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СУБЪЕКТНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ  
КАТЕГОРИИ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В АНГЛО-  

И БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ

И.М. Басовец ✉  

Минский государственный лингвистический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

✉ basovets@list.ru

Аннотация. Статья затрагивает проблему взаимосвязи типов источников информации 
и а) надежности, достоверности сообщаемого, б) реализуемых категорий и в) создаваемых 
прагматических эффектов в современных англо- и белорусскоязычных медиатекстах. Целью 
данной статьи является установление корреляций между референциальными механизмами 
субъектных номинаций в маркерах эвиденциальных значений и степенью надежности со-
общаемого, с одной стороны, и реализуемыми категориями, прагматическими функциями в 
англо- и белорусскоязычных газетных текстах разных жанров, с другой стороны. Материалом 
данной статьи послужили письменные газетные тексты информационных, аналитических и 
художественно-публицистических жанров. Использовались индуктивный метод, включаю-
щий наблюдение, анализ, сопоставление и классификацию языковых фактов, а также метод 
контекстуального анализа, семантического и лингвопрагматического анализа. Установлено, 
что референциальные характеристики субъектов непосредственно влияют на надежность, 
достоверность сообщаемого как базовое свойство эвиденциальности. Показано, что в обеих 
медиакультурах маркеры косвенной эвиденциальности с референтным субъектом реализуют 
авторизацию с экспликацией или без экспликации эвиденциального значения в зависимости 
от наличия или отсутствия в пропозиции сообщаемого факта; либо деавторизацию в слу-
чае кодирования нереферентного выраженного или подразумеваемого субъекта в качестве 
источника. Выявлено, что тексты разных жанров сопоставляемых медиакультур демонстри-
руют следующие категориально-прагматические корреляции: все разновидности маркеров 
эвиденциальности с референтным субъектом, сопряженные с оценкой, пересекаются с ав-
торизацией и активируют прагматические эффекты направления читательского восприятия; 
маркеры эвиденциальных значений разных типов с нереферентным субъектом пересекаются 
с деавторизацией и позволяют масштабировать мнение или наблюдение автора-повествова-
теля, снизить журналистскую ответственность за сообщаемое, констатировать сам факт со-
общения или передать недостоверную информацию.

Ключевые слова: прямая эвиденциальность, инференциальная и косвенная эвиденциальность, 
авторизация, деавторизация, (не)референтный субъект.
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ности в англо- и белорусскоязычных медиатекстах // Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 4. С. 7–24. 
DOI: 10.18721/JHSS.14401
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SUBJECT REFERENCE EXPRESSING EVIDENTIALITY  
IN ENGLISH AND BELARUSIAN MEDIA TEXTS

I.M. Basovets ✉  

Minsk State Linguistic University,  
Minsk, Republic of Belarus

✉ basovets@list.ru

Abstract. The article touches upon the problem of the interrelation between the types of information 
sources and a) the reliability of the reported data, b) the categories being implemented, and c) the 
pragmatic effects created in modern English and Belarusian media texts. The purpose of this article is to 
establish correlations between the referential mechanisms of subject nominations in evidential markers 
and the degree of reliability of what is being reported, on the one hand, and the realized categories, 
pragmatic functions in English and Belarusian newspaper texts of different genres, on the other hand. 
The material of this article comprises written newspaper texts of informational, analytical and opinion 
genres. The used methods are the inductive method, including observation, analysis, comparison and 
classification of linguistic facts, as well as the methods of contextual analysis, semantic and pragmatic 
analysis. It was established that the referential characteristics of subjects directly affect the reliability of 
what is being reported as the basic feature of evidentiality. It is shown that in both media cultures markers 
of reported evidence with a referential subject implement authorization with or without explication of 
the evidential meaning, depending on the presence or absence of the reported fact in the proposition; 
or deauthorization in the case of encoding a non-referential expressed or implied subject as the source. 
It was revealed that the texts of different genres of the compared media cultures demonstrate the 
following categorial-pragmatic correlations. All varieties of evidential markers with a referential subject 
used together with evaluation intersect with authorization and activate pragmatic effects of guiding 
reader’s perception. At the same time, evidential markers of different types with a non-referential 
subject intersect with deauthorization and allow the following pragmatic effects: scaling the opinion or 
observation of the narrator, reducing journalistic responsibility for what is being reported, stating the 
very fact of the message, or conveying unreliable information.

Keywords: attested, inferring and reported evidence (evidentiality), authorization, deauthorization, (non)
referential subject.

Citation: Basovets I.M., Subject reference expressing evidentiality in English and Belarusian media texts, 
Terra Linguistica, 14 (4) (2023) 7–24. DOI: 10.18721/JHSS.14401

© Basovets I.M., 2023. Published by Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Введение

Эвиденциальность означает отношение к знанию, с одной стороны, включая ссылки на 
источники презентуемого знания, и, с другой стороны, охватывая выражение степени надеж-
ности знания, достоверности сообщаемой пропозиции [1, c. 20–21]. Несмотря на некоторые 
расхождения в терминологии, исследователи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.] отмечают, что существует 
две системы эвиденциальности: 1) непосредственная, или прямая (attested evidence), которая 
включает указание на источник, доступный сенсорному восприятию говорящего (в таком слу-
чае говорящий имел личный доступ к ситуации и выступает в конвергентной роли перцептора, 
наблюдателя, повествователя, который передает непосредственно воспринятую ситуацию); и 
2) опосредованная, или посредническая, подразделяющаяся на два типа: а) косвенная, или ци-
татив (reported evidence), которая содержит указание на источник передаваемой говорящим ин-
формации (в этом случае говорящий выступает в роли ретранслятора, который передает полу-
ченную от другого источника информацию) и б) инференциальная, или инферентив (inferring 
evidence), которая позволяет говорящему восстановить имевшую место ситуацию, свидетелем 
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которой он не был, на основании собственного вывода (при которой говорящий функциони-
рует как репрезентатор инференции, озвучивая сделанное на основании внешних данных или 
знаний собственное умозаключение). Иногда в результате использования критерия разновид-
ности информационного канала, по которому говорящему поступает информация, в лингви-
стике выделяют подтипы в структуре прямой эвиденциальности, подразделяя ее на визуаль-
ную и аудиальную, и в структуре инференциальной эвиденциальности, которая различается 
в зависимости от того, пришел говорящий к выводу на основании визуальной информации 
или делает предположение на основании знаний [6], при этом цитатив обычно на подтипы не 
делится, хотя может иметь смешанный характер и демонстрировать промежуточное положение 
в классификации типов эвиденциальности в том случае, если содержит «элементы репортатив-
ности и инференциальности», тогда имеет место «репортативно-инференциальная эвиденци-
альность» [8].

Экспликаторами эвиденциальности являются языковые средства, указывающие на источ-
ник информации или степень надежности, достоверности сообщаемой пропозиции, которые в 
разных языках могут быть лексическими, морфологическими и синтаксическими (в ряде язы-
ков такая информация встроена в форму глагола, к примеру, в индейских языках). Что же каса-
ется английского и русского языков, то такая информация выражается при помощи определен-
ных лексических и синтаксических единиц: в английском языке, к примеру, наречия reportedly 
‘по сообщениям’, вводных предложений с маркерами-дополнениями типа it seems to me that 
‘мне кажется, что’, главных предложений в составе сложного I guess ‘я полагаю’, they say ‘они 
говорят’, I hear that ‘я слышал(а), что’ или в русском языке еще и частицами якобы, мол, дескать 
[9, с. 1–2].

Поскольку обе системы эвиденциальности используют разные субъектные номинации, ко-
торые кодируют источник презентуемого знания, представляется важным определить, каким 
образом референциальные характеристики кодируемых языковыми средствами субъектов – 
автономно или сопряженно с другими факторами – влияют на реализацию эвиденциальности, 
что является релевантным на материале газетных текстов, которые в значительной мере фор-
мируют наши представления о действительности. Исследование взаимосвязи референциаль-
ных характеристик субъектов – источников информации и достоверности сообщаемого пред-
ставляется особенно актуальным с учетом современного уровня образования и осведомлен-
ности о разнообразных коммуникативных стратегиях, тактиках и приемах текстопостроения 
как журналистов при кодировании, так и читателей при декодировании. Целью данной статьи 
является установление корреляций между референциальными механизмами субъектных номи-
наций в эвиденциальных маркерах и степенью надежности сообщаемого, с одной стороны, и 
реализуемыми категориями и прагматическими функциями в англо- и белорусскоязычных га-
зетных текстах разных жанров, с другой стороны. Материалом статьи послужили письменные 
медиатексты в количестве 46 единиц на английском языке и 41 единица на белорусском языке, 
опубликованных в период 2003–2023 гг. Корпус исследуемых текстов представлен информа-
ционными, аналитическими и художественно-публицистическими жанрами. Использовались 
индуктивный метод, включающий наблюдение, анализ, сопоставление и классификацию язы-
ковых фактов, а также метод контекстуального анализа, семантического и лингвопрагматиче-
ского анализа.

Результаты исследования и обсуждение

В случае с прямой эвиденциальностью указание на источник информации, доступной сенсор-
ному восприятию говорящего, происходит посредством таких единиц, как I saw it (with my own 
eyes) ‘я это видела (собственными глазами)’; I heard ‘я слышала’; я (сам) бачыў; у мяне на вачах; 
я чуў и т. п., которые позволяют говорящему подчеркнуть, что он лично наблюдал описываемое 



10

событие. Иногда говорящий утверждает что-либо на основании того, чему сам был свидете-
лем, однако в высказывании это не акцентируется, хотя становится понятным из ситуации или 
контекста [6, с. 68]. Если личное свидетельство наблюдаемой ситуации вычитывается из кон-
текста или становится понятным из ситуации, то прямая эвиденциальность не имеет вербаль-
ных средств выражения, а субъект-повествователь является несомненно референтным ввиду 
своей сингулярности и соотнесенности с единственным референтом во внеязыковой действи-
тельности; поэтому подобные контексты, как правило, не демонстрируют разночтений в от-
ношении референциальных характеристик субъекта. Что же касается вербально выраженных 
средств прямой эвиденциальности, традиционно соотносимых с конкретными субъектами, то 
их функционирование в газетных текстах обнаруживает определенную дискурсивно-обуслов-
ленную специфику. Традиционно маркеры прямой эвиденциальности в медиатекстах исполь-
зуются журналистами для передачи сведений:

а) от имени журналиста в жанре репортажа при повествовании от первого лица: On the 
Continent, I saw they didn’t refrigerate Tropicana ‘На континенте я видел, что они не охлаждают на-
питок Тропикана’ [The Times, April 18, 2023]; Вось тут я на свае вочы пабачыў, як упэўнена гэты 
чалавек паважаных гадоў кіруе машынай, лёгка манеўрыруючы на вузенькіх колішніх вуліцах Мінска 
[ЛiM, 11.02.2022];

б) от имени свидетелей, очевидцев событий, отличных от журналиста-повествователя, с ис-
пользованием прямой речи в составе конструкций с указанием субъекта эвиденциального зна-
чения в разных медиажанрах: “…I saw with my own eyes that their vision burnt so brightly it scorched 
everything that stood in their way,” he says ‘«…я видел своими глазами, что их зрение горело так 
ярко, что сжигало все, что стояло на их пути», – говорит он»’ [The Sunday Times, July 24, 2011]; 
Вось што расказваў Уладзімір Юльянавіч Кротаў: «Гета было акружана атрадамі немцаў СС, былі 
пастаўлены кругом кулямёты... На свае вочы бачыў на вуліцы трупы людзей у лужынах крыві, раскі-
даныя па дарозе адзенне, пасмы валасоў, парваныя грошы, дамашнія рэчы» [Звязда, 25.04.2023];

в) от имени автора текста, не являющегося профессиональным журналистом, который де-
лится своей жизненной историей, в художественно-публицистических текстах, эссе: After 34 
years of fighting, yes, we’ve got the evidence and the truth but, frustratingly, there can never, ever be any 
justice because there’s been no accountability, no consequences; 34 years of my life has been spent on this 
‘После 34 лет борьбы, да, у нас есть доказательства и правда, но, к сожалению, никогда, ни-
когда не может быть никакой справедливости, потому что не было никакой ответственности, 
никаких последствий; 34 года моей жизни ушло на это’ [The Times, April 14, 2023]; Сведкам яе я 
стала выпадкова, і не на сонечным беразе Крыма або Турцыі, а ў нас у Беларусі [Звязда, 16.04.2023].

Во всех приведенных выше контекстах из разных медиажанров маркеры прямой эвиденци-
альности содержат референтный субъект, источник информации, кодируемый личными место-
имениями первого лица единственного и множественного числа (в примере we’ve got the evidence 
личное местоимение множественного числа кодирует двоих людей – мужа и жену, чья история 
о болезни ребенка изложена в тексте). Достоверность сообщаемых сведений обеспечивается 
личным свидетельством наблюдаемого и искренностью повествователя.

Любопытные случаи функционирования маркеров, традиционно соотносимых с прямой 
эвиденциальностью, обнаруживаются:

1) в жанре репортажа при повествовании от имени журналиста в контекстах: а) содержащих 
оценку, к примеру: But no amount of training and experience could have prepared us for the harrowing scenes 
we witnessed… ‘Но никакое обучение и опыт не смогли подготовить нас к ужасающим сценам, 
свидетелями которых мы стали…’ [Time, October 7, 2023]; б) включающих обстоятельственные 
детерминанты, выраженные наречиями времени, характеризующие постоянство действия, при 
этом сам перцептивный предикат употребляется в эпистемическом значении (например, бачы-
ць ‘уяўляць у думках’ [skarnik.by]): «<…> я заўсёды бачу адно і тое ж: да мяне, вельмі, відаць, ма-
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ленькай, нахіляецца чалавек, твар якога, калі ён схіляе галаву, зацяняе густая льняная шавялюра... 
[Звязда, 15.04.2023];

2) в жанрах интервью, новостной и аналитической статьи в составе прямой речи цитируемо-
го лица с личным местоимением первого лица множественного числа в субъектной позиции и 
предикатом, употребленным не в перцептивном, а эпистемическом значении (see ‘to understand 
something’ [dictionary.cambridge.org] ‘понимать что-либо’; назіраць ‘заўважаць ўласцівасці, аса-
блівасці’ [skarnik.by]): Asked if the US had confronted Egypt about a covert arms deal with Russia, Kirby 
said: “…We have seen no indication that Egypt is providing lethal weaponry capabilities to Russia” ‘На 
вопрос, противостояли ли США Египту по поводу тайной сделки с Россией, Кирби сказал: «…
Мы не увидели никаких признаков того, что Египет поставляет смертоносное оружие России»’ 
[The Times, April 11, 2023]; Алег Шэпель: «Зараз мы на свае вочы назiраем раскол у сусветным па-
ралiмпiйскiм руху» [Звязда, 26.03.2023]. В примере с цитируемой речью американского политика 
П. Кирби используется инклюзивное обобщенно-собирательное «мы», под которым подразу-
меваются, вероятнее всего, сам П. Кирби и группа единомышленников; в отрывке из интервью 
О. Шепеля под обобщенно-собирательным «мы», включающем говорящего, могут подразуме-
ваться белорусы, спортсмены, официальные лица в сфере спорта и т.д.

Очевидно, что в приведенных выше контекстах, демонстрирующих наличие традиционных 
экспликаторов эвиденциальности в ее прямой разновидности, категория эвиденциальности 
не реализуется. Определяющее значение для выявления эвиденциальной семантики высказы-
вания имеет наличие сообщаемого факта, если же в высказывании не содержится сообщение 
какого-либо факта с помощью соответствующих единиц, то к эвиденциальности оно не имеет 
отношения, а соответствующие единицы не выражают эвиденциальных значений1. Поскольку 
в приведенных выше пропозициях содержится не сообщаемый факт с указанием источника, а 
производится субъективированная подача сведений посредством оценочных лексических еди-
ниц (the harrowing scenes, раскол) или наречия времени, придающего действию восприятия внев-
ременной характер (заўсёды) и сопряженного с формой глагола в настоящем времени, значит в 
анализируемых контекстах проявляется а) категория авторизации, вводящая субъект наблюде-
ния (см. примеры с конструкциями типа: я видел собственными глазами, я вижу), б) категория 
деавторизации, инкорпорирующая неидентифицируемый субъект (см. контексты с конструк-
циями типа: мы увидели, мы наблюдаем).

Вкрапление маркеров авторизации наблюдения с сингулярным я или маркеров деавториза-
ции с обобщенно-собирательным мы в газетные тексты преимущественно в жанрах репортажа 
при дословном цитировании и интервью позволяет реализовать ряд прагматических задач:

а) масштабировать собственные наблюдения от имени плюрализованного субъекта в марке-
рах с обобщенно-собирательным мы с целью создать «совместную с читателем реальность» [10, 
с. 74] и «коллективную с адресатом ответственность за сообщаемое» [7]: But we soon heard from 
the government that they wanted Uber to restart operations to help to provide essential transportation ‘Но 
вскоре мы получили известие от правительства о том, что они хотят, чтобы Uber возобновил ра-
боту, чтобы помочь обеспечить необходимый транспорт’ [The Times, January 31, 2023]; We have 
heard from parents, teachers and principals concerned that a lifelong bad habit is being established for many 
at a young age ‘Мы слышали от родителей, учителей и директоров, которые с этим сталкивались, 
что пожизненная вредная привычка формируется у многих в молодом возрасте’ [The Times, 
June 7, 2023]; We’ve seen our European friends do it that way for years ‘Мы видели, как наши евро-
пейские друзья делали это годами’ [The Times, April 18, 2023]; Пакуль мы бачым, што выгаду 
атрымалі хіба што фармацэўтычныя кампаніі, якія распрацоўвалі вакцыны, а таксама лекі ад усіх 
названых сімптомаў і сіндрому пастковіду [Звязда, 05.06.2023]; Мы бачым, што нашы вытворцы 

1 Подробнее см. Бабёр, Н.В. Реализация категории эвиденциальности в немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 
/ Н.В. Бабёр ; ФГБОУ ВПО «Московский пед. гос. ун-т». – Москва, 2012. – 26 с.
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тых жа халадзільнікаў цяпер знаходзяцца ва ўмовах вельмі жорсткай канкурэнцыі з-за паралель-
нага імпарту і незразумелай цэнавай палітыкі [Звязда, 23.05.2023]; Расце і колькасць юрыдычных 
асоб, якія аказваюць паслугі ў гэтым сегменце рынку. Таму мы бачым дадатную дынаміку [Звязда, 
22.05.2023];

б) направлять читательское восприятие вследствие инкорпорирования оценочных единиц: 
Over the course of two days, I saw and heard the true horror of war ‘В течение двух дней я увидел и ус-
лышал истинный ужас войны’ [The Times, January 31, 2023]; “What I have seen with my own eyes is 
breaking my heart for ever,” she [Yulia Tymoshenko] says through an interpreter…‘«То, что я видела сво-
ими глазами, навсегда разбивает мне сердце», – говорит она [Юлия Тимошенко] через перевод-
чика…’ [The Times, April 30, 2022]; In both countries, policing still devalues Black lives, but there is good 
news: we have seen progress ‘В обеих странах работа полиции по-прежнему обесценивает жизни 
чернокожих, но есть и хорошие новости: мы наблюдаем прогресс’ [The Guardian, 07.02.2023]; 
Мы бачым новыя рызыкі і выклікі на захадзе Саюзнай дзяржавы, абвастрэнне становішча на межах 
дзяржаў – членаў АДКБ [Звязда, 12.09.2021]. Примечательно, что в этой функции в белорусско-
язычных медиатекстах используются только конструкции деавторизации с обобщенно-собира-
тельным мы, а для англоязычных текстов характерно употребление как маркеров авторизации, 
так и деавторизации. В англоязычных текстах наблюдаются дополнительные эффекты все-
охватности наблюдения и солидаризации с читателем вследствие инкорпорирования определи-
тельного местоимения «все» в конструкцию деавторизации с обобщенно-собирательным «мы»: 
We are living in a new age. No, not the age of post-truth, which we’ve all heard so much about over the last 
couple of years ‘Мы живем в новом веке. Нет, не в веке постправды, о котором мы все так много 
слышали за последние пару лет’ [The Economist, August 14, 2018]; We’ve all heard, many times, that 
television is the new film, and that there is no shame in a big-screen director trying the small screen instead 
‘Мы все много раз слышали, что телевидение – это новый фильм, и что нет ничего постыдного 
в том, чтобы режиссер большого экрана попробовал вместо этого малый экран’ [The Economist, 
September 16, 2016]. Созданию эффекта распространенного, всеохватного наблюдения способ-
ствуют обстоятельственные детерминанты с семантикой многократности действия, длитель-
ной временной протяженности (over the last couple of years, many times).

Средствами реализации инференциальной эвиденциальности в высказывании являются, как 
правило, модальные слова или словосочетания, вставные конструкции, указывающие на соб-
ственное умозаключение говорящего и выражающие значение возможности, предположения, 
вероятности и др. передаваемых сведений (apparently ‘очевидно’, most likely ‘вероятнее всего’, 
to my mind ‘по-моему’; напэўна, па ўсёй верагоднасці, як мне здаецца). В таком случае говоря-
щий сообщает информацию, свидетелем которой он не был, исходя из собственного вывода, к 
которому он пришел на основании визуальной информации или собственных знаний. Выбор 
эвиденциальных маркеров обусловлен стоящими перед автором текста целями и оказывает-
ся непосредственно связан с контролем подачи информации и формированием оценки, опре-
деляющей особенности интерпретации сведений [10]. Согласно нашим наблюдениям на базе 
материала, полученного в результате сплошной выборки, маркеры инференциальной эвиден-
циальности активируют разные референциальные механизмы, разные основания для инферен-
ции и различное семантическое наполнение маркеров.

Если речь идет о выводах, сопряженных с оценкой, на основании наблюдений или знаний гово-
рящего, то маркеры инференциальной эвиденциальности демонстрируют принадлежность ре-
ферентному повествующему субъекту, поскольку говорящий открыто актуализирует себя как 
субъекта оценки. Такое употребление встречается, как правило, в текстах аналитического жан-
ра: Yet it is probably safe to assume that the Discord leaks are very bad ‘Тем не менее, вероятно безо-
шибочно можно предположить, что утечки Discord – это очень плохо’ [The Economist, April 13, 
2023]; …it is probably not a surprise that US intelligence would want to keep a close eye on Israel’s mercu-
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rial and combative prime minister, Binyamin Netanyahu… ‘…вероятно, неудивительно, что разведка 
США хотела бы внимательно следить за переменчивым и воинственным премьер-министром 
Израиля Биньямином Нетаньяху...’ [The Times, April 11, 2023]; Perhaps even more startling were the 
revelations about President Sisi, who is dependent on Saudi Arabia and the UAE for financial and political 
support ‘Возможно, еще более поразительными были разоблачения президента Сиси, финан-
совая и политическая поддержка которого зависит от Саудовской Аравии и ОАЭ’ [The Times, 
April 11, 2023]; China is likely carefully studying the unified response from the West… ‘Китай, вероятно, 
внимательно изучает единый ответ Запада…’ [The Telegraph, March 8, 2023]; Few seem to expect 
a “no-landing” scenario, in which the economy remains untroubled by rising interest rates… ‘Кажется, 
мало кто ожидает сценарий «без трудностей», при котором экономика остается стабильной 
вследствие роста процентных ставок…’ [The Economist, April 17, 2023]; The people who stopped 
responding to surveys appear less prosperous than those who continue to do so… ‘Люди, которые пере-
стали отвечать на опросы, кажутся менее состоятельными, чем те, кто продолжает это делать…’ 
[The Economist, April 17, 2023]; Аднак масавыя пратэсты, якія ідуць па выхадных ужо які тыд-
зень, здаецца, не прайшлі дарма. Нягледзячы на непрымірымыя настроі ўлад і апазіцыі, была зменена 
жорсткая фармулёўка законапраекта [Звязда, 19.03.2023]; Пакуль падобна, што пратэстоўцы 
настроены вельмі сур’ёзна [Звязда, 19.03.2023]. В приведенных контекстах маркеры инферен-
циальной эвиденциальности, сопряженные с оценкой и эксплицитно маркирующие авторские 
сомнения и неуверенность в предположениях, выполняют субъективно-оценочную функцию, 
которая выражается во введении личностного взгляда на ситуацию, выражении авторского от-
ношения к пропозитивному содержанию. В таком случае автор регулирует процессы восприя-
тия текста читателем, происходит «авторское вторжение в дискурс с целью больше направить, 
нежели проинформировать» [12, с. 8]. При этом журналист может варьировать оценочное от-
ношение посредством интенсификаторов, сопровождающих оценочные единицы в пропози-
циях (very bad, вельмі сур’ёзна). В подобных контекстах квалификация излагаемой информации 
является фактором, объединяющим эвиденциальность и авторизацию в пределах модуса пред-
ложения, а «комбинирование принципов взаимопроникновения и взаимодополнения в ходе 
взаимодействия эвиденциальности с авторизацией в дискурсивном пространстве масс-медиа 
усиливает суггестивный эффект» [13, с. 128]. Так, в последнем примере в результате сочетания 
двух субъектных планов говорящий выражает свое отношение (падобна) и дает оценку (вельмі 
сур’ёзна) действию авторизующего субъекта (пратэстоўцы). В результате открытого выражения 
авторской оценки для фокусирования внимания читателя на собственной позиции во избежа-
ние поиска других интерпретаций или оценок, отличных от авторских, происходит «програм-
мирование» читательского восприятия. 

Если выводы и предположения журналиста подаются на основе имеющихся фактических дан-
ных, то степень достоверности сообщаемого по отношению к предыдущему случаю повышает-
ся, несмотря на субъективную составляющую такой инференции, поскольку имевший место 
факт или данные авторитетного источника служат в качестве аргументов для логического выво-
да журналиста. Примечательно, что в таком случае маркеры инференциальной эвиденциально-
сти выражают уверенность говорящего в сообщаемом, сравним: …the spillage has happened – and 
it will almost certainly happen again – intelligence agencies should immediately shift gears… ‘…утечка 
произошла – а это почти наверняка произойдет снова – разведывательным службам следует 
немедленно переключиться…’ [The Economist, April 13, 2023]; Вынікі гэтых дзеянняў відавочныя: 
паводле даных ААН, чацвёра з дзесяці іракцаў не маюць працы, а траціна 42-мільённага насельні-
цтва жыве ў галечы. Праз дваццаць гадоў пасля ўварвання ў Ірак многія праблемы краіны не про-
ста застаюцца нявырашанымі, а толькі абвастрыліся [Звязда, 26.04.2023]; Пры гэтым Варшава 
па-ранейшаму не дапускае ў прыгранічную зону абсалютна нікога, што цалкам відавочна: уладам 
ёсць што хаваць [Звязда, 12.04.2023]. Как и в случае с выражением сомнения и неуверенности в 
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сочетании с оценкой в пропозиции, маркеры уверенности говорящего в собственных выводах 
могут быть представлены автономно или в сочетании с интерсификаторами (цалкам відавочна) 
или хеджами (almost certainly), при помощи которых говорящий сам регулирует степень выраже-
ния собственной уверенности.

Инференция может быть сделана журналистом на основании высказываний, приведенных в 
статье в форме цитируемой прямой речи, передающей законченную сформулированную мысль 
первоисточника, или фрагмента прямой речи в форме островного цитирования2. В таком слу-
чае вывод журналиста производится с опорой на косвенную эвиденциальность: On February 1, 
he allegedly told a subordinate – almost certainly Mohammed Salah al-Din, minister for arms production 
– to conduct the manufacture and sale of the missiles secretly “to avoid problems with the West” ‘1 февра-
ля он, предположительно, сказал своему подчиненному – почти наверняка Мохаммеду Салах 
ад-Дину, министру производства вооружений, – вести производство и продажу ракет тайно «во 
избежание проблем с Западом»’ [The Times, April 11, 2023]; «Я думаю, ёсць шмат ахвяр на гэтай 
граніцы, – заўважыла Яніна Ахойская. – Хутчэй за ўсё, яны пахаваны ў нейкай брацкай магіле. Я б 
не здзівілася гэтаму: доступ да граніцы быў у пэўны момант закрыты, гэта было пасля таго, вера-
годна, як там сабралі целы, каб схаваць доказы…». Гэта яскравы аповед аб міграцыйным крызісе, 
рэальнай сітуацыі на беларуска-польскай граніцы. І ўсё становіцца зразумела [Звязда, 12.04.2023]. 
В приведенном англоязычном контексте журналист делает два предположения (маркируемых 
единицами allegedly, almost certainly) с вкраплением островного цитирования (“to avoid problems 
with the West”), в белорусскоязычном контексте вывод журналиста не формулируется в конце 
статьи, но вычитывается (становіцца зразумела) на основании в том числе предположений, 
представленных в прямой речи эксперта (дэпутата Еўрапарламента і грамадскага актывіста 
Яніны Ахойскай), которые маркированы единицами хутчэй за ўсё, верагодна. В таких случаях 
субъекты маркеров инференциальной эвиденциальности предстают референтными, соотно-
симыми с автором-повествователем, который является либо журналистом, либо цитируемым 
лицом. Учитывая, что, с одной стороны, говорящий ориентирует адресата на то, каким обра-
зом трактовать выраженную им информацию в аспекте достоверности/недостоверности, ин-
корпорирует разнородные маркеры инференциальности с семантикой предположительности и 
уверенности, свидетельствующие о субъективности изложения, с другой стороны, использует 
аргументы в виде слов эксперта, степень надежности сообщаемой информации носит смешан-
ный характер.

Любопытное функционирование в обеих медиакультурах в жанре интервью демонстрируют 
маркеры инференциальной эвиденциальности с личным местоимением «я» (или его значимым 
отсутствием в белорусскоязычных текстах), которые маркируют сообщение информации с вве-
дением собственного вывода говорящего на основании:

а) личного мнения и предположения: “I think we’re at the end of the era where it’s going to be these, 
like, giant, giant models” ‘«Я думаю, что мы находимся в конце эпохи, когда будут такие гигант-
ские, гигантские модели»’ [The Economist, April 20, 2023]; “I realised it was just play-acting” ‘«Я 
понял, что это была просто игра»’ [The Economist, April 20, 2023]; Думаю, постсавецкiя краiны 
нас падтрымалi б i праўда была б на нашым баку [Звязда, 03.05.2023]; Але, я думаю, калi прынялi 
такое рашэнне, значыць, нехта грошы падкiдвае [Звязда, 03.05.2023]; I, канешне, дабiвацца вяр-
тання на мiжнародную арэну, дзе нашы спартсмены, я ўпэўнены, будуць паказваць яшчэ лепшыя 
вынiкi [Звязда, 03.05.2023];

б) личного опыта или знаний, что зачастую маркируется эксплицитно единицами from 
experience / па сабе: I know from experience that governments can change the perception that public-sector 
work is corrupt and uninspired, by creating and supporting civil-service jobs that offer professional develop-

2 Островное цитирование представляет собой малый фрагмент прямой речи первоисточника, эквивалентный слову или фразе и вклю-
ченный в авторский текст в аутентичном виде без трансформаций и адаптации, графически маркируемый кавычками.
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ment, promotions based on performance and real opportunities to create lasting change ‘Я знаю по опыту, 
что правительства могут изменить представление о том, что работа в государственном секторе 
коррумпирована и лишена вдохновения, создавая и поддерживая рабочие места на государ-
ственной службе, которые предполагают профессиональное развитие, продвижение по службе 
на основе результатов работы и реальные возможности для создания устойчивых изменений’ 
[The Economist, December 7, 2020]; I know from experience in government that hedging risks is not a 
priority for public officials ‘Я знаю из опыта работы в правительстве, что хеджирование рисков не 
является приоритетом для государственных служащих’ [The Economist, May 25, 2021]; «Па сабе 
ведаю, што не заўсёды выходзіць першы раз выдатна, але трэба не спыняцца, галоўнае – верыць 
у сябе і свае сілы!» [Звязда, 29.03.2023]; «Па сабе ведаю, што такi падыход заўсёды дае вынiк» 
[Звязда, 03.05.2023]. Нетрудно заметить, что личный опыт передается конструкциями c фак-
тивным смыслом ‘знать’, которые служат для того, чтобы строить утверждения о наличии в со-
знании субъекта истинной информации о чем-либо, т.к. сама фактивная конструкция заявляет 
об истинности сообщаемого [14, с. 168].

Если в рассмотренных выше маркерах инференциальной эвиденциальности с референтным 
субъектом, эксплицированным личным местоимением «я», местоименный компонент пред-
ставлен личным местоимением «мы» в обобщенно-собирательном значении, то а) субъект кон-
струкции является нереферентным, и б) реализуется не инференциальная эвиденциальность, 
а деавторизация: The all-nighters, the pizza deliveries, the stormings-in and flouncings-out – these are 
reported as signs of crisis or failure, but we know from experience that they can indicate an imminent result 
‘Ночные дежурства, доставка пиццы, вторжение и исчезновение – все это считается призна-
ками кризиса или неудачи, но по опыту мы знаем, что они могут указывать на неизбежный ре-
зультат’ [The Economist, November 3, 2021]; Мы за гады працы вывучылі розны вопыт і разумеем, 
што ў кожнай краіны свой шлях [Звязда, 29.04.2023]. 

Как показал наш материал, если маркеры инференциальной эвиденциальности, которые 
вводят собственный вывод говорящего/журналиста на основании фактов, цитирования/анали-
за утверждений экспертов, личных знаний/опыта, то информация, по мнению повествующего 
субъекта, достоверна и является истинной, в иных случаях может быть субъективной, предпо-
ложительной или иметь смешанный характер.

Известно, что, утверждая что-либо, говорящий берет на себя ответственность за истинность 
того, что он сообщает [14, с. 6]. Если же передается мнение третьей стороны, говорящий не 
несет ответственность за истинность встроенной пропозиции: ответственность переносится на 
того субъекта, которому непосредственно принадлежит высказывание [15, с. 4]. Распределение 
ответственности за сообщаемое с участием третьей стороны тесно связано с косвенной разно-
видностью эвиденциальности.

Косвенная эвиденциальность (цитатив) реализуется в высказывании посредством эвиден-
циальных маркеров, которые указывают на отличный от говорящего источник информации и 
могут вводить прямую, косвенную речь и островное цитирование. Указание на подобный источ-
ник может происходить при помощи различных частей речи и синтаксических конструкций, 
которые являются показателями чужой речи: the minister said that ‘министр сказал, что’, as he said 
‘как он сказал’, they say ‘говорят’, reportedly ‘по сообщениям’; як паведаміў глава адміністрацыі, 
ён сцвярджае, што, па словах экспертаў, пагаворваюць и т.п. Такого рода показатели чужой речи 
могут эксплицитно кодировать отличный от говорящего субъект – источник информации (в 
конструкциях типа he said that ‘он сказал, что’, па словах экспертаў) или лишь подразумевать 
его существование (как в случае с reportedly ‘по сообщениям’, пагаворваюць). В случае с экспли-
цитными субъектными номинациями для выражения значения «цитатив» иногда исследова-
телями разграничиваются субъекты по степени определенности/неопределенности: существи-
тельные (или местоимения), указывающие на конкретный источник информации (личность, 
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документ, организацию); и существительные (или местоимения), имеющие неопределённое, 
обобщённое значение3. В нашем исследовании такое разграничение по характеру наполнения 
субъектного компонента позволяет дифференцировать эвиденциальность в ее косвенной раз-
новидности и деавторизацию. Прежде чем продемонстрировать эту разницу, отметим, что нe 
все конструкции, включающие чужую речь, следует автоматически признавать эвиденциально 
положительными: определяющее значение для выявления эвиденциальной семантики выска-
зывания имеет наличие сообщаемого факта (вопросы, к примеру, в составе прямой и косвенной 
речи не сообщают никакого факта и потому не выражают эвиденциальных значений). Вопрос 
о наличии/отсутствии категории эвиденциальности при воспроизведении чужой речи реша-
ется в современном языкознании следующим образом: а) дословное воспроизведение чужой 
речи, или цитация, соотносится с эвиденциальностью; б) наличие в тексте элементов чужой 
речи (отдельных слов или словосочетаний), не направленных на сообщение какого-либо факта 
с помощью соответствующих единиц, к эвиденциальности не имеет отношения; в) внедрение в 
речь цитат из текстов, известных реципиенту, соотносится интертекстуальностью4. Поскольку 
случаи проявления интертекстуальности не входят в задачи данной статьи, сосредоточимся на 
анализе маркеров косвенной эвиденциальности при дословном и частичном цитировании с со-
общением некоторого факта для установления роли референциальных механизмов субъектных 
номинаций в их функционировании.

Основное назначение маркеров косвенной эвиденциальности с референтным субъектом, 
соотносимым с конкретным лицом или лицами, в случае с дословным цитированием, которое 
представлено в разных медиажанрах обеих лингвокультур, состоит в:

а) информировании адресата о сообщаемом от имени первоисточника: “We are engaging with 
allies and partners over this…” Vedant Patel, the state department spokesman, said ‘«Мы взаимодей-
ствуем с союзниками и партнерами по этому вопросу…», – заявил официальный представитель 
госдепартамента Ведант Патель’ [The Times, April 11, 2023]; «Беларусь вылучыла ініцыятыву па-
скарэння працэдуры ўступлення ў ШАС», – паведаміў «Звяздзе» Чжан Хайчжоў;

б) передаче оценочных суждений первоисточника: John Kirby, national security spokesman, said: 
“The Department of Defence acted very swiftly…” ‘Джон Кирби, представитель национальной безо-
пасности, сказал: «Министерство обороны действовало очень быстро…»’ [The Times, April 11, 
2023]; «У апошнія 20-30 гадоў краіна ў цэлым вельмі выразна і рэзка рухалася да паслаблення зако-
наў аб нашэнні зброі», – заўважыў прафесар Вашынгтонскага ўніверсітэта Алі Роўхані-Рахбар. 
При этом и в первом, и во втором случае маркеры косвенной эвиденциальности служат для 
разграничения «своей» и «чужой» речи».

Оценочные лексические единицы обнаруживаются в англоязычных медиатекстах не толь-
ко в словах первоисточника, но и при кодировании субъектной номинации, что белорусско-
язычным текстам не характерно. В таком случае журналист выражает свою точку зрения на 
источник информации. В нашем материале характеризация источника сведений носит нега-
тивно-оценочный характер в конструкциях типа puppet officials reported ‘марионеточные чинов-
ники сообщили’, например: The puppet court rejected the suit on June 12th, calling her application 
“inept” ‘Марионеточный суд отклонил иск 12 июня, назвав ее заявление «неправомочным»’ 
[The Economist, June 20, 2017].

В случае с островным цитированием, свойственным преимущественно англо- и белорус-
скоязычным аналитическим статьям и интервью, наблюдается сочетание информирования с 
передачей оценочных суждений первоисточника, которое дополняется эффектом дистанциро-
вания, отстранения от воспроизводимого слова со стороны журналиста, поскольку зачастую в 

3 Подробнее см. Астахова, Т.Н. Полевая структура эвиденциальности в немецком медиадискурсе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 
10.02.04 / Т.Н. Астахова ; ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова». – Архангельск, 2015. – 25 с.
4 Подробнее см. Бабёр, Н.В. Реализация категории эвиденциальности в немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / 
Н.В. Бабёр ; ФГБОУ ВПО «Московский пед. гос. ун-т». – Москва, 2012. – 26 с.
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сохраненных закавыченных фрагментах цитируемого первоисточника содержатся именно оце-
ночные лексические единицы: The leak of the documents was “a very serious risk to national security 
with the potential to spread disinformation,” Chris Meagher, assistant to the US secretary of defence for 
public affairs, said ‘Как заявил помощник министра обороны США по связям с общественно-
стью Крис Мигер, утечка документов представляла собой «очень серьезный риск для нацио-
нальной безопасности с возможностью распространения дезинформации»’ [The Times, April 
11, 2023]; У кнізе амерыканскай вучонай Памэлы Хааг «Стральба ў Амерыцы: бізнес і стварэн-
не амерыканскай зброевай культуры» адзначаецца, што вытворчасць зброі ў Злучаных Штатах 
уяўляе сабой вытворчы ланцужок, які «пачынаецца з вытворчай лініі і заканчваецца смерцю ахвяр» 
[Звязда, 02.04.2023]. В подобных контекстах маркеры косвенной эвиденциальности с рефе-
рентным субъектом реализуют авторизующую функцию5, и тесно сплетенными оказываются 
две категории: эвиденциальность и авторизация. В результате использования косвенной речи 
для передачи чужого сообщения говорящий может «свободнее переоформлять референциаль-
ное значение исходного высказывания» [16, с. 95]. 

Если в пропозиции отсутствует сообщаемый факт, то подобные языковые маркеры реали-
зуют авторизацию без экспликации эвиденциального значения, например: Прэзідэнт Ізраіля 
Іцхак Герцаг таксама выступае супраць рэформы [Звязда, 19.03.2023]; или 2) деавторизацию, 
поскольку источник является неидентифицируемым: Western military sources say they believe the 
Russians were “almost certainly” responsible ‘Западные военные источники говорят, что они счита-
ют, что русские «почти наверняка» несут ответственность’ [The Economist, June 6, 2023]. В по-
следнем приведенном примере используются две конструкции деавторизации, при этом одна 
инкорпорирована в другую и вводит мнение с сохранением оценочного маркера в островном 
цитировании. Если в англо- и белорусскоязычных медиатекстах содержатся обобщенно-соби-
рательные номинации, которые кодируют нереферентный субъект как источник сообщаемого, 
и отсутствует сообщаемый факт в пропозиции, то реализуется не эвиденциальность, а деав-
торизация: Many said that this war would be over in three days ‘Многие говорили, что эта война 
закончится через три дня’ [The Times, January 31, 2023]; Як адзначаюць эксперты, мяркуючы па 
дынаміцы акцый, яны будуць разгортвацца шырэй [Звязда, 19.03.2023]. В медийных текстах обеих 
лингвокультур наблюдается пересечение двух категорий – эвиденциальности и деавторизации, 
что особенно характерно для конструкций с неопределенным субъектом в качестве источни-
ка сведений: A source said that after years of negotiations the bank felt it was reaching “the end of the 
road” in the relationship ‘Некий источник сказал, что после нескольких лет переговоров банк 
почувствовал, что достиг «конца дороги» в отношениях’ [The Times, June 7, 2023]; «Я тут, каб 
пратэставаць супраць рэформы ў законе і пратэставаць супраць нашага прэм'ер-міністра, якога 
мы называем «міністрам па справах злачыннасці», – цытуе Reuters словы адной з пратэстоўцаў 
[Звязда, 19.03.2023]. 

Взаимодействие категорий эвиденциальности и деавторизации при дословном цитировании 
в англо- и белорусскоязычных аналитических статьях и интервью наблюдается также при ус-
ложнении структуры отсылок к источникам информации. Так, в дословно цитируемую речь 
первоисточника могут быть инкорпорированы ссылки на иные источники информации, кото-
рые при этом являются нереферентными, а их вкрапление в текст используется для выражения 
несогласия автора-первоисточника (косвенная эвиденциальность) с некоторым мнением (де-
авторизация). Если эксплицитная контрастная позиция нереферентного субъекта находится в 
оппозиции к мнению цитируемого лица, то создается «интересное взаимодействие контрдис-
курса, поддерживаемого предполагаемым оппонентом, и дискурса, поддерживаемого автором» 
[17, с. 5]. В таком случае именно авторская позиция находится в коммуникативном фокусе, 

5 Подробнее см. Григоренко, М.Ю. Функционально-семантическое поле эвиденциальности в современном русском языке : автореф. 
дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / М.Ю. Григоренко ; Белгородский гос. ун-т. – Белгород, 2011. – 23 с.
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высказать которую и является основной целью сообщения, а противопоставление речи/мысли/
мнению/оценке нереферентного субъекта служит фоном для введения авторской точки зрения: 
«На публіку ў адміністрацыі Буша-малодшага вельмі шмат гаварылі пра важнасць абароны свабо-
ды і дэмакратычных каштоўнасцяў, але ў рэальнасці там зыходзілі з уяўлення аб тым, што залогам 
захавання глабальнай гегемоніі ЗША павінен быць курс на разбурэнне інтэграцыйных працэсаў, якія 
непадкантрольныя Вашынгтону», – адзначыў rt.com кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафе-
дры гісторыі краін Блізкага і Сярэдняга Усходу Інстытута краін Азіі і Афрыкі МДУ Дзмітрый 
Жанціеў [Звязда, 26.04.2023]. В приведенном контексте-цитате журналист использует маркер 
косвенной эвиденциальности, который содержит референтный субъект – источник информа-
ции (Дзмітрый Жанціеў), внутри самой цитаты первоисточник создает контраст собственной 
позиции, которую он маркирует как соответствующую реальности и помещает в коммуника-
тивный фокус, с нереферентным субъектом речи в конструкции деавторизации (ў адміністра-
цыі Буша-малодшага гаварылі), которая не передает сообщаемый факт, служит фоном для более 
сильной контрастной позиции и действительности, по мнению цитируемого лица, не соответ-
ствует. Аналогичным образом конструкции деавторизации с нереферентными субъектами ока-
зываются встроенными в сообщенные пропозиции или связанные с ними высказывания, ли-
нейно следующие за маркерами косвенной эвиденциальности, в случае с косвенной речью: Аме-
рыканскія навукоўцы Томас Р. Дай, Хармон Зейглер і Луі Шуберт у сваёй кнізе «Іронія дэмакратыі: 
незвычайнае ўвядзенне ў амерыканскую палітыку» адзначаюць, што нямногія амерыканцы цяпер 
вераць, што ўрад працуе на карысць народа. Большасць лічыць, што палітычная сістэма кіруецца 
некалькімі буйнымі верхаводамі ў іх уласных інтарэсах, пакідаючы сярэдняга чалавека за бортам 
[Звязда, 02.04.2023]. При таких инклюзивных отношениях достоверность и надежность сооб-
щенной информации относится лишь к ссылочному блоку, включающему референтный источ-
ник информации (книгу трех авторов), в то время как сообщаемые и переработанные журнали-
стом сведения обогащаются прагматическим эффектом контраста мнений двух нереферентных 
групп (немногих американцев и большинства) с приданием весомости последней точке зрения 
ввиду семантики множественности субъекта в конструкции деавторизации (большасць лічыць). 
Далее по тексту статьи при помощи ссылки на авторитет (палітычны аглядальнік арабіст) усили-
ваются позиции последней точки зрения с сохранением комментария первоисточника посред-
ством островного цитирования: Аналагічнага пункту гледжання прытрымліваецца палітычны 
аглядальнік арабіст Вячаслаў Матузаў. У каментарыі rt.com ён растлумачыў, што дэмантаж 
іракскай дзяржаўнасці дазваляў ЗША паслабіць супрацоўніцтва паміж краінамі Персідскага заліва 
і запусціць працэс «перакройкі палітычнага контуру ўсяго рэгіёна» [Звязда, 26.04.2023]. 

