингвистики, а также описание примеров междисци-
плинарных научно-прикладных проектов по значимым для этих направлений аспектам. При 
этом представляется логичным соотносить рассматриваемые лингвистические дисциплины с 
проблематикой языковой инклюзии с точки зрения их (в чистом виде антропоцентрической) 
функции социальной интеграции и прагматики включения людей с ограниченными возмож-
ностями в полноценную повседневную жизнь, а также в образовательную и профессиональную 
деятельность. Научно-аналитическая работа в рамках проведенного исследования создает осно-
вы для трансфера идей через научный диалог.

10 https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/linguistik-literaturwissenschaft/studium-lehre/faecher/klinische-linguistik/studium/
11 https://www.sprachtherapie.uni-muenchen.de/aktuelles/krasnojarsk/index.html
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Аннотация. Статья посвящена опыту разработки и оценки алгоритма лексической субсти-
туции для русского языка. Задача лексической субституции, заключающаяся в подборе под-
ходящей замены для целевого слова в контексте, активно исследовалась в течение последних 
нескольких десятилетий применительно к английскому и некоторым другим европейским 
языкам, но не русскому. Кроме того, большинство алгоритмов не принимают во внимание тип 
семантических отношений, связывающих замены с целевым словом. Алгоритм, рассматрива-
емый в статье, работает с русским языком и подбирает замены трех типов: синонимы, гипе-
ронимы и гипонимы целевого слова. Для отбора кандидатов используется лексическая база 
данных RuWordNet, а в основе алгоритма ранжирования кандидатов лежат статичные предска-
зывающие векторные представления слов fastText. Оценка алгоритма лексической субституции 
проведена посредством психолингвистического эксперимента, результаты которого анализи-
руются в статье. Полученные результаты могут представлять интерес для специалистов в обла-
сти компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта и могут быть применены в таких 
задачах обработки и анализа естественного языка, как перефразирование, машинный перевод, 
упрощение текстов, а также в лингводидактике.

Ключевые слова: лексическая субституция, дистрибутивная семантика, синонимия, векторные 
представления слов, RuWordNet, fastText, психолингвистический эксперимент.
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Введение

Лексическая субституция (lexical substitution) – формальное преобразование текста, определя-
емое как замещение одного слова другим в контексте и применяемое в практических задачах ав-
томатической обработки текстов, таких как автоматическое разрешение лексико-семантической 
неоднозначности, перифразирование, упрощение текстов, информационный поиск, построение 
вопросно-ответных систем и генерация тестовых заданий для изучающих родной или иностран-
ные языки. Основным требованием к лексической субституции является сохранение смысла и 
грамматической целостности контекста при замене слова на его альтернативу [1].

Лексическая субституция как процедура основывается на описании парадигматических и 
синтагматических отношений в тексте, которые, в свою очередь, задают критерии лексического 
выбора и взаимозаменяемости слов в контексте. С позиций лингвистической семантики и лекси-
кографии, лексическое значение слова определяется набором признаков, которые, с одной сто-
роны, обусловлены его парадигматическим противопоставлением какому-то другому слову или 
нескольким словам, а с другой стороны, определяют синтагматическую совместимость слова с 
его потенциальным контекстным окружением [2–4].

Процесс лексического выбора в теории лингвистических моделей «Смысл <=> Текст» [2] объ-
ясняется при помощи семантических разложений лексем и воплощается в понятии лексических 
функций. Особый интерес в контексте лексической субституции представляют парадигматиче-
ские лексические функции (синонимия, антонимия, конверсия, гипонимия и некоторые дру-
гие). Понятие субституции как формальной процедуры шире, чем понятие замены как типа лек-
сических функций, поскольку не всегда позволяет осуществить идентификацию семантических 
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типов отношений между замещающими друг друга лексическими единицами. В частности, это 
проявляется в неуниверсальности критериев взаимозаменяемости и контекстной нейтрализации 
различий в определении синонимов [5, 3]. Ясность в данный вопрос вносят исследования, прово-
димые на корпусном материале [6] и на материале современных дистрибутивно-семантических 
моделей [7].

В данной статье рассматриваются алгоритмы и наборы данных, созданные для решения за-
дачи лексической субституции, а также предлагается решение задачи лексической субституции 
применительно к материалу русского языка с использованием предсказаний нейросетевых мо-
делей fastText и информации о семантических связях целевых слов в лексической базе данных 
RuWordNet. 

Исследования в области лексической субституции: алгоритмы и наборы данных

Задача лексической субституции изначально была сформулирована применительно к оценке 
качества разрешения лексической неоднозначности (WSD, Word Sense Disambiguation) [8]. Пер-
вое соревнование систем, выполняющих лексическую субституцию в английских текстах, было 
проведено в рамках SemEval-2007 [1]. Организаторы собрали набор данных (датасет)1, состоящий 
из 2010 предложений: 201 целевое слово, по 10 предложений на каждое. В обучающие данные 
попали 300 предложений, которые были опубликованы для участников, а 1710 предложений со-
ставили тестовый датасет, на основе которого проводилась оценка представленных участниками 
систем. В качестве целевых слов были отобраны многозначные слова, имеющие не менее одного 
синонима. Затем данные были вручную размечены силами пяти носителей английского языка, 
каждый из которых обработал данные целиком, предложив от одного до трех вариантов замены 
целевого слова. Замены должны были иметь тождественное или несколько более общее значе-
ние, то есть в качестве результата рассматривались синонимы и гиперонимы.

Соревнование включало в себя три задания, в каждом из которых результаты оценивалось от-
дельно: задание base предполагало, что системы могли выдавать сколько угодно вариантов, при 
этом баллы за каждый правильный вариант делились на их общее число, в задании oot системы 
могли выдавать до 10 вариантов, баллы за каждый правильный вариант не делились на их общее 
число, в задании mw системы должны были определить, является ли целевое слово частью кол-
локации (multiword expression), и выделить эту коллокацию. Все три задания оценивались при 
помощи метрик точности (precision) и полноты (recall). 

Тестовый набор данных для качественной оценки лексической субституции был сформирован 
на основе компьютерного тезауруса WordNet и включал а) синонимы из первого синсета целевого 
слова, б) согипонимы из первого синсета целевого слова, в) синонимы всех синсетов целевого 
слова, г) согипонимы всех синсетов целевого слова, ранжированные на основе частот из Британ-
ского национального корпуса (BNC, British National Corpus).

Проанализировав результаты соревнования и опыт ручной разметки данных, организаторы 
пришли к выводу о высокой сложности поставленной задачи, поскольку по своей сути лекси-
ческая субституция предполагает некоторую степень вариативности. Эксперты, занимавшиеся 
разметкой набора данных, предлагали альтернативные варианты замен; при этом некоторые ал-
горитмы предлагали допустимые замены, которые не были отмечены экспертами; более того, 
понятие семантической близости двух лексем вплоть до возможности их взаимного замещения 
не было в достаточной мере формализовано авторами задания. Этот факт осложняет оценку алго-
ритмов по сравнению с задачами, в которых предоставляется фиксированный набор вариантов.

Определение задачи лексической субституции, предложенное в [1], стало общепринятым, а 
собранные данные и метрики оценки качества субституции используются исследователями и по 
сей день.

1 Данные и подробное описание задания: http://www.dianamccarthy.co.uk/task10index.html (дата обращения 04.06.2023)
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Впоследствии составлялись другие датасеты, ориентированные на задачу лексической субсти-
туции. Например, в [9] описывается сбор и разметка данных для решения задачи лексической 
субституции в немецком языке. По формату, объему и принципам разметки датасет аналоги-
чен представленному в [1]. Предпринимался еще ряд попыток расширить и систематизировать 
данные [10–12], среди них выделяется датасет CoInCo (Concepts-In-Context), описанный в [13]. 
CoInCo отличается расширенным набором данных, дающим реалистичную картину частотного 
распределения целевых слов и их значений, а также его сбалансированностью относительно двух 
стилей (публицистического и художественного).

Помимо работ, выполненных в русле состязания в рамках SemEval-7, есть еще ряд иссле-
дований, связанных с практическим решением задачи лексической субституции. Например, в 
исследовании [14] данная процедура рассматривается в контексте упрощения текстов англоя-
зычного сегмента Википедии, при этом типовые замены выводятся из вероятностных распре-
делений. В проекте [11] задача лексической субституции решается с опорой на кластеризацию 
контекстных соседей целевых слов с последующим обучением классификатора для генерации и 
ранжирования замен. В работе [15] задача лексической субституции сводится к задаче бинарной 
классификации кандидатов на замены, отбираемых из компьютерного тезауруса WordNet, и оцен-
ке соответствия значений кандидатов со значениями целевого слова в контексте. В исследовании 
[16] предложены три различных подхода, основанных на скрытых марковских моделях, n-грамм-
ных языковых моделях и грамматических правилах, которые также применяются к кандидатам, 
отобранным на основе словарных данных.

С развитием дистрибутивно-семантических моделей, в частности, с появлением семейства 
алгоритмов word2vec [17], исследования в области лексической субституции сделали большой 
скачок вперед. Так, в работе [18] используются векторные представления слов, обученные по 
алгоритму Skip-gram, для определения, с одной стороны, семантической близости кандидата на 
замену к целевому слову, а с другой, его уместности в контексте целевого слова. Кроме того, ес-
ли более ранние работы были сосредоточены в основном на задаче ранжирования кандидатов, 
полученных из разного вида лексических источников, авторы данного исследования генери-
руют их при помощи дистрибутивно-семантических моделей. В [19] представлено расширение 
модели word2vec с применением двунаправленных рекуррентных нейронных сетей, кодирую-
щее в векторах еще больше синтагматической информации и показывающее еще более высокие 
результаты на задаче лексической субституции. С появлением архитектуры трансформеров [20] 
возможности решения задачи лексической субституции сделали очередной шаг вперед. В зада-
че генерации кандидатов на замену, подход, в основе которого лежит модель BERT, показывает 
немалый прирост в значениях метрик [21]. В исследовании [22] проводится сопоставительный 
анализ современных нейросетевых подходов к решению задачи лексической субституции. Про-
ведя серию экспериментов на описанных выше датасетах SemEval и CoInCo, авторы пришли к 
выводу, что современные нейросетевые модели без дообучения показывают результаты, срав-
нимые с базовыми традиционными подходами, требующие сложного и трудоемкого обучения. 
В этой же работе предпринимается первая попытка исследования типов семантических отно-
шений, наблюдаемых между целевыми словами и заменами, которые предлагают различные 
алгоритмы. 

Традиционно задача лексической субституции решается в два этапа: поиск или генерация кан-
дидатов на замену и их ранжирование. Более ранние работы в большинстве своем отбирали кан-
дидатов на замену с опорой на лексикографические ресурсы, в частности компьютерный тезаурус 
WordNet, однако современные подходы используют преимущественно дистрибутивно-семанти-
ческие модели. Ранжирование кандидатов – задача менее прозрачная, а соответственно, спектр 
подходов к ее решению значительно шире. Так, например, в работах [23, 24] применяется подход, 
основанный на правилах, а авторы исследований [15, 11, 25] прибегают к обучению с учителем. 



35

Однако доминирующее положение занимают подходы, использующие дистрибутивно-семанти-
ческие модели различных типов: счетные [26–29], предсказывающие статические [30, 18], кон-
текстуализированные [21, 22].

Анализ достижений в области лексической субституции приводит нас к двум важным на-
блюдениям. Во-первых, подавляющее большинство исследований лексической субституции 
фокусируется исключительно на английском языке. Многие существующие подходы требуют 
размеченных определенным образом корпусных данных для обучения, и почти все – отдельно 
подготовленных данных для оценки. Насколько нам известно, попытки решить задачу лексиче-
ской субституции для русского языка до настоящего времени не предпринимались. Кроме того, 
нет подходящих данных, необходимых для обучения алгоритмов лексической субституции и для 
оценки результатов. Во-вторых, долгое время исследователи оставляли без должного внимания 
семантические типы отношений между заменами и заменяемыми словами. Согласно [1], замена-
ми могут быть либо синонимы, либо гиперонимы. Недавние исследования показывают, что со-
временные алгоритмы подбирают замены безотносительно связей с целевыми словами, которые 
могли бы быть зарегистрированы в компьютерном тезаурусе WordNet. Однако, в практических 
приложениях процедуры лексической субституции, таких как перифразирование и упрощение 
текстов, семантический тип замен оказывается важен.

Разработка нейросетевого алгоритма лексической субституции для русского языка

Предлагаемое нами решение задачи лексической субституции для русского языка предполага-
ет использование компьютерного тезауруса RuWordNet для отбора кандидатов и предобученных 
векторных представлений слов fastText для их ранжирования. Исходный код решения на языке 
программирования Python размещен в GitHub-репозитории2. Оценка алгоритма проводилась по-
средством психолингвистического эксперимента.

При выборе источника потенциальных замен мы исходили из возможности их фильтрации 
по типу семантических отношений, связывающих кандидатов с целевым словом. С этой точки 
зрения, наилучшим ресурсом оказывается компьютерный тезаурус русского языка RuWordNet в 
составе библиотеки ruwordnet3 для языка программирования Python. Тезаурус RuWordNet содер-
жит синсеты трех частей речи: существительные (29297 синсетов), глаголы (7636 синсетов) и при-
лагательные (12865 синсетов). В общей сложности, текущая версия тезауруса содержит 133 745 
уникальных слов и словосочетаний, 154 111 значений. Как и предполагает архитектура WordNet, 
между синсетами в RuWordNet проводятся связи, соответствующие различным семантическим 
отношениям в лексике: гипоним-гипероним, экземпляр-класс, отношение антонимии, часть-целое, 
причина, логическое следование, предметная область (домен).

Также между синсетами, относящимися к разным частям речи, но выражающими один и тот 
же смысл, установлены отношения частеречной синонимии, соединяющие разделенные синсе-
ты. Предлагаемый нами алгоритм лексической субституции предлагает пользователю выбрать 
тип семантических отношений, на основании которого будут отбираться кандидаты: синонимия, 
гиперонимия и гипонимия.

Рассмотрим алгоритм отбора кандидатов.
1. Целевое слово, поступающее на вход алгоритму, проходит лемматизацию с использованием 

морфологического анализатора pymorphy2, доступного для использования в виде библиотеки на 
языке программирования Python. 

2. В тезаурусе RuWordNet выполняется поиск синсетов, содержащих целевое слово. Если це-
левого слова нет в тезаурусе, выбирается ближайшее (по косинусному расстоянию) к целевому 
слову слово в выбранной модели fastText, которое присутствует в тезаурусе.

2 URL: https://github.com/zatoulanypes/lexsub (дата обращения: 04.06.2023)
3 URL: https://github.com/avidale/python-ruwordnet (дата обращения: 04.06.2023)
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3. Производится отбор кандидатов на замену целевого слова:
a. если выполняется отбор синонимов, то берутся все значения соответствующих целевому 

слову синсетов;
b. если выполняется отбор гиперонимов, берутся все значения всех синсетов, которые явля-

ются гиперонимами любого из синсетов, соответствующих целевому слову;
c. если выполняется отбор гипонимов, выбираются все значения синсетов, отмеченных в те-

заурусе как гипонимы любого из синсетов, соответствующих целевому слову.
4. Алгоритм возвращает множество кандидатов на замену целевого слова, при этом в выдаче 

могут быть как слова, так и словосочетания.
Из множества кандидатов удаляется само целевое слово, а также словосочетания, содержащие 

его в именительном падеже.
В предложенном алгоритме ранжирование кандидатов выполняется с использование век-

торных моделей fastText [31] для русского языка, предобученных и размещенных на портале 
RusVectōrēs [32]. Обусловлено это тем, что, в отличие от моделей семейства word2vec, модели 
fastText способны выдавать векторные представления даже для слов и словосочетаний, которые 
отсутствуют в обучающем корпусе, а также, в отличие от моделей семейства BERT, не требуют 
дополнительных объемов данных для дообучения. Для нашего исследования были выбраны три 
модели:

• geowac_lemmas_none_fasttextskipgram_300_5_2020, предобученная на корпусе текстов 
GeoWAC,

• ruscorpora_none_fasttextskipgram_300_2_2019, предобученная на текстах Национального 
корпуса русского языка,

• tayga_none_fasttextcbow_300_10_2019, предобученная на корпусе текстов Taiga.
Вслед за [18] мы используем четыре метрики для определения ранга кандидатов, которые оце-

нивают близость замены как к целевому слову, так и к его контексту:

• Add – арифметическое среднее:              

• Mult – геометрическое среднее:              

• BalAdd – «сбалансированное» арифметическое среднее:              

• BalMult – «сбалансированное» геометрическое среднее:              

где s – слово-кандидат на замену, t – целевое слово, C – контекст целевого слова, представлен- 
ный в виде массива слов c, находящихся в рамках определенного окна вокруг t, а                

                используется для того, чтобы Mult и BalMult не принимали отрицательные зна-

чения. «Сбалансированные» метрики исключают из влияющих на результат факторов величину 
контекста [18].

Рассмотрим алгоритм ранжирования кандидатов на лексическую субституцию.
1. Исходное предложение токенизируется. В полученном массиве токенов определяется ин-

декс целевого слова, после чего выделяются контексты целевого слова в рамках заданного окна, 
по умолчанию выбираемого как [–2; +2].

2. Для каждого кандидата на замену:
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a. из выбранной пользователем модели берутся векторные представления целевого слова, 
рассматриваемого кандидата и каждого слова из контекста целевого слова;

b. полученные векторные представления используются для расчета одной из описанных вы-
ше метрик, по умолчанию, Add.

3. Все кандидаты ранжируются по значению метрики для данного кандидата в данном кон-
тексте.

Таким образом, на выход алгоритма поступает сортированный массив пар целевых слов и со-
ответствующих им значений метрики.

Оценка нейросетевого алгоритма лексической субституции для русского языка

Для оценки качества разработанного нами нейросетевого алгоритма лексической субституции 
для русского языка был проведен психолингвистический эксперимент, для которого были вы-
браны девять целевых слов: по три существительных (вид, подпись, сон), глагола (звать, кричать, 
стоить) и прилагательных (близкий, верный, сильный). Каждое из слов должно иметь несколько 
значений, которые бы регулярно реализовывались в речи, и для каждого из слов в как минимум в 
двух его значениях можно было бы подобрать различные замены, значения которых бы не пере-
секались. Из Национального корпуса русского языка (НКРЯ)4 были извлечены 18 предложений, 
по два предложения на каждое целевое слово. В содержательном плане контексты выбирались 
таким образом, чтобы респонденты концентрировались не на экстралингвистической информа-
ции, а на лингвистических признаках целевого слова и его контекстного окружения.

Собранные данные были обработаны алгоритмом автоматической лексической субституции 
на базе трех векторных моделей с контекстным окном [–2;+2], при этом учитывались три ти-
па семантических отношений для подбора кандидатов: синонимия, гиперонимия, гипонимия. В 
итоге были получены 54 набора замен, отсортированных алгоритмом согласно их рангу: от наи-
более подходящих к наименее подходящим.

