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I. РУСИСТИКА 

О.В. Торопчина1
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ 
ПОРОЖДЕНИЯ ТЕКСТА 

This article is devoted to the experimental research of gender specificity of the text origination. 

According to some psychophysiological data a man`s brain has more asymmetric organization, than a 

woman`s brain. It can make a conclusion about differences in the cognitive processes. The research 

work is described a series of psycholinguistic experiments, that represent 

difference in these processes in the generation by men and women of 

spontaneous written and oral texts. 

Keywords: gender, sex, language, oral speech, functional asymmetry of a 

brain, text, coherence, wholeness. 

Ключевые слова: гендер, пол, язык, устная речь, функциональная 

асимметрия мозга, текст, связность, цельность. 

Современные нейрофизиологические исследования, направленные на 

изучение строения и функционирования полушарий мозга у здоровых 

испытуемых, показывают, что различия, проявляющиеся в когнитивных 

процессах у мужчин и женщин, обусловлены не только особенностями 

социализации, но и имеют биологическое обоснование. Н.В. Вольф отмечает, что 

половые различия проявляются  как   в успешности осуществления некоторых 

видов мыслительной деятельности, так и в стратегиях на которых она базируется 

[Вольф]. Накопившиеся факты по изучению механизмов мозга объясняют 

половые различия в когнитивных процессах  разной выраженностью 

функциональной асимметрии мозга у мужчин и женщин. 

Основное количество данных по гендерной специфике указывают на то, что 

мозг мужчины более асимметричен [Леутин, 2005. С.244]. Согласно выводам J. 

                                                           
1 Научный руководитель – к. филол. наук, доц. У.М. Трофимова. 
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McGlone, данная тенденция редко наблюдается в детстве, но является важной для 

зрелого организма. Исследовательница ссылается на тот факт, что афазия 

вследствие повреждения левого полушария мозга отмечается у мужчин в 3 раза 

чаще, чем у женщин [McGlone, 1980. С. 215]. 

Известно то, что левое полушарие  специализировано одинаково 

независимо от пола. Оно обеспечивает последовательное, аналитическое, 

вербально-логическое мышление. Функционирование правого полушария у 

мужчин и женщин отличается, и это подтверждается большей выраженностью 

половых различий в его электроэнцефалограмме. У мужчин правое полушарие 

специализировано в аналоговом, образном, пространственном мышлении, а левое 

– направлено на регуляцию вербальной деятельности. У женщин речевые 

функции локализованы в обеих гемисферах, а именно: во фронтальной части 

левого полушария, а также в немного меньшей по размеру области в правом 

полушарии. Другими словами, специализация правого полушария у мужчин и 

женщин различна [Коновалов, 1984. С.98; Самигулина, 2006 ]. 

Правое и левое полушария человека соединены пучком нервов, который 

называется «мозолистым телом». С помощью этого органа между полушариями 

происходит обмен информацией. Неврологами были выявлены половые различия 

в морфометрии задней части мозолистого тела, которая содержит волокна от 

каудальных речевых областей - это может служить еще одним дополнительным 

фактором, обусловливающим различия в полушарной организации речевых 

функций у мужчин и женщин [Вольф]. Исследования подтвердили, что у 

женщин показатель беглости речи (вычисленный на основе показателей 

способности продуцировать слова, начинающиеся на заданную букву, 

подбирать слова одинакового значения и составлять предложения, со словами с 

определенными начальными буквами) напрямую  связан с величиной задней 

части мозолистого тела [там же]. 

Таким образом, различия в процессах речемыслительной деятельности у 

мужчин и женщин имеет объективные нейрофизиологические основания. В 
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нашем исследовании осуществляется попытка обнаружить отражение этих 

различий в порождаемых носителями языка текстах. 

Исходя из факта гендерно детерминированных различий в специализации 

функций полушарий мозга, мы выдвигаем гипотезу о психофизиологически 

обусловленных  различиях речевой деятельности мужчин и женщин, в том числе, 

проявляющихся в процессах порождения текста. Чтобы проверить гипотезу, 

была проведена серия психолингвистических экспериментов с целью обнаружить 

различия в порождаемых мужчинами и женщинами вторичных текстах. 

Психолингвистический эксперимент – явление сложное в силу влияния внешних 

факторов. В каждом последующем эксперименте мы пытались исключить фактор 

погрешности, характерный для предыдущего. Параметры анализа полученных в 

психолингвистических экспериментах текстов опирались на ключевые 

текстообразующие категории текста цельности и связности. К таким параметрам 

были отнесены: 

1. факторы структурной и семантической целостности текста: 

- средняя длина предложения в словах, 

- тип предложений (простые или сложные), 

- представленность разных частей речи в тексте, 

- ключевые слова, 

- тема-рематическая прогрессия; 

2. факторы связности: 

- тип связи в сложных предложениях, 

- средства связи между предложениями (повторы слов, однокорневые слова, 

союзы, местоимения). 

Характеристика по всем указанным параметрам отдельно просчитывалась 

для мужских и для женских текстов. 

Итак, в эксперименте №1 приняли участие 46 человек: 25 девушек и 21 

юноша. Возраст испытуемых 16-17 лет. В задание входило написать изложение. В 

качестве стимульного материала испытуемым был прочитан фрагмент из рассказа 

К.Г. Паустовского «Прощание с летом». На написание отводилось десять минут, 
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таким образом мы старались создать условия спонтанности порождения текста. 

Результаты анализа данного эксперимента не показали существенных и 

последовательных различий в текстах, порожденных мужчинами и женщинами. 

Мы предположили, что причиной такой ситуации является вербализованность 

исходного текста, вследствие чего и девушки и юноши, выполняя 

экспериментальное задание, используют блоки текста – стимула. Чтобы устранить 

этот фактор, возможно нивелирующий гендерные различия, был проведен еще 

один психолингвистический эксперимент на спонтанное порождение текста, 

стимулом в котором выступило произведение изобразительного искусства – 

картина А.А. Пластова «Первый снег». На написание текста в этом эксперименте 

реципиентам также отводилось десять минут. В качестве испытуемых в данном 

эксперименте было задействовано 40 человек: 20 юношей и 20 девушек. Возраст 

участников эксперимента 18-20 лет. 

Вопреки ожиданиям, результаты  анализа обоих экспериментов не выявили 

принципиальных различий в текстах по избранному нами ряду параметров, 

созданных  мужчинами и женщинами. Такие выводы могут свидетельствовать  о 

том, что в проведённых нами психолингвистических экспериментах условия 

спонтанности создавались путем ограничения информантов во времени. Однако 

можно предположить, что письменная форма сама по себе является 

ограничителем непроизвольности, спонтанности. Поскольку письменный текст – 

результат обучения, которое в нашей стране не дифференцировано по полу, 

информанты предлагают сходную модель порождения. Поэтому на следующем 

экспериментальном этапе была поставлена цель обнаружить гендерную 

специфику порождения текста в устной спонтанной речи. 

В задание эксперимента №3 входило пересказать в устной форме текст. В 

качестве стимула испытуемым была прочитана притча: 

Однажды два друга поспорили, и один из них дал пощёчину другому. 

Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой 

самый лучший друг дал мне пощёчину». Они продолжали идти, и нашли оазис, в 

источнике которого решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, стал 
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тонуть, но друг его спас. Когда он пришёл в себя, написал на камне: «Сегодня 

мой самый лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал пощёчину и который 

спас жизнь своему другу спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, 

а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Когда кто-либо нас 

обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. 

Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на 

камне, чтобы никакой ветер не смог бы это стереть». 

Жанр притчи нами был выбран не случайно. Из поколения в поколение 

притчи передавались в устной форме, дополняясь подробностями и деталями. 

Возможно то, что мужчины и женщины по-разному пересказывают текст притчи. 

Эксперимент проводился с каждым испытуемым индивидуально, все 

реакции записывались на диктофон с последующей письменной расшифровкой 

записей. При расстановке знаков препинания в перекодированных из аудио в 

письменный текст пересказов мы ориентировались на исходный текст и на 

интонационно-синтаксические паузы, которые делал говорящий. Запятые 

ставились на месте коротких пауз, а точки – на месте длинных.  

В качестве реципиентов выступали студенты Алтайской государственной 

академии образования филологического факультета. Всего 20 человек: 10 юношей 

и 10 девушек. Возраст испытуемых 20-22 года. 

Результаты данного эксперимента были подвергнуты статистическому 

анализу по указанным выше семи параметрам, на основе которого мы пришли к 

следующим выводам: 

− средняя длина предложений (в словах) в женских текстах не намного 

больше, чем в мужских; 

− при пересказе притчи мужчинами и женщинами чаще используются 

сложные предложения; 

− доминирующей в сложных предложениях выступает подчинительная 

связь; 

− наблюдается отличие при анализе ключевых слов. Оно заключается в 

том, что одним из ключевых слов в пересказах притчи является слово 
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пощечина, которое у женщин представлено в 9 реакциях. В ряде мужских 

пересказов притчи это слово заменялось словом ударил. 

− примерно одинаковое процентное соотношение частей речи; 

− тип связи между предложениями в пересказах текста у мужчин и у 

женщин – смешанная. 

− среди средств связи также не наблюдается значимых процентных 

расхождений. 

Таким образом, порожденные в условиях данного психолингвистического 

эксперимента спонтанные мужские и женские устные тексты очень 

незначительно отличаются по наличию единиц текста, реализующих структурные 

текстообразующие категории связности и целостности. Однако, на наш взгляд, 

отказываться от исходной гипотезы рано. Выявляемые нами различия могут 

проявиться в больших выборках экспериментальных материалов. Кроме того, не 

исключено, что избранные нами параметры категорий связности и целостности не 

показательны в данном случае. Возможно и то, что процесс порождения 

вторичного текста, независимо от характера исходного, является недостаточно 

спонтанным, и социокультурные факторы в нем играют большую роль, чем 

психофизиологические. 
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М.А. Кожевникова2
 

ТЕРМИНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ Б. ХАЗАНОВА 

The article is focused on the foreign terms in the fiction texts of the modern 

emigrant writer B. Khazanov. As a rule, the term is monosemantic and 

doesn’t have emotional colouring or evaluation when used within its own 

sphere. But taken out of its sphere and used in fiction texts the term can obtain 

a figurative or emotionally coloured meaning. So writers often use terms as stylistic devices to create 

special atmosphere in the fiction text. 

Key words: term, fiction text, literary device. 

Ключевые слова: термин, художественный текст, стилистический приём. 

Как известно, язык художественной литературы является отражением 

процессов, происходящих в том или ином социуме на разных этапах 

исторического развития. Поскольку наука занимает особое положение в 

обществе, «элементы терминологии», как отмечают С. Влахов и С. Флорин, 

«встречаются далеко за пределами научной литературы». Узкоспециальные 

термины становятся общим достоянием, неизбежно попадая в язык 

художественного текста. Художественная проза включает специализированную 

лексику, и в настоящее время «термин становится обязательной составной частью 

любого произведения художественной литературы, отражающей состояние 

современного литературного языка» [Влахов, Флорин, 1980. С. 275]. 

                                                           
2 Научный руководитель – д. филол. наук, проф. Т.М. Григорьева. 
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Функционируя в узкоспециализированной научной литературе, термины 

обладают, как известно, рядом характерных признаков (однозначность и 

стилистическая нейтральность), что позволяет им точно и лаконично  обозначать 

конкретные предметы и явления объективной реальности. Однако, в пределах 

ненаучного текста, как полагают исследователи, термины служат решению тех 

или иных стилистических задач, придавая реалистичность описываемым 

событиям, создавая запоминающийся образ, отражая самобытную атмосферу 

[Влахов, Флорин, 1980. С. 275]. 

Предметом данной статьи стали термины иноязычного происхождения, 

функционирующие в художественной прозе Б. Хазанова. Нами были выделены 

две основные группы данных языковых элементов. К первой группе относится 

специализированная лексика, употреблённая в рамках конкретной научной 

дисциплины. Однако, как полагают  С. Влахов и С. Флорин, поведение термина в 

научном и в художественном тексте различно, что в свою очередь оказывает 

влияние и на функциональные особенности их употребления. В «своей 

естественной среде термин играет только назывную роль, в то время как в 

художественном произведении он исполняет поставленную ему автором 

стилистическую задачу, не теряя своего предметного значения» [Влахов, Флорин, 

1980. С. 275]. Таким образом, мы можем говорить о частичной 

детерминологизация специализированной лексики, когда термин приобретает 

новые свойства, однако не утрачивает полностью своей первоначальной 

терминологической семантики. Другую группу образуют слова и словосочетания, 

подвергшиеся полной детерминологизации.  

Частично детерминологизированная специализированная лексика. 

Стоит отметить, что первая группа представлена в большинстве случаев 

медицинской терминологией. Этому факту легко найти объяснение, поскольку 

автор в своё время изучал медицину, соответственно владеет терминологическим 

аппаратом, характерным для данной дисциплины. Таким образом, термины 

естественны в его речи. Несмотря на то, что такие языковые единицы 

употреблены в своём номинативном значении, они, однако, стилистически 
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окрашены, так как обнаруживают причастность к научному функциональному 

стилю. Поскольку термины являются одним из основных языковых средств 

научного дискурса, позволим предположить, что такие узкоспециализированные 

лексемы  содержат стилеобразующие признаки языка науки и уже в 

художественном тексте отличаются от других языковых единиц отвлечённым 

характером, точностью и логичностью, позволяя передать оттенки значений, 

которые  не могут быть точно выражены нейтральной лексикой:  

•  Pavor nocturnus, ночные страхи, сказал невропатолог, с которым 

Линда, хоть и сумела увидеть в том, что случилось, смешную сторону, но 

всё же сочла нужным посоветоваться [Хазанов, 2009. С. 179]; 

• Это, наверное, оттого, – заметил я, – что ты плохо питаешься, но ведь, 

как тебе сказать, маленькие груди, узкие бедра... вообще хабитус (от лат. 

habitus – телосложение человека, особенно когда оно связано с тенденцией 

к развитию какого-либо заболевания) подростка  [Хазанов, 2009. С. 179]. 

Говоря о графико-орфографических особенностях этих языковых единиц, 

стоит отметить, что автор либо сохраняет за медицинским термином иноязычный 

облик, либо обращается к транслитерации. Следует добавить, что графико-

орфографические нормы допускают оба варианта написания [Криничанский, 

Богданова, 1992. С. 11, 31]. Однако, в первом примере выбор в пользу латинской 

графики, на наш взгляд, обусловлен следующим: автор включает в контекст 

русский перевод термина. Такая организация предложения проявляет сходство со 

словарной статьёй в двуязычном лексиконе. Данный приём позволяет 

сконцентрировать внимание читателей на термине и его значении. Во втором 

примере автор отдаёт предпочтение русской графике, поскольку латинизм 

«хабитус» образует в совокупности с генитивным определением «подросток» 

семантический комплекс, где иноязычный облик термина может вызвать 

неуместное в данном случае противоречие.  

Кроме того, латинские термины заменяют в художественном тексте  широко 

известные лексемы, так как по сравнению с ними они носят более возвышенный 

характер. Так, в следующем примере вместо распространённой лексемы «пуп» 
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автор включает в контекст иноязычие «умбиликус», фигурирующее в знаменитом 

латинском высказывании «umbilicus mundi» (лат. – центр мироздания). Однако в 

русском языке распространён другой перевод этого устойчивого выражения – 

«пуп земли». И наиболее часто данное словосочетание употребляется в 

переносном значении для ироничной характеристики заносчивого, 

самоуверенного человека. Таким образом, чтобы уйти от стереотипа, автор 

обращается к латинскому эквиваленту, наполняя термин философским 

содержанием:   

• Дело дошло до того, что некоторые знаменитые красавицы в эпоху 

Возрождения – известный факт – зашивали себе умбиликус <…>. Вообще 

пуп как середина и средоточие тела, а значит, и центр мироздания, 

umbilicus mundi у древних римлян, – это интереснейшая тема! [Хазанов, 

2010. С. 293]. 

В некоторых случаях автор обращается к специализированной медицинской 

лексике для эвфемизации предметов и явлений, затрагивающих интимную сферу 

жизни людей, «некоторых физиологических процессов и состояний»: 

• Вы хотите сказать – если у жены регулы (от лат. regula – 

менструация)? [Хазанов, 2010а. С. 221]. 

Помимо медицинских терминов, в языке Б. Хазанова встречаются 

шахматные и музыкальные специализированные лексемы. В повести «Музыка 

бдения или вполне тривиальный рассказ» музыкальные термины, включённые в 

структуру текста, определяют временную организацию произведения, на фоне 

которой происходит  раскрытие содержания. Автор выносит термины в заголовки 

отдельных глав, задавая определённую динамику повествованию (andante con 

moto – удобно, непринуждённо, неспеша; presto – быстро; allegro sostenuto – в 

сосредоточенно-умеренном темпе; tempo di minuetto – в темпе менуэта и др.). 