В языкознании и журналистике принято считать [18; 19; 20], что если в тексте ссылка про-
изводится на документ (в форме доклада, отчета, результатов опроса или исследования, ста-
тистических показателей), то он является авторитетным источником информации, а сведения 
квалифицируются как достоверные, надежные и верифицируемые. Действительно, в обеих ме-
диакультурах ссылки на документы, которые входят в состав маркеров косвенной эвиденциаль-
ности, реализуют категорию достоверности и, как правило, являются верифицируемыми, т.к. 
их можно проверить: High costs are “freezing parents out of work” and gaps in availability are “leaving 
disadvantaged children at risk of missing out”, according to the report by Coram Family and Childcare 
‘Большие затраты «лишают родителей работы», а недостаток доступности «подвергает неблаго-
получных детей риску упустить возможность», согласно отчету службы защиты детей и семьи’ 
[The Times, March 10, 2023]; Паводле справаздачы, апублікаванай у жніўні мінулага года Нацы-
янальным цэнтрам статыстыкі аховы здароўя пры цэнтрах ЗША па кантролі і прафілактыцы 
захворванняў, сярэдняя працягласць жыцця ў Злучаных Штатах знізілася з 2019-га да 2021-га на 
2,7 года – да 76,1 года, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам з 1996-га [Звязда, 02.04.2023]. В 
качестве достоверных маркеров могут использоваться номинации документов в составе субъ-
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ектно-предикатных конструкций (the OECD report said / прэс-канцылярыя дзяржсавета КНР 
апублікавала даклад), безличные конструкции с документом в качестве обстоятельственного 
детерминанта с полной при первом упоминании или редуцированной при повторном упоми-
нании номинацией (it was issued by the World Health Organisation report / у дакуменце адзначаецца), 
предложно-падежные конструкции, содержащие название документа (according to ECFR polling 
released today / згодна са статыстыкай злачынстваў, апублікаванай федэральным бюро расследа-
ванняў), вводные конструкции (as mentioned in the special report on the dominance of “superstar” 
companies / як сведчыць статыстыка Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША).

Любопытно, что в англоязычных медиатекстах обнаруживаются маркеры, которые содер-
жат ссылки на неверифицируемые документы. Такая ситуация наблюдается в случае с утечкой 
информации и неких неспецифицированных документах, на которые ссылается издание и чью 
подлинность невозможно проверить, и, поскольку они не подлежат идентификации адресатом 
и кодируются существительным во множественном числе автономно или в сочетании с нео-
пределенным местоимением some ‘некоторые’ или существительным в единственном числе с 
неопределенным артиклем a в значении ‘некий’, то реализуется категория деавторизации: The 
allies of the US in the Middle East authorised the supply of arms to Moscow and agreed to undermine western 
intelligence, according to files shared on social media ‘Союзники США на Ближнем Востоке санк-
ционировали поставки оружия в Москву и согласились подорвать западную разведку, согласно 
файлам, опубликованным в социальных сетях’; The documents have added to the widespread belief 
that the whole basis of the Arab world’s security architecture, and its relationship with the US, is undergoing 
a seismic shift ‘Документы укрепили широко распространенное мнение о том, что вся основа 
архитектуры безопасности арабского мира и его отношения с США претерпевают сейсмиче-
ские изменения’; The leaked papers reveal how the UAE, which just a few years ago prided itself on its 
inside track to the White House, is also flirting with Russia ‘Просочившиеся документы показывают, 
как ОАЭ, которые всего несколько лет назад гордились своим внутренним контактом с Белым 
домом, также заигрывают с Россией’ [The Times, April 11, 2023]. Использование определенного 
артикля детерминируется повторным употреблением именной группы и не конкретизирует до-
кументы, на которые ссылается журналист. В англоязычных текстах ссылка на неверифициру-
емые документы может сопровождаться маркером инференциальной эвиденциальности: Some 
of the documents, apparently photocopies of printouts of intelligence briefs, renew serious allegations made 
previously, such as that the National Security Agency (NSA) eavesdrops on the conversations of leaders of 
allied states ‘Некоторые из документов, по-видимому, фотокопии распечаток сводок разведки, 
возобновляют серьезные необоснованные обвинения, сделанные ранее, например, о том, что 
Агентство национальной безопасности (АНБ) подслушивает разговоры лидеров союзных госу-
дарств’ [The Times, April 11, 2023]. Посредством вкрапления инференциального маркера жур-
налист выражает предположение в отношении природы таких документов. 

Аналогичные структурные модели, что и у эвиденциальных маркеров, называющих доку-
менты, обнаруживаются у маркеров косвенной эвиденциальности, содержащих ссылки на ме-
диаресурсы, отличные от публикующего издания, при этом они являются верифицируемыми 
источниками сведений, передают сообщаемый факт и реализуют категорию достоверности при 
условии нераспространения заведомо ложной информации. Примерами их употребления могут 
служить следующие контексты: The movement of boxes has taken on added significance for prosecutors 
…, the Washington Post reported [The Guardian, May 30, 2023]; Cheaper imports from the Netherlands 
are also to blame, according to the Guardian [The Guardian, January 26, 2021]; Газета USA Today па-
ведаміла, што ў першай палове 2022 года колькасць забойстваў у гарадах – членах Асацыяцыі на-
чальнікаў паліцыі буйных гарадоў павялічылася на 50 працэнтаў [Звязда, 02.04.2023]; Па звестках 
вэб-сайта Mappіng Polіce Vіolence, у мінулым годзе ў выніку паліцэйскага гвалту ў ЗША загінула 
рэкордная колькасць людзей – 1239 чалавек [Звязда, 02.04.2023].
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Как в англо-, так и в белорусскоязычных медиатекстах наблюдается усложнение структуры 
ссылок с использованием медиаресурсов, когда один или несколько источников инкорпори-
рованы друг в друга. В подобных случаях авторство ретранслируемых фрагментов текста при-
надлежит другому изданию, центру изучения общественного мнения или первоисточнику со-
общаемого факта (в этом качестве могут выступать, к примеру, избиратели или жители страны, 
которые приняли участие в опросе или исследовании): Just 21 per cent said they should not, with 19 
per cent saying they did not know, according to polling by YouGov of 2,112 adults for the Good Law Project 
‘Только 21% сказали, что не должны, а 19% заявили, что не знают, согласно опросу YouGov 
2112 взрослых для проекта «Хороший закон»’ [The Times, April 18, 2023]; They have taken stances 
that appear more pragmatic given that only one-third of Americans call themselves liberals, according to 
polling provided to The Economist by YouGov ‘Они заняли позицию, которая кажется более прагма-
тичной, учитывая, что только треть американцев называют себя либералами, согласно опросу, 
предоставленному The Economist YouGov’ [The Economist, April 8, 2020]; Згодна з рэпартажам 
CNN, 72 працэнты амерыканцаў былі незадаволеныя палітыкай краіны па барацьбе са злачыннас-
цю, 80 працэнтаў жыхароў ЗША адзначаюць, што яны моцна ці значна занепакоеныя злачыннасцю 
і гвалтам [Звязда, 02.04.2023]; PR Newswіre паведаміла: пазапартыйнае апытанне More Perfect 
перад прамежкавымі выбарамі паказала, што 86 працэнтаў выбаршчыкаў заявілі: дэмакратыя ў 
ЗША сутыкаецца з вельмі сур'ёзнымі пагрозамі [Звязда, 02.04.2023]. Инкорпорирование резуль-
татов исследований или опросов общественного мнения обусловлены стремлением к передаче 
информации в компрессионном виде и реализуют категорию достоверности в медиатекстах с 
верифицируемыми данными несмотря на то, что в качестве первоисточника выступает обоб-
щенно-собирательная номинация.

Пересечение косвенной эвиденциальности и деавторизации фиксируется и в конструкциях с 
подразумеваемым субъектом, которые выступают инструментами снижения журналистской от-
ветственности за сообщаемое, поскольку вследствие использования бессубъектных конструк-
ций «происходит исчезновение авторства и одновременно исчезновение ответственности» [15, 
с. 4]. Такие конструкции с подразумеваемым субъектом встречаются в двух разновидностях:

а) нейтральная констатация факта сообщения журналистом без указания источника: In one 
case, he is reported to have discussed the possibility of using drones… ‘Сообщается, что в одном случае 
он [президент Зеленский] обсуждал возможность использования беспилотников…’ [The New 
York Times, May 3, 2023]; Так, паведамляецца, што ў Гіватаіме аб галаву аднаго з пратэстоўцаў 
разбілі бутэльку, пасля чаго ў групу дэманстрантаў заехала машына [Звязда, 19.03.2023];

б) маркированное сообщение непроверенной (а возможно, и недостоверной) информации, 
слухов: It had been rumoured that Mr Sunak would throw the ceremonial first pitch, but it now appears 
he will not have the honour ‘Ходили слухи, что г-н Сунак забросит церемониальную первую по-
дачу, но теперь, похоже, он не будет иметь такой чести’ [The Economist, June 7, 2023]; It is the 
opposite approach to that taken by Elon Musk, who after his takeover of Twitter reportedly revoked some 
employees’ computer and email access before informing them that their services were no longer required ‘Это 
подход, противоположный подходу Илона Маска, который после покупки Twitter, как сооб-
щается, лишил некоторых сотрудников доступа к компьютерам и электронной почте, прежде 
чем сообщить им, что их услуги больше не требуются’ [The Times, June 15, 2023]; Пагаворва-
юць нават, нібыта ўсяго за некалькі дзён паказу на складах дзіцячых крам скончыліся ўсе лялькі 
Чабурашкі, і «Саюзмультфільму» давялося ў пажарным парадку выпускаць дадатковую партыю 
[Звязда, 07.02.2023]; Нават чуткі пайшлі, што ў Кітаі будуюцца спецыяльныя сховішчы, дзе аўта-
номна людзі могуць пратрымацца каля 30 дзён [Звязда, 14.07.2010]; У кулуарах кажуць — маўляў, 
не змаглі нічым здзівіць журы… [Звязда, 22.09.2008]. Помимо вкраплений синтаксических кон-
струкций как эвиденциальных маркеров с семантикой слухов в обеих медиакультурах могут ис-
пользоваться лексические средства hearsay ‘слухи’ (things that people have told you and that may 
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or may not be true ‘то, что люди вам сказали и что может быть или не быть правдивым/достовер-
ным’ [dictionary.cambridge.org], например: …those dark reputations were largely based on hearsay ‘…
те сомнительные репутации были в значительной степени основаны на слухах’ [The Economist, 
July 24, 2003]) и маўляў автономно или совместно (см. пример выше) с другими маркерами. 
Как и в случае с синтаксическими маркерами слухов, лексические маркеры в основном под-
разумевают существование реального субъекта, но в аналитических статьях автор в ходе рас-
суждений может конструировать потенциально возможный диалог читателя и гипотетического 
субъекта (в нашем контексте виртуального знакомого), а значит, эвиденциальное значение в 
подобных контекстах не реализуется, например: Зразумела, насцярожыцца трэба, калі віртуаль-
ны знаёмы просіць у вас грошы: маўляў, прадавай машыну/кватэру/дом, у нашай агульнай будучыні 
купім лепшыя [Звязда, 15.06.2023]. Интересной особенностью белорусскоязычной конструкции 
с подразумеваемым субъектом речи кажуць в медиатекстах разных жанров является ее употре-
бление не для распространения слухов, а преимущественно для передачи накопленного опыта 
поколений, народной мудрости: Калі для адных лета – бесклапотны перыяд, час адпачыць і, як 
у народзе кажуць, перавесці дух, то для іншых гэта напружаная і вельмі адказная пара [Звязда, 
07.02.2023]; Наогул, лічыцца, што класічнае выхаванне стаіць на «трох кітах»: бізун, пернік і аса-
бісты прыклад (недарэмна кажуць: перастаньце выхоўваць дзяцей – яны ўсё адно вас капіруюць, 
пачніце з сябе) [Звязда, 14.06.2023]. В приведенных контекстах из интервью и аналитической 
статьи на белорусском языке вставные конструкции с «кажуць» выполняют функцию «попут-
ного замечания» и авторского комментария к соответствующему распространенному мнению 
и, следовательно, не могут быть признаны способами выражения эвиденциальности. Очевид-
но, что при таком употреблении, которое не характерно англоязычным текстам, реализуется 
категория деавторизации. В англоязычных медиатекстах сообщение непроверенной информа-
ции привлекает большее разнообразие языковых средств для этой цели (ср.: it is/has been/had 
been rumoured, according to rumours, rumours circulate, is said, people say, reportedly, hearsay, there is a 
whispering campaign vs. пагаворваюць, кажуць, чуткі пайшлі, маўляў).

Заключение

Итак, анализ функционирования маркеров эвиденциальных значений в медиатекстах раз-
ных жанров на английском и белорусском языках показал, что референциальные характери-
стики их субъектов непосредственно влияют на одно из базовых свойств эвиденциальности: 
референтное употребление субъектов является индикатором надежности, достоверности сооб-
щаемого при соблюдении условия искренности, в то время как нереферентное употребление 
субъектов надежность, достоверность информации в медиатекстах не обеспечивает. Наличие 
экспликаторов прямой эвиденциальности не гарантирует реализации данной категории: если в 
пропозициях вместо сообщаемого факта осуществляется субъективированная подача сведений 
посредством оценочных лексических единиц самостоятельно или в сопровождении наречий с 
семантикой постоянства и глаголов в эпистемическом значении в настоящем времени, то реа-
лизуется либо авторизация восприятия, либо деавторизации, инкорпорирующая неидентифи-
цируемый субъект. Маркеры инференциальной эвиденциальности принадлежат, как правило, 
референтному субъекту-повествователю, который может быть журналистом или цитируемым 
лицом, и в сопряжении с оценочными единицами демонстрируют субъективность изложения, 
что объединяет инференциальную эвиденциальность и квалифицирующую авторизацию. Если 
маркеры инференциальной эвиденциальности не сопряжены с оценкой и вводят собственный 
вывод говорящего/журналиста на основании верифицируемых фактов, цитирования/анализа 
утверждений идентифицируемых экспертов, личных знаний/опыта, то информация является 
достоверной и объективной. Использование в маркерах инференциальной эвиденциальности 
местоименного компонента «мы» в обобщенно-собирательном значении реализует категорию 
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Аннотация. Статья посвящена описанию первого этапа аннотирования корпуса школьных 
учителей. Разработана многоуровневая классификация пауз, которая позволит определять 
как индивидуальные особенности речи учителей, так и признаки, характеризующие устную 
речь успешного преподавателя в целом. Мы предположили, что у учителей могут быть выяв-
лены различия в физическом выражении пауз и их функциях, но в целом речь учителей ока-
жется ближе к подготовленной речи, чем к спонтанной. Материалом стали фрагменты мо-
нологической речи учителей, реализующих результативные педагогические практики. Всего 
было проанализировано четыре урока истории в 6–8 классах, проведенных двумя учителя-
ми. Аннотирование проводилось в программе PRAAT, каждая пауза была охарактеризована 
по следующим признакам: 1) физическая природа паузы, 2) физическое выражение паузы 
3) позиция по отношению к грамматико-смысловой структуре высказывания, 4) функция. 
Согласно полученным результатам, речь учителя нельзя однозначно отнести ни к спонтан-
ной, ни к подготовленной речи, поскольку она характеризуется особенностями обоих этих 
типов речи. Общие характеристики речи учителей включали преобладание незаполненных 
по физической природе, синтаксических по позиции и хезитационных по функции пауз, а 
индивидуальные – длительность пауз в общем, количество и характер заполненных пауз, а 
также распределение пауз по функциям. Некоторые паузы (хезитационные и ритмические, 
дыхательные) оказались тесно взаимосвязаны с синтаксической позицией, тогда как другие 
(эмфатические и ситуативные) явно различались по параметру местоположения в высказы-
вании. Проведенный предварительный анализ позволил оценить возможность использова-
ния разработанной классификации пауз для анализа речи учителей и выделить те параметры 
паузации, которые могут оказаться значимыми с точки зрения обеспечения успешной ком-
муникации в рамках образовательного дискурса.

Ключевые слова: паузы, корпусный анализ, педагогический дискурс, фонетика, спонтанная 
речь, подготовленная речь, русский язык.
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Abstract. The paper describes the results of annotating a school teachers' speech corpus. We have 
developed a multilevel classification for pauses, enabling us to distinguish both unique characteristics 
within teachers' speech and those that might be common for the effective teachers’ speech in general. 
We also explored the degree to which the teachers' speech aligns with prepared discourse rather than 
spontaneous speech. We analyzed monologues delivered by two effective Russian speaking teachers 
during four history lessons in 6–8 grades. Using PRAAT software, we described 1) the physical nature of 
each pause, 2) its physical manifestation, 3) its position within the grammatical and semantic structure 
of the utterance, and 4) its function. The results demonstrated a challenge in putting teachers’ speech 
into either spontaneous or prepared speech category, as compelling arguments in favor of both sides 
appeared. The shared characteristics in the speech of both teachers included the prevalence of physically 
unfilled pauses, their syntactic position, and their function as a hesitation marker. The overall duration 
of pauses, the quantity of filled pauses and the type of their fillers, as well as the functional distribution 
of pauses turned out to be speaker specific. Hesitation and rhythmic pauses were clearly associated with 
a syntactic position, while emphatic and situational ones displayed variability in their location within an 
utterance. The initial corpus-based analysis has enabled us to discover various characteristics of pauses 
within teachers' speech. The parameters we distinguished appear to be promising for further research 
concerning the organization of effective educational discourse.
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Введение

Исследование организации естественной устной речи – это одно из активно развивающихся 
направлений в области дискурсивной лингвистики и психолингвистики. На материале различ-
ных языков предпринимаются попытки выделить общие черты устного дискурса, характери-
стики отдельных типов дискурса и то, что объясняется индивидуальными особенностями гово-
рящих. Детальное описание устной речи как составляющей дискурса позволяет понять, какой 
речевой сигнал приходится обрабатывать слушающему, и выдвигать гипотезы о том, как он 
справляется с этой задачей, что в перспективе должно позволить получить более полное пред-
ставление о структуре коммуникации и о том, какие факторы влияют на ее успешность.

Вопрос об успешности коммуникации и о средствах ее достижения нередко затрагивается 
при изучении педагогического дискурса (см. обзор в [1]). В литературе по педагогике – среди 
прочего – указывается важность того, как именно учитель излагает материал, т.е. какие языко-
вые средства он использует [2, 3]. При этом формулируемые рекомендации редко опираются на 
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результаты анализа конкретного языкового материала. На наш взгляд, лингвистический анализ 
реальных учительских практик может позволить проверить гипотезу о наличии характеристик 
речи, отличающих речь более результативных учителей от менее результативных, протестиро-
вать в перцептивных экспериментах то, насколько эти характеристики замечаются учениками, 
и в дальнейшем сформулировать рекомендации по организации речевого поведения учителя, 
которые будут опираться на результаты эмпирических исследований.

Для достижения этой цели мы создаем корпус речи учителей российских школ, который 
будет снабжен многоуровневой лингвистической аннотацией. Мы опираемся на принципы 
аннотирования, которые были разработаны при создании Корпуса русской устной речи [4]: 
описание звукового сигнала начинается с деления речи на межпаузальные интервалы, харак-
теристики пауз и орфографической расшифровки речи между паузами. Уже на первом этапе 
работы с речью учителей стало понятно, что описание пауз, которое мы использовали ранее (а 
именно описание только их физических характеристик – вдох, отсутствие фонации, гортанная 
смычка и т.п.), не позволяет составить полное представление о роли пауз в организации дис-
курса. Поэтому с опорой на существующие подходы к классификациям и описанию пауз мы 
разработали многоуровневую систему аннотирования пауз для нашего корпуса. Основная зада-
ча данной статьи – представить первые результаты применения этой классификации к анализу 
речи учителей и определить те характеристики пауз, которые объясняются индивидуальными 
особенностями говорящих, и те, которые в перспективе можно рассматривать как характеризу-
ющие устную речь успешных учителей. Кроме того, описываемое исследование позволит полу-
чить новые данные о природе пауз в целом, а именно о том, как соотносятся между собой раз-
личные объективные характеристики пауз и функции, которые паузы выполняют в речи. Такие 
данные не только имеют теоретическую значимость, но и могут быть использованы при созда-
нии программ автоматической обработки речевого сигнала, так как корректное распознавание 
пауз и их типологизация – это до сих пор одна из актуальных проблем в этой области [5, 6].

Гипотезы исследования

В соответствии с описанными выше задачами исследования мы сформулировали гипотезы 
как относительно возможных индивидуальных и общих характеристик паузации в речи учите-
лей, так и относительно взаимосвязи различных параметров пауз.

Индивидуально вариативные характеристики речи, согласно многим исследованиям, вклю-
чают такие параметры, как темп, длина элементарных дискурсивных единиц, длина пауз [7], 
соотношение числа семантико-синтаксических единств и темпоральных пауз [8], частота и раз-
новидность хезитационных явлений [9]. Мы предполагаем, что у разных учителей также могут 
быть выявлены различия как в физическом выражении встретившихся пауз (заполненные / не-
заполненные, характер заполнителя паузы), так и в их функциональном наполнении. 

Некоторые особенности паузации традиционно связывают со степенью спонтанности речи. 
Так, к характеристикам спонтанной речи относят следующее:

– необязательность просодических границ между фразами, очерченных с помощью пауз, 
возможность возникновения пауз внутри грамматико-смысловых единств [10];

– обилие речевых сбоев, нарушающих течение речевого потока без добавления пропози-
ционального содержания высказыванию [11] (паузы хезитации, повторы, самоисправления и 
проч.), которые говорящий может использовать для обдумывания высказывания «на ходу» и 
одновременной подготовки следующего [12, с. 3];

– наличие заполнителей пауз, в частности дискурсивных маркеров и «слов-паразитов» [9, 
с. 25], которые помогают сохранять структурно-синтаксическую организацию речи в условиях 
подготовки речевого сообщения «онлайн», а также облегчают коммуникацию в условиях обра-
щения к аудитории [13].
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Подготовленная речь (к которой можно отнести, например, сценическую речь, речь дик-
торов радио и телевидения), напротив, характеризуется соответствием границ пауз семанти-
ко-синтаксической структуре высказывания (преобладание синтаксических пауз над несин-
таксическими [14]), незначительным количеством хезитаций и заполненных пауз [15, 16], 
меньшей длительностью пауз по сравнению со спонтанной речью. 

Мы предполагаем, что по этим характеристикам речь различных учителей окажется похожей 
и в целом будет ближе к подготовленной речи.

При описании взаимосвязи различных характеристик пауз мы планируем прежде всего рас-
смотреть позицию паузы по отношению к семантико-синтаксической структуре высказывания 
и ее функцию. Существуют данные о том, что вне зависимости от говорящего и типа речи ды-
хательные паузы зачастую совпадают по позиции с местами синтаксического деления выска-
зывания [17]. Мы планируем проверить эту гипотезу на имеющемся у нас материале. Кроме 
того, наш опыт работы с устной речью свидетельствует о том, что не всегда удается однозначно 
определить функцию паузы. В этой работе мы хотим в том числе проверить, какие функции 
могут совмещаться в одной паузе.

Материал

Мы начали изучение паузации в речи учителей с исследования фрагментов их монологиче-
ской речи, поскольку определение функций пауз в диалогической речи, как правило, менее од-
нозначно. Записи речи учителей были предоставлены нам нашими партнерами из ООО «Сбе-
рОбразование». Учителя, уроки которых были записаны, работают в неселективных школах, 
средний балл ОГЭ их учеников совпадает со средним баллом по городу или превышает его, в 
классе этого учителя стабильно хорошая успеваемость (оценки за четверть и год) и общий по-
казатель удовлетворенности жизни учеников по шкалам «Учителя» и «Школа» Многомерной 
шкалы удовлетворенности жизнью (ШУДЖИ) не ниже среднего; всё это позволяет считать, что 
эти учителя реализуют результативные учительские практики [18].

В ходе предварительного анализа записей уроков по разным предметам было замечено, что 
в речи учителей истории присутствуют достаточно продолжительные фрагменты монологи-
ческой речи при объяснении нового материала. Поэтому в качестве материала исследования 
были выбраны подобные фрагменты из четырёх уроков истории в 6–8 классах, которые были 
проведены двумя учителями. Несмотря на неравное распределение уроков между педагогами 
(три урока проведены Учителем 1 (женщина), один урок – Учителем 2 (мужчина)), общая дли-
тельность проанализированной монологической речи каждого учителя составляет чуть более 
20 минут: учитель 1 – 22 мин. 16 с. (за все три урока), учитель 2 – 21 мин. 4 с. (один урок). Два 
урока Учителя 1 и урок Учителя 2 совпадают по теме (посвящены политике Павла Первого). 
Еще один урок Учителя 1 по теме «Великий Новгород» был включен в материал для уравнове-
шивания длительности монологов двух учителей.

Аннотирование пауз

В ходе аннотирования записей были размечены все паузы длиной более 100 мс, так как су-
ществуют данные о том, что большинство коротких пауз длиной до 100 мс являются чисто ар-
тикуляторными (например, смычкой глухого согласного) и не обусловлены лингвистическими 
процессами [19]. Разметка производилась в программе Praat1. Каждая пауза была охарактери-
зована на нескольких уровнях в соответствии с разработанной нами классификацией, которая 
включает четыре уровня признаков: 1) физическую природу паузы, 2) физическое выражение 
паузы, 3) позицию по отношению к грамматико-смысловой структуре высказывания, 4) функ-
цию. Первые два уровня взаимосвязаны между собой.

1 https://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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На первом уровне мы различаем нетемпоральные, темпоральные незаполненные и темпо-
ральные заполненные паузы. Паузы, содержащие отрезок нулевой фонации и заполнитель, т.е. 
сочетающие в себе признаки как незаполненной (TU), так и заполненной паузы (TF), размеча-
лись нами как «TU_TF».

На втором уровне размечались вдохи (INH), перерывы фонации (PAUSE), лексические 
(LEX), паралингвистические (PAR) и речеподобные (SON) заполнители. В случае лексических 
заполнителей также дописывалось слово-заполнитель, например, «LEX_да». В рамках работы 
слово «да» размечалось как заполнитель паузы, если оно находилось внутри нее или непосред-
ственно рядом с ней. Например: «Соответственно, эта задача она была успешно тоже выполне-
на… LEX_да… (1,48 с.) Ну даже исходя из того, что…». Слово «да» могло располагаться и внутри 
фразы, где нет перерыва фонации, например: «Это единственный полководец в истории нашего 
государства, да, который не проиграл ни одного сражения». В таких случаях оно тоже выделялось 
нами в качестве заполнителя, но такая заполненная пауза, состоящая только из слова «да», на 
данном этапе не характеризовалась по позиции (уровень 3) и функции (уровень 4). 

На третьем уровне паузы отмечались как синтаксические (S), если они разрывали слабые 
синтаксические связи между словами, а именно: 1) между частями сложного предложения, 2) 
при причастных и деепричастных оборотах, 3) перед уточнением, 4) перед и/или после вво-
дного слова или обращения [20, с. 37]. Мы также считали слабой 5) связь между однородными 
членами предложения с бессоюзной связью. К несинтаксическим (NS) мы относили паузы, 
разрывающие сильные или средние синтаксические связи, а именно: 1) определительную, 2) 
дополнительную, 3) предикативную, 4) между частями составного сказуемого, 5) между части-
цей «не» и глаголом, 6) между частями одной именной группы. Несинтаксическими считались 
также паузы после предлогов и союзов [20, с. 37–38] и паузы между однородными членами, 
соединенными союзом «и». Обстоятельственная связь заслуживает отдельного рассмотрения, 
поскольку «теснота» этой связи зависит от конкретного глагола, а именно от того, обязательно 
ли заполнение его валентностей. Соответственно, если глагол обязательно требует после себя 
обстоятельство, то пауза между таким глаголом и обстоятельством считалась несинтаксиче-
ской. Если же наличие обстоятельства необязательно, пауза размечалась как синтаксическая 
[20, с. 38–39].

На четвертом уровне нашей классификации представлены шесть типов пауз в зависимости 
от выполняемой ими функции. Эмфатическая функция (EMF) приписывалась паузам, спо-
собствующим выделению того или иного слова, которое могло идти как после паузы, так и 
перед ней. Акцентирование внимания на слове также зачастую выражалось через подчеркива-
ние его значения при помощи изменения тона, усиления интенсивности, удлинения гласных 
и др. Ритмическими (RYT) считались две и более последовательно расположенные и близкие 
по длительности паузы, создающие эффект ритмизации речи за счет отделения относительно 
равных по длине фрагментов речи. Кроме того, встречались случаи отделения учителем по-
следнего слова в предложении при помощи паузы, например: «…это одна из загадочных и про-
тиворечивых фигур русской (195 мс) истории». Однозначное определение функции такой пау-
зы затруднительно, поэтому подобным паузам приписывалось две функции HES/RYT. Функ-
ция хезитации (HES) приписывалась паузе, имеющей хотя бы один из следующих признаков:  
1) наличие удлиненных гласных в словах, идущих непосредственно до или после паузы, 2) на-
личие самоисправления, 3) наличие речеподобных заполнителей, 4) несинтаксическая неза-
полненная пауза, не выполняющая иной функции, 5) длительность паузы превышает 700 мс (за 
исключением ситуативных пауз). Последний пункт обусловлен существованием данных о том, 
что длина синтаксических пауз в среднем не превышает 700 мс [21, с. 157–158] и в спонтан-
ной речи на русском языке составляет 240–656 мс [22, с. 169]. Соответственно, считается, что в 
синтаксических паузах большей длины присутствует элемент хезитации. В рамках этой работы  
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мы также допускаем возможность наличия функции хезитации и у несинтаксических пауз длин-
нее 700 мс, поскольку они расположены в местах, где не предполагается членение с семантико- 
грамматической точки зрения, что уже может являться признаком наличия заминки.

Ситуативными паузами (SIT) в рамках школьных уроков считались паузы: 1) при диктовке 
учителем каких-либо терминов, 2) после обращения к ученику из-за нарушения им дисципли-
ны, 3) паузы ожидания учителем ответа ученика или всего класса на заданный вопрос, 4) паузы, 
возникающие в случаях, когда ученик своим комментарием перебивает речь учителя и учитель, 
соответственно, останавливается, чтобы дать ученику высказаться. Все перечисленные случаи 
постановки ситуативной паузы имеют одно принципиально важное сходство: пауза дает время 
слушающему совершить определенное действие (записать текст, перестать нарушать дисципли-
ну, подумать над ответом на вопрос, высказать свой комментарий). Приведем пример: «С Англи-
ей у нас были очень хорошие торговые отношения да, <фамилия ученика> (2,5 с.) <фамилия учени-
ка> …INH, LEX_вот (2,7 с.). Соответственно…». В данном случае учитель делает две длинные 
паузы после обращений к ученику, нарушающему дисциплину. Поскольку ситуативные паузы 
по своей природе зачастую длиннее остальных типов пауз, мы не считали их хезитационными, 
даже если их длительность превышала 700 мс.

Дыхательные паузы (RES) размечались при наличии вдоха (INH), который дополнительно 
отмечался на втором уровне. При этом дыхательные паузы могли состоять только из вдоха или 
же помимо него содержать перерыв фонации. В последнем случае на втором уровне отдельно 
указывались границы вдоха. 

Синтаксическая функция (S) на четвертом уровне приписывалась только тем паузам, ко-
торые являлись синтаксическими по позиции, не содержали вдоха, и которым не удавалось 
присвоить ни одну из вышеперечисленных функций. Например: «Что случилось? (258 мс) Что 
произошло? Почему мнение Павла так резко поменялось? (331 мс) Давайте разбираться».

Безусловно, определение функции той или иной конкретной паузы субъективно. Кроме то-
го, нами признается полифункциональность пауз, то есть возможность наличия нескольких 
функций у одной паузы. Материал размечали два эксперта, имеющие опыт расшифровки уст-
ного сигнала и анализа пауз в нем; по умолчанию каждый фрагмент анализировал один из них, 
но спорные случаи обсуждались экспертами совместно (в ряде случаев с привлечением еще 
одного лингвиста). В тех случаях, когда однозначно определить функцию паузы не удавалось, 
мы указывали сразу две или три функции и перечисляли их через знак «/».

Принципы обработки результатов

После разметки пауз был проведен их количественный анализ в программе JASP. При анали-
зе длительности пауз использовался непараметрический критерий Манна – Уитни, поскольку 
распределение длительности пауз значимо отличалось от нормального. При сравнении распре-
делений разных типов пауз у двух учителей использовался критерий χ2 или χ2 с поправкой на 
непрерывность (для таблиц сопряженности 2*2), при сравнении количества синтаксических и 
несинтаксических пауз у каждого из учителей использовался биномиальный критерий. Во всех 
случаях результаты считались статистически значимыми при уровне значимости p ≤ 0,05.

Результаты: общие и индивидуальные характеристики пауз в речи учителей

Был проведен анализ сходств и различий между паузами в речи учителей в зависимости от 
природы, позиции, функции и длительности пауз.

В речи обоих учителей как вместе (χ2 = 721,114; p < 0,001), так и по отдельности (Учитель 1: 
χ2 = 569,614, p < 0,001; Учитель 2: χ2 = 203,649, p < 0,001) незаполненных пауз оказалось значи-
мо больше, чем заполненных. Количество заполненных и незаполненных пауз у двух учителей 
приведено в табл. 1.



31

Таблица 1. Количество заполненных и незаполненных пауз в речи каждого из учителей
Table 1. Number of filled and unfilled pauses in the speech of each teacher

Учитель 1 Учитель 2 Всего

Заполненные 46 (7,8%) 61 (11,3%) 107 (9,5%)

Незаполненные 470 (79,5%) 328 (60,5%) 798 (70,4%)

Сочетающие признаки и тех, и других 75 (12,7%) 153 (28,2%) 228 (20,1%)

Всего 591 542 1133

Были обнаружены индивидуальные различия в употреблении разных типов пауз по рассма-
триваемому параметру (χ2 = 52,033, p < 0,001): в речи Учителя 2 встретилось значимо большее 
количество пауз, сочетающих в себе признаки заполненных и незаполненных, и большее коли-
чество заполненных пауз, чем у Учителя 1. 

У обоих учителей паузы были заполнены преимущественно речеподобными звуками. Вто-
рыми по частотности являются лексические заполнители (слова «да», «вот», «ну», «ну вот»), 
среди которых наиболее употребляемым оказалось слово «да», и третьими – паралингвистиче-
ские (вздохи, цоканье, кашель и т.п.). Количество разных типов заполнителей в речи каждого 
из учителей приведено в табл. 2.

Таблица 2. Типы и количество заполнителей пауз в речи обоих учителей
Table 2. Types and number of pause fillers in the speech of both teachers

Учитель 1 Учитель 2 Всего

Речеподобные 91 (72,8%) 103 (41,0%) 194 (51,6%)

Лекс_да 23 (18,4%) 90 (35,8%) 113 (30,1%)

Лекс_вот 2 (1,6%) 26 (10,4%) 28 (7,4%)

Лекс_ну 0 (0%) 2 (0,8%) 2 (0,5%)

Лекс_ну вот 0 (0%) 4 (1,6%) 4 (1,1%)

Паралингвистические 9 (7,2%) 26 (10,4%) 35 (9,3%)

Всего 125 251 376

Как видно из табл. 2, выбор лексического заполнителя зависит от индивидуальных особенно-
стей говорящего. Так, Учитель 1 употреблял всего два слова-заполнителя «да» и «вот», а Учитель 2 
– все четыре. Кроме того, лексические заполнители в речи Учителя 2 встречаются намного чаще, 
чем у Учителя 1, в особенности слово «да».

По соотношению синтаксических и несинтаксических пауз речь проанализированных учи-
телей значимо не различается (χ2 с поправкой на непрерывность = 0,368; p = 0,544): у обоих 
учителей синтаксических пауз значимо больше, чем несинтаксических (Учитель 1: p < 0,001, 
Учитель 2: p = 0,01; см. табл. 3).

Кроме того, было подсчитано количество разных по функции пауз в речи каждого из учите-
лей (см. табл. 4).

Как можно видеть из табл. 4, использование пауз в той или иной функции может объясняться 
индивидуальными особенностями учителя. В речи обоих учителей встречаются все перечислен-
ные типы пауз, однако Учитель 1 использует значительно больше эмфатических, ритмических и 
синтаксических пауз, а у Учителя 2 встречается больше хезитационных пауз.

В целом, паузы в речи Учителя 2 оказались длиннее, чем у Учителя 1, и эта разница стати-
стически значима (W = 117116,5; p < 0,001). Тот же результат был получен по синтаксическим  
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(W = 34899; p < 0,001) и несинтаксическим (W = 23028; p = 0,001) паузам по отдельности. Сред-
няя длительность пауз приведена в табл. 5.

Таблица 3. Количество синтаксических и несинтаксических пауз
Table 3. Number of syntactic and non-syntactic pauses

Учитель 1 Учитель 2 Всего

Синтаксические 340 (57,8%) 283 (55,8%) 623 (56,9%)

Несинтаксические 248 (42,2%) 224 (44,2%) 472 (43,1%)

Всего 588 507 1095

Таблица 4. Распределение пауз по функциям в речи каждого учителя
Table 4. Distribution of pauses by function in the speech of each teacher

Функция Учитель 1 Учитель 2 Общее кол-во

Хезитационная 165 200 365

Синтаксическая 127 61 188

Дыхательная 61 63 124

Эмфатическая 85 31 116

Эмфатическая/хезитационная 51 48 99

Хезитационная/дыхательная 25 68 93

Ритмическая 43 6 49

Ситуативная 6 12 18

Хезитационная/ритмическая 13 2 15

Эмфатическая/дыхательная 5 7 12

Таблица 5. Средняя длительность пауз (мс)
Table 5. Average duration of pauses (ms)

Синтаксические Несинтаксические Все паузы

Учитель 1 542 434 496

Учитель 2 730 541 647

Отдельно была сопоставлена длительность синтаксических и несинтаксических пауз хезита-
ции у этих учителей (см. табл. 6). Учитывались как чистые паузы хезитации, так и сочетающие в 
себе и другие функции. И в том, и в другом случае статистически значимой разницы в длитель-
ности выявлено не было (синтаксические: W = 5723; p = 0,109, несинтаксические: W = 13449; 
p = 0,120).

Результаты: взаимосвязь позиции и функции пауз

Паузы распределились по функциям неравномерно: в проанализированном материале в це-
лом значительно преобладают хезитационные паузы (см. табл. 4 и табл. 7). Частотными также 
являются чисто синтаксические (то есть служащие только для членения речевого потока), ды-
хательные и эмфатические паузы. Важно отметить, что в указанном количестве дыхательных и 
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синтаксических пауз возможна погрешность, поскольку из-за недостаточно хорошего качества 
аудиозаписей уроков Учителя 1 есть вероятность, что при аннотировании были отмечены не 
все вдохи в его речи. В связи с этим, возможно, некоторые паузы, обусловленные дыхательным 
процессом, были включены нами в синтаксические по функции. Однако это не отменяет того 
факта, что и дыхательные, и синтаксические паузы являются одними из самых частотных.

Таблица 6. Средняя длительность пауз хезитации (мс)
Table 6. Average duration of hesitation pauses (ms)

Синтаксические Несинтаксические Все паузы

Учитель 1 969 509 679

Учитель 2 993 583 759

Таблица 7. Распределение разных по функции пауз в зависимости от позиции
Table 7. Distribution of pauses of different functions depending on position

Функция Кол-во синтаксических Кол-во несинтаксических Общее кол-во

Хезитационная 111 254 365

Синтаксическая 188 0 188

Дыхательная 104 20 124

Эмфатическая 65 51 116

Эмфатическая/хезитационная 42 57 99

Хезитационная/дыхательная 73 20 93

Ритмическая 6 43 49

Ситуативная 12 6 18

Хезитационная/ритмическая 1 14 15

Эмфатическая/дыхательная 12 0 12

С точки зрения зависимости от позиции, отдельно были рассмотрены паузы, имеющие 
функцию хезитации (как в сочетании с другими функциями, так и в чистом виде), чтобы прове-
рить гипотезу о том, что они преимущественно возникают в местах, где семантико-грамматиче-
ская структура высказывания не предполагает членения. Действительно, в речи обоих учителей 
количество несинтаксических пауз хезитации оказалось значимо больше, чем синтаксических 
(Учитель 1: p < 0,001, Учитель 2: p = 0,012). Количество пауз хезитации приведено в табл. 8.

Таблица 8. Распределение пауз хезитации в зависимости от позиции
Table 8. Distribution of hesitation pauses depending on position

Учитель 1 Учитель 2 Всего

Синтаксические 94 (36,9%) 139 (42,9%) 233 (40,2%)

Несинтаксические 161 (63,1%) 185 (57,1%) 346 (59,8%)

Всего 255 324 579

На материале пауз, для которых при разметке была указана только одна функция, была про-
анализирована взаимозависимость функции и позиции пауз в речи учителей (см. рис. 1).
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Чем выше расположение пауз на рисунке, тем больше среди них количество несинтакси-
ческих пауз. Более 70% хезитационных и ритмических пауз возникают внутри элементарных 
дискурсивных единиц и являются несинтаксическими, в то время как среди дыхательных пауз 
несинтаксическими являются всего около 20%, то есть они чаще всего возникают на границах 
ЭДЕ. Среди эмфатических пауз не наблюдается четкой тенденции к употреблению в той или 
иной позиции. Ситуативные паузы очень разнятся по позиции, хотя в среднем несинтаксиче-
ских пауз среди них все же меньше, чем синтаксических.

Как было упомянуто ранее, мы признаем полифункциональность пауз, то есть возможность 
наличия нескольких функций у одной и той же паузы. Самыми частотными сочетаниями функ-
ций оказались следующие: эмфатическая / хезитационная (99), хезитационная / дыхательная 
(93), хезитационная / ритмическая (15), эмфатическая / дыхательная (12). Помимо указанных 
сочетаний, встречались и менее частотные: ситуативная / эмфатическая (4), эмфатическая / 
ритмическая (3), ситуативная / дыхательная (1), ритмическая / ситуативная (1). В речи обоих 
учителей встретились также паузы с тремя функциями: эмфатическая / хезитационная / ды-
хательная (7). Среди всех функций, по данным нашего материала, невозможными оказались 
сочетания ситуативная / хезитационная и ритмическая / дыхательная. Напомним, что паузы, 
отмеченные на этом уровне разметки как синтаксические по функции, по своему определению 
(см. Раздел 4) не могут выполнять других функций. В рамках этого исследования мы лишь от-
метили наличие полифункциональных пауз в речи учителей и определили возможные сочета-
ния их функций, в дальнейшем планируется изучить такие паузы более детально.

Признаки спонтанности и подготовленности речи учителей

Проанализированный материал позволил выдвинуть предварительные предположения о 
том, к какому типу речи оказывается ближе объяснение учителем нового материала на уроке: к 
подготовленной речи (в частности, к чтению) или к спонтанной.

Указанные в Разделе 2 параметры (длительность пауз, количество синтаксических, хезитаци-
онных, заполненных пауз) были проверены на материале уроков Учителя 1, поскольку во время 
объяснения новой темы Учитель 1 несколько раз зачитывала текст с доски, что позволило нам 
сравнить чтение и говорение у одного и того же учителя. Важно отметить, что длительность всех 
отрывков чтения крайне мала (всего около 1 мин. 52 с.), из-за чего эти результаты можно считать 
сугубо предварительными. Тем не менее, в результате сравнения имеющихся отрывков чтения с 
говорением оказалось, что количество синтаксических и несинтаксических пауз в них значимо 
не различается (χ2 с поправкой на непрерывность = 0,046; p = 0,830). Статистически незначи-
мыми оказались различия в количестве хезитационных пауз (χ2 = 3,197; p = 0,525) и в количестве 
заполненных/незаполненных пауз (χ2 = 5,924; p = 0,052). Можно предположить, что причиной 

Рис. 1. Взаимодействие функции и позиции пауз

Fig. 1. Interaction between function and position of pauses
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таких результатов является высокий уровень подготовленности речи учителя в целом. Однако 
чтение и говорение Учителя 1 все же значимо различаются с точки зрения длительности пауз в 
целом (W = 8352,5; p < 0,001). Средняя длительность пауз при чтении составила 243 мс, а при 
говорении – 496 мс.

По описанным в предыдущем разделе статьи результатам оказалось, что в речи обоих учителей с 
точки зрения физической природы преобладают незаполненные паузы (см. табл. 1), а с точки зре-
ния позиции – синтаксические (см. табл. 3), что также указывает на подготовленность речи. Еще 
одним признаком подготовленности речи, на наш взгляд, можно считать расположение большин-
ства дыхательных пауз на границах ЭДЕ (см. рис. 1), так как это означает, что когнитивные про-
цессы планирования речевой деятельности соотнесены с дыхательными процессами. Однако, как 
видно из табл. 4, с точки зрения функции и у Учителя 1, и у Учителя 2 преобладают хезитационные 
паузы, что является, напротив, чертой спонтанной речи. Таким образом, можно сделать вывод, что 
речь учителя при объяснении нового материала на уроке нельзя однозначно отнести ни к в полной 
мере подготовленной, ни к спонтанной. С нашей точки зрения, объяснение учителя на занятии 
ближе к подготовленной речи, хотя признаки спонтанности в нем тоже присутствуют.

Обсуждение результатов и выводы

В речи учителей при объяснении новой темы можно выделить общие и индивидуальные 
черты паузации. По результатам проведенного нами анализа ограниченного по объему мате-
риала, к общим характеристикам можно отнести преобладание незаполненных пауз по физи-
ческой природе, синтаксических пауз по позиции, хезитационных пауз по функции. В целом, 
общим оказался и характер заполнителей пауз (преобладание речеподобных звуков). Именно 
на эти характеристики, по всей видимости, стоит обращать внимание при дальнейшем анализе 
речи учителей, реализующих результативные практики, и при сопоставлении их речи с менее 
результативными учителями.

