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онТоЛоГиЧеСКиЙ СТаТУС ПонЯТиЯ «СоЦиоЛеКТ» 
(на ПриМере БриТанСКоГо СоЦиоЛеКТа “posh”)

Епифанцева Н. Г., Назарова А. Ю.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель: опираясь на отечественную и англосаксонскую лингвистическую традицию, исследо-
вать и уточнить понятие «социолект», выделив его место в диалектологии и проанализировав 
специфику; рассмотреть другие понятия (регистр, диалект, жаргон, сленг), которыми опери-
рует социолингвистика, и выявить их взаимосвязь с социолектами. Проанализировать осо-
бенности социолектов британского английского языка на примере “Posh”, который широко 
известен на территории Великобритании как самая престижная разновидность британского 
английского. 
Процедура и методы. В статье представлен аналитический обзор теоретических положений по 
проблемам социолекта и его отношения к другим социально обусловленным разновидностям 
языка. В ходе исследования применялись метод сплошной выборки для отбора иллюстратив-
ного материала, описательный и сравнительно-сопоставительный методы. 
Результаты. В ходе работы были установлены разные подходы к определению понятия «со-
циолект» как разновидности языка, отражающей социальное происхождение человека, вы-
делены такие основные черты социолекта, как функция маркера идентичности говорящего 
и обусловленность принадлежностью к определённой социальной общности; представлены 
отличительные особенности разных языковых уровней социолектов британского английского 
языка на примере социолекта “Posh”.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты представляют научный 
интерес для теории языка (диалектологии, истории языка, языковой ситуации и языковых 
контактов); практически могут быть использованы при разработке учебных курсов по диалек-
тологии и социальной лингвистике, а также специалистами-диалектологами при систематиза-
ции знаний о диалектных особенностях британского варианта английского языка.1

Ключевые слова: социолект, диалект, регистр, жаргон, социолект “Posh”

 © CC BY Епифанцева Н . г ., Назарова А . Ю ., 2022 .
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ontological status of a “sociolect” notion 
(on the eXample of British “posh” sociolect)

N. Epifantseva, A. Nazarova
Moscow Region State University 
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify and specify the concept of a sociolect and its correlation with other concepts used in 
social linguistics (such as a dialect, a register, a jargon, and slang), based on domestic and Anglo-
Saxon linguistics and terminology. To indicate the specifics of sociolects and to consider the features 
of the British English sociolects on the example of “Posh” sociolect, which is widely known in the UK 
as the most prestigious variety of spoken language.
Methodology. The article presents theoretical provisions related to the problems of defining the 
concept of “sociolect” in relation to other varieties of language identified by social factors. The study 
used the following methods: comparative, descriptive, as well as the method of continuous sampling 
for the selection of material.
Results. In the course of the research, different approaches to the definition of the “sociolect” con-
cept were established, and “sociolect” was determined as a language variety of language reflecting 
social background of the speaker. Such significant peculiarities of a sociolect were highlighted as the 
function of the speaker’s identity marker and the conditionality of belonging to a certain social com-
munity; distinctive features of the sociolects of the British English language based on the example of 
“Posh” sociolect were presented.
Research implications. The results obtained can be of interest for the theory of language (dialectol-
ogy, language history, language situation and language contacts). They can also be used in the de-
velopment of study materials in dialectology and social linguistics, as well as by the representatives 
of linguistic specialties to systematize their knowledge about the dialect features of British English.

Keywords: sociolect, dialect, register, jargon, slang, “Posh” sociolect

Введение
любой язык мира являет собой 

многообразие языковых вариантов, об-
условленных территориальными и со-
циальными причинами . Социальная 
диалектология  – особое направление 
лингвистики, изучающее и описывающее 
вторую группу языковых вариантов, т . е . 
появившихся в результате социальных 
различий (см . работы В . Д . Бондалето-
ва «Социальная лингвистика» [1987], 
В . М . Жирмунского «Национальный 
язык и социальная лингвистика» [1936], 
л . П . Крысина «Социолингвистика» 
[2001], Б . А . ларина «О лингвистическом 
изучении города» [1929], М . М . Маковско-
го «Английские социальные диалекты» 
[1982], Н . Б . Мечковской «Социальная 
лингвистика» [2000], Е . Д . Поливанова 

«Статьи по общему языкознанию»[1968] 
и др .) . Несмотря на большое количество 
работ, посвящённых исследованию со-
циальных и территориальных диалектов, 
их сопоставительный анализ не получил 
широкого освещения в научных кругах . 
Кроме того, само понятие «социолект» 
является многозначным и представляет 
собой определённую сложность для ис-
следователей . Зачастую социолект рас-
сматривается как «совокупность языко-
вых особенностей, присущих какой-либо 
социальной группе – профессиональной, 
сословной, возрастной – в пределах той 
или иной подсистемы национального 
языка» [5, c . 49] . Это вызывает ряд про-
тиворечий . В частности, встречаются 
работы, где данное понятие рассматри-
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вают как тождественное для «жаргона»1, 
«арго» и «сленга»2, «диалекта»3 . В данной 
статье мы рассмотрим понятие «социо-
лект» и дадим ему определение, сравнив 
его с другими терминами, использующи-
мися в социолингвистике, – в этом состо-
ит цель работы . Она обусловила ряд за-
дач нашего исследования:

− уточнить специфику понятия «со-
циолект»;

− выявить его место в диалектологии;
− проанализировать особенности со-

циолектов британского английского на 
примере “Posh” .

Самой яркой характеристикой соци-
олекта является его тесная взаимосвязь 
с определённой социальной общностью 
людей, объединённых идеологией, родом 
деятельности или хобби . Кроме того, со-
циолектом можно считать лишь ту раз-
новидность национального языка, ко-
торая является маркером идентичности 
для говорящих . иными словами, не все 
социальные разновидности языка могут 
считаться социолектом из-за того, что не 
все социальные группы являются тесно 
объединёнными общим мировоззрени-
ем, историей и традициями . Понятия 
«диалект», «регистр», «жаргон» и «сленг» 
имеют собственную специфику и не яв-
ляются взаимозаменяемыми .