 Основной функцией шахматных терминов, используемых в рассказе 

«Праматерь», является придание событиям достоверности:  



 

15 

 

• Мне удалось, под азартное сопение и нетерпеливые возгласы зрителей, 

дотянуть до эндшпиля (от нем. Endspiel – «конец игры» – заключительная 

часть шахматной партии) [Хазанов, 2009. С. 189]; 

Специализированная лексика, подвергшаяся полной 

детерминологизации. Процесс детерминологизации специализированной 

лексики неразрывно связан с семантическим переносом, в результате которого 

исходные термины приобретают несвойственные им прежде коннотации, 

расширяя при этом не только границы полисемии, но и свой функциональный 

репертуар. Как известно, одним из основных видов переноса является метафора. 

Вслед за Н.Д. Арутюновой можно отметить, что в метафоре «заключено 

имплицитное противопоставление обыденного видения мира необычному, 

вскрывающему индивидную сущность предмета» [Арутюнова, 1990. С. 18]. Таким 

образом, метафора реализует в художественном тексте функцию создания 

неповторимого образа. «В метафоре»,  по мнению Н.Д. Арутюновой, 

«противопоставлены отстраненная от человека действительность и мир» автора, 

«разрушающего иерархию классов, способного не только улавливать, но и 

создавать сходство между предметами» [Арутюнова, 1990. С. 18]. Авторские 

метафорические переносы, основанные на неожиданном и ярком образном 

сравнении, являются украшением художественного текста, позволяя «автору 

сконцентрировать внимание на определенной детали, которая в данной ситуации 

привлекает наибольшее внимание или имеет основополагающее значение». 

Помимо этого, «субъективно-авторские переносы отражают индивидуальное 

видение мира» [Глазунова, 2000. С. 141].  

Одной из особенностей,  характерной для языка Б. Хазанова, является 

метафоризация музыкальных и медицинских терминов. Так, в романе «После нас 

потоп» автор уподобляет изгибы женского тела проникновенной мелодии с её 

неповторимым рисунком, построениями и периодами. Благодаря такому приёму 

автор, подобно гениальному художнику, передаёт читателю всю красоту и 

прелесть женского начала:  
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• Вот: круглый, слегка подтянутый к нижней губе подбородок, затем 

плавное диминуэндо (от итал. diminuendo – постепенное уменьшение силы 

звука) шеи, переходящее в проникновенную песнь, в торжествующий дуэт грудей, 

который завершает легкая фиоритура (от итал. fioritura  – цветение – 

музыкальное украшение в вокальной или инструментальной партии, один из 

способов аранжировки), форшлаг сосков, при этом второй форшлаг (от нем. 

Vorschlag – вид мелизма, представляющий собой один или несколько коротких 

звуков, стоящих перед основным (украшаемым) звуком) как бы эхом звучит 

позади первого. <…> После чего мелодия, нисходя, делает небольшой 

ритмический перебой: вы слышите синкопу (от греч. συγχοπὴ (συνκοπὴ) – 

смещение ритмической опоры (акцента) с сильной доли такта на слабую), 

теплая тяжесть молочных желез <…> переходит в задумчивую, прохладную 

кантилену (от итал. cantilena – широкая, свободно льющаяся напевная мелодия) 

живота [Хазанов, 2010. С. 292].  

 Несмотря на то, что для неискушённого читателя семантика большинства 

таких терминов останется сокрытой, уже формальные особенности данных лексем 

позволяют сформировать запоминающийся яркий образ. Стоит, однако, отметить, 

что случаи метафоризации терминов немногочисленны. Их всего восемь.  

 При структурном анализе метафор  нами были  выделены  генитивные и 

атрибутивные конструкции с метафорическим существительным. 

Генитивные метафоры составляют абсолютное большинство в языке Б. 

Хазанова. Подобная тенденция характерна для многих писателей, поскольку, как 

полагает известный исследователь в области метафоры     О.И. Глазунова, 

«генитивные конструкции сочетают в себе компактность формы с полнотой 

выражения содержания» [Глазунова, 2000. С. 156].  

Структура генитивных конструкций, как правило, двухкомпонентна, где 

термины образуют коннотативное ядро, выступая в роли определяемого слова 

(диминуэндо шеи, форшлаг сосков, кантилена живота, гипертрофия памяти и 

др.). Однако, отметим, что в отличие от метафор с музыкальными терминами, 

метафорам, в структуру которых входят медицинсткие термины, сопутствуют 
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пояснения, указывающие на метафорическое значение и переносное толкование 

специализированных лексем:   

• Гипертрофия (от др.-греч. ὑπερ- «чрез, слишком» и τροφή «еда, пища» – 

увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных 

факторов) памяти – старческий недуг наподобие гипертрофии 

предстательной железы [Хазанов, 2010б. С. 199]; 

• «<…> Русский язык болен, уважаемая. Болезнь сопровождается 

приступами лихорадки <…> Достаточно взглянуть на засохшие 

извержения языка 20-х годов, на эти пятна рвоты. <…> Перед вами – 

клинические документы. Вы видите эти скачущие температурные кривые, 

эти безжалостные анализы крови. Все симптомы того, что врачи 

называют пиемией, гноекровием» [Хазанов, 2010б. С. 430]. 

Как видим, в первом примере генитивная метафора сопровождается 

сравнительной конструкцией, которая акцентирует внимание на отрицательной 

коннотации словосочетания. Особенностью второго примера является 

эллиптическая структура генитивной метафоры, где определяемый компонент 

может быть восстановлен из предшествующего разъяснения: пиемия русского 

языка.  

Атрибутивные конструкции с метафорическим существительным.  

Отметим, что нами был выявлен только один случай употребления такого вида 

метафоры: Может быть, они толкались вместе с нами в метро и пригородных 

поездах, числились на разных работах, <…> на самом деле все они были 

социальным детритом (от лат. detritus –  мертвое органическое вещество, 

временно исключенное из биологического круговорота элементов питания, 

которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей 

позвоночных животных), все были нулевой класс [Хазанов, 2010б. С. 380].  

Как и генетивные метафоры, данное словосочетание состоит из двух 

компонентов, где существительное-термин употребляется в переносном значении, 

а основной компонент представлен относительным прилагательным. Таким 

образом, прилагательное «социальный» определяет новую сферу употребления 
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биологического термина «детрит», который в нехарактерном для него окружении 

не только обозначает общественный феномен, но и даёт ему отрицательную 

оценку.   

Итак, используемый в присущей ему номинативной функции, вне сферы 

научного употребления термин утрачивает свою специфику, определяемую 

однозначностью, эмоционально-экспрессивной нейтральностью, системностью. 

Соотносясь с определённой областью человеческой деятельности, термин в 

художественном тексте создаёт впечатление подлинности и правдивости 

повествования. Помимо этого, в нетипичном окружении термин подвергается 

семантическим преобразованиям, в результате чего происходит расширение 

смысловых границ, появляются коннотации, новые оттенки значений. 

Специализированная лексика в языке Б. Хазанова восходит к различным областям 

научных,  спортивных, музыкальных знаний. Однако доминирует медицинская 

терминология, и это является отражением языковой личности писателя, его 

образования и профессиональной деятельность. Безусловно, использование 

терминологии в художественной прозе формирует своеобразие языка Б. Хазанова. 
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«СОВЕТСКИЙ ТЕКСТ» В СОВРЕМЕННОЙ НАРУЖНОЙ И ПЕЧАТНОЙ 

РЕКЛАМЕ КРАСНОЯРСКА 
The paper deals with the motif of the "Soviet" tradition in modern outdoor and 

print advertising. The relationship between the advertised object and the "Soviet 

text" is studied. 

Key words: "The Soviet text," the motive of tradition, outdoor and print 

advertising. 

Ключевые слова: «Советский текст», мотив традиции, наружная и 

печатная реклама. 

Сложно представить себе современное общество без рекламы. Сегодня это 

один из наиболее интенсивно развивающихся видов массовой коммуникации, 

играющий важную роль в формировании социальных, экономических и 

культурных ценностей. 

В условиях возрастающей конкуренции российским рекламодателям 

приходится прибегать к различным способам привлечения внимания 

потенциального потребителя. Весьма распространённой в рекламной среде 

становится языковая игра, обращение к прецедентным текстам, рекламное 

сообщение все чаще становится сложным изовербальным комплексом, 

интересным для изучения с точки зрения семиотики, лингвопрагматики и 

синтактики. Этим обусловлен повышенный интерес филологов к изучению 

рекламы. 

Целью рекламы, как и любой коммуникации, является передача 

информационного сообщения. Однако, кроме собственно информационной, у 

рекламы есть и ряд специфических функций: привлечение внимания 

потенциального потребителя, организация сбыта товара или услуги, создание 

положительного впечатления о фирме и пр. Особенностью рекламного сообщения 

является то, что оно передаётся посредством информационных носителей 

(телевидение, радио, газета, рекламный щит и т.д.), т.е. адресат и адресант 

                                                           
3 Научный руководитель – к. филол. наук, доц. Е.А. Кудрявцева. 
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отделены друг от друга пространством и временем. Кроме того, и адресат и 

адресант не персонифицированы, т.е. не являются конкретными личностями, 

участвующими в коммуникативном акте. В связи с этим актуальность 

использования в рекламе всевозможных средств привлечения внимания для 

расширения круга потенциальных потребителей все возрастает. 

К таким средствам привлечения внимания, используемым в современной 

наружной и печатной рекламе, относятся элементы разных культурных традиций, 

например, советской, дореволюционной или западной. Особенно интересным нам 

кажется обращение к советской традиции как «напоминание» о наиболее 

значимом и близком многим гражданам России периоде в истории страны. 

Подобная реклама опирается на устоявшуюся систему ценностей, эстетические 

идеалы и исторические стереотипы россиян, тем самым манипулируя сознанием 

потенциальных потребителей. Нами было введено понятие «советский текст», под 

которым мы понимаем совокупность вербальных и невербальных средств, 

вызывающих ассоциации с советским периодом, а именно прецедентные 

вербальные тексты или изображения, типичные для эпохи синтаксические 

конструкции и лексика, цветовая гамма, шрифт и пр. 

Для рекламы, в которой присутствует «советский текст» характерна 

масштабность (большие размеры носителей рекламных объявлений). Поэтому 

такой тип стилизации встречается в наружной рекламе чаще, нежели в печатной. 

В ходе исследования мы анализировали тексты наружной и печатной рекламы 

города Красноярска. 

Нами была разработана классификация текстов красноярской наружной и 

печатной рекламы, включающих «советский текст». В ходе работы было 

выделено три способа отсылки к советской традиции в рекламном тексте. 

Способы введения «советского текста» в наружной и печатной рекламе не 

различаются, что дало нам возможность использовать общие принципы их 

классификации. 
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1) Стилизация выражена только вербальными средствами (лексика, 

связанная с соответствующей эпохой: использование слова «советский» и его 

форм, традиционного для советского времени обращения «товарищи»; 

аббревиация; синтаксические конструкции, трансформированные прецедентные 

тексты и т.д.). В качестве примера 

можно привести следующие рекламные 

объявления: 

В примере 1 (наружная реклама) 

отсылка к эпохе СССР достигается за 

счет номинации товара – «пломбир 

«Советский спорт», в примере 2 

(печатная реклама) – за счет обращения «товарищ».  Помимо этого в рекламе 

мороженого перед нами характерный для советской эпохи побудительный 

рифмованный лозунг «Ешь пломбир «Советский спорт» – ты побьешь любой 

рекорд», призывающий к движению, победам, активному образу жизни. В 

подсознании адресата при виде сочетания «советский спорт» могут возникнуть 

ассоциации со спортивными парадами Советского союза и, конечно, 

Олимпиадой-80. Во втором примере помимо обращения к адресату мы видим 

короткие побудительные конструкции «Участвуй в конкурсах!», «Сделай лучшую 

игрушку!» и др., что может вызвать ассоциации с агитационными советскими 

плакатами.  

Ещё одним примером «советского текста», 

выраженного вербальными средствами, является 

реклама пельмень-бара «Буржуй». Слово «буржуй» 

имеет ироническую коннотацию, которая 

«прочитывается» любым жившим в СССР, сочетание с 

«пельмень-бар» усиливает этот оттенок. Стоит сказать 

о неудачном в «советском» контексте сочетании 

«пельмень» и западного «бар», но в комплексе всех 



 

22 

 

компонентов рекламного сообщения не чувствуется напряжения или 

разобщённости, поэтому подобное сочетание можно объяснить желанием достичь 

большей звучности рекламного заголовка. Также можно обратить внимание на 

слоган «вкусно есть недорого», построенный по немецкой грамматической 

модели. 

Вербальный компонент объявлений, стилизующих советский период, как 

правило, краткий и ёмкий, достаточно резкий и агрессивный. Мы видим прямой 

императив: «покупайте!», «делайте!», «выбирай!» и пр. (например, уже 

рассмотренная выше реклама пломбира). Что примечательно, в данном случае 

адресатом «советской» рекламы становится каждый прочитавший рекламный 

текст. Если в большей части рекламных текстов встречаются вежливые 

предложения, в которых субъектом является рекламодатель («Рады предложить 

свои услуги», «Мы поможем» и пр.), то здесь мы видим обращение к каждому. 

2) Стилизация  выражена только невербальными средствами («плакатные» 

шрифты советской эпохи, использование классических для советского периода 

изображений, плакатов (наиболее известные – агитационный плакат «Ты 

записался добровольцем?», плакаты с изображением Ленина и Сталина), 

символики, цветовой гаммы). Такой способ выражения стилизации мы можем 

видеть в данных примерах наружной и печатной: 

  

В первом случае эффект стилизации 

достигается за счёт ставшего символичным 

изображения человека, публично объявляющего 

что-то в громкоговоритель и характерной цветовой 
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гаммы: чистые цвета – красный, белый, чёрный. Во втором – прецедентный образ 

В.И. Чапаева и Петьки, ставший воистину народным, красная звезда, шрифт, а 

также соответствующая цветовая гамма. Помимо прочего стоит отметить, что в 

данном рекламном сообщении использована американская традиция написания 

рекламного заголовка: каждое слово пишется с прописной буквы. 

Интересен пример рекламного объявления о «посвящении» Института 

филологии и языковой коммуникации, размещенного в одном из корпусов СФУ. 

Перед нами «комплекс» из нескольких социокультурных и исторических мотивов. 

Красный цвет фона и красная звезда на берете персонажа отсылают нас к 

советской эпохе, более того, на первый взгляд, это не что иное, как классический 

плакат с Че Геварой, известным аргентинским революционером. При более 

внимательном рассмотрении данного рекламного объявления мы видим, что 

персонаж на плакате – Н.В. Гоголь. Один из самых известных его портретов 

стилизован под классический плакат с Че Геварой. Таким образом, в данном 

случае мы имеем дело не с одним, а с двумя прецедентными изображениями. 

На плакате, анонсирующем спектакль «Игра в правду», можно увидеть 

стилизованный шрифт, которым набран заголовок газеты «Правда». Также к 

известному плакату «Маркс, Энгельс, Ленин» нас отсылают профили актёров. 

Стоит отметить, что между рассмотренными 

стилизованными рекламными объявлениями много 

общего. Специфический шрифт – обязательный 

компонент в большей части проанализированных 

примеров. Он органично сочетается с заголовками-

аббревиатурами (впрочем, аббревиация заголовка не 

является столь же часто встречаемой), что часто 

используется в рекламе  строительных, ремонтных фирм, предприятий по 

производству разного вида комплектующих и др. 
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Сам рекламный текст зачастую выстраивается 

не линейно, а по кривым линиям. Подобное явление 

характерно для творчества кубофутуристов (печатная 

реклама СЗТО). Можно сделать вывод, что 

невербальный компонент рекламного сообщения 

предоставляет рекламодателю большее пространство 

для творчества. 

3) «Советский текст» включает как вербальные, так и невербальные 

элементы. Этот способ  выражения стилизации 

самый распространённый, что легко можно 

показать на примерах. 

В первом случае перед нами 

использование классического советского плаката 

«Ты записался добровольцем?», фон выполнен в 

соответствующей советской эпохе цветовой 

гамме (красный, черный, белый цвета), перед 

нами точное воспроизведение плаката и 

трансформация прецедентного лозунга: «Ты 

заказал настоящие суши?».  

 

Второй пример (реклама 

комплекса саун «Аква Лайф») 

чрезвычайно интересен. В нём 

обыграно известнейшее выражение 

В.И. Ленина «Учиться, учиться и ещё 

раз учиться». Помимо прочего, мы 

видим, что отсылка к фигуре вождя 

советского народа усилена 

графической имитацией картавости и изображением памятника Ленину, который 

можно увидеть в любом городе России. 
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Пример рекламного объявления 

кафе «Калинка-малинка» привлекает 

внимание цветовой гаммой, 

изображением серпа и молота и 

выбранного для рекламного текста 

шрифта и слогана «Кухня народов 

Советского Союза», отсылающего нас 

к эпохе СССР. 

Реклама пломбира «Советский» 

интересна сочетанием вербального 

компонента, называющего данный 

период и характерной для советской 

эпохи цветовой гаммы: красный и белый цвета. Помимо прочего, фон составляют 

красные флажки, что по сути тоже является символом советской эпохи, а на 

флажках – традиционная красная звезда. Стоит обратить внимание на слово 

«реальный»: рекламодатель обещает потенциальным потребителям, что это тот 

самый вкус пломбира из прошлого, без малейших видоизменений сохранившийся 

до наших дней. Это должно навести адресата сообщения на мысль  о надежности 

компании, её многолетней истории и, как следствие, качестве и проверенности 

предлагаемой продукции. 