Кроме того, у обоих учителей наблюдается взаимосвязь позиции и функции пауз. Одни типы 
пауз имеют явную тенденцию к расположению внутри семантико-синтаксических единиц или 
на их границах (так, большинство хезитационных и ритмических пауз оказались несинтаксиче-
скими, а подавляющая часть дыхательных пауз, наоборот, синтаксическими). Другие же типы 
пауз сильно разнятся по позиции (эмфатические и ситуативные). Они заслуживают в дальней-
шем отдельного рассмотрения с использованием данных с других уровней корпуса, чтобы при 
помощи контекста постараться точнее определить условия их возникновения.

Индивидуальными чертами паузации двух рассматриваемых учителей можно считать:
1) длительность пауз в целом (паузы в речи Учителя 2 значимо длиннее);
2) количество заполненных пауз и частотность лексического заполнителя «да» (в речи Учи-

теля 2 больше заполненных пауз в целом и в частности пауз с лексическими заполнителями);
3) распределение пауз по функциям (в речи Учителя 1 наблюдается больше эмфатических и 

ритмических и меньше хезитационных пауз, чем у Учителя 2).
Эти результаты анализа пауз в речи двух учителей согласуются с предыдущими исследовани-

ями и подтверждают нашу гипотезу о тех параметрах пауз, которые могут разниться в зависимо-
сти от конкретного говорящего. 

Речь учителя при объяснении нового материала на уроке, по данным нашего исследования, 
имеет признаки как подготовленной, так и спонтанной речи. На подготовленность речи учи-
телей указывает преобладание в ней незаполненных по природе и синтаксических по позиции 
пауз. Однако обилие пауз, выполняющих функцию хезитации, напротив, характеризует речь 
учителей как спонтанную. Таким образом, с точки зрения паузации, речь учителя при введении 
нового материала трудно однозначно отнести к тому или иному типу, но, на наш взгляд, она 
ближе к подготовленной речи.
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Дальнейшая разработка представленной в статье темы предполагает в первую очередь анализ 
большего объема материала: речи как результативных учителей, так и менее результативных, а 
также сопоставление этих данных с результатами описания других типов речи (в частности, 
спонтанной). Вместе с тем проведенный нами предварительный анализ позволил в целом оце-
нить возможность использования разработанной классификации для анализа речи учителей и 
наметить перечень тех параметров паузации, которые могут оказаться значимыми с точки зре-
ния обеспечения успешной коммуникации в рамках образовательного дискурса.
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Аннотация. В статье исследуется образ города в лирике немецкого экспрессионизма, сред-
ства языковой репрезентации образа «город», позволяющее увидеть и осмыслить следствие 
индустриализации городов в начале двадцатого столетия. Актуальность исследования продик-
тована необходимостью изучения образа «город» как ключевого компонента в языковой карти-
не мира немецких экспрессионистов. Цель – выявить, какими лексемами и художественными 
средствами поэты экспрессионизма выражали свое отношение и видение больших городов. 
Материалом исследования послужили стихотворения немецкого экспрессионизма во вре-
менных рамках 1910–1930 гг., в частности, сборник стихотворений «Сумерки человечества» 
(нем. «Menschheitsdämmerung») 1919-го года. Было изучено 80 стихотворений Георг Гейма, Ге-
орг Тракля, Альфред Дёблина. Анализ выстроен согласно методике типологического деления 
парадигм, представленной в работах Н.В. Павлович. Для этого мы выявили образы города в 
экспрессионистской поэзии на основе изобразительно-выразительных средств языка – срав-
нений, эпитетов, метафор и определили особенности участия лексемы «город» в качестве 
компонента образных моделей. Сформулирован вывод, что образ города в лирике немецкого 
экспрессионизма связан с лексемами «природа», «цвет» и «разрушение», что показывает нега-
тивное воздействие городской среды, восприятие жителей города как неконтролируемой силы 
наподобие природных стихий, а парадигмы со цветами – это явное наследие оригинальной 
базы экспрессионизма – живописи. Экспрессионисты, чье видение было исключительно субъ-
ективным, сходились во многих аспектах городского образа – город всегда окрашен в одни и 
те же цвета (черный, серый и красный), поэты разделяли одно и то же чувство (страх) и были 
потеряны в мегаполисах.

Ключевые слова: образ, образные парадигмы, экспрессионизм, город, городская среда.
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Abstract. The article examines the representation of a city in the lyrics of German expressionism, 
the means of linguistic figurative representation of a city, which allows to see and comprehend the 
consequences of the industrialization of cities in the early twentieth century. The relevance of the study is 
dictated by the need to study the representation of a city as a key component in the linguistic worldview 
of the German expressionists. The goal is to find out what lexemes and with what literary devices of 
language the poets of expressionism expressed their attitude and vision of big cities. The material is the 
poems of German expressionism of 1910–1930 from the collection of poems “The Twilight of Humanity“ 
(German “Menschheitsdämmerung”) of 1919 year. 80 poems were studied, in particular the poems of 
Georg Geim, Georg Trakl, Alfred Deblin. The analysis is built according to the method of typological 
division of paradigms presented in the works of N.V. Pavlovich. To complete, the images of the city were 
identified in expressionist poetry on the basis of literary devices of language – comparisons, epithets, 
metaphors and determined the features of the participation of the lexem “city” as a component of 
figurative models. We came to the conclusion that the representation of a city in the lyrics of German 
expressionism associated with the lexemes “nature”, “color” and “destruction”, which shows the negative 
influence of the urban environment, the perception of city residents as an uncontrollable force like natural 
elements, and paradigms with flowers – this is a clear legacy of the original basis of expressionism – 
painting. Expressionists, whose vision was purely subjective, converged on many aspects of the urban 
image – the city is always painted in the same colors (black, gray and red), the poets shared the same 
feeling (fear) and were lost in metropolitan areas.
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Введение

Актуальность проблемы предпринятой работы обусловлена необходимостью изучения обра-
за «город» как ключевого компонента в языковой картине мира немецких экспрессионистов, а 
также когнитивной направленностью исследования.

Цель работы заключается в том, чтобы на материале немецкого экспрессионизма раскрыть 
языковые особенности описания города и городской среды, которые дают возможность опре-
делить своеобразие языка экспрессионистов, выявить языковые модели образности и средства 
репрезентации образа «город» как важнейшего фрагмента картины мира в языковом сознании 
данного течения.

Объектом исследования является образ города в системе художественных текстов немецких 
экспрессионистов.

Предмет – средства языковой образной репрезентации города и их описание, позволяющее 
выявить, какую роль играли мегаполисы и большие города в сознании граждан в эпоху только 
наступившей индустриализации. 

Материалом анализа послужили 80 стихотворений немецкого экспрессионизма в пример-
ных временных рамках 1910–1930 гг., в частности, взятые из знаменитого сборника экспресси-
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онистских стихотворений «Сумерки человечества» (нем. «Menschheitsdämmerung») 1919 года, 
составленная писателем и журналистом Куртом Пинтусом1. Все переводы отрывков из стихот-
ворений, приведенные в статье, были выполнены Саввиной Инной, соавтором данной статьи.

Экспрессионизм зародился в XX веке в противоположность академизму и импрессионизму 
как новое трагическое мировоззрение, под влиянием которого в своих работах творцы обра-
щались к темам хаоса, боли, отчаяния, страдания, оформленные в немалой доле гротеска и 
авангардизма.

Первоначально экспрессионизм существовал только в живописи (художественное объеди-
нение «Мост», 1905 год), но вскоре данное течение начало расширяться и на другие области 
культуры, в том числе экспрессионизм начал развиваться и в литературе. Как направление, 
созданное художниками, оно переняло в себя особенности, свойственные живописи, в частно-
сти, образность и тенденцию к использованию цветовых гамм.

Наиболее полный анализ и систематизация результатов российских научных исследований в 
области изучения немецкоязычного и русского экспрессионизма за последние 17 лет представ-
лена в статье Н.В. Пестовой «Изучение экспрессионизма в конце XX – начале XXI в.» [1]. Автор 
подчеркивает, что сопоставительный анализ изучения экспрессионизма и выявление как кон-
тактного взаимодействия, так и типологических параллелей позволили увидеть признаки опреде-
ленной поэтической самостоятельности экспрессионизма и «услышать его собственный голос».

Если посмотреть с экономической точки зрения, то в 1871 г. происходит экономический 
бум, принесший рост доходов и военного вооружения. Помимо работы и культуры, повседнев-
ная жизнь людей становилась все более и более безличной из-за быстрого роста населения и, 
как следствие, концентрации масс в городах, где они работали и жили. «Главным действующим 
лицом в городе выступает толпа. Она ужасна, потому что в ней нивелируется индивидуаль-
ность, утрачиваются все человеческие качества. В большом городе нет места личности, толпа 
делает человека смешным, жалким и никому не нужным» [2, с. 104]. Особая поэтика творчества 
экспрессионистов, которая сопровождается ощущением «сиротства» человека в этом мире, 
враждебности по отношению к личности и давящем характере индустриальных сил, государ-
ственной машины и постоянно обновляющейся системы общественных ценностей, рассмотре-
на в монографии Радаевой Э.А. «Традиции экспрессионизма в мировой культуре» [3].

Бесспорным кумиром немецких экспрессионистов являлся Ф. Ницще: «Немецкий гений 
языка после Лютера, землетрясение эпохи, человек, который создал основы мира выразитель-
ности» [4, с. 484].

Эпос Ницше «Так говорил Заратустра» был одной из ключевых книг экспрессионизма. Глав-
ный герой Заратустра «проповедует честолюбие и свободу духа, волю к должному, восстание 
против власти, новые ценности против традиций» [5, с.12]. Экспрессионистские идеи отра-
жал призыв Заратустры к раскованному проявлению всех страстей и отрицание всякой власти, 
включая всемогущество Бога [6, с. 71].

Его нигилизм стал ядром научно-теоретический базы экспрессионизма. «Если какой-то 
личности и удалось радикально изменить духовный климат в конце XIX века, то этой лично-
стью был Ницше» [7, с. 134].

Как и «бессознательное» и «сознательное» Фрейда, в философии Ницше существовало деле-
ние на аполлоническое и дионисическое, где первое ассоциируется с рациональным, а второе – 
с иррациональным. В работе «Рождение трагедии из духа музыки» философ подчеркивает, что 
именно дионосическое должно преобладать и содействовать созданию «сверхчеловеческого» 
искусства [8, с. 59–62].

Нигилизм Ницше сопровождался проблемами разлада с собственным Я и миром, а также 
сомнениями в традиционных ценностях. Экспрессионисты же напитали его философию еще и 

1 Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung / Hrsg. von K. Pintus. – Berlin : Rowohlt, 1920. – 344 S.
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ощущением чуждости. Возрастающий уровень отчужденности, по их мнению, также заключал-
ся в стремительном индустриальном развитии цивилизации, а если точнее в появлении Боль-
ших Городов:

«Возвращаясь домой, дорогу домой не нахожу» («Heimkehr ich und finde nicht heim.») 
(Ehrenstein A. Heimkehr).

Процесс настолько драматических изменений в мире среди городов и граждан, в них жи-
вущих, не мог не породить целый пласт поэтов, тонко чувствовавших происходящее, и не раз 
обращавшихся в своем творчестве к теме Большого Города. Для того, чтобы глубже познать 
города, а значит, мир, в котором они жили, мы обратимся к терминам «образ» и «образность».

Как пишет Н.А. Лукьянова, лингвистическая интерпретация понятий образ и образный, об-
разность связана с двумя лингвистическими разделами: стилистикой художественной речи и 
лексикологией. Лингвостилистика ориентируется на изучение образности в функциональном 
аспекте, ее объектом служат языковые единицы индивидуально-авторского употребления, 
именуемые тропами [9, с. 62].

В теории риторики дается следующее определение: «Троп (от греч. "тропос") – слово или 
фраза в переносном значении, образное выражение, сдвиг в семантике слова от прямого к пе-
реносному значению, например, метафора, метонимия, аллегория, литота, гипербола и т. д.» 
[10, с. 45]. В основе построения многих тропеических образований лежит семантическая несо-
вместимость. Тропы создают «парадоксальную семантическую ситуацию» и тем самым раздви-
гают границы между возможным и невозможным в языке, обеспечивают условия для проник-
новения в глубинную структуру реальности [10, с. 77].

По определению Н.А. Лукьяновой, образность – это семантическое свойство языкового 
знака, его способность выразить определенное внеязыковое содержание (передать внеязыко-
вую информацию) посредством целостного наглядного представления-образа с целью харак-
теристики обозначаемого им лица, предмета, явления и выражения эмоциональной оценки 
субъекта, то есть говорящего лица [9, с. 71].

Основой образной репрезентации города выступает представление о предметах, свойствах, 
процессах, ситуациях городского мира. 

Языковая образная репрезентация города в поэзии немецкого экспрессионизма представ-
лена различными типами образных парадигм (эпитетных, сравнительных, метафорических).

Как пишет Н.В. Павлович, парадигма образа – инвариант ряда сходных с ним образов, кото-
рый состоит из двух устойчивых смыслов, связанных отношением отождествления. Эти смыс-
лы: то, что отождествляется (левый член парадигмы) и то, с чем происходит сравнение (правый 
член парадигмы) [11, с. 14]. Парадигма образа – сам инвариант и множество образов, в которых 
он реализуется. Инвариант образа представляет собой смысл X→Y, где X и Y – понятия, нахо-
дящиеся в отношении противоречия, а стрелка показывает направление отождествления X и Y 
(то есть какое из понятий основное).

Типологическое деление парадигм, представленное в работах Н.В. Павлович, различает [11, 
с. 567]:

1) Имя → имя: элементы таких парадигм – понятия, которые представляют собой сущности 
или имена (свет, птица и др.). В контексте нашего исследования данные парадигмы соотноси-
мы со сравнениями.

2) Свойство ↔ свойство: элементы этих парадигм – понятия, которые представляют собой 
свойства (живой, светлый и др.); соотносимы с эпитетами.

3) Действие → действие: элементы этих парадигм – предикаты (перемещение, шествие и 
др.); соотносимы с метафорами.

4) Ситуация → ситуация: элементы этих парадигм – инварианты ситуаций (путешествие, 
битва и др.); соотносимы с метафорами.
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Сравнение в системе описания образа города

«Сравнение – вид тропа, в котором одно явление или понятие уподобляется другому по ка-
кому-либо общему для них признаку» [12] Сравнение состоит из двух сопоставляемых объектов 
и общего признака.

К числу языковых особенностей функционирования сравнений у экспрессионистов можно 
отнести:

1. Изобразительная функция. Она реализуется в описании. Здесь конкретные образы города 
представлены с предметной семантикой. 

1) Endloses Spalier, zum Gruß gestellt bei Nacht!
Wie Fackeln stürmend! Freudiges! (Ernst Stadler, „Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht“)
(Бесконечные шпалеры, приветственно расставленные ночью!
Бушуют, как факелы! Счастливые!2)
2) Im Schreiten
springen die Häuser aus dem Schatten vor
wie Rümpfe wilder Schiffe auf entferntem Meer
und gleiten wieder in Nacht (Paul Zech „Gang in der Nacht“)
(При прогулке
дома выпрыгивают из теней, 
как корпуса диких кораблей в далеком море, 
и ускользают обратно в ночь)
В данных примерах сравнение используется для реализации изобразительной функции, а имен-

но для построения наглядного и яркого образа. Так, шпалеры уподобляются бушующим факелам, 
а дома – корпусам кораблей в далеком море. Приведенные примеры свидетельствуют также о том, 
что чаще всего объекты сравнения – это конкретно существующие предметы (факел, корабль).

2. Сравнения с природными элементами. 
3) Und der wilde Atem der Maschine, die wie ein Tier
auf der Flucht stille steht und um sich schaut. (Ernst Stadler „Die Bahnhöfe“)
(И дикое дыхание машины, как у животного, 
готового к бегству и оглядывающегося)
4) Wie ein See, durch den das starke Treiben
eines jungen Flusses wühlt,
Ist die ganze Stadt von Jugend
und Heimkehr überspült. (Ernst Stadler, Abendschluss)
(Подобно озеру, которое волнует сильный порыв молодой реки, 
Весь город омывается молодостью и возвращением домой.)
5) Dem Riesensteinmeer zu. (Georg Trakl, Berlin II)
(К гигантскому каменному морю)
6) Berlin! Wie Donner rattert furchtbar dein Geröchel! (Johannes R. Becher „Berlin“)
(Берлин! Твой грохот гремит, как гром!)
7) Gefangne Fliegen sind die Gaslaternen. (Alfred Lichtenstein „Nebel“)
(Пойманные мухи – это газовые фонари.)
Как видно из представленных выше примеров, поэты-экспрессионисты нередко прибегают 

к использованию природных мотивов в описании города. Так, шум машины сравнивается с 
дыханием дикого животного, который в момент опасности готов бежать; возвращение молодых 
людей домой уподобляется волнению озера от воздействия молодой реки; город предстает в 
виде гигантского каменного моря; шум города воспринимается как гром; свет газовых фонарей 
рисует в воображении поэта мух, запертых в банке. Таким образом, город и городская среда  
2 Здесь и далее перевод Саввиной И.С.
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выступает в качестве необузданной силы, стихии (чаще водной), но в то же время подчеркива-
ется противопоставление его живой природе.

Для Георга Гейма сравнение также является излюбленным художественным средством. В го-
родской поэзии у него часто прослеживается парадигма облако → цвет: 

8) Rauchwolken, rosa, wie ein Frühlingstag
Die schnell der Züge schwarze Lunge stöß (Georg Heym „Die Züge“)
(Облака дыма, розовые, как весенний день, 
выталкивают поспешно черные легкие поездов)
9) Im blauen Abend steht Gewölke weit,
Delphinen mit den rosa Flossen gleich,
(Голубым вечером облака стоят далеко, 
подобные дельфинам с розовыми плавниками)
В вышеприведенных примерах мы видим четкое цветовое обозначение, характерное экс-

прессионизму в целом. Так, розовый дым облаков сравнивается с весенним днем, вечерние об-
лака рождают у поэта ассоциацию с дельфином и его розовыми плавниками.

Наиболее частотным языковым репрезентантом сравнения являются сравнительные модели 
с союзными конструкциями, практически всегда с союзом wie, реже gleich.

Сравнительная модель наиболее часто репрезентирует компоненты городского простран-
ства дым, улица, каменные сооружения и человек. В качестве объекта сравнения чаще всего вы-
ступает компонент природного мира – вода.

Эпитет в системе описания образа города

Существуют множество трактовок термина «эпитет», в современной лингвистике он имеет и 
широкое, и узкое определения. При широком определении эпитет выходит за рамки поэтическо-
го текста и может использоваться в прозаическом и даже в обиходно-разговорном. К эпитетам 
попадают не только прилагательные, но и другие части речи, как наречие, деепричастие, при-
частие и т.д. При анализе стихотворений мы ориентировались на широкое определение эпитета.

Основными функциями эпитета в поэзии экспрессионистов является изобразительная и 
выразительная. Эпитет используют для характеристики окружающего мира:

1) Pilzbeschuppte Mauern, dunkler Winkel am Kanal
Überrauscht von Drehgekreisch der hitzigen Kräne (Paul Zech, Sortiermädchen)
(Поросшие грибами стены, темный закоулок у канала, 
настигнутые врасплох скрипом движения раскаленных кранов)
Здесь эпитет служит усилением впечатления, образности. «Грибно-чешуйчатые», 

«Piltzbeschuppte» образовано от двух слов «Piltz» и «beschuppen». Данный эпитет тонко детализи -
рует внешний вид стен, про которые идет речь. Далее описание усиливается эпитетом «die hitzige 
Kräne» («раскаленные краны»), что сразу рисует в голове переработанные, старые, горячие от нан-
пряжения городские краны. Схожая функция наблюдается со словом «разрушенный»:

2) Gebeine durch verfallne Mauern schimmern. (Trakl, Menschliches Elende) (Кости мерцают 
сквозь осыпающиеся стены) 

3) Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen (Trakl, Unterwegs)
(Очень мягко ее улыбка погружается в разрушенный колодец)
«Die Mauer» как элемент городской среды один из наиболее продуктивных, что неудиви-

тельно, учитывая, что город состоит из стен – стен домов и зданий, или каменных заборов:
4) Wie eine breite dunkle Mauer an die rote Fröhlichkeit (Stadler, Kleine Stadt)
(Как широкая, темная стена на красную жизнерадостность)
К описательным видам эпитетов из материала также относятся «morsch» (гнилой, прогнив-

ший), «geduckt» (сгорбленный).
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5) Vom morschen Dach, das nahes Unheil säumt (Trakl, In der Heimat)
(С гнилой крыши, которая окаймляет скорую беду)
6) Geduckte Hütten, Pfadewirr verstreut (Georg Trakl, Nachlass und Biographie)
(Сгорбленные хижины, разбросанные тропинки)
Все вышеперечисленные описательные эпитеты имеют негативную коннотацию. Город 

предстает полуразрушенным, сгнившим, кривым пространством. 
Поэзия «Большого города» изобилует колоративными эпитетами, а конкретно серым и чер-

ным цветами:
7) Gerippe grauer Häuserfronten liegen bloß (Ernst Stadler, Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei 

Nacht) (Скелеты серых фасадов домов голы)
8) Die Luft von graulichen Gestank durchzogen. (Georg Trakl, Nachlass und Biographie) (Воздух 

пропитан сероватым зловонием)
9) Die Masten ragen an dem grauen Wall. (Georg Heym, die tote Im Wasser) (Мачты упираются в 

серую стену)
10) In weitem Bogen schwebt der Ballen.
Durch schwere Nebel winkt der schwarze Arm der Maschine (Victor Hartwiger, La Morgue) (Чер-

ная рука машины машет сквозь густой туман)
11) Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken (Trakl, Unterwegs) (Солнце погрузилось в черное 

полотно)
Городская среда в стихотворениях экспрессионистов разукрашена в мрачные демонические 

цвета, и создается ощущение, будто солнечный свет никогда туда не проникает, что подводит 
нас к парадигме мрак → город. В стихах Гейма и Тракля, двух основных поэтов в лирике «Боль-
шого Города», город и ночь тесно связаны друг с другом, потому что Гейм прежде всего говорит 
о «ночных городах», «темных городах», «ночи городов» («dunke ln den Städten», «der Nacht der 
Städte»); также у Тракля город предстает уже в последних лучах солнца, и появляются длинные 
темные тени: «Schwarz ragt der Kirchen trauriges Gepränge» («Черным маячит унылое велико-
лепие церкви»), «Ein Platz verdämmert grauenvoll und düster» («Место погружается в ужасные и 
мрачные сумерки»).

Изучая выбор и частотность красок у Гейма и в городских стихах Тракля, мы сможем кое- 
что сказать об отношениях между этими двумя поэтами и городом. Красный и черный цвета 
чаще всего представлены у Тракля и Гейма; белый на втором месте. Эффект этих чистых ярких 
цветов поддерживается выражениями, с которыми напрямую связаны цветовые идеи, такими 
как «beteerte Fässer» («смоляные бочки») «Kohlenruss» («сажа»), «Dunkelheit» («мрак») у Гейма; 
«Glutqualm» («угли»), «blutbefleckte Linnen» («окровавленное белье»), «Dämmerung» («сумер-
ки»), «Schatten» («тени») у Тракля. Коричневый и серый цвета подчеркивают признаки распада 
у Тракля, постепенного искажения и безнадежности. Гейм обращается реже к этим цветам, его 
цвета неизменно ярче и резко контрастируют друг с другом, чем в поэзии Тракля.

Городской колорит также репрезентует лексема поезд, сопровождающаяся эпитетами 
vereisten (обледенелые) и ekelhafter (отвратительный), которые усиливают негативное воспри-
ятие городской среды:

12) Und auf vereisten Schienen mühsam schleppt (Heym, Berlin III) (И с трудом тащит по обле-
денелым рельсам)

13) Ein ekelhafter Zug voll Schmutz und Räude,
Kommen sie aus der Dämmerung hervor (Georg Trakl, Nachlass und Biographie)
(Отвратительный поезд, полный грязи и чесотки,
Вышел из сумерек)
Наиболее частотными эпитетами являются цветовые. Экспрессионисты, в основном, 

обращаются к цветам ради построения и изображения образа города. Экспрессионизм – жанр, 
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пришедший в литературу из живописи, потому употребление именно колоративных эпитетов 
кажется обоснованным.

Существуют эпитетные парадигмы, которые являются сквозными в художественной систе-
ме. Они выражают мироощущения экспрессионистов и раскрывают представления о городе в 
их глазах: dunkler Winkel (темный закоулок), dunkle Mauer (темная стена), dunkle Flug (темный 
рейс), dunkle Nacht (темная ночь); grauer Häuserfronten (серые фасады домов), grauliche Gestank 
(сероватый смрад); schwarze Lunge [der Züge] (черные легкие [поездов]), schwarze Wolken [von 
Rauch] (черные облака [от дыма]), schwarze Arm der Maschine (черная рука машины), schwarze 
Himmel (черное небо); verfallne Mauern (разрушенные стены), verfallene Brunnen (разрушенный 
фонтан), verfallener Sonnenblumen (загнившие подсолнухи).

Среди компонентов концепта «город» эпитет наиболее часто репрезентирует стена и дом 
(внутри него лексемы внешний фасад, хижина, крыша)

Метафора в системе описания образа города

В самом широком смысле термин «метафора» применяется к любым видам употребления 
слов в непрямом значении.

«Метафора – вид тропа, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бы-
тия) на другой, по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. Во всех 
метафорах различные признаки (то, чему уподобляется предмет и свойства самого предмета) 
представлены не в их качественной раздельности, как в сравнении, а сразу даны в новом нерас-
члененном единстве художественного образа» [13, c. 218].

Метафора связана с позицией предиката, значит, ее функция – передавать динамику действия.
Метафоры репрезентируют отношения человека и города, которые в этой системе парадигм 

представляют чаще не спокойные состояния, а какие-либо события, переживания, тревогу:
1) Im Dunst von großen, lauten Städten fanden
Indessen meine vielen Körper sich.
Schon taumle ich über harten Finsternissen
Ins schäumende Verrücktsein, in die Gruft. (Walter Hasenclever, Gasglühlicht summt)
(В дымке больших шумных городов
Множества моих тел нашли друг друга.
Я уже кувыркаюсь по суровой тьме 
В пенящееся безумие, в могилу)
В экспрессионизме город чаще всего изображается как живое существо, т.е. персонифици-

руется. Отдельные компоненты городского пространства приобретают жизнь и работают как 
взаимно нуждающиеся механизмы, как например, в стихотворениях Рубинера:

2) Die Häuser waren kalkig und bleich. Durch dunkle Zimmer wankte die Stadt, die Blinde.
Die Stadt schwebte, es war still im Abendbrand, die Häuser zerfielen unten.
Die Menschen gingen schwer.
Niemand sah. Berlin schmatzte rollend.
Berlin, Ihr dachtet an Geld.
(Ludwig Rubiner, Geburt)
(Дома были меловые и бледные. Город шатался по темным комнатам, как слепой. 
Город плыл, было спокойно в вечерней заре, дома рушились снизу.
Люди шли тяжело.
Никто не видел. Берлин причмокнул губами.
Берлин, ты думал о деньгах.)
«Гармония города и пейзажа» больше не существует в стихотворении «die Stadt lebt». Городу 

как механическому телу, работающему как часы, больше не нужно трудиться при смене времен 
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года в природе. Город стал самостоятельной единицей, жизнь людей в городе независима и не 
зависит от окружающего ландшафта:

3) Die Stadt weiß nichts vom bunten Aufschrei der Natur,
Vom letzten aufgepeitschten Blätterwirbel,
Die Stadt hört nicht (Gerrit Engelke, die Stadt lebt)
(Город ничего не знает о пестром крике природы, о последнем вихре листьев,
Город не слышит)
Встречаются и другие примеры персонификаций: 
4) Die Straßen horchen so. Riechen nach Lenz.
Autos, eine Herde von Blitzen, schreien
Und suchen einander in den Straßen. (Paul Boldt, Berliner Abend)
(Улицы прислушиваются так. Чуют весну.
Машины, стая молний, кричат
И ищут друг друга на улицах)
5) Berlin, wach auf und sei nicht faul (Paul Zech, Berlin, halt ein…) (Берлин, проснись и не будь 

ленивым)
7) Berlin! Berlin!! Es streifen Tausendbahnen
Melodisch surrend über dein Gezelt.
Drüber, drüber aber braust die Sternenwelt...
Türme spitz aus wogendem Ozeane. (Johannes Becher, Berlin! Berlin!)
(Берлин! Берлин!! Тысячи дорог 
Мелодично бродят над твоим шатром.
Над тем, над тем звездный мир ревет...
Башни торчали из бушующего океана)
В приведенных примерах город предстает в качестве живого существа, которое может вы-

полнять определенные действия – horchen, riechen, schreien, suchen, aufwachen, faul sein, streifen 
(прислушаться, чуять, кричать, искать, просыпаться, быть ленивым, бродить).

В лирике «Большого города» одним из выдающихся представителей является Георг Гейм, и 
именно в культовых произведениях чаще всего встречаются повторяющиеся глагольные ме-
тафоры со значением «поднятие наверх», как например: Ein Armenkirchhof ragt, schwarz, Stein 
an Stein (Бедный погост высится, черный, камень за камнем); Ziehn auf zu ihm, wie Duft von 
Weihrauchblaut. Bald dumpf, bald grell / Wechselt der Ton, der in das Dunkelstieg (Протянись к нему, 
как запах синего ладана. То глухой, то вопиющий / Меняет тон, поднимаясь во тьму); Und wie 
ein Meer von Flammen ragt die Stadt (И город возвышается, как море пламени).

Выбор употребления глаголов с данной семантикой связан с ростом городов не только в 
населении, но и в объеме, где для большого количества необходимо и большое пространство. 
Именно под нависающими вышками фабрик ходили горожане.

Среди метафор преобладают глаголы, передающие различные действия, связанные с пере-
движением taumeln, gehen, ziehen, laufen, wanken, schweben (шататься, ходить, двигаться, бежать, 
шататься, парить). За ними следуют глаголы, характеризующие сенсорную деятельность: 
denken, wissen, hören (думать, знать, слышать). Также интересно использование глаголов, вхо-
дящих в семантику «звука»: brüllen, dämpfen, hallen, murmeln (реветь, приглушать, гулко разда-
ваться, бормотать), которые чаще всего используются с парадигмой улицы. Метафорические 
модели характеризуют в качестве компонента образа само понятие города как пространства 
(die Stadt), внутри которого встречается использование лексемы Berlin.

Рассмотренный выше языковой материал, характеризующий репрезентацию города в поэ-
зии экспрессионизма позволил описать структуру этого образа в восприятии данного течения, 
выделил в ней ключевые лексемы, которые оказываются предметом образности.



48

Образ города как компонент образных средств

Образ города, выступая как компонент образных средств, помогает осмыслить другие сто-
роны действительности. В этом случае репрезентация образа дается через компоненты города.

К первой группе в экспрессионизме относятся парадигмы, связанные со цветовым оттенком 
при сравнении с воздушным пространством, а именно дым: цвет → дым. Другая часть состоит 
из парадигм с объектами природного мира: жилая среда / людская толпа / каменное сооружение 
→ вода, машина → животное, человек → насекомое, Берлин / поезда → гром.

Как видно, вода является активным элементом в качестве сравнения. Вода – это стихия 
природного мира, которая, с одной стороны, дает жизнь и исцеляет, а с другой стороны, явля-
ется разрушительным и неконтролируемым потоком. Именно ее неоднозначность, возможно, 
и привлекала поэтов, так как, как и вода, город – это живой организм, но в контексте исто-
рии при индустриализации он начал приобретать губительные для человека черты. Сравнение 
огромной махины фабрик /домов и других элементов с такой же огромной силой природных 
стихий было свойственно для поэтов того времени.

Каменный городской пейзаж адресован и тематизирован во многих стихотворениях. В сти-
хотворении Георга Гейма «Berlin», например, говорится: «dem Riesensteinmeer zu». «Гигантское 
каменное море» могло указывать на то, что у горожан, окруженных камнями, было ощущение, 
будто они тонут в огромном городе. Город выглядит настолько внушительным, что людям очень 
трудно в нем ориентироваться.

Парадигма цвет → воздушная оболочка реализуется в описаниях, характеризующих город то-
го времени, переполненный фабричным дымом и со сгущенными тучами на небосводе:

1) Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut. (Georg Heym, der Gott der Stadt)
(Дым из труб, облака фабрики 
Поднимаются к нему, как запах синего ладана.)
2) Weiß keiner mehr, wohin, woher
die schwarzen Wetterwolken jagen? (Paul Zech – Berlin, halt ein...) (Никто не знает, куда, откуда 

гонятся черные тучи?)
Внутри данной парадигмы также встречается парадигма небо → черный цвет:
1) Schwarze Himmel von Metall. (Georg Trakl, Winterdämmerung) (Небо черное от металла)
2) Von den Laternen, in die Dunkelheit
Sich traurig wälzt, die schwarz den Himmel deckt. (Georg Heym, Die Dämonen der Stadt)
(От фонарей, во тьму катится уныло то, что черным застилает небо)
Парадигма разложение → городское сооружение также хорошо раскрывает перед читателями 

мрачный образ города, в котором разрушение и загрязнение развивались наряду с индустриаль-
ным прогрессом: 

1) Resedenduft durchs kranke Fenster irrt;
Vom morschen Dach, das nahes Unheil säumt (Trakl, In der Heimat)
(Запах резеды проникает через больное окно;
С гнилой крыши, которая окаймляет скорую беду)
2) Die Häuserblöcke stehn so grau wie Asche,
Die Ferne ist wie aschenstaub verstellt.
Die Schmutzkanäle murmeln die Parasche
Im Bauch der Stadt zum Gott der Unterwelt. (OskarLoerke, Überwältigung)
(Глыбы домов стоят серые, как пепел, 
Даль загромождена, как пепельная пыль.
Грязные каналы бормочут параши
В чреве города богу подземного мира)
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Наличие данной парадигмы связано, в первую очередь, с тем, что гигиенические и социаль-
ные условия в Берлине в начале XX столетия были ужасными. Это было связано с развитием го-
рода, с которым строительная деятельность едва успевала поспевать. «Глыбы» домов, которые, 
вероятно, относятся к берлинским многоквартирным баракам, были «серыми, как пепел», а 
канализационная система метафорически приравнивается к «грязным каналам». Эти «грязные 
каналы» возникали из-за того, что в то время сточные воды открыто отводили по обочине до-
роги в желоб.

Лексема ночь – продуктивный элемент образных парадигм мрачное → городское простран-
ство. Разновидностью выступает парадигма улица → тусклость:

1) Der Asphalt dunkelt und das Gas schmeißt sein
Licht auf ihn. (Paul Boldt, Berliner Abend)
(Асфальт темнеет и газ проливает на него свой свет.)
2) drängend fassen Häuser sich so dicht an, 
daß die Straßen Grau geschwollen wie Gewürgte sehn. (Alfred Wolfenstein, Städter) (дома так креп-

ко держатся друг за друга, что улицы выглядят серыми, распухшими, как задушенные люди.)

Заключение

Языковая репрезентация города в поэзии немецкого экспрессионизма представлена различ-
ными типами образных парадигм – эпитетных, сравнительных, метафорических.

Сравнительная модель наиболее часто представлена компонентами городского простран-
ства – дым, улица, каменные сооружения и человек. В качестве объекта сравнения чаще всего 
выступает компонент природного мира – вода.

Наиболее частотными эпитетами являются цветовые. Экспрессионисты, в основном, 
обращаются к цветам ради построения и изображения образа города. Городская среда в сти-
хотворениях экспрессионистов окрашена в преимущественно мрачные цвета, таким образом 
создается ощущение, будто солнечный свет никогда туда не проникает, что подводит нас к па-
радигме мрак → город.

Метафоры отражают отношения человека и города, которые в этой системе парадигм пред-
стают чаще как не спокойные состояния, а какие-либо события, переживания, тревога. В экс-
прессионизме город чаще всего изображается как живое существо, т.е. персонифицируется.

Подводя итоги по образным компонентам, мы можем выделить следующие наиболее про-
дуктивные парадигмы в построении образа «город»: жилая среда / людская толпа / каменное 
сооружение → вода, машина → животное, человек → насекомое, город / поезда → гром, воздушная 
оболочка → цвет, разложение → городское сооружение, мрачное → городское пространство.

Как видно из списка, природа наиболее частотный компонент сравнения с компонентом го-
родской среды. Это неудивительно, так как несмотря на тематизированность стихотворений в 
угоду технической цивилизации, тема природы в лирике экспрессионизма никогда не затихает.

Из вышеперечисленных парадигм четко вырисовывается отношение и восприятие поэтов к 
городу, а именно благоговение перед неконтролируемой силой природы, которая перенеслась 
в мир города.
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академической коммуникации билингвов. Цель настоящего исследования заключается в разра-
ботке модели стратегии убеждения на основе выбора вербальных средств речевого воздействия 
естественного языка (на примере английского языка) с позиции продуцента. Теоретико-ме-
тодологическим основанием исследования в рамках теории речевой деятельности и деятель-
ностной парадигмы в статье приняты методы моделирования, контент-, контекстуального и 
семантического анализа, метод лингвистического описания, интроспекции. Материалом ис-
следования послужил корпус англоязычных лекций Мичиганского университета, на примерах 
которых предпринята попытка изучения воздействующего потенциала дискурсивных единиц 
при реализации тактик информирования, доказательного аргументирования, обобщения в 
стратегии убеждения. Модель стратегии убеждения представлена авторами на основе речевых 
актов иллокуции, локуции и перлокуции. Установлено, что механизм стратегии убеждения, 
детерминируемый мотивами, целями и личностными смыслами коммуникантов, направлен 
на конструирование академической идентичности реципиента на основе его культурной иден-
тичности, активной познавательной позиции и интериоризации академических концептов. 
Делается вывод, что специальные языковые средства в стратегии убеждения на лексико-грам-
матическом и фразовом уровнях рассматриваются как инструменты речевого воздействия, 
позволяющие преодолеть коммуникативные затруднения, повысить продуктивность комму-
никации академического материала, дополнить индивидуальный лексикон билингва новыми 
концептуальными репрезентациями и реализовать коммуникативные интенции.
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Abstract. The paper examines the mechanism of speech influence persuasion strategy in English-
language bilingual academic communication. The research points out that the problem of speech influence 
in discourse practices has been given insufficient attention from the perspective of psycholinguistics. 
Consequently, the aim of the research is to create a model of persuasion strategy incorporating the 
speaker’s choice of vocabulary and grammar in natural language (in this instance, English). Using the 
speech activity theory and the activity paradigm in psychology as a theoretical framework, the paper 
employs introspection, modelling, content, contextual and semantic analysis methods. Speech events 
in lectures from the MICASE corpus provided the material of the research, which attempts to describe 
the functional potential of discourse units in the context of informing, evidential argumentation and 
generalisation as tactics of the persuasion strategy. The paper presents the persuasion strategy through 
the lens of illocutionary, locutionary and perlocutionary acts. We established that the mechanism of 
persuasion strategy, determined by the motives, goals and personal understanding of the speaker, defines 
language choices and academic identity on the basis of their cultural identity, active learning attitude and 
internalization of academic concepts. The authors conclude that special language units in the persuasion 
strategy at the vocabulary, grammar and phrase levels are instruments of speech influence that resolve 
communicative obstacles, increase the efficiency of academic material communication, supplement the 
bilingual’s individual lexicon with new conceptual representations and subject interrelations, as well as 
realize communicative intentions.

Keywords: speech influence, bilinguals, academic identity, persuasion strategy, illocution, locution, 
perlocution.

Citation: Zubkova O.S., Nikitichev I.G., Persuasion as a strategy of speech influence in bilingual academic 
discourse, Terra Linguistica, 14 (4) (2023) 52–66. DOI: 10.18721/JHSS.14404

© Zubkova O.S., Nikitichev I.G., 2023. Published by Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Введение

Одной из целей современной психолингвистики является описание взаимосвязи языка и 
мышления, рассмотрение системы речевых действий в широком ситуационном контексте, что 
выявляет необходимость «комплексного анализа порождаемых и воспринимаемых языковой 
личностью текстов в современном расширяющемся и усложняющемся дискурсивном про-
странстве» [1, с. 240]. Психолингвистический подход представляется перспективным для раз-
ностороннего изучения аспектов речевого воздействия в академическом дискурсе билингвов, 
так как позволяет осуществлять понимание речепроизводства и речевосприятия с учетом пси-
хологических характеристик и картины мира билингва. Основываясь на теории речевой дея-
тельности, становится очевидным включение в сферу научного интереса таких субъективных 
факторов как мотивация, мышление, память, культурные ценности, которые отражаются в со-
знании билингва, в форме и содержании речевой деятельности.

Академическая коммуникация билингвов репрезентируется как платформа межкультурной 
коммуникации в академической сфере и неотъемлемый атрибут идентификации личности. 
Под эффективной академической коммуникацией в работе понимается достижение адекватно-
го смыслового восприятия передаваемого сообщения в соответствии с замыслом продуцента. С 
учётом того, что «психические процессы имеют коммуникативную природу, а психологические 
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феномены конструируются в процессе социальных контактов» [2, с. 68], академический дис-
курс представляется как социально-ориентированное общение представителей научного сооб-
щества, преследующее цель реализовать интенцию эффективной передачи знаний, определя-
емое как психологическое воздействие. Основываясь на методологических постулатах теории 
деятельности [3], нами подразумевается изначальный дуализм предмета деятельности (акаде-
мического дискурса), который репрезентируется как «независимо» существующий феномен, 
опосредуемый сознанием билингва (субъекта творческой деятельности) и как система статус-
но-ролевых отношений. Как справедливо отмечал П.И. Зинченко, результаты деятельностного 
опосредования (глубины обработки, активности выполнения познавательной задачи) зависят 
от критерия мотивации, глубины осмысления и высокой активности субъекта [4]. Можно за-
ключить, что билингв в академическом дискурсе рефлексирует идентичность как осмысленную 
и контролируемую принадлежность к академическому сообществу для совместной деятельно-
сти с субъектами этого сообщества, встраивая ее в изначально сформированную культурную 
идентичность. В этом контексте важным для исследования является вывод о трактовке лич-
ностного смысла, «связывающего цели с мотивами и мотивы с потребностями и личностными 
ценностями» [5, с. 15]. Соответственно, активное конструирование смысла научного концепта 
в сознании билингва-продуцента определяется целеполаганием деятельности, личностными 
ценностями, культурными архетипами и языковой картиной мира билингва при реализации 
позиции «для меня, здесь-и-сейчас». Этот значимый вывод мы соотносим с осознанностью 
мотивации деятельности билингва в академической коммуникации, из чего следует возмож-
ность прогнозирования речевого воздействия со стороны продуцента, определяемого выбором 
специальных языковых средств и риторических приемов, релевантных академическому дис-
курсу, и актуализация стратегии убеждения как психолингвистического основания речевого 
воздействия.

Для понимания особенностей речевого поведения билингвов мы обратились к психологи-
ческой типологии билингвизма Е.М. Верещагина [6], на основе которой в рамках ситуации 
исследования монолингвальной коммуникации билингвов для продуцента нами определяет-
ся приемлемым продуктивный координативный билингвизм, подразумевающий лингвисти-
чески грамотное построение речевого высказывания при интерпретации сложного научного 
концепта согласно нормам профессионального сообщества. Реципиент в дискурсе может быть 
определён как имеющий медиальный или координативный тип билингвизма, способный вос-
принимать смыслы интерпретируемых концептов. В исследовании билингвы в академической 
коммуникации нами определяются как субъекты, которые актуализируют систему иностран-
ного языка, востребованную для научного общения в совместной деятельности. Принимая во 
внимание мнение исследователей [7], что языковая система билингва «унифицирована», мож-
но предположить, что в условиях академического дискурса при передаче знаний в сознании 
реципиента возникают ассоциации, сходные с состоянием сознания продуцента, а интерпре-
тируемая продуцентом информация приобретает смысл в сознании реципиента. В связи с этим, 
как нам видится, продуцент старается выбрать такие языковые средства речевого воздействия, 
которые способны интериоризировать вербальную репрезентацию академических концептов, 
сделав частью суммы знаний реципиента.

Исследование вербальной составляющей речевого поведения билингвов подводит к необ-
ходимости комплексного исследования этого явления, поскольку соотношение между языком 
и образом мира билингва координируется психолингвистическими, дискурсивными и праг-
матическими аспектами. В академической коммуникации билингвов вербализация стратегии 
убеждения определяется не только лексико-грамматическими параметрами выбора единиц 
языка, но и выбором средств речевого воздействия, коммуникативным контекстом дискурса, 
психологическими характеристиками коммуникантов, в частности, принадлежностью к опре-



55

делённому типу билингвизма, целевыми установками. Представляется важным отметить, что 
«вербальное поведение билингва в ситуации академического общения мотивировано инди-
видуальными потребностями взаимодействия и принципами коммуникативной кооперации» 
[8, с. 65–66]. Речевое воздействие предполагает понимание языка как системы психологиче-
ских, деятельностных операций, результаты которых фиксируются в языковой форме, предо-
пределяя, что в данный момент актуально, имеет особый смысл и отвечает потребностям би-
лингва. Поскольку академическому дискурсу на английском языке свойственна определённая 
структура изложения мысли, а при трансляции академического повествования сохраняются 
традиции англоязычного дискурса [9], то вербальная составляющая коммуникации включает 
нормативные языковые единицы, терминологию, базовые концепты, академическую лексику 
и формальную грамматику, отвечающую нормам научного обмена. Так как в работе рассматри-
вается коммуникация билингвов на иностранном языке, то мы осознаем присутствие психо-
лингвистических аспектов языкового смешения, что определяет необходимость использования 
различных приемов на всех уровнях языка, нацеленных на степень ясности высказывания для 
реализации стратегии убеждения при передаче нового знания. Например, действенными вер-
бальными инструментами акцентирования в дискурсе лингвистами признаются такие языко-
вые приемы как экспрессивные коллоквиализмы, лексические повторы, языковая игра [10]; 
метафоры [11], единицы фонетического уровня [12], предусматривающие повышение уровня 
тональности, замедление темпа речи, расширение тонального диапазона, наличие контраста 
между просодическими показателями темы и ремы; на уровне просодики – акцент, который 
может выражаться в удлинении или укорочении синтагм. Кроме того, актуальные эмпириче-
ские данные [13] позволяют сформулировать идею о том, что психическое состояние лично-
сти, в частности, его эмоциональная составляющая [8, 14], репрезентируется в коннотативном 
значении языковых единиц. Следует особо обозначить эмотивную составляющую дискурса, 
определяющую выбор языковых единиц с коннотативным значением слова (embark, thrilling 
adventure, fiery debates, revolutionary ideas, the deepest questions) в качестве инструмента речево-
го воздействия. Можно предположить, что внесение в нормативный академический дискурс 
креативности дискурсивных стратегий и языковых средств интенсификации на лексико-грам-
матическом и фразовом уровнях с использованием приёмов диалогизации, рекуррентности, 
снижения категоричности высказывания, позволит расширить вербальный инструментарий 
коммуникантов с целью осуществления положительного речевого воздействия. В исследова-
ниях, посвящённых англоязычному лекционному дискурсу [15–17], отмечается необходимость 
использования языковых единиц, поясняющих высказывания продуцента, регулирующих и 
направляющих дискурс, которые позволяют реципиентам впоследствии порождать более ко-
герентные собственные высказывания. Употребление дискурсивных единиц, организующих 
дискурс, направлено на избежание недопонимания в коммуникации и снижение неопределён-
ности высказывания, более чёткого обозначения позиции продуцента.