Соотношение терминов 
«диалект» – «социолект»

В англосаксонской социолингвистике 
понятие «социальный диалект» неред-

1 См ., например: левченко Т . М ., Юрiйчук Н . Д . Со-
ціолектизми в мові сучасних засобів комунікації 
(на матеріалі кримінального жаргону) // Закарпат-
ські філологічні студії . 2021 . № 20 . Т . 1 . С . 25–29 . 
DOI: 10 .32782/tps2663-4880/2021 .20 .1 .4; Дворак Е . В . 
К вопросу исследования профессионального со-
циолекта как языковой универсалии // Социальная 
компетентность . 2018 . Т . 3 . № 2 (8) . С . 19–26 .

2 См .: Овчинникова А . В . Понятийный объем тер-
минов, обозначающих социальные диалекты в 
русской и испанской филологических традициях // 
Вестник Российского университета дружбы наро-
дов . Серия: лингвистика . 2011 . № 2 . С . 59–68 .

3 Wardhaugh R . An Introduction to Sociolinguistics; 6th 
edition . Cornwall: Wiley-Blackwell, 2009 . P . 42–43 .

ко заменяет «социолект» и встречается 
в ряде исследований, в том числе Э . Се-
лигмена (E . A . Seligman), Р . А . Хадсона 
(R . A . Hudson), С . Ромен (S . Romaine), 
Дж . Холмс (J . Holmes), Дж . Р . Рикфорда 
(J . R . Rickford), П . Траджилла (P . Trudgill) . 
Так, социальные диалекты определяются 
как варианты языка, различия которых 
обусловлены принадлежностью говоря-
щего к той или иной социальной группе, 
например, определённому социальному 
классу, этнической группе или возраст-
ной категории4 . Проводится сравнение 
между региональными и социальными 
диалектами, последние заменяются тер-
мином «социальный акцент» и служат 
маркером социального статуса говоря-
щего в обществе [12] . Более того, суще-
ствует мнение, что каждый диалект «яв-
ляется и региональным, и социальным 
по своей природе, так как говорящие 
относят себя не только определённой ре-
гиональной локации, но и к социальному 
классу, возрастной группе, этничности» 
[15, p . 49] . Встречается и более широкое 
понятие, объединяющее диалекты и со-
циолекты под термином «диалекты», ко-
торые являют собой языковые вариан-
ты, выделяющиеся словарным составом, 
особенностями использования грамма-
тики и произношением; они включают в 
себя речь людей из разных социальных и 
региональных групп5 . 

Однако Дж . Платт [11, p . 28] указыва-
ет на неправомерность такого использо-
вания, утверждая, что термин «диалект» 
более уместен для региональных разно-
видностей языка . изучением территори-
альных / региональных диалектов, их со-
отношения с национальным языком и их 
описанием занимается лингвогеография – 
раздел языкознания, рассматривающий 
диалекты в «пространственном контексте 

4 Rickford J . R . How Linguists Approach the Study of 
Language and Dialect . Stanford: Stanford University 
Press, 2002 . 31 p .

5 Holmes J . An Introduction to Sociolinguistics; 4th edi-
tion . New York: Pearson Education Limited, 2013 . 
P . 489 .
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с целью выявления взаимоотношений 
языка и геокультурной среды» [4, с . 36] . 
Диалект – это «вариант языка, в котором 
проявляются грамматические и лексико-
логические различия из-за регионального 
происхождения говорящего»1 . Таким об-
разом, он представляет собой разновид-
ность языка, которая систематически ис-
пользуется определённой группой людей, 
проживающих на одной территории . Так, 
детская игра в классики в Шотландии на-
зывается “peevers” или “beds” вместо стан-
дартного британского “hopscotch”2 .

Один из ведущих британских линг-
вистов Питер Траджилл предложил 
термин «традиционные» в отношении 
территориальных диалектов Великобри-
тании . Он указал, что такое разделение 
национального языка постепенно теряет 
актуальность, так как главные различия 
наблюдаются между северными частя-
ми Англии (графство Нортумберленд, 
Камбрия, Дарем, Северный и Восточный 
Йоркшир) и Шотландией и остальной 
территорией Англии [14, p . 17] . Более 
того, невозможно точно указать количе-
ство традиционных диалектов: языко-
вые изменения слишком постепенные и 
плавные, поэтому они отчётливо замет-
ны только на больших расстояниях . Это 
делает затруднительным составление 
диалектных карт Великобритании, так 
как диалекты не располагаются строго в 
границах одного графства . 

Социолект, напротив, определяет-
ся как «разновидность языка, или лект, 
которая отражает социальное, а не гео-
графическое происхождение человека»3 . 
То есть социолект используется соци-
альными общностями людей (класса-
ми, группами, субкультурами), которые 

1 Crystal D . Encyclopedia of the English Language; 3rd 
edition . Cambridge: Cambridge University Press, 2019 . 
P . 298 .

2 British Accents and Dialects [Электронный ресурс] // 
British Library : [сайт] . URL: https://clck .ru/32ZMoG 
(дата обращения: 28 .05 .2022) .

3 Trudgill P . A Glossary of sociolinguistics . Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2003 . P . 122 .

объединены следующими факторами: 
воспитанием, профессией, образовани-
ем, полом, возрастом [10, p . 61] . Среди 
других объединяющих факторов можно 
выделить этническую принадлежность и 
религиозные взгляды [6, p . 106] . Соглас-
но “The Great British Class Survey” BBC 
(общенациональное социальное исследо-
вание) общество Великобритании делит-
ся на 7 классов, от элиты до прекариата4 . 
Каждый из этих классов использует соб-
ственную разновидность национального 
языка, включая социолекты и диалекты . 
Деление национального языка на социо-
лекты не противоречит существованию 
традиционных (территориальных) диа-
лектов, так как социолекты существуют 
в определённых географических грани-
цах и находятся в пределах диалектов . 
Обе разновидности национального язы-
ка тесно связаны между собой, отражая 
разные аспекты речевой деятельности 
говорящих . их объединяет то, что социо-
лект / диалект является языком частного 
общения, в то время как стандартный ан-
глийский язык используется в более офи-
циальных ситуациях и на письме . 