 «Советский текст», включающий комплекс элементов, использован в 

рекламной растяжке на фасаде Театра музыкальной комедии: 

Стилизация под советскую эпоху достигается в данном случае не только за 

счет рекламного слогана «А ты сходил на модный спектакль?», но за счет 

характерного жеста изображённой женщины. Это не что иное, как отсылка к 

известному советскому плакату «Ты записался добровольцем?». Перед нами 

трансформация прецедентного текста, известного любому россиянину. 

Проведённый в ходе исследования анализ связи между использованием 

«советского текста» и рекламируемым товаром показал, что только в редких 
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случаях рекламодатель сознательно «активизирует» мотив традиции, соотнося его 

с рекламируемым товаром. Так, например, в рекламе мороженого, краткой и 

ёмкой, рекламодатель утверждает, что вкус у пломбира тот же, что и в советскую 

эпоху, тем самым пробуждая в сознании потенциальных потребителей 

ностальгию, веру в качество предлагаемого товара и ассоциации, «имеющее 

длительную традицию». 

В большинстве же рассмотренных нами случаев рекламируемый товар 

никак не связан с использованием в рекламном объявлении стилизации под 

советское время. Более того, подчас неосторожное обращение с элементами 

стилизации (их неуместность, неудачный выбор прецедентных текстов или 

образов и др.) может привести к коммуникативной неудаче. 

Примером неуместной стилизации с 

помощью вербальных средств нам 

представляется реклама кафе «Матросская 

тишина». 

Любой адресат знает, что Матросская 

тишина – это главный следственный изолятор 

Москвы, получивший свое название, которое 

сохранилось до сих пор, в 1918 году. В ещё большее недоумение потенциального 

потребителя приводит слоган: «Прекрасная атмосфера для влюблённых. 

Корпоративные вечера». В сочетании с заголовком слоган приобретает 

саркастический характер. 

Всё чаще на улицах и в печатных изданиях Красноярска можно встретить 

«советскую» стилизацию рекламных объявлений. Связано это с тем, что в наши 

дни советская символика становится очень модной. Это обусловлено 

экстралингвистическими причинами: актуализацией культурных стереотипов, а 

также ностальгией по прошлому. 

Проанализировав способы реализации идеи советской традиции в наружной 

и печатной рекламе Красноярска, мы пришли к выводу, что «советская» реклама 

эффективно воздействует на потребителей, потому что она ориентирована на 
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сформировавшиеся в российском обществе культурные стереотипы, связанные с 

советской эпохой: чувство гордости, национальной идентичности, свободолюбие, 

стремление к «светлому будущему». 
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ЭТИКО-РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ В СМИ 
In the article political disputes in mass-media are analyzed in point of violation or 

observance of ethical norm, proved topicality of this approach in modern  public 

communication, considered the problem of systemic description of ethic-speech 

violations. 

Key words: ethic-speech competence, ethical norm, mass-media, public 

communication, political disputes, talk-show, interview, hypergenre. 

Ключевые слова: этико-речевая компетенция, этическая норма, СМИ, публичная 

коммуникация, политические споры, ток-шоу, интервью, гипержанр. 

В настоящее время чрезвычайно остро стоит вопрос об уровне как общей 

этической, так и собственно речевой культуры. Особенно данное утверждение 

справедливо по отношению к современным СМИ в связи с распространением 
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таких речевых жанров и гипержанров, как сатирический комментарий, ток-шоу, 

«поединок», и др., предполагающих наличие споров как конститутивную 

жанровую составляющую. 

Кроме того, в настоящее время «язык СМИ <…> принял на себя 

важнейшую культурологическую функцию языка-эталона, но эталона, который 

формируется <…> прежде всего нашей повседневной практикой говорения, 

отражающей особенности современной культуры и её коммуникативного идеала» 

[Полонский, 2009. С. 62–63]. В связи с этим существует острая необходимость в 

теоретической разработке этического аспекта речевой культуры применительно к 

современному состоянию российского общества. Это отмечают многие 

лингвисты: Т.И. Сурикова,   Н.Д. Бессарабова, А.П. Сковородников и др. Хотя 

этическая составляющая коммуникации изучалась и раньше (Е.Н. Ширяев, Л.К. 

Граудина,              Н.И. Формановская и др.), это ограничивалось лишь речевым 

этикетом. 

Поскольку дискурс СМИ продолжает оставаться существенной и 

неотъемлемой частью коммуникативного пространства современного социума, 

встаёт проблема этико-речевой компетенции акторов дискурса СМИ вообще и, в 

частности, участников публичных политических дискуссий как соблюдения 

этической нормы. 

Важно отметить, что этическая норма, по нашему мнению, более широкое 

понятие по сравнению с речевым этикетом. Как пишет                 Н.А. Ипполитова, 

«этические нормы воплощают систему защиты нравственных ценностей в каждой 

культуре и регулируют формы их проявления в речи» (цит. по [Сковородников, 

2009. С. 14], тогда как речевой этикет – лишь «элемент речевого поведения в 

общении» [Формановская, 2009. С. 11]. 

Положительно маркированные с точки зрения речевой этики, тексты не 

должны содержать категоричных, грубых высказываний, так или иначе 

унижающих личность и человеческое достоинство собеседника, а также приёмов 

речевого манипулирования. Другими словами, эти тексты должны 

соответствовать этико-речевым нормам. 



 

29 

 

Например,  в ток-шоу «Поединок» от 26 мая 2011 г. была поднята тема 

очередного запрета гей-парада в Москве. В целом можно отметить достаточно 

толерантное, несмотря на диаметральную противоположность позиций, 

отношение участников (А. Хинштейна и Н. Алексеева) друг к другу. 

 В частности, пытаясь переубедить собеседника, А. Хинштейн использует 

максимально вежливые формы обращения и приводит совершенно справедливые 

аргументы: 

Для меня совершенно очевидно: такими методами Вы эти проблемы не 

решите, Вы их усугубите. 28 мая, когда Вы хотите провести своё мероприятие 

– это, как известно, день пограничника. Также хорошо известно, каким именно 

образом в Москве проходит день пограничника. Совершенно очевидно, к чему 

приведёт несанкционированная акция – а она не санкционирована властями – да 

ещё при таких обстоятельствах. Вы фактически толкаете своих 

товарищей… Вы толкаете их… Ну ладно там нарушение закона, я сейчас об 

этом не говорю. Вы толкаете их на очень серьезные для себя проблемы, в том 

числе и физического характера. Это одна сторона. Вы их просто в топку 

бросаете.  

Другим примером может служить беседа А. Проханова с членами 

египетской партии «Братья-мусульмане». Использование и интервьюером, и 

интервьюируемыми положительно маркированных как отдельных лексем, так и 

вводных конструкций при выражении собственного мнения, даже отличного от 

мнения собеседника, позволяет создать благоприятную атмосферу для 

эффективной коммуникации: 

Гости. Надо отдавать себе отчет, что турецкая модель развивалась так 

успешно благодаря поддержке со стороны Соединенных Штатов. <…> 

Поэтому, с нашей точки зрения, механическое заимствование турецкой 

модели будет неэффективно для Египта. <…> 

 Вы сказали, что народ вступил в революцию не потому, что он был беден, 

а потому что он желал свободы. Нам кажется это не совсем верно: народ 
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захотел быть свободным, чтобы жить лучше. Какие шаги, методы вы 

предложите, когда окажетесь у власти, чтобы народ стал жить лучше?<…> 

Хозяева. <…> Но в методах лечения мы не согласимся с вами. Коррупция 

происходит оттого, что человек слаб, и его можно искусить деньгами. 

(«Завтра», № 2, январь 2012 г.)  

При этом в СМИ намного больше ситуаций, в которых наблюдается 

пренебрежение нормами речевой этики. 

 В отличие от поверхностно образованного Владимира Вольфовича, я 

специалист-криминолог, и я эту проблему изучал долгие годы (Телеканал «Россия-

1». Поединок. 18.11.2010). В этом примере говорящий (юрист Генри Резник) 

указывает на поверхностность образования собеседника, чем унижает его 

достоинство.  

Ника Стрижак: Понятно. Александр Глебович, ваше отношение к Русской 

православной церкви? 

Александр Невзоров: Ну, я, во-первых, удивлен относительной 

здравостью двух последних реплик. Во-вторых, как я уже говорил, мы 

абсолютно не обязаны знать те особенности внутренних игр некой 

костюмированной корпорации, которые эта корпорация для себя установила 

(5 канал. Открытая студия. 14.02.2011).   

В приведённом высказывании журналиста А. Невзорова можно увидеть 

отклонение от этической нормы. Во-первых, в пресуппозиции первого 

предложения фрагмента содержится следующий смысл: «Обычно речь деятелей 

русской православной церкви не отличается здравым смыслом».  Во-вторых, в 

следующем предложении  используется отрицательно маркированное сравнение с 

«костюмированной корпорацией», что также является оскорбительным для 

служителей церкви. 

Александр Невзоров: Вот так называемые, они ведь как все называются, 

перед нами сидят три очень обаятельных бородатых человека. И они все 

знаете, как называются – пастыри. Что означает: пастухи. А пастырь – это 

некто, кто подразумевает наличие стада. Чаще овец. И их замечательная, 
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возможно, вера начинается с того, что люди должны признать себя рабами, 

овцами, согласиться с этой мыслью. Говорить о том, может ли эта религия 

быть основой нравственности кого бы то ни было, давайте посмотрим главную 

книжку священное писание – Ветхий завет и посмотрим, какое количество 

призывов к убийству детей и инвалидов содержится на страницах этой 

книжки (ток-шоу «Открытая студия», 14.02.2011).  В данном примере 

происходит отклонение от этико-речевой нормы за счёт общей ироничной 

тональности и сниженной маркированности слова «книжка» по отношению к  

самой важной для христиан Книге. Кроме того, говорящий, описывая своих 

собеседников, употребляет эпитет «бородатые», который к сути дискуссии не 

имеет никакого отношения, и с нашей точки зрения, в свете того, что 

произносится в адрес священнослужителей, является средством нарушения этики. 

Также отметим, что А. Невзоров, давая определение слову «пастырь», по всей 

видимости, намеренно примитивизирует аллегорическую основу Библии, что 

тоже может квалифицироваться как этико-речевое нарушение. Данный речевой 

факт представляет собой использование приёма ложной интерпретации. 

Владимир Овсянников (член фракции ЛДПР), обращаясь к Сергею 

Миронову: Сергей Михайлович, на протяжении всей Вашей деятельности в 

политике видно, что Вы не «красный», Вы немножко «розовый». Вы не 

«синий», а немножко «голубой». Вы открыто заявили на всю аудиторию, что 

«да, на прошлых выборах, когда страна выбирала Путина, я был техническим 

дублером». <…> Я хочу задать вопрос другого формата. <…> Скажите, кто 

из вас дублёр Путина: Вы или Прохоров?  (ток-шоу «Поединок», 26.01.2012). В 

данном примере выделим два обстоятельства. Во-первых, то, что В. Овсянников, 

говоря о политической деятельности С. Миронова, использует цветовые пары 

(красный – розовый, синий – голубой), первая из которых вполне оправдана: 

намёк на то, что Миронов принадлежит не к коммунистам, а к социал-

демократам. Другая же цветовая пара используется исключительно для того, 

чтобы имя оппонента было встроено в один контекст с представителями 

нетрадиционной сексуальной ориентации, что, естественно, маркируется 
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отрицательно. Этот пример мы квалифицировали как приём наведения ложной 

ассоциации. 

Во-вторых, вопрос («Скажите, кто из вас дублёр Путина: Вы или 

Прохоров?»)  используется адресантом в манипулятивной функции, так как 

подобная коммуникативная структура предполагает ответ-выбор из двух 

предложенных вариантов (A или В), исключая другие возможные. В 

пресуппозиции данного высказывания заложен следующий смысл: «Миронов 

является человеком, которого можно заподозрить в том, что он является 

подставным кандидатом». И естественно, что при любом ответе                С.М. 

Миронова падает тень на его политическую репутацию.  

Стоит отметить, что нарушение этической нормы может происходить и с 

помощью паралингвистических, не собственно вербальных, средств: интонации, 

позы говорящего и др. Так, в выпуске телевизионного ток-шоу «Исторический 

процесс» от 18.08.2011 один из участников команды Николая Сванидзе нарушил 

этическую норму именно таким образом. Вызывающие поза (сидел, развалившись 

на стуле, закинув ногу на ногу, раскинув руки)  и интонация «звучали» гораздо 

красноречивее, чем собственно вербальная составляющая его выступления. 

Резюмируя сказанное выше, подчеркнём, что речевая этика, играющая 

огромную роль  в межличностной коммуникации, должна быть изучена с позиций 

прагмалингвистики, неориторики и культуры речи, и не только с точки зрения 

речевого этикета. 
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Е.С. Кузнецова5 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ИНТЕГРАЦИИ И 
КОГЕЗИИ В СЛОГАНЕ КАК ТИПЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

The paper deals with slogans in commercial advertising in English. Slogans are 

considered  the type of text in this article, it is  shown how categories of the text 

can be realized in the advertising slogans. Examples of using such categories 

are illustrated. 300 advertising slogans have been analyzed for the survey.  

Key words: advertising slogan, categories of the text, informativity, cohesion, 

integration. 

Ключевые слова: рекламный слоган, категории текста, 

информативность, когезия, интеграция. 

 «Большой толковый словарь русского языка» С.А. Кузнецова определяет  

слоган как «запоминающуюся фразу, выражающую суть рекламной 

привлекательности товара, или лозунг, девиз, выражающий основную, 

существенную идею». Однако, в том же словаре слоган определяется как «яркая, 

но малосодержательная фраза». [Кузнецов. 1998] 

Текст – одно из ключевых понятий гуманитарной культуры ХХ в., которое  

нашло свое применение в семиотике, структурной лингвистике, филологии, 

философии текста, структурной и генеративной поэтике. В толковом словаре 

Ожегова текст определяется как «Всякая записанная речь (литературное 

произведение, сочинение, документ, а также часть, отрывок из них)». [Ожегов, 

Шведова. 1949-1992.] В лингвистике текст рассматривается как внутренне 

организованная последовательность отрезков письменного произведения или 

записанной либо звучащей речи, относительно законченной по своему 

содержанию и строению. 

                                                           
5 Научный руководитель – к. филол. наук, доц. Е.Н. Белова. 
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И.Р. Гальперин дает следующее определение текста: «текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 

разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющие определенную целенаправленность и прагматическую 

установку». [Гальперин, 2007. С. 18] И.Р. Гальперин рассматривает текст как 

единицу языка, имеющую только ей присущие параметры и категории. Автор 

выделяет следующие категории, определяющие текст: информативность, 

завершенность, интеграция, сцепление, ретроспекция, проспекция, партитурность, 

континуум, глубина (подтекст), пресуппозиция, прагматика.  

Рассматривая слоган как единицу текста, мы можем предположить, что 

слоган – это малоформатный текст. Малоформатный текст – есть текст 

обозримый и наблюдаемый в самых мелких деталях, обладающий такими 

важными характеристиками, как отдельность, интертекстуальность, 

прагматическая функциональность особого рода, формальная и семантическая 

самодостаточность, тематическая определенность и завершенность. Более того, у 

подобного рода текстов ясна их информативность, когнитивная подоплека – 

смысл его создания и реализованный в особой языковой форме итог создания в 

виде особого семантического пространства. [Кубрякова, 2001. С. 72-88.] 

  Таким образом, рекламный слоган как любой текст определяется как 

семантическими, так и структурными теми или иными грамматическими 

категориями. В разных жанрах и разных стилях данные категории 

взаимодействуют между собой по-разному. Все грамматические  категории текста 

можно разделить на семантические и структурные. [Гальперин, 1977. С. 74] 

Информативность, глубина, прагматика, пресуппозиция – это семантические 

категории, а сцепление, интеграция, ретроспекция, проспекция, континуум и 

партирутность И.Р. Гальперин относит к структурным категориям. В нашей 
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статье мы рассмотрим, как в рекламном слогане реализуются категории связности 

(когезии) и цельности (интеграции).  