В академическом дискурсе билингвов трансляция информации продуцентом в соответствии 
с целями коммуникации и ситуативным контекстом может осуществляться имплицитно и экс-
плицитно посредством стратегий речевого воздействия. Универсальная стратегия убеждения 
определяется нами как наиболее значимая в рамках академического дискурса и рассматривает-
ся через апелляцию к критическому мышлению реципиента. Результаты аналитического изу-
чения зарубежных источников [18–20] показывают, что стратегия убеждения предусматривает 
личную вовлеченность коммуникантов в дискурс, способность к рецепции материала на основе 
принципов конформности, последовательности и приверженности ценностям дискурсивного 
сообщества. Мы разделяем позицию, согласно которой стратегия убеждения рассматривается 
как «особая коммуникативно-речевая стратегия, направленная на формирование у реципиен-
тов устойчивых мнений, оценок и т.п. либо изменение их поведения в интересах адресанта» 
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[21, с. 29]. Фундаментом стратегии убеждения в академическом дискурсе, как мы полагаем, яв-
ляется логическая, обоснованная и аргументированная подача научной информации с приме-
нением верифицированных фактов и выводов, которая подчинена целеполаганию продуцента 
и призвана обеспечить принятие этой информации реципиентом. Можно констатировать, что 
воздействующая сила стратегии убеждения является актуальной в академическом дискурсе би-
лингвов, мотивированных приобретением нового опыта.

Сказанное позволяет сформулировать исследовательскую проблему, которая выражается в 
вопросах, в каких тактиках стратегии убеждения организуется дискурс и какие дискурсивные 
средства языка позволяют реализовать актуальные речевые приёмы для убеждения реципиента. 
В связи с этим обозначены исследовательские задачи – на материале реальных речевых про-
изведений билингвов произвести выборку, описать воздействующий потенциал дискурсивных 
языковых единиц при реализации тактик стратегии убеждения.

Поскольку изучение академического дискурса билингвов с точки зрения психолингвисти-
ки речевого воздействия в литературе представлено в неполной мере, то нами включены в те-
оретический конструкт стратегии убеждения тактики и приёмы, которые системно описаны 
в различных дискурсивных практиках [16, 21–25]. Нами отобраны тактики информирования, 
доказательного аргументирования, обобщения, которые, на наш взгляд, являются релевант-
ными академическому дискурсу в жанре лекции для представления актуальной информации, 
доказательства её ценности, значимости академических концептов, привлечения внимания ре-
ципиента и обоснования личностной оценки рассматриваемого научного явления. Учитывая 
неполноту изучения коммуникации билингвов в аспекте механизмов речевого воздействия, 
настоящее исследование направлено на моделирование стратегии убеждения в академическом 
дискурсе билингвов, в котором предусматривается речевое воздействие дискурсивными сред-
ствами языка со стороны продуцента, формирующими мотивацию реципиента к восприятию 
нового знания.

Методология и методика исследования

В качестве материала исследования вербальной составляющей в стратегии убеждения ме-
тодом сплошной выборки отобраны и проанализированы находящиеся в открытом доступе 
скрипты лекций корпуса устного академического английского языка Мичиганского универси-
тета MICASE [26] с учётом изучения ситуации с позиции билингвизма. При отборе материалов 
использовались следующие параметры фильтров корпуса: учёная степень говорящих – все (All), 
языковой статус говорящего – неноситель языка (Non-native speaker) или приближенный к но-
сителю языка (Near-native speaker), первый язык – все (All), тип речевого события – лекции в 
больших (Lecture-large) и малых (Lecture-small) группах, тип цикла дисциплины – все (All), ака-
демический уровень/звание продуцента – все (All), степень интерактивности – все (All).

На первом этапе работы на основе аналитического обобщения результатов исследования 
теоретических источников по вопросам академического дискурса, моделирования речевой де-
ятельности, выявлены основные тенденции и состояние комплексного изучения исследова-
тельской проблемы речевого воздействия в академическом дискурсе билингвов. При анали-
зе эмпирических данных применялись методы контент-, контекстуального и семантического 
анализа, позволившие выявить аспекты речевого воздействия на лексико-грамматическом и 
фразовом уровнях в речевой деятельности продуцента, и метод лингвистического описания для 
представления языковых единиц речевого воздействия в соответствии с тактиками и речевы-
ми приёмами стратегии убеждения. Кроме того, методом интроспекции приводятся примеры, 
иллюстрирующие такие речевые приёмы как диалогизация, рекуррентность, снижение катего-
ричности высказывания, изменение тема-рематических акцентов. На заключительном этапе 
исследования методом моделирования предложен конструкт стратегии убеждения.
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Рис. Модель стратегии убеждения в академической коммуникации билингвов

Fig. Persuasion model in bilingual academic communication

Результаты исследования

Модель стратегии убеждения
Моделирование в исследовании является методологическим основанием изучения процессов 

речевого воздействия. В основу моделирования стратегии убеждения положены теория деятель-
ности и психолингвистика речевого воздействия, а также абстракции типов коммуникативных 
актов Дж. Остина, семиотической линии моделей Р.О. Якобсона, Ю.М. Лотмана и У. Эко [27].

В работе предлагается модель стратегии убеждения в академической коммуникации би-
лингвов, объединяющая классическую модель речевого акта «иллокуция – локуция – перло-
куция» [28, 29] и элементы моделей семиотического континуума, акцентирующие внимание 
на параметрах языкового кода, продуценте, реципиенте, контексте коммуникации. Модель до-
полняется психолингвистическими характеристиками коммуникантов, целью, мотивацией би-
лингвов, конкретизируется прогноз реализации речевого воздействия на реципиента (см. рис.).

Согласно данной модели, иллокуция как прагматический уровень речевого акта определя-
ется конситуацией [30] академического дискурса, личностно-психологическими характеристи-
ками билингва, мотивом и целью коммуникации, способностью индивида к адаптации рече-
вого поведения для установления позитивного речевого контакта, к осуществлению рецепции 
и продуцированию языка в процессе локуции. В иллокуции формируется лексико-граммати-
ческая форма высказывания согласно нормам актуального языка коммуникации. На завер-
шающем уровне речевого акта, перлокуции, производится выбор языковых средств с целью 
речевого воздействия и успешной реализации интенций коммуникантов посредством допол-
нения смыслового поля билингва-реципиента новыми семемами. Речевое воздействие как 
психолингвистический компонент речевого акта актуализируется в соответствии с языковыми 
приёмами, используемыми в тактиках информирования, доказательного аргументирования и 
обобщения. В предлагаемой модели выделяемые тактики убеждения обосновываются необхо-
димостью достижения основной цели академической коммуникации, а именно передачи и ин-
терпретации научного знания, его дальнейшего развития, что предусматривает планирование 
и организацию дискурса. Тактика информирования представляется важной для привлечения 
внимания реципиента к актуальной информации, представления фоновой информации, обо-
значения значимости изучаемых научных концептов. Тактика доказательного аргументирова-
ния включается в дискурс как наиболее репрезентативная в отношении речевого воздействия, 
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которое на основе причинно-следственных связей в аргументировании обеспечивает принятие 
и понимание научного знания реципиентом. Тактика обобщения информации реализует объ-
ективное представление научных материалов со стороны коллективного продуцента в рамках 
научной парадигмы, передавая позицию значительных сегментов научного сообщества.

Как видно из рисунка, билингв-продуцент, базируясь на своей культурной идентичности и 
концептуальной базе профессионального языка, в речевых актах, реализующих тактики стра-
тегии убеждения на перлокутивном уровне, выбирает дискурсивные языковые единицы для 
продуктивного речевого воздействия, результатом которого является добавление в индивиду-
альный лексикон реципиента новых профессиональных понятий, изменение их личностного 
смысла. Таким образом формируется академическая идентичность реципиента-билингва. Мы 
предполагаем, что в комплексе взаимодействия психолингвистического, прагматического и 
дискурсивного аспектов предложенная модель позволяет достаточно полно объяснить меха-
низм стратегии убеждения и спрогнозировать успешный результат коммуникации.

Вербализация стратегии убеждения в академической коммуникации билингвов
Предложенная модель стратегии убеждения положена в основу дальнейшего анализа про-

цесса вербализации стратегии убеждения в академическом дискурсе билингвов.
Тактика информирования обеспечивает привлечение внимания реципиента к воспринимае-

мой информации и нацелена на представление фоновой информации, методов и границ рас-
смотрения темы.

A. Придаточные предложения, словосочетания, указывающие на ядро и периферию материала.
there are a few basic concepts i’m going to point out, that you should remember, in order to facilitate 

future discussions you’re not going to have to memorize all the names you see on there, i’m just going to point 
out the important, uh items in a minute <…> and then if time allows at the very end i will introduce, uh 
radioactivity (LES305MU108, Non-native speaker, Lecture-small)

B. Пропозиции, используемые для обозначения актуальности и значимости темы (лексика, 
указывающая на важность темы).

what i wanna do today, with you is use, um Roth’s novel The Ghost Writer, to um to discuss two issues that 
have to do with collective, memory, after the Holocaust. um, the first, question, has to do with the centrality of 
the Holocaust for, um Jewish collective memory, and and Jewish collective identity. and um the second question 
which we’ll examine in the in the second hour, um, asks um what are the implications of remembering, the 
Holocaust through a symbol like Anne Frank (LEL542SU096, Near-native, Lecture-large)

C. Фразы, имплицитно указывающие на фоновые знания реципиента для представления 
нового материала на основе уже известного.

why else should we care? one way to to think about this is that maybe what’s happening today around 
us is_ are changes which might be about as, big and as important as the changes we talked about, last week 
(LEL565SU064, Near-native speaker, Lecture-large)

D. Лексемы с эмоциональным коннотативным значением, позволяющие привлечь внима-
ние реципиента или мотивировать к восприятию материала.

now, unfortunately though Maslow’s hierarchy is incredibly appealing there’s been no empirical research 
supporting it (LEL185SU066, Near-native speaker, Lecture-large)

um, the essay, from the, the uh the book The Imaginary Jew, in which he examines his, the development of 
his own, Jewish identity it’s a it’s an essay that um, i find particularly resonates with my, my own experience 
and i i find it um, really um, thoughtful and um, and um, and thought provoking (LEL542SU096, Near-
native speaker, Lecture-large)

Тактика доказательного аргументирования подтверждает истинность того или иного утвержде-
ния в академической коммуникации, показывает причинно-следственные связи, позволяет 
усилить воздействие на реципиента при иллюстрировании аргумента, повысить убедитель-
ность доказательства. Как нам видится, структура тактики доказательного аргументирования 
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соответствует схеме «тезис – аргумент – вывод». Например, в лекции MICASE LEL320JU147 
продуцент высказывает тезис об отсутствии единой интерпретации понятия постмодернизма 
(I’ll say from the outset that the term, that P word, postmodernism, is extremely contested, amongst scholars 
and critics, art historians, for example, and other theorists. not agreed upon), приводит аргумент в защиту 
этого тезиса (Some theorists have thought about postmodernism as a kind of radical break from modernism. 
So, a radical shift from the kind of, sort of stylistic and theoretical example set by somebody like Mies van 
der Rohe) или противоположный аргумент (Others, however, argue that it’s merely a continuation of 
modernism. Others still, a parody, of modernism). Результатом аргументации будет перлокуция-вы-
вод: But generally speaking there is a kind of recognition that in the art produced sort of post-sixties, in the 
visual culture produced post-sixties, a lot of that work is concerned with articulating a crisis that speaks to 
sort of questioning the cultural authority of the so-called West, of western European culture and institutions.

Представим примеры языковых средств речевого воздействия в тактике доказательной ар-
гументации.

A. Указание причины: глаголы (caused, created, led to), союзы (because of, due to, owing to). 
Акцент на следствие: формы страдательного залога (was caused by, was produced by, resulted from).

we don’t have to look in the R-F domain that’s where the experiments were originally, carried out it’s still 
an important domain (LES485MG006, Non-native speaker, Lecture-small)

they filled up a tank, till it was overfull which caused pressure problems then they had to vent through the 
roof (LES445SU067, Non-native speaker, Lecture-small)

B. Номинативные лексемы, на которых зиждется понимание студенческой аудитории, 
представляют собой общенаучную терминологию, базовые концепты, которые придают дис-
курсу нейтральный характер и, на наш взгляд, адаптируют индивидуальный лексикон би-
лингва-реципиента к пониманию репрезентируемого научного явления.

so i mean these are some of the techniques we’re gonna discuss today, in um, in the context of four con-
cepts, one is communication, again communication of specific goals, and purposes. and, also communication 
of what would happen if we, did not, comply. you know what capabilities, did you have at your disposal, uh to 
influence us what was your credibility in making sure that we believe, um, your sincerity, and ultimately you 
know again, why were we willing to uh comply, in the end i mean that means, class and me (LES495JU063, 
Near-native speaker, Lecture-small)

Например, продуцент апеллирует к номинации techniques, реципиент слышит интернацио-
нализм, включается психолингвистический контекст его внутренней речи. Реципиент достра-
ивает мысль из речи продуцента на основе своего культурного фона, перенося в свой индиви-
дуальный лексикон похожую по смыслу лексему.

C. Риторический повтор, подчеркивающий важность определенных понятий или идей.
Viet- Vietnam was unified, was united under, under communist um under communist rule. so on the U-S side 

the U-S willingness to suffer, damage, was far lower, that is the willingness for the U-S to accept harm, was, their 
tolerance was far lower than that of the Vietnam side (LES495JU063, Near-native speaker, Lecture-small)

D. Модальные глаголы долженствования (облигаторности), указывающие на необходи-
мость выполнения исследовательских задач.

you know Marx wrote, in the Collected Works of Marx i’m not kidding there’s (in the) hundreds of vol-
umes so, and we have to do this in three weeks right (LEL565SU064, Near-native speaker, Lecture-large)

and um, i should preface, the um, our discussion with a disclaimer. um, i, i recognize that uh The Diary of 
Anne Frank is a, is a very, important and useful tool to introduce, the Holocaust (LEL542SU096, Near-na-
tive speaker, Lecture-large)

E. Пропозиции, позволяющие обосновать вероятностный вывод.
it, in fact turns out, that maybe it has some, consequences we didn’t expect, so we wanna be, particularly 

careful, in thinking about motivation, in thinking about, what we use to motivate people (LEL185SU066, 
Near-native speaker, Lecture-large)
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the, recoil associated with a photon, and the wavelength is very well known, the mass is actually pretty well 
known, so that lets you measure H-bar, to better accuracy, probably, in the f- near future (LES485MG006, 
Non-native speaker, Lecture-small)

F. Экземплификаторы, акцентирующие билингва к доказательной иллюстрации.
so a quick example in fact i don’t even have the numbers, for this, but might help to show you a quick 

example... if i have an I-O point there, and uh let’s say, i don’t know it takes, uh point-four minutes to reach 
there, point-eight minutes to reach that, then the scaling factor for this rack would be point-eight, minutes, 
okay? (LES330JG052, Near-native speaker, Lecture-small)

so one of the reasons, that, we introduce motivation that way is because, you day to day experience with 
grades what often happens in the workplace which is, you know there’s this one type of motivator_ typically 
in the workplace it’s money (LEL185SU066, Near-native speaker, Lecture-large)

G. Лексемы, уточняющие пропозицию для повышения ясности высказывания.
um, always note when it comes to threats, as far y- as far as your goals and your punishment goals. you 

want make sure that, i mean if you’re the actor and if you pose a threat, of doing something if a target does not 
comply with you, you know make sure that the demands are quite moderate (LES495JU063, Near-native 
speaker, Lecture-small)

so the needs, frameworks, um one of them, very popular one, is uh Abraham Maslow’s hierarchy of 
needs the idea is, you need to take care of people’s needs, at the lowest level, physiological needs, before 
you then address, higher-level needs like safety or security’s next, then after that there’re social needs, right 
(LEL185SU066, Near-native speaker, Lecture-large)

H. Пропозиции, вводящие трюизмы и неоспоримые утверждения, позволяющие подчер-
кнуто показать общеизвестные факты.

you change the sign if we absorb from this beam, and then emit it into this beam of course, then that thing 
would’ve been zero (LES485MG006, Non-native speaker, Lecture-small)

then you would be looking at the R-square figure right? which would the b- w- they don’t have it here on 
the paper but we could pretty much figure out what the R-square figure is, because, the square root of one 
minus R-square is (LES565MX152, Non-native speaker, Lecture-small)

so if we have net foreign financial investment, in the U-S, it means foreigners are buying up assets in this 
country. over time that surely will affect, N-F-P these net, factor payments that are, crossing borders (LEL-
280JG051, Non-native speaker, Lecture-large)

Учитывая культурный фон билингва, в качестве иллюстрации в аргументировании проду-
цент «<…> опирается не только на знания правил языковой системы, но и прибегает к разного 
рода экстралингвистическим знаниям, эвфемистическому апеллятиву. Таким форматом зна-
ний могут выступать как профессиональные знания (узкоспециализированная сфера), так и 
знания истории, искусства, литературы, а также детальная осведомленность о лингвокультур-
ных феноменах родной страны собеседника и т.д.» [2, с. 155]. Иными словами, так как билингв 
создает представление о реальности посредством языка через призму картины мира, собствен-
ной идентичности, то логичен выбор таких языковых единиц в стратегии убеждения, которые 
бы сделали такое представление очевидным и репродуцируемым.

Тактика обобщения информации позволяет сориентировать билингва на представляемых объ-
ективных выводах и субъективном мнении продуцента. С этой целью адекватными академиче-
ской коммуникации нам представляются:

– лексемы с обобщенной семантикой:
well you need to put certain conditions into place within an organization. and when you put those 

conditions into place, you’ll be able to motivate folks (LEL185SU066, Near-native speaker, Lecture-large)
interaction of classical fields, with, atoms or molecules... and later on today we’ll start, some aspects of 

the quantized nature of the field (LES485MG006, Non-native speaker, Lecture-small)
– контрастивные маркеры (whereas, however, nonetheless, nevertheless, and yet и др.):
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here’s a quote from the Communist Manifesto which, sort of repeats the point, uh that Marx made, uh that 
Mark made here, the bourgeoisie has esta- has but established new classes new conditions of oppression, new 
forms of struggle in place of the old one. yeah, that’s true... however if you read the reading, you’ll know that 
something else is going on (LEL565SU064, Near-native speaker, Lecture-large)

so there Cole’s suggesting right that grades are in fact an effective motivator they get you to focus, on the 
task at hand they’ve developed, his, love for literature whereas Reisman says, oh you know grades really 
displace people’s attention to this great opportunity (to) the freshman seminar (LEL185SU066, Near-native 
speaker, Lecture-large)

В исследованиях [31, 32], отмечается, что дискурсивные единицы, с помощью которых в 
коммуникативный акт вводятся контрастирующие высказывания, несмотря на относительно 
невысокий процент частотности их употребления в научном дискурсе выполняют важные дис-
курсивные функции в конкретной коммуникативной ситуации, подчёркивая субъективное 
мнение продуцента.

Дополнительно интроспективно обозначим некоторые продуктивные приемы, позволяю-
щие реализовать тактики стратегии убеждения:

– рекуррентность, служащая более эффективному запоминанию академических концептов, 
акцентированию на их значимости в определенном научном контексте: например, на фонети-
ческом уровне – аллитерация (The poetic pilgrim passionately pondered the profound paradoxes of hu-
man existence) и ассонанс (The sociologist’s groundbreaking hypothesis on social mobility ignited a fervent 
discussion among scholars, inspiring a quest for a more equitable society), на синтаксическом – анафора 
(In economics, supply and demand are the driving forces. Supply determines prices, demand determines 
prices, and together they shape the equilibrium. Supply and demand, the pillars of market dynamics, dictate 
the allocation of resources and the functioning of economies);

– изменение тема-рематических акцентов, репрезентирующих предикат и позволяющих на-
править внимание билингва на рему:

[I’m] highlighting the following key points now – эллипсис (элизия в предложении подлежащего I 
переносит внимание билингва на сказуемое [am] highlighting).

Hand in your papers by next Friday – повелительные предложения (отсутствие подлежащего 
инициирует действие с помощью императива hand in).

Little did you know when you walked into this room that you are about to embark on a journey of intellec-
tual growth and discovery – инверсионный порядок слов (акцент на обстоятельство степени little).

– диалогизация дискурса, предусматривающая личные местоимения, риторические вопро-
сы, располагающие реципиента к общению, создающие эффект сопричастности, придающие 
значимость предмету дискурса в сознании реципиентов, приглашающие к размышлению и са-
моанализу:

okay so i want you to think about those two things one is this flawed argument to get the, expected uh sin-
gle-command travel time, and the other one is once we have that expression um, you should immediately ask 
yourself what is the optimum rack shape... okay uh any questions?

we’re squishing the rack down further the height’s going down but as the height’s going down the? length’s 
going up. as the length is going up, wh- what’s going up? T is going up, so, this is incorrect there’s something 
going on, so i’ll give you a clue and i want you to think about the optimum (LES330JG052, Near-native 
speaker, Lecture-small)

– снижение категоричности высказывания, позволяющее с помощью языковых средств сни-
зить напряжение в дискурсе, реализующее стремление продуцента быть понятым в типичных 
ситуациях межкультурного общения в монолингвальном режиме общения, подчеркивающее 
характеристики англоязычной культуры используемого в профессиональном общении язы-
ка, отображая «образцы» лингвокультурного поведения носителей второго языка билингва, 
например, с помощью наречий вероятности и отношения автора к сообщаемому положению 
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(roughly, about, often, occasionally), рационально-оценочных глаголов (to believe, to estimate, to ar-
gue, to indicate, to propose, to speculate), синтаксических средств: косвенных речевых актов (I would 
appreciate it if I were left alone); безличных конструкций (FAA regulations require that all passengers 
fasten their seat belts); дисклеймеров (Unless I’m mistaken about the situation…); разделительных 
вопросов (You were there, weren’t you?); эвиденциальных маркеров, позволяющих снизить катеь-
горичность представления материала.

he said that uh, it created even further social distance between, like the worker and the people with the 
money, and that’s oftentimes what the cause of war is, it’s dissatisfaction with one class group (with) another 
(LEL565SU064, Near-native speaker, Lecture-large)

if a task is getting done or people are performing, why do you really care about motivation? well the rea-
son is, quite simple performance, we tend to believe, is a function, of motivation, and skill (LEL185SU066, 
Near-native speaker, Lecture-large)

Заключение

В результате исследования предложена авторская модель стратегии убеждения, основанная 
на интеграции психолингвистического, прагматического и дискурсивного подходов. Основу 
предложенного конструкта составляет классическая модель речевого акта (иллокуция – локу-
ция – перлокуция), положенная в основу анализа процесса вербализации стратегии убеждения 
в академическом дискурсе, а также включены элементы семиотических моделей коммуника-
ции. Предполагается, что иллокутивный уровень речевого акта обусловлен конситуацией ака-
демического дискурса, мотивацией, целеполаганием и психологическими характеристиками 
билингва, включающими отнесенность к типу билингвизма, личностные смыслы научных кон-
цептов в сознании коммуникантов. Основу локутивного компонента составляет лексико-грам-
матическое оформление речевого высказывания согласно нормам актуального языка комму-
никации билингвов. Перлокуция как результирующий уровень, предусматривающий речевое 
воздействие, направлена на реализацию стратегии убеждения и достижение интенций комму-
никантов посредством интериоризации и изменения личностного смысла академических кон-
цептов в сознании билингва-реципиента в процессе передачи нового знания, формирование 
академической идентичности.

Зафиксировано, что понимание специфики вербального компонента позволяет многоа-
спектно представить функциональные возможности языка посредством речевых средств, на-
правленных на указание темы (I want to talk about, What I want to do is, If you look at, What do 
you think...?); разграничение известной в данной научно-профессиональной сфере и новой 
информации (traditionally considered; normally referred to as; according to the popular conception); 
представление примеров и иллюстраций (for instance, for example, such as, e.g., especially, a case 
in point); противопоставление (контрастивные маркеры: although, but, contrary to this/that, con-
versely, despite doing this/that); подразумевание: импликативы (all I’m saying, all/what I’m getting/
driving at, therefore, the idea is, I think); обобщение: вводные конструкции (as we know, as it is 
widely known, what has been repeatedly emphasized is); указание на причину и следствие (because 
of this/that, consequently, hence, in any case); управление ходом дискурса: глаголы-перформативы 
(promise, name, bet, agree, swear); обозначение отношения продуцента к предмету дискурса (as 
it appears to me, it seems to me the case that, allegedly it turned out to be); комментирование (frank-
ly, certainly, unsurprisingly); структурирование дискурса: слова-коннекторы (in order to, one of 
the, part of the), реферирование речевого контекста (Before we move onto… Let us refer to… Let us 
elaborate on…), снижение категоричности высказывания посредством использования наречий 
вероятности (approximately), эвиденциальных маркеров (oftentimes, tend to) и т.д. В академической 
коммуникации, по нашему мнению, такие языковые единицы являются активными элемента -
ми речевого воздействия, которое связано как с усилением, так и с ослаблением значения той 
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Аннотация. В статье проанализирована проблема лексикографирования новых заимство-
ваний, происходящих от английского сращения «ChatGPT», в оперативном цифровом нео-
логическом ресурсе «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (neolex.iling.spb.ru). 
В процессе анализа словоупотреблений и составления конкорданса обнаружено, что в каче-
ственной прессе используется оригинальное имя собственное в исходной графической фор-
ме «Chat GPT». За пределами качественной прессы – в письменной коммуникации специа-
листов в сфере бизнеса, стартапов, инноваций, маркетинга и новых технологий – выявлены 
многочисленные варианты неологических единиц («чатгпт», «чатГПТ», «чат ГПТ», «GPT-чат», 
«джипити», «жипити», «ДжиПиТи») и их производные («джипитишный», «джипитичный», 
«джипитить», «джипитишка»). Охарактеризованы разные типы вариативности, отраженные 
в конкордансе: фонетико-графическая, орфографическая, грамматическая, выявлена связан-
ность морфологической вариантности, семантического обогащения и варьирования. Проана-
лизированы трудности, возникающие в процессе лексикографирования неологизмов: наличие 
вариантов, в том числе лексических образований, содержащих латинский и кириллический 
компоненты, терминологическая природа, пограничный характер, связанный с переходом из 
имен собственных в апеллятивы, отсутствие кодифицированного варианты. Разработаны ре-
комендации по созданию электронной словарной статьи с включением всех выявленных ва-
риантов. Показано, что отказ от лексикографирования всех частотных написаний вступает в 
противоречие с реальной языковой практикой. В статье отражена специфика уникального не-
ологического ресурс neolex.iling.spb.ru, в котором могут отражаться слова, не прошедшие этапа 
кодификации. Динамический характер базы neolex.iling.spb.ru, в которой реализована возмож-
ность оперативно изменять данные словарной статьи, позволит после кодификации одного 
из вариантов написания характеризуемых неологических единиц внести коррективы в зоны 
вокабулы, орфографической и энциклопедической справок.

Ключевые слова: неография, цифровой лексикографический ресурс, электронная словарная ста-
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Введение

Динамика лексико-семантической системы языка напрямую зависит от событий, оказыва-
ющих значительное влияние на жизнь общества. К важнейшим инфоповодам, получающим 
широкое отражение в медиапространстве, относятся знаковые события в области разработки 
технологий искусственного интеллекта. 

Так, на фоне резкого технологического скачка 2010-х, связанного с появлением искусствен-
ных нейронных сетей и разработкой методов глубокого машинного обучения, в периодике и 
в интернет-пространстве зафиксирован значительный рост частоты употребления словосоче-
тания «искусственный интеллект» (в 2022 году рост замедляется в связи с появлением других 
инфоповодов и связанных с ним «неогенных зон»). Аналитические инструменты медиабанка 
«Интегрум» позволяют установить число словоупотреблений по данному запросу с учетом еже-
годного роста [1].

Новым импульсом для языковой реакции становится распространение в медиапространстве 
цифровых исследований. О значимости процесса медиатизации IT-сферы пишет А.М. Плотни-
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Рис. 1. Частота словоупотреблений сочетания «искусственный интеллект»  

с 2009 по 2023 гг. в медиабанке «Интегрум»

Fig. 1. Frequency of word usage for “artificial intelligence” from 2009 to 2023 in the Integrum media bank

кова: «Интерес к машинному обучению объясняется доступностью нейронных сетей, возможно-
стью их использования в самых разных сферах человеческой жизни, следствием чего становится 
медиатизация терминов IT-сферы, обусловленная взаимодействием научного и медийного дис-
курсов» [2].

Важным событием 2023 года стало появление разработанной компанией OpenAI языковой 
модели GPT-4 с функцией обработки текста и картинок, а также широкое обсуждение в интер-
нет-пространстве чат-бота с искусственным интеллектом. Популярность нейросети обуслови-
ла значительный рост использования английского имени собственного ChatGPT (Generative 
Pretrained Transformer), а также появление разнообразных вариантов обозначения в интер-
нет-текстах разных жанров: чат ДжиПиТи, чат-джипити, GPT-чат, чатGPT, чатГПТ, чат ДЖПТ, 
чатЖПТ и некот. др.

Постановка проблемы

В первой четверти XXI в. современная лексикография переживает кардинальные преоб-
разования под воздействием стремительно развивающихся цифровых технологий. Проблема 
специфики электронных словарей получила отражение в работах, посвященных современной 
цифровой лексикографии [3–9]. Называя интернет-словарь необходимым инструментом линг-
виста, авторы статей пишут о кардинальных преобразованиях лексикографических принципов 
представления лингвистической информации и выявляют новые тенденции в формировании и 
функционировании различных инновационных лексикографических ресурсов.

К таковым относится разработанный в ИЛИ РАН цифровой лексикографический ресурс 
«Новое в русской лексике. Словарные материалы» (neolex.iling.spb.ru), реализующий относи-
тельно богатую функциональность в области поиска и структуризации словарной информации 
о новом слове. Данный ресурс, сочетающий инновационное и традиционное начала, опирает-
ся на принципы, разработанные при составлении выпусков «Новое в русской лексике» – т.н. 
словарей-ежегодников, выпуск которых после длительного перерыва был возобновлен в отделе 
лексикографии современного русского языка. 

Основная задача ресурса заключается в оперативном отражении неологизмов; структу-
ра электронной словарной статьи наглядно отражает системный характер русской лексики и 
позволяет составителям быстро вносить изменения и уточнения в лексикографическое опи-
сание неологической единицы. Таким образом, цифровой неографический ресурс имеет зна-
чительные функциональные и структурные преимущества перед полиграфическим вариантом 
представления словарной информации.

Цифровая неография позволяет своевременно фиксировать языковые изменения, возникаю-
щие в современном медиапространстве. Динамичное отражение в неологической базе граммати-
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ческих, лексико-семантических, стилистических характеристик, парадигматических и синтагма-
тических связей новых языковых фактов позволяет своевременно оценить изменения степени их 
значимости в коллективном языковом сознании; осознать, в каких значениях они функциониру-
ют в речи, спрогнозировать потенциальную закрепленность в лексико-семантической системе.

В цифровом лексикографическом ресурсе «Новое в русской лексике. Словарные материалы» 
(neolex.iling.spb.ru) использованы основные методики создания ежегодников – «книжек-тетра-
дей, содержащих отсутствующие в лексикографических изданиях новые слова, новые значения 
слов и выражения, зарегистрированные по текстам массовых периодических изданий в опреде-
ленный период времени» [10]. Особенностью словарей-ежегодников является более широкий 
допуск включаемой лексики по сравнению с нормативным толковым словарем: расширение 
материала подчинено задачам объективного отражения лексической динамики, выявлению тен-
денций развития словообразовательной системы русского языка, фиксации изменений русской 
языковой картины мира.

Процесс лексикографической обработки информации о неологической единице является 
сложным, многоступенчатым, часто дискуссионным. Особую трудность представляет лексико-
графическое представление новых заимствованных лексических единиц, которые А.В. Щети-
нина назвала словами с пограничным статусом [11], охарактеризовав таким образом их проме-
жуточное положение между именем собственным и апеллятивом.

К таким словам относятся недавно зафиксированные в русском языке слова чат-джитипи, 
джитипи, GTP-чат, чатжтп, чатГПТ и некот. другие, находящиеся на стадии узуализации. Зада-
чей статьи является выявление качественного и количественного многообразия вариантов но-
вых заимствованных единиц, связанных с названием нейросети ChatGTP, анализ типов вариа-
тивности, отражаемых в медиадискурсе, выбор конкретного объекта (объектов) лексикографи-
ческого описания, а также разработка и уточнение параметров электронной словарной статьи. 

Сложность лексикографирования обусловлена несколькими факторами: терминологиче-
ская природа аббревиатуры GTP, словообразовательная структура заимствуемого имени соб-
ственного (сращение), различие артикуляционных баз русского и английского языков, наличие 
большого количества графических и орфографических вариантов, в том числе противоречащих 
тенденциям орфографической кодификации, неизменяемость компонента джипити, погра-
ничный характер заимствования (между именем собственным и апеллятивом).

Методология и методика исследования

Методология исследования заключается в последовательном применении разных методов в 
зависимости от этапа. Во время проведения плановой неологической выборки была сформули-
рована гипотеза пограничном статусе новых заимствованных слов чатGTP, чат-джитипи и др., 
в ходе дополнительного мониторинга из базы данных «Интегрум» были извлечены другие ва-
рианты анализирумой номинации. С целью оценки частоты употребления выбранной лексики 
использовались статистические инструменты базы данных. Помимо традиционных корпусных 
технологий для дополнительного целенаправленного поиска вариантов был использован чат-
бот «Поиск в Телеграм», а таже инструменты сервиса для оценки пользовательского интереса к 
конкретным тематикам «Подбор слов» (Яндекс). В дополнении к простому поиску использова-
лись методики включенного наблюдения, а также контент-анализа тематических публикаций 
медиаресурса «VC.RU» (https://vc.ru/).

На заключительном этапе исследования использовался метод опроса в социальной сети 
ВКонтакте и в мессенджере Телеграм.

Лексическое значение слова определяется набором признаков, обусловленных его парадиг-
матическим противопоставлением какому-то другому слову или нескольким словам и определя-
ющих синтагматическую совместимость слова с его потенциальным контекстным окружением 
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[12]. Лингвистическое описание значений, грамматических и стилистических свойств, прагма-
тических характеристик неологических единиц в электронном ресурсе neolex.iling.spb.ru основы-
вается на методиках контекстуального и компонентного анализа, традиционно используемых в 
лексикографической практике.

Результаты исследования

Появление чат-бота GPT c широкими возможностями (написание текстов, перевод, веде-
ние диалога, создание изображений) привело к активному обсуждению нейросети и связанных 
с ней моделей в современных медиа. Стремление «русифицировать» сложное название при-
вело к появлению множества вариантов обозначения самой сети и метонимического обозна-
чения используемой ею модели. Разнообразие номинаций было сразу отмечено лингвистами: 
«…распространенность одной из сетей (ChatGPT) обусловливает появление таких единиц, как 
GPT-чат, ЧАТЖПТ, Чатжепете и игровых трансформ «Чат Гопоты, он же ГОПОЧАТ». При этом 
далеко не каждому употребляющему название сети известно, что GPT расшифровывается как 
Generative Pretrained Transformer (трансформер, обученный для генерации текста)» [2].

Сервис Яндекса «Подбор слов» отражает число показов слова в месяц с учетом параметра 
слитно/раздельно, без учета регистра. Почти половина запросов в сети выполняются в два сло-
ва на английском языке: chat gpt (334239 раз, 45,5%), далее следует запрос-сращение, графи-
чески повторяющий название-сращение chatgpt (231127; 31,5%). Среди «кириллических» за-
просов наиболее частотны словосочетания чат гпт (96092; 13,1%) и чат джитипи (36077; 4,9%). 
Процент остальных названий колеблется от 0,8 (чат jtp) до 1,6 (чат джтп). Слитное написание 
чатжтп (662 запроса) программа построения графиков отнесла в сектор «others».

Анализ поисковых запросов позволяет получить приблизительную картину вариантов ис-
пользования слова и отражает сложный характер первого этапа адаптации заимствования. Эта 
сложность обусловлена формой заимствуемого слова (имя собственное, оформленное в язы-
ке-источнике как сращение), его фонетической структурой с 4 согласными подряд. Кроме то-
го, один из элементов сращения – chat/чат – достаточно освоен русским языком (первая пись-
менная фиксация относится к 1999 г.), осознается и легко выделяется носителями языка, о чем 
говорит наличие раздельных вариантов написания.

Процесс освоения названия распространенной и набирающей популярность нейросети – 
яркое явление в современной русской речевой практике. Полученные данные показывают, что 
распространенность нейросети ChatGPT и связанных с ней технологий, моделей и алгорит-
мов обусловила востребованность номинации в современной русской речи. В современной 
русской письменной речи нередки случаи использования неологической единицы в функции  

Рис. 2. Сравнение частоты употреблений вариантов названий нейросети в сервисе Яндекса «Подбор слов»

Fig. 2. Comparison of the frequency of use of neural network name variants in the Yandex “Word Selection” service
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апеллятива. Одним из признаков перехода имени собственного в разряд нарицательных явля-
ется вариантность (наряду с синонимией и неоднозначностью) [13–15].

Для обсуждения перспектив лексикографирования новейшего заимствования существенным 
является принятое в современной теории журналистики понятие «качественная пресса»: тип пе-
риодических изданий, в которых на высоком профессиональном уровне (взвешенно, аргумен-
тированно, нейтрально) освещаются актуальные вопросы политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни общества. К таким изданиям специалисты относят «качественные 
печатные издания федерального охвата с онлайн-версиями (газеты «Аргументы и факты», «Ведо-
мости», «Известия», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Не-
зависимая газета», «Российская газета»; журналы «Огонек», «Профиль», «Эксперт»)» [16].

В процессе анализа реальных словоупотреблений и создания рабочих конкордансов обнаруже-
но, что в качественной прессе на момент написания статьи используется только оригинальное имя 
собственное в исходной графической форме; не используются (за исключением зоны коммента-
риев) неологические единицы переходного типа: авторы публикаций используют имя собственное 
ChatGPT, нередко прибегая к различным дискурсивным практикам объяснения (краткое разъясне-
ние, перевод и / или подробный комментарий в скобках, сносках или в отдельном абзаце текста, в 
т.ч. с графическим выделением). Приведем несколько примеров такого использования.

Антониу Гутерриш заявил, что никто не ожидал, что «искусственный интеллект окажет столь сильное влия-
ние на устойчивое развитие, сферу труда и социальный порядок».

Генсек признался, что «был поражен и впечатлен» радикальным прорывом в возможностях ИИ, который 
проявился в ChatGPT, а также других подобных сервисах и программах.

GhatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Возможности его 
максимально широки: чат-бот может вести с пользователями диалоги, отвечать на вопросы, писать код и искать 
ошибки в нем, разрабатывать бизнес-планы, сочинять стихи и так далее. GhatGPT был запущен 30 ноября 2022 
года. Всего за два месяца аудитория активных пользователей достигла 100 млн человек. Сейчас подобные чат-боты 
разрабатываются и развиваются целым рядом компаний, например Google (Bard), Apple и Baidu (ERNIE Bot).

Выступая на заседании, Антониу Гутерриш обратил внимание на невиданную скорость распространения 
технологии. GPT-чат достиг 100 млн пользователей всего за два месяца. kommersant.ru 23.07.2023.

В Нью-Йорке появилась новая достопримечательность. Это аппарат, напоминающий одновременно боль-
шую стиральную машину, компьютер и еще что-то, вызывающее ассоциации со «Звездными войнами». На пе-
редней панели блестят несколько индикаторов. Там же расположена фотокамера, небольшой экран и диск, на-
поминающий сейфовый замок. С помощью этого диска можно выбрать один из 100 вопросов, появляющихся 
на экране. От «Мне уехать из Нью-Йорка?» и «Как мне работать лучше?» до «Как мне относиться к "тревожные 
звоночкам в голове?"» и «Не создать ли мне собственную религию?».

После этого пользователю следует ввести дату, время и место своего рождения и ждать. Ответы генерируют-
ся технологиями GPT-3 и ChatGPT. kommersant.ru 16.07.2023.

Учёные из Стэнфордскогo и Калифорнийскогo университетов провели исследование и пришли к выводу, 
что виртуальный помощник человека, вокруг которого совсем недавно было столько шуму, – чат-бот ChatGPT 

– быстро деградирует. aif.ru 24.07.2023.

Адаптация заимствованного названия, связанного с важным информационным поводом, 
происходит «за пределами качественной прессы»: иллюстративный материал, приведенный ни-
же, извлечен из интернет-источников, не отвечающих требованиям, предъявляемым к охарак-
теризованному выше типу периодических изданий. Это медиаресурсы, тематически связанные 
со сферой информационных технологий, новостные источники, форумы и социальные сети. 

Анализ функционирования неологических единиц отразил использование фонетико-гра-
фических и орфографических вариантов новых заимствований.

Фонетико-графическая вариантность. Многочисленные варианты отражают процессы пер-
вого этапа ассимиляции элементов английского сращения. При стремлении к максимально 
точной передаче происходят замена английской аффрикаты [J] сочетанием ‘джи’ и передача 
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названий английский букв P ([piː]) и T ([tiː]) с помощью русских сочетаний [п’и] и [т’и]. Также 
возможна передача J, P, T русскими буквами ‘г’ или ‘ж’, ‘п’, ‘т’: <гэпэтэ́> или <жэпэтэ́>.

Орфографическая вариантность. В современной русскоязычной письменной речи нередки 
образования, совмещающие в себе латиницу и кириллицу: чат jtp, GPT-чат, чатGPT, чат GPT. 
Кроме того, встречаются слитные, раздельные и дефисные написания, а также разные вариан-
ты использования прописной буквы (например, чат ДжиПиТи, чат-джипити, чатгпт, чат-
ГПТ, чатжпт, чатЖПТ, Чатджипити, ЧатДжиПиТи, чатджипити). Можно предположить, 
что слитное написание, противоречащее орфографической норме, обусловлено двумя факто-
рами: графический облик исходного названия-сращения и характерное для интернет-языка 
стремление к упрощению. Приведем примеры, отражающие разнообразие вариантов написа-
ния названия нейросети в неформальном общении пользователей интернета:

Эти аргументы вызвали активный спор: кто то поддержал такую точку зрения, кто то назвал нейросети 
инструментом, с помощью которого все же можно создавать настоящее искусство, а кто то раскусил задумку 
блогера – текст треда был создан при помощи ChatGPT. Я попросил GPT-чат написать мне текст против искус-
ственного интеллекта и в пользу художников.. yarcenter.ru 18.12.2022.

ChatGPT ('Чат ДжиПиТи') – это тоже нейросеть, которая стала доступна для общего пользования в конце 
2022 года. vc.ru 05.02.2023.

Бывший студент Российского гуманитарного университета по имени Саша защитил диплом, написанный ней-
росетью ChatGPT. Он взял чужой диплом про мясокомбинат, перевел его на английский, попросил ЧатЖПТ переде-
лать во что-то похожее на тему «Как управлять игровой компанией», а потом конвертнул обратно из английского 
в русский. vc.ru 06.02.2023.

ЧатДжиПиТи – чат-бот, способный работать в диалоговом режиме, отвечать на запросы на естественных язы-
ках, в том числе на русском. ЧатДжиПиТи обучаем и может понимать «тонкости вопроса», ориентируясь на индивиду-
альные особенности человека, что делает данный искусственный интеллект «более человечным». ruskline.ru. 14.02.2023.

У ЧатЖеПеТе в России нет шансов. exl.ichost.ru 03.05.2023.

Как бы ни был хорош Чатджипити, у него всё же есть свои ограничения работе, которые негативно сказыва-
ются на результат. inttershop.com. 07.06.2023.

Запустил апдейт. Улучшены техника безопасности, саппорт, поддержка. доработан интерфейс. Запихнул в 
них рецептуры интересных блюд, будут подсказывать во время готовки... Подключил их к Барду и Чатджипити... 

Чтобы охватывали базу знаний. yablor.ru 19.07.2023.

Заметим, что слитные написания не являются единичными: по статистике медиаресурса 
«Интегрум», написание чатджипити зафиксировано более 100 раз, а чатгпт – более 500. Не-
смотря на то, что электронная неологическая база не является нормативной, противоречащие 
орфографической норме написания в ресурсе не отражаются. Однако в данном конкретном 
случае – с учетом фактора повторяемости, начальной стадии адаптации неологизма и необыч-
ного орфографического представления калькируемой единицы – возможно, целесообразно 
включение слитных вариантов в словник ресурса (или в справочные зоны основных статей).

Важным критерием перехода имени собственного в нарицательные является написание со 
строчной буквы: наличие таких вариантов в базах данных является для составителя знаком пе-
рехода имени собственного в разряд апеллятивов. На фоне многочисленных вариантов пере-
дачи названия нейросети как имени собственного заметны написания вариантов нового слова 
со строчной буквы: это свидетельствует о том, что в коммуникации специалистов по инфор-
мационным технологиям осуществляется трансформация английского имени собственного в 
русское нарицательное существительное.