В эксперименте приняли участие 30 респондентов. Испытуемым давались предложения с вы-
деленными целевыми словами и до 10 вариантов замен, предложенных алгоритмом. В опросе 
было 18 разделов, по одному предложению на каждый раздел. Для каждого предложения было 
три набора замен, сгенерированных алгоритмом на основе трех различных векторных моделей: 
geowac, ruscorpora, tayga. Требовалось, чтобы респонденты выбрали все замены, которые они счи-
тают подходящими в данном контексте. Вопросы, в которых респонденты не находили ни одного 
подходящего слова, они должны были пропустить. В табл. 1 приведены примеры кандидатов в за-
мены для целевого прилагательного сильный в контексте Эле-Фантик почувствовал себя сильным и 
взрослым дядькой, вроде того, что видел во сне.

В результате обработки результатов психолингвистического эксперимента было обнаружено, 
что для каждого набора замен как минимум один респондент счел хотя бы один вариант при-
емлемым. Худшими оказались замены для глагола звать в контексте Сюжет блестящий, обыч-
ный (переводя на современный лад) клерк, Анатолий Новосельцев для того, чтобы подняться выше по 
карьерной лестнице, начинает ухаживать за «непробиваемой» для мужчин директором его фирмы, 
Людмилой Прокофьевной или, как ее зовут остальные работники, просто Мымра, предложенные 
моделями geowac и ruscorpora (8 и 6 голосов соответственно), а также замены для существитель-
ного подпись в контексте Например, Ральф Шумахер весьма скептически оценил возможность вы-
ступления в одной команде со старшим братом и в дни Гран-при Европы поспешил поставить подпись 
под контрактом с Уильямсом наближайшие три года, предложенные всеми тремя моделями (14 
голосов для замен, предложенных моделями geowac и ruscorpora, и 13 голосов для замен, предло-
женных моделью tayga). Лучший результат показали замены, предложенные для имен прилага-
тельных: в среднем, 26 респондентов из 30 выбрали хотя бы одну замену, затем идут глаголы (25) 

4 URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 04.06.2023)
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и имена существительные (23). Количественные данные об ответах респондентов представлены 
на рис. 1–3.

Таблица 1. Кандидаты в замены для целевого прилагательного сильный в контексте  
Эле-Фантик почувствовал себя сильным и взрослым дядькой, вроде того, что видел во сне,  

сгенерированные моделями geowac, ruscorpora, taiga, с учетом N − числа респондентов,  
которые сочли замены приемлемыми

Table 1. Substitute candidates for target adjective сильный (strong) in the context Эле-Фантик  
почувствовал себя сильным и взрослым дядькой, вроде того, что видел во сне (Ele Fantik felt 
like a strong grown-up man, like the one he saw in the dream) generated by the geowac, ruscorpora, 

and taiga models, where N is the number of respondents who marked the candidate fitting

geowac ruscorpora tayga

Замены N Замены N Замены N

страшным 2 физически мощным 20 непереносимым 0

неистовым 1 жестоким 2 физически мощным 18

жестоким 2 несносным 0 страстным 0

нестерпимым 0 жесточайшим 2 невыносимым 0

страстным 0 нестерпимым 0 физически крепким 22

резковатым 0 физически крепким 22 жестоким 1

яростным 2 выносливым 7 нестерпимым 0

мощным 26 страшным 2 глубоким 0

пронзительным 0 пылким 1 сильнодействующим 0

значительным 12 неотразимым 1 страшным 2

Наиболее стабильные результаты в ранжировании замен показывает модель ruscorpora: в сред-
нем, десять респондентов выбрали первую предложенную ей замену как корректную. Затем идет 
geowac (9) и tayga (8). Что касается частей речи, первые предложенные алгоритмами замены ока-

Рис. 1. Имена существительные: число респондентов, выбравших хотя бы один вариант замены из предложенных

Fig. 1. Nouns: the number of respondents who picked at least one substitute candidate
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зались наиболее успешными для прилагательных: в среднем, 13 респондентов посчитали их под-
ходящими. Следом идут глаголы (8) и существительные (7).

Наибольшее число замен, признанных респондентами подходящими, было предложено мо-
делями tayga и ruscorpora (в среднем, 4), а модель geowac в среднем предлагала 3 подходящие за-
мены. Среди частей речи в первенстве по разнообразию подходящих замен лидируют глаголы (в 
среднем, 4), следом идут существительные (3,5) и прилагательные (3).

Факт лидирования глаголов по числу приемлемых замен можно объяснить их богатой морфо-
логией. Среди предложенных алгоритмами замен много приставочных образований и видовых 
пар (кричать → накричать, закричать, крикнуть). Весьма богатая морфология имен существи-

Рис. 2. Глаголы: число респондентов, выбравших хотя бы один вариант замены из предложенных

Fig. 2. Verbs: the number of respondents who picked at least one substitute candidate

Рис. 3. Имена прилагательные: число респондентов, выбравших хотя бы один вариант замены из предложенных

Fig. 3. Adjectives: the number of respondents who picked at least one substitute candidate
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тельных также может объяснить широкий выбор замен-существительных (во сне → в дремоте, 
дреме, полудреме).

Важно заметить, что предложенный нами метод позволяет производить лексическую субститу-
цию с сохранением морфосинтаксических параметров целевого слова (например, близких – близ-
стоящих, род. п. мн. ч.) и возможностью подбора словосочетаний в качестве замен (например, 
близких – близко расположенных, ближайших по расстоянию). Словоизменение выполнялось с ис-
пользованием Python-библиотеки pymorphy2.

Перспективы дальнейшего исследования

Полученные результаты показывают, что алгоритм справляется с поставленной задачей. Хо-
тя эксперимент оказался интересным и показательным методом оценки работы алгоритма, для 
сравнения различных подходов и оценки динамики качества при развитии алгоритма необходим 
неизменный проверочный набор данных. Перспективы дальнейшей работы включают подготов-
ку проверочных данных, а также оценку потенциала контекстуализированных векторных пред-
ставлений слов как применительно к задаче ранжирования кандидатов на замену, так и к задаче 
их отбора. Открытым, однако, остается вопрос возможности контроля семантического типа за-
мен при подобном подходе.

Заключение

В данной статье описан алгоритм лексической субституции для русского языка с использова-
нием компьютерного тезауруса RuWordNet для отбора кандидатов на замену и векторных пред-
ставлений слов fastText для их ранжирования, а также проведен анализ результатов оценки алго-
ритма посредством психолингвистического эксперимента. Материалом для эксперимента послу-
жили восемнадцать предложений, отобранных вручную из НКРЯ, содержащих девять целевых 
слов: три имени существительных, три имени прилагательных и три глагола. Для данных целевых 
слов в данных контекстах были предложены замены при помощи разработанного алгоритма на 
основе трех векторных моделей fastText, предобученных на данных различных корпусов русско-
го языка: НКРЯ, GeoWAC, Taiga. Приемлемость полученных замен была оценена тридцатью ре-
спондентами. На основе данных эксперимента были сделаны выводы о качестве разработанного 
алгоритма и выявлены перспективы его развития.

Результаты данного исследования могут быть полезны для специалистов в области компью-
терной лингвистики и искусственного интеллекта, а также могут послужить толчком дальнейших 
исследований по лексической субституции в русском языке.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из лексических категорий корпуса русского 
жестового языка («Продукты питания и приготовление еды»), характеризующаяся высокой 
степенью иконичности. Это позволяет выявить и систематизировать основные способы же-
стовой концептуализации предметного мира: концептуализация относительно стереотипного 
действия, ситуации или процесса; концептуализация относительно типичной, наиболее часто 
встречающейся формы предмета; концептуализация относительно типичной локализации в 
теле; концептуализация относительно уникальной или прототипической характеристики объ-
екта. Данные способы концептуализации лежат в основе жестовой иконичной репрезентации 
и во многом обусловливают потенциал иконичности фиксировать когнитивно выделенные в 
сознании носителей жестового языка внешние характеристики, свойства и способы проявле-
ния объектов окружающей действительности. Иконичность рассматривается как присущая 
жестовому языку характеристика, изобразительные возможности которой обеспечивают все 
типы номинации: как номинацию первичную, так и вторичную. С помощью мультимодально-
го концептуального анализа показана специфика жестовой лексической концептуализации, 
которая заключается в опоре на внешнюю сторону проявления предметного мира по сравне-
нию с опорой на внутреннее содержание в семантическом значении звучащих слов.
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Abstract. The article identifies and systematizes the key patterns of sign conceptualization of the object 
world and focuses on its iconic representation. The potential of iconicity to fix cognitively prominent 
features of the objects perceived by the signers and conceptualized in their minds is theoretically grounded 
on the basis of the “Food and cooking” category in the corpus of the Russian Sign Language lexical units 
with a high degree of iconicity. The multimodal conceptual and systematizing analysis of signs has revealed 
four main patterns of sign conceptualization: conceptualization based on a stereotypical action, situation 
or process; conceptualization based on a typical and most common form of an object; conceptualization 
based on a typical localization in the body; conceptualization based on a unique or prototypical 
characteristic feature of an object. These patterns determine the scope of iconic representation of the 
object world in both types of nomination: primary and secondary ones. The research also proves that 
iconicity, being an inherent characteristic feature of sign languages, provides for external manifestation of 
the object world in the lexical sign items compared with the internal content in the semantic meaning of 
the sound modus words.
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Введение

Современный научный взгляд на феномен жестового языка претерпевает коренное преоб-
разование, что находит отражение в полидисциплинарном подходе к жестовым языкам. Необ-
ходимость приводить доказательную базу, подтверждающую полноценность и произвольность 
жестовых языков, осталась в прошлом. Это укрепляет позиции жестового языка в лингвистике 
и позволяет научному сообществу сфокусироваться на таких характеристиках рассматриваемого 
семиотического кода, отличающих его от языка звучащего, как визуально-мануальная модаль-
ность и, как следствие, трехмерность жестового знака вследствие его материализации в про-
странстве, мультимодальность, иконичность, а также высокая степень интегративности жеста, 
обусловленная его многокомпонентностью. Как следствие, понимание жестового языка и его 
анализ становятся актуальными и возможными в рамках целого ряда областей, в которых данная 
семиотическая система выступает объектом исследования.

Так, геолокализация жестовых языков, закономерности их исторического развития и род-
ственные связи между ними находятся в фокусе социолингвистических исследований [1–3]. Дан-
ное направление также рассматривает вопросы региональной вариативности жестовых языков и 
изучает факторы, влияющие на ее формирование. 

В рамках когнитивной лингвистики изучается специфика жестовой концептуализации. Осо-
бое внимание уделяется пространственной концептуализации, выступающей ведущим типом 
концептуализации в жестовом языке [4–7], и когнитивному потенциалу пространственного вос-
приятия жеста [8–11]. Не менее важными аспектами концептуальных исследований жестового 
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языка выступают выявление когнитивных оснований жестовой семантики [12], национальная и 
региональная специфика жестовой репрезентации концептов [4, 12, 13]. Соответственно, стано-
вится возможным более глубокое объяснение особенностей жестовой материализации знаний о 
мире, а также ее сущностных форматных характеристик, одной из которых выступает иконич-
ность [14, 15].

Иконичность тесно связана с результатами лексической концептуализации как процесса 
восприятия и обработки «энциклопедической» информации о мире (информации о предметах, 
процессах, явлениях, их свойствах и функциях) и фиксации ее в языке посредством языкового 
механизма номинации [16]. Ученые отмечают, что иконичность единиц лексической системы же-
стового языка возможно измерить четырьмя уровнями в зависимости от того, насколько легко не 
носителю языка определить значение жеста по его форме, то есть связать жест с его референтом 
в реальном мире [17]. Как следствие, выделяются жесты прозрачные (transparent), полупрозрач-
ные (translucent), неясные (obscure), непрозрачные (opaque). Прозрачные жесты легко распозна-
ются даже в изолированном виде (например, существительное CAMERA в британском жесто-
вом языке изображается как имитация нажатия кнопки затвора, позволяющего сделать снимок). 
Полупрозрачные жесты очевидны наивному пользователю не сразу. Тем не менее, некоторые 
понятийные аспекты значения жеста могут быть выявлены в конкретном контексте (например, 
догадаться о значении глагола TO LIMP, который в британском жестовом языке фиксируется 
с помощью указательных пальцев, направленных вниз, совершающих попеременные движения 
вниз, что изображает типичный для хромого человека ритм поступи, возможно в контексте опи-
сания человека). Неясные жесты непонятны человеку, который не владеет жестовым языком. 
Выявить связь жеста и его значения можно только после объяснения (к жестам данного типа 
исследователи относят двуручный жест британского жестового языка HOLLAND, который ис-
полняется по сторонам от головы ладонями, ориентированными друг на друга и совершающими 
одновременное хватательное движение, при этом отдаляясь от головы к периферии; как следует 
из семантики жеста, понимание того, что с помощью данного жеста получает свою репрезента-
цию такой предмет, как традиционный голландский головной убор, не представляется возмож-
ным вследствие отсутствия элементов жеста, указывающих на страну, в которой носят данный 
головной убор). Непрозрачные жесты не имеют никакой очевидной связи со своими референта-
ми (например, вопросительное местоимение WHAT в британском жестовом языке исполняется 
поднятым вверх указательным пальцем ведущей руки, ладонь направлена на собеседника, рука 
совершает движения вправо-влево, что не позволяет выявить правильное значение вследствие 
возможности целого ряда ассоциаций) [Там же].

Наибольший интерес для проводимого исследования представляет иконичность, которая 
в основе своего формирования имеет формат организации знаний по принципу очевидного 
подобия между знаками жестового языка и их референтами и сохраняется в активно исполь-
зуемых жестах современного жестового языка. Анализ жестов наивысшей степени проявле-
ния иконичности позволяет выявить особенности восприятия окружающего мира носителя-
ми жестового языка, для которого характерно профилирование наиболее значимого признака 
предмета или явления концептуализации. Данный признак легко воспроизводим кинетически 
и воспринимаем визуально. Полученные результаты, как следствие, могут быть систематизи-
рованы и в дальнейшем получить более полное описание относительно ведущих когнитивных 
механизмов, лежащих в основе конструирования реальности на лексическом уровне жестового 
языка [18, 19].

Методология

Методология данного исследования заключается в последовательном применении разных ме-
тодов в зависимости от его этапа.
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Первым методом выступает метод концептуальной систематизации, предполагающий темати-
ческую выборку жестов по определенным категориям. В рамках данной статьи в качестве эмпи-
рического материала для анализа выбрана категория «Продукты питания и приготовление еды», 
получающая свою репрезентацию в русском жестовом языке. Указанная категория включает в 
себя продукты питания, их характеристики, а также действия, связанные с приготовлением еды, 
и потому является широко используемой в процессе бытового общения представителей сообще-
ства глухих и слабослышащих людей в Российской Федерации.  Видеозаписи жестов, фиксиру-
ющих их исполнение, отбирались в онлайн репозиториях «Spread the sign» [20] и «Сурдосервер» 
[21], а также мультимодальном электронном корпусе «Русский жестовый язык в Восточной Си-
бири» [22].

Методом второго этапа исследования выступает компонентно-структурный анализ, позволя-
ющий описать жест по его основным параметрам (конфигурация, локализация, движение, ори-
ентация и немануальный компонент) [23, 24].

Концептуальный анализ применяется на третьем этапе исследования. Он позволяет выяв-
лять основные характеристики концепта, фиксируемого жестом, и, cледовательно, направлен 
на анализ его структуры, содержания, ведущей когнитивной модели конфигурации знания. 
Применительно к описанию жестового языка концептуальный анализ мультимодален по своей 
сути, т.к. предполагает выявление и учет значений всех компонентов жеста, включая неману-
альный. Конфигурация жеста, таким образом, рассматривается как внешняя форма, обеспечи-
вающая доступ к концепту. Она тем самым выступает базовым отличием жестовых языков от 
языков звучащих, в которых доступ к концепту обеспечивается за счет внутреннего содержания 
лексической единицы.

Результаты исследования

Анализ тематической категории «Продукты питания и приготовление еды» (113 жестов) по-
зволил выявить 4 основных способа жестовой концептуализации и, как следствие, иконичной 
репрезентации предметного мира, характерных для русского жестового языка:

– концептуализация относительно стереотипного действия, ситуации или процесса;
– концептуализация относительно наиболее типичной, часто встречающейся формы предмета;
– концептуализация относительно типичной локализации в теле;
– концептуализация относительно уникальной или прототипической характеристики объекта.
Концептуализация относительно стереотипного действия, ситуации или процесса наиболее 

частотна и может рассматриваться в качестве ведущего способа восприятия мира носителями 
жестового языка. Для анализируемой категории данный способ концептуализации получает же-
стовую репрезентацию с помощью жестов, воспроизводящих типичные действия, которые со-
вершает человек при взаимодействии с объектами в процессе приготовления или потребления 
еды, а также жестов, фиксирующих действие, выступающее необходимым для изготовления и 
функционирования объекта или являющееся его стереотипной характеристикой.

Например, исполнение жеста КАРТОФЕЛЬ заключается в иконичном изображении процесса 
чистки картошки от кожуры (левая рука изображает картошку, правая рука, совершающая 2-3 дви-
жения указательным пальцем на себя по тыльной стороне левой руки, – чистящий нож [22, 20]).

Такой способ иконичного представления концепта является репрезентативным и позволяет 
указать на одно из фундаментальных отличий жестового языка от языка звучащего – отсутствие 
связи иконичного компонента жеста с частеречной принадлежностью единицы номинации. 
Проанализированный жест КАРТОФЕЛЬ (а также жесты НОЖ, ВИЛКА, ЛОЖКА, СТОЛОВАЯ 
ЛОЖКА, ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, КАСТРЮЛЯ) в русском жестовом языке закрепляется через ре-
презентацию действия. В свою очередь, в звучащем русском языке данный предметный концепт 
фиксируется именем существительным.
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Рис. 1. Вариант жеста КАРТОФЕЛЬ [22]

Fig. 1. A variant of the sign POTATO [22]

Рис. 2. Вариант жеста КАРТОФЕЛЬ [20]

Fig. 2. A variant of the sign POTATO gesture [20]

Жест РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ исполняется двумя руками перед собой, ладони смотрят вверх 
в конфигурации цифры 5. Совершаемое движение заключается в перемещении рук от центра к 
периферии, при этом исполняющий одновременно изменяет конфигурацию на букву Ж русского 
дактильного алфавита [22]. Своим иконичным изображением данный жест совпадает с жестами 
ВЕСНА и ТАЯТЬ, а также очень похож на жест ИСЧЕЗНУТЬ, что в результате фиксирует такое 
качество данного продукта, как растворимость в воде.

Концептуализация по вектору профилирования типичной, наиболее часто встречающейся формы 
объекта является одним из двух преобладающих способов концептуализации. С его помощью 
фиксируется материальная характеристика предмета, которая за счет высокой степени иконич-
ности своей репрезентации легко ассоциируется с изображаемым референтом.

Например, воспроизведение жеста МАКАРОНЫ основано на мануальном изображении од-
ной из самых часто встречающихся форм данного продукта – спирали (обе руки, которые в на-
чальной позиции расположены в нейтральном пространстве перед исполняющим ладонями вниз 
и кончиками указательных пальцев друг напротив друга, разводятся в стороны от центра и совер-
шают в воздухе рисующие круговые движения [20]).