Существует несколько подходов к рассмотрению категорий связности и 

цельности. Так, И.Р. Гальперин называет эти категории когезией и интеграцией 

соответственно. В рамках данного подхода, когезия – это «особые виды связи, 

обеспечивающие континуум, т.е. логическую последовательность, (темпоральную 

и/или пространственную) взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, 

действий и пр», а интеграция, «… понятие теории систем, означающее состояние 

связности отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию.» [Гальперин, 2007. С. 74] 

Данные категорию по-разному реализуются в текстах. Связность текста 

проявляется через внешние структурные показатели, через формальную 

зависимость компонентов текста, а целостность текста – в  связи тематической, 

концептуальной и модальной. [Валгина, 1998] 

Рассмотрим, как реализуются категории связности и цельности в текстах 

рекламных слоганов. Согласно И.Р. Гальперину, в небольших по объёму 

текстах…когезия полностью обеспечивает интеграцию. В таких текстах связь и 

взаимообусловленность частей слишком очевидны, поэтому можно 

предположить, что в рекломном слогане интеграция обеспечивается средствами 

когезии. [Гальперин, 2007. С. 125] 

В текстах рекламных слоганов наиболее часто встречаются грамматические 

средства связи. Например, в рекламном слогане компании Avis мы видим, что 

когезия реализована с помощью повторения местоимения we в каждом 

предложении:  We’re No. 2. We Try Harder. В слогане компании Kodak когезия 

реализована повторением глагола share: Share moments. Share life. в рекламном 

слогане компании Maybelline когезия реализуется с помощью повторения союза 

maybe: Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Данные средства когезии 

связывают два отрезка высказывания формально-грамматически  и в то же время 

помогают передать содержательно-концептуальную информацию.  
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Помимо грамматических средств связи, в слоганах встречаются логические, 

ассоциативные, образные, стилистические и ритмико-образующие средства связи. 

Например, в слогане компании Timex “It takes a licking and keeps on ticking” 

можно выделить ритмико-образующие средства когезии. Логические связь в 

рекламном слогане может быть выражена наречиями when, where, которые 

выполняют роль временных и пространственных параметров сообщения, которые 

придают событиям достоверность. Например, в слогане парка Disney: Where 

dreams come true, слогане пива Budweiser: When you say Budweiser, you've said it 

all, слогане почтовой службы Fedex: When it absolutely, positively has to be there 

overnight.. Союз because наиболее часто встречается в рекламных слоганах, 

потому что выражает причинно-следсвенные связи. Данный прием эффективно 

побуждает покупателя к приобретению товара, потому что в рекламном слогане 

объясняется, почему нужно приобрести данный товар. Например: 

Рекламный слоган компании L'Oreal- Because I'm worth it,  

Рекламный слоган Massey Ferguson: Because it's the journey and the 

destination, Слоган Сити-банка: Because the Citi never sleeps, 

Слоган компании Abbey National: Because life's complicated enough 

Слоган компании Iceland: Because mums are heroes 

Таким образом, мы пришли к выводу, что помимо грамматических средств 

связи, в слогане могут быть использованы логические и стилистические виды 

связи, выраженные с помощью союзов, местоимений, повторов, что позволяет 

достичь целостности текста.  
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С.М. Катюхина6 

ТРОПЫ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 
This paper is about the functioning of tropes in the Nabokov’s novel “Lolita”. 

Here is an analysis of the most frequent tropes in the novel: a metaphor, 

catachresis, personification, epithets, simile and euphemism. The author of the 

paper looked what tropes are used to represent specific categories: portrait, 

landscape, the description of feelings, actions. 

Key words: trope, Nabokov, imagery, metaphor, catachresis, an epithet, simile, 

personification, euphemism. 

Ключевые слова: троп, Набоков, образность, метафора, катахреза, эпитет, сравнение, 

олицетворение, эвфемизм. 

Набоков в России был не изучаем довольно долгое время. По одному его 

романы, начиная с семидесятых годов, проникали в советское государство. Как 

запрещенный писатель Набоков не мог получить в СССР широкое 

распространение, поэтому исследователи советского периода не интересовались 

его произведениями. Набоков изучается с точки зрения претекстов и 

интертекстов, т.е. сугубо литературоведчески, анализ стиля и языка присутствует 

в этих работах, но он вторичен. Это усугубляется тем, что часть англоязычных 

материалов не переведена или недоступна. Единично рассматриваются и 

риторические приемы, например, в статье П.Бицилли «Возрождение аллегории» 

или в статье М.А. Булавиной «Цветопись как художественный прием в романе 

                                                           
6 Научный руководитель – к. филол. наук, доц. А.А. Кузнецова. 
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Набокова «Подвиг»». Интерес к языку писателя растет. В. Набоков изучается 

плодотворно уже многие годы. Необходимость дальнейших исследований связана 

прежде всего с вопросами функционирования тропов в творчестве В. Набокова в 

рамках стилистической манеры писателя. 

В нашей статье мы остановимся на особенностях употребления тропов в 

романе «Лолита» Владимира Набокова. 

Открыв «Лолиту», мы невооруженным глазом обнаруживаем великое 

множество риторических приемов, в том числе тропов, которым посвящена наша 

работа. Владислав Ходасевич писал о Набокове следующее: «…Его произведения 

населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством 

приёмов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят 

огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют…» [Ходасевич, 1996. С. 

230]. Кратко остановимся на дефинициях, употребляемых нами в статье. 

Образность мы определяем вслед за Г.А. Копниной и А.П. Сковородниковым как 

«такое эстетически значимое построение текста, которое посредством особого 

отбора и употребления языковых и речевых единиц порождает соответствующее 

авторскому заданию эстетическое переживание реципиента» [Копнина, 

Сковородников, 2003. С. 378]. Авторы выделяют следующие типы образности, на 

основании выбора языковых средств, с помощью которых этот образ создается: 

1) нетропеическая – «соответствие речи авторскому заданию, достигаемое… 

посредством адекватного отбора и расстановки обычных языковых 

средств». 

2) тропеическая – образность, основанная «на употреблении слов и выражений 

в переносном значении», т.е. тропов. 

Дав необходимые определения, мы можем перейти к анализу тропов в 

романе В.Набокова «Лолита». Мы выявили некоторые особенно частые и яркие из 

них. Наиболее частотна в употреблении оказалась метафора. Повествование в 

романе ведется от первого лица, поэтому большинство метафор представлены в 

речи главного героя Гумберта Гумберта. Метафоры являются выразителями 

переживаний и мыслей героя, можно сказать, что они выражают его личность. 
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Например: «...мне же было тогда всего три года, и кроме какого-то теплого 

тупика в темнейшем прошлом у меня ничего от нее не осталось в котловинах и 

впадинах памяти, за которыми <…> садится солнце моего младенчества…» 

[Набоков, 1990. С. 20].  Или следующие слова Гумберта: «У зрительной памяти 

есть два подхода: при одном, искусно удается воссоздать образ в лаборатории 

мозга, не закрывая глаз…» [Набоков, 1990. С. 21]. Метафора также представлена в 

«дололитинских» воспоминаниях героя о своих юных «возлюбленных»: «Все это 

крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот 

перед припадком – но нет, ничего не пенится, я просто пускаю выщелком 

разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку» 

[Набоков, 1990. С. 27]. Особый язык, каким Гумберт описывает свою историю, 

связан также и с тем, что он был преподавателем английского языка, т.е. владел 

им в полной мере. К этому присоединяется и форма повествования. Двойное 

название романа «Лолита, Исповедь Светлокожего Вдовца» - это 

автобиографическое произведение, написанное Гумбертом в тюрьме. Так он 

обращается к нам, читателям – «присяжным»: «Экспонат Номер Первый 

представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы. <…> 

Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний» [Набоков, 1990. С. 19]. Это не просто 

письма из тюрьмы, Гумберт, завершая повествование, позиционирует свое 

творение, как книгу, т.е. это художественное произведение. В таком случае 

употребление тропов, в частности метафор, вполне очевидно и целесообразно. В 

начале романа Набоков вкладывает в уста Гумберта следующие слова: «Можно 

всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы» [Набоков, 1990. 

С. 19]. 

Катахреза как разновидность метафоры в «Лолите» Набокова создает 

наиболее яркие образы. Это несомненно поэтизирует прозу, но и делает ее более 

сложной для восприятия. О сложности слога говорит и сам Гумберт, создавая 

свою биографию: «Можно всегда положиться на убийцу в отношении 

затейливости прозы» [Набоков, 1990. С. 19]. Вот какие примеры катахрезы мы 

встретили в тексте: «Она находилась  прямо  в  фокусе  моего накаленного  
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добела  гнева» [Набоков, 1990. С. 180]; «Надобно быть художником и  

сумасшедшим,  игралищем  бесконечных  скорбей,  с пузырьком  горячего  яда  в 

корне тела». При этом частотны катахрезы, представляющие собой сочетание 

существительного с прилагательным: «Весенний насморк  с  местным  названием 

"кроличьей  простуды"  окрасил  в огненно розовый цвет края ее презрительных 

ноздрей» [Набоков, 1990. С.180]; «Моя романтическая душа вся трясется от 

какого-то липкого озноба» [Набоков, 1990. С. 55]. Для Набокова катахреза, как и 

метафора, является выразителем либо ярких положительных эмоций, либо 

глубоко отрицательных. Для описания людей он использует негативно 

окрашенные обороты, для воспоминаний и чувств – сложные и положительные в 

вышей степени. Также В. Набоков использует катахрезу в качестве приема, 

который показывает чувства Гумберта в разрыве с окружающим миром, т.е. 

чтобы обозначить попытки «проникнуть в героя»: «Валерия продолжала 

говорить – в меня, скорее, чем со мной» [Набоков, 1990. С. 34]; «Как-то раз 

совершенная красотка в  шотландской юбочке  с  грохотом поставила 

тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои 

голые руки» [Набоков, 1990. С. 28]. Гумберт, несмотря на все свое самолюбие, 

часто презрительно говорил о себе: «Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт с 

целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ» [Набоков, 1990. С. 48]. 

Часто Набоков обращается к олицетворению, которое призвано обратить 

внимание на пейзаж и предметы и сложить полную картину мира, окружающую 

Гумберта, картину, в которой Лолита – солнце, а все прочее дополнение к ней, но 

не иначе. В тексте представлены олицетворения, выраженные метафорическими  

определениями: «жилистая и весьма преданная машина…» [Набоков, 1990. С. 

156]; «…этот румяный холодильник» [Набоков, 1990. С. 187]; «…серый 

мертвый свитер…» [Набоков, 1990. С. 234]; олицетворения, выраженные 

глаголами: «…берег снова одевался бором по другой стороне западного очка» 

[Набоков, 1990. С. 81]; «…окаймленная папоротником тропа оглянулась на 

нас…» [Набоков, 1990. С. 127]. Также в романе есть пример выражения 

олицетворения с помощью параллелизма: «Он чиркнул спичкой, но оттого, что 
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он был пьян, или  оттого,  что  пьян был  ветер,  пламя  осветило не его…» 

[Набоков, 1990. С. 116]. Мы нашли еще один способ, который обозначили как 

олицетворяющее сказуемое, выраженное именем: «…мы наскоро обменялись 

жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то 

темные очки» [Набоков, 1990. С. 22]; «Проволочная корзина была чрезвычайно  

щепетильна насчет принимаемого…» [Набоков, 1990. С. 246]. 

Следующий рассмотренный нами троп – сравнение. Большее 

распространение получили здесь сравнения со сравнительным формантом «как». 

Например: «Пожилые американки клонились надо мной, как Пизанские  

башни» [Набоков, 1990. С. 20] или «серые как матовое стекло глаза» [Набоков, 

1990. С. 181]. Чуть менее частотны конструкции с формантами «словно» и «как 

будто»: «я почуял на щеке, словно теплое дыхание, ауру ее обнаженного плеча» 

[Набоков, 1990. С. 119]; «…он  одну  руку прижал ко лбу, а другой схватился за 

подмышку, как будто его ужалил шершень…» [Набоков, 1990. С. 263].  Также в 

тексте представлены так называемые «творительные» сравнения и сравнения с 

формантами «похож» и «казался»: «земнородные женщины, у которых груди 

тыквами или грушами…» [Набоков, 1990. С. 26]; «Сердце  у  меня забилось 

барабанным боем» [Набоков, 1990. С. 58]; «Она тогда смотрела на меня 

взглядом, похожим на серый мохнатый вопросительный знак» [Набоков, 1990. 

С. 171] и «усики над красной губой казались мокрой кляксой» [Набоков, 1990. С. 

209]. В романе сравнения несут в себе метафорические черты. Они производят 

довольно сильный эффект, благодаря своей яркости и участвуют в 

многоплановом изображении предмета. 

В «Лолите» по частотности употребления с метафорой может соперничать 

эпитет. Наибольшее распространение получили эпитеты, выраженные 

прилагательным: «…ее рука, сквозь песок, подползала ко мне, придвигалась все 

ближе, переставляя узкие, загорелые пальцы, а затем ее перламутровое колено 

отправлялось в то же длинное, осторожное путешествие…» [Набоков, 1990. С. 

22]; «…он сливался с ее собственным бисквитным запахом…» [Набоков, 1990. C. 

24]; «Я посмел погладить ее по ноге, по крыжовенным волоскам вдоль голени…» 
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[Набоков, 1990. С. 49]. Эпитеты, которыми Набоков характеризует возлюбленных 

Гумберта, выражают лишь положительные эмоции. Воспоминания Гумберта 

освещены счастьем и любовью к ним. Также для их описания Набоков использует 

сложные эпитеты: «…и эта девочка с наглаженными морем ногами <…> с той 

поры преследовала меня неотвязно…» [Набоков, 1990. С. 24]; «Она <…> была 

налита яблочной сладостью» [Набоков, 1990. С. 60]. Окружающий же мир 

представляет для Гумберта нечто не особенно притягательное и светлое, это 

касается и людей, и предметов. В этих случая автор использует не одиночные 

эпитеты, а цепочки: «На другой день астматическая женщина, размалеванная, 

говорливая, пропитанная чесноком повела меня в свое собственное, по-

видимому, обиталище…» [Набоков, 1990. С. 31]; «…мы покинем этот 

пересохший, воспаленный, свербящий город…» [Набоков, 1990. С. 214]. Цепочки 

эпитетов создают предметно-чувственное ощущение, из чего складывается 

многоплановая изобразительная картина. Отдельную категорию составляют 

тропы, описывающие всех женщин в романе. Гумберт не скрывает свое 

отвращение к женщинам, которые давно пережили возраст нимфеток: 

«переваливающаяся со мной рядом Валерия начинает энергично и безмолвно 

трясти своей болоночной головой» [Набоков, 1990. С. 34]; «…но она уже 

отступила  к  своему  половичку рядом с тюленеобразной маменькой…» 

[Набоков, 1990. С. 46]. Также Набоков использует окказионализмы в качестве 

эпитетов: «дом был еще безлолитен» [Набоков, 1990. С. 62]; «моя  долорозовая  

голубка» [Набоков, 1990. С. 54].  

Также нельзя не сказать об эвфемизмах, присутствующих в романе. Цель их 

использования вполне очевидна и объясняется их функцией – замещением 

неуместных слов. Надо сказать, что в романе нет откровенных сцен и вульгарных 

слов. Однако же Набокова обвиняли в безнравственности, антиамериканизме и 

чуть ли не порнографии. «Лолиту» отказывались публиковать в Америке. Многие 

вопрошали: «Почему мы должны читать о маньяке?». В предисловии к 

американскому изданию Набоков совершенно четко объясняет каждый из этих 

моментов. Он говорит следующее: «…не менее справедливо будет сказать, что в 
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наши дни «порнография» означает бездарность, коммерческую прыть и строгое 

соблюдение клише», некоторые читатели «ждали нарастающей серии 

эротических сцен; когда серия прекратилась, чтение прекратилось тоже» 

[Набоков, 1990. С. 271-272]. Таким образом даже слова, связанные с физиологией 

человека, заменяются Набоковым и не могут свидетельствовать о скабрезности 

романа. Например: «…я,  великодушно  готовый  ей подарить  все <…> - давал ей 

держать в неловком кулачке скипетр моей страсти» [Набоков, 1990. С. 24]; «Ее 

коричневая роза на вкус отзывалась кровью» [Набоков, 1990. С. 211]. Мы 

выделили в романе использование нетипичного средства эвфемизации - 

поэтическое слово, которое в большей степени, чем остальные средства работает 

на создание ярких образов: «…малейшего нажима было достаточно, чтобы 

разразилась райская буря…» [Набоков, 1990. С. 60]; «…огненный хаос уже 

поднимался во мне до края» [Набоков, 1990. С. 66]. Все эвфемизмы, 

представляющие собой «поэтическое» слово, носят метафоричный характер, из 

чего мы делаем вывод, что в данном случае эвфемизм функционирует в романе 

как разновидность метафоры, наделенная дополнительной функцией 

«маскировать» неуместные слова. 

Подытоживая все вышесказанное, хотелось бы добавить, что тропы 

участвуют в  формировании элементов текста. Как уже говорилось ранее 

метафора, катахреза как разновидность метафоры, эпитеты и сравнения работают 

на портрет. В зависимости от того, чье описание создает автор, использованы те 

или иные виды тропов: светлые и теплые для портретов «возлюбленных» 

Гумберта, при чем как для внешних, так и для психологических; сухие и 

нелестные для всех прочих, противных Гумберту людей, особенно женщин. 

Также эпитеты, сравнения и олицетворения использованы для создания пейзажа. 