Соотношение терминов «регистр» – 
«социолект» – «жаргон» – «сленг»
Понятие «регистр» привлекает всё 

большее внимание лингвистов и часто 
используется англосаксонскими иссле-
дователями . Регистры действительно 
похожи на социолекты тем, что у обеих 
языковых разновидностей есть фонети-
ко-фонологические и лексико-граммати-
ческие особенности, однако эти понятия 
имеют свою специфику . Регистр можно 
определить как «разновидность языка, 
которая определяется отношением к со-
циальному контексту и является функци-
ей того, чем занят говорящий в данный 
момент» [9, p . 157] . Социолект, напротив, 
определяется «своим отношением к гово-

4 Huge survey reveals seven social classes in UK [Элек-
тронный ресурс] // BBC News : [сайт] . URL: https://
www .bbc .com/news/uk-22007058 (дата обращения: 
28 .05 .2022) .
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рящему, он является функцией того, кем 
является говорящий» [9, p . 157] . иными 
словами, в отличие от социолекта, ре-
гистр относится к речевым ситуациям, а 
не к говорящим, поэтому он не является 
характеристикой социальных групп лю-
дей . Обе языковые разновидности можно 
использовать для описания одной и той 
же ситуации: так, о своём хобби можно 
рассказать группе единомышленников 
(здесь будет использоваться диалект) или 
описать его в сочинении (на соответству-
ющем ситуации регистре) [10, p . 69] . 

Жаргон представляет собой «более 
устоявшиеся выражения, доступные для 
понимания определённого круга лиц» 
[1, с . 429] . Данной разновидностью язы-
ка пользуются профессиональные груп-
пы (например, IT-специалисты, физики, 
фермеры) или люди, имеющие общие 
интересы или хобби (например, фанаты 
футбола, любители компьютерных игр) . 
Жаргон является объединяющим груп-
пу фактором и помогает эффективнее 
общаться, так как он адаптируется под 
профессиональное поле или сферу инте-
ресов, однако он малопонятен тем, кто 
не входит в данную группу . Так, арго – 
жаргон преступного мира – намеренно 
сложен для понимания остальных членов 
общества, его основными функциями 
считают «криптолалическую (криптиче-
скую), репрезентативную (идентифици-
рующую) и людическую (игровую)» [3, 
с . 97] . Словарный состав жаргона попол-
няется путём изменения значения уже 
существующего в языке слова, созданием 
аббревиаций, использованием акрони-
мов или созданием новых для языка слов . 
Например, в жаргоне брокеров встреча-
ются слова “portfolio” (все инвестиции, 
сделанные инвестором; в стандартном 
английском слово имеет значение “ка-
рьерный портфель”), “IPO” (=“initial 
public offering”, возможность купить ак-
ции непосредственно у компании без по-
средников) . Таким образом, жаргон – вы-
ражение словотворчества людей, однако 
он ограничен только лексикой, в то время 

как социолект отличается от других раз-
новидностей языка на нескольких языко-
вых уровнях: фонетико-фонологическом, 
лексическом и грамматическом . Более 
того, социолект «глубоко интегрирован 
в языковое общество и помогает опреде-
лить социальную среду, в которой про-
живает говорящий» [7, p . 90] .

Понятие «сленг» является многознач-
ным и довольно обширным, поэтому 
определить его место в системе нацио-
нального языка представляется затруд-
нительным . Можно отметить, что сленг 
является неформальным по своей натуре 
и «включает в себя особо экспрессивные 
нелитературные слова, которые либо на-
ходятся в широком употреблении, либо 
используются представителями конкрет-
ных социальных групп, например, поли-
тиками» [2, с . 72] . Сленг использует сло-
ва-гибриды или слова из стандартного 
языка с новыми значениями . Например, 
слово “blueprint” (чертёж) приобрело зна-
чение «тот, кто выполнил образцовую ра-
боту», а слово “extra” (дополнительный) – 
«человек, который излишне драматичен» . 
Сленг ищет новые метафоричные зна-
чения слов и является выражением сло-
вотворчества людей . Чаще всего он ас-
социируется с отдельными возрастными 
группами людей (подростки, молодёжь), 
поэтому он не используется в официаль-
ной среде . Сленг существует на лексиче-
ском уровне языка и не служит факто-
ром, объединяющим своих носителей, 
чем отличается от жаргона и социолекта . 

Специфика британского 
социолекта “Posh”

“Posh” (“U-speak” / “Upper-speak”) – 
социолект, на котором говорят предста-
вители аристократии и члены королев-
ской семьи Великобритании . Он является 
наиболее престижной разновидностью 
британского английского языка, важным 
чертами которого считаются акцент, лек-
сический состав и грамматика .

В области фонетики одним из наибо-
лее ярких акцентологических маркеров 
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данного социолекта можно считать от-
ношение к поствокальному звуку [r] и 
особенности произнесения некоторых 
согласных и гласных звуков . Для “Posh” 
не характерен поствокальный звук [r] 
[12, p . 69] и редукция согласного ‘h’ в 
начале слова [9, p . 91] или звука ’t’ в се-
редине слова [11, p . 30] . Представители 
“Posh”, напротив, склонны редуцировать 
гласные звуки: так, если спросить время 
у людей с социально низким статусом, 
они скажут “‘alf past ten”, в то время как 
аристократ произнесёт это как “hpstn” 
(«пол-одиннадцатого») [8, p . 30] . Произ-
несение гласных звуков также считается 
важным акцентологическим маркером . 
Например, звук ‘i’ произносится пред-
ставителями разных классов по-разному: 
представители рабочего класса заменяют 
его на ‘oi’, аристократы – на ‘or’ [8, p . 30] .