Жест ТАРЕЛКА исполняется таким образом, что явно вычленяемым и, соответственно, ико-
нически фиксируемым признаком становится круглая форма, которая прототипически присуща 
тарелкам и потому является наиболее выделенной в сознании (из исходного положения, в ко-
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Рис. 3. Жесты РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ, ВЕСНА, ТАЯТЬ [22]

Fig. 3. Signs INSTANT COFFEE, SPRING, MELT [22]

Рис. 4. Жест МАКАРОНЫ [20]

Fig. 4. Sign PASTA [20]

Рис. 5. Жест ТАРЕЛКА [20]

Fig. 5. Sign PLATE [20]

тором ладони ориентированы вверх, а кончики пальцев смотрят на грудь исполняющего, руки 
перемещаются так, что кончики пальцев направлены от себя, а запястья обрисовывают в воздухе 
круг [20]).

В основе концептуализации по вектору типичной локализации в теле лежит выделенность в со-
знании наиболее часто встречающегося местоположения объекта в пространстве. Несмотря на 
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Рис. 6. Жест СОЛЕНЫЙ [20]

Fig. 6. Sign SALTY [20]

Рис. 7. Жест СЫТЫЙ [22]

Fig. 7. Sign WELL-FED [22]

наличие других внутренних компонентов, характерных для жестов, репрезентирующих данный 
способ концептуализации (конфигурация, ориентация, движение), именно локализация являет-
ся иконичной по своей сути и позволяет декодировать семантику жеста.

Так, жест СОЛЕНЫЙ исполняется у рта и в результате фиксирует одну из вкусовых характе-
ристик продукта, что свидетельствует о закрепленности данного свойства в сознании носителей 
русского жестового языка как воспринимаемого вкусовыми рецепторами именно во рту [20]. В 
свою очередь, жесты СЫТЫЙ [22] и ГОЛОДНЫЙ [20] локализуются у живота как центра ощу-
щения чувств насыщения и голода.

Одним из вариантов жеста КОФЕ является вариант с локализацией у носа (большой палец 
касается кончика носа, ладонь повернута в бок, указательный и средний пальцы сгибаются не-
сколько раз). Описанный способ исполнения предположительно фиксирует такую характеристи-
ку кофе, как его аромат, которая может восприниматься именно данным органом (носом).

Способ концептуализации на основе проявления уникальной или прототипической характери-
стики фиксируется жестами, которые иконически изображают уникальную характеристику, 
присущую только обозначаемому объекту, или характеристику, являющуюся прототипичной 
для него.

Примером данного способа концептуализации выступают жесты, репрезентирующие катего-
рии суперординатного уровня. Так, для жеста ОВОЩИ, который является составным и испол-
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Рис. 8. Жест ГОЛОДНЫЙ [20]

Fig. 8. Sign HUNGRY [20]

Рис. 9. Жест ОВОЩИ [20]

Fig. 9. Sign VEGETABLES [20]

няется с помощью двух жестов – ПОМИДОР и РАЗНООБРАЗИЕ [20], опорной точкой концеп-
туализации выступает жест ПОМИДОР. Несмотря на достаточно низкую степень иконичности 
жеста ПОМИДОР (форма рук и движение фиксируют такую характеристику данного объекта, 
как его круглая форма, которой обладает целое множество других объектов), прототипичность 
именно данного жеста объясняется тем, что по компонентам жеста РАЗНООБРАЗИЕ (обе руки 
локализуются в конфигурации цифры 5 в пространстве перед собой ладонями на себя и разво-
дятся из центра в стороны, одновременно с этим пальцы совершают волнобразное движение) 
невозможно понять значение жеста.

Описанный способ концептуализации категории ОВОЩИ, таким образом, позволяет сделать 
вывод, что для носителей русского жестового языка прототипичным овощем выступает именно 
помидор. В свою очередь, прототипом фруктов является яблоко. Такая избирательность воспри-
ятия объясняется тем, что составными элементами жеста ФРУКТЫ становятся жесты ЯБЛОКО 
и РАЗНООБРАЗИЕ [22].

Иконичная репрезентация объектов анализируемой тематической категории (как и других 
предметных категорий) имеет значительный концептуализирующий потенциал. Она может быть 
как метонимичной, так и метафоричной по своему характеру и, следовательно, указывать на ба-
зовость ассоциативного мышления в процессе познания мира (в том числе языкового и вне зави-
симости от типа модальности, лежащей в его основе).

Метонимический способ иконической репрезентации знаний заключается в том, что предмет 
номинации изображается относительно своего внешнего атрибута. Например, иконичной осно-
вой фиксации жеста КОНФЕТА стала мануальная репрезентация типичной формы фантика, в 
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Рис. 10. Жест ФРУКТЫ [22]

Fig. 10. Sign FRUIT [22]

Рис. 11. Жест КОФЕТА [22]

Fig. 11. Sign CANDY [22]

которую может быть обернута конфета (движение рук из исходного положения заключается в 
смене их ориентации: ладонь правой руки направляется на себя, а левой – от себя, что позволяет 
изобразить действие разворачивания фантика, необходимого для извлечения конфеты [22]).

Метафоричность иконической репрезентации мира заключается в возможности мышления 
воспринимать объекты реального мира в их ассоциативной смежности и, как следствие, перено-
сить признак одного объекта на другой. Примером метафоричного иконичного жеста выступает 
жест ЖИР, который исполняется точно так же, как жест ПОРОСЕНОК – правой рукой в конфи-
гурации О совершаются круговые движения у носа, как будто изображая пятачок [20]. Описанная 
метафорическая замена одного жеста другим указывает на выделенность такой характеристики 
поросенка, как наличие жировой прослойки, позволяющей легко концептуализировать предме-
ты, имеющие схожие характеристики.

Концептуализирующий потенциал иконичности жеста увеличивается также за счет его инте-
гративности. В отличие от двухмерности единиц звучащего языка жест трехмерен, что является 
следствием нелинейности, которая проявляется в одновременности исполнения всех компо-
нентов жеста и возможности задействовать физическое пространство говорящего. Данное отли-
чительное свойство жестового знака позволяет иконически показывать несколько характерных 
признаков обозначаемого объекта, действия или, в ряде случаев, целого фрагмента реальной дей-
ствительности.

Интегративная иконичность жестов анализируемой категории репрезентирует такие базовые 
модели концептуализации, как форма + действие (жест БАНАН фиксирует как удлиненную фор-
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му данного фрукта, так и типично реализуемое действие с ним: исполняющий держит левой ру-
кой невидимый банан, правой совершает имитацию очистки банана от кожуры [20]).

Модель локализация + форма подтверждается жестом КРОЛИК, в одном варианте исполне- 
ния которого мануально фиксируется форма ушей и их месторасположение (обе руки в форме 
цифры 2 с соединенными пальцами поднимаются по краям лба ладонями на предполагаемого 
собеседника, после чего пальцы складываются 2 раза [20]); в другом – наряду с месторасполо-
жением закрепляется визуальный образ висячих ушей (руки находятся в конфигурации цифры 
2, но пальцы соединены между собой; сначала руки локализуются над головой, кончики пальцев 
направлены назад, далее из данного положения руки опускаются вниз, но не касаются плеч).

Соединение нескольких иконически репрезентируемых параметров объясняется, таким об-
разом, как особенностями восприятия предметного мира относительно наиболее выделенных в 
сознании признаков и свойств, так и когнитивной необходимостью дифференциации объектов 
предметного мира в силу их многочисленности.

Заключение

Специфика жестовой концептуализации предметного мира, в отличие от фиксации необходи-
мых значений в звучащем языке, характеризуется, прежде всего, наличием особых способов кон-
цептуализации, которые в своей совокупности позволяют фиксировать неоднородный характер 
восприятия разнообразных предметов и явлений, окружающих человека. 

Указанное разнообразие получает преимущественно иконическую репрезентацию, выступа-
ющую неотъемлемой характеристикой жестового языка. Потенциал жестовой иконичности за-

Рис. 12. Жесты ЖИР и ПОРОСЕНОК [20]

Fig. 12. Signs FAT and PIGLET [20]

Рис. 13. Жест БАНАН [20]

Fig. 13. Sign BANANA [20]
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Рис. 14. Жест КРОЛИК [20]

Fig. 14. Sign RABBIT [20]

ключается в изобразительной способности достаточно репрезентативного корпуса жестов пре-
доставить информацию о том, относительно каких признаков конструируется окружающий мир 
в сознании человека в процессе познания, «показать» этот мир буквально, т.е. относительно ши-
рокого спектра физически воспринимаемых параметров (формы, локализации, производимого 
действия и т.д.). Высокий изобразительный потенциал иконичности расширяет возможности же-
стовой лексической концептуализации, не ограничивая ее способом прямой денотативной но-
минации, за счет ассоциативных (метонимического и метафорического) механизмов номинации 
вторичной.

Несмотря на сохраняющуюся иконичность жестового языка, его развитие позволяет конста-
тировать снижение уровня иконичности вследствие процессов редуцирования жестов в потоке 
речи и/или их интеграции. Как следствие, изначально иконичные жесты перестают быть похо-
жими на свои денотаты, что диктует необходимость документирования жестов с сохраняющейся 
иконичностью и их научного описания в целях сохранения данных об их этимологии и, соот-
ветственно, четкого понимания особенностей ментального восприятия мира носителями данной 
семиотической системы, а также ее потенциала фиксировать когнитивно выделенные признаки 
предметного мира через их внешнее проявление.
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Аннотация. В статье описывается подход записи набора данных, на основе специально 
разработанного списка фраз. В перечень эмоций исследования вошли 7 эмоций, как базовых: 
отвращение, печаль, презрение, радость, раздражение, страх, удивление, также в перечнь во-
шла эмоция нейтрального произнесения высказываний, и эмоция ехидства, которая является 
сложной эмоцией и может быть интерпретирована людьми по-разному. Общий список фраз 
состоял из 40 высказываний различной длины, общий список был разделен на 5 подсписков 
по 8 фраз для каждого диктора. Диктору был представлен лексический состав целевой фразы и 
соответствующий ей контекст, установки, т.е. эмоции были удалены для чистоты эксперимен-
та. Данный подход к записи набора данных был выбран с целью получения более естественных 
реализаций эмоций в рамках студийной записи. После записи дикторов, был сформирован 
первичный набор данных, который прошел апробацию в рамках перцептивного эксперимента. 
Предварительно все аудиторы прошли тестирование на определение уровня эмоционального 
интеллекта по методике Н. Холла.

Ключевые слова: распознавание эмоций, распознавание негативных эмоций, запись набора дан-
ных, набор данных для распознавания эмоций, набор данных для распознавания негативных 
эмоций, интонация.
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Abstract. The article describes the approach of recording a database, based on a specially developed 
list of phrases. The list of emotions included 7 emotions, as the basic ones: disgust, sadness, contempt, joy, 
irritation, fear, surprise; the list also included the emotion of neutrality, and the emotion of smirk, which 
is a complex emotion and can be interpreted by people in different ways. The total list of phrases consisted 
of 40 utterances of different lengths, the total list was divided into 5 sublists of 8 phrases for each speaker. 
The speaker was presented with the lexical composition of the target phrase and its corresponding context, 
attitudes, i.e. emotions were removed for the clarity of the experiment. This approach to recording the 
dataset was chosen in order to obtain more natural realizations of emotion within the studio. After recording 
the speakers, a primary dataset was generated and validated with auditory experiment. Preliminarily to the 
experiment all the auditors were tested to determine the level of emotional intelligence according to the 
method of N. Hall.
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Введение

Эмоции играют важную роль в жизни человека, например, с помощью эмоций мы восприни-
маем мир и выражаем свое мнение. Тема классификации эмоций является одной из актуальных 
задач машинного обучения.

Активное развитие систем, подразумевающих человеко-машинное взаимодействие, повыша-
ет актуальность задачи распознавания эмоций. При анализе речи с помощью алгоритмов машин-
ного обучения первоочередной задачей является поиск большого количества данных, которые 
можно использовать для обучения и тестирования моделей. Распознавание эмоций с использова-
нием алгоритмов машинного обучения применимо в таких областях как: определение депрессии 
на основе анализа выражаемых человеком эмоций [40], распознавание эмоций клиентов и работ-
ников колл-центров [33], интеграция имитации эмоционального интеллекта в роботизирован-
ные устройства и голосовые ассистенты [28], выявление усталости [17].

Прежде чем решать задачу классификации данных, необходимо ответить на вопрос – какие 
данные использовать: студийные записи с участием профессиональных актеров или собирать ма-
териал на просторах интернета (in the wild), какие эмоции должны быть представлены в наборе 
данных, какую методику записи набора данных выбрать.

Постановка проблемы

При записи наборов данных с эмоциональной речью чаще всего применяется следующая ме-
тодика: приглашаются профессиональные актеры, задача которых озвучить одну или несколько 
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фраз в соответствии с определенными эмоциональными стимулами (нейтральность, гнев, страх, 
удивление и др.) [18, 22, 25, 32, 37].

Выбирают актеров, поскольку те реализации, которые они воспроизводят проще понять ау-
диторам, которые в дальнейшем примут участие в перцептивном эксперименте. Несмотря на то, 
что при записи актеров упрощается организационный момент, поскольку вокальная реализация 
различных эмоций входит в список их профессиональных компетенций, запись актеров имеет 
один существенный недостаток – неестественная реализация эмоционального состояния чело-
века, которая свойственна ему в повседневной жизни.

В результате того, что в записи принимают участие люди с профессиональным актерским об-
разованием, наборы данных получаются однородными. Впоследствии классификация аудиоза-
писей с применением алгоритмов машинного обучения показывает высокие результаты. Свя-
зано это с тем, что данные в своей реализации сходны, что ведет к высоким показателям при их 
классификации с помощью алгоритмов машинного обучения, но если на вход подать аудиофраг-
мент, который не имеет сходства с данными, представленными в наборе, то, скорее всего, данный 
фрагмент будет классифицирован неверно.

Сбор данных in-the-wild (из открытых источников, таких как, фильмы, ТВ-шоу, YouTube, и 
другие ресурсы) может быть необъективным. Необходимо определить не только источники, из 
которых будут заимствоваться эмоциональные высказывания, но и объективность их классифи-
кации по эмоциональным группам. Разметка и классификация данных, как правило, осущест-
вляется небольшой группой аннотаторов, что может привести к необъективности при распреде-
лении данных по классам эмоций [37].

Авторами статьи было принято решение: для того, чтобы получить более естественные и ва-
риативные реализации эмоций, необходимо составить список фраз различной длины, при этом, 
дикторы будут принимать самостоятельное решение об эмоции высказывания и степени ее ин-
тенсивности (т.е. будет отсутствовать эталон эмоциональной реализации фразы) с учетом кон-
текста. Подобная методика записи набора данных была выбрана с целью исследования качества 
классификации эмоциональной речи методами машинного обучения на фразах различной дли-
ны и различной реализации.

Описание корпусов с эмоциональной речью

Перед организацией записи был проведен сравнительно-сопоставительный анализ корпу-
сов с эмоциональной речью, которые находятся в открытом доступе. Был составлен сводный 
перечень эмоций по каждому набору данных, изучена методика записи и апробации записан-
ного материала.

При формулировании целей исследования одной из первоначальных является определение 
перечня эмоций, на которые будет осуществляться дальнейшая классификация. Например, для 
мониторинга качества обслуживания клиентов специалистами call-центров достаточно двух эмо-
циональных состояний: доволен или недоволен клиент качеством обслуживания. Для развития 
технологий диалоговых систем, алгоритмы должны распознать и классифицировать уже значи-
тельно более широкий спектр человеческих эмоций. В рамках данного исследования будут рас-
сматриваться наборы данных с несколькими эмоциями.

Большинство из них на английском языке: RAVDESS [25], SAVEE [22], TESS [32], IEMOCAP 
[19], CREMA-D [20]; 2 на русском: RUSLANA и RAMAS [27, 30]; 1 на немецком, но также есть 
записи на английском языке: Emo-DB [18]; несколько языков представлено в наборе данных 
ASVP-ESD [23].

Примерный перечень эмоций для каждого набора данных включает в себя следующий ряд 
эмоций: спокойствие, нейтральность, счастье, грусть, злость/гнев/раздражение, испуг, удивле-
ние, отвращение и др. [18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 32]. Сводная информация о всех эмоциях, 
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представленных в вышеупомянутых наборах данных, представлена в табл. 1, в скобках отмечены 
эмоции, которые были добавлены при аннотации корпусов.

Таблица 1. Сводная таблица эмоций, представленных в каждом наборе данных
Table 1. Summary table of emotions represented in each data set
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Anger (раздражение, злость, гнев, ярость) + + + + + + + + +

Anxiety (беспокойство, тревога) +

Boredom (скука) +

Calm (спокойствие) +

Disappointement (разочарование) +

Disgust (отвращение) + + + + (+) + +

Excitement (восторг) (+)

Fear (страх) + + + (+) + + + +

Frustration (расстройство) +

Happiness (радость, счастье) + + + + + + + + +

Neutral (нейтральность) + + + + + + + + +

Sadness (печаль) + + + + + + + + +

Surprise (удивление) + + + (+) + + +

Emo-DB [18]. При записи набора данных Emo-DB участие приняли 10 дикторов (актеров), за-
дача которых заключалась в том, чтобы озвучить 10 предложений, каждое с 7 различными эмоци-
ями. Предложения являются лексически нейтральными. Записанные данные прошли валидацию 
путем перцептивного эксперимента с участием 20 аудиторов, которые оценивали узнаваемость 
эмоции и естественность звучания. Записи, которые получили оценку выше 80% и 60% по пара-
метрам узнаваемости и естественности, соответственно, были маркированы специальными обо-
значениями, отмечающими качество голоса, фонационных и артикуляционных особенностей.

RAVDESS [25]. К записи были привлечены 24 профессиональных актера - носителя англий-
ского языка, с североамериканским акцентом, которые озвучили два лексически нейтральных 
предложения, каждое с 8 различными эмоциями. Особенность набора данных заключается в на-
личии 2 эмоций, как исходных и эмоционально нейтральных – спокойствие (calm) и нейтраль-
ность (neutral). Каждая эмоция была реализована с двумя типами интенсивности: нормальная 
и сильная. В валидации приняли участие 319 студентов бакалавриата университета в Торонто, 
которые оценивали отдельно визуальную и отдельно акустическую модальности, и акустико-ви-
зуальную модальность. Задача аудиторов была оценить тип эмоции, интенсивность и естествен-
ность реализации.

SAVEE [22]. Участие в записи данного корпуса приняли 4 профессиональных актера с британ-
ским английским. В общей сложности были записаны 480 высказываний, от каждого диктора 
получилось по 120 видео-аудио-фрагментов, которые затем были апробированы с участием 10 
респондентов (5 носителей английского языка и остальные 5 проживали на территории Велико-
британии больше года). 120 видео-аудио-фрагментов от каждого диктора были разделены на 10 
поднаборов данных для каждого аудитора. Таким образом, каждый аудитор соотнес 48 аудио-ви-
део-фрагментов с 7 классами эмоций.