Сколько же сейчас будет всего на волне чатаджипити) а какой прогресс нам предстоит. vc.ru 07.02.2023.

Искать было лень, поэтому постепенно все запомнилось само собой)) Можно попробовать с чатджипити так). 
vc.ru 07.03.2023.

Выбираешь, проходишь. ставишь предмет по карте, и проходишь. Пробовал у чатжпт, но это существо выдало 
такие позорные ответы. biz.mail.ru 24.04.2023.
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Изначально письма компании оставались без ответа, что было связано с, возможно, неправильным подходом к 
деловой коммуникации в контексте культуры и политической ситуации в Турции (абзац отредактирован чатом 
джипити). vc.ru 18.06.2023.

Все-таки чатжпт и его аналоги не умеют в код. telq.org. 20.07.2023.

А там же новость появилась, дескать, чатгпт отупел. Один и тот же гпт4 в январе давал 97% правильных 
ответов, а в июне 4%. telq.org 20.07.2023.

Перевод в ChatGPT имеет особенности. Но при этом, чатгпт — инструмент "всё в одном". Мы можем сгенери-
ровать текст по запросу, поправить, перевести, проанализировать и получить код для выкладки в блог с формати-
рованием. habr.com 1.08.2023.

На данный момент чатГПТ – удобный инструмент, но возложить на него судьбы пациентов неправильно и с 
точки зрения закона, так и этики. habr.com 4.08.2023.

Эти речевые факты свидетельствуют о лексико-семантическом обогащении: в нарицатель-
ном значении – как апеллятив – русская калька чат-джипити (чат джипити, чатгпт) использу-
ется для обозначения разновидности чат-бота, модели, алгоритма или компьютерной програм-
мы с функцией искусственного интеллекта.

Морфологическая (грамматическая) вариантность. Помимо разных вариантов написания не-
олексемы, в медиадискурсе наблюдаются разные варианты склонения (на волне чатаджипити; 
плагин для создания статей с помощью ЧатаГПТ; все эти ИИ и чатджипити; без ЧатаДжиПити 
не обойдемся; эти ваши чаты-джипити), которые отражают процесс грамматической ассимиля-
ции слова. Варианты со склоняемой первой частью свидетельствуют о том, что неологическая 
единица воспринимается многими как состоящая из двух частей.

Наиболее очевидны признаки апеллятива при употреблении слова в форме множественного 
числа:

Все эти ИИ и чатджипити – в реальности лишь просто сложные и продвинутые макросы. yablor.ru 29.03.2023. 

В итоге получился стартап Potato Parcel.. Вот поистине гениальный продукт, а не эти ваши чаты-джипити. 
megamozg.ru 28.03.2023 (пример Ю.С. Ридецкой).

Связанность морфологической вариантности, семантического обогащения и варьирования. По-
граничный статус неологической единицы определяется содержанием денотативного значения, 
фактором повторяемости и характером графического облика. Фактор повторяемости обуслов-
ливает образование множественного числа существительного, называющего целый класс яв-
лений, и утрату им значения названия конкретной нейросети. В конкорданс вошло некоторое 
количество контекстов, в которых новое слово обозначает компьютерную программу, модель, 
алгоритм, инструмент письма, что свидетельствует об изменении объема значения: «очередное 
решение, основанное на чатгпт»; «на данный момент чатГПТ удобный инструмент»; «самый обыч-
ный чатгпт бот в телеграме».

Словообразовательная активность и апеллятивность. В конкордансе для цифрового лексико-
графического ресурса «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (neolex.iling.spb.ru) 
зафиксированы следующие производные от существительного джипити: джипитить, джити-
тишный, джипитичный, джипитишка:

Джипитить или не джипитить, вот в чем вопрос. t.me 29.04.2023.

Побежал я к ноутбуку. Нашел помогайку джипитишного этого на русском. Да там и искать особо не пришлось, 
сразу подвернулся. vk.com 20.03.2023.

Джипитичная девушка. С использованием ChatGPT пользователь разработал виртуальную девушку, способную 
мыслить и общаться. vk.com 10.05.2023.

Это теперь джипитишка знающая и проанализировавшая ВЕСЬ файл. vc.ru 05.07.2023.

Выявленные речевые факты отражают процессы адаптации неологической единицы в рус-
ском языке новейшего периода: на фоне фонетико-графического и орфографического варьи-
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рования происходит переход имени собственного в апеллятив: чат-джипити, чат джипити 
(существительное с несклоняемым приложением в постпозиции), чатДжиПиТи, чатгпт, чат-
жпт и некот. др.

Наличие вариантов написания затрудняет процесс лексикографирования, поскольку ни 
один из вариантов на момент создания электронных словарных статей не кодифицирован 
(обычно при наличии вариантов написания при выборе заголовочного слова учитываются дан-
ные Орфографического академического ресурса «АКАДЕМОС1», нормативных словарей и пра-
вил современной русской орфографии).

С учетом кодификации написания чат-бот, предпочтительным для зоны вокабулы может 
показаться дефисное написание чат-джипити, крайне ограниченно представленное в источ-
никах. Однако в реальной речевой практике преобладают раздельное (чат джипити) и слитное 
написание (чатджипити, чатгпт, чатжпт, а также варианты с прописными буквами во вто-
рой части: чатДжиПиТи, чатГПТ).

Поскольку в источниках зафиксировано несколько вариантов, словарные статьи приводят-
ся к каждому из вариантов, которые связываются между собой при помощи лексикографиче-
ского инструмента «add орфографический/ орфоэпический вариант».

Неологические единицы, совмещающие латиницу и кириллицу (чатGPT, GPT-чат, GPTчат) 
включаются в базу без семантической разработки: электронная словарная статья включает зону 
вокабулы с грамматической справкой и иллюстративный материал с указанием источника.

Толкование к словам терминологического происхождения носит описательно-энциклопе-
дический характер и составляется на базе многочисленных дефиниций, в т.ч. специальных. Не-
смотря на то, что в медиадискурсе значение слова чат-джипити часто объясняется при помощи 
родового идентификатора чат-бот, предпочтительнее представляется более широкое родовое 
понятие «нейросеть» (совокупность связанных нейронных блоков, выполняющих обработку 
информации), так как заимствованное слово происходит от названия нейросети.

Кроме того, идентификатор чат-бот ограничивает, «сужает» дефиницию, так как обозначает 
конкретную программу, выполняющую различные действия по запросу пользователя.

Трудность создания дефиниции обусловлена терминологической природой неологической 
единицы, специальным характером отражаемого в ней знания. Толкование должно отражать 
функциональный компонент значения: использование технологии искусственного интеллек-
та, способность вести коммуникацию, способность создавать тексты разных типов и разных 
жанров, исправлять ошибки в компьютерных программах.

Словообразовательная справка призвана указать на английское происхождение неологиче-
ской единицы с переводом входящих в название компонентов (от англ. chatGPT (Generative 
Pre-trained Transformer ‘трансформер, предварительно обученный для генерации текстов’) — 
имя собств., название нейросети, предназначенной для различных задач обработки естествен-
ного языка: генерация текста, машинный перевод, классификация текстов и др.

Поскольку цифровой неологический ресурс является принципиально изменяемым, «актив-
ным», в него можно вносить уточнения и по завершении работы над лексикой описываемого 
года. Динамический характер базы neolex.iling.spb.ru, в которой реализована возможность опе-
ративно изменять данные словарной статьи, позволит в будущем (например, после кодифика-
ции одного из вариантов написания) внести коррективы в зоны вокабулы, орфографической и 
энциклопедической справок.

Заключение

Название нейросети ChatGPT, генетически связанное с терминологией IT-сферы, активно 
используется в современной русскоязычной медийной сфере.

1 http://orfo.ruslang.ru
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В качественной прессе используется название нейросети и алгоритма GPT используются в 
оригинальном варианте: английское имя собственное. Функционирование слова сопровожда-
ется переводом, комментариями, разъяснением; такие дискурсивные практики говорят о пер-
вом этапе освоения неологической единицы.

В медиапространстве за пределами качественной прессы наблюдаются признаки перехода 
имени собственное в разряд апеллятивов, признаками пограничного статуса неологической 
единицы являются написание со строчной буквы и вариативность. 

С учетом значимости явления и обозначающих его слов в жизни современного общества 
необходимо максимально полно и точно отразить в цифровом ресурсе неологические единицы, 
связанные с программой ChatGTP и вошедшие в русский язык в 2022–23 гг. Имя собственное 
(название сети) не подлежит лексикографическому описанию, в словник включаются только 
апеллятивы.

Неологический цифровой ресурс не является нормативным; в процессе лексикографиче-
ского описания новых единиц составители ориентируются на действующие орфографические 
нормы. Поскольку в конкорданс вошло множество вариантов (выбор из которых не представ-
ляется орфографически однозначным), представляется необходимым создание электронных 
словарных статей к каждому из вариантов: раздельное, слитное написание и написание через 
дефис с учетом различий в передаче английского названия в русской графике. Отказ от лекси-
кографирования таких написаний вступает в противоречие с реальной языковой практикой, 
поскольку количество употреблений каждого варианта достаточно велико.

Описание графических и орфографических вариантов, отражающие попытки коллективно-
го языкового сознания адаптировать заимствованное слово, представляется очень важным в 
аспекте изучения языковых контактов, русской языковой картины мира, а также в целях на-
учного анализа функционирования новых заимствованных слов терминологической природы 
слова в различных типах дискурсов.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу функциональной трансформации жанро-
вых форм в институциональном дискурсе. В фокусе исследования находится педагогический 
дискурс, который призван легитимировать ряд институционализируемых государством цен-
ностей («институционализированных»), необходимых к воспроизводству в обществе. Мате-
риалом служат учебники серии «Наша мораль»（私たちの道徳 /ватаси-тати но до:току/) для 
младших и средних школ Японии, которые являются основой курса «Моральное воспитание» 
(道徳教育 /до:току кё:ику/). Общий объем проанализированного материала составляет 1500 
страниц. В исследовании использованы методы дискурс-анализа, а также элементы жанровед-
ческого и сравнительно-сопоставительного анализа. В результате продемонстрированы прин-
ципы модификации различных жанров в принимающем дискурсе в новые формы, которые в 
рамках настоящего исследования получили название «дискурсивно модифицированные жан-
ры». Полученные результаты представляют интерес для специалистов в области теории дис-
курса и дискурс-анализа, речеведения и жанроведения. В качестве перспективы исследования 
видится системное изучение дискурсивного потенциала различных жанров речи.

Ключевые слова: жанр речи; дискурс; институциональный дискурс; педагогический дискурс; 
дискурсивно модифицированные жанры речи; институционализированные ценности.
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Abstract. The paper aims to examine the functional transformation of genres in institutional 
discourse. The focus of the study is pedagogical discourse, which is intended to legitimize a number of 
values institutionalized by the state (“institutionalized”) that are necessary for reproduction in society. 
Research material is presented with textbooks of the “Our Morality”（私たちの道徳 /watashi-tachi 
no do:toku/) series for junior and middle schools in Japan that are the basis for the Moral Education  
(道徳教育 /do:toku kyo:iku/) course. The total volume of research material is 1,500 pages. The study uses 
methods of discourse analysis, as well as elements of genre analysis and comparative method. As a result, 
we demonstrate how various genres are being modified into new forms in the receiving discourse. Within 
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Введение

В конце ХХ в. теория речевого жанра (далее – РЖ) заняла свое важное место в отечествен-
ной лингвистике.

Идея о том, что каждая значимая для благополучия и сохранения сообщества социальная 
ситуация «инкрустирована» достаточно ограниченным набором элементов-речевых формул, 
оказалась чрезвычайно привлекательной для лингвистического изучения [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.], 
поскольку позволила подойти вплотную к проблеме типического, если не сказать – «систем-
ного», в речи.

Репертуар изученных РЖ расширяется с каждым годом [7, 8, 9 и др.], однако жанроведение 
развивается и интенсионально: появляются новые подходы к его изучению, уточняется опре-
деление [10, 11, 12 и др.]. Исследователи чувствуют, что теории жанроведения и дискурсивной 
лингвистике необходим промежуточный термин и дают ему разные названия: «unit of discourse» 
[2], «дискурсивный продукт» [13], «тип высказывания в рамках определенного дискурса» [14, 
с. 80] и др. Однако статус разнообразных жанровых форм в дискурсе по-прежнему нуждается в 
уточнении. 

Данная публикация ставит своей целью акцентировать внимание на одной из особенностей 
функционирования жанровых форм: их способности гибко адаптироваться под цели дискур-
сивной рамки, в которую их помещают социальные акторы. Так, анекдот, рассказанный на кор-
поративной вечеринке, и тот же анекдот, опубликованный на стене в «ВКонтакте» или в тексте 
острополитической статьи, в каждом из перечисленных случаев функционально неизоморфен – 
сохраняя внешний вид узнаваемого РЖ, он уже подчиняется общей интенции дискурса: располо-
жить к себе аудиторию, создать сетевой имидж или дискредитировать политического оппонента. 



81

В качестве иллюстрации наших теоретических положений мы приведем результаты анали-
за роли и функции различных речевых жанров в рамках японского педагогического дискурса, 
призванного легитимировать институциональные ценности, необходимые к воспроизводству 
в обществе.

Жанр в социолингвистических и речеведческих исследованиях

Ставшее со временем культовым определение РЖ как относительно устойчивых типов вы-
сказываний (устных и письменных), выработанных определенной сферой использования язы-
ка [15, с. 428] послужило толчком к осмыслению жанра как некой эталонной формы организа-
ции текста [16], социального взаимодействия [17, 18], решения коммуникативной задачи (ар-
тикулировать просьбу о прощении [19], написать отзыв о фильме [20], говорить так, чтобы ни у 
кого не было сомнения, что это признание [21], предсказание [22] и т. д.).

При этом основное предназначение такой формы справедливо видится в ее способности 
служить ориентиром для рядового носителя языка в поиске адекватного семиотического спо-
соба решения некоторой социальной задачи [23]. В таком, прикладном и достаточно практи-
ческом, отношении РЖ приобретает собственную ценность, достаточно автономную структу-
ру и онтологию: разработан целый ряд моделей жанра, которые призваны отразить механику 
жанрового мышления носителя языка, знакомого с нормами сообщества. Так, А. Вежбицкая 
использует для этого разработанную ею номенклатуру универсальных семантических прими-
тивов [24], Т.В. Шмелева – перечень признаков, ставших известными как «анкета речевого 
жанра» [25], Н.Б. Лебедева – элементы ситуации (фациенты), обусловливающие адекватность 
жанровой формы (применительно к естественной письменной речи) [26].

Жанр в теории дискурса

В работах дискурс-аналитиков жанр теряет свой онтологически автономный статус, стано-
вясь единицей структуры дискурса и занимая подчиненную по отношению к нему позицию.

Под номинацией «genre of discourse» и «discourse genre» Т. ван Дейк понимает «тип дискурсив-
ной социальной практики, обычно определяемый конкретными дискурсивными и контекст-
ными структурами [27, с. 136], основу которого составляют ментальные модели, репрезенти-
рующие определенные события (беседа, история или новость) так, как мы их переживаем (или 
слышим о них) [28, p. 588]. Иными словами, дискурсивный жанр в этом смысле соответствует 
некому разделяемому членами сообщества поведенческому паттерну в рамках легко узнавае-
мого социального события – «принятый в социуме способ использования языка в привязке 
к определенному типу социальной активности: интервью, нарратив, экспозиция и др.» [29, p. 
14]. При этом, если тот или иной жанр предсказуемо относится к определенному типу дискурса 
(дебаты – для политического дискурса, повседневная беседа – для бытового, новостные сообще-
ния – для медиа-дискурса, учебник – для педагогического и т.д.), то тот или иной дискурс может 
формироваться посредством обширного круга жанров, список которых открыт.

В рамках конкретного типа дискурса1 может сложиться ситуация, когда все реализующие его 
тексты «отличаются по жанрам, но едины в том, что они репрезентируют» [31, c. 4]. Единство 
репрезентации, о котором пишет Т. ван Леувен, достигается на функциональном уровне жан-
ровых форм: как бы различны они ни были, под воздействием макроцели дискурса их частные 
цели легко мимикрируют.

Свою трактовку жанров дискурса вносит М. Монтгомери. Исследуя новостной медиа-дис-
курс, лингвист дает следующую дефиницию: «дискурсивный жанр – это особая и узнаваемая 
конфигурация дискурсивных элементов, реализующая конкретную коммуникативную цель 
или комплекс целей, и известная членам языкового сообщества под широко распространенным  
1 Уточним, что здесь и далее мы понимаем под дискурсом совокупность текстов, реализующих определенную дискурсивную практику 
[30, с. 144]
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ярлыком» [32, c. 26]. В качестве примеров таких дискурсивных жанров исследователь приводит 
«объявление», «слух», «назидание», «шутка» и др.

Сохраняя связь с исконной эталонной ситуацией социального взаимодействия, для артику-
ляции которого они обычно используются, жанры, оказавшись внутри пространства принима-
ющего дискурса, усиливают и усложняют его персуазивность за счет «интенциональных обер-
тонов». Последние появляются в тех случаях, когда социальная интенция, обычно реализуемая 
текстом данного жанра, отражается от основной интенции субъекта дискурса и, наслаиваясь 
на нее в несколько ослабевшей форме, придает воздействующей силе дискурса новый оттенок, 
обеспечивая акциональность дискурсивной практике [33]. Так, интенция информирования о 
событиях жизни некой личности, будучи характерна для жанра «биография» (в энциклопедии, 
справочнике, кадровой справке), оказавшись в рамках педагогического дискурса, легитими-
рующего институционализируемые государством ценности («институционализированные»), 
приобретает функцию экземплификации гражданина, чей жизненный путь максимально соот-
ветствует одобряемым государством ценностным ориентирам. Здесь можно вспомнить извест-
ную советским читателям серию «Жизнь замечательных людей», в рамках которой издавались 
биографические нарративы, максимально отвечавшие идеологии советского государства на ка-
ждом конкретном витке его истории.

Для того, чтобы разграничить собственно дискурсивные жанры (типа «дебаты» или «интер-
вью») от речевых жанровых форм, попавших в «плавильный котел» того или иного дискурса и 
модифицировавшихся в нем (типа «биографии» в серии «ЖЗЛ»), предлагаем обозначить по-
следние термином «дискурсивно модифицированные жанры речи».

В практической части мы рассмотрим примеры подобных жанров в педагогическом дискур-
се, легитимирующем институционализированные ценности.

Специфика педагогического дискурса, легитимирующего институционализированные ценности

Под институционализированными ценностями мы понимаем такие ценности, которые 1) осоз-
наются как необходимые политическим элитами, воспроизводящими свою власть в институци-
ональных дискурсах; 2) нуждаются в обеспечении их приятия каждым новым поколением мо-
лодых членов общества (например, школьников); 3) посему – становятся объектом внимания 
и ответственности социального института образования2. Как следствие – педагогический дис-
курс становится пространством дискурсивной практики легитимации подобных ценностей. Ле-
гитимация проявляет себя как имеющий собственные семиотические манифестации процесс, 
посредством которого некоторый феномен начинает восприниматься в социуме как желаемый, 
приемлемый, соответствующий его системе норм, ценностей и убеждений [34, с. 34].

Дискурс-аналитики рассматривают легитимацию как дискурсивную практику, стратегии ко-
торой призваны институционализировать определенные факты, ценности и порядки [35–37]. 

Стратегии легитимации играют особую роль в институциональном дискурсе – не является 
исключением и японский педагогический дискурс, который прошел долгий путь в своем разви-
тии и на сегодняшний день является собой сложный комплекс, базирующийся на синкретизме 
разных ценностных парадигм: традиционной японской (синтоистской), китайской (буддист-
ской, конфуцианской и даосской) и европейской [36, 39–44].

После Второй мировой войны государственный суверенитет страны был существенно огра-
ничен. Страна вновь обрела его только после подписания Сан-Францисского мирного договора 
28 апреля 1952 г., а уже 28 августа 1958 г. Министерством образования, культуры, спорта, науки 
и технологий (далее – Министерство образования) был пересмотрен Закон «О школьном об-
разовании». Как результат – в программу младших школ была включена еще одна дисциплина, 
призванная возвратить национальному образованию его духовную основу, – курс «Моральное 
2 Козачина А. В. Стратегии и средства легитимации институционализированных ценностей в педагогическом дискурсе: дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.19. Красноярск, 2021. 225 с.
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воспитание». С того времени программа курса несколько раз видоизменялась, но неизменной 
остается его организация: курс построен на основе базовых ценностных императивов, объеди-
ненных в несколько групп:

1) 主として自分自身に関すること («О себе»);
2) 主として人との関わりに関すること («Об отношениях с окружающими людьми»);
3) 主として集団や社会との関わりに関すること («Об отношениях с коллективом и с обще-

ством»);
4) 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること («Об отношении к природе и к 

миру сакрального») [45].
Цель курса сформулирована следующим образом:
日本人としての自覚をもって我が国の伝統と文化を理解し，それらを育んできた我が国と郷

土を愛するとともに他国の伝統と文化を尊重すること。

[От детей] требуется осознавать, что они родились японцами, понимать культуру и традиции 
нашей страны, вместе с любовью к нашей стране и родине, которая их взрастила, уважать и це-
нить культуру и традиции других стран3 [23].

Материал и методы

Основой Курса являются учебники «Наша мораль»（私たちの道徳 /ватаси-тати но до:току/) 
для младших и средних школ, тексты которых служат материалом данной публикации. Общий 
объем проанализированного материала составляет 1500 страниц.

Изучение институционализированных ценностей Курса и способов их легитимации показа-
ло, что все ценности находят свое воплощение посредством конкретных жанровых форм: био-
графия, автобиография, рассказ, стихотворение, сентенция, совет, личное мнение, проблематизи-
рующий рисунок, экскурс в традиционную культуру, эссе, дневниковая запись.

Для проведения анализа использовались методы дискурс-анализа, а также элементы жанро-
ведческого и сравнительно-сопоставительного анализа.

Результаты и обсуждение: жанры в динамике легитимирующего педагогического дискурса

Рассмотрим в качестве примера три жанра, претерпевающие существенные модификации 
в принимающем их дискурсе: два из них вторичные – жанр (литературный) сказки, жанр (ака-
демический) словарной дефиниции, и один жанр из числа первичных – речевой жанр назидания.

Словарная статья (СС). Словарь – это всеобъемлющее вместилище информации о языке, 
одной из главных функций которого является стимулирование субъекта к получению более вы-
сокой коммуникативной компетенции [46, c. 297]. Жанр словарной статьи относится к разно-
видности академического научного дискурса, а потому имеет строгие композиционные нормы 
организации текста, к его экземплярам применяются требования ясности, логичности, досто-
верности излагаемой информации, являющейся адекватной по отношению к реальному рече-
пользованию [47–49].

Однако современные дискурс-аналитики ставят вопрос о политической и идеологической 
ангажированности словарей [50, c. 122]: в зависимости от установок составителей, обусловлен-
ных идеологическим давлением или, напротив, принципиальным отказом от идеологизации 
словаря, принимаются те или иные лексикографические решения [51, с. 499], в которых нахо-
дят свое отражение изменения на шкале ценностей в дискурсе и стоящей за ним картины мира 
[52, с. 24].

На страницах учебников Курса словарные статьи встречаются, начиная с пятого класса 
младшей школы. Они содержат в себе непосредственно саму лексему, зафиксированную ие-
роглифом, и ее дефиницию. В качестве лексем отобраны те, значения которых релевантны для 

3 Перевод А.В. Козачина
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формируемых ценностных доминант. Дефиниции могут быть как сформулированы самими ин-
ституциональными авторами, так и позаимствованы из крупнейших толковых словарей япон-
ского языка. Словарные статьи в учебнике всегда сопровождаются другими дискурсивными 
жанрами: цитатой, назиданием, советом. Вместе они становятся инструментом для раскрытия 
той или иной ценностной доминанты.

В качестве примера приведем словарную статью лексемы 誠/真 /макото/ («истина»), явля-
ющейся основой ценностных доминант 誠実 («верность своему слову») и 真理の探究 («поиск 
истины») (рис. 1): лемма выделена полужирным шрифтом, ее значения пронумерованы.

Перевод: Истина – 1) человек, чья душа лишена обмана; прямой, честный; 2) правда; то, что 
лишено лжи и обмана4.

Вместе с дефиницией лексемы 誠 /макото/ («истина») в учебнике представлена цитата из-
вестного японского писателя второй половины XIX в. – начала XX в. Нацумэ Сосэки: Нечест-
ность по отношению к себе лишает вас возможности быть честным с окружающими5.

Подчеркнем, что все цитаты в учебниках маркированы: номинируются лексемами メッセ

ージ /мэссэ:дзи/ («послание») – для младшей школы и 言葉 /котоба/ («изречение, выражение, 
слова») – для средней.

Таким образом, в получающейся цепочке вторичных дискурсивных жанров «словарная статья 
– цитата» значение лексемы не только эксплицируется, но и получает определенный вес и место 
в ценностной картине мира реципиента текста: первоначальная цель жанра (повысить языковую 
компетентность читателя) в заданном дискурсе превращается в реализацию идеологического ре-
гулирования «сетки значений» в языковой и ценностной картинах мира школьника.

Сказка. Наиболее многочисленным среди жанров, представленных в учебниках для млад-
шей школы, является жанр сказки. 

Несмотря на то, что в японской культуре существует богатый фонд народных сказок и на 
японский язык переведены образцы золотого фонда всемирной детской литературы, в анализи-
руемых учебниках «Наша мораль» используются сказки, написанные специально для данного 
курса. Чаще всего – это сказки о животных, для которых характерно наделение зверей речью 
и разумом [53, с. 990]. В рамках японской традиции одной из основных задач сказки называют 
скрытую передачу «послания»: «...через сказки передается сила предшественников, и в этом 
смысле они являются своего рода проводником в мир, который постепенно может оказаться 

4 Перевод А.В. Козачина
5 Перевод А.В. Козачина

Рис. 1. Словарная статья, посвященная лексеме «истина»

Fig. 1. Dictionary entry on the lexeme “truth”
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забытым» [54, c. 4]. Очень часто японские сказки не имеют счастливого конца, в числе обя-
зательных элементов можно выделить неизбежность смерти, терпение, контроль собственных 
эмоций. 

Задачей же сказок о животных в текстах анализируемых дидактических материалов является 
раскрытие сути декларируемых в Курсе институционализированных ценностей и моделирова-
ние соответствующих им поведенческие паттернов: соблюдение ритуалов общения, всеобщее 
равенство в обществе, включение в современное общество детей с ограниченными возможно-
стями и др. 

Семиотическим маркером существующего разрыва между фольклорным жанров и дискурсив-
ным жанром сказки становится отсутствие в последних типичных фольклорных формул: 昔々 /
мукаси-мукаси/ («давным-давно»), 大むかし /оомукаси/ («в старину»), あるところに /ару токоро 
ни/ («в тридевятом царстве, в тридесятом государстве»), いた /ита/ или 住んでいた /сундэита/ 
(«жил да был»).

Рассмотрим пример. Сказка 泳げないリス («Бельчонок, который не умеет плавать») в пер-
вую очередь обращается к проблеме взаимодействия ученика в группе. По сюжету главный ге-
рой Бельчонок не умеет плавать, а потому не может отправиться со своими друзьями, лебедем, 
уткой и черепахой, на остров посреди озера, чтобы поиграть. 

僕も一緒に連れていってね。

リスさんは、泳げないからだめ。

– А можно и мне с вами?
– Нет, потому что ты не умеешь плавать6.
Отказ сформулирован при помощи лексемы だめ /дамэ/ («бесполезный, напрасный, непри-

годный»), которая выполняет роль отрицательного императива. Данная форма наиболее кате-
горична и характерна для грубой разговорной речи. Используется в отношении нижестоящего 
по положению, а также детей или животных. 

Однако по мере развития сюжета друзья понимают, что им скучно без своего друга Бельчон-
ка, и помогают ему добраться до озера на спине черепахи.

Данная сказка моделирует проблему включения детей-инвалидов и детей с отклонениями 
в развитии в современное общество. Для олицетворения «большинства» авторами специаль-
но выбраны те животные и птицы, которые умеют плавать, а потому имеют преимущество. 
Действия друзей, отправившихся на остров без главного героя, выделяются вспомогательным 
глаголом しまう /симау/, который символизирует наступление неблагоприятного состояния в 
результате совершения определенного действия или необратимого результата. В то время как 
состояние главного героя, вынужденного проводить время в одиночестве, характеризуют суще-
ствительным 一人ぼっち («один-одинешенек») с целью вызвать у читателя сочувствие. 

Назидание. В отличие от поучения, где отношения между автором и адресатом отчасти урав-
ниваются за счет демонстрации определенной степени эмоциональной и духовной близости 
[55, с. 534], для жанра назидания характерно наличие у одного из авторов высказывания более 
высокого социального статуса, обусловленного возрастными, гендерными, должностными и 
прочими факторами [56, с. 103]. Таким образом, цель данного первичного жанра можно опре-
делить как описание некоторого должного положения дел, моделируемого человеком, облада-
ющим более высоким социальным статусом и предположительно более богатым жизненным 
опытом, нежели адресат.

Цель того же жанра в учебнике – заставить школьника задуматься над проблемой, активи-
зировать его моральную интроспекцию (рис. 2). Для этого используется двучленная структура: 
артикулируется некоторое правило бытия, а затем описывается своего рода инструкция по его 
выполнению.

6 Перевод А.В. Козачина
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Перевод: Только обладая чуткостью, мы можем гармонично сосуществовать в этом мире. При 
виде человека, попавшего в беду, возникает чувство беспокойства. Нам хочется ему помочь. Это и 
есть путь к постижению такого чувства, как чуткость7.

Приведенное в качестве примера назидание помещено в контексте ценностной доминанты 
思いやり («чуткость»). Таким образом, оказавшись в дискурсивном контексте, жанр назидания 
приобретает цель побудить реципиента к рефлексии над поставленной проблемой в направле-
нии, регламентированном ценностными установками дискурса.

Остальные жанровые формы, выделенные в анализируемом материале, также подверглись 
дискурсивному переформатированию.

Ниже (табл. 1) систематизирована специфика модификации вторичных и первичных рече-
вых жанров в дискурсивные жанры. В колонке 2 резюмируются изначальные (вне институци-
онального дискурса) цели взаимодействия коммуникантов в рамках определенных жанровых 
форм; в колонке 3 – цель, которую жанры приобретают, попав в идеологическую рамку педа-
гогического дискурса.

Таблица 1. Функциональная трансформация жанров речи в рамках педагогического дискурса
Table 1. Functional transformation of speech genres in pedagogical discourse

№ 
п/п

Жанр речи Цель жанра речи Цель жанра речи в дискурсе

1 2 3

1 Цитата
Подтверждение соб-
ственных суждений

Расстановка «весов» авторитетных «голосов» 
так, чтобы легитимировать нужные ценности

2 Словарная статья
Повышение языковой компе-
тентности носителя языка [57]

Идеологическое регулирование  
«сетки значений» в ЦКМ реципиента

3 Биография
Предоставление информации о 
жизненном пути человека [58]

Экземплификация ориентиров  
и ценностных установок, которым 

должны следовать реципиенты4 Автобиография Самопрезентация [59]

5 Сказка Инициация в сообщество [60] Стимулирование реципиента к самостоятельной 
выработке поведенческих норм, отвечающих 

интересам институциональных авторов6 Рассказ
Трансляция жизненного 

опыта [61]

7 Перевод А.В. Козачина

Рис. 2. Пример языкового воплощения жанра «назидание»

Fig. 2. An example of the linguistic manifestation of the genre “edification”
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7 Стихотворение
Демонстрация творческих 
способностей, реализация 

развлекательной функции [62]

Стимулирование эмоционального приятия 
ценностей, адекватных целям дискурса

8 Назидание
Социальная регуляция с 

позиции превосходства [55] Укоренение институционализированных ценно-
стей в сознании школьников за счет апелляции 
к незыблемым правилам жизни, законам бытия9 Совет

Социальная регуляция с 
точки зрения прагмати-
ки и утилитарности [63]

10 Личное мнение
Социальная 

самоидентификация [64]
Стимулирование эмпатичного приятия 
ценностей, адекватных целям дискурса

11
Экскурс в тради-

ционную культуру
Получение новых 

знаний о традициях [65]

Трансфер и воспроизводство институци-
онализированных ценностей, ориенти-

рованных на традиционную культуру

12
Проблематизиру-

ющий рисунок

Донесение информации  
адресантам за счет объединения 

разных по своей знаковой 
природе систем [66]

Интенсификация процесса осмысления 
реципиентом проблем, отвечающих уста-

новкам институционального дискурса

13 Дневник
Конструирование Я-образа 
и становление человеческой 

субъективности [67]

Побуждение читателя к рефлексии над уже 
случившейся авторской саморефлексией 

в направлении, регламентированном 
ценностными установками дискурса

14 Эссе
Формирование навыков 

рефлексии [68]

Стимулирование самовыражения или самореф-
лексии реципиента в направлении, регламенти-
рованном ценностными установками дискурса

Сопоставляя цели каждого жанра «до и после» дискурсивного переформатирования, отме-
чаем, что, оказавшись в дискурсивном пространстве, цели инициальных жанров обогащаются 
и приобретают интенциональный «размах» и усложняются: например, в жанре «дневник» ин-
тенция конструирования Я-образа расширяется до побуждения читателя к рефлексии над уже 
случившейся саморефлексией другого человека в направлении, регламентированном ценност-
ными установками дискурса.

Иными словами, цель каждого инициального жанра, отражаясь от общей цели дискурса, 
наполняет последнюю новыми обертонами, высвечивая, то одну, то другую ее грань.

Заключение

Проведенный анализ показал, что в контексте развития жанроведения и дискурс-анализа 
появилась необходимость терминологически зафиксировать ситуацию, когда сложившийся и 
имеющий собственный канон жанр речи инкорпорируется в пространство определенного дис-
курса как совокупности текстов, реализующих некоторую дискурсивную практику.

Для таких случаев мы предлагаем использовать термин «дискурсивно модифицированные 
жанры речи» это – жанровые формы, которые в системе координат принимающего дискурса, 
при одновременном сохранении необходимых для идентификации жанра характеристик при-
обретают качественно новый интенциональный размах, согласующийся с целевой установкой 
дискурса и усиливающий ее.

В категорию дискурсивно модифицированных жанров речи временно могут переходить как 
первичные (по классификации М.М. Бахтина), так и вторичные жанры речи. Подобный переход 
может иметь ряд семиотических маркеров: исчезновение некоторых свойственных канону жан-
ровых элементов, появление новых, формирование устойчивых интержанровых цепочек.

В качестве перспективы исследования видится системное изучение дискурсивного потенциа-
ла различных жанров речи, которое могло бы помочь ответить на вопросы о том, в рамках каких 

Окончание таблицы 1
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дискурсов тот или иной жанр предрасположен появляться и становиться объектом модификации 
чаще/реже, какие жанры являются фаворитами для тех или иных типов дискурсов, есть ли меж-
культурные или диахронические особенности интегрирования жанров в дискурсы.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основы современного психолингвистическо-
го подхода к исследованию эвфемии, психолингвистические параметры которой изучаются с 
точки зрения лежащих в их основе когнитивных механизмов, а также через призму предикаци-
онной концепции. Авторами предлагается трехаспектная концепция исследования эвфемии, 
согласно которой эвфемия рассматривается как физиологическая эмоциональная реакция на 
внешние раздражители; как аффективно-когнитивное явление; и совокупность речеповеден-
ческих особенностей. В статье обосновывается возможность выделить каждую отдельную ста-
дию эвфемии, что позволяет говорить о ней как о динамической деятельности, с присущими ей 
темпоральными и процессуальным характеристикам. Предлагается описание алгоритма рекур-
сивной функции эвфемии и анализ лингвистических средств реализации эвфемистического 
дискурса на материале фрагмента видео-интервью. Психолингвистические аспекты изучения 
эвфемии позволяют рассматривать ее как живой и многомерный феномен, включающий в себя 
вербальные, невербальные, образные, силенциальные и фонические компоненты, выступаю-
щие маркерами эвфемии в устной речи и создающие условия для ее реализации ее приори-
тетности в акте коммуникации. Выбор способа реализации эвфемии осуществляется в рамках 
коммуникативного синергизма, в условиях которого говорящий учитывает все компоненты, 
факторы и характеристики, обеспечивающие «улучшение» исходной информации.

Ключевые слова: эвфемия, эвфемистический дискурс, трехаспектная концепция исследования 
эвфемии, психолингвистические параметры эвфемии, эвфемизм.
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Abstract. The article considers the foundations of the current psycholinguistic approach to the 
study of euphemy. Its psycholinguistic parameters are studied from the perspective of basic cognitive 
mechanisms and through the prism of the predicative conception. The authors suggest the three-
component conception of the study of euphemy. According to it, euphemy is viewed as a physiological 
emotional reaction to external stimuli; as an affective-cognitive phenomenon; and as a complex of 
speech-behavioral peculiarities. The article substantiates the possibility to single out each separate stage 
of euphemy, which allows characterizing it as a dynamic activity with inherent temporal and processual 
attributes. The authors suggest the description of the recursive function algorithm of euphemy as well 
as the analysis of the linguistic means of realizing euphemistic discourse based on the material of the 
video-interview fragment.
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Введение

Современный этап развития науки уже несколько десятилетий немыслим без мультидисци-
плинарной интеграции, позволяющей эффективно объединять разновекторные направления 
исследования и создавать общую методологическую основу для исследования различных язы-
ковых явлений. Изучение явления эвфемии с позиций психолингвистики также предполагает 
обращение к результатам междисциплинарных исследований, которые должны отвечать сле-
дующим методологическим требованиям: «управление» речевым поведением и социальными 
переменными, а также подтвержденными практикой фактическими данными.

Привлечение к изучению языкового сознания подходов и методов психологии способство-
вало более глубокому пониманию как физических, так и скрытых отношений между перемен-
ными, участвующими в реализации эвфемии. Особенности коммуникативного поведения че-
ловека, неотъемлемой частью которого является эвфемия, в современной науке изучаются при 
участии таких дисциплин как когнитология, нейрофизиология, нейробиология и даже генети-
ка. С их помощью создаются принципиально новые подходы и методы анализа, позволяющие 
объяснить как генезис, так и особенности обработки данных, определения интенций и характе-
ра функциональных отношений, существующих между переменными-посредниками, состав-
ляющими основу речевого поведения.

Предметом анализа при изучении эвфемии становятся не только лингвистические способы 
ее формирования и структурирования, идет активное изучение реализации эвфемии на уровне 
лингвистики текста. Авторы статьи акцентируют внимание на продуктивной акцентуации при 
реализации психолингвистического подхода сочетаний всех возможных стимулов в процессе 
возникновения и вербальной экспликации эвфемии, контроле поведенческих параметров (фо-
нических, кинетических, мимических и проч.), при которых происходит ее реализация вовне, 
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а также экстралингвистических условиях, способствующих ее возникновению (стресс, страх, 
ирония и т.п.).

Методология исследования

Основы современного психолингвистического подхода к исследованию эвфемии были за-
ложены в трудах отечественных ученых-психолингвистов, разрабатывавших теорию речевой 
деятельности: А.А. Леонтьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперина, 
В.П. Зинченко, Н.И. Жинкина, М.М. Бахтина, А.А. Залевской и т.д. Их усилия были сосредо-
точены на попытках определить сущность понятий «язык», «смысл» и «сознание».

В русле психолингвистики эвфемизм рассматривается как «средство манипулирования» [1], 
определяющее поведение собеседника; «средство непрямого речевого убеждения»1, с помощью 
которого говорящий транслирует свою оценку происходящего; «способ преодоления табу в язы-
ке» [2] как механизм психологической защиты; «цензурный запрет и боязнь грубых слов» [3]. 
Эвфемия рассматривается как динамический процесс, целью которого является такое изменение 
информации о действительности, которое обеспечивало бы коммуникативное сотрудничество. 
Психолингвистические параметры эвфемии изучаются с точки зрения когнитивных механиз-
мов, лежащих в их основе, через призму предикационной концепции (через функции свернутых 
предикатов), анализируется дискурсивная принадлежность и манипулятивный потенциал эвфе-
мии. Этот вектор исследований представлен в работах Ю.В. Алексиковой, Л.В. Порохницкой,  
М.Л. Ковшовой, Т.Н. Косаревой.

Так, Л.В. Порохницкая характеризует эвфемию как «один из важнейших сегментов кон-
цептуальной и языковой картин мира, языковые реализации которого (эвфемизмы-лексемы 
и эвфемизмы-устойчивые сочетания) моделируются при помощи базовых и частных концеп-
туальных метафор»2. Исследуя это явление, она уделяет значительное внимание метафоре как 
когнитивному механизму формирования значения, который реализуется путем сдвига «фоку-
са внимания» с «табуированной сущности референта на любой другой признак референци-
ального уровня микрофрейма значения» [4]. Учёный приходит к выводу о том, что в основе 
большинства эвфемистических преобразований, вне зависимости от их стилистической при-
надлежности и контекста, лежат метафорические концепты, система которых носит универ-
сальный характер и определяет фокусировку образов в зависимости от сферы, в которой про-
исходит эвфемизация и прагматической установки говорящего. Фокусировка одного и того 
же метафорического концепта может меняться в зависимости от табуированной области и 
интенции говорящего.

Заметим, что с точки зрения психолингвистики метафора способствует «построению в со-
знании (подсознании) человека разнообразных сценариев смыслового поля – специфически 
окрашенных субъективных определений» [5]. Теория значения, как в отношении метафоры, 
так и, соответственно, в отношении эвфемии, «признает изначальную динамичность того, что 
у носителя языка увязывается с формой некоторой вербальной единицы, обеспечивая пережи-
вание такой единицы как знакомой, понятной при постоянном взаимодействии осознаваемого 
и неосознаваемого, вербального и не поддающегося вербализации, при свойственном человеку 
акцентировании внимания на тех или иных признаках» [там же]. Определение метафоры как ба-
зового механизма эвфемии позволяет рассматривать последнюю как разновидность тропеиче-
ского мышления (термин О.С. Зубковой), базирующегося на употреблении слов в переносном 
значении, которое определяется индивидуальным характером говорящего и особенностями его 
взаимодействия с окружающим миром (т.е. его внутренним лексиконом), вызывающими «реф-

1 Саакян Л.Н. Эвфемия как прагмалингвистическая категория в дискурсивной практике непрямого речевого убеждения:автореф. дис.... 
канд. филол. наук. М., 2010а. 23 с.
2 Порохницкая Л.В. Концептуальные основания эвфемии в языке (на материале английского, французского, испанского и итальянского 
языков): дис. ... д-ра филол. наук. М., 2014. 420 с.
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лексию, прежде всего реактивирующую опыт, хранящийся в виде предметных представлений 
(что и закладывает основы образности, ведущей к семантической транспозиции)» [6].

Заслуживает внимания вывод Н.Ф. Крюковой о наличии определенного родства между мета-
форой и рефлексией, объясняемое тем, что «метафора пробуждает рефлексию, потому что сама 
фактически является одной из её опредмеченных организованностей» [там же]. При «ведущей 
образности метафора даёт две свои достаточно чётко выраженные разновидности: аналогию, 
связанную с повышенной эксплицитностью, и символ, синтезирующий непосредственность 
и бесконечную многозначность образа с логической силой и необходимыми импликациями 
понятий» [там же], что составляет «девиантность самой метафоры и определяет ее многознач-
ность» [7]. Признание метафорической природы эвфемии дает основание говорить о ней как об 
упрощенной «версии единого метафорического прототипа» [6].

Т.Н. Косарева рассматривает явление эвфемии с точки зрения предикационной концепции, 
характеризуя его как «экономную и эффективную оптимизацию поверхностной структуры 
языкового знака, используемого в повторяющихся типичных ситуациях»3. Предикацию автор 
определяет как «поток преобразований языковых и до/пост языковых структур, которые нахо-
дятся под влиянием риторического аспекта повествования» [там же]. Учёный отмечает, что при 
использовании эвфемии говорящий стремится достичь «сверх-корректных, сверх-тактичных 
способов языкового выражения», что побуждает его развернуть предикативную цепочку, кото-
рая «находится под влиянием различных факторов в реальной языковой деятельности и обу-
словлена внутренней, подсознательной готовностью личности к определенным мыслительным 
и физическим действиям» [там же]. Существует связь между особенностями развертывания 
предикационной цепи и индивидуальной картиной мира говорящего. В более широком смысле 
предикативность включает в себя широкий спектр предикаций, которые выражаются не только 
вербально, но и невербально, что позволяет учитывать при анализе эвфемии физиологический 
аспект эмоциональной реакции участников коммуникации.

Благодаря разнообразию средств выражения эвфемия может предоставить исследователям 
богатый материал психолингвистических характеристик предикативной деятельности человека.

Однако представленные выше исследования эвфемии в рамках психолингвистики свиде-
тельствуют о том, что ученым еще предстоит задача составить целостное представление о ее 
проблематике в данной плоскости.

Результаты исследования

В данном исследовании предлагается авторская концепция, согласно которой анализ эвфе-
мии может проводиться в трех аспектах. Первый аспект предполагает подход к рассмотрению 
эвфемии как физиологической эмоциональной реакции на внешние раздражители. Особое внима-
ние при этом уделяется особенностям эмоциональной реакции субъекта на свои переживания, 
вызванные различными негативными эмоциями; на переживания собеседника; а также моти-
вам, например, стремлению к коммуникативному преимуществу. Классификация данных мо-
тивов затруднена ввиду чрезвычайного многообразия форм поведения, не все из которых под-
даются четкому определению и классификации. Однако при всем многообразии психических, 
психологических, морально-этических и проч. мотивов необходимо признать, что в каждой 
конкретной ситуации коммуникации «все эти мотивы реализуются одновременно, и можно го-
ворить лишь о ведущей роли одного из них» [8].