В области лексики взаимосвязь между 
лексикой и принадлежностью говоряще-
го к тому или иному социальному классу 
британского общества проявляется как 
один из самых заметных идентификаци-
онных маркеров социолекта . Так, в бри-
танском английском некоторые слова за-
креплены за тем или иным социолектом, 
соответственно, по их использованию 
можно определить говорящего как пред-
ставителя элиты или среднего/рабочего 
класса .

Один из идентификаторов – исполь-
зование слова “pardon” («извините»): 
представители элиты и высшего среднего 
класса никогда не употребляют в своей 
речи это слово . При этом переспраши-
вать услышанное представители высшего 
среднего класса и аристократы будут по-
разному: первые спросят “Sorry?” (или 
“Sorry – what?”), вторые – “What?” . Эта 
особенность “Posh” нашла своё отраже-
ние в творчестве П . г . Вудхауса, один из 
персонажей которого – молодой аристо-
крат Берти Вустер – никогда не исполь-
зует в своей речи “pardon” . Другое слово, 
часто встречающееся в “Posh”, – “jolly”, 
которое является строго маркирован-
ным и используется для положительной 

оценки происходящего . Так, оно часто 
встречается в речи бывшего премьер-ми-
нистра Великобритании Бориса Джонсо-
на1 . Эти и многие другие слова позволяют 
с достаточной уверенностью определить 
социальное происхождение говорящего . 

Особенности социолектов на грамма-
тическом уровне являются весьма важ-
ными, так как они влияют на значение 
слов в контексте и их использование, 
однако выявить данные особенности 
сложнее . Зачастую разница между соци-
олектами заключается в их отношении к 
языковой норме . Так, некоторые иссле-
дователи называют “Posh” культивиро-
ванным, сверхстандартизированным и 
«бесцветным» из-за его строгого отно-
шения к грамматике [13, p . 75] . Данный 
социолект отличается своей граммати-
ческой правильностью и соответствием 
языковому стандарту, который считается 
более престижным и повсеместным вари-
антом, превалирующим в официальной 
речи, на письме и в образовании . В менее 
престижных социолектах отношение к 
грамматике, напротив, характеризуется 
меньшей требовательностью: например, 
формы слова (категории числа существи-
тельных, временные глагольные формы, 
возвратные местоимения) подвергаются 
изменениям и отличаются большей вари-
ативностью (“fish”/“fishes”, “I came/come 
home yesterday”, “I was/were”, “themselves” / 
“theirselves”)2 .

Заключение
Проведённое исследование привело к 

следующим выводам . Доказана ошибоч-
ность точки зрения, согласно которой 
«социолект» и другие смежные понятия 
(«диалект», «регистр», «жаргон») являют-
1 См .: ‘Jolly careful’: Boris Johnson uses cautionary met-

aphors amid vaccine hopes [Электронный ресурс] // 
The Guardian : [сайт] . URL: https://www .theguardian .
com/politics/video/2020/nov/23/boris-johnson-uses-
cautionary-metaphors-amid-vaccine-hopes-video 
(дата обращения: 28 .05 .2022) . 

2 British Accents and Dialects [Электронный ресурс] // 
British Library : [сайт] . URL: https://clck .ru/32ZMoG 
(дата обращения: 28 .05 .2022) .
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ся взаимозаменяемыми . «Социолект» яв-
ляется одним из базовых понятий социо-
лингвистики, это понятие многоаспектно 
и многозначно, но между смежными по-

нятиями «диалект», «регистр», «жаргон» 
существуют формальные различия, ко-
торые выявлены в ходе исследования и 
представлены в табл . 1 . 

Таблица 1 / Table 1

Соотношение понятий «социолект», «диалект», «регистр», «жаргон» / Correlation of 
the terms “sociolect”, “dialect”, “register”, “jargon”

Социолект Диалект Регистр Жаргон

Чем обусловлен

Принадлежно-
стью к той или 

иной социальной 
общности

Территориальным 
происхождением 

говорящего

Речевой деятель-
ностью в тот или 

иной момент

Профессией 
или хобби

Что выражает

Разнообразие со-
циальной струк-
туры общества

Региональные 
различия

Разнообразие 
социальных 
процессов

Профессио-
нальное поле 

деятельности /
сферу интересов

Языковые уровни
Фонетический, 
лексический, 

грамматический

Фонетический, 
лексический, 

грамматический

Фонетический, 
лексический, 

грамматический
лексический

Маркер 
идентичности да да нет да

Источник: составлено авторами

Таким образом, социолект является 
прямым выражением разнообразия соци-
альной структуры общества, разделённым 
на разные социальные классы и демогра-
фические группы (по возрасту, полу) . Мы 
считаем необходимым уточнить понятие 
«социолект» и пояснить, что социолект 
является социальной разновидностью 
языка, которая выражена на всех языко-
вых уровнях (фонетико-фонологическом, 
лексическом, грамматическом) и исполь-
зуется только очень сплочёнными соци-
альными общностями, члены которых 
рассматривают социолект как маркер сво-
ей идентичности . Эта особенность весь-
ма ограничивает использование данного 
термина, доказывая неправомерность его 
чрезмерно широкого применения относи-
тельно тех разновидностей языка, которые 
противоречат данному критерию  (напри-
мер, Estuary English) .

исследованная языковая разновид-
ность “Posh” соответствует всем критери-
ям социолекта: он служит индикатором 
социального статуса говорящего и явля-
ется следствием иерархичность британ-
ского общества: человек, использующий 
данный социолект, воспринимается слу-
шателями как представитель более высо-
кого класса независимо от своей зарпла-
ты, работы и места проживания . Другие 
социальные индикаторы (вкус в одежде, 
декор дома, наличие машины, литератур-
ные предпочтения, хобби) являются ме-
нее релевантными в сравнении с речью . 
Это показывает, что Великобритания – 
страна вербальной, а не визуальной куль-
туры, жители которой внимательно от-
носятся к речи .