Эмоция

Набор данных
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TESS [32]. Во время записи набора дынных TESS, участие принимали только две женщины в 
возрасте 26 и 64 лет. Ключевая фраза: «Say the word _», и 200 целевых слов. Слово необходимо бы-
ло произнести с 7 различными эмоциями. Апробация с участием респондентов у данного корпуса 
отсутствует.

IEMOCAP [19]. Перед актерами была поставлена следующая задача: в парах воспроизвести 
два типа сессий. Первая – сценарная, когда актеры читали сценарий, и затем воспроизводили 
его по памяти. Вторая – спонтанная, когда актерам необходимо было реализовать определенные 
эмоции в рамках импровизационной постановки. Каждый тип сессии был проигран 5 раз одной 
и той же парой актеров. Запись набора данных осуществлялась на аудио и видео-носители. Так-
же, у доминирующего в диалоге актера осуществлялся 3D захват мимики, и для фиксирования 
жестикуляции использовались браслеты. При аннотации набора данных, каждое высказывание 
было оценено 3 респондентами (всего их было 6). Авторы приняли решение о дополнении исход-
ного перечня эмоций, который использовался при записи актеров, 4 дополнительными эмоци-
ями (отвращение, восторг, страх, удивление). Респонденты могли оценивать одно высказывание 
несколькими эмоциями, если их мнение не соответствовало ни одной из перечисленных эмоций, 
то респонденты были в праве выбрать вариант ответа «Другое» и указать свой вариант реализо-
ванной эмоции.

CREMA-D [20]. При создании набора данных CREMA-D было привлечено большое количе-
ство аудиторов с помощью интернета. В набор данных вошли записи 91 актера (48 мужчин и 43 
женщины) в возрасте от 20 до 74 лет, актеры являлись представителями различных этнических 
групп (афроамериканцы, представители азиатской и кавказской национальностей, испанцы, и 
др.). Задача актеров – озвучить 12 предложений, каждое с 6 эмоциями и различной степенью 
интенсивности: низкая, средняя, высокая и неопределенная (что именно подразумевается под 
данным термином автор не уточняет). Участие в апробации приняли 2443 аудитора, которые оце-
нивали эмоции по видео и аудио как отдельно, так и в совместном представлении эмоции. При-
близительно 74% респондентов были представителями кавказской национальности, почти 11% – 
испанцы, 8% – афроамериканцы и 4.5% – представители азиатской этнической группы. Сначала 
респонденты соотносили эмоциональное высказывание с соответствующей ему эмоцией, затем 
оценивали интенсивность по 100-бальной шкале. Каждый фрагмент был оценен минимум 10 раз.

RUSLANA [27]. Данный набор данных включает в себя реализацию 6 следующих эмоций: 
удивление, радость, раздражение, печаль, страх и нейтральность. Задача дикторов заключалась в 
том, чтобы реализовать 10 лексически нейтральных предложений с 6 эмоциями, перечисленны-
ми выше. Апробация полученных записей осуществлялась в 2 этапа: 1) размещение реализован-
ной диктором эмоции на координатной оси (ось ОХ – валентность, где «+» и «-» знак эмоции, 
позитивная или негативная; ось ОY – интенсивность или активность реализованной эмоции); 2) 
насколько правильно была оценена реализованная эмоция по шкале от 1 до 5 (1 – очень плохо, 
нет сходства; 5 – полное соответствие), т.е. аннотатору представлялась запись, оценка другого 
аннотатора (в соответствии с пунктом 1), и эмоция, которая подразумевалась при реализации 
высказывания.

RAMAS [30]. Мультимодальный набор данных, который включает в себя видео, аудио, 3D за-
хват движения и физиологические данные. Также учитывалось участие в диалоге: лидирующая 
роль или доминирующая (domination) и принимающая или роль слушателя (submission). Набор 
данных отличается от всех остальным методикой записи: полупрофессиональным актерам бы-
ли представлены 13 сценариев с описанием одной из 6 эмоций (раздражение, печаль, отвраще-
ние, радость, страх, удивление и нейтральность), реплики для обязательного воспроизведения 
отсутствовали. Таким образом, можно считать, что данный набор данных содержит эмоциональ-
ные вокализации, реализация которых приближена к спонтанным или повседневным эмоциям. 
В разметке данных приняли участие 21 аннотатор (по 5 аннотаторов на каждую запись). Задача 
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аннотаторов заключалась в том, чтобы с помощью специальной программы отметить начало и 
конец эмоции, которая кажется им наиболее естественной в своей реализации. Все аннотаторы 
прошли тестирование на определение уровня эмоционального интеллекта по методике J. Mayer, 
P. Salovey и D. Caruso, адаптированной для русскоговорящих [35]. Участие в аннотации приняли 
только те респонденты, которые набрали средние и высокие показатели оценки уровня эмоцио-
нального интеллекта.

ASVP-ESD [23, 37]. При формировании данного набора данных собирались записи из откры-
тых источников Интернета и онлайн-платформ, фильмов, записей реальной коммуникации и 
др. Аннотация осуществлялась 5 респондентами, путем отнесения аудио-фрагмента к одной из 
эмоций, выделенных в рамках исследования. В результате голосования фрагмент относился к той 
или иной эмоции, если количество голосов совпадало, то фрагмент случайным образом относил-
ся к одной из эмоций, набравших одинаковое количество голосов.

Информация по наборам данных представлена в сводной табл. 2. Знаком «—» обозначена ин-
формация, которая не указана в статьях авторов наборов данных.

Таблица 2. Сводная таблица по наборам данных
Table 2. Summary table by data sets

Набор данных

Дикторы

Методика Записи Валидация
Возраст М Ж

Emo-DB 21 – 35 5 5
Озвучить 10 предло-

жений с 7 эмоциями

~ 800

фрагментов

Оценка узнаваемости 

эмоции и естествен-

ности звучания

RAVDESS 21 – 33 12 12
Озвучить 2 предложе-

ния с 8 эмоциями

1440

фрагментов

Оценка типа эмоции, 

интенсивность и есте-

ственности реализации

SAVEE 27 – 31 4 0
Озвучить 10 предло-

жений с 8 эмоциями

480

фрагментов

Соотнесение с обозна-

ченными эмоциями

TESS 26, 64 0 2
Одно предложение 

и 200 целевых слов

2800

фрагментов
Отсутствует

IEMOCAP — 5 5
Сценарные сессии и им-

провизационные сессии
~12 часов

Соотнесение с обозна-

ченными эмоциями

CREMA-D 20 – 74 48 43

Озвучить 12 пред-

ложений с 6 различ-

ными эмоциями

7442

фрагментов

Соотнесение с обозначен-

ными эмоциями и оценка 

интенсивности реализации

RUSLANA 16 – 28 12 49

Озвучить 10 пред-

ложений с 6 различ-

ными эмоциями

3660

фрагментов

Определение валент-

ности и интенсивности 

реализованной эмоции. 

Оценка правильности 

определения валентности 

и интенсивности эмоции

RAMAS 18 – 28 5 5

Сценарии с описани-

ем эмоции, которую 

нужно реализовать, 

импровизация актеров 

~ 7 часов

Отметить начало и конец 

эмоции, которая кажется 

им наиболее естественной

ASVP-ESD 0 – 70 62 62

Записанные фраг-

менты речи из реаль-

ной коммуникации, 

ресурсов открытых 

платформ, фильмов и др

2001

фрагмент

Соотнесение с обозна-

ченными эмоциями
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На основе проведенного сравнительно-сопоставительного анализа наборов данных, можно 
выделить несколько следующих сходных черт, перечисленных ниже.

1. Наблюдается схожая методика записи у большинства корпусов: дикторам необходимо про-
изнести предложение с различными эмоциями, выделенными в рамках эксперимента.

2. Все наборы данных включают эмоции: раздражения, радости, нейтральности и печали. В 
большинство наборов данных входят такие эмоции, как: отвращение, страх, удивление.

3. Большинство наборов данных прошли валидацию с участием респондентов.
4. Обнаруживается характерная черта для записей – отсутствие экстралингвистических явле-

ний, возникновение которых возможно в повседневной речи. Основной фокус сконцентрирован 
на просодической составляющей эмоциональной реализации высказываний: интонация, интен-
сивность речи.

5. Отмечается отсутствие определенной методики для валидации данных и оценки качества 
реализованных эмоций.

В результате анализа можно прийти к следующим выводам.
1. Несмотря на то, что предложения могут иметь разную длину, так или иначе, вариативность 

собранного набора будет крайне низкой, в результате модель нейронной сети, обученная и про-
тестированная на подобном наборе данных, не будет успешно классифицировать материал, ко-
торый в него не входит, поскольку реализация эмоций будет сходной и любое отклонение может 
быть не классифицировано должным образом.

2. Нет четкого представления какие эмоции относятся к базовым, все исследователи исполь-
зуют различные списки эмоций.

3. Также, стоит учитывать, что реализация и восприятие эмоций зависит от культурного опы-
та и национальной принадлежности как диктора, так и аудитора. Поэтому, необходимо, чтобы и 
дикторы, и аудиторы принадлежали к одной национальности и имели приблизительно одинако-
вый культурный, и социальный опыт.

4. Такие невербальные явления, как вздохи, цыканья и другие, могут быть маркерами опреде-
ленных эмоций, и при анализе эмоционального состояния их необходимо учитывать. Подобные 
вокализации часто встречаются в спонтанной речи. Таким образом, при формировании наборов 
данных для распознавания эмоций их необходимо учитывать, а не удалять из исходных речевых 
фрагментов. Изучение подобных явлений в спонтанной речи позволит производить более каче-
ственную классификацию эмоций в речи.

В результате анализа аналогов цель исследования была сформулирована следующим обра-
зом: разработать набор высказываний и соответствующие им контексты таким образом, что-
бы диктор самостоятельно принял решение о том, какая эмоция заключена в высказывании, 
чтобы получить более естественные реализации эмоции и сформировать вариативный набор 
данных.

Изучив наборы данных, которые находятся в открытом доступе, было принято решение о со-
ставлении списка фраз различной длины. Чтобы получить реализации эмоций, близкие к по-
вседневным и естественным, было принято решение о том, что дикторам не предоставляются 
четкие установки/эмоции, т.к. фразы и контекст будут подобраны таким образом, чтобы дик-
тор определил эмоцию и степень ее интенсивности самостоятельно. Позднее записанный набор 
данных был апробирован с участием респондентов, которые приняли участие в перцептивном 
эксперименте.

Методология и методика исследования. Обоснование перечня эмоций

Для определения перечня эмоций, которые войдут в исследование, была проанализирована 
литература ряда ученых, на основе исследований которых была составлена сводная табл. 3 базо-
вых эмоций [2, 10, 11, 12, 14, 16, 34].
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Таблица 3. Сводная таблица базовых эмоций
Table 3. Summary table of basic emotions

Дж. Б Уотсон
[12]

Р. Плутчик
[14, 34]

К. Изард
[2, 14]

П. Экман
[16]

В.М. Смирнов
[11, 14]

П.В. Симонов
[10, 14]

Страх + + + + + +

Раздражение (ярость/злость/гнев) + + + + + +

Любовь +

Доверие +

Ожидание +

Удивление + + +

Печаль (грусть/горе/страдание) + + +

Отвращение + + + +

Радость + + +

Интерес – волнение +

Презрение + +

Вина +

Стыд +

Удовольствие ± +

Дискомфорт +

В результате, в табл. 3, где пересечений получилось больше двух, было принято решение о 
представлении данных эмоций в списке фраз: отвращение, печаль, презрение, радость, раздраже-
ние, страх, удивление. Также, в материал были включены нейтральные стимулы (без выраженной 
эмоциональности).

В качестве эксперимента была рассмотрена эмоция ехидства, которая, являясь разновидно-
стью косвенной агрессии и формой девиантного поведения, может быть интерпретирована людь-
ми, как одна из базовых эмоций (например, печаль, раздражение или нейтральный коммента-
рий). Восприятие данной эмоции зависит от уровня эмоционального интеллекта человека [4].

Обоснованным представляется перечень эмоций, в который вошло 7 базовых эмоций (по 
классификации П. Экмана), сложная эмоция ехидства, и нейтральность.

Составление перечня высказываний

При составлении списка фраз был проведен обзор научной литературы по эмотивной вербаль-
ной русской речи [4, 8, 9, 13, 15] и интонационному выражению эмоций [1, 6, 26]. Впоследствии 
составлен список из 40 фраз, каждой из которых предоставлен контекст. Примеры фраз, вошед-
ших в общий список, представлены в табл. 4. Соотношение эмоций и количества фраз в общем 
списке получилось следующим: ехидство – 1 фраза; удивление – 2 фразы; отвращение – 3 фразы; 
страх – 3 фразы; радость – 4 фразы; нейтральность – 6 фраз; печаль – 6 фраз; презрение – 6 фраз; 
раздражение – 9 фраз. Весь список из 40 фраз был поделен на 5 подсписков по 8 фраз для каж-
дого диктора, таким образом, чтобы в списке были представлены несколько различных эмоций. 
Первая колонка, колонка с эмоциями, была удалена для чистоты эксперимента. При записи дик-
торам предоставлялся список из двух колонок: контекст и текст фразы.

Отбор и запись дикторов

Выборка по дикторам была осуществлена с целью ограничения спектральных и тембральных 
характеристик голоса. Решение не производить запись женских голосов, было принято в связи с 
тем, что привлекательность женского голоса и общее физическое, и эмоциональное состояние 

Эмоция
Автор
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женщины зависит от фазы менструального цикла, изменения в структуре голосовых связок свя-
заны с наличием беременности или наступившей менопаузой, данные явления совпадают с вы-
раженными гормональными изменениями, что в свою очередь оказывает влияние на изменения 
в женском голосе [21, 24, 31].

Таблица 4. Примеры фраз, вошедших в общий список
Table 4. Examples of phrases included in the general list

Эмоция Контекст Фраза

Раздражение

Близкий человек / Родственник / Друг 

ударил Вас, при этом этот удар не был 

похож на «да, я же по-дружески»

Да как ты смеешь?!

Ехидство

Вы предполагали исход ситуации и говори-

ли об этом другу, но он Вас упорно не хо-

тел слушать и верил в свой успех. В итоге, 

ваши предположения оказались явью

А я тебя предупреждал.

Нейтральность
Вы интересуетесь у близкого родствен-

ника как прошел его/ее день
Как прошел твой день?

Нейтральность Запись для объявления

Уважаемые пассажиры, говорит пилот, 

мы входим в зону турбулентности, про-

сим пристегнуть ремни безопасности.

Отвращение

В комнату зашел Ваш знакомый / друг / под-

руга и принес с собой неприятный запах. Вы 

интересуетесь, не является ли этот человек 

источником этого неприятного аромата

Ты когда последний раз мылся?

Печаль

Ваша идея, в которой Вы были уверены 

на 100%, не увенчалась успехом. О про-

вальности данного мероприятия преду-

преждал(а) Вас ваш(а) друг/подруга

Да, ты была права.

Презрение

Вы узнали, что ваш знакомый слушает му-

зыку, которая Вам не нравится, и вы не по-

нимаете, как подобное можно не просто 

назвать музыкой, но и тем более слушать

Что за музыку ты слушаешь?

Радость

Вы приготовили подарок, о котором Ваш 

друг / девушка / жена давно мечтал(а), Вам не 

терпится подарить и обрадовать человека

У меня для тебя подарок.

Удивление

Коллега поделился новостью, что выи-

грал в лотерею. Сумма баснословная и вы 

не верите в реальность случившегося

Ты выиграл 500 млн рублей?

Страх

Вы разбили любимую машину мужа / 

жены / парня / девушки. И очень бои-

тесь, что за содеянным, последует нака-

зание, в какой форме – вы не знаете.

Я разбил твою машину.

Исследователи зависимости тембра и распознавания эмоций пришли к выводу, что тембр 
играет важную роль, по сравнению с частотой основного тона (F0), при адаптации слушателя к 
вокальным реализациям эмоций говорящего [29, 36, 38]. Было принято решение о записи дик-
торов мужского пола с одним тембром голоса. Выбор был остановлен на теноре, как одном из 
самых распространенных мужских голосов, который не обладает слишком низкими или высоки-
ми акустическими характеристиками, что может вызывать неприятные ощущения у аудиторов. 
В результате, было решено проводить отбор дикторов мужского пола с одним тембром голоса 
– тенор.
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Перед дикторами была поставлена следующая задача: ознакомиться с контекстом и соответ-
ствующей ему фразой, затем вслух прочитать целевую фразу так, как её бы произнес диктор, ока-
завшись в данных условиях. После озвучивания представленного списка фраз с эмоциональной 
окраской, диктор произносит весь список фраз с нейтральной эмоцией, т.е. без какой бы то ни 
было эмоциональной окраски. Также, дикторы не были ограничены в качественной реализации 
целевых фраз. В то время, как записи в некоторых других корпусах не содержат экстралингвисти-
ческих явлений, такие как тяжелые выдохи/вздохи, «цыканье» и др., было принято решение не 
отказываться от подобных явлений, а оставить их в исходных речевых файлах.

После записи дикторов записанный материал был подвергнут обработке. Каждая фраза бы-
ла выделена из общего аудиофайла, записанного диктором, и сохранена в отдельный файл с 
помощью программы Wave Assistant [39].

На базе кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ, для прове-
дения экспериментального исследования было привлечено 72 диктора мужского пола с тембром 
тенор. После обработки записей получилось 1442 аудио-фрагмента, каждый из которых был со-
хранен в отдельный файл формата WAV, с частотой дискретизации 22 050 Гц, общий временной 
объем файлов составил 1 час 17 минут. Все дикторы являются либо гражданами РФ, либо продол-
жительное время проживающими на ее территории.

Перцептивный эксперимент

С целью получения объективного представления о классификации записей по эмоциям было 
принято решение о проведении перцептивного эксперимента с предварительным тестирование 
аудиторов на определение уровня эмоционального интеллекта. Для проведения перцептивного 
эксперимента к участию были привлечены 14 аудиторов (носители русского языка, в возрасте 
от 23 до 74 лет, 3 мужчины и 11 женщин, 11 аудиторов имеют высшее образование, 2 – среднее 
техническое, и 1 – полное среднее образование. Все респонденты являются гражданами РФ), при 
этом предварительно оценивался уровень их эмоционального интеллекта.

В каждом из 14 опросов участие приняли 10 респондентов. Все респонденты были протести-
рованы по методике Н. Холла для определения уровня эмоционального интеллекта [3, с. 645]. 
В рамках определения уровня эмоционального интеллекта при тестировании учитывались три 
ключевых критерия: распознавание эмоций других людей, уровень эмпатии и уровень эмоцио-
нальной осведомленности. В результате тестирования, 9 из 14 респондентов показали средний 
и высокий показатели по трем ключевым критериям (табл. 5). Шкала каждого критерия уровня 
развития эмоционального интеллекта разделена на три уровня: низкий, средний и высокий уро-
вень развития. Максимальный балл по каждому критерию составляет 18 баллов. Диапазон низко-
го уровня составляет от 0 до 11 баллов. Средний уровень – 12 (70% от общего числа) – 15 баллов. 
Высокий уровень – от 16 (90% от общего числа) до 18 баллов.