Модели порождения устной речи с позиций психолингвистики рассматривались в работах 
Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Т.В. Ахутиной, А.Р. Лурия и др. Психолингвистика рассма-
тривает эвфемию как своего рода эмоциональный отклик, что вполне согласуется с положени-
ем о ведущей роли мотива как самостоятельной стадии порождения речи в целом, и эвфемии, 
3 Косарева Т.Н. Комплексная характеристика лексико-грамматических средств в американской лингвориторике: дис. … канд. филол. 
наук. М., 2003. 179 с.
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в частности. Рассматривая эвфемию как психоэмоциональную установку, которая проявляет 
себя как реакция на некое воздействие извне, мы видим, что она дает толчок для смены со-
стояния – от неудовлетворительного к приемлемому или удовлетворительному. С этой точки 
зрения эвфемию можно считать разновидностью аффективной реакции, обусловленную пси-
хофизиологическими особенностями организма человека. Несмотря на отсутствие серьёзных 
научных работ, в которых бы рассматривались вопросы демонстрации вегетативных реакций 
в контексте реализации эвфемии, можно предположить наличие нейрохимических изменений 
у каждой из сторон, участвующей в общении, в зависимости от успешной или неуспешной ее 
реализации.

Наши предположения базируются на результатах исследований, в которых констатирует-
ся, что изучение нейрофизиологических механизмов эвфемии филологической наукой еще не 
получило широкого распространения, однако определенный интерес представляют данные 
исследования зеркальных нейронов[9], предлагающие объяснение нейрофизиологического 
механизма вербального и невербального социального взаимодействия [10, 11]. Учеными дела-
ется предположение о том, что работу «социальных когнитивных функций, которые включают 
получение информации, ее интерпретацию и формирование ответа на намерения, мнения и 
поведение других людей [12] обеспечивают именно зеркальные нейроны. Была также замечена 
более высокая степень активности зеркальных клеток по отношению к стимулам, имеющим 
«социальный контекст», т.е. с участием одушевленных объектов [там же]. В целом можно сде-
лать вывод, что данные зеркальные системы обеспечивают физиологический уровень реализа-
ции эвфемии как эмоциональной установки, которая участвует в повседневной деятельности 
индивида, а также организует его социальные связи.

Второй аспект связан с подходом к эвфемии как к аффективно-когнитивному явлению, ко-
торое соотносится с отображением внутреннего мира другого человека, что подразумевает спо-
собность познавать личностные смыслы другого человека, смотреть на мир его глазами, при-
нимать его взгляды и соотносить их со своими. В данной работе мы выделяем четыре фазы 
когнитивных процедур, сопровождающих процесс реализации эвфемии: 1) идентификация 
(отождествление себя с другим); 2) инкорпорация (включение в себя опыта, установок, моти-
вов другого); 3) реверберация (взаимодействие опыта своего с опытом другого); 4) метаморфоза 
(уход от субъективной позиции к объективной в ходе ситуации общения). Для успешной реа-
лизации эвфемии чрезвычайно важно получить наиболее полное представление о социальных 
факторах, влияющих на представление Другого о мире (профессия, место проживания, возраст, 
социальное происхождение), правильно интерпретировать тональность ситуации общения 
(непосредственные участники и свидетели, место, где она протекает и т.п.), а также учесть при-
надлежность участников к определенной языковой культуре, их взаимоотношения, позиции 
в ситуации общения, владение языком коммуникации и т.п. Вышеуказанные критерии непо-
средственно влияют на языковую картину мира субъекта, а также на специфику развертывания 
возможной предикационной цепи в контексте индивидуальной картины мира. Некоторые ис-
следователи (О.С. Цыдендамбаева) говорят о существовании т.н. «эвфемистической картины 
мира». Ее рассматривают как часть языковой картины мира индивида, и отмечают, что она мо-
жет дать более развернутую информацию о структуре концепта, объеме его значения, помочь 
выявлению структур, участвующих в создании картины мира, которая находит отражение в 
его психике, духовной и предметной деятельности4. Наличие «эвфемистической картины ми-
ра» позволяет индивиду не только составлять сценарий возможных событий, но и предвидеть 
его успешность/неуспешность, что, при выборе правильной речевой и поведенческой стра-
тегии обеспечивает коммуникативное преимущество. Эвфемия является способом сохранить  

4 Цыдендамбаева О.С. Эвфемистическая картина мира: концептосфера «человек» (на материале бурятского, русского, английского, 
немецкого языков): дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2011. 178 с.
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коммуникативный комфорт говорящего, поэтому понятийные средства выражения постоян-
но соотносятся с образными, где основным механизмом осмысления выступает метафора как 
универсальный «продукт трансляции ментальных репрезентаций» [7], с помощью которого 
языковое сознание опредмечивает абстрактные сущности. Признавая метафорический способ 
репрезентации эвфемии базовым, мы определяем эвфемию как неотъемлемый компонент ме-
тафорического сознания.

Третий аспект касается речеповеденческих особенностей эвфемии, которую понимают как:  
1) речевой акт, «содержанием которого является сознательное смягчение речи, осуществляемое 
в целях вежливого, тактичного общения» [13]; 2) «косвенную коммуникативную стратегию ме-
лиоративной направленности»5; 3) прием «речевого маневрирования с целью ухода от комму-
никативных рисков» [14], нацеленный, в первую очередь, на достижение желаемого результата 
коммуникации, для получения которого участники коммуникации стремятся повысить эффек-
тивность своего речевого поведения. Для этого они формируют представление о зонах комму-
никативного риска и причинах коммуникативных неудач, подбирают альтернативные речевые 
действия, осуществляют выбор оптимальных вариантов вербальных и невербальных реакций 
и т.п. Реализация эвфемии происходит при одинаково значимом участии как адресанта, кото-
рый строит свое речевое поведение так, чтобы добиться готовности адресата к неконфликтному 
взаимодействию, так и адресата, который дает обратную связь в отношении успешности/неу-
спешности реализации эвфемии. Если эффект ее реализации не удовлетворяет адресанта, он 
предпринимает усилия, направленные на «представление контента наиболее привлекательным 
образом для эмотивного воздействия на реципиента и создания ощущения «сопричастности»» 
[15]. Эвфемия реализуется тогда, когда преодолевается «защитный барьер» в сознании и подсо-
знании собеседника, и он проявляет готовность к коммуникативному сотрудничеству.

Подчеркнём, что все вышеуказанные аспекты объединяет наличие эмоциональной доми-
нанты (стремление улучшить, смягчить информацию), что позволяет отнести эвфемию к «мно-
говекторным психофизиологическим проявлениям социального взаимодействия» [16]. Эвфе-
мия – это, прежде всего, процесс реализации межличностных контактов, в ходе которых удов-
летворяются коммуникативные потребности индивидов.

Речевое воздействие представляет собой сложный психолингвистический процесс, это 
«влияние, оказываемое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, паралингви-
стических и экстралингвистических символических средств в процессе речевого общения, 
отличающееся особыми предметными целями говорящего, которые могут предполагать инду-
цирование определенных действий со стороны собеседника, изменение его отношения к тому 
или иному объекту, перестройку его мировоззрения, изменение его эмоционального либо пси-
хофизиологического состояния»6. Являясь формой речевого воздействия, эвфемия реализуется 
при участии трех базовых компонентов речевой коммуникации – адресанта, воздейственного 
текста (термин Е.В. Шелестюк) и реципиента. Необходимо также учитывать «экспериенциаль-
ную природу» эвфемизма, определяющую его как форму существования опыта и интенций, 
без которых он изолированно не существует. Принимая во внимание суггестивный характер 
воздействия эвфемии, мы выделяем следующие ее стадии.

Первый импульс к реализации эвфемии индивид получает на внерациональном уровне, как 
отражение стремления к гармонизации окружающего мира. Затем наступает стадия структури-
зации в виде когнитивного комплекса, при этом реализуются механизмы концептуализации и 
категоризации, отражающие метафорическую природу эвфемии. На следующей стадии адре-
сант формирует оптимальный эвфемистический отзыв, оформленный как вербальными, так и 
невербальными средствами. И на завершающей стадии должен быть получен отклик адресата, 

5 Якушкина К.В. Лексико-грамматические средства эвфемии в языке газет Испании: автореф. дис. ... канд. филол. Наук. СПб., 2009. 24 с.
6 Шелестюк, Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: дис. …д-ра филол. Наук. Челябинск, 2009. 383 с.
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показывающий его готовность к коммуникативному сотрудничеству. Именно эта ответная ре-
акция, которая констатирует либо успешность, либо неуспешность реализации эвфемии как 
формы речевого воздействия, делает возможным психолингвистическое обоснование эвфемии. 
Роль адресата и адресанта эвфемии можно представить следующим образом: адресат представ-
ляет собой цель воздействия и причину экстериорацииэвфемии; адресант «отвечает» за успеш-
ность приложения усилий для изменения психологического, ментального и даже физического 
состояния адресата. Важным условием является получение обратной связи от адресата, кото-
рая позволяет адресанту прогнозировать последующие события. Вышесказанное позволяет го-
ворить о приоритетной роли адресанта, так как именно от его способности понять состояние 
собеседника, оценить коммуникативную ситуацию и интерпретировать свои собственные эмо-
ции зависит эффективность реализации эвфемии и успешность коммуникации в целом. Одна-
ко, как нам представляется, не следует считать жестким противопоставление адресат-адресант, 
т.к. «адресант, порождающий речь в данный момент, одновременно отслеживает кинетическое 
поведение слушающего (жесты, направление взора), то есть отчасти является также и адре-
сатом, а слушающий, выполняя кинетическое поведение, отчасти выполняет роль адресанта» 
[17]. Возможность выделить каждую отдельную стадию эвфемии позволяет говорить о ней как 
о деятельности благодаря ее динамическому характеру, темпоральным и процессуальным ха-
рактеристикам.

Психолингвистический анализ эвфемии требует учитывать психолингвистические характе-
ристики всех участников коммуникации. Вышесказанное позволяет считать эвфемию «фор-
мой явного или косвенного коммуникативного синергизма, реализуемого за счет рекурсив-
ной функции» [16], особенностью которой является повторяющееся обращение к первому 
стимулу. Можно предложить следующее описание алгоритма рекурсивной функции эвфемии. 
«Началом» мы считаем условную точку отсчета начала взаимодействия (интеракции). «Сти-
мул» – причина, которая способствует возникновение намерения «улучшить» информацию. 
Эта причина может носить физиологический, эмоциональный или психологический характер. 
«Эвфемизация» – непосредственные действия, предпринимаемые с целью преобразования 
(улучшения) информации, реализуемые как при помощи прямых приемов эвфемизации, в ко-
торых задействованы когнитивные механизмы, так и при помощи косвенных (намек, ирония, 
умолчание) приемов. «Вывод 1» –умозаключение, полученное в результате смены исходных 
суждений на новые, способные удовлетворить запрос адресата, т.е. факт реализации эвфемии 
(удовлетворение запроса ведет к достижению коммуникативного комфорта). «Вывод 2» – умо-
заключение, которое свидетельствует о том, что запрос адресанта не удовлетворен, и есть факт 
безуспешной попытки реализации эвфемии (прекращение намерения ведет к коммуникатив-
ному дискомфорту). «Окончание» – завершение, прекращение намерения.

В качестве наглядного примера реализации рекурсивной функции эвфемии будет приведен 
скрипт видео интервью, которое в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» дала 
бывшая жена Валерия Меладзе Ирина (с 01:36 мин. по 10:46 мин. – общее время звучания 9 мин. 
10 сек.)7. Ключевым моментом данного фрагмента является обсуждение положения/состояния 
Ирины спустя два года после интервью, в котором она рассказала свою трагическую историю 
обманутой жены. Разговор строится как продолжение начатого ранее диалога, его целью яв-
ляется показать изменения, которые произошли в самой героине, в ее жизни, ее нынешнее 
восприятие ситуации. В ходе анализа данного фрагмента первостепенное внимание уделялось 
лингвистическим средствам реализации эвфемистического дискурса на уровне языка и текста.

Интервьюер: «Господи, выжги мужа серной кислотой из моего сердца, потому, что, если он 
там останется – мне не выжить!» – молила теперь уже бывшая жена известного музыканта и  

7 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Эфир от 08.07.2021. Ирина Меладзе. URL: https://smotrim.ru/video/2315422 (дата об-
ращения 23.01.2023).
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продюсера, Валерия Меладзе. Известия о том, что ее муж, с которым они прожили почти 17 лет, 
живет на две семьи, стало для нее полной неожиданностью и шоком. (здесь процитированы слова 
ведущего во вводной части интервью).

В самом начале интервьюер апеллирует к цитате из прошлого интервью, напоминая его со-
держание и сигнализируя о том, что данный разговор следует воспринимать как продолжение 
истории Ирины в целом. Это способствует установлению доверительных отношений с герои-
ней интервью, помогает «включить» зрителей в суть предстоящей беседы и одновременно зада-
ет точку отсчета для сравнения ситуации «тогда» и «сейчас». 

Интервьюер: Я помню ту нашу встречу. Два, больше двух лет уже прошло с той нашей встре-
чи…Вы меня тогда сразили … и своей откровенностью и какой-то, не знаю, как точно сказать 
выстраданной мудростью, и я знаю, что это не только моя реакция, мы получили много откликов и 
отзывов. Вам же тоже начали писать?

Установлению коммуникативного сотрудничества способствует доброжелательный тон ин-
тервьюера, его положительная оценка качеств героини интервью (мудрость, откровенность), 
отсылка к поддержке со стороны зрителей. Ведущий стремится избегать категоричности в 
оценках, даже положительных, используя неопределенное местоимение «какой-то» и отрица-
ние «не знаю» с эвфемистическим наречием-интенсификатором «точно». Даже известные ему 
факты (что Ирина получила множество писем) преподносятся в виде уточняющего вопроса, со-
держащего частицы «же» и «тоже», формально выражающие недоверие, но фактически дающие 
интервьюируемой возможность отреагировать утвердительно.

Интервьюируемая: Да. Борис, на самом деле открылась новая сторона моей жизни после нашей 
первой передачи … и (выдох) … мне много пишут, и иногда кажется – женщины в нашей стране 
после сорока – это просто эпидемия судеб, которую по сути прошла я (выдох). Я кому-то стараюсь 
помогать словом, советом, но это понятно, что совершенно невозможно помочь всем.

Ситуация предательства, измены, развода является негативной и подвергается эвфемизации, 
реализуется стремление «сохранить лицо». Жизнь после развода ни для кого не может остаться 
прежней, но метафора «новая страница» должна наводить на мысль о том, что эту жизнь можно 
более или менее успешно наладить, устроить. Негативная коннотация сохраняется в метафо-
ре «эпидемия судеб», где слово «эпидемия» подчеркивает мучительный, трагический характер 
подобных событий в семейной жизни. Генерализация «женщины после 40», «невозможно по-
мочь всем» в сочетании с приемом замены личной конструкции безличной сигнализируют о 
серьезности проблемы распадающихся браков и о том, что крепкие семейные узы являются 
несомненной ценностью в нашей лингвокультуре.

Интервьюер: Ир, а ваш супруг бывший, он как отреагировал на программу?
Интервьюируемая: Сначала он реагировал очень негативно, но насколько я поняла, реакция его 

смягчилась.
Данная реплика формально относится к реакции мужа, но при этом содержит скрытую не-

гативную оценку его самого, его поступка. Реплика о «смягчившейся» реакции подразумевает 
наличие того, кто ее улучшил и дает импульс следующему вопросу ведущего.

Интервьюер: Вы говорили с ним? Он вам как-то не позвонил? Вы не обсуждали?
Последующие вопросы изложены в короткой, уточняющей форме, также они являются сино-

нимичными по содержанию и содержат повтор заключительной части (эпифора), а последний 
вопрос является эллиптической конструкцией. Два из трех сформулированы в виде отрицания. 
Очевидно, что во всех вопросах ведущий избегает напрямую называть предмет обсуждения, что в 
данном случае способствует большей открытости самой героини интервью.

Интервьюируемая: Нет, мы не обсуждали … у него была не очень (смеется) радостная ситуация 
и настроение в самом начале, когда он узнал, что программа выйдет, но по прошествии какого-то 
времени, когда она прошла …э… я так понимаю …э… я его не расстроила особо ничем (смеется).
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Коммуникативное сотрудничество достигнуто, и состояние коммуникативного комфор-
та проявляется в виде иронично-шутливого комментария героини интервью относительно 
реакции ее мужа на прошлое выступление. Паузы, обрывы предложений в ее речи – сигналы 
того, что тема все еще является достаточно болезненной и ей приходится подбирать слова, что-
бы не быть слишком прямолинейной. Его ситуацию/реакцию она называет «не очень радост-
ной», намекая на то, что он сам в этом виноват, создав почву для негативного к себе отношения. 
Говоря, что она «не расстроила его особо ничем», Ирина дает понять, что не стала делать досто-
янием широкой публики провокационные обвинения и подробности. В этой фразе содержится 
и скрытое противопоставление себя своему мужу, непрямое указание на него как на виновника 
сложившейся ситуации. Это усиливает положительное впечатление от ее благородного пове-
дения и имплицитно свидетельствует, что такие нелицеприятные для него факты есть. Героиня 
интервью следует принципу, важному для данной лингвокультуры, «не выносить сор из избы», 
избегая прямых обличений. Поведение мужчины, не желающего брать ответственность за свои 
поступки, является общественно порицаемым.

Интервьюер: А в каких вы сейчас с ним отношениях?
Интервьюируемая: У нас довольно ровные отношения, и у нас есть совместные дети … и мы не 

то, что хотим или не хотим общаться, мы просто как родители должны как-то. Никакой там 
большой дружбы нет, но она и не нужна. Но так, в общем, все в пределах нормы. (смеется) Ну мы 
нашли свою дорогу, и это, мне кажется уже большое достижение. (утвердительно кивает) Пото-
му, что многие пары и до этого не до….

Реакция героини интервью дает возможность ведущему продолжить вопросы о «коммуни-
кативно небезопасной» теме их отношений. Общение бывших супругов ограничено исключи-
тельно вопросами воспитания совместных детей, и Ирина подчеркивает это, используя наречия 
«довольно», «как-то», частицу «просто» и глагол «взаимодействовать», подразумевающий лишь 
формальное общение. Она стремится очень четко очертить границы своих новых отношений с 
бывшим мужем, разделить то общее, что у них осталось (дети) и их как пару. Это вербализуется 
в отрицании дружеских отношений («никакой дружбы нет»), в подчеркивании нормативного 
характера общения («в пределах нормы», «нашли свою дорогу»), а также в использовании су-
ществительных с ингерентно оценочной семантикой («дружба», «норма», «достижение»). Она 
делает акцент на своих усилиях по нахождению способа бесконфликтного существования и на 
заботе об интересах детей, создавая образ мудрой женщины и хорошей матери, противопостав-
ляя себя и мужа тем парам, которым это сделать не удалось.

Интервьюер: У ваших троих девочек, с ним общих детей, недавно появилась сестренка вот в 
нынешнем браке Валерия, да? …ааа…. Они познакомились с ней? Эээ

Ведущий задает вопрос об общении детей Ирины с другими детьми ее бывшего мужа, также 
стараясь проявить максимальную деликатность, что проявляется в уточнении («ваших с ним 
общих детей»), использовании утвердительной частицы «да», междометий «ааа», «эээ».

Интервьюируемая: С сестренкой? Нет, (усмехается). С сестренкой они не знакомились, ей, как 
я понимаю, месяц или больше? Но они знакомы со старшим своим братом и … насколько я знаю, 
у них эээ взаимно хорошее … впечатление друг о друге. Я радуюсь этому моменту, думаю, Валера 
тоже.

Можно почувствовать разную эмоциональную окраску слова «сестренка», уменьшитель-
но-ласкательного к слову «сестра», у ведущего и героини интервью. В первом случае его ис-
пользование – попытка смягчить неприятную ситуацию, что в новом браке мужа есть дети. В 
ответе Ирины «сестренка» произносится с иронией, отражая ее нежелание иметь и общаться 
с такими родственниками. Противопоставление «сестренка – старший брат», отражает более 
положительное отношение к ребенку от предыдущего брака и косвенно – отрицательное отно-
шение к текущему союзу.
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Интервьюер: Я правильно понимаю, что при том, что вы так общаетесь, что речь о том, чтобы 
его поздравить с тем, что он в шестой раз стал отцом не шла. Или вы его поздравляли?

Жанр подобных интервью предполагает провокационные вопросы. Таким является вопрос 
о том, поздравляла ли Ирина бывшего мужа с рождением новых детей, который ведущий пред-
варяет завуалированной похвалой неконфликтному характеру их текущих отношений («вы так 
общаетесь»). Отличительной особенностью стиля ведущего являются следующие друг за дру-
гом вопросы с отрицанием («речь не шла») и последующим уточнением («или … поздравляли»), 
оставляющие собеседнику пространство для коммуникативного маневра. Неоднократно на 
протяжении всего интервью последний вопрос ведущего подхватывается героиней интервью, 
обеспечивая возможность в начале ответной реплики опереться на предложенную формули-
ровку, что также является приемом, обеспечивающим коммуникативное сотрудничество.

Интервьюируемая: (вдох) нет, я не поздравляла (смеется). Наверное, это не входит в коридор 
наших отношений (смеется громко). Потому, что это (смеется) уже не наши совместные (руки 
прижимает к груди) дети с ним. Но …э… с днями рождениями я его поздравляю. У него живы ро-
дители, к счастью, мы иногда созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками, юбилеями, ну 
уж дальше я думаю … ну в общем это я определила, да мне кажется это и не нужно, нет запроса 
изнутри …э удобнее так. Всем.

Смех героини интервью свидетельствует о том, что тема для нее уже не столь болезненна и, 
что самое главное, она для себя определила четкие правила, по которым происходит их обще-
ние (которые она метафорически называет «коридор отношений») и наличие которых и дает 
способность относиться к ситуации более легко и с юмором. Множественные отрицания при 
комментировании ее отношений с мужем («не поздравляла», «не входит», «не наши совмест-
ные дети») контрастируют с положительно окрашенной лексикой («поздравляем»), которую 
она использует по отношению к его родителям. Категорическое «видеть его больше не хочу» 
она заменяет на метафорическое «нет запроса изнутри», а свою достаточно жесткую позицию 
«я определила» смягчает выражением «мне кажется».

Интервьюер: Я помню, у вас когда-то был запрос изнутри пообщаться с Альбиной, его нынеш-
ней женой. Вы рассказывали тогда про это. Она не захотела, и встреча не состоялась. С тех пор 
прошли гОды, и до сих пор не состоялась?

Подхват выражения, которое использует героиня интервью, а именно метафоры «запрос 
изнутри», в значении «желание, потребность», безусловно, способствует поддержанию ком-
муникативного сотрудничества и достижению коммуникативного комфорта. В продолжение 
разговора ведущий пытается выяснить, до какой степени Ирине удается не только определять, 
но и держать границы в общении с бывшим мужем и его нынешней женой. Он делает это при 
помощи повтора выражения «встреча не состоялась». Отказ Альбины от встречи («она не захо-
тела») в прошлом имплицитно содержит намек на зависимую позиции героини интервью, по 
крайней мере, тогда. Гиперболизированное называние прошедшего промежутка времени («гО-
ды») должно наводить на мысль о том, что, в отличие от героини интервью, у ее соперницы не 
произошло никаких изменений в нравственной оценке происшедшего, тогда как сама Ирина 
проделала большую работу над собой.

Интервьюируемая: Нет (разводит руки). Мне кажется, мы сегодня находимся на той точке, 
…э… как минимум я точно нахожусь, потому, что у меня к ней никаких вопросов нет. Все это в 
прошлом. Нас с ней ничего не объединяет (смеется) кроме ее теперь (смеется) нынешнего мужа. 
Смех. И собственно говоря, я не вижу в этом никакой необходимости. Зачем, вопрос?

Ответ Ирины начинается с утверждения некоей общей позиции («мы находимся»), кото-
рая тут же сменяется переходом к ее личной позиции («я точно нахожусь») и содержит заву-
алированное противопоставление себя другой женщине. Скрытое обвинение реализуется пу-
тем двойного отрицания («никаких вопросов нет», «ничего не объединяет», «не вижу никакой  
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необходимости»). Фактически, таким образом она еще раз подчеркивает свой полный разрыв с 
прошлым, что считается залогом возможности начать новую, более счастливую жизнь.

Интервьюируемая: Мне было интересно посмотреть ей в глаза, узнать, чем она живет, что 
думает. Потому что в моей жизни никакой истории, то, о чем говорилось, что как будто бы все 
идет к разводу…у меня в жизни этого не было. Поэтому мне в принципе, было интересно … (выды-
хает) посмотреть, ну наверное ….ам… я думаю, что эти вопросы касались бы наверное совести, ну 
и какого-то (покачала головой) этического коридора.

Очевидно, что эмоции Ирины по поводу измены мужа и недостойного поведения другой 
женщины не улеглись до конца, и она прилагает усилия, чтобы их контролировать. Так, она 
использует выражение «посмотреть в глаза», что фактически означает обличить лгуна и пре-
дателя, а ее интерес к тому, что «она (Альбина) думает и чем живет» скрывает возмущение тем 
фактом, что соперница может чувствовать себя комфортно. Повторяющееся выражение «было 
интересно» на самом деле скрывает ее неподдельное негодование по поводу распространения 
сплетен и лжи, касающихся ее плохих отношений с мужем перед разводом. Избегая напря-
мую давать оценку поступку Альбины, она использует слова «совесть» и «этический коридор» 
в сочетании со словами «наверное» и «какой-то», «в принципе», что смягчает, но не оставляет 
сомнений в ее крайне негативной оценке происшедшего.

По результатам наблюдения в выбранном сегменте интервью можно констатировать успеш-
ную реализацию эвфемии, которая в качестве речевой стратегии ведущего интервью получила 
положительный отклик у интервьюируемой, что, по нашему мнению, является главным усло-
вием эвфемии как способа речевого воздействия для достижения психологического комфорта 
в коммуникативном взаимодействии. И ведущий, и героиня интервью используют широкий 
спектр лингвистических и экстралингвистических элементов реализации эвфемии, что обу-
словлено спецификой темы.

Проанализировав содержание интервью, мы приходим к выводу, что для достижения ком-
муникативного комфорта в контексте реализации эвфемистической интенции автор прибегает 
к эвфемизации на разных уровнях.

Лингвистические средства реализации эвфемистического дискурса на уровне языка (эвфе-
мизмы) в анализируемом материале представлены единицами лексико-семантического и син-
таксического уровней.

Лексико-семантический уровень:
Генерализация – «вся наша страна», «женщины в нашей стране после сорока», «помочь всем».
Метафоризация – «эпидемия судеб», «в пределах нормы», «нашли свою дорогу», «коридор отно-

шений», «запрос изнутри», «находиться на той точке», «этический коридор».
Метонимизация – «посмотреть в глаза».
Преуменьшение (литота) – «не очень радостная», «не расстроила особо ничем», «никаких вопро-

сов нет», «ничего не объединяет», «не вижу в этом никакой необходимости», «никакой истории», 
«у меня в жизни этого не было».

Инверсия – «я его не расстроила особо ничем», «Никакой там большой дружбы нет», «с днями 
рождениями я его поздравляю», «у меня к ней никаких вопросов нет».

Синтаксический уровень:
Эллипсис – «Вы не обсуждали..?», «Нет, мы не обсуждали …», «Потому, что многие пары и до 

этого не до…», «ну уж дальше я думаю …».
Реализация эвфемистического дискурса на уровне текста (эвфемитивы) в анализируемом 

материале осуществлялась на лексико-семантическом и синтаксическом уровнях.
Лексико-семантический уровень:
Наречия (интенсификаторы, используются для усиления оценки) – «очень», «особо», «доволь-

но», «как-то», собственно-оценочные наречия – «негативно».
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Прилагательные – «новая», «бывший», «негативный», «нынешний», «хороший», «большая» 
(дружба, достижение), «ровный», «радостная».

Глаголы – глаголы отношений с положительной и отрицательной коннотацией – «помогать», 
«смягчиться», «расстроить», «взаимодействовать», «радоваться», «поздравить», «объединять».

Частицы – «просто», «так» (переносят как положительные, так и отрицательные аксиоло-
гические качества на обсуждаемый персонаж / ситуацию).

Междометия – «так», «ну».
Существительные с ингерентно оценочной семантикой – «мудрость», «дружба», «достиже-

ние», «норма», «развод», «совесть», «откровенность».
Синтаксический уровень:
Повтор (параллельные конструкции) – простые лексические повторы («сильно», «довольно») 

множество эпифор, подхват.
Градация – обратная (нисходящая) градация: «…вся наша страна, женщины в нашей стране 

после сорока…».
Как видно из проведенного выше анализа, эвфемизм представляет собой результат цепочки 

преобразований структурного и/или семантического плана (в основе которых лежит процесс 
метафоризации или метонимизации как базовых когнитивных механизмов) не только на линг-
вистическом уровне, но и на уровне текста. Вектор преобразований исследуемого явления за-
дается коммуникативной ситуацией, где с одной стороны исследуемый феномен опирается на 
структуру национального языка, а при необходимости выходит и на уровень текста, детермини-
руя свою интенцию структурными и лексико-семантическими компонентами текста.

При анализе успешности/неуспешности реализации эвфемии принимаются во внимание 
также и единицы фонологического (фоносемантическое наполнение речи), просодического 
(артикуляция, интонация, тембр речи, паузы), кинесического (мимика, позы, жесты) уровней, 
что представляет собой экстралингвистический уровеньм реализация эвфемии, который про-
исходит за счет наличия дополнительных (профессиональных, исторических, литературных) и 
уникальных (содержащих информацию о внутреннем опыте другого человека) знаний.

Заключение 

Психолингвистический потенциал феномена эвфемия как субъективно впечатления, фор-
мирует сложный ментальный стереотип, который обладает статусом суперпозиции, как сово-
купности всех состояний, в которых может одновременно находиться и реализовываться иссле-
дуемый объект. 

Удерживая в себе многообразие потенциальных возможностей, когда все значения коор-
динат возможны, эвфемия может быть овнешнена за счет разномодальных -экстра, -пара и –
интралингвистических элементов. Выбор между элементами, равно как и модальностями не 
имеет заранее заданной траектории, он проявляется только при развертывании коммуникатив-
ной стратегии автора, необходимой для создания той самой картины, которая присуща теку-
щему моменту и соответствует задумке автора. Стремясь экстраполировать свое впечатление 
(эвфемию), автор прибегает к поликодовому синтезу коммуникативных систем, так, каждый 
последующий ответ собеседника способен стать точкой бифуркации нового вектора развития 
эвфемистического текста и изменить модальность его овнешнения, при этом сохраняя перво-
начальную задачу манипулятивного воздействия автора. Кодирование интенции в контексте 
эвфемии происходит семиотически разнородными средствами, где вербальные и невербальные 
(визуальные, паралингвистические и т.д.) средства являет собой функциональное, смысловое 
и содержательное единство. Комплиментарность кодов этого единства является неравноправ-
ной, и реализовывается по принципу аддитивности с доминирующей, а иногда и замещаю-
щей, активностью одного из компонентов. Поликодовость выражения эвфемии обусловлена  
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ситуацией общения, коммуникативным замыслом автора, предметом дискуссии и служит зада-
чам эффективного общения.

Психолингвистические аспекты изучения эвфемии позволяют рассматривать ее как живой 
и многомерный феномен, включающий в себя вербальные, невербальные, образные, силенци-
альные и фонические компоненты, выступающие маркерами эвфемии в устной речи и создаю-
щие условия для ее реализации ее приоритетности в акте коммуникации. Выбор способа реали-
зации эвфемии осуществляется в рамках коммуникативного синергизма, в условиях которого 
говорящий учитывает все компоненты, факторы и характеристики, обеспечивающие «улучше-
ние» исходной информации. Изучение вербальных форм и экстралингвистических вариантов 
эвфемии должно проводиться с точки зрения единства таких составляющих как понятие, образ 
и оценка.
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Аннотация. В научной статье рассматриваются основные тактики и языковые средства реа-
лизации китайскими СМИ стратегии дискредитации медиаобраза США в условиях информа-
ционной войны. Медиаобраз США интерпретирован через призму стратегии дискредитации 
как выраженный в медиапространстве образ страны, созданный средствами массовой инфор-
мации в сотрудничестве с разными сферами духовного творчества и отражающий особенности 
текущего момента действительности. Данная стратегия, располагающая в своем арсенале так-
тиками, воздействующими на когнитивный и семантический план восприятия, является мощ-
ным манипуляционным инструментом в руках КНР, который направлен на создание устойчи-
вого стереотипа о США как угрожающей силы для современного миропорядка. Отмечено, что 
тактики в рамках стратегии дискредитации предполагают создание недоверия к политическому 
противнику. На основе проведенного анализа новостных статей выявлены основные тактики, 
обладающие наибольшим манипулятивным потенциалом и способствующие формированию 
медиаобраза США в сознании носителей китайского языка. Выявлены и приведены примеры 
основных языковых средств, оказывающих максимальное воздействие на реципиентов.

Ключевые слова: китайский медиадискурс, медиаобраз, стратегия, дискредитация политическо-
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Введение

В современном неустойчивом мире, характеризующимся усилившимся геополитическим 
противостоянием между КНР и США, политики и журналисты все чаще стали оперировать 
понятием «информационная война», которое, по мнению исследователей, является особенно 
актуальным на современном этапе развития общества [1].

Информационная война – это комплекс мероприятий по информационному воздействию на 
массовое сознание для изменения поведения людей и навязывания им целей, не входящих в 
число их интересов, а также защита от подобных воздействий [2]. Одним из действенных ин-
струментов СМИ для ведения информационной войны является дискредитация медиаобраза 
политического оппонента.

Медиаобраз – это образ, сформированный на основании эмоциональных и рациональных 
представлений, основывающихся на информации, получаемой из СМИ [3]. Он является струк-
турным визуально-эмоциональным компонентом виртуальной реальности, который представ-
ляет собой медийную модель реальности, запечатленную сначала в информационных носите-
лях, а в последствии в общественном сознании [4]. Посредством теле- и радиовещаний, интер-
нета транслируются медиаобразы, которые влияют на индивида и его восприятие отдельного 
образа реальной действительности.
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Постановка проблемы

В условиях активного включения информационных технологий США против Китая власти 
КНР вынуждены усилить использование невоенных мер для достижения своих геополитиче-
ских задач. Для того, чтобы представить массовой аудитории медиаобраз эволюционного буду-
щего, основанного на дружеских и партнерских отношениях с РФ, требуется показать «недо-
брожелателя» их государства, которому будут совместно противостоять Китай и Россия. В лице 
такого «недруга» и будут выступать США.

В настоящей статье продемонстрировано, посредством каких тактик и языковых средств 
китайскими СМИ осуществляется стратегия дискредитации медиаобраза страны в условиях 
информационной войны, ведущейся США против КНР, за отстаивание геополитических ин-
тересов государства.

Прежде чем перейти непосредственно к тактикам и средствам, задействованным массмедиа 
КНР с целью осуществления стратегии дискредититации, необходимо дать краткую характери-
стику китайского политического медиадискурса.

Являясь одним из самых мощных каналов воздействия, СМИ способны не только предо-
ставлять информацию о происходящих политических событиях, но и манипулировать массо-
вым сознанием, что является одной из основных их функций. Нередко СМИ именуют «четвер-
той ветвью власти» [5, c. 297].

Согласно определению О.В. Сулиной, политический медиадискурс – «это коммуникативный 
процесс обмена между политическими институтами и массовой аудиторией смысловыми еди-
ницами, отражающими актуальные фрагменты политической реальности» [6, c. 221].

Таким образом политический медиадискурс выступает в роли посредника между государ-
ством и его гражданами, являясь носителем определенных ценностных установок и обеспечи-
вая продвижение национальных интересов. Он занимает значимое место в процессе государ-
ственного управления [7, c. 31], поскольку является важным компонентом стратегий и прак-
тик, осуществляющихся государством.

Политический медиадискурс КНР (далее КПМ) понимается как разновидность политиче-
ского дискурса, функционирующего в китайской медиасфере. Данный вид дискурса представ-
ляет собой пересечение областей медийного, политического и компьютерно-опосредованного 
дискурса. Он также является институциональным и манипуляционным, поскольку китайские 
медиа являются социально-политическим институтом, полностью сконструированным ки-
тайскими дискурсологами [8, c. 41], и находящимся под строжайшим контролем со стороны 
государства. Следовательно, КПМ производит дискурсивные практики c идеологическими ре-
зультатами и обладает дискурсообразующими свойствами. Именно идеологические результаты 
способствуют формированию политической реальности и определенных отношений к тем или 
иным событиям [9].

Рассматривая способы формирования и поддержания массовых настроений, влияющих на 
отношение к тем или иным событиям, особого внимания заслуживают те идеологические уста-
новки, которые продвигаются в рамках данной разновидности дискурса, поскольку особен-
ностью медиа в КНР является то, что они продвигают исключительно те идеи и установки, 
которые являются выгодными с точки зрения идеологии и политики страны.

Существуют три фактора, обуславливающих манипуляционность и воздействие КПМ на 
массовую аудиторию: 1) специфика языка китайских медиа; 2) технологические характеристи-
ки медиаканала; 3) время создания дискурса. Данные факторы проявляются через его дискур-
сивные практики и стратегии [8, c. 42], одной из которых и является стратегия дискредитации. 
Связано это с тем, что возможность представить кого-либо в невыгодном свете является одним 
из важнейших инструментов воздействия СМИ, поскольку негативное восприятие, а вместе с 
ним и негативная установка, имеют продолжительный эффект воздействия [10, c. 77].
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Практика дискредитации оппонента в современном социально-политическом пространстве 
используется достаточно активно и эффективно. Данная стратегия основывается на примене-
нии различных коммуникативных тактик и методов воздействия на массовое сознание, в ко-
тором формируются определенные идеологические, ценностные и поведенческие установки.

Согласно одной точке зрения, стратегия понимается как «сверхзадача речи, диктуемая прак-
тическими целями говорящего», как «определенная направленность речевого поведения в дан-
ной ситуации в интересах достижения цели коммуникации» [11, c. 10–11]. Согласно другой 
точке зрения, под стратегией подразумевается «комплекс речевых действий, направленных на 
достижение коммуникативной цели» [12, c. 54]. Кроме того, стратегия определяется как «струк-
турированная последовательность речевых действий, точнее способ структурирования речево-
го поведения в соответствии с коммуникативной целью участников общения» [13, c. 16]. Ком-
муникактивная сущность дискредитации заключается в подрыве доверия к кому- или чему-ли-
бо, умалении авторитета, значения кого- или чего-либо и т.п. Данная стратегия осуществляется 
с помощью ряда специальных тактик, предполагающих использование как вербальных, так и 
невербальных инструментов.

В настоящей статье реализация стратегии дискредитации рассматривается на материале 
текстов СМИ, написанных на политическую тему и размещенных на информационных ин-
тернет-сайтах. Востребованность этого канала массовой коммуникации обусловлена тем, что 
интернет-газета, как и газета в ее первоначальном формате, считается традиционной областью 
существования политического языка [14]. Именно в газетной публицистике проявляются ма-
нипулятивная природа и специфические черты языка, демонстрирующие его воздействие на 
массовое сознание.

Методология исследования

В качестве методов исследования мы использовали метод сплошной выборки для получе-
ния необходимых данных и метод дискурсивного анализа для интерпретации текстов статей, 
осуществляющихся в конкретных политических обстоятельствах. В результате нами были вы-
явлены и описаны тактики и языковые средства, использующиеся китайскими СМИ с целью 
дискредитации США.

Для анализа были выбраны статьи политической тематики, освещающие отношения между 
КНР и США. Данные статьи были опубликованы в китайских информационных агентствах та-
ких как «Хуаньцю» (环球), «Служба новостей Китая», «Синьхуа» (新华社) и 中国新闻网 (Чжунго 
синьвэньван) в период 2022–2023 гг. (всего проанализировано 45 медиатекстов).

Использование стратегии дискредитации в массмедиа обусловливается определенным набо-
ром речевых тактик, так как для языка политических СМИ свойственны более тонкие, импли-
цитные механизмы воздействия. Следовательно, основным средством морального уничижения 
политического оппонента являются тактики, влияющие на когнитивный и семантический план 
восприятия реципиентом тех или иных политических фактов и фигур. По данной причине, в 
китайских СМИ имеет место применение тактик, обращенных к речевой агрессии, поскольку 
коммунистическая оппозиция, преследуя цель дискредитации своих политических противни-
ков в большинстве случаев обращается к тактикам, рассчитанным на пробуждение сильных 
чувств у реципиентов. В рамках вышеуказанной стратегии при составлении медиатекстов ки-
тайские СМИ используют тактики, связанные с обвинением и нагнетанием, а также тактики, 
содержащие непрямые оскорбления и навешивающие ярлыки на оппонента [14, c. 140].

Результаты исследования

В ходе работы мы опирались на тактики, предложенные З.С. Хабекировой [14] и С.Р. Аблее-
вым, С.И. Кузьминской [15]. В проанализированных статьях нами были выявлены следующие 
характерные для китайских СМИ тактики:
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– тактика противопоставления политических систем КНР И США;
– тактика искусственной криминализации оппонента;
– тактика апелляции к общечеловеческим ценностям.
Одна из основных тактик, осуществляющихся в рамках стратегии дискредитации, это так-

тика противопоставления политической системы. Суть тактики заключается в противопостав-
лении политической системы [15, c. 174], в нашем случае американской демократии и ее прин-
ципов, социалистическому строю КНР с ее стандартами и ценностями.

В новостных статьях, как правило, освещается опасная западная демократия, которая становит-
ся не властью народа для народа, а властью финансово-промышленной элиты. За американской 
демократией китайские СМИ представляют разрушение моральных устоев общества, политиче-
ское рейдерство и право силы в международном пространстве, трансформацию свободы личности 
в разрушительную вседозволенность и попытку тотального контроля над обществом [15].

Данная стратегия подразумевает создание яркого контраста между двумя государствами, 
т.е. между КНР и США, поэтому основное внимание должно уделяться языковым средствам, 
а именно их эмоциональной окраске. Правильно подобранная лексика является сигнальным 
маркером, появление которого в тексте запускает нейролингвистический механизм некрити-
ческого восприятия массовым сознанием всего последующего содержания такого текста [15].

В качестве подобной лексики, как правило, выступают коннотативы и коннотативные сло-
восочетания, эмоционально-окрашенная и оценочная лексика, а также использование таких 
стилистических средств как метафора и гипербола.

Так, в статье 美国反战议员：美国这台“战争机器”给全球造成伤害 («Военная машина» США 
причиняет вред миру»), опубликованной в информационном портале 新华社 (Синьхуа), сооб-
щается о том, что:

美国在公海密谋实施破坏和暴行已经违背了国际法。美国动用非法、违宪的手段摧毁了数百万

欧洲人在冬季赖以生存的能源的供应管道，然后又以高于市场价四到六倍的价格向欧洲出售能源，

从中谋取暴利。(рус. Соединенные Штаты нарушили международное право, сговорившись с целью 
совершения диверсий и злодеяний в открытом море. Соединенные Штаты использовали незакон-
ные и неконституционные средства для разрушения трубопроводов энергоснабжения, от которых 
зависело выживание миллионов европейцев зимой, а затем продавали энергию в Европу по цене, в 
четыре-шесть раз превышающей рыночную, получая от этого огромную прибыль)1

В данном отрывке автор статьи представляет реципиенту нынешнюю политику США, чьи 
действия направлены на получение выгоды пренебрегая жизнями людей и моральными устоя-
ми общества, что коренным образом противоположно внешней политике КНР, направленной 
на защиту мира и создание мирной международной обстановки [16, c. 44].

Для создания отрицательной характеристики действий США и усиления негативного поля во-
круг данной страны, а также для формирования положительной оценки действий КНР автор ис-
пользовал большое количество коннотативных слов, словосочетаний и эмоционально-окрашен-
ной лексики. Например, с помощью таких предикатов как 摧毁 (уничтожать), 破坏 (разрушать), 
密谋 (тайно замышлять), атрибутивов 非法 (противозаконный), 违宪 (неконституционный) и но-
минативов 暴行 (бесчинство), 谋取暴利 (спекуляция) США предстает перед реципиентом опас-
ным государством, чья политика осуществляется исключительно нечестным путем и направлена 
на разрушение мировых ценностей.

Помимо вышеприведенных лексических средств автор также использует и стилистические 
средства, такие как гипербола (табл. 1). С помощью данного приема автор усиливает отрица-
тельные характеристики США, воздействуя тем самым на подсознательное восприятие страны 
реципиентом, поскольку гиперболизированные образы оставляют наиболее яркий и долговре-
менный эффект в сознании аудитории.

1 Перевод выполнен И.Г. Нагибиной. 新华社, URL: http://www.news.cn/mil/2023-03/21/c_1211739774.htm (дата обращения 20.03.2023).
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Таблица 1. Примеры использования гиперболы
Table 1. Examples of using hyperbola

Исходный текст Язык перевода

赖以生存的能源的供应管道 жизненно важные трубопроводы энергоснабжения

市场价四到六倍的价格 цена в четыре-шесть раз, превышающая рыночную

数百万欧洲人 миллионы европейцев

Обратная ситуация наблюдается в данной статье по отношению к КНР, чьи действия во 
внешней политике представлены такими словосочетаниями, как: 真诚的外交 (искренняя ди-
пломатия), 避免暴力冲突 (избежать насильственного конфликта), 和平途径结束冲突 (мирный 
способ прекращения конфликта). Мы четко видим, что КНР предстает перед реципиентами 
мирным государством, ищущим невоенного разрешения конфликтов.

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что политические цели двух государств от-
личаются коренным образом, пока одни ориентированы на решение конфликта мирным пу-
тем, другие нацелены на причинение вреда и хаоса ради собственной выгоды.

Ещё одной эффективной тактикой в рамках дискредитации политического оппонента явля-
ется тактика искусственной криминализации. Криминализация – это процесс выявления обще-
ственно опасных форм индивидуального поведения, в нашем случае поведения США, призна-
ния допустимости и целесообразности борьбы с ними и признание их в качестве преступных и 
уголовно наказуемых.

Основная цель данной тактики – показать массовой аудитории, что тот или иной лидер, го-
сударство – это гегемон, угрожающий не только КНР, но и миру в целом.

Рассмотрим ее применение на примере новостного текста из статьи под названием 满口“和
平”的美方却用实际行动破坏和平 («США, которые говорят о «мире», разрушают мир практиче-
скими действиями»), опубликованной в интернет-журнале 环球 (Хуаньцю).