Дата поступления в редакцию 13.07.2022
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ТиПЫ ВЗаиМодеЙСТВиЯ КаТеГории «ЭВиденЦиаЛЬноСТЬ» 
С дрУГиМи МодУСнЫМи КаТеГориЯМи

Козловский Д. В.
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. 
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77, Российская Федерация

Аннотация
Цель настоящей статьи – изучение специфики синергетического сцепления категории «эви-
денциальность» с модусными категориями «авторизация», «персональность», «темпораль-
ность», «восприятие» в дискурсивном пространстве массмедиа. 
Процедура и методы. При проведении исследования используется лингвосинергетический 
метод анализа дискурса, что позволяет описать синергетическую эвиденциальную модель и 
выявить полимодальную эвиденциальную семантику, характеризующую анализируемый дис-
курсивный контекст.
Результаты. Доказано, что эвиденциальность оказывается семантически шире категорий 
«авторизация», «восприятие» и «персональность» и включает в себя значения указанных 
категорий. Эвиденциальность также обладает / дополняется значением темпоральности, что 
позволяет говорить о взаимопроникновении, взаимодополнении или одновременном осу-
ществлении представленных лингвосинергетических принципов.
Теоретическая и/или практическая значимость состоит в возможности использования полу-
ченной лингвосинергетической эвиденциальной модели для изучения взаимодействия эви-
денциальности с другими модусными категориями, а также при проведении исследования 
специфики выражения полимодальных смыслов в различных жанрах дискурса.1

Ключевые слова: эвиденциальность, модусная категория, дискурс, лингвосинергетика, автор, 
адресат

tYpes of interaction of the categorY “evidentialitY” 
With other modus categories

D. Kozlovsky
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov 
ulitsa Polytechnicheskaya 77, Saratov 410054, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the specifics of the synergetic linkage of the category “evidentiality” with the mo-
dus categories “authorization”, “personality”, “temporality”, “perception” in the discursive space of 
mass media.
Methodology. The research uses the linguistic synergetic method of discourse analysis which makes 
it possible to describe the synergetic evidential model and to identify the polymodal evidential se-
mantics that characterize the analyzed discursive context.
Results. It is proved that evidentiality turns out to be semantically wider than the categories “authori-
zation”, “perception” and “personality” and includes the meanings of these categories. Evidentiality 

 © CC BY Козловский Д . В ., 2022 .
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also comprises / is complemented by the value of temporality, which makes it possible to identify 
interpenetration, complementarity or simultaneous implementation of the presented linguistic syn-
ergetic principles.
Research implications consist in the possibility to use the given linguistic synergetic evidential 
model to reveal the interaction of evidentiality with other modal categories, as well as to study the 
specifics of polymodal meanings representation in various genres of discourse.

Keywords: evidentiality, modus category, discourse, linguistic synergetics, author, addressee

Введение
В контексте глобальной цифровиза-

ции значение информации о происходя-
щих событиях сложно переоценить – она 
является неотъемлемой частью жизни 
человека во всех сферах деятельности . 
Одна из ведущих ролей в такого рода про-
цессах принадлежит средствам массовой 
информации, которые не просто сооб-
щают те или иные факты, но и связаны с 
интерпретацией сведений на страницах 
газет, по радио, телевидению, а также в 
интернете . Подобная интерпретация во 
многом носит субъективный характер, 
что связано с воздействием идеологиче-
ских установок, современных тенденций 
и трендов, личных убеждений, ценностей, 
а также языковой культуры на авторов, 
осуществляющих анализ газетных отрыв-
ков . При этом авторская оценка может 
проявляться явно или скрыто и реализу-
ется посредством различных модусных 
категорий, что, в свою очередь, оказывает 
определённое воздействие на выбор язы-
ковых средств . Тем самым функциони-
рование модусных категорий во многом 
регламентируется и ограничивается язы-
ковыми рамками языка . Однако не менее 
значимая роль принадлежит прагматиче-
ской установке автора, а также его комму-
никативным намерениям . Автор акценти-
рует внимание читателя на тех или иных 
событиях, опираясь на соответствующие 
языковые нормы . Специфика репрезента-
ции модусных значений в языке вызывает 
повышенный интерес учёных в силу сво-
ей сложности и многогранности . Если в 
недавнем времени основной упор в иссле-
дованиях данной проблематики делался 
на рассмотрении содержания дискурса, 
то есть на том, что пишут, то теперь фокус 

внимания сместился на то, как пишут – 
каким образом читателю передаются дан-
ные . Такой ракурс исследования стано-
вится возможным благодаря применению 
лингвосинергетического метода анализа 
дискурса, позволяющего автору сообще-
ния соотнести передаваемые сведения с 
их источником и способствующего выяв-
лению сложной совокупности модусных 
значений, обусловленных прагматикой 
высказывания . 