Избирая данные тропы, Набоков отталкивается от настроения и воспоминаний 

Гумберта. Чем лучше он себя ощущает, тем краше выглядит для него 

окружающий мир. Это же касается бытовых деталей. В основном со счастливым 

детством Гумберта связаны только яркие описания. Физические действия не часто 

принимают форму тропа, однако мы говорили о них в связи с использованием 
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метафоры и сравнения. Особенно ярко это проявляется в сравнениях: взгляд, 

жест, движение «прелестной девочки» для Гумберта не просто прелестны, они 

волшебны. И, разумеется, самое главное для чего все эти тропы использованы 

Набоковым – это изображение чувств. При чем интересно то, что вкладывая текст 

романа в руки Гумбета, автор таким образом делает его центральной фигурой 

романа, хотя для Гумберта в центре только его любимая. Но описанные чувства 

принадлежат только главному герою, соответственно только они созданы с 

помощью тропов. Конкретно-предметная лексика в романе передает конкретно-

чувственные впечатления (зрительные, слуховые, осязательные). 
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Е.С. Грищева 

ЭЛОКУТИВНАЯ СИСТЕМНОСТЬ ТРОПЕИЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИЧЕСКОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ 

ОККАЗИОНАЛЬНОСТИ 
In the article the author examines structural-semantic and functional specificity 

of tropeic lexical and lexical-graphic occasionalism, that is occasionalism-

tropes and occasionalismes composed of tropes. the author postulates that 

elocutive system of occasionalism is realized in occasionalism-tropes and 

occasionalism-figures, shows that the structure and functions of occasional 

tropes in whole are like to peculiarities of the usual. language material shows that graphic 

occasionalism is presented often such tropes as graphic metaphor and graphic simile. the article is 

done on the material of speech units of art and journalistic discourse, of language of the advertising. 

Key words: lexical occasionalism, graphical occasionalism, tropeical occasionalism, occasional 

metaphor, occasional metonymy, occasional epithet, occasional simile, occasional periphrasis, 

graphical metaphor, graphical simile. 

Ключевые слова: лексический окказионализм, графический окказионализм, тропеическая 

окказиональность, окказиональная метафора, окказиональная метонимия, окказиональный 

эпитет, окказиональное сравнение, окказиональный перифраз, графическая метафора, 

графическое сравнение. 

Окказиональность (шире – неологизация – процесс появления новых 

явлений языка/речи) активно изучается в нескольких аспектах: 
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словообразовательном, лексикологическом, лексикографическом, 

стилистическом, когнитивном, психолингвистическом, культурологическом и 

других. 

В настоящее время многими лингвистами признается изоморфный характер 

окказиональности: предпринимаются попытки исследования окказиональности 

фонетической, грамматической, графической, однако под пристальным 

вниманием до сих пор остается окказиональность лексическая как наиболее яркое 

средство речевого воздействия. В последнее время активизируется интерес 

лингвистов к так называемым «визуальным», или графическим, окказионализмам. 

Как средство формирования прагматики языка СМИ, в том числе рекламы, 

графические новации рассматриваются в работах Д.В. Гугунавы, Е.А. Земской, 

В.П. Изотова, С.В. Ильясовой, Б.В. Кривенко, Т.В. Поповой, Т.И. Суриковой, А.Р. 

Сухорукова и др., в качестве приметы идиостиля того или иного автора названное 

средство изучается  Н.А. Николиной, Н.Г. Бабенко, О.Г. = Артемовой и др.  

Задача данной публикации – рассмотреть с точки зрения элокутивной 

системности особенности фигуральной (тропеической) лексической и 

графической окказиональности в художественном и публицистическом дискурсе. 

Представляется целесообразным аспект, изучающий окказиональность с точки 

зрения элокутивной организации (как средства формирования тропов и 

стилистических фигур), называть элокутивным. В данном материале особенности 

окказиональных тропов рассмотрены на примере собственно лексических 

(лексико-словообразовательных) и графических окказионализмов, хотя 

семантические окказионализмы (единицы, возникающие в результате процессов 

семантизации) также могут носить тропеический характер. 

Источником языкового материала послужили лексические и графические 

окказионализмы, полученные методом сплошной выборки из художественных 

произведений писателей и поэтов XX – н. XXI веков, из контента российских и 

региональных СМИ: газетно-публицистических текстов и телевизионных 

программ различной жанровой специфики, рекламы, а также единицы номинации 

различных городских объектов. 
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Тропеическую окказиональность можно определить как способность 

окказионализмов, в большей степени лексических, формировать тропы как 

лексемы или обороты речи, содержащие перенос наименования с одного предмета 

на другой с целью создания изобразительно-выразительного высказывания. Такие 

окказионализмы в силу своей специфики являются более образными, 

привлекающими и удерживающими внимание адресата, а, значит, и 

прагматически яркими по сравнению с нефигуральными единицами. 

Лексическая окказиональность традиционно реализуется на уровне слова в 

лексико-словообразовательном (собственно лексическом) и семантическом типах. 

Графическую окказиональность интерпретируем широко: графические инновации 

– это любые отступления от графической, орфографической, пунктуационной 

нормы языка, это маркирование той или иной языковой/речевой единицы при 

помощи различных графических средств, ведущее либо только к новой 

(оригинальной) визуализации лексемы, либо еще и к созданию окказиональной 

лексемы с новой семантикой.  

С учетом соотнесенности лексических и графических окказионализмов с 

тропо-фигуральными средствами можно говорить о двух разновидностях 

новаций: окказионализмах-тропах и окказионализмах-фигурах. 

Некоторые исследователи, например, В.П. Москвин постулируют мысль о 

том, что тропеический и фигуральный характер могут иметь и графические 

инновации. Исследователь приводит примеры графических элокутивных средств 

(графической метафоры, графического сравнения, графической зевгмы, 

графической градации и др.), которые выступают в качестве средств создания 

графической экспрессивности: П@УТИН@ (название компьютерного центра), 

CRE$U$ (имя сказочного богатырского царя), ROT$HILD. Знак $ является здесь 

двуплановым по своему содержанию: в первом (основном) своем плане он 

функционально равнозначен букве S; в буквальном (фоновом) плане – является 

символом доллара, денег, богатства [Москвин, 2007. С. 212]. 
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Языковой материал показывает, что окказиональные единицы 

тропеического характера можно соотнести со всеми известными общеязыковыми 

тропами.  

Окказиональный эпитет – художественное определение, в основе которого 

лежит окказионализм. К.В. Голубина, исследуя когнитивные механизмы эпитета, 

говорит о том, что в основе эпитета чаще всего лежит метафора, реже – 

метонимия. Она приводит примеры и метафтонимических эпитетов, 

совмещающих метафорические и метонимические признаки [Голубина, 1998]. 

Наш языковой материал отражает следующие модели создания окказиональных 

эпитетов, характерные для художественного и публицистического дискурса: А. 

Гипертроп эпитет + метафора: (1) Невоплощаемую воплотив/ В серебряно-

лунящихся сонатах… (И. Северянин. Бетховен). (2) Развевался и флаг 

партизанский,/ И французский, и англитский был,/ И зебрастый американский… 

(Е. Евтушенко. Итальянские слезы) – троп создает образ, выражает 

эмоциональное отношение и характеризует предмет. (3) И алошарая вершина/ 

Светла венком стеклянной проседи (В. Хлебников. Город будущего). Б. 

Гипертроп: эпитет + метонимия. (1) …протянула какой-то их фрукт… как из 

бабьих жалетельных рук (Е. Евтушенко. Итальянские слезы) – метонимический 

эпитет создает образ, выражает эмоционально-оценочное отношение, 

характеризует предмет. Образность усиливается за счет конвергенции 

(последованности тропов) (эпитет бабьи + метонимический эпитет 

жалетельные). (2) «…SMSнутые подростки…» (АиФ. № 49.2004) – SMSнутый – 

часто отправляющий SMS сообщения. На первый план выступают функции 

выражения эмоционального отношения и характеризации. (3) Из приморской 

глуши куропатчатой… (И. Северянин. С озер незамерзших) – функции создания 

образа и характеризации предмета. 

Окказиональная метафора – это троп, основанный на сходстве (в широком 

смысле) между отражаемыми реалиями и имеющий в составе окказионализм. 

Такие единицы, как отмечает Н.В. Черникова, возникают с целью эмоционально-

экспрессивного обновления лексики [Черникова, 1998. С. 10].  



 

49 

 

Анализ языкового материала позволяет констатировать, что окказиональные 

метафоры представлены тремя основными разновидностями: собственно 

окказиональная метафора, олицетворение и антиолицетворение [термин 

принадлежит И.В. Пекарской. Пекарская, 1997. С. 61-63]. (1) Потом дождь 

участился, помельчал и наклонно забисерил в окна, скрыв простор (Ю. Нагибин. 

Меринга). (2) Мутная, затянутая пленкой вода не отражала неба и потому 

чужда была переливам сини и золота, разве что слегка радужилась у гранитных 

берегов (Ю. Нагибин. Пик удачи). В приведенных иллюстрациях собственно 

окказиональные метафоры, основанные на сходстве способа представления 

действий. Собственно окказиональные метафоры могут носить 

фразеологизированный характер (3) – Поднимайся, братан! – предложил ему 

Север дружелюбно. – Хватит болта гонять        (Д. Щербаков. Нимфоманка: 

рабыня крутых) – Болта гонять = бездельничать. (4) Режиссура Коршуноваса 

«огнеликая», строгая, без признаков этического пафоса… (МН. Янв.-фев.2002). 

(5) Не орудовский красный кирпич, – свастика, символ мирового зла, паучилась 

перед ним      (Ю. Нагибин. Гибель пилота). В примерах (4, 5) представлены 

окказиональные олицетворения. (6) Огромный полуметровый угорь выметнулся 

из воды и рухнул на мосток возле самых ног Валькова. Он спетлил тело и 

рванулся вперед к другому краю плотины (Ю. Нагибин. На тихом озере). (7) 

Петра Владимировича просто ненавидеть стала, если, не дай бог, с ним в 

магазине сталкивалась, меня аж крючило (Д. Донцова. Любимые забавы папы 

Карло) – метафоры-антиолицетворения. 

Окказиональные метафоры, как и любые другие, в контексте сохраняют 

свои функции тропа: создание образа (1, 2, 5, 6); создание образа и выражение 

эмоционального отношения (3, 6); создание образа, выражение эмоционального 

отношения и характеризация (4). 

Значительная часть нашего языкового материала представлена примерами 

графической метафоры. Дело о пираМММиде (РГ. 17.01.2011). СОЧИнение (АиФ 

на Енисее. № 9. 2011) = о строительстве объектов олимпийских баталий. 

€стественный отбор (110 миллиардов спасут экономику Греции…) (РГ. 
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04.05.2010). Где бы поШАРить? (АиФ. № 31. 2002) = боулинг. Механизмы 

возникновения метафорического образа в графических метафорах в целом сходны 

с принципами обычных метафорических переносов. Двуплановость содержания 

графической метафоры реализуется через взаимодействие ассоциативных полей 

неких двух объектов метафоризации, при этом с помощью графических маркеров 

актуализируется какой-то из двух релевантных в лексеме смыслов. Различные 

графемы (символы) создают двоякий образ предмета (в лексеме прираМММида 

МММ – как бы вершина пирамиды и название компании финансовой пирамиды 

«МММ»; €стественный € – буква Е и знак евро – символ денег, богатства).  

Окказиональная метонимия – это троп, основанный на смежности (связи) 

между отражаемыми реалиями и имеющий в составе окказионализм. В основе 

метонимического переноса, как известно, лежат когнитивные механизмы, 

связанные с законом языковой экономии. (1) С Димкой я живу шесть лет в 

гражданском браке. Сначала снимали дешевую «молодоженку» (Моя семья. 

10.09.2004) – квартира для молодоженов. (2) Вот и открываются по Москве 

«стриптизовки». Ой, извините, – «эротические шоу» (МК. 21.07.2003). 

Номинация осуществлена по связи заведение ↔ его специфика. Модель подобных 

метонимических переносов Н.В. Черникова определяет так: объект – другой 

объект, содержащий первый объект [Черникова, 1998. С. 19]. (3) Вырванный из 

привычья, он обрел свободу.     (Ю. Нагибин. Пик удачи). Перенос по формуле 

часть ↔ целое: привычная сторона жизни (единичное) – привычная жизнь (целое) 

– синекдоха. Синекдоха наблюдается и в иллюстрации (4) Невыносимая левость 

бытия (АиФ. № 32.2005). – Левая политическая ориентация (часть жизни) – 

левость бытия («левая» целая (вся) жизнь). (5) Стала пить, дуреха. К маме бы ей,/ 

А она дымила «мальбориной» (Е. Евтушенко. Случай в Барнаульской гостинице) 

– сигарета марки «Мальборо». (6) «Властаризация» давно и прочно вошла в 

городскую практику (Взгляд. 10.03.2004) – распространение на территории города 

магазинов «Власта». В примерах (5, 6) перенос по принципу: род ↔ вид. (7) Но 

попался мне сосед до того скулежный, на себя, на белый свет, – просто 

невозможный (Е. Евтушенко. Бляха-муха). – Скулежный – тот, который скулит: 
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человек, обладающий данным свойством. Скулежный характер ↔ скулежный 

человек. Т. е. перенос по принципу: «имеющий определенное свойство (о 

человеке) ↔ свойственный подобному человеку, выражающий такие свойства» 

[см., например: Современный русский язык, 2001. С. 212]. 

Окказиональные метонимии в контексте также сохраняют свои 

тропеические функции: создание образа (5, 6); создание образа и выражение 

эмоционального отношения (3); создание образа, выражение эмоционального 

отношения и характеризация (1, 2, 4, 7). 

Окказиональный перифраз – двух и более компонентные окказиональные 

словосочетания, представляющие собой речевой описательный оборот, 

заменяющий узуальное слово. При этом перифраз не просто тождественен 

узуальному слову, а «…всегда содержит в себе указание на некоторый новый по 

сравнению с лексическим наименованием признак. Этот признак в перифразе 

играет роль основания перефразирования» [Базарская, 1988. С. 11]. (1) Первые 

выезды на природу для ребенка из «каменного мешка» – стресс (Взгляд. 

05.08.2004). – Каменный мешок = панельный дом. В речевом перифразе за счет 

окказиональной сочетаемости лексема мешок приобретает дополнительные семы: 

«из твердого материала», «замкнутое вместилище», которые не входят в 

сигнификативное значение слова. Ср.: Мешок – «сделанное из мягкого материала 

вместилище для сыпучих тел, для различных мелких предметов» [Ожегов, 1992. 

С. 363]. Расширение лексической сочетаемости ведет, по сути, к утрате 

(нивелировке) отдельных узуальных сем, актуальных в значении данного 

существительного. 

Как показывает языковой материал, за счет включения узуального слова в 

окказиональное словосочетание происходит не только расширение значения 

первого, но и наделение его дополнительными коннотациями. В Россию прибыли 

рогатые француженки (…950 отборных французских телок) (Взгляд. 

03.03.2003). Образность данного перифраза усиливается за счет эффекта 

обманутого ожидания. 
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Окказиональному перифразу в художественном и публицистическом 

дискурсе также свойственны функции тропа. 

Окказиональная антономасия – троп, основанный на окказионализме и 

включающий, по нашему мнению, как замену нарицательного имени 

собственным при обозначении человека, так и замену именем собственным 

какого-либо типичного связанного с ним явления. (1) От разнообразных 

«аншлагов», «кривых зеркал», «юморин» и прочих петросянов тошнить стало 

даже патологических любителей подобной веселухи (Взгляд. 13.01.2005). 

Функция создания ироничности высказывания усиливается за счет конвергенции 

(в данном случае следовании названных тропов друг за другом). Кроме того, 

обыгрывается расширение значения слова петросяны, при котором данная 

лексема уже не индивидуализирует предмет, а называет класс предметов. (2) Весь 

чечнями, как шершнями, поискусан, оробел (Е. Евтушенко. Две снежинки). 

Данная антономасия позволяет создать живой образ, актуализировать 

качественное наполнение данной лексемы. (3) Я в детстве шикарно рыдал, 

ниагарно, вовсю притворялся – отнюдь не бездарно… (Е. Евтушенко. Поздние 

слезы) – как река Ниагара. Окказиональная антономасия представляет собой 

имплицитное сравнение (рыдал, как Ниагара), что усиливает ее выразительность 

и позволяет актуализировать параметрическую сему в значении слова (большая, 

сильная река). 

Окказиональное сравнение – троп, основанный на установлении черт 

сходства между предметами: два похожих предмета сравниваются в одном 

контексте; такое сравнение содержит окказионализм. В анализируемом языковом 

материале тропы-сравнения немногочисленны и не отражают многих 

традиционных способов формирования сравнения: обороты со сравнительными 

союзами, конструкции со сравнительной степенью наречия, существительные в 

творительном падеже и др. Окказиональные сравнения, как правило, 

эксплицированы (1) сравнениями-сопоставлениями: Апрель-мокрель дымит,/ 

Играет в чет и нечет… (Г. Ворошилов. Апрель) и (2) оборотами с 

эллиптированными союзами: Женщина, ты – семиструние,/ Женщина, ты – 
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семиветрие (Е. Яночкин. Женщина). А имплицитные сравнения представлены 

традиционными метафорическими переносами. 