Было принято решение о том, чтобы 7 аудиторов со средними и высокими показателями уров-
ня эмоционального интеллекта прошли все 14 опросов, прослушав каждый аудио-фрагмент. Так-
же, были учтены ответы респондентов с низкими показателями (по 3 в каждом опросе). Пер-
цептивный эксперимент был организован таким образом, чтобы сформировать более репрезен-
тативную выборку, поскольку в реальной жизни не все люди являются обладателями высокого 
эмоционального интеллекта.

Перцептивный эксперимент был организован на платформе Google-Forms. Весь материал, 
1442 аудио-фрагмента, был представлен в форме анкеты на сайте вышеуказанной платформы, 
где были составлены 14 опросов. Начальная страница опроса и страница опроса представлены на 
рис. 1 и 2.

Задача для аудиторов была сформулирована следующим образом: прослушайте аудио-фраг-
мент и ответьте на вопрос: «Какую эмоцию реализует в данном высказывании диктор?». На выбор 



69

предложены девять вариантов ответов, соответствующие 9 вышеупомянутым эмоциям, и деся-
тый вариант – свободная форма для заполнения, чтобы аудиторы могли указать свой вариант 
ответа. Все вопросы представлялись для каждого диктора в случайном порядке. Также был про-
веден предварительный инструктаж с каждым аудитором:

1) выполнять опросы в комфортной обстановке и тихом помещении без посторонних шумов, 
желательно наличие наушников;

2) пребывать в спокойном эмоциональном состоянии, не рекомендуется выполнять опрос в 
конце дня перед сном или после рабочего дня;

3) делать перерыв на несколько минут после каждых двадцати вопросов для того, чтобы от-
дохнуть и не спровоцировать перенапряжение, и возможное «накладывание» впечатлений о ра-
нее прослушанных записях.

Таблица 5. Результаты тестирования по методике Н. Холла  
на определение уровня эмоционального интеллекта

Table 5. The results of testing according to the method of N. Hall 
to determine the level of emotional intelligence

№ ПП
Имя

(возраст)

Уровень эмоциональ-
ной осведомленности

(кол-во баллов)

Уровень эмпатии
(кол-во баллов)

Распознавание эмо-
ций других людей
(кол-во баллов)

1 Валерия (23)
Средний уровень 

(15 баллов)

Средний уровень 

(12 баллов)

Средний уровень 

(14 баллов)

2 Екатерина (23)
Средний уровень

(15 балл)

Средний уровень 

(14 баллов)

Низкий уровень

(10 баллов)

3 Елена (24)
Средний уровень

(15 баллов)

Средний уровень 

(15 баллов)

Средний уровень 

(15 баллов)

4 Виталий (31)
Средний уровень

(13 баллов)

Средний уровень 

(12 баллов)

Средний уровень 

(13 баллов)

5 Ксения (34)
Средний уровень

(15 баллов)

Высокий уровень 

(17 баллов)

Высокий уровень 

(17 баллов)

6 Алексей (40)
Низкий уровень

(11 балла)

Низкий уровень

(10 балла)

Низкий уровень

(10 балла)

7 Наталья (45)
Высокий уровень

(16 баллов)

Средний уровень

(14 баллов)

Средний уровень 

(14 баллов)

8 Ирина (45)
Средний уровень

(13 баллов)

Средний уровень

(13 баллов)

Средний уровень 

(12 баллов)

9 Андрей (48)
Высокий уровень

(17 баллов)

Средний уровень

(14 баллов)

Средний уровень 

(15 баллов)

10 Наталья (51)
Низкий уровень

(9 балла)

Низкий уровень

(10 балла)

Низкий уровень

(9 балла)

11 Ирина (54)
Высокий уровень

(16 баллов)

Средний уровень

(13 баллов)

Средний уровень 

(13 баллов)

12 Тамара (64)
Высокий уровень

(17 баллов)

Средний уровень

(14 баллов)

Средний уровень 

(14 баллов)

13 Нина (69)
Средний уровень

(15 баллов)

Низкий уровень

(11 балла)

Средний уровень 

(15 баллов)

14 Валентина (74)
Средний уровень

(14 баллов)

Средний уровень

(15 баллов)

Низкий уровень

(11 баллов)
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Рис. 1. Начальная страница опроса № 2

Fig. 1. The initial page of the survey No. 2

Рис. 2. Страница опроса № 2

Fig. 2. Survey page No. 2
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Результаты исследования

В случае, если 70 и более процентов респондентов сходились во мнении относительно эмоции 
аудио-фрагмента, то данный аудио-фрагмент относился к соответствующему классу эмоций.

Результаты записи дикторов («Начальный набор данных») и результаты проведенного пер-
цептивного эксперимента («Набор данных после перцептивного эксперимента») представлены 
в табл. 6.

Таблица 6. Результаты записи и проведенного перцептивного эксперимента
Table 6. Results of recording and conducted perceptual experiment

Эмоция
Количество записей

Начальный набор данных Набор данных после перцептивного эксперимента

Ехидство 15 6

Нейтральность 781 397

Отвращение 57 0

Печаль 115 40

Презрение 105 2

Радость 86 63

Раздражение 173 110

Страх 56 2

Удивление 54 26

Итого: 1442 646

Время: 1 час 17 минут 30 минут 43 секунды

В дальнейшем собранный набор данных был разбит на поднаборы. Была построена модель 
сверточной нейронной сети (CNN), на вход которой подавались: спектрограммы, мел-спектро-
граммы и изображения контуров частоты основного тона [7].

Собранный набор данных получил название «CoCSE» – Corpus of Context Stimulated Emotions.

Заключение

Эмоции субъективны, их сложно фиксировать, и все люди воспринимают и интерпретиру-
ют их по-разному, в результате сложно сформировать объективные наборы данных. Более то-
го, сложно получить естественные реализации эмоций в ситуациях, созданных искусственно, 
например, при записи в студии.

На основе проведенного анализа литературы и сравнительно-сопоставительного анализа на-
боров данных с эмоциональной речью было высказано следующее предположение: возможно 
составить перечень фраз и соответствующих им контекстов без указания эмоций (конкретных 
стимулов), для получения более естественных и не наигранных реализаций эмоций при записи 
в студии.

В результате проведенной работы был записан уникальный набор данных, основанный на 
списке фраз различной длины.

В данном исследовании при записи набора данных отбирались дикторы мужского пола и толь-
ко с одним тембром голоса. Данное решение обосновывается тем, что аудиторы адаптируются к 
распознаванию эмоций в рамках одного тембра и наличие в записях голосов различных тембров 
может привести к дизадаптации аудиторов, и впоследствии некорректному классифицированию 
записанного аудиоматериала.

Перед проведением перцептивного эксперимента было организовано тестирование на опре-
деление уровня эмоционального интеллекта аудиторов разной возрастной категории. Данное 
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Аннотация. Тематическое моделирование широко используется в рамках интеллектуально-
го анализа текстов на естественном языке, в ходе которого посредством статического анализа 
текстов обнаруживается скрытая тематическая структура. В данной статье предлагается подход 
к автоматической рубрикации новостных статей с использованием методов тематического мо-
делирования в сочетании с процедурой автоматического назначения меток тем. Тематическое 
моделирование осуществляется при помощи ряда алгоритмов на языке программирования 
Python, включая латентное размещение Дирихле (latent Dirichlet allocation, LDA), неотрица-
тельное матричное разложение (non-negative matrix factorization, NMF) и генеративную модель 
битермов (biterm topic model, BTM). Для автоматического назначения меток тем применяется 
подход с использованием языковой модели ChatGPT. Оценка кандидатов в метки основана на 
результатах опроса респондентов. Проведенные эксперименты показывают, что предложен-
ный алгоритм может служить эффективным средством в задаче автоматической рубрикации 
текстов. Полученные результаты представляют интерес для специалистов в области приклад-
ной и компьютерной лингвистики, медиакоммуникаций и научной журналистики.
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Введение

Стремительное увеличение объемов и разнообразия текстовой информации в средствах мас-
совой коммуникации приводит к необходимости в качественной и своевременной категоризации 
и систематизации текстов, в частности, новостных сообщений в электронных СМИ. Это задача 
автоматической рубрикации, которая является одним из наиболее распространенных способов 
систематизации неупорядоченной коллекции текстовых документов. Следует отметить, что в со-
временной лингвистике нет общепринятого определения автоматической рубрикации; в нашей 
работе мы принимаем следующую формулировку: «рубрикация информации – отнесение пор-
ции информации к одной или нескольким категориям из ограниченного множества» [1]. В таком 
понимании автоматическая рубрикация сближается с задачей классификации, при которой ру-
брики-классы заданы заранее; тем не менее наличие рубрик предусмотрено не всегда, особенно 
в случае с новыми изданиями. Кроме того, с появлением новых событий и явлений может воз-
никнуть потребность в новых рубриках. По этой причине однозначно трактовать рубрикацию как 
задачу классификации не представляется целесообразным.

Большинство методов рубрикации основаны на предположении, что тексты коллекции, отно-
сящиеся к одной и той же рубрике, содержат некоторые общие признаки — ключевые слова или 
словосочетания — наличие или отсутствие которых позволяет говорить о принадлежности или 
непринадлежности текста к данной рубрике [2]. В работе [1] рассматривается следующая класси-
фикация подходов к автоматической рубрикации:

1) методы, основанные на знаниях («инженерный» подход), при которых правила отнесения 
текста к рубрике строятся экспертами в данной предметной области;

2) методы на основе машинного обучения с учителем, при которых для обучения моделей ис-
пользуются предварительно отрубрицированные коллекции документов.
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С реализацией первого подхода связаны определенные сложности, возникающие в силу 
трудоемкости и непоследовательности ручного рубрицирования, в результате которого разные 
эксперты могут назначать разные рубрики в зависимости от ряда объективных и субъективных 
факторов, например, незнания какой-либо области, выходящей за рамки компетенции эксперта, 
сложности ориентирования в большом классификаторе и т. п. По этой причине ручная рубрика-
ция не снискала большой популярности. В рамках второго подхода были предприняты различные 
способы автоматической рубрикации: построение вектора рубрик в пространстве слов с исполь-
зованием электронного тезауруса WordNet и последующего уточнения результатов при помощи 
метода k ближайших соседей [3]; применение алгоритмов иерархической кластеризации, при ко-
торой извлекаются не известные заранее рубрики [4]; использование многоуровневой таксоно-
мии в сочетании с мерой релевантности «строка-текст» [5]; вычисление условных вероятностей 
принадлежности документа рубрике на основе алгоритма PrTFIDF (англ. probabilistic TF-IDF, ве-
роятностный вариант статистической меры TF-IDF) [6] и др. Кроме того, был предложен подход, 
учитывающий лингвистические особенности текстов, при котором за единицу текста принима-
ется не словоформа (или лемма), а некоторый элемент семантического представления текста, по-
лучаемый при помощи комплексного лингвистического анализа [7]. К сожалению, практическая 
реализация данного алгоритма осталась нерешенной задачей.

В печатной журналистике рубрика определяется как некоторый содержательно-темати-
ческий и композиционный раздел издания [8]. В рамках онлайн-журналистики рубрикация 
обладает собственными особенностями в силу многоуровневой, а не линейной, организации 
чтения, благодаря чему материал может принадлежать сразу нескольким рубрикам. В работе 
[9] автор выделяет три способа структурирования контента в интернет-СМИ: 1) рубрикация, 
основанная на логическом, тематическом или жанровом делении (традиционное понимание 
рубрики, характерное для печатной журналистики); 2) рубрикация, построенная на объедине-
нии частей одной истории в хронологическом порядке (так называемая «длящаяся новость»), 
и 3) рубрикация при помощи тегов, или ключевых слов, отражающих содержание текста. Тре-
тий тип рубрикации особенно часто встречается в сайтах нового типа и опирается при клас-
сификации материалов не столько на строгие категории, сколько на множество ассоциаций, 
охватывающих частично пересекающиеся концепты, – эта особенность более точно отража-
ет естественные механизмы категоризации информации, наблюдаемые в мозге человека [10]. 
Подобная гибкость в систематизации текстов также позволяет при необходимости извлекать 
новые рубрики. Таким образом, в данной статье мы придерживаемся определения рубрики как 
набора ключевых слов или словосочетаний.

Поскольку рубрика рассматривается как тематическая категория, представляется логичным 
использовать тематическое моделирование для первоначального определения тематической 
структуры текстов. Тематическое моделирование — одно из направлений обработки естествен-
ного языка, основанное на классе алгоритмов статистического анализа текстов. Целью тематиче-
ского моделирования является выявление скрытых ассоциативно-семантических связей между 
терминами (словами), документами и темами в корпусах текстов. Результатом построения те-
матических моделей является конечное множество тем, которые, в свою очередь, образуются из 
конечного набора терминов, содержательно описывающих документы. Таким образом, темати-
ческое моделирование позволяет структурировать и систематизировать информацию из больших 
неупорядоченных массивов текстовых коллекций.

В настоящее время наиболее популярны методы, основанные на описании распределений 
терминов (или единиц словаря) и документов внутри текстовой коллекции с помощью вероят-
ностных законов. Одна из первых и наиболее известных вероятностных тематических моделей 
– модель латентного размещения Дирихле (англ. latent Dirichlet allocation, LDA), предложенная 
в 2003 г. [11]. Как и все вероятностные модели, LDA осуществляет «мягкую» кластеризацию, при 
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которой термин может относиться к разным темам в зависимости от своего контекстуального 
значения. Это позволяет решать проблемы полисемии терминов, что невозможно при обычной 
кластеризации [12]. Сильным недостатком модели является допущение, что все термины в до-
кументе равнозначны и независимы, в результате чего служебные слова обладают той же зна-
чимостью, что и тематические термины (полнозначные слова). Также эта модель не учитывает 
синтаксические связи между словами и их порядок, поскольку использует представление текста 
в виде «мешка слов» – неупорядоченного набора токенов. Наконец, LDA существенно ограни-
чивается зависимостью от гиперпараметров, которые необходимо указывать заранее, например, 
число тем.

Наряду с вероятностными моделями выделяют алгебраические, например, неотрицательное 
матричное разложение (англ. non-negative matrix factorization, NMF). NMF – алгоритм мульти-
вариантного анализа, использующий схему TF-IDF для оценки весов терминов. Для каждого 
документа выбираются термины с наибольшим весом; они же и составляют тему для данного 
документа. Благодаря присваиванию весов терминам достигается высокая интерпретируемость 
тем, что является существенным достоинством модели.

В случае с длинными текстами традиционные тематические модели типа LDA напрямую из-
влекают из них шаблоны совместной встречаемости слов, поскольку имеют достаточное количе-
ство информации о корреляции терминов. Однако, когда речь идет о коротких текстах, например, 
твитах, возникает проблема разреженности данных, для решения которой была предложена ге-
неративная модель битермов (англ. biterm topic model, BTM), где битермом считается неупорядо-
ченная пара слов, встречающихся вместе в минимально информативном контексте [13]. Данная 
модель явным образом генерирует примеры совместной встречаемости терминов на уровне це-
лого корпуса, а не отдельного документа. В результате BTM способна не только корректно раз-
решать проблему недостаточной частотности терминов в коротких текстах, но и извлекать темы 
более высокого качества в текстах среднего и большого размера (например, в научных статьях) по 
сравнению с LDA, что подтверждается экспериментами на корпусах новостных текстов.

В связи с тем, что в результате тематического моделирования автоматически создается список 
слов-тематизаторов, этому списку можно в дальнейшем присвоить метку – некоторое обобщаю-
щее слово или словосочетание, которое бы охватило содержание данной темы. Мы предполага-
ем, что такие метки тем должны соответствовать потенциальным рубрикам.

Исследовательский корпус русскоязычных новостных текстов

Для проведения процедур тематического моделирования и автоматического назначения меток 
тем был собран корпус новостных текстов, составляющих один из разделов научно-популярно-
го журнала «Наука и жизнь»1 и освещающих различные события в сфере науки. Особенностью 
этого издания является то, что в нем отсутствуют привычные тематические разделы, однако под 
каждой новостью встречаются теги, по которым можно осуществлять тематический поиск. Итого 
в корпус вошло 7609 статей, опубликованных с 2006 по 2023 гг. На рис. 1 представлена динами-
ка изменения количества публикаций в указанный период. Размер новостного сообщения был 
в среднем равен 239 словоупотреблениям. Объем корпуса составил 5,1 млн. словоупотреблений.

Результаты тематического моделирования напрямую зависят от того, каким образом была 
проведена предварительная обработка текстов [14]. Под последней традиционно понимают та-
кие процедуры, как токенизация, морфологический анализ, в том числе лемматизация, удаление 
наиболее частотной общеупотребительной лексики (так называемых стоп-слов), удаление ред-
ких слов, выделение ключевых выражений, извлечение коллокаций, распознавание именован-
ных сущностей [15]. В результате разрешается проблема «мешка слов», при которой все терми-
ны считаются равнозначными независимо от частеречной принадлежности. Также при помощи 

1 https://www.nkj.ru/
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предварительной обработки возможен учет синтаксических особенностей текстов, например, 
порядок слов, а также контекста.

На первом этапе обработки текстов была проведена двухступенчатая процедура токенизации 
и распознавания именованных сущностей, которые включают имена людей, названия организа-
ций, топонимы и другие имена собственные, а потому часто представляют собой неоднословные 
выражения, которые необходимо рассматривать как одно целое. Данная процедура была выпол-
нена с помощью библиотеки spaCy для обработки естественного языка2: если термины входили 
в состав какой-либо одной сущности, все они объединялись в один токен при помощи симво-
ла нижнего подчеркивания. Всего было получено более 23 тыс. сущностей трех видов: персоны 
(PER; «академик_фёдоров», «карл_маркс»), организации (ORG; «вестминстерский_аббатство», 
«оао_газпром», «цукубский_университет») и топонимы (GPE, геополитические сущности (го-
рода и государства) и LOC, прочие географические объекты; «ханты-мансийский_округ», «вы-
боргский_район», «босния_и_герцеговина»). Далее документы были очищены от знаков пре-
пинания, нетекстовых элементов (иллюстраций, графиков, гиперссылок), цифр, иноязычных 
слов и наиболее частотной нетематической лексики, в том числе слов служебных частей речи 
(предлоги, союзы, частицы), числительных, местоимений и междометий. На этапе лемматиза-
ции в корпусе сохранялись только существительные и прилагательные — такой подход позволяет 
существенным образом сократить время обработки данных без ущерба для качества моделей [16]. 
В ходе завершающей процедуры обработки корпуса были выделены биграммы, или коллокации, 
представляющие собой статистически устойчивые сочетания из двух слов. В результате было по-
лучено 5042 биграммы, многие из которых были образованы именными группами с зависимым 
прилагательным или существительным в родительном падеже. Объем корпуса сократился до 1,8 
млн. лемм, что составило 35% от первоначального размера.