Объектом настоящего исследования 
является рассмотрение особенностей 
функционирования модусной катего-
рии «эвиденциальность» в пространстве 
массмедийного дискурса . Эвиденциаль-
ность, изначально рассматриваемая как 
грамматическая категория, связанная с 
характеризацией источника передавае-
мых сведений, приобретает иной статус 
в русле современных научных исследо-
ваний и принадлежит к числу модусных 
категорий [12] . Наряду с указанием на 
источник информации, функционал эви-
денциальности объединяет интерпрета-
цию и коммуникативную оценку сведе-
ний автором / субъектом коммуникации 
и выражается при помощи эксплицитных 
либо имплицитных языковых средств 
[10] . К числу эвиденциальных показате-
лей относят модальные вводные слова, 
глаголы, наречия, прилагательные, су-
ществительные, а также ряд устойчивых 
выражений, формирующие «10 групп 
эвиденциальных операторов: неявного 
указания, явного указания, выражения 
мнения, усиления значимости высказы-
вания, уверенности в знании, сомнения, 
мыслительной деятельности, умствен-
ного восприятия, предчувствия, а также 
чувственного восприятия» [6, с . 31] .
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В соответствии с ключевыми прин-
ципами синергетики лингвосинергети-
ческий метод анализа эвиденциальности 
репрезентирует способ исследования 
условий и процесса функционирования 
данной модусной категории в системе 
дискурса с учётом конкретной коммуни-
кативной ситуации и в реальных услови-
ях вербального взаимодействия . Помимо 
этого, обозначенный метод связан с из-
учением особенностей взаимодополне-
ния и взаимопроникновения модусных 
смыслов в результате лингвосинергети-
ческого сцепления средств выражения 
эвиденциальности в дискурсивном про-
странстве . Актуализация данных прин-
ципов предполагает выявление профазы 
и эпифазы в структуре эвиденциальной 
клаузы . В рамках профазы и при помо-
щи соответствующего эвиденциального 
оператора раскрывается коммуникатив-
ная цель автора / субъекта коммуника-
ции, а также происходит переход к эпи-
фазе  – исполнительному этапу, в ходе 
которого происходит интерпретация и 
модификация сведений в зависимости 
от определённого дискурсивного кон-
текста . Другими словами, лингвосинер-
гетический метод анализа предполагает 
исследование полимодальных эвиденци-
альных смыслов, представляющих праг-
ма-семантическое целое и формируемых 
лингвистическими средствами в опреде-
лённом контексте .

Тем самым, эвиденциальная клауза не 
является конечным объектом изучения . 
Метод лингвосинергетического анализа 
модусной категории «эвиденциальность» 
предполагает рассмотрение эвиденци-
ального дискурсивного контекста, вно-
сящего первостепенный вклад в процесс 
смыслообразования . К основополагаю-
щим характеристикам эвиденциального 
контекста относится субъектная пер-
спектива, а также ситуационный компо-
нент . учёт данных элементов позволяет 
обратиться к «ментальному миру» ав-
тора, отражающего реальное, желаемое 
либо нереальное состояние дел .

Заключительным объектом восприя-
тия эвиденциальной семантики является 
адресат / читатель, квалифицирующий и 
трактующий полученные сведения . Ав-
тор формирует, направляет и изменяет 
восприятие данных адресатом, разделяя 
визуальный и вербальный план выраже-
ния, а также позицию субъекта комму-
никации и точку зрения автора за счёт 
отстранения последнего от передаваемой 
посредством дискурсивного контекста 
информации .

Поскольку определение источника пе-
редаваемых данных принадлежит к числу 
отличительных составляющих дискурса, 
релевантность проведения лингвосинер-
гетического анализа эвиденциальности 
в дискурсивном контексте не вызывает 
сомнений [5] . Помимо этого, в силу того 
что в качестве базового функционала мо-
дусных категорий выступает выражение 
субъективного отношения автора / гово-
рящего в ходе репрезентации объектив-
ной картины мира, эвиденциальность 
представляется возможным рассматри-
вать как аксиологическую дискурсивную 
постоянную, вербализируемую посред-
ством системы языковых средств .

В этой связи источником эмпириче-
ского материала выступили статьи из 
электронной версии британского жур-
нала The Economist1 . Материал исследо-
вания представлен 1000 эвиденциальных 
дискурсивных контекстов, связывающих 
речевой и ситуационный компоненты и 
содержащих описание событий . 

Целью исследования является рас-
смотрение особенностей синергетиче-
ского сцепления категории «эвиденци-
альность» с модусными категориями 
«авторизация», «персональность», «тем-
поральность», «восприятие» в простран-
стве массмедийного дискурса . 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд исследователь-
ских задач:

1 The Economist [Электронный ресурс] . URL: https://
www .economist .com (дата обращения: 11 .03 .2022) .
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1) описать синергетическую эвиден-
циальную модель;

2) проанализировать специфику вза-
имодействия эвиденциальности с указан-
ными категориями; 

3) исследовать условия реализации 
полимодальной эвиденциальной семан-
тики в массмедийном дискурсе .

Лингвосинергетическая 
эвиденциальная модель

В отличие от прочих методов дискур-
сивного анализа, как правило, фокусиру-
ющихся на каком-то одном структурном 
аспекте дискурса, применяемый в насто-
ящем исследовании лингвосинергети-
ческий метод обладает универсальным 
характером и позволяет рассмотреть все 
уровни дискурсивного пространства . 
В этой связи, данный метод лингвоси-
нергетического дискурсивного анализа 
применим к исследованию не только эви-
денциальности, но и её взаимодействия с 
прочими модусными категориями . При 
этом достоверность и точность получен-
ных результатов обеспечивается за счёт 
обращения к базовым принципам линг-
восинергетики .  

Как следует из ключевых постулатов 
лингвистической синергетики, проведе-
ние дискурсивного анализа предполагает 
использование метода моделей и гипо-
тез, заключающегося в постановке гипо-
тезы, построении на её основе модели с 
последующим тщательным анализом её 
структуры и функционирования, а также 
практического обоснования полученных 
результатов . В конечном итоге, изначаль-
но выдвинутая гипотеза будет подтверж-
дена либо опровергнута, а предположе-
ния, оказавшиеся несостоятельными, 
будут заменены на достоверные, соот-
ветствующие полученным фактическим 
данным . 

Таким образом, изучение синергети-
ческого сцепления эвиденциальности 
с другими категориями модуса требует 
формирования синергетической моде-
ли, способствующей систематизации и 

соизмерению возникающих в сознании 
автора / субъекта коммуникации мысли-
тельных образов . Данная модель состоит 
из двух элементов, первый из которых 
отражает материал исследования, а вто-
рой – оператор, организующий будущую 
модель . В роли материала лингвосинер-
гетической эвиденциальной модели мы 
использовали модусные категории, а в 
роли оператора  – значения, которыми 
обладают данные категории . Необходимо 
отметить, что в силу своей отнесённости 
к набору обязательных категорий модуса 
эвиденциальность может обнаруживать 
взаимосвязь как с обязательными, так и 
с необязательными модусными катего-
риями . Категория «эвиденциальность» 
(Ev) может быть представлена в каче-
стве узлового элемента синергетической 
эвиденциальной модели, вступающего 
во взаимодействие с другими структур-
ными элементами, представленными 
категориями «авторизация» (A), «пер-
сональность» (Ps), «восприятие» (Ap) и 
«темпоральность» (T) (рис . 1) . 