В графических сравнениях в роли компаратора и компаранта выступают 

какие-либо изображения, похожие по форме на буквы, а потому заменяющие их 

(такой способ образования графических лексем рассматривает Д.В. Гугунава, 

называя его идиографией). Так, в рекламе водки «Мягков» вместо «ь» в слове 

«Мальчишник» графическое изображение бутылки, и слоган «Мальчишник. 

Символ мягкости для приятных поводов». В рекламе снаряжения для туризма, 

альпинизма, активного отдыха в слове «СНАРЯЖЕНИЕ» вместо буквы «А» 

изображена палатка, над ней облака. В названном примере репрезентован как бы 

целый сюжет: рисунок палатки, облаков над ней как символ отдыха.  

Чаще всего в графических сравнениях рисунок предмета и буква, которую 

он заменяет, подобны именно по форме. ЗВЕРОБОЙ. Оружейный салон. Первая 

в слове графема «О» изображена в форме мишени. ЕВРОИНТИМ. Магазин для 

взрослых. Вместо буквы «О» в названии обозначены знаки ♀♂, как бы 

накладывающиеся друг на друга, при этом визуально они не только 

воспринимаются как символы, заменяющие графему и одновременно 

обозначающие мужское и женское начало, но и как два лежащих рядом кольца, 

что в свою очередь, является символом некоего союза двух людей. 

Языковой материал показывает, что механизмы графической 

метафоризации и графического сравнения в целом сходны, что обуславливает 

необходимость их дальнейшего детального изучения. 

Окказиональная гипербола традиционно троп преувеличения, в составе 

которого окказионализм. (1) Чтоб тебе стать всеглобально известным,/ 

Мальчик мой, вынь свое сердце из ножен! (В. Высоцкий. Смерть Клавдия). (2) Я 

домой возвращаюсь, преисполнен восторга, преисполнен сознанья,/ Что она 

звездоносна, неиссячна эта питьевая вода! (И. Северянин. Купанье звезд). (3) 

Там были церкви златоглавы/ И души хрупотней стекла (И. Северянин. В пути). 

(4) В тот миг принимали иначе мы/ И всю внепредельность/ И то, что дано нам 

в удел (Г. Ворошилов. А звезды…). (5) …в двадцать первый протиснусь, 
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протырюсь,/ где беспаспортность и беспартийность,/ 

бесправительственность на земле (Е. Евтушенко. Двадцать первый век). В 

приведенных примерах гипербола преувеличивает: (1) – масштабы известности; 

(2) – свойства воды; (3) – качество душ; (4) – размеры земли; (5) – степень 

анархичности земной жизни. В примере (3) на гиперболу накладывается 

сравнение, а в (4) примере гипербола вступает в отношения контаминации с 

олицетворением, что придает тропу бóльшую образность. Гипербола выполняет 

следующие функции в данных иллюстрациях: создание образа (1, 4); создание 

образа, выражение эмоционального отношения и характеризация (2); создание 

образа, характеризация (3); создание образа, характеризация и выражение 

эмоционального отношения (5). 

Таким образом, можно утверждать, что тропеичность окказионализмов 

разнообразна в своих проявлениях и, как правило, контекстуально 

полифункциональна, кроме того, окказионализмы-тропы и окказионализмы в 

составе тропов имеют свои структурно-семантические особенности 
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Е.И. Калинина7 

РЕЧЕВАЯ СВОБОДА КАК ОСНОВА КОНСТРУИРОВАНИЯ  

Я-ОБРАЗА В ЛИЧНОМ ДНЕВНИКЕ 

The article deals with a private diary as a speech genre. The main obligatory 

component which exists in every diary is author’s self that is being constructed 

by a diarist no matter how aware he or she is of that. The freedom that is 

supposed to be possessed by a diarist on different levels provides an author with 

a good opportunity to express him or herself. The choice of subject matter, 

language units and composition made by diarists can contain much information 

about them and contributes to an image of an author even more than direct self-

description. 

Key words: diary, communicative purpose, speech genre, the self. 

Ключевые слова: дневник, речевой жанр, коммуникативная цель, Я-образ. 

Дневник как речевой жанр представляет собой уникальный 

лингвокультурный и социокоммуникативный феномен. Его уникальность 

заключается, прежде всего, в разнородности текстов, считающихся 

дневниковыми, что позволяет исследователям усматривать элементы ведения 

дневников во многих сферах человеческой жизни. К.С. Пигров, исследующий 

феномен личного дневника с философских позиций, отмечает, что «в некотором 

роде все формы человеческой активности – это дневник в широком смысле слова» 

[Пигров, 2008. С. 65]. Лексема diary прочно вошла в язык и употребляется для 

                                                           
7 Научный руководитель – д. филол. наук, проф. А.В. Колмогорова. 
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наименования различных коммуникативных явлений: это и колонка в 

периодическом издании, и ежедневник, и книга регистрации посетителей отеля, и 

собственно, личный дневник. Такое разнообразие значительно осложняет задачу 

типологии дневниковых текстов, делая поиск универсального основания 

классификации проблемным. Однако следует признать, что не все жанровые 

разновидности дневникового дискурса занимают одинаковое место в культуре и 

коммуникации, многие из форм являются деривативными и, как следствие, 

периферийными.  

Главной чертой (она же – жанровая доминанта), объединяющей разные 

типы дневников, является центрирование информации вокруг субъекта – автора 

дневника, что приводит к конструированию Я-образа, которое неизбежно 

происходит в дневнике как эго-тексте: тексте о себе и для себя. Однако стратегии 

построения Я-образа в дневниках разного типа значительно разнятся в 

зависимости от характера взаимодействия автора с адресатом, что, в свою 

очередь, влияет на противопоставление жанров друг другу по признакам «фатика 

– информатика», «публичность – интимность», «риторичность – 

нериторичность». В данной статье мы остановимся на рассмотрении 

особенностей конструирования Я-образа в личном (интимном) дневнике, то есть 

дневнике, адресатом которого является сам автор. Настоящее исследование 

проводится на материале личного дневника Рейфа Нёвилля, юного офисного 

клерка, проживавшего в Англии в XIX веке. 

Личный (интимный) дневник как объект исследования находится в сфере 

интереса многих гуманитарных наук: источниковедения, психологии, 

лингвистики, культурологии, литературоведения, философии. Столь пристальное 

внимание к данному жанру свидетельствует о его значимости в культуре, что, 

например, отражено в определении дневника как культурной практики [Dijk, 

2004]. А. Понсонби связывает появление личных дневников с эволюцией в 

психологии и с интеллектуальным развитием общества [Ponsonby, 1923. C. 4]. 

Отношение же к личному дневнику остаётся  амбивалентным. С одной стороны, 

психологи и философы [Пигров, 2008; Рейноутер, 1998], изучающие дневники, 
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сходятся во мнении о полезности ведения дневников, признавая эту технику 

важным условием развитого самосознания, которое в свою очередь, является 

неотъемлемой частью личности. «Здесь случается самосознание», – пишет К.С. 

Пигров о пространстве дневникового текста [Пигров, 2008. С. 69]. Самосознание 

(под которым понимается совокупность представлений о себе, включающая их 

оценку) словно навязывается автору дневника, оно как вид психической 

деятельности (не всегда осознаваемой авторами) имеет место в любом дневнике и, 

вероятно, является тем самым мотивом, которой побуждает человека приниматься 

за его ведение. С другой стороны, некоторые лингвисты говорят о 

пренебрежительном отношении к дневникам со стороны самих авторов. Р. Барт 

упоминает о неразрешимом сомнении в ценности того, что пишется в дневнике, 

которое мешало ему самому начать вести дневник [Барт, 2002. С. 249]. 

Пренебрежительное отношение к дневниковым текстам («чтобы потом прочитать 

и посмеяться над собой») подтверждает тезис о непонимании авторами роли 

своих текстов в личностном становлении, которое и определяется развитостью 

самосознания (ценность содержательного наполнения, о которой говорит Р. Барт, 

всё же остаётся весьма спорной).  

Самосознание, с которым ассоциируют ведение дневника,  становится 

возможным благодаря процессам рефлексии. Рефлексию можно рассматривать 

как жанровую доминанту в плане содержания личного дневника. В той или иной 

степени все дневниковые записи рефлективны, поскольку представляют собой 

субъективный взгляд на мир и на себя. Сам факт упоминания того или иного 

события в дневнике уже является своего рода рефлексией. Результатом 

рефлективной деятельности является Я-образ, конструируемый автором на 

страницах своего дневника. Дневник как способ фиксации своего Я 

рассматривает, к примеру, голландская исследовательница Х. ван Дейк [Dijk, 

2004]. Я-образ, создаваемый в дневнике, не всегда всецело находится во власти 

автора. В этом отношении особый интерес представляют личные дневники 

«простых людей», не профессиональных писателей, умело владеющих техникой 

вербализации мыслей, и не политиков, пытающихся произвести впечатление на 
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аудиторию, именно в интимном дневнике простого человека лучше всего 

прослеживается связь языка и сознания, функционирование живого языка. Не 

имея интенции управлять впечатлением о себе, авторы личных дневников не 

ограничены в свободе самовыражения. 

Автор рассматриваемого в данной статье дневника – Рейф Нёвилль – 

приступает к его ведению в 15 лет – в возрасте, когда вопросы самоопределения 

встают наиболее остро. Имеющийся в нашем распоряжении материал охватывает 

временной промежуток с 1859 года по 1865 (15-летний подросток за это время 

успел превратиться во взрослого 22-летнего юношу), а значит, анализ записей 

дневника может помочь увидеть, как проходил процесс личностного становления 

Рейфа, что сказалось и на характере записей. Если записи первых лет выглядят 

довольно примитивными (был там-то, ходил туда-то, видел то-то), то записи 1865 

года являются более объёмными и содержат размышления и анализ событий и 

фактов из жизни автора.  

Поскольку степень стереотипности текста в речевом жанре личного 

дневника довольно низкая, речевые особенности того или иного дневника во 

многом детерминируются личностью автора, что, в свою очередь, обязывает 

исследователя обращать внимание на субъективные признаки продуцента текста, 

влияющие на его речевое поведение. Л.Н. Летягин называет избирательность 

основой самоопределения жанра [Летягин, 2008. С. 62], выбор принципов 

построения записей, их содержания, а также языковых средств всецело зависит от 

продуцента текста. Абсурдным было бы предположить, что авторы 

ориентированы на текст-образец, скорее, они продуцируют свой текст, опираясь 

лишь на свои интуитивные представления о личных дневниках.  

Проявления коммуникативной жанровой свободы при этом могут быть 

довольно разнообразны. Первый свободный выбор, осуществляемый автором, – 

это само решение начать вести дневник, которое является добровольным и не 

навязанным извне. Принявшись за дневниковую деятельность, автор сталкивается 

с необходимостью принять несколько важных в отношении речевого жанра 

решений: как писать, о чём писать, как это оформлять. 
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 Например, принято считать, что записи в дневнике должны быть 

датированы, однако, формат записи дат (наблюдаются и случаи их полного 

отсутствия) может значительно варьироваться. Рейф Нёвилль не демонстрирует 

определённости в решении этого вопроса: в его дневнике мы встречаем как 

полные записи дат (Saturday Jany 1st., Mar. 25. Monday afternoon.), так и 

редуцированные до наименования дня недели (Tuesday.). Особо следует отметить 

записи, содержащие оценку прошедшего дня  (Good Friday), когда уже по 

формату записи даты можно сделать вывод об эмоциональном состоянии 

пишущего. 

V. Evans и M. Green отмечают, что отбираемые нами языковые единицы 

содержат информацию как о нашем отношении к другим людям и ситуации, в 

которой мы находимся, так и к самим себе [Evans, Green, 2006. C. 11]. Таким 

образом, для читателя (когда в его роли не выступает сам автор) дневник являет 

собой код, который нужно разгадывать, чтобы реконструировать Я-образ автора и 

его индивидуальную картину окружающего мира, соответственно, чтение 

дневника требует от читателя наличия определённых умений. 

В качестве признаков, определяющих речевое поведение автора, могут 

выступать его возраст, гендер и социально-территориальная принадлежность. 

Вышеперечисленные признаки, прежде всего, оказывают влияние на 

содержательное наполнение дневника. Так, Рейф Нёвилль на одной из первых 

страниц своего дневника отмечает: 

(1) I fired a gun for the first time in my life altho’ I am nearly 16. 

Я стрелял впервые в жизни, хотя мне почти 16. 

Огнестрельное оружие как тема для обсуждения характерна для 

представителей мужского пола, поэтому подобная запись в дневнике не кажется 

особенной, тогда как схожая запись в женском дневнике воспринималась бы 

совершенно иначе.  

Людям свойственно ассоциировать себя с определёнными социальными 

ролями, восприятие себя вне социума невозможно, именно статусно-ролевая 

идентификация является доминирующей составляющей Я-образа человека. На 
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первый план выступают роли, занимаемые человеком в иерархии семейных 

взаимоотношений, поэтому не представляет трудности реконструировать 

семейную ситуацию Рейфа Нёвилля: отец (46 упоминаний в дневниковых 

записях), мать (25), сестра Изабель (26).  

Основные темы записей в дневнике Рейфа – девушки и развлечения, реже 

встречаются рассказы о семейных делах и проблемах со здоровьем (как своих, так 

и своих родственников и знакомых), эти темы служат основой для восприятия 

себя и своей роли в социально-коммуникативном пространстве, окружающем 

автора. Обладая свободой в отборе фиксируемой в дневнике информации, автор 

отдаёт предпочтение приятным для себя темам. Рейф видит себя, прежде всего, 

как молодого человека, находящегося в поиске спутницы жизни, на страницах его 

дневника упоминаются имена различных девушек, по поводу каждой из которых 

он высказывает своё мнение, которое чаще всего сводится к оценке внешних 

данных. 

(2) Present was a very scrumptious sort of girl called Amy Abotson, about 5.11 

high, very well made and pretty, also. 

Присутствовала и великолепная девушка по имени Эмми Эботсон, около 

5.11 ростом, с хорошей фигурой, симпатичная, к тому же весёлая. 

Предложение, в котором рассказывается о девушке по имени Эмми, 

содержит четыре оценочных аттрибутива (scrumptious, well-made, pretty, larky). Из 

пяти характеристик, описывающих девушку (к выше обозначенным добавляется 

ещё и информация о её росте), три относятся к её внешности, что свидетельствует 

о значимости данного параметра для автора. Лексические единицы scrumptious, 

larky стилистически маркированы и относятся к разговорному стилю речи. 

Вообще, несмотря на письменный характер дневниковой коммуникации, её стиль 

тяготеет к разговорному, характерному для частно-бытового дискурса.  

Восприятие себя также включает принятие своей внешности. Рейф имеет 

проблемы со здоровьем (а именно – хромота), которые оказывают значительное 

влияние на характер его взаимодействия с окружающими, по крайней мере, 
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именно в хромоте Рейф видит основную причину своих социально-

коммуникативных неудач: 

(3) Who would look upon a wretch with a lame leg, when they might get plenty of 

others with good ones. 

Кто посмотрит на хромого неудачника, когда есть возможность 

заполучить многих других без подобных проблем. 

Основное времяпрепровождение Рейфа – участие в различных светских 

обедах и балах, где умение танцевать является ключевой составляющей 

успешности. В силу своего физического недостатка Рейф лишён возможности 

пригласить на танец понравившуюся ему девушку, поэтому многие танцевальные 

вечера для него превращаются в испытание. На страницах своего дневника он 

задаётся вопросом – «Who would look upon a wretch with a lame leg», ответ для него 

очевиден, отсюда и отсутствие вопросительного знака, маркирующего 

вопросительное предложение. При этом Рейф называет себя неудачником, 

несчастным человеком (a wretch), противопоставляя себя большинству других 

молодых людей (plenty of others).  

Результатом сравнения может стать не только противопоставление себя 

другим. Так, обладание схожими качествами (особенно наличие общих проблем) 

позволяет посмотреть на окружающих под другим углом: увидеть в них близких 

себе людей, хромота других людей способна вызвать у Рейфа симпатию к ним: 

(4) She sings in a most charming manner and is very lame. Her voice, especially 

in the high shakes resembles that of a bird. 

Она совершенно очаровательно поёт и очень хромая. Её голос, особенно на 

высоких тонах, напоминает голос птицы. 

Нехарактерные для дневника Рейфа лексические единицы с явной 

положительной коннотацией (a most charming manner, resembles that of a bird) 

отличают эту запись от многих других, где автор даёт оценку артистам. 

Сочетание двух никак не связанных между собой качеств певицы – хорошего 

голоса и хромоты – в одном предложении свидетельствует о важности второго 

признака для Рейфа при восприятии окружающих. В попытке наиболее ярко 
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выразить свою симпатию автор прибегает к использованию образно-

выразительных средств – сравнение (resembles that of a bird). Сочувствие, которое 

вызывает хромота певицы, выливается в восхищение её вокальными данными.  

Примечательно, что лексема lame встречается в тексте дневниковых записей 

всего дважды (в примере – когда автор называет себя хромым неудачником в 

порыве отчаяния, и в примере – когда он описывает певицу), хотя косвенные 

упоминания физического недостатка встречаются неоднократно.  

(5) It was blowing very hard while I was there & nearly blew me off my legs 

especially as I am not very firm upon them. 