Результаты тематического моделирования

Перед обучением тематических моделей предусматривается возможность удаления из корпуса 
наиболее частотных и наиболее редких слов в соответствии с абсолютной частотой их встреча-
емости. Этот шаг оправдан тем, что часто встречающаяся общеупотребительная лексика редко 
является тематической, равно как и лексика, характерная только для небольшого числа текстов. 
Для каждой модели были установлены собственные значения: каждый термин должен входить не 

2 https://spacy.io/

Рис. 1. Распределение текстов исследовательского корпуса по годам

Fig. 1. Distribution of texts in the research corpus by years
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менее чем в 50 (LDA, BTM) или 65 (NMF) документов и не более чем в 10–20% текстов от всего 
объема корпуса в зависимости от модели. Таким образом, словарь уникальных терминов сокра-
щался в среднем на 96%.

Для оценки тематических моделей вводятся понятия интерпретируемости и когерентности. 
Считается, что тема высоко интерпретируема, если при восприятии составляющих ее слов носи-
тель языка без дополнительных усилий понимает ее содержание и способен дать ей осмысленное 
название. Для автоматической оценки интерпретируемости используется мера когерентности, 
которая указывает на степень семантической близости между терминами внутри одной темы: вы-
сокие показатели когерентности указывают на то, что термины встречаются неслучайно.

LDA
Как правило, непосредственно перед обучением модели LDA требуется выбрать значения ги-

перпараметров, или исходных предположений касательно вероятностного распределения, – как 
показали некоторые недавние публикации [17], эта процедура напрямую влияет на качество ра-
боты моделей. К таким гиперпараметрам относятся прежде всего число тем и значения α и β. 
Параметр α отвечает за плотность тем в документе – чем выше его значение, тем больше тем 
содержится в одном документе; параметр β представляет собой плотность терминов в теме – при 
более высоком коэффициенте предполагается, что темы состоят из большего количества терми-
нов. Чтобы определить оптимальные значения данных гиперпараметров, мы перебрали их воз-
можные значения до достижения наивысшего показателя когерентности, при котором показате-
ли α и β составили 0,99. Число тем было выбрано эмпирически и равнялось 13. Выделенные темы 
приведены в табл. 1.

NMF
Выбор в пользу данной модели объясняется тем, что в ряде случаев она демонстрирует способ-

ность выявлять более связные темы с точки зрения как формальной оценки меры когерентности 
[18], так и экспертной оценки [19], особенно если речь идет о коротких текстах [20]. Кроме того, 
утверждается, что в то время как LDA выделяет более общие темы, NMF объединяет тексты по 
более слабо выраженным темам и способна разграничивать темы, схожие ассоциативно или по 
смыслу [21]. Другое отличие от LDA заключается в том, что NMF, как правило, не требует точной 
настройки гиперпараметров: единственный параметр, который необходимо указать заранее, — 
это число тем. Итого модель сгенерировала 15 тем; это число было также выбрано эмпирически. 
В табл. 2 указан полный перечень тем, полученных при помощи модели NMF.

Таблица 1. Перечень тем, выделенных при помощи модели LDA
Table 1. Topics obtained through LDA

№ 
темы

Слова темы

1
объект, звезда, глаз, галактика, экзопланета, планета, масса, солнце, точка, волна, цвет, красный, расстояние, теле-

скоп, гравитационный

2
кость, древний, хвост, останки, углеводород, неандерталец, предок, пещера, след, кислород, архея, кожа, смерть, дино-

завр, микроб

3
аппарат, космический, поверхность, атмосфера, комета, станция, луна, планета, спутник, марс, проект, солнечный, 

орбита, лёд, самолёт

4 стресс, сердце, еда, диабет, жир, пища, гормон, депрессия, микрофлора, час, диета, чувство, рецептор, вес, сердечный

5
наука, россия, проект, технология, программа, страна, российский, фото, образование, премия, компания, ран, вуз, сту-

дент, москва

6
город, археолог, находка, раскопка, экспедиция, культура, история, памятник, древний, территория, житель, погребение, 

римский, период, война
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7
опухоль, иммунный, рак, иммунитет, воспаление, раковый, мутация, кровь, лекарство, больной, печень, заболевание, 

стволовой, злокачественный, препарат

8
вирус, инфекция, вирусный, слон, грипп, бактериальный, вероятность, антибиотик, иммунитет, сон, антитело, геном, 

признак, белка, штамм

9
энергия, частица, комплекс, физика, структура, электрон, модель, химический, основа, элемент, взаимодействие, фотон, 

теория, излучение, атом

10
нейрон, геном, память, нервный, движение, мутация, кора, примат, спинной, последовательность, имплантат, хромосо-

ма, мышца, белка, функция

11
растение, кошка, собака, дерево, почва, климатический, климат, температура, гриб, территория, экологический, приро-

да, лес, корень, домашний

12
ребёнок, поведение, социальный, самка, самец, язык, звук, женщина, взрослый, нейрон, чужой, эмоция, детёныш, мате-

ринский, зона

13
птица, сон, рыба, быстрый, устройство, воздух, голова, размер, температура, химический, слой, соединение, поверхность, 

медленный, электрический

Таблица 2. Перечень тем, выделенных при помощи модели NMF
Table 2. Topics obtained through NMF

№ 
темы

Слова темы

1
иммунный, воспаление, иммунитет, воспалительный, лимфоцит, болезнь, кишечник, кожа, стволовой, кишечный, инфек-

ция, бактерия, сигнальный, печень, реакция

2
наука, россия, учёный, научный, проект, российский, ран, премия, страна, технология, академик, программа, междуна-

родный, мир, компания

3
мозг, нейрон, спинной, память, кора, имплантат, нервный, движение, сигнал, активность, нейронный, головной, голова, 

мышца, импульс

4
ген, днк, геном, генетический, мутация, белок, примат, хромосома, обезьяна, последовательность, человеческий, актив-

ность, вариант, фермент, белка

5
опухоль, рак, раковый, мутация, злокачественный, метастаз, первичный, печень, лекарство, вторичный, иммунный, гене-

тический, опухолевый, метод, иммунитет

6
археолог, век, древний, кость, находка, город, пещера, раскопка, погребение, могила, захоронение, останки, возраст, па-

мятник, территория

7
сон, инфекция, птица, быстрый, мозг, медленный, фаза, вероятность, статистический, плохой, признак, частый, пти-

чий, грипп, час

8
растение, бактерия, гриб, дерево, земля, почва, корень, микрофлора, климатический, температура, условие, экологиче-

ский, семя, территория, вещество

9
экзопланета, звезда, планета, галактика, солнце, орбита, космический, солнечный, вода, гравитационный, земля, астро-

ном, объект, телескоп, атмосфера

10
стресс, мышь, жирный, удовольствие, нейрон, подкрепление, калория, центр, еда, сладкое, сладкий, психологический, 

обычный, чувство, лишний

11
вирус, кошка, вирусный, коронавирус, фолликул, яйцеклетка, грипп, белок, инфекция, бактерия, клеточный, антитело, 

уровень, гормон, частица

12 слон, хвост, кожа, кость, кожный, ящерица, зверь, мышь, музейный, пластина, конец, хищник, движение, тело, голова

13
комплекс, фотон, энергия, свет, фотосинтез, электрон, химический, возбуждение, пигмент, молекула, белок, частица, 

излучение, центр, перенос

14
самка, самец, ребёнок, детёныш, материнский, поведение, потомство, нейрон, чужой, любовь, социальный, сигнал, ядро, 

агрессия, собственный

15
углеводород, архея, микроб, кислород, бактерия, метан, фермент, вода, углекислый_газ, электрон, энергия, нефть, тем-

пература, кислота, длинный

Окончание таблицы 1
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Согласно модели NMF, четыре самые частотные темы охватывают более 50% текстов корпуса. 
Распределение статей по темам представлено на рис. 2.

BTM
Модель BTM генерирует шаблоны совместной встречаемости слов (так называемые битермы) 

во всем корпусе, что делает эту модель наиболее эффективной при анализе коротких текстов, по-
скольку такие шаблоны в них редки и ненадежны. Вместе с тем, как утверждают авторы данной 
модели, BTM превосходит LDA с точки зрения когерентности даже в случае с длинными тек-
стами, например, научными статьями. Для проверки этого утверждения мы построили вариант 
данной модели, реализованный в библиотеке bitermplus3. Всего BTM выделила 12 тем, которые 
представлены в табл. 3.

При знакомстве с выделенными темами можно заметить, что для некоторых из них харак-
терна смешанная лексика, когда одна тема содержит слова, относящиеся по смыслу к двум и 
более темам; особенно явно это заметно в случае с моделью LDA. Также в результате фильтра-
ции словаря терминов в темы не попали неоднословные выражения, за исключением биграммы 
«углекислый газ» в модели NMF, что может говорить о недостаточно высокой эффективности 
алгоритмов автоматического извлечения коллокаций и распознавания именованных сущностей. 
С другой стороны, моделям удалось избежать многих других проблем, связанных с низким каче-
ством тематических моделей по классификации [22]; например, в нашем случае отсутствовали 
темы, состоящие исключительно из частотной общеупотребительной лексики либо, напротив, 
из узкоспециальных терминов, а также темы, образованные случайным набором слов или дубли-
рующие друг друга.

Что касается формальной оценки моделей с точки зрения когерентности, мы использовали 
метрику CUMass, которая вычисляет, насколько часто два слова wi и wj встречаются вместе в кор-
пусе, по формуле:

где D(wi, wj) равняется числу совместной встречаемости wi и wj в корпусе, а D(wi) — числу вхож-
дений wi без wj. Как правило, чем больше значение этой меры, тем лучше показатель интерпре-

3 https://pypi.org/project/bitermplus/

Рис. 2. Распределение текстов исследовательского корпуса по темам согласно модели NMF

Fig. 2. Dictribution of texts in the research corpus by topic according to the NMF model
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тируемости [23]. Показатель когерентности для модели LDA составил –2,33 на интервале [–14, 
14], где оптимальными считаются значения, близкие к нулю. Для BTM когерентность была равна 
–1,82, что говорит о более высоком качестве модели. В случае с реализацией модели NMF, ис-
пользованной в данной работе, вычисление меры когерентности не предусмотрено вовсе, что де-
лает суждение исследователя единственным возможным вариантом при оценке данной модели. 
Отметим только, что поскольку от NMF требовалось выделить пригодные к обобщению осмыс-
ленные темы, можно считать, что модель успешно справилась с поставленной задачей.

Таблица 3. Перечень тем, выделенных при помощи модели BTM
Table 3. Topics obtained through BTM

№ 
темы

Слова темы

1
звезда, частица, свет, экзопланета, галактика, излучение, объект, физика, волна, структура, энергия, процесс, масса, 

солнце, свойство

2
опухоль, рак, раковый, мутация, иммунный, лекарство, иммунитет, злокачественный, генетический, днк, бактерия, 

вирус, молекулярный, больной, препарат

3
иммунный, воспаление, болезнь, иммунитет, инфекция, стресс, бактерия, кровь, кишечник, жир, воспалительный, ре-

акция, вирус, ткань, кишечный

4
ребёнок, язык, социальный, поведение, память, женщина, способность, возраст, участник, связь, звук, вывод, состоя-

ние, внимание, собака

5
нейрон, сон, сигнал, поведение, быстрый, самка, зона, детёныш, нервный, самец, материнский, птица, область, нейрон-

ный, медленный

6
днк, геном, генетический, вирус, мутация, человеческий, примат, развитие, хромосома, особенность, белка, последова-

тельность, яйцеклетка, вариант, клеточный

7
наука, россия, проект, учёный, технология, программа, российский, страна, развитие, мир, ран, премия, образование, 

фото, вуз

8
земля, аппарат, космический, планета, поверхность, комета, луна, вода, станция, марс, спутник, орбита, атмосфера, 

солнечный, лёд

9 кожа, птица, хвост, слон, кошка, кость, голова, вода, рыба, тело, зверь, хищник, самец, конец, самка

10
век, археолог, древний, находка, город, кость, останки, раскопка, ранний, территория, погребение, современный, по-

следний, возраст, экспедиция

11
бактерия, растение, энергия, вода, комплекс, молекула, кислород, температура, химический, углеводород, свет, фотон, 

условие, архея, земля

12
нейрон, движение, сигнал, спинной, мышца, имплантат, импульс, нервный, информация, сеть, тело, нога, головной, ней-

ронный, кора

Автоматическое назначение меток тем

Тематическое моделирование в традиционном понимании не предполагает назначения меток 
тем в качестве обязательной операции. В общем случае тема представляется в виде номера или 
списка топ-слов — слов с наибольшими весами или вероятностями. Для облегчения интерпре-
тации тем могут использоваться метки (англ. label), представляющие собой некоторое слово или 
словосочетание, охватывающее общее содержание темы как набора ключевых слов. Как правило, 
метки присваиваются самими исследователями на основании субъективных факторов. Тем не 
менее, возможно автоматическое назначение меток, что значительно упрощает интерпретацию 
тем, а также экономит время и усилия экспертов.

Автоматическое назначение тем опирается либо на внутренние источники, в роли которого 
выступают исследовательские корпуса, или внешние источники, включающие справочные 
корпуса, базы данных и онтологии, результаты поисковых систем и пр. В первом случае извле-
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чение меток может осуществляться несколькими способами, например, при помощи мульти-
модальных моделей на основе нейронных сетей [24], алгоритмов суммаризации [25], модели 
глубокого обучения seq2seq [26] и др. Существует и большое разнообразие среди подходов к 
назначению меток с использованием внешних источников. Например, в работе [27] кандидаты 
в метки генерировались на основе англоязычной Википедии с последующим ранжированием 
при помощи косинусного сходства. В статье [28] была предложена модель LDA, дополненная 
понятиями из формальной онтологии; для поиска наиболее значимых меток использовался 
семантический граф. Модель ранжирования при помощи графов была также использована в 
других работах [29]. В статье [30] авторы предложили два подхода к назначению меток тем в 
корпусах русскоязычной малой прозы, а именно извлечение меток-кандидатов из поисковой 
системы Яндекс и извлечение меток-кандидатов из Википедии при помощи процедуры экс-
плицитного семантического анализа (англ. explicit semantic analysis). Процедура оценки показа-
ла, что первый алгоритм в большинстве случаев предсказывает правильные метки, но не всегда 
корректно связывает их с ключевыми словами в теме, в то время как второй алгоритм выделяет 
метки с широким содержанием. Таким образом, комбинация этих методов для назначения ме-
ток тем представляется оптимальным решением.

Для семантической компрессии выделенных тем мы использовали ChatGPT — чат-бота с искус-
ственным интеллектом, разработанного компанией OpenAI4, который имеет хороший потенциал 
в качестве инструмента автоматического присвоения меток (англ. labeling) [31]. ChatGPT пред-
ставляет собой нейронную сеть типа трансформер, способную генерировать и суммаризировать 
тексты, отвечать на вопросы, относящиеся к широкому кругу предметных областей, производить 
семантический и тематический поиск, решать математические задачи, создавать программный код 
и мн. др. В настоящее время для пользователей из России доступны различные версии на основе 
ChatGPT, адаптированные под русский язык в виде чат-ботов, которые распространятся преиму-
щественно через мессенджер Telegram. Все они базируются на другой языковой модели от OpenAI 
— GPT-3.5, которая была обучена на наборах данных, собранных до сентября 2021 г., а поэтому 
модель не способна работать с информацией, относящейся к более поздним датам. К другим огра-
ничениям модели можно отнести возможность выдавать правдоподобные, но бессмысленные или 
неправильные ответы, а также чувствительность к формулировкам запросов, от которых зависит 
качество результатов. Поскольку ChatGPT работает в диалоговом режиме, получение необходимой 
информации происходит посредством запросов на естественном языке — в нашем случае русском. 
А именно, боту было поручено подобрать одно обобщающее слово, которое охватило бы значение 
данной темы; при этом формулировка запроса была постоянной и включала в себя все слова темы, 
разделенные пробелом. Примеры запросов и ответов модели приведены на рис. 3.

Несмотря на единообразие запросов, в некоторых случаях бот выдавал словосочетание вместо 
слова, например, «научные исследования» или «квантовая физика». Итого боту было предложено 
40 тем, полученные в ходе тематического моделирования на основе моделей LDA, BTM и NMF. 
Некоторые из примеров представлены в табл. 4. Как можно видеть, потенциальной меткой часто 
становилось название предметной области, к которой относится статья.

Из 40 назначенных меток только 15 оказались уникальными, что свидетельствует о схожести 
тем в различных моделях. Например, метки «онкология», «иммунология» и «археология» встре-
чались по три раза, поскольку соответствующие им темы были выделены в каждой из моделей. 
При этом наблюдались метки, синонимичные друг другу, например, «нейробиология» и «нейро-
наука», «астрономия» и «астрофизика», «космология» и «космические исследования». Все это го-
ворит, с одной стороны, о схожести тематических моделей, выдающих сопоставимые результаты, 
а с другой, о достаточно последовательном выборе меток со стороны самого бота, который, как 
правило, отдавал предпочтение общенаучным терминам при обобщении тем.

4 https://openai.com/blog/chatgpt/
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Таблица 4. Примеры меток тем, полученных при помощи ChatGPT
Table 4. Examples of topic labels obtained through ChatGPT

Тема Метка ChatGPT

мозг, нейрон, спинной, память, кора, имплантат, нервный, движение, сигнал, активность, ней-

ронный, головной, голова, мышца, импульс
нейронаука

вирус, кошка, вирусный, коронавирус, фолликул, яйцеклетка, грипп, белок, инфекция, бактерия, 

клеточный, антитело, уровень, гормон, частица
инфекция

век, археолог, древний, находка, город, кость, останки, раскопка, ранний, территория, погребе-

ние, современный, последний, возраст, экспедиция
археология

ребёнок, поведение, социальный, самка, самец, язык, звук, женщина, взрослый, нейрон, чужой, 

эмоция, детёныш, материнский, зона
психология

комплекс, фотон, энергия, свет, фотосинтез, электрон, химический, возбуждение, пигмент, мо-

лекула, белок, частица, излучение, центр, перенос
фотохимия

наука, россия, проект, учёный, технология, программа, российский, страна, развитие, мир, ран, 

премия, образование, фото, вуз
научные исследования

опухоль, иммунный, рак, иммунитет, воспаление, раковый, мутация, кровь, лекарство, больной, 

печень, заболевание, стволовой, злокачественный, препарат
онкология

экзопланета, звезда, планета, галактика, солнце, орбита, космический, солнечный, вода, грави-

тационный, земля, астроном, объект, телескоп, атмосфера
астрономия

Для проверки результатов мы использовали процедуру оценки, основанную на [25], попро-
сив 6 человек, трое из которых имеют филологическое образование, оценить шесть случайно 
выбранных меток в каждой модели по шкале от 0 до 2, где 0 означает, что метка не охватывает 
содержание темы, 1 указывает что метка частично покрывает содержание темы, а 2 указывает, что 
метка полностью описывает содержимое темы. Для каждой группы меток рассчитывалось сред-
нее; при этом метки со средней оценкой ≥ 1,5 считались хорошими, а ≤ 0,5 – плохими. Нами был 
получен результат 1,6 что указывает на высокое качество меток.