Рис. 1 / Fig. 1. лингвосинергетическая эвиден-
циальная модель / Linguistic synergetic evidential 
model

Источник: составлено автором .

гипотезой проводимого лингвоси-
нергетического исследования является 
следующее утверждение: в пространстве 
массмедийного дискурса модусная ка-
тегория «эвиденциальность» обладает 
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синергетическим сцеплением с катего-
риями «авторизация», «персональность», 
«темпоральность» и «восприятие», ак-
туализируя принципы взаимодополне-
ния и взаимопроникновения модусных 
смыслов с учётом окружающего контек-
ста . изучим специфику синергетического 
сцепления эвиденциальности и указан-
ных категорий модуса .

Особенности синергетического 
сцепления эвиденциальности 

с другими модусными категориями
А. Эвиденциальность и авторизация
В рамках данной работы и опираясь на 

взгляды Т . В . Шмелевой, мы рассматрива-
ем авторизацию в качестве обязательной 
модусной категории, осуществляющей 
квалификацию источника передаваемой 
информации, а также способа её получе-
ния в контексте свой / чужой [13] . 

К средствам актуализации данной ка-
тегории в дискурсивном пространстве 
относятся авторизационные грамматиче-
ские, лексико-синтаксические конструк-
ции, а также показатели со значением не-
посредственного восприятия [4] . 

Семантическая близость авторизации 
и эвиденциальности в массмедийном 
дискурсе проявляется в приобретении 
клаузой со значением прямой или кос-
венной эвиденциальности добавочного 
значения авторизации . Подтвердим дан-
ное положение следующим примером:

There are unconfirmed reports that up 
to 2,000 people have been killed1 / По не-
подтвержденным сообщениям было уби-
то 2000 человек (здесь и далее перевод 
наш . – Д. К.) 

Рассматриваемое высказывание об-
ладает семантикой косвенной эвиден-
циальности, репрезентируемой посред-
ством оператора явного указания report / 
сообщение (a written or spoken description 
of a situation or event, giving people the in-

1 Report // Longman Dictionary of Contemporary 
English Online . URL: https://www .ldoceonline .com/
dictionary/report#report__17 (дата обращения: 
11 .03 .2022) .

formation they need2 / письменное либо 
устное описание ситуации или события, 
предоставляющее людям необходимую 
информацию), указывающего на опосре-
дованный способ получения сведений . 
Данный оператор одновременно являет-
ся маркером авторизации, квалифицируя 
передаваемые сведения как «чужие» . 

B. Эвиденциальность и персональность
Вслед за Т . и . Кораблиной, под персо-

нальностью мы понимаем обязательную 
модусную категорию, сопоставляющую 
передаваемые сведения о событии с его 
действующими лицами [8, с . 39] . При 
этом важным значением обладает учёт 
ситуаций пересечения / непересечения 
высказываний автора с речью субъектов 
коммуникации .

В качестве лингвистических показа-
телей персональности выступают суще-
ствительные, личные, притяжательные и 
определительные местоимения, а также 
междометия . На уровне синтаксиса к мар-
керам данной категории относятся непол-
ные безличные, инфинитивные и вопро-
сительные предложения [2; 9, с . 188] .

лингвосинергетическое сцепление 
модусных категорий «эвиденциальность» 
и «персональность» в дискурсивном 
пространстве обнаруживается в случае 
необходимости определения автора эви-
денциального высказывания, в роли мо-
жет выступать автор, нарратор, субъект 
коммуникации, либо обобщённый гово-
рящий . Такое разграничение субъектной 
отнесённости эвиденциальных высказы-
ваний соответствует выделению автор-
ской и субъектной эвиденциальности 
в дискурсе [7] . Рассмотрим следующий 
пример: 

Detectives believe that the victim knew his 
killer3 / Детективы считают, что жерт-
ва знала своего убийцу.

2 Там же .
3 Believe // Longman Dictionary of Contemporary Eng-

lish Online . URL: https://www .ldoceonline .com/dic-
tionary/believe (дата обращения: 11 .03 .2022) .
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Эвиденциальность в данном выска-
зывании репрезентируется посредством 
оператора выражения мнения believe / 
считать (to think that something is true 
or possible, although you are not completely 
sure1 / полагать, что что-либо является 
правдой либо возможно, однако не быть 
до конца уверенным в этом), используе-
мого в профазе высказывания и прида-
ющего передаваемым сведениям интер-
субъективный характер . Данный пример 
репрезентирует предположения детекти-
вов касательно возможного факта зна-
комства жертвы с убийцей, цитируемое 
автором дискурса, что свидетельствует о 
непересечении автора с субъектом ком-
муникации . Таким образом, мы можем 
говорить о лингвосинергетическом сце-
плении категорий «эвиденциальность» и 
«персональность» .

C. Эвиденциальность и восприятие
В контексте настоящего исследования 

мы разделяем взгляды А . Вежбицкой и 
Е . В . Падучевой, рассматривающих вос-
приятие как модусную категорию, от-
ражающую субъективную и интерпре-
тирующую рецепцию действительности, 
обусловленную особенностями личности 
автора / субъекта коммуникации, созна-
ние которого выделяет из реальности 
значимые для него детали [3; 11] . 

Базовым средством выражения мо-
дусной категории «восприятие» в дис-
курсивном пространстве является слово: 
его лексическое значение и специфика 
использования . В качестве маркеров вос-
приятия выступают глаголы, местоиме-
ния, частицы, союзы, наречия, а также 
номинативные предложения . В свою оче-
редь, к морфологическим показателям 
относятся вид, время, наклонение, лицо 
и падеж [1] . 