Пока я был там, дул сильный ветер и почти снёс меня с ног, а я и так не 

особо твёрдо на них стою.  

Возможно, для автора слишком болезненным является вопрос собственной 

хромоты, поэтому он намеренно избегает использования лексемы lame, заменяя её 

другими, щадящими его психику лексическими единицами, как в приведённом 

примере (I am not very firm upon them).  

Речевая свобода проявляется не только на уровне содержания и лексики, но 

и на уровне синтаксиса. Главным субъектом записей личного дневника является 

сам автор, отсюда и следующая синтаксическая особенность построения 

предложений – редукция подлежащего: 

(6) Went this evening to Cremorne gardens, not a bad place for fun, but 

expensive. Plenty of women, and bad drink. 

Ходил этим вечером в сады Креморн, неплохое место для развлечения, но 

дорогое. Много женщин и плохих напитков. 

Подобная синтаксическая конструкция является типичной для дневника 

Навилля – третья часть всех записей (32,6% – 43 записи) начинается с подобных 

предложений. Автор дневника не ощущает необходимости придерживаться 

принятых в языке норм построения предложений, поскольку ему не надо делать 

свою речь понятной для других, а сам он всегда знает, о чём пишет, какой 

субъект, объект или действие находится на месте редуцированного члена 
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предложения. Отсутствие подлежащего в дневниковых записях маркирует 

действия, совершаемые самим автором. 

Речевое поведение – единственный инструмент существования личности в 

дневнике. Автор, лишённый возможности выражения эмоций неязыковыми 

средствами, должен искать наиболее эффективный способ их передачи. В 

дневнике Рейфа встречаются эмфатические конструкции, выделение главной 

информации в которых происходит за счёт стилистической инверсии. 

(7) Mr J is a healthy active old gentn. of about 80, though not looking more than 

65. We had lunch, & a very nice one it was. 

Мистер J здоровый и активный старый джентельмен около 80 лет, 

выглядящий не старше 65. Мы пообедали и очень славный обед это был. 

Так, обед, о котором говорится в приведённом примере, отличается для 

Рейфа от других, и подчеркнуть это позволяет использование инверсии, которое 

приводит к смещению логического ударения в предложении.  

Проведённый анализ дневниковых записей позволяет определить роль 

речевой свободы в системе признаков личного дневника как речевого жанра. 

Дневник является отражением внутренней и внешней картин мира своего автора, 

реконструкция которых представляется возможной за счёт анализа 

избирательности автора на содержательном, композиционном и собственно 

языковом уровнях. Статусные, возрастные и гендерные характеристики 

коммуниканта определяют не только тематическое содержание речи, но и отбор 

языковых средств, что позволяет автору актуализировать различные свойства 

своей личности. В парадигме жанрообразующих признаков личного дневника 

доминирующими являются высокая степень субъективации повествования, 

сопряжённая с выражением собственных оценок, отсутствие строгих жанровых 

канонов, следование авторскому идиостилю как основе подачи информации и 

текстовой организации. Каждое речевое действие, осуществляемое автором, 

содержательно наполнено и дополняет Я-образ. Речевая и языковая свобода, 

возникающая вследствие отсутствия чётко сформулированных требований к 

речежанровому поведению коммуниканта, является тем самым условием, 
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благодаря которому конструирование Я-образа становится доступным любому 

субъекту, независимо от возраста, пола и социальной принадлежности.  
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II. ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

А.Ю. Епимахова 

КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ В ДИСКУРСЕ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 
This article is devoted to the analysis of cognitive and communicative 

characteristics of names of a person according to professional activity which 

are used in the discourse of modern time. A great number of names of a person 

according to professional activity are elements of foreign culture, the 

borrowing of such terms is determined by some linguistic and extralinguistic 

factors and they have a number of distinctive features in the context of cognitive 

complicacy of the world. 

Keywords: loan-words, names of a person according to professional activity, cognitive and 

communicative features, discourse. 

Ключевые слова: заимствование, наименования лиц по профессии, когнитивные и 

коммуникативные характеристики, дискурс. 

Поскольку совокупность наименований лиц по профессии выступает одной 

из самых подвижных групп лексики в языке, она открыта для межъязыкового 

заимствования. Процессы заимствования, как и динамика данного класса единиц 

в целом, обусловлены экстралингвистическими причинами (перестройкой 

социально-экономических отношений, углублением общественного разделения 

труда, изменениями в технологии производства, переосмыслением социальной 

роли той или иной деятельности) и собственно лингвистическими причинами 

(эволюцией номинативных средств, стремлением к экономии речевых усилий). 

Процесс заимствования наименований лиц по профессии в последние 

десятилетия сопрягается с усилением действия ряда тенденций, носящих как 

коммуникативный, так и когнитивный характер. Коммуникативно требуется 
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обосновать и «словесно» оформить возникновение той или иной сферы знания и 

деятельности и обозначить основного субъекта профессиональной деятельности, 

при этом обработка и передача информации, которую несет в себе номинативная 

единица, обеспечивается когнитивной стороной языка.  

Значительная часть заимствований, как показывает наш материал, 

отличается сложным составом. По-видимому, это не случайно.  Как отмечает Е.С. 

Кубрякова, «когнитивному усложнению мира и его познанию соответствует у 

современного человека когнитивное усложнение содержания и структуры 

языковых обозначений и языковых форм» [Кубрякова, 1999. С. 5]. Для того чтобы 

соответствовать интенсивно развивающейся экономике и меняющемуся миру, 

наименования лиц по профессии усложняются и заменяются на более 

информационно-емкие языковые единицы. Сравните, например: контент-

менеджер, объект-менеджер, проект-менеджер, арт-менеджер, флит-

менеджер, аккаунт-менеджер, бренд менеджер в сфере luxury; инженер-

куратор, инженер-инсталлятор; автодизайнер, фито-дизайнер, евродизайнер, 

вэб-дизайнер, фото-дизайнер, теле-маркетолог, онлайн-рекрутер. 

Наименования усложняются также за счет обращения к аббревиации: PR-

менеджер [от англ. public relations + manager – менеджер по связям с 

общественностью], VIP-консультант [от англ. very important person + лат. 

consultans – советник, советник высокопоставленных людей], HR-менеджер [от 

англ. human resource + англ. manager – специалист по подбору персонала], DJ [от 

англ. disk jockey – работник развлекательных комплексов, отвечающий за 

музыку]. 

Новейшие заимствованные наименования лиц по профессии отвечают 

определенным потребностям общества, поэтому в дискурсе  нового времени они 

появляются не стихийно, а осознанно. Так, развитие ресторанного бизнеса в 

России вызвало появление целого ряда обозначений: ресторатор, сомелье, 

шоколатье, суши-повар, фуд-стилист, винный критик, бренд-амбассадор и др. В 

данных номинациях вербализованы представления о таких новых 

профессиональных функциях лиц, как организация ресторанного дела, 
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обеспечение сервировки и правил употребления винных напитков, приготовление 

авторских блюд из шоколада или с добавлением шоколада, создание блюд из 

свежей рыбы, оформление блюд, правило их подачи,  продвижение и 

визуализация бренда винной продукции, проведение дегустаций с целью 

привлечения любителей изысканного алкоголя в орбиту крупных мировых 

производителей и т.д. 

Ранее расмотренное нами наименование сомелье (фр. sommelier < somme 

‘вьюк, груз’; в древности sommelier — проводник вьючных животных, затем — 

тот, на ком лежала обязанность обеспечивать живущих в доме едой и питьем) 

служащий дорогого ресторана, ведающий спиртными напитками, обычно 

изысканными» [Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов, 2008. С. 

661] доказывает факт необходимости заимствования. С развитием индустрии 

ресторанного бизнеса все больше привлекается специалистов для организации и 

правильной подаче гастрономических изысков (более подробно см. [Епимахова, 

2009. С. 50-54]). 

Для того, чтоб отвечать самым высоким требованиям гостей, рестораторы 

прибегают к расширению штата сотрудников, привлекают иностранных 

специалистов для работы в заведениях, обучают свои кадры за рубежом. На 

первый взгляд похожие наименования –   сомелье, дегустатор, винный критик, 

кавист, бренд-амбассадор – имеют разные значения и функции. 

Современное понимание сомелье как специалиста по напиткам, их подаче и 

совмещению с едой сложилось относительно недавно. Эти три вида знаний 

составляют суть данной профессии. Задачей сомелье является также  

способствовать общению людей за столом. 

Официально сомелье  —  это человек, который отвечает в ресторане за 

покупку, хранение и продажу вин, ведение винной карты, обучение персонала 

ресторана и подбор вин ко всем блюдам. Кроме того, сомелье отвечает за другие 

напитки (пиво, крепкий алкоголь, коктейли, минеральную воду), а также за 

сигары. В последние двадцать лет сомелье работают не только в ресторанах, но и 
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на винодельнях, в винных бутиках, в сетях супермаркетов, где руководят 

закупками вина. 

В настоящее время наблюдается тенденция к дифференциации сомелье: в 

ресторанах появляются сомелье по воде, по саке, по сигарам (для последних 

используется специальный термин фумилье от фр. fum, fume ‘дым’). Причиной 

такой узкой специализации является безграничное расширение видов напитков за 

последние 30–40 лет, что повлекло увеличение объема информации, которой 

должен владеть продающий эти напитки человек. Ресторатору проще нанять и 

обучить двух-трех человек в соответствии с видом напитков (минеральная вода, 

элитные китайские чаи), чем искать специалиста, способного квалифицированно 

разбираться во всех типах напитков. 

Вторая причина связана с потребностью рестораторов  удивлять 

посетителей оригинальными, новыми решениями, отсюда появляются сомелье по 

кофе, виски. Хотя профессия сомелье в российской действительности стала 

привычной, соответствующей графы в общероссийском классификаторе 

профессий до сих пор нет. 

Интенсивное развитие сферы услуг в современном российском обществе 

ведет к изменению содержания привычных профессий, а также возникновению 

новых видов деятельности. Так, в последние годы появился дегустатор чая, или 

титестер (от англ. tea tester ‘тестирующий чай’) — специалист, способный по 

внешнему виду, запаху, вкусу определить не только сорт чая, но и место, где он 

был выращен, сезон сбора, способ хранения и переработки. Титестера иногда 

называют чайным сомелье, или сомелье по сортам чая. Как и профессиональный 

парфюмер, он хранит в своей памяти несколько тысяч оттенков запахов, обладает 

чутким обонянием и вкусом. Задачей дегустатора является оценка текущего 

уровня качества, состояния вина или виноматериала в настоящий момент, анализ 

и сопоставление вкуса и аромата с эталонными, сохраняющимися в памяти 

дегустатора. Дегустатор не должен и в большинстве случаев и не знает ритуала 

подачи вина в ресторане, может не разбираться в ценах на те или иные вина в 

определенный момент времени. 
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Винный критик – это независимый специалист-дегустатор, основной 

задачей которого является оценка готового результата, вина, выходящего в 

продажу. Винный критик, в отличие от дегустатора, ориентирован не внутрь 

процесса, не к виноделу, а к покупателю. Критик как дегустатор оценивает вина, 

но на выходе он дает не формальное заключение о текущем состоянии пробы, а 

оценку уровня, часто словесный портрет вкусового и ароматического букета, 

сравнительное положение данного конкретного вина относительно других вин, 

как из того же региона, так и в целом. Винный критик всегда «self employed» 

(иными словами – «работает сам на себя»), просто потому, что «карманного» 

критика любого конкретного хозяйства значительная часть публики немедленно 

подозревает в ангажированности и необъективности, а, следовательно, перестает 

принимать его мнение в расчет. Оценка винного критика субъективна. Даже 

совершенно здоровое вино, сделанное качественно, может получить не самую 

высокую оценку критика, просто потому, что вино недостаточно насыщенно или 

нетипично для объявленного сорта винограда, нехарактерно для своего региона и 

не демонстрирует высокого уровня. Как бы ни хотелось, но работа и оценка 

критика всегда несут на себе некоторый личностный характер, некоторый стиль. 

Поэтому конечному потребителю вина очень важно определить для себя, 

насколько лично он совпадает в своих вкусах и пристрастиях с тем или иным 

критиком и делать соответствующую поправку при использовании его 

рекомендаций. 

Новой профессией на винном рынке является кавист — продавец 

алкогольной продукции. Кависта можно сравнить с продавцом-консультантом 

или менеджером по продаже алкогольной продукции, но в отличие от них он 

является носителем узкоспециальных знаний – в области торговли элитным 

алкоголем. Это предъявляет более высокие требования к навыкам общения и 

уровню образования специалиста.  

Слово кавист восходит к  фр. сave ‘погреб или подвал, в котором хранятся 

алкогольные напитки’. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology так 

определяет происхождение термина кавист: underground hollow. XIII. – (O)F. (now 
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cellar) L. cava,sb. use of fem.sg. or n.pl. of cavus hollow [The Concise Oxford 

Dictionary of English Etymology, 2003. С. 67]. В деловой сфере кавист — 

специалист, который занимается хранением и продажей вина. 

Бренд-амбассадор (от англ. brand марка + фр. ambassadeur посол) –  

специалист по продвижению и визуализации бренда, проведению дегустаций и 

семинаров. В русском языке это профессия появилась недавно, а  на западе 

«посол бренда» есть у каждой серьезной компании в сегменте luxury. В России, 

где рынок luxury начал развиваться не так давно, владельцы брендов принимают 

решение ввести эту должность  только с началом роста продаж. 

Бренд-амбассадор организует презентации для торговых представителей 

своей компании, дистрибьюторов, продавцов-консультантов, сомелье, бар-

менеджеров. Участвует в публичных мероприятиях, проводит дегустации (бренд-

амбассадор виски Jameson, бренд-амбассадор коньяка, бренд-амбассадор 

ликеров). 

Потребность в профессиональных консультантах, разбирающихся в вине, 

возникла в России вместе с появлением винных бутиков. В отличие от обычных 

магазинов и супермаркетов, ориентированных на массового потребителя, винные 

бутики предназначены для более искушенной аудитории. Ассортимент вин и 

крепкого алкоголя, который сегодня представлен в большинстве розничных сетей, 

стандартен и не отличается особым разнообразием, основное внимание уделяется 

наиболее ходовым и известным товарам. В таких условиях главными критериями 

выбора для клиента супермаркета является цена и происхождение напитка, а роль 

продавца-консультанта сводится к минимуму: показать, где на полке находятся 

вина необходимого региона и соответствующей ценовой категории. Иначе 

формируется ассортимент винных бутиков: здесь на первый план выходят 

качественные показатели напитков, важна марка вина, год урожая, срок 

выдержки, имя производителя. Продавец-консультант должен разбираться в 

напитках не хуже сомелье. 

Основную часть клиентов винного бутика составляют обеспеченные люди, 

в бутик они приходят для того, чтобы выбрать вино, которое в полной мере 
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удовлетворит их вкус. В этом еще одно отличие кависта от продавца-

консультанта: его первоочередной задачей является не продажа вина, а помощь в 

его выборе. Общение с клиентом – неотъемлемая часть работы кависта. Если 

разговор клиента с продавцом-консультантом супермаркета традиционно 

ограничивается парой вопросов и простыми односложными ответами, беседа 

кависта со своим клиентом может длиться довольно долго. Это означает, что 

кавист должен уметь поддерживать беседу и вести ее на высоком 

профессиональном уровне. Используя свои знания и обаяние, он должен 

заинтересовать клиента, вызвать к себе уважение (это станет залогом того, что 

клиент вернется в бутик еще раз). Кавист является лицом винного бутика, его 

центральной фигурой, в то время как продавец-консультант супермаркета — это 

всего лишь обслуживающий персонал. 

В современном мире стало престижно называть себя не просто 

бизнесменом, с именем которого связаны не всегда положительные ассоциации, а 

представлять конкретную сферу своей деятельности (и соответственно — 

влияния). Так, владелец ресторанов получил обозначение ресторатор. Это слово 

заимствовано из французского языка, о чем свидетельствует однокоренное 

ресторан (фр. restaurant < restaurer восстанавливать, освежать, подкреплять < лат. 

restaurāre восстанавливать) — предприятие общественного питания, в котором 

подаются дорогие блюда, закуски, напитки, и который работает преимущественно 

в вечернее и ночное время. Ресторатор — владелец ресторана или сети 

ресторанов. 

Отметим, что семантика слова «ресторан», по сравнению с другими 

названиями заведений общественного питания, имеет положительную 

коннотацию. Не случайно специалист ресторанного бизнеса, даже если он владеет 

небольшими скромными заведениями, старается называть себя ресторатором. 

Новой для России профессией является и шоколатье — одно из 

направлений работы кондитеров. Хотя история шоколада начинает свой отсчет в 

XVI веке, производство шоколадных конфет появляется позже, при Людовике XV 

(до этого шоколад только пили). В 1770 году Мария-Антуанетта сочетается 



 

72 

 

браком с Людовиком XVI и приезжает во Францию со своим личным 

«шоколатье». Именно она изобретает новую должность при дворе — «шоколатье» 

королевы. Появляются сорта шоколада с орхидеями для придания сил, с цветами 

апельсина для успокоения нервов, с миндальным молочком для улучшения 

пищеварения. С этого времени реклама шоколада появляется в газетах и 

журналах, на афишах, а в XIX веке начинается массовое производство шоколада. 