Заключение

В данной статье была предпринята попытка автоматической рубрикации новостных статей на 
основе комбинированного подхода с использованием тематического моделирования и автома-
тического назначения меток тем при помощи языковой модели ChatGPT. Были построены три 

Рис. 3. Примеры запросов к модели ChatGPT и ее ответов

Fig. 3. Examples of prompts given to the ChatGPT model and its responses
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Аннотация. В данной работе рассматривается специфика современной анимации и концеп-
ция анимационного знака с позиции теории дискурса и положений семиотики. Анализиру-
ются процессы кодирования и сигнификации анимационного знака на примере китайского 
произведения, а также осуществляется попытка декодирования и описания смыслов, зало-
женных авторами анимационного продукта в тот или иной анимационный знак. Основным 
методом изучения анимационного материала является семиотико-ориентированный анализ, 
сущность которого заключается в дифференциации анимационного знака на его составляю-
щие, описании их смыслов и изучении их взаимодействия. Цель предлагаемой статьи состоит 
в выявлении сущности анимационного знака и его функционирования в контексте современ-
ной китайской анимации. Анимационный знак интерпретируется здесь как продукт вторичной 
семиотической системы, формирование которого основывается на мультимодальном взаимо-
действии кодов первичной семиотической системы. Автором обосновывается идея о том, что 
смысл, закодированный в анимационном знаке, имеет ценностный характер для определенной 
лингвокультуры.
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Теоретические обоснования исследование анимации в современной лингвистической парадигме

Сегодня анимация получает широкое распространения и часто используется в различных 
сферах деятельности. Технологии создания и функционирования анимации применяются в та-
ких сферах деятельности как образование, медицина, рекламная деятельность, проектирование, 
строительство и др. Исследование анимации в современной лингвистике представлено достаточ-
но не однородно. Чаще всего специалисты рассматривают данный феномен с позиций теории 
текста и дискурса.

Дискурсивный и текстовый подходы, несомненно, являются одними из самых популярных 
методов исследования в современной лингвистике. Формирование теории дискурса или дискур-
сологии, как правило, относят к 50–70 гг. прошлого столетья, когда активно формировались но-
вые тенденции в лингвистических исследованиях. В 50 гг. ХХ в. знаменитый французский линг-
вист Э. Бенвенист, разрабатывая свою теорию высказывания, использовал традиционный для 
французской лингвистики термин discourse в новом понимании [13, 9]. Ученый в рамках своей 
работы трактует дискурс как «речь, присваиваемая говорящим», обращая при этом внимание на 
экспликацию позиции говорящего в высказывании [2, с. 296]. Терминосочетание «анализ дис-
курса» в свою очередь был введен американским лингвистом З.З. Харрисом в 1952 г. в работе 
«Discourse analysis», в которой ученый предлагает возможность определения дискурса как текст в 
конкретной социокультурной ситуации [14].

Текст в свою очередь также представляет собой сложный феномен. Первая попытка харак-
теризовать текст с семиотической точки зрения предпринималась отечественным ученым Б.А. 
Успенским. В работе «Структурная общность различных видов искусства на материале живо-
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писи и литературы» исследователь пишет, что термин художественный текст должен «пони-
маться в широком смысле слова и может применяться не только к словесному искусству, но и к 
искусству изобразительному и др. видам искусства, непосредственно связанным с семантикой 
(то есть репрезентацией той или иной действительности, выступающей в качестве обозначае-
мого). Таким образом, слово «художественный» понимается в значении английского artistic, а 
слово «текст» – как любая семантически организованная последовательность знаков...» [10; 11, 
с. 27]. Более широкий подход к исследованию текста наблюдается в работах Ю.М. Лотмана, ко-
торый рассматривает культуру как текстовое единство. Современный российский ученый Е.А. 
Жигарева, изучая работы Ю.М. Лотмана также подчеркивает, что текст в теории Ю.М. Лотмана 
– «это не только последовательность знаков, хорошо известная из опыта лингвистического из-
учения текста, которая порой рассматривается как единственно возможная форма текстового 
существования, но и первоэлемент, базисная единица культуры, при этом сама культура может 
пониматься как сумма текстов и соотнесенного с ними набора в общей модели культуры» [5]. 
Важнейшим признаком таких текстов, как характеризует это сам Ю.М. Лотман, является не-
дискретность: «Такой текст не распадается на знаки. Он представляет собой целое и членится 
не на отдельные знаки, а на дифференциальные признаки» [7, с. 508]. На основе выше сказан-
ных определений А.А. Бернацкая в своей работе предлагает следующее определение, в котором 
текст представлен «как осмысленная последовательность любых знаков, любая форма комму-
никации: ритуал, обряд, картина, музыкальное произведение, «совокупность знаков, состав-
ляющих некоторый участок пространства», «само пространство», пейзаж, человек и его «эго», 
сознание; весь воспринимаемый нами эволюционирующий мир – множество текстов; «текст 
жизни» [3].

На основе вышесказанного, довольно сложно определить основной подход для исследова-
ния анимации. Так в своей работе Е.П. Подлегаева рассматривает анимацию с позиции теории 
текста и характеризует данный феномен как семиотическую предельную форму поликодового 
экранного текста [Подлегаева, 2020]1, которую Ю.А. Евграфова трактует как «техно-сенсор-
ное единство, поддающееся перцептивному восприятию при помощи различных модально-
стей (каналов восприятия информации), сочетающее аудиальные и визуальные семиотические 
средства. В нем обнаруживается синкретическое единство движущегося изображения, фоне-
тического звука (речь), шумов, музыкального сопровождения и письма (титры, субтитры и 
пр.)» [4, с. 137]. Е.Г. Нешкова, в свою очередь, исследует анимацию в рамках теории дискурса, 
определяя анимационный продукт как мультимодальную разновидность институционального 
типа дискурса «преследующего определенные цели и предполагающего социокультурный тип 
отношений между авторами-составителями анимационных произведений и зрительской ауди-
торией» [Нешкова, 2020, с. 34]2.

В рамках нашей работы мы также используем дискурсивный подход и предлагаем рассмотреть 
анимационный дискурс как транслируемое коммуникативное событие, представляющее собой 
мультимодальное семиотическое пространство, функционирование которого основано на взаи-
модействии различных кодов, организованных в соответствии с определенной нарративной мо-
делью, содержание которого передает национально-ценностные смыслы, заложенные автором 
произведения. Поскольку в нашем исследовании основное внимание направленно на изучение 
коммуникативных функций анимационного дискурса, наиболее важным для данной работы яв-
ляется то, как осуществляется передача информации, а также процессы кодирования и сигни-
фикации информации. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть концепцию анимационного 
знака, разработка которого основывается на семиотических теория Ч. Пирса и Р. Барта.

1 Подлегаева Е.П. Анимационный видеовербальный текст: проблемы перевода и интерпретации: дис. … канд. филол. наук. Мытищи, 
2020. 175 с.
2 Нешкова Е.Г. Лингвокультурологический аспект интертекстуальности в мультипликационном дискурсе (на материале английского, 
русского и французского языков) : дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2020. 173 с.
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Анимационный знак: специфика кодирования и функционирования

Знак в понимании Ч. Пирса «это нечто, что обозначает что-либо для кого-нибудь в опреде-
ленном отношении или объеме. Он адресуется кому-то, то есть создает в уме того человека рав-
ноценный знак или, возможно, более развитый знак. Тот знак, который он создает, я называю 
интерпретантой первого знака. Далее знак что-то обозначает, — именно свой объект. Но он обо-
значает объект не во всех отношениях, но только в отношении к своего рода идее, которую я 
иногда называл основой репрезентамена» [8, с. 177]. Кроме этого, важным в исследованиях о 
знаке Ч. Пирса является динамичность знака, как это отмечает С.Г. Проскурин3 в своих работах: 
«Знак постигается, переживается и интерпретируется. Семиозис постоянно обновляется и пред-
полагает непрерывность. Доктрина теории Пирса – это динамичность. Всегда существует что-
то первое – репрезентамен, который имеет тесную связь со вторым, называемым его объектом, 
обладающим способностью детерминировать третье, называемое интерпретантой» [Проскурин, 
2013, с.18]. Динамичность знака и его коммуникативность, предложенные в теориях Ч. Пирса, 
являются основополагающими идеями в рамках нашего исследования.

Другой важной теоретической основой для разрабатываемого здесь подхода является теория 
мифа Р. Барта. Ученый в своей теории выделяет две семиотические системы, встраивающиеся 
друг в друга. Миф исследователь рассматривает именно в качестве вторичной системы. Озна-
чающее знаков вторичной семиотической системы формируется непосредственно конечными 
продуктами семиозиса (т.е. знаками) первичной семиотической системы. Схема строение мифа 
представлена ниже.

В нашем случае данная идея Р. Барта также применима, поскольку анимация представляет 
собой вторичную семиотическую систему, строение которой основывается на ряде разнородных 
первичных семиотических систем, рассматриваемых нами в качестве модусов. Именно поэтому 
анимационный дискурс рассматривается здесь как мультимодальное семиотическое простран-
ство. Мы выделяем следующую классификацию модусов и кодов анимационного дискурса.

Стоит отметить, что знаки каждого модуса мы предлагаем вслед за В.Е. Чернявской назвать 
термином «код», и понимаем их как «система условных обозначений, символов, знаков и правил 
их комбинации между собой для передачи, обработки и хранения (запоминания) информации в 
наиболее приспособленном для этого виде» [12, с. 90].

На основе вышесказанного, под анимационным знаком в работе подразумевается семиотиче-
ская единица вторичной семиотической системы, представленной в виде знаковой совокупности 
гармонично взаимодействующих кодов разнородных модусов, и сигнифицирующей ценностные 
смыслы для той или иной определенной лингвокультуры.

Анализ процесса функционирования анимационного знака  
на примере китайского анимационного продукта

В качестве материала исследования в работе использовалось китайское анимационное про-
изведение «Нэчжа: рождение демона»4, выпущенное в 2019 г. общей длительностью 110 мин. 
По сюжету произведения аура неба и земли породили энергетическое существо – Хуньюаньчжу 
(жемчуг хаоса), которое разрушило баланс и гармонию в мире. Верховное божество Юань-Ши-
Тянь-Цзунь (Изначальный небесный владыка) для того, чтобы избежать разрушения мира, по-
тратил все свои силы на уничтожение Хуньюаньчжу и создание из ее оставшейся ауры Линчжу 
(священную жемчужину) и Мовань (жемчуг дьявола). Линчжу должен переродиться в человека 
и спасти мир, а Мован, в свою очередь, станет сильнейшим дьяволом, который уничтожит мир. 
После этого Юань-Ши-Тянь-Цзунь наложил на Мовань заклятие, которое должно через три года 
по пришествию грома уничтожить его. Затем Верховный Бог передал их своему ученику Тайи с 

3 Проскурин С.Г. Курс семиотики. Язык, культура, право: учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2013. 225 с.
4 Электронный ресурс, URL: https://www.iqiyi.com/v_19rrcuke28.html (дата обращения: 01.06.2023)
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заданием: помочь Линчжу переродиться в сына великого генерала Ли Цзина и спрятать Мован, 
чтобы он не попал в плохие руки. Однако из-за невнимательности Тайи, в сына генерала Нэчжа 
перерождается Мован, а Линчжу становится сыном короля дракона, который следит за входом 
ада. В день своего рождения Нэчжа уничтожил почти половину деревни. Жители деревни боя-
лись его, считая его порождением темной силы, демоном. Общество старалось всячески огоро-
дить себя и своих детей от него, но все они ошиблись. Вместе со своими родителями и учителем 
Тайи, Нэчжа справляется со всеми сложностями, становится героем, спасает деревню и исправ-
ляет свою судьбу.

Выбор данного произведения обоснован сложной структурой его содержания. Для детской ау-
дитории демонстрируется простая история о ребенке, который изменяет свою судьбу, однако для 
более взрослой аудитории данное произведение имеет иное культурное значение. В рамках статьи 
предлагается семиотико-ориентированный анализ основного действующего персонажа данного 
произведения – Нэчжа (перерождение Мованя). Следует обратить внимание, что выбор в каче-
стве анимационного знака героя произведения, обоснован тем, что именно герои произведения 
являются основными носителями ключевых смыслов и выполняют важную роль в развитии сю-
жета произведения. В образе Нэчжи, в выбранном материале, выделяются среди визуальных мо-
дусов цветовой, соматический и символический. Среди аудиальных представлен вербально-ре-
чевой модус.

Рис. 1. Схема строения мифа по Р. Барту [1, с. 78]

Fig. 1. The scheme of the structure of the myth according to R. Barth [1, p. 78]

Рис. 2. Классификация модусов и кодов анимационного дискурса

Fig. 2. Classification of modes and codes of animated discourse
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Соматический модус подразумевает под собой особенности телосложения. Поскольку ани-
мация создается изобразительной техникой (рисование), то коды данного модуса представляют-
ся самыми разнообразными, так как они создаются с определенными значениями. В качестве 
примера данного модуса мы предлагаем рассмотреть телосложение, или, как называют это ис-
кусствоведы и художники – пропорцию тела. Пропорция тела и головы у Нэчжи в данном про-
изведении выражена в виде 1:3, что соответствует пропорции обычных детей. Данный код имеет 
довольно обширный семантический диапазон. В китайских даосской и буддийской религий су-
ществует такое наименование как 童子, что переводится «малолетние слуги», которые помогают 
верховным богам. В образе 童子 чаще всего выступают именно маленькие дети, так как считается, 
что у детей самые чистые души и глаза, и только они смогут служить богам. В связи с этим дети в 
некоторых контекстах трактуются как счастливое известие или как приход слуги бога, который 
сможет передать слова и молитвы людей верховным богам. Однако с другой стороны в китайском 
языке также существуют такие обращения к детям как «小人»/«маленький человек» и «小鬼»/«ма-
ленький дьявол». Первое чаще используется как антоним к концепту «君子»/«благородный муж» 
и трактуется как необразованный эгоистичный человек, не имеющий благородного духа и ве-
ликих целей, и озабоченный только собой и мелкой выгодой перед глазами. Как правило, такие 
люди готовы даже навредить другим ради своей выгоды. Вторые чаще всего трактуются как самые 
низкие дьяволы и демоны в загробном мире китайской религии и мифологии. Оба обращения 
несут отрицательные значения и имеют негативную коннотацию при обращении к детям. Дан-
ные противоречивые особенности полностью соответствуют персонажу, поскольку Нэчжа как 
в мифологии, так и в самом произведении представлен и с положительной, и с отрицательной 
сторон.

Основными кодами цветового модуса данного персонажа являются красный, желтый и чер-
ный. Цвета в китайской лингвокультуре прежде всего соотносятся с пятью основными элемента-
ми природы. Так черный цвет чаще всего отсылает к элементу воды и может пониматься с разных 
позиций. Основатель даосской философской школы Лаоцзы считал черный цвет серьезным и 
спокойным, по сравнению с другими цветами, которые «ослепляют» людей, в связи с чем да-
осская философская школа выбрала черный для означивания ключевой даосской концепции –  
«道»/«путь». В даосской религии черный цвет также трактуется как «阴»/«инь», что представле-
но в классической философской концепции Китая – Тайцзи. «阴»/«инь» в основном трактуется 
как темный, холодный, скрытый, загробный мир, демоны и др. Красный цвет в Китае считается 
символом счастья, так как он ассоциируется с огнем. По данной причине при праздновании ки-
тайского Нового года, свадеб, рождения детей и др. важных событий квартиру часто украшают 
красными узорами, одеваются в красное. Однако в некоторых контекстах красный также счита-
ется негативным цветом, так как может ассоциироваться еще с ликорисом – видом цветов, кото-
рые растут на берегах ада. Желтый цвет в свою очередь показывает власть, высокий социальный 
статус, так как считался в древности императорским цветом. Однако в китайской буддийской 
религии данный цвет трактуется еще как скорбь и печаль при потери близкого человека. В обы-
денном обиходе желтый цвет также используется в случае, когда что-то не смогло реализоваться, 
либо когда какое-то событие было испорчено. Можно видеть, что авторы специально отбира-
ли при создании персонажа те цвета, которые соответствуют персонажу, демонстрирующему его 
двусторонность. С одной он является перерождением Мованя, воплотитель зла, который по мне-
нию других уничтожит мир. С другой стороны, он герой, который рискует своей жизнью, спасая 
деревню от гибели.

Среди кодов символического модуса можно выделить код лотоса и огня. Лотос восприни-
мается священным цветком в даосской религии. С одной стороны, считается, что лотос ото-
бражает жизненный цикл всего живого. С другой стороны особенность лотоса «出淤泥而不染» 
/ «выйти из грязи, не запачкавшись», соответствует основным поучениям даосизма, а именно 
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сохранять свое первоначальное прозрение и не поддаваться негативному влиянию чужих. Кро-
ме этого, лотос также имеет важное значение для Нэчжи, так как в первоначальной легенде о 
Нэчжа, чтобы спасти деревню и население от гнева короля драконов персонаж покончил сам с 
собой. Его учитель Тайи смастерил ему новое тело из лотоса, тем самым воскресив его. Поэтому 
лотос также имеет значение воскрешения. Элементы лотоса расположены на верхней одежде 
персонажа в виде узора белого цвета. На основном оружии Нэчжи также присутствуют эле-
менты лотоса, в особенности на копье. Наконечник копья сделан идентично в соответствии с 
внешнем видом лотоса. Элементы огня также в том или ином значении соответствуют данному 
персонажу. В китайской лингвокультуре огонь имеет разные значения и понимания. Как гласят 
легенды, «凤凰»/«феникс» возрождается после смерти из огня, тем самым становясь сильнее, в 
связи с чем принято считать феникса бессмертным. Также в китайских традициях существует 
такой обряд как перепрыгнуть через таз с огнем, в значении отогнать все несчастья и нечистые 
силы. Однако в то же время огонь понимается еще как знак уничтожения, так как огонь сжигает 
все вокруг, как это сделал Нэчжа при своем рождении на свет. Кроме того, основная способ-
ность Нэчжи – управлять огнем, в связи с чем элементы огня являются неотъемлемыми для 
него. Иконические знаки огня выражены создателями на брюках персонажа и на его лбу в виде 
горящего пламени.