国际社会力挺中国，是因为看清楚了台海局势升级的真相：佩洛西窜访中国台湾地区就是美方

一手策划和挑起的，是美方图谋“以台制华”的重大政治挑衅，严重侵犯中国的主权和领土完整，严

重违背国际法与国际关系准则。对于台海局势升级，背信弃义的美方必须负全责。(рус. Визит Пе-
лоси на Тайвань был спланирован и спровоцирован исключительно американской стороной, этот 
визит серьезно нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также между-
народное право и нормы, регулирующие международные отношения. За эскалацию ситуации в Тай-
ваньском проливе всю ответственность должны взять на себя вероломные США) «…» 而美国建国

240多年来，只有16年没有打过仗。从伊拉克到叙利亚、从阿富汗到乌克兰，世界多个国家和地区

的创伤与动荡，处处见证“嗜战美国”造成的苦难。(рус. За 240 лет, прошедших с момента основа-
ния Соединенных Штатов, только 16 лет не было войн. От Ирака до Сирии, от Афганистана до 
Украины, травмы и беспорядки во многих странах и регионах мира стали свидетелями страданий, 
вызванных «жаждущей войны Америкой»)2

В данном примере мы видим, что автор обвиняет США в многочисленных военных пре-
ступлениях, в агрессии и преступлениях против человечества, все это является уголовно нака-
зуемым согласно Международному уголовному суду. Намеренно ссылаясь на историю США, 
он обличает их безнаказанные деяния: 而美国建国240多年来，只有16年没有打过仗。(рус. За 240 
лет, прошедших с момента основания Соединенных Штатов, только 16 лет не было войн). Так-
же автор использует по отношению к США такие лексические единицы как 侵犯 (посягать, 
покушаться), 挑衅 (провокация), 违背 (нарушать), 背信弃义(вероломство), все они являются 

2 Перевод выполнен И.Г. Нагибиной. 中国新闻网, URL: https://www.chinanews.com.cn/gj/2022/08-06/9821400.shtml (дата обращения 
06. 08.2022).
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коннотативами и относятся к эмоционально-окрашенной лексике, семантически связанной с 
криминалом, и тем самым формируют преступный медиаобраз США.

Автор также использует эмоционально-окрашенную лексику, слова коннотативы и стилисти-
ческие фигуры для усиления тех негативных последствий, которые повлекли за собой именно 
США, тем самым превращая данную страну в мирового врага. Например, с помощью коннота-
тивов 窜访 (посетить с необъявленным визитом) и 一意孤行 (действовать, не считаясь с мнением 
других) автор показывает неправомерность действий США по отношению к КНР, а также их не-
уважение к нации. Эмоционально-окрашенная лексика: 危害性 (пагубность), 苦难 (страдания),  
动荡 (потрясение), выполняет ту же функцию что и в предыдущей тактике, ее чрезмерное употре-
бление способствует созданию негативного поля вокруг США.

Особенно ярко выделяется в данном фрагменте статьи эпитет, использованный автором по 
отношению к США. 嗜战美国 (жаждущая войны Америка) – функция данного стилистическо-
го средства – стать определением, которое будет тесно связано с определяемым им объектом, 
т.е. с США, тем самым создав устойчивый медиаобраз данной страны в сознании реципиента. 
Следовательно, США – это опасная страна, для которой совершение военных преступлений и 
угрозы являются единственным средством ведения внешней политики.

В дополнение к приведенным выше тактикам СМИ также задействуют апелляцию к общечело-
веческим ценностям, выступающим главным критерием для оценивания тех или иных событий. 
Таким образом СМИ воспроизводится модель оппозиции добра и зла, применяемая в различных 
сферах социокультурной действительности. В данном процессе формирования соответствующе-
го интересам государства отношения к какому-либо событию или стране главным критерием для 
усиления информационного воздействия становится фрейминг [17, c. 19]. Фрейминг – это наличие 
в медиатекстах элементов, формирующих рамку восприятия и интерпретации. Информация пере-
дается в виде фреймов, в которых реальность представлена посредством медиа. Таким образом, лю-
бой фрейм изначально несет не только отпечаток субъективного восприятия действительности, он 
также наделен манипулятивным потенциалом, распространяющим свое воздействие на реакцию 
реципиента [18, c. 113]. Следовательно, для СМИ важно структурировать подачу материала таким 
образом, чтобы точка зрения, транслируемая СМИ, стала точкой зрения аудитории.

Проанализировав содержание статей, мы можем сделать вывод, что главной апелляцией ки-
тайских СМИ, является обращение к ценностям концепции 中国梦 (Китайская мечта) – это 
действующий социально-политический курс КНР, направленный на построение социализма с 
китайской спецификой и возрождение былой силы и мощи китайской нации.

В табл. 2 представлены примеры, используемых в политических статьях фреймов, форми-
рующих в сознании реципиентов действительность о том, что все действия США сопряжены с 
нанесением вреда КНР, а также с разрушением ее политического строя и уничтожением нации. 
Проанализировав данные таблицы, мы четко видим, что действия США сопряжены с угрозой 
внешней экономике и национальной безопасности КНР.

Для максимального воздействия на формирование нужного для СМИ образа мышления и от-
ношения к США автор использует фреймы, а именно эмоционально-окрашенную лексику: 强加 
(навязанный силой), 蓄意 (умышленный, намеренный) и коннотативы 危机 (кризис), 战乱 (вой-
на), 抹黑 (чернить, позорить). Помимо лексических средств также используются стилистические 
средства, такие как риторический вопрос (谁在蓄意制造危机？ – Кто намеренно создает кризис?) 
и метафора (与全球经济“脱钩” – «отвязать» от мировой экономики)3.

Заключение

На сегодняшний день стратегия дискредитации политического оппонента является глав-
ной исключительно оборонительной стратегией, которую КНР включает в качестве защитного 

3 Перевод выполнен И.Г. Нагибиной. 新华社, URL: http://www.news.cn/mil/2023-03/21/c_1211739774.htm (дата обращения 20.03.2023).
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механизма в антикитайской информационной кампании, продвигаемой США по всему миру. 
Следовательно, победа в этом информационном противостоянии становится не менее важной 
целью для внешней политики КНР. Битва за общественное мнение – это решающий фактор в 
защите права Китая на суверенитет, а также для достижения геополитических задач, направ-
ленных на создание эволюционного будущего.

Таблица 2. Примеры использования фрейминга
Table 2. Examples of framing usage

Исходный текст Перевод Нарушающийся принцип

避免这场美方强加危机 Избегать кризиса, навязанного США
Развитие социально- 
экономической базы

(谁在蓄意制造危机？谁在努力维护
和平？前因后果一清二楚，是非曲直
一目了然。中方愿意以最大诚意、尽
最大努力争取和平统一的前景。。。

Кто намеренно создает кризис? Кто 
пытается сохранить мир? Причина и 

следствие ясны, а правильное и непра-
вильное ясны с первого взгляда. Китай 
готов бороться за перспективу мирного 
воссоединения с величайшей искрен-
ностью и максимальными усилиями

Развитие мира для всего 
человечества, движение по 

пути мирного развития

每次美国说和谁“站在一起”为谁带
来“和平”，就把危机和战乱带到哪里

Каждый раз, когда Соединенные 
Штаты говорят «встать вместе» с 

кем-то и принести кому-то «мир», они 
приносят в это место кризис и войну

Движение по пути мирно-
го развития, поддержание 

международной ответствен-
ности и обязательств

美国将中国视为敌人并试图让中
国与全球经济“脱钩”的做法。美
对华政策出现一种以竞争为主导
的、破坏性的政策取向的转变

США видят в Китае врага и пытаются 
«отвязать» Китай от мировой экономи-
ки. Политика США в отношении Китая 

претерпела изменение политической 
ориентации, в которой доминирует 

конкуренция и деструктивность

Развитие социально-экономи-
ческой базы, развитие сотруд-
ничества и дружеских отноше-

ний со всеми странами мира

美国一边抹黑中国，一边在中
国周边建有200个军事基地。

Дискредитируя Китай, США постро-
или 200 военных баз вокруг Китая

Защита государственного 
суверенитета, поддержание 

национальной безопасности
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Аннотация. Статья представляет цифровой подход к установлению особенностей индиви-
дуальной семантики Л.Н. Толстого с помощью векторно-семантических моделей. Сравнение 
данных таких моделей позволяет отразить особенности индивидуальной авторской семантики. 
На лемматизированных текстах Толстого с помощью программного модуля gensim было по-
строено две модели. Одна из них сравнивалась с уже имеющейся моделью с сайта rusvectores. 
Особенное внимание в статье уделено лексемам «любовь» и «поле». Для первого установлена 
значимая в контексте мировоззрения писателя оппозиция истинной и неистинной любви, по-
следняя выражается нейтральными для русского языка (но не для языка Толстого) словами 
«боготворить» и «обожать». Лексема «поле» против ожиданий выражает не батальный, а аграр-
ный и пейзажный смысл. При сравнении векторов слов идиостиля Толстого и «Национального 
корпуса русского языка» оказалось возможным выявить те лексемы, которые в наименьшей 
степени отличаются по семантике в языке и идиостиле. К таким принадлежат, например, слова 
«социалист» и «таинство». Метод оказывается перспективным для дополнения традиционных 
лексикографических практик.
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Abstract. The paper presents a digital approach to establishing the features of L.N. Tolstoy's individual 
semantics by means of vector space models. Two models were built on Tolstoy's texts. One of them was 
compared with an already available model from the rusvectores website. Special attention in the paper is paid 
to lexemes “любовь” (“love”) and “поле” (“field”). For the first one, the opposition of true and non-true 
love, significant in the context of the writer's worldview, is established; the latter is expressed by the words 
“боготворить” (“idolize”) and “обожать” (“adore”), which are neutral for the Russian language (but not 
for Tolstoy's language). The lexeme “поле” (“field”) against expectation expresses not battle, but agrarian 
and landscape meaning. When comparing the word vectors of Tolstoy's idiostyle and the Russian National 
Corpus, it was possible to identify those lexemes that differ least in semantics in the language and idiostyle. 
For example, the words “социалист” (“socialist”) and “таинство” (“sacrament”) belong to such lexemes. 
The method turns out to be promising for supplementing traditional lexicographic practices.
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Введение

Идиостиль писателя проявляет себя на разных языковых уровнях от грамматики до фони-
ки. Особенно заметны индивидуальные особенности словоупотребления, конструкций и сло-
вообразования в стихе, поэтому именно стихотворная речь с этой точки зрения изучена лучше 
всего. Выгодным свойством поэтических произведений является их сравнительно небольшой 
объем, делающий возможным ручной анализ [1].

В случае, когда речь идет о значительных текстовых массивах, исследователь, стремящийся 
ввести в оборот максимум данных, вынужден прибегать к компьютерной обработке материала. 
Если программные библиотеки для работы с русскоязычной грамматикой существуют уже до-
вольно давно [2], то семантический уровень текста попал в поле зрения исследователей, приме-
няющих компьютерные методы, только в последнее десятилетие.

Самая актуальная технология, позволяющая изучать семантику в контексте с применением 
машинных методов, это векторно-семантическое представление слов. Теоретическим основа-
нием для него служит дистрибутивная гипотеза, которую можно сформулировать как сопоста-
вимость сходства контекстов употребления слов со сходством их семантики. В середине XX 
века эта идея звучала в трудах лингвистов в сугубо теоретическом ключе: «Вы узнаете слово по 
той компании, в которой оно ходит» (“You shall know a word by the company it keeps”) [6, с. 11], 
но в 2010-х годах появились эффективные способы компьютерного моделирования контекстов 
в векторном пространстве. В рамках такого подхода каждое слово представляет собой вектор в 
многомерном пространстве. Координатами вектора служит количественно выраженная встре-
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чаемость соответствующего вектору слова с другими словами в текстах некоторого текстового 
корпуса. Таким образом, мы можем строить векторные модели дистрибуции слов (а, следова-
тельно, и их семантики) на разных текстовых выборках. Это могут быть корпуса, состояющие 
из произведений одного жанра, одного автора, одной эпохи или, наоборот, вбирающие в себя 
максимум доступных документов. В зависимости от особенностей исходного корпуса будут на-
ходиться и векторные представления слов, отражающих специфику контекстов в корпусе.

Существует несколько алгоритмов векторизации контекста, самым популярным из которых 
является word2vec [14].

Удобство векторного представления состоит в том, что исследователю оказываются доступ-
ны те же математические операции, которые в принципе совершаются с векторами, но самой 
привлекательной из них становится нахождение ближайшего вектора к данному путем вычис-
ления косинусного расстояния, что в проекции на лингвистический материал означает нахож-
дение слова, семантически наиболее близкого к заданному.

Векторное представление слов активно используется для установления специфики различ-
ных жанров [11], для описания исторических изменений в семантике слов. Получил этот ин-
струмент и некоторое распространение в сфере исследования художественного текста.

На англоязычном материале векторные модели позволили сделать вывод о тенденциях в 
изображении персонажей художественной прозы [6]. Но чаще эта технология использовалась 
при изучении поэтического языка на английском [7], русском [8], башкирском [9, 10] и китай-
ском материале [11, 12].

Качество векторной модели заметно зависит от размера корпуса. Чем больше корпус, тем 
лучше построенная на нем векторная модель отражает специфику семантики отдельных слов. 
С этой точки зрения очевидно, что наиболее выгодным для исследования корпусом текстов 
одного автора становится наследие Л. Н. Толстого, полное собрание сочинений которого вклю-
чает 90 томов, что соответствует приблизительно 7,8 млн словоупотреблений [13]. Кроме того, 
собрание сочинений классика было качественно оцифровано и представлено в виде семанти-
ческого издания [14], что также облегчает предварительную подготовку материала для анализа.

Постановка задачи

Исследовательские задачи, которые можно поставить в связи с анализом текстов Толстого 
с помощью векторных моделей, лежат в плоскости сравнения семантики отдельных лексем у 
автора «Войны и мира» с семантикой тех же лексем в других речевых произведениях на русском 
языке, а также в плоскости установления идиостилевых сходств и различий между полнознач-
ными словами в авторском употреблении.

Перспективными эти уточнения являются в частности для авторской лексикографии [14], ко-
торая получает возможность фиксировать тонкие семантические различия в контексте идиостиля.

В конечном счете речь идет о моделировании семантики слов при помощи алгоритмов, 
апробированных и успешно используемых в индустрии информационного поиска.

Методы и источники данных

Исследование, которое в данном случае проводится на материале текстов Л.Н. Толстого, 
повторяет дизайн уже осуществленных научных работ [8–11] и др.

Общий характер исследовательских операций таков. Слова в текстах автоматическими сред-
ствами приводятся к своей словарной форме. С помощью специального программного обе-
спечения, рассчитанного на работу с векторно-семантическими моделями (в нашем случае это 
пакет gensim для языка программирования Python) строится векторно-семантическая модель, 
отражающая функционирование конкретного слова-вектора в контексте. Затем вектора слов 
сравниваются либо с другими векторами в той же модели, либо с теми же векторами в других 
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моделях. Сравнение обычно производится по списку ближайших соседей-векторов к данному. 
На основании сравнения делается вывод об особенностях контекстов, в которых встречается 
интересующее нас слово, а, следовательно, об особенностях его семантики. Так, разница между 
векторами некоторого слова в модели, построенной на текстах Толстого, и в модели, постро-
енной на текстах Национального корпуса русского языка, будет демонстрировать специфику 
индивидуальной семантики Толстого.

Мы построили две векторных семантических модели на наличных текстах Л.Н. Толстого (7,8 
млн словоупотреблений), предварительно лемматизировав их и удалив неполнозначные слова. 
Первая модель обучена с помощью алгоритма Skip-gram, включает около 45 тыс. слов-векторов 
с неединичным вхождением, длина вектора 500, размер окна: 2. Выбор этих параметров был 
продиктован наличием уже готовой аналогичной модели1, построенной на материале текстов 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ), и перспективой сравнения двух векторных 
представлений с помощью того же модуля gensim. Вторая модель обучена на том же корпусе, 
но при помощи алгоритма CBOW (Continuous Bag of Words) в 300-мерном пространстве; размер 
окна контекста для каждого слова был равен 10. Эта модель будет использоваться для установ-
ления отношений между словами внутри идиостиля Толстого. Выбор параметров был обуслов-
лен общими соображениями, подсказываемыми опытом работы с таким материалом: широкий 
размер окна, обычно позволяет лучше отразить в векторном пространстве связи между словами 
на уровне ассоциаций.

Результаты

На первом этапе обратимся к сравнению представлений в двух моделях. В модели Толсто-
го использовались все жанры, отраженные в 90-томном собрании сочинений, включая худо-
жественные, публицистические, эго-документы и эпистолярий. В модели НКРЯ также нашли 
отражения тексты разных жанров, присутствующих в корпусе. Но гораздо более значимо и мо-
жет вызывать потенциальные возражения то, что эта модель построена на текстах, не только 
современных Л.Н. Толстому, но и на текстах XX и XXI века. Сравнение семантики, характерной 
для идиостиля Толстого, с семантикой, усредняющей эволюцию языка в течение нескольких 
веков, может показаться неоправданной. Однако, на наш взгляд, именно такое сравнение спо-
собно заострить особенности, значимые для современного носителя языка, пусть и не всегда 
отражающие именно индивидуальную авторскую стилистику, а восходящие к языку эпохи. Мо-
дель НКРЯ фиксирует синхронную для нас палитру значений. Модель Толстого в сравнении с 
ней будет отражать и те семантические сдвиги, которые «мало или вовсе незаметны взгляду без 
проверки узусом эпохи – нынешней и тогдашней. Попав в ловушку, мы склонны подставлять 
"свое" значение. Механизм такой подмены Анна А. Зализняк удачно называет эффектом ближ-
ней семантической эволюции, определяя его как "неправильное понимание текста, возника-
ющее из-за того, что читатель не распознает семантический сдвиг, произошедший в слове или 
конструкции родного языка, и понимает их в современном ему значении"» [15, с. 25].

Последовательное сравнение десятков тысяч лексем, отраженных в модели, построенной на 
текстах Л.Н. Толстого, с теми же лексемами в модели, построенной на текстах Национального 
корпуса русского языка, – объемная задача, поэтому мы сосредоточимся на отдельных случаях, 
демонстрирующих возможности метода, и представляющих интерес для описания идиостиля 
писателя.

Одним из ключевых понятий для прозы и философии Толстого является понятие любви, 
которому посвящен целый ряд специальных работ.

О.В. Ланская рассматривает «любовь» в романе «Война и мир», пользуясь при этом концеп-
туальным аппаратом когнитивной лингвистики конца 2000-х годов [16]. Объем анализируемого 

1 https://rusvectores.org/ru/models/
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понятия составлен из нескольких лексем (например, «улыбка»), что несовместимо с нашим 
подходом, опирающимся на репрезентацию в тексте конкретных слов. Автор делает вывод о 
включенности концепта «любовь» у Толстого в ряд оппозиций: «любовь – бедность», «любовь 
– жертва», «любовь – долг».

А.К. Базилевская обращается к теме любви в ранних художественных текстах Толстого, пе-
ресказывая их содержание, и включая рассматриваемую тему в контекст предствлений писате-
ля о других ментальных объектах – мыслях и чувствах [17]. Одним из аспектов их описания, по 
замечанию исследователя, становятся искания «истинной любви». Это имплицитное указание 
на оппозицию истинного и ложного у Толстого нам представляется чрезвычайно важным.

Работа М.Л. Гельфонд представляет не филологический, а философский анализ темы любви у 
Толстого. Автор указывает на религиозную составляющую этого понятия и на его эволюциониро-
вавший со временем характер: «Только спустя годы Толстой полностью откажется от всех ограни-
чений своей этикоцентрической трактовки заповеди любви к врагам, окончательно распростра-
нив предметность ее обязывающей нормативности не только на чужеземцев, но на всех людей и, 
даже, на все живое и все существующее в целом, и окончательно провозгласив требование любви 
ко всем, включая своих личных врагов». М.Л. Гельфонд также обращает внимание на «истин-
ность» любви как на важнейшую характеристику этого понятия у Толстого: «В этой монолитной 
целостности нет места какому бы то ни было онтологическому сепаратизму или отпадению от 
единой основы всего сущего, коей и является истинная любовь. <...> Для полноты квалифика-
ции толстовской модели истинной любви следует указать на то, что закон любви не есть внешнее 
дисциплинарное правило, механическое следование предписаниям которого является определя-
ющим критерием оценки нравственного статуса личности исполнителя. Реализация закона люб-
ви состоит в поступательном движении человека по направлению к недостижимому в условиях 
его наличного существования идеалу всеобщего любовного единения со всеми и всем без исклю-
чения, т. е. в неограниченной перспективе – с бесконечной универсальностью Всего» [18].

Близкую нам методологически лексикографическую трактовку термина «любовь» в тек-
стах Толстого дает Е.В. Ефимова [19]. Автор проводит сравнение лексем «любовь» и «привя-
занность», констатируя их семантическое сходство. Важной для нас идеей в работе является 
очередное обращение к оппозиции истинной и не-истинной любви: «Выявленные в процессе 
анализа семантические особенности лексемы любовь вполне соответствуют взглядам Л.Н. Тол-
стого: естественная плотская любовь между мужчиной и женщиной противопоставлена любви 
истинной, она не имеет ничего общего с любовью к ближнему, заповеданной христом Спасите-
лем в Его Евангелии. Плотская любовь стремится доставить любимому земное благополучие. В 
ней нет постоянства, она может разгореться очень сильно, но нередко после короткого времени 
легко обращается в отвращение и даже ненависть, что характерно для отношений Позднышева 
с женой» [19].

А.И. Вялов приходит к выводу о сходстве в понимании любви у Л.Н. Толстого и К.Д. Каве-
лина, подчеркивая при этом христианские корни этого понимания [20].

Религиозно-философскому анализу концепции любви у Толстого посвящена статья Е.Д. 
Мелешко. Автор обращает внимание на сложность в установлении истоков этой концепции в 
мировоззрении писателя, но все же констатирует, что «толстовская метафизика любви, несмо-
тря на ее очевидный платонизм, вполне соответствует духу христианско-богословской тради-
ции, особенно в ее патриотическом выражении» [21].

Сравнение векторного представления лексемы «любовь» в моделях, построенных на текстах 
Толстого и НКРЯ, должно дать представление о специфике этого слова в творчестве писателя, 
проявленной на общеязыковом фоне.

Метод сравнения в таких случаях обычно представляет собой нахождение 10 ближайших 
векторов к данному путем вычисления косинусного расстояния между ними и последующее 
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сравнение двух списков. В случае, если ближайшие вектора в обеих моделях полностью совпа-
дают, следует сделать вывод о тождестве семантики анализируемых слов. Существенные разли-
чия в составе списков будут говорить о разнице в семантике.

Для слова «любовь» в модели Толстого получен следующий список 10 ближайших соседей:
1. полюбить 
2. уважать 
3. ненавидеть 
4. страстно 
5. любящий 
6. ценить 
7. презирать 
8. дорожить 
9. ближний 
10. жалеть 
Обратим внимание, что ближайшие соседи не всегда являются членами синонимического 

ряда: общие контексты употребления, на обобщении которых строится модель, могут объе-
динять и антонимы. Так, не следует удивляться появлению в этом ряду слов «ненавидеть» и 
«презирать». Именно поэтому в терминах анализа векторных представлений следует говорить 
не о синонимах, а о квази-синонимах, в число которых могут войти антонимы, гиперонимы, 
гипонимы и т. д.

Для модели НКРЯ аналогичный список выглядит следующим образом:
1. обожать
2. полюбить
3. любить NOUN
4. уважать
5. нравиться
6. ненавидеть
7. любимый
8. любить ADJ
9. боготворить
10. презирать
В этом списке обращает на себя внимание присутствие слов «любить» в грамматической 

интерпретации существительного (NOUN) и прилагательного (ADJ). Очевидно, речь идет об 
ошибках автоматического морфологического анализа при обработке текстов корпуса.

В остальном списки весьма похожи за двумя значимыми исключениями.
Для установления специфики семантики слова «любовь» в идиостиле Толстого значимым 

представляется наличие в списке из модели НКРЯ слов «обожать» и «боготворить», отсутству-
ющих среди ближайших квази-синонимов в модели Толстого. Данные модели свидетельствуют, 
что для контекстов, порождаемых с участием этих слов на русском языке, в целом характерна 
высокая степень сходства с контекстами употребления слова «любовь». Для контекстов Тол-
стого это не так. Иными словами, для носителей русского языка естественно представление об 
обожании и боготворении как аналогах любви, а в представлении Толстого это более далекие 
друг от друга понятия.

Обратимся к соответствующим контекстам.
«– Ничего нет ужасного, – сказал Новодворов, прислушивавшийся к разговору. – Массы 

всегда обожают только власть, – сказал он своим трещащим голосом. – Правительство властву-
ет – они обожают его и ненавидят нас; завтра мы будем во власти – они будут обожать нас...»2

2 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. М.: Государственное издательство «Художественная литература». Т. 32. С. 398.
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Персонаж «Воскресения» подчеркивает зыбкость обожания, его изменчивость, нестабиль-
ность. Сходный акцент мы находим и в цитате из «Юности»: «...второй, Сергей, которого я обо-
жал некогда, был тоже в Петербурге большим толстым кадетом в Пажеском Корпусе»3. Такое 
настойчивое указание на преходящесть обожания позволяет установить, что для Толстого это 
понятие противопоставлено любви как искреннему, целостному чувству. «Обожать» в идиости-
ле Толстого в отличие от общеязыковых данных не синонимично «любить», лексема представ-
ляет другое понятие, лишенное важного для писателя представление об истинности.

Аналогичная функция проявляет себя и в лексеме «боготворить». Одно из свидетельств это-
го — явно иронический контекст в повести «Хаджи-Мурат»: «Девушка эта рассказала Нико-
лаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что 
бы то ни стало добиться его внимания»4.

Внутреннее противоречие понятия подчеркивается и в контексте из повести «Крейцерова 
соната»: «И заметьте хитрость дьявола: ну, наслажденье, удовольствие, так так бы и знать, что 
удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят 
женщину (боготворят, а всё-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уве-
ряют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают 
ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и т. д.»5.

Как мы видим, слова, не входящие в перечень ближайших квази-синонимов «любви» в мо-
дели Толстого, включаются в важную для писателя оппозицию истинного и ложного. Если 
«любовь» для автора «Войны и мира» – это прежде всего истинная любовь, то ее ложные вари-
анты репрезентируются в тексте с помощью лексем, которые в текстах других носителей языка 
не обладают этой спецификой. Толстой видоизменяет семантику привычных слов, придавая им 
индивидуально авторские оттенки.

Данные двух моделей (Толстого и НКРЯ) позволяют с помощью аналогичных методов уста-
новить и зону наименьшего проявления индивидуальности в семантике, то есть выявить список 
тех слов, которые обладают приблизительно общим значением у писателя и в языке вообще. 

Метод установления этой зоны – уже описанное попарное сравнение списков квази-сино-
нимов для конкретных слов. Те слова, для которых списки квази-синонимов не отличаются, 
можно считать сходными по их семантике в идиостиле и в языке. Меру отличия обычно вычис-
ляют с помощью коэффициента Жаккара [11].

В обеих моделях находится 34 тыс. общих лексем, для которых можно составить списки ква-
зи-синонимов. При этом только 8,5 тыс. слов имеют хотя бы единичные пересечения в списках 
квази-синонимов из 30 позиций. Остальные слова при такой исследовательской оптике не де-
монстрируют семантического сходства у Толстого и в текстах НКРЯ.

В случае Толстого наибольшим сходством обладают глаголы (значение коэффициента Жак-
кара дано в скобках, оно находится в диапазоне от 0, что соответствует отсутствию совпадений, 
до 1, что означает полное совпадение списков) просыпаться (0.428), ехать (0.379), выпивать 
(0.333), поехать (0.333), грабить (0.290), молиться (0.290), подвигать (0.290), сидеть (0.25) и су-
ществительные таинство (0.428), радость (0.379), беспокойство (0.333), овца (0.333), ненависть 
(0.290), Италия (0.290), социалист (0.290), священник (0.290).

Если церковный термин «таинство» в силу ограниченности бытования действительно дол-
жен обладать высокой мерой сходства в употреблении в текстах Толстого и НКРЯ, слово при-
сутствие в этом перечне слова «социалист», значение и контексты которого должны были су-
щественно поменяться в XX веке, привлекает гораздо больше внимания.

Вероятно, причина в том, что контексты слова «социалист» у Толстого предполагают перечис-
ления, включающие близкий к фиксированному набор политических терминов, фигурирующий 
3 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. М.: Государственное издательство «Художественная литература». Т. 2. С. 124.
4 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. М.: Государственное издательство «Художественная литература». Т. 35. С. 68.
5 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. М.: Государственное издательство «Художественная литература». Т. 27. С. 37.
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и в текстах других авторов: «Она будет разрушена не потому, что ее разрушат революционеры, 
анархисты, рабочие, государственные социалисты, Японцы или Китайцы, а она будет разру-
шена потому, что она уже разрушена на главную половину — она разрушена в сознании людей» 
(“Carthago delenda est”)6.

Вторая модель позволяет исследователю установить особенности взаимоотношения 
слов-векторов внутри семантического пространства Толстого. В качестве метода здесь также 
выступает поиск ближайших соседей и одновременно нахождение наиболее удаленных по ко-
синусному расстоянию слов от данного.

Одним из любопытных исследовательских вопросов, которые можно задать при таком под-
ходе, будет вопрос о месте лексемы «поле» в идиостилистической семантике Толстого. С од-
ной стороны, писатель известен как баталист, его умение изображать масштабные сражения, 
«поле боя», не вызывает у читателя сомнений. С другой стороны, важным для биографии и 
мировоззрения Толстого является концепция аграрного труда, «работы в поле». Запрос к век-
торно-семантической модели даст понимание того, какое из этих значений в текстах Толстого 
превалирует. Если в списке квази-синонимов будет доминировать военная лексика, это будет 
означать, что батальные компоненты значения «поля» в целом для языка Толстого важнее, и 
наоборот, отнесенность ближайших соседей к семантическим классам, связанным с аграрной 
деятельностью, продемонстрирует, что этот компонент значения в идиостиле Толстого занима-
ет большее место.

Выводы

Результаты исследования отражены на рис. 1. Он представляет векторно-семантическое про-
странство, сведенное до двух измерений с помощью метода t-SNE. Ближайшими соседями к сло-
ву «поле» оказываются, с одной стороны, аграрные термины «пахота», «пашня», «засеивать», 
«вспахивать», с другой стороны, компоненты пейзажа «лес» и «луг». Таким образом, батальная 
семантика слова «поле» оказывается для идиостиля Толстого не ведущей. Любопытно в этом 
смысле, что даже в описании разгара сражения при Бородине Толстой специально обращает 

6 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. М.: Государственное издательство «Художественная литература». Т. 27. С. 534.

Рис. 1. Результаты исследования

Fig. 1. Research results
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внимание на аграрно значимый элемент окружающей обстановки: князь Андрей находится 
рядом с овсяным полем: «Князь Андрей точно так же, как и все люди полка, нахмуренный и 
бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив 
назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Всё делалось само собою. 
Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то 
они тотчас же поспешно возвращались».

Векторно-семантические модели показали свою перспективность для изучения идиостиле-
вой семантики писателя. Этот количественный метод приложим не к любому текстовому кор-
пусу, так как чувствителен к объему исходных данных. Наследие Толстого как раз позволяет 
строить репрезентативные модели. То, что в докомпьютерную эпоху было проблемой (неверо-
ятный объем исходного материала), для применения машинных методов оказывается благом.
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Аннотация. Цитирование в академическом дискурсе – это закономерная практика, направ-
ленная на разъяснение, информирование, убеждение и конструирование диалога как с чита-
телем, так и с дисциплинарным сообществом в целом. Цитирование понимается как интегри-
рование чужого слова в создаваемый автором текст, в результате которого текст обогащается 
новыми смыслами. Было определено ранее, что в зависимости от того, выделяется источник 
информации в цитате или скрывается, пространство для диалога может расширяться или су-
жаться. Цель данной статьи – выявить специфику цитирования в академических статьях на 
русском и английском языках с фокусом на способности цитат расширять или сужать про-
странство диалога. В качестве материала анализа выбраны 10 статей на русском языке, опу-
бликованные в российских изданиях, и 10 статей на английском языке, опубликованные в 
международных журналах. Исследование проводилось с помощью методов контекстуально-
го анализа, наблюдения, классификации, интерпретации, а также количественного анализа. 
Формирование исследовательского корпуса осуществлялось методом целенаправленной вы-
борки. В результате анализа было выявлено, что в англоязычных международных изданиях ци-
тирование встречается чаще, чем в русскоязычных. В международных журналах более активно 
используется тип цитаты, фокусирующийся на обезличенной лексике, а не на человеческом 
факторе. Это позволяет автору усилить фактичность представляемого исследования, формируя 
у дискурса объективный тон и сужая пространство для оспаривания и уточнения информации. 
В русскоязычных статьях превалируют цитаты с фокусом на личности как источнике инфор-
мации. Подобный тип цитаты позволяет автору создать ощущение диалога с членами академи-
ческого сообщества. Полученные результаты позволяют лучше понять природу цитирования, 
которая, как оказывается, связана с национальными традициями академического письма и мо-
жет требовать адаптации к международным нормам цитирования.
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Abstract. Citing in academic discourse is a predictable activity aimed at explaining, informing, 
persuading and constructing a dialogue with the reader and disciplinary community. Citing is typically 
understood as the process of integrating someone else’s words into a new text. As a result, this text is 
enriched with new meanings. It has been established that depending on whether the source of citation is 
foregrounded or obscured, the space for establishing a dialogue might be either expanded or constricted. 
The aim of this paper is to identify the specifics of citing in international and Russian academic articles 
with a special focus on the ability of the quote to open up or narrow down the dialogic space. The research 
corpus includes 10 academic articles in Russian published in Russian journals and 10 academic articles in 
English found in international periodicals. The methods of contextual analysis, observation, classification, 
interpretation, and quantitative analysis were used during the study. The research corpus was compiled 
with the help of the purposive sampling. As a result, it was discovered that authors of academic articles 
published in international journals use citation more often than those authors who published their research 
in Russian-language journals. The citation that zooms on faceless words and not its human dimension is 
more often used in the English-language journals. This allows the author to boost the factuality of the 
research and thus construct the discourse that is objective, at the same time constricting the dialogic 
space for arguing and clarification. Citations foregrounding the human dimension prevail in the academic 
articles in Russian. This type of citation allows the author to create the atmosphere of discussion among 
the members of the academic community. The results of the research help us to better understand the 
process of citation, which, as it has turned out, is connected with cultural traditions of academic writing 
and might require switching to international citing expectations.
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Введение

Отечественные и зарубежные авторы активно изучают цитирование как средство диало-
гичности, основываясь при этом на понимание диалогичности М. Бахтина, полагающего, что 
текст – это диалог, объединяющий автора, который вступает в диалог с авторами предшеству-
ющих текстов, с предполагаемой аудиторией [1]. Действительно, автор обращается к «чужому 
слову», предвидя мнения, критику и вопросы адресата, предлагает в тексте возможные аргу-
менты, усиливая их значимость цитатами [2]. Для академического текста цитирование – это 
вполне закономерный процесс, формирующий в тексте многоголосие: посредством цитат ав-
тор вступает в диалог с предшествующими авторами и предполагаемыми читателями. Ритори-
чески посредством цитаты автор выражает согласие с предшественниками, демонстрирует зна-
ния в определенной области, размещает научный труд в контексте непрерывной коллективной 
деятельности, поддерживая собственное авторское мнение [3].

Цитирование определяется как важнейшее дискурсивное средство, позволяющее авторам 
обозначить место своего исследования в контексте избранного ими научного направления сре-
ди уже существующих научных результатов и способствовать производству нового дисципли-
нарного знания. Цитирование демонстрирует активную вовлеченность автора в информацион-
ное поле, связанное с темой исследования, и может использоваться для того, чтобы выразить 
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согласие или несогласие адресанта с существующей информацией [4]. Для лингвистики ци-
тирование – это многофункциональный прагматический или дискурсивный акт, у которого в 
академическом тексте есть по крайней мере три прагматических цели: нормативная (признает 
интеллектуальную собственность информации), социальная (идентифицирует взаимоотноше-
ние внутри научного сообщества), риторическая (направлена на персуазивный эффект). Буду-
чи типичной характеристикой академического письма, акт цитирования часто рассматривается 
при изучении академического дискурса, например, с фокусом на его синтаксической и лекси-
ческой интеграции в текст [5].

Исследование цитат как результата процесса цитирования проводится на разнообразном ма-
териале. Так, в медиадискурсе цитирование определено не только как усилитель достоверности 
информации, но и как средство воздействия: «Журналисты стали применять чужое слово для 
наилучшего решения своих коммуникативных, стилистических и прагматических задач» [6,  
с. 71]. В англоязычных рекламных текстах у цитаты были выделены такие функции, как персу-
азивная, людическая, имиджеобразующая, аттрактивная, информативная, парольная, которые 
используются для запоминаемости информации и, как следствие, продаваемости рекламируе-
мого продукта [7]. Лингвисты отмечают полифункциональный характер цитат в рекламном дис-
курсе, в котором наиболее частотными выступают персуазивная, людическая и аттрактивная 
функции [7]. В юридическом дискурсе цитата, взятая из законов и нормативно-правовых актов, 
обладает высоким персуазивным эффектом и обретает признаки аксиомы. Функции подобной 
неоспоримой цитаты – разъяснительная, информативная, аргументативная [8, с. 32]. 

На материале академического дискурса М. Чарльз (2006) рассмотрела роль человеческого 
фактора (human element) в цитате и то, как автор может акцентировать внимание на нем или 
наоборот скрывать его. М. Чарльз обнаружила, что такие дисциплины, как политология и меж-
дународные отношения активно усиливают присутствие человеческого фактора при цитиро-
вании, что, вероятно, связано с более личностным подходом к конструированию дискурса в 
данных дисциплинах в целом. В точных науках цитирование имеет более объективный, наце-
ленный на факты характер, соответственно, доминирует цитирование, скрывающее человече-
ский фактор [9].

Цитаты изучаются лингвистами, например, для определения компетенции авторов, кото-
рые пишут научные труды на не родном для них языке. В таком случае рассматривается роль 
цитат в различных разделах академической статьи [10, 11]. Ранее типичными функциями цитат 
в дискурсе монографии являлись аксиологическая, иллюстративная, аргументирующая и кон-
структивная. Более того, наблюдалось значимое количество цитат «с эксплицитно выражен-
ной аксиологической (оценочной) функцией» [12, с. 86]. Для современного научного дискурса 
характерны преимущественно «конструктивная (применяется для формулирования мысли об 
объекте посредством «чужого слова») и аргументирующая (служит для поддержания доказа-
тельной стратегии автора текста)» [12, с. 86] функции.

Также были предприняты попытки классифицировать цитаты. Например, Дж. Свейлз 
[13], разделил цитаты на интегрированные в структуру фразы (integral) и не интегрированные 
(non-integral), то есть источник не указан в структуре фразы. Н.А. Фатеева разделяет цитаты 
на атрибутивные, которые содержат прямое указание на автора или заимствованный текст, и 
на неатрибутивные, которые не содержат указания на автора или заимствованный текст [14]. 
В терминологии других лингвистов вместо «атрибутивные» также используются термины экс-
плицитные / прямые / маркированные цитаты, а вместо термина неатрибутивный – имплицит-
ный, непрямой, немаркированный [15].

Важной для данного исследования представляется классификация цитат К. Коффин, кото-
рая связывает тип цитаты с ее способностью сужать или расширять пространство, открытое для 
диалога автора с читателем [2]. Лингвистические средства, выражающие природу источника, 
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по мнению К. Коффин, позволяют расширять или сужать пространство диалога (Coffin 2009). 
Саму природу источника лингвист характеризует с помощью параметров персонализации 
(personalization) и идентификации (identification). Персонализация рассматривает, насколь-
ко активно цитата фокусируется на источнике и подразделяется на одушевленную (human), 
абстрактную (abstract) и неодушевленную (non-human). Одушевленный и/ или абстрактный 
источник может быть выражен одним конкретным автором, группой авторов (human), катего-
рией людей (abstract). В таком случае, по мнению К. Коффин, происходит субъективная оцен-
ка информации, что в свою очередь расширяет пространство для диалога. Если же источник 
неодушевленный (non-human), тогда на первый план выходят такие лексические единицы, 
как «исследование», «анализ», «данные» и т.д. (study, research, results, findings, theory, data, corpus 
linguistics), которые выступают в роли обезличенных источников, усиливая объективность ин-
формации. Пространство для диалога в таком случае сужается, так как автор оперирует не име-
нами, а конкретными данными [2].

Параметр идентификации разделяется на определение (naming), группирование (grouping), 
статус (status). Определение (нейминг) проявляется в том, насколько полная дается инфор-
мация о цитируемом источнике. Так, например, автор может сказать «как полагают многие», 
что будет являться примером отсутствия определения, и, по терминологии К. Коффин, пред-
ставлять просто общую ссылку (general reference). Подобная ссылка, даже будучи неопределён-
ной, указывает на наличие чужого мнения и может вводиться в англоязычных источниках с 
помощью таких лексем, как some people, глаголов косвенной речи argued / perceived, кавычек. 
Неопределенные ссылки (unnamed) оставляют больше пространства для диалога, уточнения.

По принципу группирования цитаты делятся на индивидуальные и групповые. По мнению 
К. Коффин, групповые цитаты обладают большим персуазивным эффектом и, вызывая дове-
рие у аудитории, сужают поле диалогичности [2]. Безусловно, имеет значение не только коли-
чество источников, но и их качество, то есть статусность – третий параметр классификации ци-
тат. Ряд лингвистов отмечают отсутствие строгих параметров измерения статуса цитаты, хотя и 
можно обратить внимание на авторитет автора и научного журнала, в котором публикуется его 
работа, на импакт-фактор издания, а также показатели цитируемости автора, рейтинг научного 
заведения, в котором работает автор и т.д. [16]. Как отмечают Ванг и Ху, эти параметры дале-
ки от идеальных, так как зачастую известный автор может быть аффилирован с относительно 
малоизвестным вузом [3, c. 3]. В связи с отсутствием четких параметров определения статуса 
источника цитаты, в нашем исследовании характеристика цитат, обнаруженных в исследова-
тельском корпусе, по данному параметру проводиться не будет.

С помощью классификации К. Коффин, которая позволяет вывить расширение или суже-
ние пространства диалогичности, создаваемого автором, было обнаружено, что цитирование в 
статьях по прикладной лингвистике тяготеет к расширению поля для диалога, так как авторы 
используют одушевленные и абстрактные цитаты, указывающие четко на источник. Цитаты в 
научных журналах по медицине демонстрируют тенденцию к сужению диалогичного простран-
ства, так как авторы чаще используют коллективные и неодушевленные цитаты [3]. Данные 
различия связаны, очевидно, с дисциплинарными особенностями, спецификой осуществле-
ния исследования. Также были выявлены и кросс-культурные различия в цитировании. Линг-
висты сравнили статьи на китайском языке с англоязычными публикациями. Китайские авто-
ры используют чаще, чем англоязычные авторы, одушевленные и абстрактные цитаты. Это, по 
мнению авторов, может быть связано не только с желанием расширить диалогичное простран-
ство, но и с культурными ценностями, этнокультурной академической традицией, структурой 
предложения [3].

В нашем исследовании с опорой на классификацию цитат К. Коффин будут рассмотрены 
академические статьи на русском и английском языках для определения специфики цитиро-
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вания в международных и российских научных изданиях. Соответственно, цель исследования 
заключается в выявлении кросс-культурных особенностей цитирования в русскоязычных и ан-
глоязычных изданиях с фокусом на способности цитат расширять и сужать пространство для 
диалога.

Материал и методы исследования

Исследовательский корпус включает 20 академических статей на русском и английском язы-
ке (10 статей на каждом языке). Академическая статья была избрана нами в качестве жанра для 
выявления кросс-культурных особенностей использования цитат в силу ее высокой значимости 
как средства распространения нового знания и измерения результата деятельности ученого [17].

В ходе исследования были применены методы контекстуального анализа, а также наблю-
дения, классификации и интерпретации, а также элементы статистического анализа. Форми-
рование исследовательского корпуса осуществлялось методом целенаправленной выборки – в 
корпус вошли статьи по лингвистике, которые были опубликованы с 2021 по 2023 годах. Пред-
ставляется, что в таком случае мы сможем определить актуальные особенности цитирования. 
Для англоязычных статей не было различия, являются ли язык родным для их автора или нет. 
Также был проведен статистический анализ выявленных цитат, который продемонстрировал 
специфику использования цитат авторами на русском и английском языках. Таким образом, 
анализ исследовательского корпуса был осуществлен преимущественно качественными мето-
дами с привлечением элементов количественного.

Цитаты, выявленные в исследовательском корпусе, были рассмотрены с опорой на клас-
сификацию К. Коффин [2], а именно по показателям персонализации и идентификации. В 
аспекте персонализации мы рассматриваем, является ли источник цитаты одушевленным, 
абстрактным или неодушевленным. В параметре идентификации мы обращаем внимание на 
определение имени или названия источника, то есть рассматривается, интегрирована ли фами-
лия автора или название источника в структуру предложения, а также является ли цитирование 
групповым или индивидуальным.

Результаты исследования и их обсуждение

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению особенностей цитирования на русском и англий-
ском языках, отметим, что под цитированием мы будем понимать процесс интегрирования 
неизмененного заимствованного текста в дискурс автора, в нашем случае – в текст академи-
ческой статьи. Данный процесс осуществляется с помощью цитат – фрагментов чужого тек-
ста, внедряемого автором в свой текст. Подчеркнем, что в данном исследовании рассмотрены 
случаи прямого цитирования, подразумевающего неизмененные текстовые фрагменты, взятые 
из другого источника. Их отбор из текстов анализируемых статей заключался по особенностям 
оформления ссылки, а именно – при указании страницы автором текста. 

Цитирование в англоязычных академических статьях. В десяти англоязычных академических 
статьях в области лингвистики было выявлено 278 цитат. Из них 143 цитаты – это иллюстра-
тивные примеры, которые авторы используют для доказательства выдвигаемых теоретических 
положений.