В 1802 году, когда был изобретен метод получения шоколадных плиток, шоколад 

становится доступен не только знати. 

Не менее интересна профессия, которой стремятся обучиться все 

первоклассные повара ресторанов, — фудстайлер (от англ. food-styler дословно 

‘стилист еды’). Результаты работы этого специалиста мы ежедневно наблюдаем в 

рекламных роликах, видеоклипах и кинофильмах: фудстилист или фудстайлер 

готовит продукты для съемки. Чаще всего его объекты – муляжи и различные 

суррогаты. Так, молоко обычно заменяют клеем ПВА или крашеным глицерином, 

сметану — жидким пластиком, семечки кунжута покрывают лаком для волос, а 

пивную пену делают из стирального порошка или средства для бритья. 

Во время съемок продукты приходится постоянно «реанимировать»: 

опрыскивать, подкрашивать, подправлять края. Рекламируемая модель должна 

выглядеть максимально аппетитно. В действительности обыкновенный гамбургер 

теряет свою привлекательность уже через десять минут после приготовления, без 

обработки опытным специалистом съемки ему не выдержать. Сыр и мороженое 

под мощными лампами постановочного света изменяют свой внешний вид в 

мгновение ока: окисляются, меняют цвет, подсыхают. Хотя профессия 

фудстилиста становится весьма востребованной, в нашей стране не существует 

специальных обучающих программ. Фудстилистами становятся художники по 

рекламе, дизайнеры, фотографы и даже шеф-повара. 

В ресторанах фудстайлер (специалист по оформлению блюд, по украшению 

их овощами и фруктами) также востребован: искусно декорированные блюда, 

десерты из фруктов привлекают внимание посетителей. Появление потребности в 

специально обученном человеке, который умеет красиво уложить продукты на 
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блюдо и придать им аппетитный вид, привела к необходимости заимствования 

соответствующего названия лица по профессии. 

Еще одна новая профессия, связанная с искусством украшения блюд, — 

кондитер-фигурант (< фр. figurant статист, второстепенное лицо). 

Первоначальное значение слова — «танцовщик групповых балетных 

выступлений», в настоящее время оно используется для наименования 

специалиста, занимающегося украшением кондитерских изделий. 

Узкая специализация в поварском искусстве стала сегодня 

распространенным явлением: одни повара специализируются на европейской 

кухне, другие искусно готовят блюда восточной кухни. Не так давно пришла мода 

на дальневосточные блюда, что привело к заимствованию слов японского 

происхождения. Так, например, стал востребованным повар-сушист или суши-

повар (< яп. суши, блюдо японской кухни — рис с кусочками морских продуктов 

или овощей, обернутый листом морской капусты). 

Таким образом, стремительное развитие российской экономики, особенно 

одной из ее составляющих — сферы услуг, не только потребовало привлечения 

большого числа новых специалистов, но и привело к обогащению русского языка 

целым рядом заимствованных единиц, в которых объективированы новые 

актуальные знания. 

Проведенный анализ заимствованных наименований, относящихся к сфере 

общественного питания, показал, что в большинстве своем они имеют 

французские корни (сомелье, ресторатор, шоколатье, фумилье, кавист, бренд-

амбассадор и др.). По-видимому, в этом проявляется ориентация носителей языка 

на французскую культуру. 

Донором заимствований, как правило, выступает язык той страны, в 

которой соответствующая сфера деятельности получила наибольшее развитие. 

Например, сфера экономики и торговли США стала источником большого 

количества заимствований наименований лиц по профессии в русском языке: 

логист, девелопер, мерчендайзер, менеджер, коучер, трейдер, маркетолог, 
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аудитор, брокер, дилер, дистрибьютор, консигнатор, координатор, маклер, 

прокурист, промоутер, риэлтор, сейлзмен, сейлзменеджер, экспедитор и т.д. 

Вместе с тем английский язык является «поставщиком» профессий из 

области индустрии красоты (постижер, дизайнер, стилист, брейдер, 

имиджмейкер, конфекционер, шопер,  инструктор по аэробике, бьютимейкер, 

эпиляторша), сферы СМИ (пиарщик, блогер, web-мастер, web-дизайнер, IT-

специалист, копирайтер, медиа-байер, медиа-планер, оптимизатор сайта, SEO-

оптимизатор, пейджмейкер, стендист, P.O.S.-специалист, аудитор вэб сайтов, 

стрингер, верстальщик, интервьюер), страховых и прочих услуг (аквизитор, 

андеррайтер, клерк актуарный, актуарий, комиссионер, прокурист, отельер, 

системный интегратор, хостес, валеолог, бодигард). 

Стремительное развитие новейших технологий в конце XX — начале XXI 

века привело к росту значимости во всем мире интеллектуального труда, форма и 

содержание которого оказываются глубоко интернациональными. Увеличение 

доли умственного труда связано с идеей информационного общества, под 

которым понимается общество, порожденное развитием и конвергенцией 

информационных и коммуникационных технологий, в котором главным условием 

благополучия становится знание, полученное благодаря беспрепятственному 

доступу к информации и умению работать с ней, в котором обмен информацией 

не имеет временных, пространственных и политических границ. Не случайно так 

возросла значимость в обществе символов, идей, образов. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ  В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
The article describes the representation of Time in the Chinese language picture 

of the world. The main issue raised by the author is what character expression 

the representation of Time has in consciousness of linguocultures of Chinese 

people. Due to the unique nature of Chinese written characters the author made 

the etymological, semantic and grapho-semantic analyses of characters 

carrying in their semantic the meaning of the Time. The result of the research is 

a classification of Chinese written characters compiled by the author. Based on 

these results conclusions about the representation of Time in the Chinese 

language picture of the world were made. 

Keywords: grammatology, grapho-semantic analysis, image, linguoculture, logogram, pictogram, 

semantic analysis, etymological analysis, ethnic consciousness, language picture of the world. 

Ключевые слова: грамматология, графо-семантический  анализ, образ, лингвокультура, 

логограмамма, пиктограмма, семантический анализ, этимологический анализ, 

этносознание, языковая картина мира.  

То, что происходило тысячу лет назад, непременно возвращается; таково 

древнее постоянство. Сюнь-Цзы (ок. 313/290 до н. э.) 

Время – что это? Можно ли измерить, потрогать, ощутить? С какими 

конкретными чувственными образами связано время в сознании носителей языка? 

Может ли время быть зафиксировано? Это небольшой перечень вопросов, 

который на сегодняшний день так и не нашли своего ответа.  

                                                           
8 Научный руководитель – к. филос. наук, доц. О.Н. Волкова. 
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Согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа 

предполагается, что люди, говорящие на разных языках абсолютно по-разному 

воспринимают и категоризуют окружающий мир, мыслят различными 

чувственными образами. В частности отношение к такой фундаментальной 

универсальной категории, как время, в первую очередь зависит от родного языка 

и культуры: циклично или линейно время, течет оно или движется, а продукт 

человеческого мыслительного процесса имеет наиболее полное конкретное и 

материальное выражение лишь в языке. Поэтому мы попытаемся изучить 

фрагмент китайской языковой картины мира, затрагивающий время, 

следовательно, вопрос, который в дальнейшем должен будет найти свой ответ, 

заключается в следующем: какое знаковое выражение в языке имеет такое 

понятие как «время», как ощущение времени отражается в языке, с какими 

конкретными образами связано время? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к китайским письменным знакам, 

которые воспринимается, прежде всего, как логографические. В свое время 

Вильгельм фон Гумбольдт заявил, что всякая культура национальна, ее 

национальный характер выражен в языке посредством особого видения мира, 

картины мира, в нашем случае – языковой картины мира. 

Именно логограмма является номинативной единицей этносознания 

китайского народа, посредством которой и  формируются основа мировоззрения, 

мироощущения и миросозерцания китайского народа. Китайский письменный 

знак обладает уникальной природой, которая позволила провести различные виды 

анализа: этимологический, семантический, графо-семантический. Данному 

вопросу свои работы посвятили такие китайские граммотологи, как  Ван 

Хонюань, Се Гуанхой, Гу Цзяньпин. Общее количество проанализированных 

знаков составило 72 единицы. С точки зрения семантического анализа, 

большинство знаков идеографические, однако представлены и пиктограммы. Что 

касается графо-семантического анализа, то на основе  семантической реляции, 

представленной внутри знака, они относятся преимущественно к метафоре 

(значение знака не очевидно для не носителей языка, не прорисовывается 
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буквально графическими элементами, но требует восстановления целой цепочки 

суждений, которые привели к созданию именно такой графической формы знака), 

одной из групп семантической комбинаторике, выделяемых  

О.М. Готлибом. На основе проведенных различных видов анализа было 

установлено следующее. 

• Образы небесных светил 

Небесные светила нашли свое отражение в графических знаках, более того, 

они входят в состав знаков, обозначающих рассвет, закат, фазы луны, т.е. 

конкретные природные процессы, которые древние люди могли наблюдать.  

日 rì (жи) – солнце, день; 月 yuè (ю) – луна, месяц, обозначают небольшой 

промежуток времени. Данные пиктограммы присутствуют в составе большинства 

знаков, репрезентирующих краткие временные интервалы: (早 zăo (цзао) – утро; 

旦 dàn (дань) – утро; 明 míng (мин) – рассвет). Данные группа связана и 

характеризует фазы небесных светил, которые человек мог наблюдать каждый 

день. 

Исключением является знак 昔 xī (си) – 1) прежде, некогда; в прошлый раз; 

2) в старину; давно, который изображает солнце и воду. Это связано с тем, что в 

Китае часто бывали потопы, когда вода уничтожала все, жизнь зарождалась 

заново.  Следовательно, время течет, подобно воде, обладает свойствами воды, 

может, как уничтожить, так и возобновить, заложить основу новой жизни. 

• Образ ножа и различных видов оружия 

Время предстает перед нашими глазами в образе оружия, ножа, что говорит 

о том, что время можно обозначить, «разрезать» на отрезки, разделить на 

прошлое, настоящее, будущее, следовательно, понятие цикличности времени не 

противоречит понятию линейности, это лишь разные уровни восприятия времени. 

代 dài (дай) – поколение, эпоха, эра; 分  fēn (фень) – минута, соответственно 

время в сознании данной культуры – это нечто, что может быть вырезано, 

обозначено насечкой. Знаки данной группы обозначают продолжительные 

промежутки времени, которые могут быть разрезаны на краткие интервалы. 
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• Образ человека и частей его тела 

Такое абстрактное понятие как время прорисовывается через образ человека 

– одно из живых природных начал. 

Знак 年 nián (нянь) год, этимологически изображает человека, который 

несет на спине колосья, 夜 yè (е) – ночь, представлено изображение человека под 

крышкой, когда солнце заходит, человек сидит дома; 夏 xià (ся) – лето, босоногий 

человек, снимает одежду, обнажая предплечье, что свидетельствует о жаркой 

погоде; 历 (歷) lì (ли) - былое, прошлое, пережитое; история (чего-л.), 

этимологически знак рисует след ступни человека, который идет через лес. Время 

представлено через часть человеческого тела, которая символизирует движение, 

значит время – это нечто, что движется. 

• Образ культовых предметов 

В древнем Китае существовало понятие «маленькой смерти» – переход из 

одного состояния в другое: рождение, зрелость, замужество, в эти моменты 

человек был особенно уязвим, поэтому он связывался с духами, обращался к 

предкам, совершал жертвоприношения. Очень важно было зафиксировать момент 

перерождения. 

载zǎi  (цзай) – год,  в знаке справа изображается алебард, оружие, с 

помощью которого и совершался ритуальное действие; 祀sì (сы) – год, в знаке 

слева рисуется алтарь, справа младенец, в Китае существовал обычай 

приношение в жертву первенца. Знаки данной группы обозначают длительные 

промежутки времени. 

• Образ растений, деревьев, травы 

Также как и человек, природа тоже умирает и перерождается. 春 chūn 

(чунь) – весна, знак изображает солнце и побеги молодой травы; некоторые 

знаки рисуют беременную женщину, солнце, молодые побеги, проводится 

параллель начала новой жизни человека и природы. 未 wèi (вэй) – верхушка, 

макушка, конец, знак изображает верхушку дерева; 暮 mù (му) заход солнца; 

закат. Представленные знаки могут являться подтверждением цикличности 
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времени в китайской языковой картине мира, т.к. они репрезентируют 

циклические процессы в природе: смена времен года, начало – конец, 

рождение – смерть. Более того, мы можем говорить о связи микро и 

макрокосмоса, рождение и смерть человека являются частью перерождения 

природы, короткие циклы (рассвет и закат) переходят в продолжительные 

промежутки времени (смена времен года). Время вокруг нас, внутри нас, а мы 

в плену его. 

• Образ зерновых и злаковых культур 

Китай всегда был и остается преимущественно аграрной страной, как и в 

других аграрных цивилизациях древнего мира, становление лунного 

календаря было самым тесным образом связано с хозяйственными нуждами 

земледельческого населения. Логограмма 时 «время» (ши), которая 

встречается уже в древнейших текстах, графически выражает идею 

произрастания под солнцем находящихся в земле семян. Поэтому не 

удивительно, что время находит свое отражение в знаках, в состав которых 

входит морфограмма禾 hé (хэ) злак, хлеб на корню: 秒 miǎo (мяо) – остатки 

колоса; мельчайший; тончайший; 季 jì(цзи) – сезон (года); квартал; 秋 qiū (цю) 

– осень, осенняя пора. Знаки данной группы обозначают как наимельчайшую 

единицу обозначения времени – секунду, так и продолжительный промежуток 

– квартал, это снова подтверждает  идею взаимосвязи микро и макроначала, 

крупные единицы времени состоят из мелких составляющих. 

• Образ кисти каллиграфа 

Знак史 shǐ (ши) - 1) летописец; 2) история; в нем ярко прослеживается 

культура Китая и непосредственно репрезентация времени, знак изображает 

кисть каллиграфа, следовательно, все, что зафиксировать, то потеряно в 

бездне времени.  

Итак, время можно зафиксировать, выделить, запечатлеть. Время это 

нечто, что можно связать с конкретными материальными чувственными 
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образами. Время можно разложить на составляющие, разбить, разрезать на 

отрезки. 
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СМЕХ И КОМИЧЕСКОЕ В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
This paper examines the role of laugh and humour in Chinese culture in its 

relation to the Chinese worldview.  Evolution of the character xiao 

(‘laughter’) and dictionary entries of 52 lexical units (including words and 

idioms) containing components of meaning related to laughter and humour 

were studied. Results of the analysis showed that in the Chinese worldview 

laughter and humour are connected to certain patterns of social behavior.  

Keywords: chinese, laughter, humour, chinese worldview. 

Ключевые слова: китайский язык, смех, юмор, языковая картина мира. 

Наличие и яркую выраженность феномена комического в китайской 

лингвокультуре трудно отрицать. И хотя юмор является неотъемлемой частью 

повседневного общения китайцев, Алексей Александрович Маслов, специалист в 

области китайской цивилизации, в своей книге «Наблюдая за китайцами. 

Скрытые правила поведения» настоятельно рекомендует отказаться от каких-либо 

шуток при работе с китайскими партнерами. Обычно объяснением этому служит 

разное чувство юмора у представителей различных этнических групп. Однако что 

действительно стоит за этим различием, это уникальная картина мира, 

свойственная китайскому и русскому народам и находящая свое отражение в 

языке. Для того, чтобы понять, какую роль играет юмор в китайской 

лингвокультуре, необходимо обратить внимание на то, что в отличие от других 

лингвокультур мира, китайская лингвокультура характеризуется непрерывным 

существованием на всем своем историческом протяжении уникальной 

идеографической письменности [Готлиб, 2009. С. 6]. Молодой исследователь 

культурологи Востока Е.А. Гесслер считает, что китайцы, в силу особой природы 

                                                           
9 Научный руководитель – к. филос. наук, доц. О.Н. Волкова. 
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письменных знаков, ведущих свое начало от пиктограмм, обладают особым 

«иероглифическим» типом мышления [Гесслер, 2006. С. 203]. Недавние 

исследования показывают также, что особый тип письма влияет на способы 

номинализации и создания метафор у представителей китайской лингвокультуры, 

даже сейчас, когда письменные знаки прошли довольно долгий эволюционный 

путь [Ma Kang Yuen, 1997. С. 15]. Это еще раз подтверждает теорию 

лингвистической относительности Э. Сепира и Б.Л. Уорфа, согласно которой 

структура языка, на котором говорит индивид, определяет мышление и способ 

познания реальности. Все это позволяет с уверенностью сказать, что для 

определения места юмора и комического как категории эстетики в китайской 

картине мира необходимо обратиться к: 

- формально-структурному и грамматолого-этимологическому анализу 

логограммы смех – 笑, 

- а также проанализировать семантическое значение трех типов лексем: 

1) репрезентирующих понятия, связанные с процессом смеха – 

естественной человеческой реакцией на комическое, 

2) имеющих в своем составе логограмму «смех» - 笑， 

3) репрезентирующих понятия комического, юмора к