Коды вербально-речевого модуса, передающиеся аудиальным каналом, являются одними из 
наиболее интересных. Среди них мы выделяем стиль речи байхуа и пекинский говор северо-вос-
точного диалекта. История о Нэчжи происходила в конце династии Шан, в начале династии Чжоу 
(примерно 1050 г. до н. э.). На тот период разговорная речь выражалась в соответствии с правила-
ми классического китайского – вэньяня5 античного периода. В произведении «Нэчжа: рождение 
дьявола» создатели постарались воспроизвести данную особенность, сохраняя при этом у Нэчжи 
современную китайскую речь – байхуа6. Этим создатели хотели выделить различие Нэчжи по 
отношению к другим действующим лицам, так как использование байхуа в таком контексте го-
ворит о необразованности и невоспитанности. Различия байхуа и вэньяня в основном наблюда-
ются на лексическом и грамматическом уровнях, так как байхуа представляет собой упрощённый 
разговорный стиль, который основан на вэньяне. Кроме этого, в речи Нэчжи существуют также 
особенности пекинского диалекта, такие как: 

1. обращение к собеседнику на «您»/«Вы» (увеличивает коммуникативную дистанцию и отра-
жает тем самым некий сарказм); 

2. использование лексических единиц, характерных северным диалектам (например вместо 
什么 [shén me], которое означает «что?» использовать 啥 [Shà]); 

3. использование эризации (например: 又不能出门儿, 又没人陪我玩儿, 今儿能见着您都是三生

有幸 и др.),
4. использование модальных частиц (например: 山啊树啊花啊草啊, 我早习惯啦, 这样吓啰  

и др.)
Выбор такого варианта вербальной репрезентации, мы полагаем, обоснован тем, что пекин-

ский диалект является наиболее подходящим для Нэчжи. Данный вид диалекта представляет со-
бой столичную диалектную форму, что придает ему более высокий социальный статус, и диффе-
ренцирует его от диалектов иных регионов. Нэчжа в данном произведении так же отличался от 
всех людей, так как жители деревни боялись его. Сам персонаж также пользовался этим, чтобы 
отделить себя от людского общества. Он постоянно выбегал из дома и пугал, издевался над жите-
лями, тем самым демонстрировал свой статус сильнейшего. В данном плане пекинский диалект 
идеально подходит персонажу. Кроме этого, пекинский диалект принято считать одним из самых 
«надоедливых» и «нудных» диалектных форм, так как модель построения высказывания пекин-
5 Классический письменный язык, использовавшийся в Китае в основном до начала XX века в литературных произведениях, научных 
публикациях, официальных документах и для деловой переписки [Зограф, 2008].
6 Официальная система записи современного разговорного китайского языка [Зограф, 2008].
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цев отличается от иных регионов своей детальностью и четкостью. Таким образом, любое корот-
кое предложение в пекинском диалекте становится более длинным за счет ненужных деталей 
[15, 2016]. Данная особенность также соотносится с Нэчжей. Поскольку он постоянно вытворяет 
проделки и злые шутки, жители деревни считают его надоедливым и даже ненавидят его.

Таким образом, Нэчжа, олицетворяющий данные коды, также передаент собой довольно 
глубокий ценностный смысл. По сюжету анимационного произведения рождение Нэчжи свя-
зано с серией действий верховных даосских богов. Нэчжа становится перерождением 魔丸 / 
«Жемчужины дьявола» и олицетворяет отрицательную сторону Жемчужины хаоса. Заложен-
ные коды, а также поведение Нэчжи, демонстрируют фактическое соответствие между ним и 
олицетворением зла, т.к. большинство его действий направлено на уничтожение и разрушение. 
В определенном плане считывается бесчеловечность героя, но в начале произведения, когда 
он сжег полдеревни во время своего рождения, герой смог успокоиться после объятий матери. 
То есть, Нэчжа является не только жестоким дьяволом, воплощающим зло, но и в то же время 
ребенком, которого можно воспитать и направить по верному пути. При этом в начале произ-
ведения Нэчжа в большей степени идентифицирует себя только со злом, что вызвано реакцией 
людей на него в деревне. В связи с этим в речи Нэчжи можно проследить частотное исполь-
зование грубых и эмоционально-окрашенных языковых средств, которыми герой обособляет 
себя от окружающих, демонстрируя свою самостоятельность и автономность. Таким образом, 
в начале произведения доминантными смыслами данного героя в большей степени были отри-
цательными. Огнем Нэчжа сжигает деревню; красная жилетка героя воспринимается людьми 
из деревни как пламя; черные брюки олицетворяют отчаяние и разрушение; желтый пояс де-
монстрирует то, что герой в любой момент может принести смерть; лотос напоминает о том, 
что Нэчжа – монстр, скрывающийся под милым обликом ребенка, готовый приносить всем 
окружающим боль и вред. С развитием сюжета образ Нэчжи постепенно трансформируется 
из отрицательного в положительный, осуществляется переход из «инь» в «ян», что постепенно 
совпадает с образом Нэчжи, запечатленным в легендах и канонах. Самоидентификация Нэчжи 
после наступления кризиса в нарративе произведения постепенно изменяется. Он принимает 
тот факт, что является перерождением Дьявольской жемчужины, и осознает, что собственные 
силы он может применить в добрых, созидательных целях. Смыслы, транслируемые Нэчжэй 
изменяются, что прослеживается в его речи и действиях. Так огонь начинает рассматриваться 
как надежда и стремление к светлому будущему и положительному развитию следующего этапа 
нарратива. Красный олицетворяет положительную энергию, которой покоряются все нечисти; 
желтый ассоциируется со светом, возвышая образ героя; черный на данном этапе нарратива 
говорит о том, что Нэчжа перешел на правильный путь. Лотос перестает рассматриваться как 
негативный символ: в оригинальной легенде о Нэчжи герой покончил сам с собой для спасе-
ния деревни. Его учитель Тайи смастерил ему новое тело из лотоса, тем самым воскресив его. 
Поэтому лотос также имеет значение воскрешения. В данном контексте лотос говорит именно 
о «нирване» Нэчжи, когда герой смог после тяжелого кризиса осознать свою сущность, принять 
себя каким он есть и найти гармонию с собой.

Резюмируя вышесказанное, представляется возможным выявить ключевой национально-цен-
ностный смысл, заложенный авторами. Нэчжа олицетворяет «инь» классического китайского 
представления о мироустройстве и вселенной «Иньян». Данная система в книге перемен «Иц-
зин» выражена в форме круга, разделённой по середине вертикальной волнистой линией. Круг в 
данной системе представляет собой окружающий мир, вертикальная волнистая линия разделяет 
мир на две противоположные части. Левая часть представлена белым цветом и отображает поло-
жительную энергию, именуемую «ян». Правая часть, в свою очередь, передается черным цветом 
и олицетворяет отрицательную энергию, именуемую «инь». Обе половины гармонично взаимо-
действуют с собой и являются началом для друг друга [16, 2009].
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Заключение

Как показывает наше исследование, анимационный знак представляет собой семиотическую 
единицу вторичной семиотической системы. Данный знак является результатом взаимодействия 
кодов первичных семиотических систем, или как мы предлагаем назвать – модусов. Каждый 
взаимодействующий код имеет довольно широкое семантическое поле, что является важным 
элементом в процессе семиозиса анимационного знака и основанием для успешного генезиса 
реципиентами закодированного автором ценностного смысла. Как показывает семиотико-ори-
ентированный анализ, данные смыслы чаще всего имеют философское начало и тесно связаны 
с той или иной лингвокультурой. Другой важной особенностью смысла анимационного знака 
является его динамичность. Поскольку анимационный дискурс представляет собой ряд собы-
тий, развивающихся во временном векторе произведения, в связи с чем анимационный знак и 
смысл, передающийся им на протяжении всего произведения, развиваются, изменяются, обнов-
ляются, что соответствует доктрине знаковой теории Ч. Пирса. Таким образом, имплицитность и 
изменчивость анимационного знака делают анимацию сложным семиотическим продуктом для 
декодирования реципиентами других лингвокультур. Однако в то же время следует отметить, что 
в связи со смысловой неоднозначностью анимационного знака, которая ведет непосредственно 
к многослойности смысла анимационного дискурса, сложно корректно декодировать смыслы 
произведения даже носителям собственной лингвокультуры, не владеющим соответствующими 
пресупозициями и фоновыми знаниями. Большинство реципиентов могут декодировать лишь 
смыслы поверхностного уровня. Именно по данной причине семиотико-ориентированный ана-
лиз, предложенный нами, представляет собой актуальный комплексный подход, позволяющий 
провести изучение ценностного смысла на более глубоком уровне.
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зывающее культурные сдвиги и формирование вторичной языковой личности и билингвально-
го сознания на материале изучения разных волн русской эмиграции в Италии. Сравнительный 
анализ русской и итальянской лингвокультур значим для понимания этнической идентич-
ности и поли-/бикультурной идентичности человека, который сформирован в пространстве 
более чем одной культуры. Традиционные для переводческой практики приемы компенсации 
при передаче чужого слова, комментирования, адаптации и другие показываются вплетенны-
ми в интертекстуальные знаки на стыке двух культур. В книге представлена детальная картина 
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Abstract. Translation is reading and interpretation of individual and collective semiotic experience 
from one linguistic culture to another. Translation is an  part of intercultural communication and thus 
one of the sources of preserving cultural and linguistic diversity. Galina Denissova's book is an excellent 
guide to many issues of professional translation activities in the "culture – language – communication 
– identity – translation" perspective. A significant dimension of the book is its focus on the speech 
behavior of communicants in a foreign language environment, showing cultural shifts and the formation 
of bilinguial identity and bilingual consciousness, which is investigated based on the different waves of 
Russian emigration in Italy and on comparative analysis of Russian and Italian languages. The translation 
of intertextual signs is discussed in the connection with the methods and tools traditional for translation 
practice. The book presents a detailed picture of the ways of conveying intertextual inclusions in the 
translation of fiction, including citation, allusions, para- and metatextual allusions, the use of epigraphs 
and titles as markers of intertextuality, as well as ways of translating film text and intertextual connections 
in the translated film texts. The book introduces significant aspects of translation activities that focus the 
value of harmonizing human communication at the global, interethnic and interpersonal level.
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Понятия культура, языковая картина мира, поликультурное пространство, мультикультура-
лизм остаются привлекательными для исследователей на протяжении нескольких десятилетий. 
Действительно, это те понятия, которые создают терминологический и аналитический аппарат 
многих исследовательских дисциплин: культурной антропологии, семиотики, социолингви-
стики, психолингвистики, этнопсихолингвистики, теории перевода и межкультурной комму-
никации. Культура рассматривается как совокупность достижений материальной и духовной 
деятельности человека. Это тот набор определенных правил, которые предписывают и огра-
ничивают представления о допустимом поведении и взаимоотношении индивидуумов в обще-
стве. Эталонным определением культуры специалисты считают определение, предложенное в 
середине 1960-х гг. американским антропологом У. Гуденау и фокусирующее в качестве осно-
вополагающих три аспекта измерения, три основных точки доступа к пониманию культуры. 
Это – ментальный уровень, включающий знания, представления, оценки, предшествующий 
индивидуальный опыт человек, позволяющий интерпретировать и понимать реальность; это – 
социальный уровень, то есть сложившиеся и закрепленные в рамках определенного общества 
правила общения его членов между собой; это – семиотический уровень знакового выраже-
ния культуры. С этих точек доступа культура анализируется в социальном контексте как набор 
определенных правил для членов какого-либо общества, культура опирается на особые семио-
тические (языковые и неязыковые) ресурсы для своего оформления, см.: [1, с. 36].
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Культура изучается в неразрывной связи с языком. Можно утверждать, что современная 
лингвистика позиционирует себя как культурно-ориентированная дисциплина. Одновременно 
знаковый характер всех проявлений культуры обусловливает неразрывную взаимосвязь куль-
туры и коммуникации, культура изучается как часть коммуникации, что ориентировано на ак-
тивную деятельность человека внутри социокультурных практик. Культура – это и то понятие, 
которое особым образом кристаллизует наши представления об идентичности, самопрезента-
ции себя и отношение к другому – партнеру по коммуникации и социальному взаимодействию, 
для обзора и детальной библиографии см.: [2–7]. Эту мысль точно выразил немецкий философ 
Р. Конерсман «Культура вообще» не существует. Есть лишь множество событий и манифеста-
ций, множество аллюзий, разнообразие форм человеческого разума и освоения мира, зафик-
сированных в словах, жестах, трудах, правилах, техниках. Из этого разнообразия человеческой 
активности и производства культура предстает как временная и находящаяся в беспрерывном 
движении взаимосвязь менталитета и деятельности, как открытое коммуникативное простран-
ство» [8, с. 8; пер. мой – В. Ч.].

Именно в такой системе координат: «культура – язык – коммуникация – идентичность – 
перевод» представлена объяснительная концепция Г.В. Денисовой в ее новой книге «Лингво-
конфликтология и перевод в поликультурном мире». Г.В. Денисова, известный специалист в 
области психолингвистики, межкультурной коммуникации и перевода, фокусирует актуаль-
ный и значимый ракурс в описании лингвокультурного сознания и – точнее – самоосознания 
и межязыкового и межкультурного перевода. «Именно перевод представляет собой уникаль-
ный способ существования семиотического опыта одной лингвокультуры в знаковых средствах 
другой лингвокультуры. Перевод как неотъемлемая часть межкультурной коммуникации – это 
всегда поиск взаимопонимания и один из источников сохранения культурного разноообразия» 
– это принципиально значимое положение определяет логику анализа в авторской концепции 
[9, с. 14]. Исследование выполнено как междисциплинарное, объединяющее лингвистические, 
психолингвистические и лингвокультуроведческие исследования диалога культур, а также тра-
диции отечественной психолингвистики в объяснении текста и основные положения теории 
прецедентности. Лингвокультурный диалог в работе анализируется на основе сравнения рус-
ской и итальянской культуры и языков, что также делает работу значимой для специалистов. 

В теоретическом осмыслении монография Г.В. Денисовой интересна как системное пред-
ставление различных научных школ и подходов в изучении межкультурного общении – часть 
I книги. Показано, как психолингвистическая традиция сформировала представления о язы-
ковом сознании и языковой личности, деятельностном подходе к анализу лингвокультурной 
картины мира. Сильной стороной монографии следует признать прикладной характер про-
веденного анализа: теоретические положения органично и ясно проецируются на практику 
анализа речевого поведения человека в культурно-специфической среде. Среди значимых и 
оригинальных аспектов предложенного анализа отмечу обращенность на речевое поведение 
коммуникантов в иноязычной среде, показывающее так называемые культурные сдвиги и опыт 
приобретения и формирования вторичной языковой личности, билингвального сознания. Чи-
татель найдет лингвокультурные портреты русских эмигрантов в Италии и анализ важных осо-
бенностей функционирования русского языка представителей разных волн эмиграции. Анализ 
базируется на интервью информантов. Материал представляет интерес в том числе для специ-
алистов в области этнической идентичности и поли-/бикультурной идентичности человека, 
который сформирован в пространстве более чем одной культуры. Данные вносят вклад в наше 
понимание многообразия тех форм, которые поли- или бикультурные личности выбирают, что-
бы выражать свою идентичность и свое представление о том, в какой мере их две идентичности 
интегрированы и накладываются друг на друга в повседневной деятельности и общении в си-
туации культурного многообразия. Ключевым концептом для сравнительного анализа социо-
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культурных представлений в России и Италии выбирается концепт дружба, при этом учиты-
вается динамика представлений у разных поколений. В анализе автор монографии использует 
ассоциативную методику П. Вержеса. Выявлены и интерпретированы контексты с наиболее 
частотными словами-ассоциациями на слово-стимул дружба в русском и итальянском языках. 
Эта часть анализа в книге будет интересна в том числе практикующему переводчику, посколь-
ку на живом аутентичном материале показывается, как эквивалентные слова – языковые еди-
ницы, используемые для достижения переводческой эквивалентности – могут различаться по 
объему семантической информации, по стилистическому значению и коннотациям и по допу-
стимой лексической сочетаемости.

Полифония чужого слова, его многогранность и сложность детализируется во части II кни-
ги в проекции интертекстуальности перевода. Здесь Г. В. Денисова продолжает основопола-
гающие принципы и подходы к анализу чужого слова, представленные в тех или иных вари-
антах как в отечественном (А.Н. Веселовский, Ю.Н. Тынянов, Ю.М. Лотман, И.П. Смирнов, 
Б.М. Гаспаров, П.Х. Тороп), так и в зарубежном языкознании (R. Bart, Ch. Grivel, M. Riffaterre,  
G. Genette), а также критически осмысленные и продолженные в других публикациях автора 
[10, 11]. Интертекстуальность – это один из главных приемов формирования и распростране-
ния знания. Понятие не новое, при этом обращение к его возможностям объяснять процес-
сы формирования культурной памяти лингвокультурного сознания на новых этапах научного 
осмысления проблемы только доказывает работоспособность и эвристичность интертексту-
альности. Обзор сложившихся в 1960–1990-е гг. концепций интертекстуальности и интер-
текста дополняется типологией приемов и стратегий работы с чужим и «отчуждаемым» сло-
вом в художественном тексте.  Художественный перевод представлен как профессиональная 
деятельность, цель которой заключается в выражении и транслировании смыслов в контексте 
иного культурного пространства, в результате семиотического перевода одной лингвокульту-
ры в другую. Традиционные для переводческой практики приемы компенсации при передаче 
чужого слова, комментирования, адаптации и другие показываются вплетенными в интертек-
стуальные знаки на стыке двух культур. Читатель книги найдет детальную картину способов 
передачи интертекстуальных включений при переводе художественной литературы, включая 
цитацию, аллюзии, пересказ, использование эпиграфов, заглавий как маркеров интертексту-
альности [9, с. 165–188]. Важная составляющая анализа – язык кинотекста и соответственно 
исследование интертекстуальных связей в переводных кинотекстах [9, с. 189–210].

Рецензируемая книга обращена к лингвоконфликтологии, это одно из заглавных понятий 
работы. При этом именно лингвоконфликтология остается наименее эксплицированным и 
наименее сфокусированным аспектом анализа. Прикладное значение и соотнесенность с ши-
роким кругом проблем некооперативного, конфликтного общения остается в книге по умол-
чанию на усмотрение читателя, то есть может быть выведена из представленных результатов. 
Действительно, лингвистическая конфликтология или лингвоконфликтология формируется 
сегодня как самостоятельное направление к коммуникативистике, анализирующее разного 
рода формы неуспешной коммуникации, как-то коммуникативный сбой, коммуникативная 
неудача, непонимание. В современном исследовательском контексте предложены некоторые 
параметры и модели описания языковых конфликтов, в том числе с опорой на понятие рече-
вой агрессии или лингвоправового конфликта. В этом смысле книга Г.В. Денисовой безусловно 
работает на концепцию лингвоконфликтологии, содержательно – это то, что нужно для де-
тального и глубокого осознания природы непонимания и возможных коммуникативных сбоев, 
порождаемых лакунами в интертекстуальном знании коммуникантов, расхождением в их язы-
ковой компетенции и оценке семантики и прагматики «лингвоспецифичных слов», в термино-
логии автора, используемых в межъязыковом переводе. И работа выиграла бы, если бы были 
однозначно сформулированы для читателя книги рабочие определения, аналитическая рамка и 
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в целом объяснительные возможности анализа по отношению к лингвоконфликтологической 
составляющей. Одновременно это указывает на перспективу развития идей и выбора новых 
форм для их продвижения. Книга будет востребована специалистами в области прагматически 
ориентированной лингвистики, психолингвистики, теории текста, теории и практики перево-
да. Ее автор в новой исследовательской и социокультурной ситуации предложил для обсужде-
ния те ракурсы, которые фокусируют ценность перевода и переводчика в гармонизации чело-
веческого общения на всех уровнях – глобальном, межэтническом и межличностном. Перевод 
– это всегда диалог, сосуществование «своего» и «чужого», а переводчик способен создавать и 
поддерживать то многоголосное поликультурное пространство, где смыслы сосуществуют не в 
конфликте, но в соприкосновении и развитии.
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