Доминирующим типом цитаты является, согласно классификации К. Коффин, «неодушев-
ленная / неопределенная» – 72 случая. Суть данной цитаты в том, что источником информации 
является не личность, а неодушевлённый ресурс. Так, в примере ниже источником информа-
ции являются «различные академические жанры» (different academic genres) (неодушевленный 
источник). Так как в цитате нет названий (имен собственных), она классифицируется как нео-
пределенная (unnamed): Different academic genres (i.e. research articles and abstracts) reveal divergent 
structural patterns or moves (Hyland 2006, 27), which make up an essential component of authorial argu-



135

mentation [18, c. 3]. В предшествующих исследованиях, которые опирались на подобную класд-
сификацию, «неодушевленная / неопределенная» цитата характеризовалась как особенность 
конструирования объективного дискурса, в котором автор оперирует не именами, а данными. 
Типичными лексемами, обозначающими источники цитирования в подобных случаях, стано-
вятся существительные study, findings, results, research и т.д.

Следующий тип цитаты «одушевленная / определенная» составил 49 случаев в англоязыч-
ном корпусе. Данная цитата обладает субъективным характером, так как использует личное 
мнение автора чужих слов, имя которого интегрировано в структуру предложения. В следую-
щем примере указан источник прямой цитаты (Kristeva), который, соответственно, является 
одушевленным: Drawing on Bakhtin’s (1981) notion of dialogue, Kristeva (1986) made the insightful 
observation that “Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transfor-
mation of another” [3, c. 37].

Наиболее распространены в нашем исследовательском корпусе следующие структуры, по-
зволяющие обозначать источник цитаты (N – имя собственное): (as) N points out (5 случаев); 
according to N (4); N found that (3); N defines (defined) (3); in the words of N (3); N argued (argues) that 
(3); N underlines that (2); N affirms (2), например: Espousing Coffin’s view, Hood (2004) points out that 
“the quantity of sources cited in support of the proposition implies a degree of validity attributed to that prop-
osition” [3, c. 87–89]. Подобные цитаты, по мнению лингвистов, обладают высоким потенциаб-
лом к установке диалога между автором и читателями: личностные мнения могут оспариваться, 
уточняться.

Подавляющее число цитат – индивидуальные. Было обнаружено всего 12 групповых цитат 
в 3 статьях, что составило 9 % от общего количество выделенных цитат (без учёта цитат-при-
меров) в исследовательском корпусе. По мнению лингвистов, цитирование нескольких источ-
ников автором академической статьи обладает высоким персуазивным эффектом и сужает 
пространство для диалога. Отметим, что использование групповых цитат скорее всего является 
индивидуальным стилем автора, так как в исследовательском корпусе подобные цитаты были 
представлены неравномерно – 10 групповых цитат обнаружено в статье одного автора. Также 
обращает внимание, что групповые цитаты преимущественно (11 из 12) представляют тип «не-
одушевлённая / неопределённая», которые также, по мнению лингвистов [2, 3], характеризуют 
стремление автора к более объективному стилю академического письма. Подобную групповую 
цитату можно наблюдать в примере ниже: …in the need for academic institutions to make their ad-
ministrative documents accessible to international audiences, a goal that has mostly been accomplished by 
translating all relevant texts, which include official charters, codes, regulations, calls, contracts, forms and 
web pages, to name but a few, into English (Nickerson 2013; Mauranen, Carey and Ranta 2015: 414; Gotti 
2016a and 2020) [19, c. 2].

Из двенадцати обнаруженных групповых цитат только одна была «одушевлённая / опре-
деленная», расширяющая пространство диалога: Gavioli (2005, p. 114–118) and Giampieri (2019) 
demonstrated that translation quality improves when translators use corpora as references; Yumuk (2002) 
and Bernardini (2016) advocated the application of corpora in the translation classroom; and Pastor and 
Alcina (2009) provided a classification of corpora search techniques for translator training [20, c. 3].

Также были выделены немногочисленные примеры следующих типов цитат: «абстрактная 
/ неопределенная» – 7 случаев; «неодушевлённая / определенная» – 5 случаев в одной статье; 
«абстрактная / определенная» – 1 случай; без персонализации и без определения источника в 
структуре предложения – 2 случая. 

Важной особенностью рассмотренных академических статей по лингвистике является ак-
тивное использование примеров авторами-лингвистами. Примеры представляют собой цитаты 
из исследовательского корпуса. По мнению редакторов журнала Science Education, у примеров 
есть две основные цели – сделать точку зрения автора понятной адресату и/ или использовать  
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пример как подтверждающее доказательство собственного утверждения. Соответственно, при-
меры-цитаты выступают в качестве иллюстративно-персуазивного средства, одновременно 
демонстрируя «заботу» автора о читателе: примеры делают информацию ясной и способству-
ют взаимопониманию адресанта с целевой аудиторией. Как отмечает Г.Е. Дронова, «Ясность 
заключается не в элементарной, а в оптимальной для адресата информативной наполненно-
сти изложения» [21, с. 6]. Информационный поток адаптируется к прогнозируемому адресату, 
что порождает текст, насыщенный аспектами диалогичности. Примеры, выступая в качестве 
доказательства, формируют доверие у читателя, изменяя чувство сомнения на вовлеченность 
«другого» в диалог с автором [22]. Цитаты из научных источников и иллюстративные примеры 
акцентируют внимание адресата на информации, демонстрируют желание автора вовлечь чи-
тателя в диалог.

Результаты анализа цитат в англоязычном корпусе показывают, что авторы в равной степени 
стремятся с помощью цитирования конструировать объективный дискурс, обогащая его «чело-
веческим фактором», персонализируя его с помощью имен собственных преимущественно для 
указания конкретных ученых. Так, «неодушевленная / неопределенная» цитата, усиливающая 
эффект объективности, составляет 53% от общего количество цитат (без примеров-цитат), а 
случаи использования «одушевлённой / определённой» цитаты, очеловечивающей академиче-
ский дискурс, насчитывают 36%. Забота автора о читателе и ориентация на диалог формируется 
с помощью активного использования цитат-примеров, которые составляют 51% от общего ко-
личества выявленных в англоязычном исследовательском корпусе цитат.

Цитирование в русскоязычных академических статьях. В десяти русскоязычных академиче-
ских статьях в области лингвистики было выявлено 115 цитат. Из них 50 цитат – это иллюстра-
тивные примеры, которые используют авторы четырех статей для доказательства выдвигаемых 
ими теоретических положений. Соответственно, 65 цитат – это включенное в текст статьи «чу-
жое слово», по смыслу связанное с теоретическими положениями, представляемыми автором 
статьи.

Доминирующим типом цитаты является «одушевленная / определенная» – 40 случаев. Как 
уже было отмечено ранее, подобный тип цитаты фокусируется на личности как источнике ин-
формации и вносит субъективный аспект при конструировании дискурса, способствующий 
усилению диалога. В следующем примере указана фамилия автора, выступающего в качестве 
источника о том, как китайские ученые представляют фоновую информацию: Как отмечает 
Ж.Л. Жанг, китайские ученые представят фоновую информацию о теме исследования, рассмо-
трят примеры доказательства и только потом перейдут к своему исследованию (Zhang 2018: 119) 
[23, с. 148].

Интересно, что в русскоязычном корпусе есть три статьи, в которых используется исключи-
тельно подобный тип цитаты, что сигнализирует о желании русскоязычных авторов фокусиро-
ваться на представителях дисциплинарного сообщества. 

Наиболее распространенные структуры, которые позволяют обозначать источник цитаты 
(N – имя собственное): по мнению N (8 случаев); как отмечает N (7); согласно N (3), например: 
Однако, как отмечает Фоконье, оппозиция может выстраиваться и по-другому: между менталь-
ным пространством кинофильма и ментальным пространством полагания Клинта Иствуда как 
реально существующего человека [там же, с. 18] [24, с. 11]. Менее частотными фразами, обозна-
чающими источник информации, стали: данный факт подтверждается результатами исследо-
вания N, который…; N подчеркивает / называет / определяет / считает / пишет; по N; исходя их 
определения N; по справедливому замечанию N / как справедливо отмечает N: Как справедливо от-
мечает С.Т. Нефедов, «из этических профессиональных соображений особенно важно дозировать 
категоричность критических замечаний при оценивании позиции коллег по научной дисциплине и 
общепринятого нормативного знания» (Нефедов, 2017: 599) [25, с. 23]. Как уже было отмечено 
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ранее, подобные цитаты, сопровождаемые источником информации, направлены на активный 
диалог между автором и читателями, научным сообществом. 

Тип цитаты «неодушевленная / неопределенная» был обнаружен в 20 случаях в 6 статьях. То 
есть для русскоязычного корпуса данный тип цитаты, способствующий конструированию дис-
курса, в котором автор оперирует конкретными данными, не является доминирующим. Лексема-
ми, обозначающими источники информации в статьях на русском языке, становятся существи-
тельные реализация, дискурс, стратегия, аспекты, представления, использование, термин и т.д., 
например: Интересно отметить, что подобное использование прямой речи относится к сконстру-
ированному диалогу, т. е. говорящий целенаправленно его создает [12, с. 39] [26, с. 152]. В данном 
примере «использование прямой речи» является смысловым центром цитируемой информации, 
который характеризуется как неодушевленный и неопределенный (во фразе нет указания на 
источник цитаты). Интересно, что у русскоязычных авторов данный тип цитаты оперирует бо-
лее абстрактными лексемами, чем в англоязычном дискурсе, то есть это не данные, результаты, 
исследование, а реализация, стратегия, дискурс и т.д. Таким образом, хотя данный тип цитаты, по 
мнению K. Коффин, направлен на сужение диалогичного пространства, абстрактный характер 
ключевого слова, к которому относится цитата, может способствовать переосмыслению инфор-
мации адресатом и настраивать на потенциальный диалог с автором. Также в русскоязычном кор-
пусе были обнаружены цитаты, которые могут быть охарактеризованы как: 

абстрактная / неопределенная – 4 случая, например: Исследователи отмечают, что «наря-
ду с явными, эксплицитными средствами адресованности… в любом естественном языке широко 
представлены косвенные, имплицитные средства…» [Радбиль 2012, с. 411; Вежбицка 1978] [22,  
с. 209]. Источник информации представлен абстрактным понятием «исследователи», имена ко-
торых не обозначены в самой фразе (не определены). Среди лексем, обозначающих абстракт-
ный одушевлённый и неопределённый источник информации нами были встречены: авторы, 
исследователи (2 раза), мы. Напомним, что абстрактный тип цитаты приглашает адресата к рас-
ширению диалогичного пространства статьи;

неодушевлённая / определенная – 1 случай, например: Нами были изучены труды ученых, ос-
вещающих данную проблему в печатных и онлайн-источниках, и выявлены равнозначные вариации 
данного понятия: «феминитив» (Р. Р. Гузаерова, Е. А. Захарчук, В. А. Первак, И. В. Фуфаева), «фе-
минатив» (И. В. Баданина, В. В. Беркутова, А. А. Коновалов) и даже собственно «феминизм» (Н. 
П. Колесников) [3, c. 5] [27, с. 60]. В данном примере автор оперирует лексемой труды, то есть 
неодушевлённый компонент, однако далее указаны авторы этих трудов в скобках (определены). 
Подобная цитата придает дискурсу объективный характер, сужая пространство диалога. 

Таким образом, в русскоязычном корпусе было выделено 4 типа цитат, из которых 2 были 
групповыми, а остальные 63 – индивидуальные. Соответственно, групповые цитаты составили 
3% от общего количества выделенных цитат (без учета цитат-примеров). Групповые цитаты об-
ладают высоким персуазивным потенциалом, однако зависят от личного стиля автора. Подоб-
ную групповую цитату можно наблюдать в следующем примере: Рассмотрим функции хеджей и 
средства их выражения, исходя из стратегий вежливости дистанцирования (типологии страте-
гий, по Р. Ратмайр [8, с. 144]; Т. В. Лариной [21, с. 173]) [27, с. 117].

Как и в англоязычном корпусе, в русскоязычных статьях по лингвистике важную роль играют 
цитаты-примеры. В нашем исследовании цитаты-примеры не включены в процесс классифика-
ции, но, тем не менее, они являются показателем того, что автор стремится сделать информацию 
понятной для читателя и наладить с ним диалог. В русскоязычном корпусе было выявлено 50 
иллюстративных примеров из общего числа цитат, что составляет 43% от общего числа цитат. Для 
сравнения напомним, что в англоязычном корпусе данный показатель равен 51%. Результаты 
анализа типов цитат, которые были выявлены в корпусе на русском и английском языках, пред-
ставлены в табл. 1.
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Таблица 1. Типы цитат в исследовательском корпусе на русском и английском языках
Table 1. Types of citations in the research corpus in Russian and English

англоязычный корпус русскоязычный корпус

Всего цитат 278 115

иллюстративные примеры 143 (51%) 50 (43%)

неодушевленная / неопределенная 72 (53%) 20 (31%)

одушевленная / определенная 49 (36%) 40 (61,5%)

абстрактная / неопределённая 7 (5%) 4 (6%)

абстрактная / определенная 1 (0,6%) –

неодушевлённая / неопределенная 5 (4%) 1 (1,5%)

без персонализации 2 (1,4%) –

групповая 12 (9%) 2 (3%)

индивидуальная 123 (91%) 63 (97%)

Заключение

Как мы видим, в англоязычных академических статьях было выявлено больше цитат, чем в 
русскоязычном корпусе, то есть цитирование играет значимую роль в научных журналах меж-
дународного уровня. Тип цитат в англоязычном дискурсе более разнообразен, всего по пара-
метру персонализации было выявлено 6 типов, а в русскоязычном корпусе – 4 типа. Однако 
превалируют два основных типа цитат – «одушевлённая / определенная» и «неодушевлённая / 
неопределённая». Полученные результаты коррелируют с выводами, которые ранее получали 
лингвисты, изучающие кросс-культурную природу цитирования. Так, исследователи отмечали, 
что в национальных изданиях авторы более активно выражают поддержку представителям на-
учного сообщества, указывая их имя в структуре фразы [4]. Также было выявлено, что исполь-
зование не интегральных цитат (классификация цитат по Дж. Свейлзу [13]) (неодушевлённый 
/ неопределённый тип) является особенностью международных и междисциплинарных иссле-
дований [28].

Итак, мы видим, что в международных журналах более активно используется тип цитаты, 
выделяющий конкретную информацию, а не личность ученого. Как следствие, у дискурса 
формируется объективный тон, пространство для оспаривания и уточнения информации су-
жается. В русскоязычных статьях превалируют цитаты с фокусом на личности – источнике 
информации (одушевленная / определенная цитата). Подобный тип цитаты позволяет автору 
выразить свое отношение (как правило, одобрение) к представителям дисциплинарного сооб-
щества, создать ощущение активного диалога с членами академического сообщества.

Англоязычные лингвисты более активно, чем русскоязычные авторы используют цитаты в 
функции иллюстративного материала. Их процент составляет 51% от общего числа цитат, а для 
русскоязычных авторов – 43%. Напомним, что примеры не только иллюстрируют идеи автора, 
выполняя персуазивную функцию, но и направлены на то, чтобы сделать информацию макси-
мально понятной для адресата, вовлечь его в дискуссию.

Англоязычный дискурс академической статьи, опубликованной в международном издании, 
сочетает различные типы цитирования, которые способствуют как конструированию объек-
тивного тона повествования, так и фокусу на личности – источнике «чужого слова», стимули-
рующего адресата к дискуссии, диалогу. Забота об адресате также демонстрируется использо-
ванием иллюстративных примеров. Очевидно, что цитаты, будучи средством диалогичности 
в академическом дискурсе, могут сужать или расширять поле, открытое для диалога. Цитата 
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«неодушевлённая / неопределенная» направлена на более формальный тон дискурса, опериру-
ющий конкретными данными, а активное использование иллюстративного материала и частое 
употребление цитат типа «одушевлённая / определенная» делают дискурс ясным, с элементами 
субъективной оценки, стимулируя дальнейший диалог автора с адресатом. 

Полученные результаты сравнительно-сопоставительного исследования помогут понять 
природу цитирования, которая, как оказывается, связана с национальными традициями акаде-
мического письма и может требовать адаптации к международным нормам цитирования.
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Аннотация. Рецензия посвящена рассмотрению «Англо-русского словаря политически кор-
ректного языка» А.В. Вахрушевой и Е.В. Волковой, который является первым изданием на оте-
чественном лексикографическом рынке, ставящим своей целью составление наиболее полного 
и актуального справочника политически корректных англо-русских соответствий. Ученые на-
зывают политическую корректность особой идеологической реалией, языковым движением, 
культурно-поведенческой и языковой тенденцией. Авторами словаря создан междисципли-
нарный труд, объединяющий лингвистические и лингвокультуроведческие представления о 
политкорректности в русском и англоязычном дискурсе. Материалом «Англо-русского словаря 
политически корректного языка» являются тексты ведущих американских СМИ, опублико-
ванные в период с 2020 по 2022 г. Основным методом отбора политкорректной лексики являет-
ся метод контентного анализа. В рецензии выделяются достоинства «Англо-русского словаря»: 
тематическое разделение, выделение политически корректных и политически некорректных 
слов в отдельные графы, актуальные примеры из современных американских журналов; также 
отмечается важность табу как запрещенных в речи жителей слов и выражений, являющихся 
некорректными. Основным адресатом представляются преподаватели английского языка, сту-
денты и исследователи особенностей английского языка. Авторы приходят к выводу о важ-
ности и значимости словаря в современном англо-русском дискурсе, поскольку проделанная 
составителями «Англо-русского словаря политически-корректной лексики» работа представ-
ляется масштабной и заслуживает пристального внимания переводчиков для практической 
работы, исследователей при анализе лексических данных, на лекционных и практических за-
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круга читателей. В заключении выделяются перспективные идеи для дальнейшего развития 
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relevant examples from contemporary American mass-media resources. The major target audience of 
the Dictionary includes teachers, students and researchers of the peculiarities of the English language. 
The authors come to the conclusion on the significance and value of the Dictionary in contemporary 
English-Russian discourse since the work is considered to be large-scale and deserving close attention 
of translators, researchers, academics, students and wider circles of readership. Suggestions for further 
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Рецензируемое издание «Англо-русский словарь политически корректного языка» А.В. Вахру-
шевой, Е.В. Волковой относится к словарям политической лексикографии, является первым 
англо-русским словарем политкорректного языкана отечественном лексикографическом рынке. 
Тщательный отбор справочной литературы, актуальные примеры из авторитетных американских 
источников, выбор политически корректной и некорректной англоязычной лексики и регистри-
рование ее соответствий в русском языке позволяют охарактеризовать понятие политической 
корректности в американском варианте английского языка 2020–2022 гг. Наличие в словаре язы-
ковых иллюстративных примеров расширяют представления читателя о специфике употребле-
ния данного пласта в современной общественно-политической жизни.

На настоящий момент насчитывается более 250 информационно-справочных изданий, ре-
гистрирующих политический английский язык [1, с. 15]. Термин «Современная политическая 
лексикография» впервые использовала Н.Б. Руженцева в рецензии на словарь Г.Н. Скляревской,  
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И.О. Ткачевой «Давайте говорить правильно! Политический язык современной России: крат-
кий словарь-справочник» и словарь Т.П. Тарасенко «Словарь избирательной кампании» [1,  
с. 15–16]. Рецензируемое издание дополняет богатую лексикографическую практику описания 
общественно-политической терминологии и лексики, используя лучшие практики фиксации 
языка для специальных целей, представленные в словарях политических эвфемизмов, полити-
ческого сленга и табуированной лексики и т.п.

Одной из характерных черт в целом современной лексикографии как автономного научного 
направления, в рамках которого реализуется практика составления словарей, является инте-
грация различных функций, как, например, функции филологии и культуры языка, функции 
перевода и языка для специальных целей (здесь специального языка политической корректно-
сти), и т.д. [2, 3]. Рассматриваемый словарь, небольшой по объемам, решает несколько задач: 
систематизировать лексические единицы английского языка расовой, физической, религиоз-
ной политкорректности и политкорректности по половому признаку и сексуальной ориента-
ции; описать культурные и идеологические различия при выборе политически корректных еди-
ниц американского английского языка и их эквивалентов в русском языке; выделить наиболее 
яркие, по мнению авторов словаря, примеры из медиатекстов, что дает возможность пользова-
телю погрузиться в контекст и понять смысл высказывания.

Термин «политическая корректность» является неотъемлемой частью современного англий-
ского языка, несмотря на разнообразие подходов, и сложностей с выделением единой дефи-
ниции. Авторы словаря опираются в своей работе на постулат, что главным инструментом по-
литкорректности является табуирование, т.е. определенные слова и выражения произносить 
попросту нельзя. На наш взгляд, справедливо было бы также обращение к понятиям «стерео-
тип» и «предрассудок», объекту политкорректности (например, женщины, чернокожие и т.п.), 
а также некоторым идеологическим воззрениям в американском и русском обществе, что могло 
бы обогатить справочник, поставив его в разряд культурологических изданий.

Политическая корректность анализируется как социальная практика, в которой создается 
идеология языка и поддерживается идеологически мотивированная интерпретация смыслов [4, 
c. 383]. Важно добавить, что данное явление обычно называют особой идеологической реалией, 
языковым движением, культурно-поведенческой и языковой тенденцией, практикой исполь-
зования языка, исключающей употребление слов и выражений, считающихся оскорбительны-
ми для человека. При этом рассматривают дискриминацию в отношении:

1. расовой и этнической принадлежности,
2. по половому признаку и сексуальной ориентации – сексизм и гетеросексизм,
3. в отношении возраста – эйджизм,
4. людей с физическими и психическими отклонениями – эйблизм,
5. несоответствие принятым стандартам красоты – лукизм.
Целесообразно подчеркнуть, что А.В. Вахрушева, Е.В. Волкова выделяют три вектора полит-

корректности, что легло в конструирование макроструктуры справочника (три части). Часть 2. 
Физическая политкорректность и Часть 3. Политкорректность по половому признаку и сексу-
альной ориентации значительно превышают по объему Часть 1. Расовая политкорректность, 
что отражает актуальную повестку сегодняшнего американского общества.

Политкорректность (англ. political correctness) как лозунг была утверждена в США с целью 
провозглашения либеральной направленности американской политики. При этом большин-
ство исследователей признают наличие языка политкорректности. В частности, исследователь 
В.В. Панин определяет политическую корректность как «особую культурно-поведенческую и 
языковую теорию» [5, с. 3]. В то же время Н.Г. Комлев в своем толковании политкорректности 
отмечает важность идеологии, предписывающей употребление «нейтральных терминов», заме-
няющих прямые наименования языковых реалий [6, с. 65].
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Целью политической корректности является стремление избежать языковых форм, которые 
могут обидеть людей [7, с. 34]. Употребление политкорректных фраз и выражений объясняется 
следующими обстоятельствами: 

• устойчивостью термина и его внедрению в мировые языки [8, с. 215]; 
• направленностью на преодоление дискриминации по возрастному, социальному, полово-

му, расовому и другим признакам [9, с. 138];
• поиском средств и выражений, характерных для политкорректной речи [10, с. 205].
В этой связи, на наш взгляд, анализируемый «Англо-русский словарь политически кор-

ректного языка» А.В. Вахрушевой, Е.В. Волковой представляется актуальным и востребован-
ным изданием, развивающим отечественные традиции лексикографического описания данного  
лексического пласта, привлекающим внимание к данной проблеме.

Авторами словаря создан междисциплинарный труд, объединяющий лингвистические и 
лингвокультурологические представления о политкорректности в англоязычном и русском 
дискурсе. Политкорректность является целью и значимой составляющей английского языка, 
и для носителей другого языка выбор подходящей лексемы в диалогах представляет трудность, 
особенно на текущий момент значительных изменений языковой ситуации в США и России, 
связанных с изменениями ценностных ориентиров в наших обществах. 

Сильной стороной «Англо-русского словаря политически корректного языка» является обра-
ботанный материал 593 текстов статей ведущих американских СМИ за период с 2020 по 2022 г. В 
качестве источников выбраны такие ведущие авторитетные издания как: «The NewYork Times», 
«TheWall Street Journal», «USA Today», журналы «U.S. News and World Report», «Time», «Newsweek», 
новостные подразделения ТВ сетей «ABC news», «CBS News», «NBC News». Язык СМИ отражает 
особенности общества, реакцию на новации, обогащение словарного запаса, в том числе поли-
тически корректной лексикой [11, с. 95].

Основным методом отбора политкорректной лексики является метод контент–анализа. Це-
лью выявления разделов является ликвидация речевых проявлений расовой, половой, возраст-
ной и сексуальной дискриминации. Примеров других помимо 3х указанных векторов полит-
корректности в исследованном материале не было установлено. Авторы словаря проанализи-
ровали политкорректные и неполиткорректные слова и выражения, сопоставили их с русскими 
близкими по смыслу словами, выявили соответствия, привели примеры грамотного соотноше-
ния, а также неполиткорректные выражения, табуированные в английском, представили весь 
материал по разделам, векторам политкорректности: 

1. расовая политкорректность – 10 единиц; 
2. физическая политкорректность – 33 единицы;
3. политкорректность по половому признаку и сексуальной ориентации – 55 единиц. 
Каждый пример распространен в англоязычном и русскоязычном дискурсе СМИ, проверен 

и показателен. Приведем пример словарной статьи по фундаментальной, актуальной проблеме 
США, связанной с расовой дискриминацией, из первого из трех представленных разделов с 
вокабулами, более частотными по данным обработки корпуса медиатекстов мая 2022 года, ре-
цензируемого словаря (см. таблица).

Последний раздел крупнее других, что свидетельствует о важной особенности политкор-
ректности – тема сексуальной ориентации в США представлена из трех разделов более широ-
кой номенклатурой статей. Проведен анализ всех векторов политкорректности и, как вывод, 
отражающий общую картину политкорректности, трехчастная организация материала словаря 
– несомненное достоинство рецензируемого словаря.

В качестве хорошей основы идеи составления и выбора авторов словаря является понима-
ние того, что инструмент политкорректности – табуирование. Данные базируются на реально 
функционирующие единицы вокабуляра США. Это образец современной подачи материала 
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по сравнению со словарями табуированной лексики конца ХХ, начала ХХI вв. [например, 12]. 
Слова и выражения аутентичного неполиткорректного материала, приведенные в словаре, яв-
ляются запрещенными в англоязычных странах.

Рецензируемое издание относится к словарям языка для специальных целей, узкоспециаль-
ного справочного алфавитно-идеографического типа, обучающего характера на СD [2, 3]. Сло-
варь насчитывает 101 словарную статью. Структура словарной статьи включает в себя зону за-
головочного слова, интерпретационную зону, зону иллюстраций в виде примеров употребления 
и перевода в контексте и зону неполиткорректного варианта. Материал системно проработан, 
грамотно выстроен на страницах издания, чтобы было легко ориентироваться при работе поль-
зователя со словарем. Перспективным направлением настоящего словаря может быть расши-
рение и дополнение материала исследования, поскольку в тексте анализируются американские 
СМИ, а могут быть привлечены также и другие англоязычные СМИ. При этом данные СМИ 
могут быть проанализированы в сравнительно-сопоставительном аспекте.

Становление политической корректности как социального явления находит отражение в ра-
ботах российских и зарубежных специалистов [1, 4, 5, 13–20]. Данный словарь – уникальное на 
российском рынке издание. Отметим высокий уровень его научного редактирования, практи-
ческую значимость и интерес для широкого читателя.

Рецензируемый словарь может быть использован в работе переводчиками, исследователями 
политкорректности, преподавателями английского языка, студентами лингвистических и дру-
гих направлений, широким кругом пользователей.

Таблица. Пример словарной статьи из раздела 1. РАСОВАЯ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
Table. Example of a dictionary entry from section 1. RACIAL POLITICALLY CORRECT

Политкорректное слово/
словосочетание

Лексическое
значение

Пример употребления
Неполиткорректный

вариант

АfricanАmerican

темнокожий житель 
США, имеющий 
африканские корни; 
афроамериканец;
негр

The racist slaughter at a Buffalo grocery 
store on Saturday is the latest episode 
in a troubling rise of violence against 
African Americans (Расистское мас-
совое убийство, произошедшее в 
субботу в продуктовом магазине 
Буффало, – последний эпизод тре-
вожного роста насилия в отношении 
афро-американцев)

black
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Аннотация. Язык и культура не перестают вызывать интерес лингвистов в силу многих при-
чин, среди которых немаловажную, если не главную, роль играет связь обоих феноменов в 
силу их взаимного отражения и теснейшего взаимодействия на разных уровнях. Описание 
этого взаимодействия вовлекает в свой круг изучение многочисленных маркеров, связан-
ных с бытованием и функционированием языка на уровне социальной, аксиологической, 
когнитивной, коммуникативной сфер. Книга Хольгера Куссе «Культуроведческая линг-
вистика. Введение» (перевод с нем. М. Новоселовой) предлагает целостный взгляд на ос-
вещение культурно-языковой проблематики. В книге представлен оригинальный подход 
к лингвистическому анализу взаимодействия языка и культуры, который автор именует 
культуроведческой лингвистикой. Автор аргументирует выбор данного термина и пока-
зывает его отличие от уже имеющихся (ср.: лингвокультурология, лингвострановедение, 
культурологическая лингвистика и т.п.). Начиная от истоков становления культурно-язы-
ковой проблематики, автор показывает весь ход лингвистической мысли, благодаря чему 
стал возможен культурный поворот второй половины XX века. Автор демонстрирует меж-
дисциплинарность и интегративность лингвистических изысканий в этой области. Осве-
щая переплетения культуроведческой лингвистики с гумбольдтианской, функциональной 
лингвистикой, а также прагматикой, семиотикой и дискурс-ориентированными исследова-
ниями, автор подробно останавливается на политическом, экономическом, религиозном, 
правовом и научном типах дискурса. Ценность данной работы состоит в том, что Х. Кус-
се базирует свое исследование и проведенный анализ на едином подходе, показывает его 
эвристические возможности в плане изучения особенностей различных типов дискурса, и 
намечает дальнейшие перспективы исследований, направленных на выявление культурно- 
языковой специфики.

Ключевые слова: лингвокультурология, гумбольдтианская лингвистика, культурный поворот, 
язык и культура, дискурс.
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Книга Хольгера Куссе «Культуроведческая лингвистика. Введение» (пер. с нем. М. Новосе-
ловой) не может не привлечь внимание лингвиста: это цельное и вместе с тем многогранное ис-
следование, в котором заинтересованный читатель, будь то опытный исследователь или начина-
ющий лингвист, найдет и теоретические выкладки, базирующиеся на целостных лингвофило-
софских, филологических и лингвистических концепциях, с одной стороны, и анализ языковой 
реальности с фундированной аргументацией авторского подхода, с другой. Лингвокультуролога 
заинтересует последовательно проведенный сквозь время (от Гумбольдта до московской концеп-
туальной школы) и пространство (американская этнолингвистика, неогумбольдтианство, теория 
семантических примитивов) лингвистических теорий и направлений вектор, имеющий в каче-
стве отправной точки сочетание двух сфер – языка и культуры. Дискурсолог сможет извлечь из 
этой книги характеристику и принципы функционирования различных типов дискурса (полити-
ческий, экономический, правовой, религиозный, научный). Лингвисты, работающие в сфере се-
миотики, функциональной лингвистики, социолингвистики, найдут обсуждение проблематики, 
связанной с этими направлениями лингвистический штудий. Аргументируя свою позицию, автор 
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отмечает, что широкие рамки культурологически ориентированной лингвистики предоставляют 
множество объектов и способов описания культурно-языковых связей. «Основополагающим в 
данном подходе является определение соотношений между культурными макро- и языковыми 
микроструктурами, а именно, как макроформы культур оказывают влияние на языковую фор-
му различных коммуникативных ситуаций, жанров, текстов и отдельных выражений» [1, с. 8]. 
При этом, автор подчеркивает, что направление развития культуроведческой лингвистики может 
исходить от уровня (этническая, национальная, региональная) или сферы культуры. Таким об-
разом, отражая широчайший спектр проблем современной лингвистики, на протяжении всего 
исследования автор сохраняет культуроведческий ракурс, подчиняя структуру работы четкой це-
ли внедрения последовательного культуроведческого метода.

В основании авторской позиции лежат актуальнейшие идеи, которые составляют ядро совре-
менной лингвистики и ее направления, занимающегося изучением языка и культуры. Язык и 
культура теснейшим образом взаимосвязаны, ибо, усваивая язык с детства, человек «присваива-
ет» «некую коллективную и обязательную для всех систему норм и ценностных ориентиров свое-
го народа» [2, с. 14]. Этот «лингвокультурный универсум» [3], с одной стороны, отражает сложив-
шиеся в обществе нормы, ценности, ориентиры и модели действий, а, с другой стороны, оцени-
вает и упорядочивает их в процессе коммуникации [1, с. 106]. Формируя мышление и восприятие, 
язык оперирует символами, делая человека, по Э. Кассиреру, animal symbolicum. Соответственно, 
человек существует «исключительно в рамках символического жизненного порядка, в устройстве 
которого первостепенную роль играет язык» [1, с. 108]. Для того, чтобы установить, как язык в 
разных этнических, территориальных и социальных группах выполняет свою функцию, совре-
менный исследователь может использовать методологический потенциал функциональной линг-
вистики, лингвистики текста, прагмалингвистики и подходы дискурсивной лингвистики. 

Книга открывается обсуждением ключевого для рецензируемой работы вопроса о взаимодей-
ствии языка и культуры. В качестве наименования данного направления Х. Куссе предлагает тер-
мин «культуроведческая лингвистика». По мнению автора, этот термин акцентирует лингвистиче-
скую суть исследования, направленного на описание взаимодействия языка и культуры, где язык 
можно было бы представить как область, испытывающую воздействие разнообразных культурных 
факторов. Он доказывает предпочтительность предложенного термина, сравнивая его с находящи-
мися в ходу русскоязычными этнолингвистикой, этнопсихолингвистикой, лингвокультурологией, 
лингвострановедением, культурологической лингвистикой, а также англо-, франко- и германоя-
зычными терминами, служащими обозначению рассматриваемой области лингвистических ис-
следований. Прежде всего, именно культуроведческая лингвистика ставит интеграционную задачу 
– «сведение прагмалингвистики, семантики, дискурсивной и межкультурной лингвистики в рам-
ках единой лингвистической парадигмы» [1, с. 16–17]. Немаловажным при выборе предлагаемо-
го термина является то, что он позволяет исходить из целостности культуры и делает возможным 
возврат к филологии, которая охватывает совокупную жизнь народа и ее отражение в разнообраз-
ных письменных и устных памятниках культуры [1, с. 17]. Автор представляет культуроведческую 
лингвистику в виде трехмерной модели, сочетающей три оси: гумбольдтианскую, дискурсивную 
и диахроническую. Гумбольдтианская ось отражает этническую, территориальную или наци-
онально-культурную специфику. Дискурсивная ось отвечает за репрезентацию коммуникатив-
ной диверсификации дискурса. Диахроническая ось имеет дело с особенностями исторического 
развития. Рассмотрение объектов на всех трех осях позволяет выстроить 3-D модель культурно- 
языкового взаимодействия. При этом исследованию может быть подвергнут широкий диапазон 
лингвистических единиц и феноменов: тексты, жанры, речевые действия, синтаксические кон-
струкции, лексемы, морфемы, фонемы и просодии, невербалика и т.п.

Описание интегрированности языка и культуры, которые находятся друг к другу в отношении 
взаимозависимости и взаимосвязи, невозможно без определения этих двух базовых понятий. Как 
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мозаичное понятие [4, с. 444], как паутина смысла (М. Вебер, цит. по [1, с. 24]), как коммуни-
кация (Э. Холл, цит. по [1, с. 38]) культура конкретизируется, будучи представленной, согласно  
Р. Познеру, тремя отраслями, в которых она проявляется и реализуется: материальной, менталь-
ной и социальной. Вслед за П.Н. Донцом, Х. Куссе утверждает, что культура обладает признаком 
референциальной мультивалентности (применима к различным сущностям) и рекурсивна. Имен-
но «в рамках рекурсии формируется культурное сознание, культурное понимание и культурная 
память, которые в комплексе наделяют предметы и явления смыслом» [1, с. 27–28]. Расставив 
акценты, необходимые для проведения исследования в том, что касается определения культуры 
и ее основополагающих признаков и свойств, автор переходит к определению языка, предлагая 
два подхода. В широком смысле всякая система коммуникации может быть названа языком. Но 
в узком смысле язык – это определённая культурная система коммуникации, которая охватывает 
естественные и искусственные языки, а также искусственные языки специального назначения 
(научные метаязыки). Именно язык в его узком понимании и является объектом культуроведче-
ской лингвистики.

Весьма интересен второй раздел книги, раскрывающий вклад В. фон Гумбольдта, А.А. Потеб-
ни, А.И. Бодуэна де Куртенэ, американских этнолингвистов (Ф. Боаса, Б.Л. Уорфа, Х. Гиппера), 
Й.Л. Вайсгербера, представителей московского концептуализма (Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, 
И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев и др.), А. Вежбицкой с ее теорией семантических примитивов. По 
оценке автора, данные исследования имеют компаративный ракурс, рассматривают связь языка, 
культуры и мышления как в грамматической, так и в лексической перспективе.

Среди существенных идей, актуальных для современных исследований языка и культуры, 
следует назвать проблему метода, которую не просто затрагивает автор, но уделяет ей значитель-
ное внимание. И такой подход более чем обоснован. Вопросы методологии культурно-языковых 
исследований не теряют своей актуальности и не уходят с повестки дня, свидетельством чему яв-
ляется их обсуждение на страницах соответствующих изданий (см. к примеру [5–8]). По призна-
нию автора, описание взаимосвязи языка и культуры можно выстраивать различным способом, и 
третий раздел книги раскрывает лингвокультуроведческие возможности инструментария функ-
циональной лингвистики. Отталкиваясь от понятия языковой функции по К. Бюлеру, в качестве 
объектов культуроведческой лингвистики автор выделяет средства создания и структурирования 
текстов, в перечне которых значатся композиционная структура текста, когеренция текста, тек-
стовая нарративная модель, синтаксическое сегментирование, особенности аргументации, опи-
саний, объяснений и т.п.; функциональные стили, функциональные языки, жанры речи и т.д. 
Данные объекты исследования в рамках культуроведческой лингвистики выводят на националь-
но- и этнокультурные особенности, реализуемые в языках. 

Совершенно очевидно, что культуроведческая лингвистика, обращаясь к текстам и особенно-
стям их актуализации, самым тесным образом связана с лингвистикой текста. Связь с лингвисти-
кой текста необходима не только для анализа средств структурации текстов, но и для анализа жанра 
как культурного феномена. Вместе тем, автор подчеркивает, что жанр – это не только культурный 
объект: он находится в совершенно определённом отношении с социальными системами, выде-
ленными Н. Луманом. Соответственно, еще одним методологическим основанием культуроведче-
ской лингвистики является социолингвистика, чей предмет исследования составляет взаимосвязь 
языка и общества в его социальной дифференциации. Социолингвистика может способствовать 
объяснению национально-культурной специфики, предоставляя сведения об исторической, аре-
альной и социальной дивергенции. В связи с этой социолингвистической проблематикой нельзя не 
отметить очевидные линии соприкосновения культуроведческой и гендерной лингвистик.

Отдельный раздел книги посвящен прагмалингвистике и использованию ее аппарата и мето-
дологии в исследованиях в рамках культуроведческой лингвистики, поскольку, по мнению Х. Кус-
се, прагмалингвистика составляет фундамент последней. Перлокуция, персуазия, вежливость,  
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ценности, аргументирование – это те области, в которых и по которым происходит пересечение и 
взаимоналожение сфер исследовательских интересов культуроведческой лингвистики и прагма-
лингвистики. Все перечисленные области требуют обращения к контексту и могут быть изучены 
только при помощи анализа контекста. Обсуждая вопросы прагмасемантики, автор вводит свой 
собственный термин «парциальный контекстуализм», смысл которого заключается в том, что 
«любое описание языковых явлений должно выходить за рамки языка и осуществляться на вне-
языковых уровнях» [1, с. 103]. Этот вывод и названный выше исследовательский прием актуален 
и для культуроведческой лингвистики, ибо она описывает языковые единицы во взаимосвязи с 
контекстами, жанрами и дискурсами [1, с. 104].

При проведении современного лингвистического исследования весьма трудно обойтись без 
понятия дискурса, и автор книги уделяет этой области лингвистических исследований значи-
тельное место, обсуждая саму дискурс-ориентированную (термин Х. Куссе) лингвистику, а так-
же различные типы дискурса. Прежде всего, автор подчеркивает неоднозначность дискурсивной 
лингвистики, которую можно рассматривать как направление (дискурс-анализ), а можно как ме-
тодологию в широком смысле слова [1, с. 21].

Пятый раздел книги посвящен именно дискурсно-ориентированной, или, как еще называет 
ее автор, дискурсно-сенситивной лингвистике. В настоящее время сложилась целая серия под-
ходов к определению дискурса. Так, хотелось бы напомнить, что П. Серио в свое время выделил 
семь подходов к анализу дискурса [9, с. 549–550]. Х. Куссе различает четыре концепции дискур-
са: (1) дискурс-анализ как аналог конверсационного анализа; (2) публицистическое употребле-
ние данного термина в значении дебатов или дискуссии; (3) коммуникативно-этический подход  
Ю. Хабермаса, в рамках которого дискурс выступает как инструмент достижения общественного 
согласия при имеющейся спорной ситуации в обществе; (4) по М. Фуко, «дискурс охватывает 
все, что создается человеческим обществом вследствие коммуникации» [1, с. 109]. В рамках по-
следней концепции дискурсивному осмыслению подвергаются все объекты и субъекты. По сути, 
в этой своей интерпретации дискурс предполагает культурную систему, которая «детерминирует 
всю сферу самосознания, мировосприятия, познания и оценивания» [1, с. 112]. Таким образом, 
дискурсы подлежат анализу и как множество текстов и как правила текстов, регламентирующие 
их структуру и наполнение (см также [10, с. 93]). Текст, жанр и дискурс должны сойтись на уровне 
отдельного высказывания. Автор подчеркивает, что «чаще всего интерес направлен на возможное 
дискурс-сенситивное употребление отдельных элементов», при этом речь идет не о зависимости 
от дискурса, а о его особенностях. В качестве примера Х. Куссе приводит рекламу и политику 
как дискурс-сенситивные по отношению к директивному оцениванию, в то время как религия 
дискурс-сенситивна к экспрессивному оцениванию [1, с. 127]. Очень важным представляется вы-
деление автором непосредственных задач культуроведческой лингвистики в рамках анализа дис-
курса. Они включают (1) определение сущностных особенностей типов дискурса; (2) описание 
того, как актуализируются в дискурсивном пространстве дискурс-сенситивные языковые едини-
цы; (3) межкультурное сопоставление дискурсов; (4) описание динамики развития и изменения в 
типологии дискурсов; (5) диффузию дискурсов [1, с. 132].

Последующие пять разделов посвящены отдельным видам дискурса: политическому, религи-
озному, правовому, экономическому, научному. Каждый их перечисленных видов дискурса под-
вергается последовательному анализу, на основании чего делаются выводы о признаках данных 
типов дискурса, среди которых фигурируют такие критерии, как типы коммуникации, основные 
формы коммуникативных действий, важнейшие коммуникативные сферы данных типов дискур-
са. Культуроведческое описание избранных для анализа типов дискурса производится по единой 
схеме и устанавливает соотношение дискурса «с иерархично-систематизированными элемента-
ми (от дискурсов, жанров и текстов к предложениям, лексемам и, в случае необходимости, мор-
фемам)» [1, с. 288].
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Наконец завершается книга Х. Куссе разделом о культурно-языковом многообразии и гибрид-
ных формациях. Автор отмечает действие двух взаимоисключающих тенденций как на уровне 
дискурса, так и на уровне языка – с одной стороны, смешения и диффузии, которые свидетель-
ствуют о постепенной потере внутреннего культурного многообразия, а, с другой, дивергенции в 
формировании новых дифференцированных субкультур [1, с. 279]. Не обходит автор и популяр-
ный ныне термин «мультикультурность», или «транскультурность», предполагающий многосто-
ронние связи и смешение культур, возникающие вследствие глобализации, миграции и трансфе-
ра культур, что может привести в дальнейшем к формированию транскультурной идентичности. 
Для лингвиста интерес при описании контакта языков представляет вся совокупность факторов 
как интра-, так и экстралингвистической природы.

В заключение к книге Х. Куссе подчеркивает, что для культуроведческой лингвистики прин-
ципиально важным является исследование языка в динамике его развития. В настоящее время 
этот ракурс представляется весьма значимым и выдвигается среди исследовательских приори-
тетов в социолингвистике, дискурсивном анализе, прагматике (см. напр. [11–15]). Еще одним 
существенным аспектом, на который неоднократно и настойчиво указывает Х. Куссе, является 
единство методологии при проведении анализа в рамках культуроведческой лингвистики, что, 
по мысли автора, обусловлено описанием научных объектов по трем осям: (1) дискурс-сенси-
тивной; (2) национально-, регионально- или этнокультурной и (3) исторической. В этом плане 
хотелось бы подчеркнуть, что консистентный методологический ракурс рецензируемой книги 
является ее несомненным достоинством. Кроме того, нельзя не отметить широчайший охват 
литературы: книга Х. Куссе по праву может служить своего рода справочным изданием для тех, 
кто хочет проникнуть в суть проблемы взаимодействия языка и культуры и в особенности ос-
вещения этой проблемы на протяжении двух веков в рамках различных школ лингвистической 
мысли. Глубина и четкость авторской аргументации – это еще одна сильная сторона рецензи-
руемой работы, и в этом плане она являет собой пример проведения лингвистических исследо-
ваний подобного плана.

Подводя итог, можно с полным правом сказать, что проблема языка и культуры, не сходящая 
с повестки дня лингвистики вот уже более двух столетий, сохраняет свою несомненную акту-
альность и остается в фокусе современных лингвистических исследований. Совершенно опреде-
ленно, книга Х. Куссе будет востребована широким кругом специалистов, работающих в рамках 
самых различных направлений современной лингвистики (лингвокультурологии, лингвострано-
ведения, прагмалингвистики, дискурс-анализа, социолингвистики, когнитивной лингвистики, 
этнопсихолингвистики, компаративистики и т.п.), а также занимающихся междисциплинарны-
ми исследованиями на стыке направлений и областей научного знания.
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