Синергетическое взаимодействие 
восприятия и эвиденциальности акту-
ализируется в области пересечения их 
1 Believe // Longman Dictionary of Contemporary Eng-

lish Online . URL: https://www .ldoceonline .com/dic-
tionary/believe (дата обращения: 11 .03 .2022) .

значений в контексте обозначения автор-
ства информации (своя / чужая), способа 
получения сведений (услышал / увидел / 
почувствовал / сделал выводы) и субъ-
ективного отношения к передаваемым 
данным (сомнение / уверенность / пред-
чувствие) . Несмотря на то, что данная се-
мантика является общей для восприятия 
и эвиденциальности, смысловое поле по-
следней оказывается значительно шире . 
Рассмотрим следующий пример:

These attacks underline the fact that the 
security situation here remains fragile2 / Эти 
атаки подчёркивают тот факт, что 
ситуация с безопасностью остаётся не-
стабильной.

В данном примере эвиденциальная се-
мантика выражается при помощи опера-
тора усиления значимости высказывания 
underline / подчёркивать (to help to show 
clearly that a fact is true, especially a fact 
that is already known3 / ясно дать понять, 
что тот или иной факт является исти-
ной, особенно, если это общеизвестный 
факт), а также оператора явного указа-
ния fact / факт (a piece of information that 
is known to be true4 / информация, истин-
ность которой не вызывает сомнений), 
репрезентирующих непосредственный 
характер источника информации . При 
этом эвиденциальные операторы совпа-
дают со значением маркеров категории 
«восприятие» в контексте выражения 
уверенности автора сообщения в досто-
верности высказываемых суждений, что 
позволяет говорить о взаимопроникно-
вении выражаемых при помощи данных 
категорий смыслов и, как следствие, о си-
нергетическом сцеплении эвиденциаль-
ности и восприятия .

2 Emphasize . Thesaurus // Longman Dictionary of Con-
temporary English Online . URL: https://www .ldoceon-
line .com/dictionary/emphasize#emphasize__4 (дата 
обращения: 11 .03 .2022) .

3 Там же .
4 Fact // Longman Dictionary of Contemporary English 

Online . URL: https://www .ldoceonline .com/diction-
ary/fact (дата обращения: 11 .03 .2022) .
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D. Эвиденциальность и темпораль-
ность

Модусная категория «темпораль-
ность» отражает содержащуюся в речи 
субъекта коммуникации особую взаи-
мосвязь моментов времени и временных 
характеристик . В дискурсивном про-
странстве объектом изучения темпо-
ральности является временная сущность 
событий, динамика изменений явлений 
действительности, качественная специ- 
фика которых обусловлена интенцио-
нальной направленностью дискурса [14] .

В качестве основного средства выраже-
ния темпоральности выступают времен-
ные формы изъявительного наклонения 
действительного залога, аналитические 
формы страдательных причастий, формы 
полных причастий прошедшего и настоя-
щего времени, безглагольные синтакси-
ческие конструкции с семантикой насто-
ящего времени, деепричастия в составе 
полипропозитивных предложений, лек-
сические и контекстуальные показатели 
темпоральных отношений, лексические 
обстоятельственные маркеры, конструк-
ции с временными союзами, а также раз-
личные устойчивые выражения [8, с . 46] .

лингвосинергетическое сцепление 
модусных категорий «темпоральность» 
и «эвиденциальность» прослеживается в 
рамках временной отнесённости эвиден-
циальных операторов, в ходе формули-
рования эвиденциального высказывания 
автором / субъектом коммуникации, а 
также эвиденциального дискурсивного 
контекста, содержащего темпоральные 
показатели, уточняющие временную 
привязку передаваемой информации и 
дополнительно характеризующие её ис-
точник . Приведём пример:

Psychologists observed that the mice be-
came more aggressive in smaller cages1 / Пси-
хологи заметили, что мыши стали более 
агрессивными в маленьких клетках.

1 Observe // Longman Dictionary of Contemporary 
English Online . URL: https://www .ldoceonline .com/
dictionary/observe (дата обращения: 11 .03 .2022) .

Рассматриваемое высказывание обла-
дает семантикой прямой эвиденциально-
сти, репрезентируемой посредством опе-
ратора чувственного восприятия observe / 
замечать (to notice something as a result of 
watching or studying it closely2 / обратить 
на что-либо внимание в результате на-
блюдения или тщательного изучения), 
указывающего на сенсорный источник 
сведений . Кроме того, данный оператор 
характеризуется формой прошедшего 
времени, что соотносит высказывание с 
определённым моментом прошлого, вы-
ступающим в качестве временного цен-
тра контекста рассматриваемого выска-
зывания . Такое взаимопроникновение 
эвиденциальных и темпоральных значе-
ний свидетельствует о лингвосинерге-
тическом сцеплении данных модусных 
категорий . 

Специфика взаимодействия 
эвиденциальности и других 

модусных категорий
Проведённый анализ языкового ма-

териала в ходе рассмотрения особенно-
стей лингвосинергетического сцепления 
эвиденциальности и авторизации, персо-
нальности, восприятия и темпорально-
сти позволил определить, что в дискур-
сивном контексте указанные модусные 
категории реализуют два возможных 
типа взаимодействия  – взаимопроник-
новение и взаимодополнение модусных 
смыслов .

Взаимопроникновение носит импли-
цитный характер и актуализируется на 
семантическом уровне в ситуации, когда 
при помощи эвиденциальных операторов 
могут репрезентироваться дополнитель-
ные модусные значения . Наряду с этим, 
указанный принцип реализуется в рам-
ках сопряжения субъективных модусных 
смыслов в том случае, когда эвиденциаль-
ность оказывается семантически шире, 
чем другая модусная категория . Важно 
подчеркнуть, что взаимопроникновение 

2 Там же .
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осуществляется в случае пересечения 
модусных эвиденциальных смыслов и 
модусных смыслов прочих категорий в 
узловых точках развёртывания исследу-
емого эвиденциального контекста . При 
этом к числу узловых точек развёртыва-
ния принадлежит точка представления 
сведений о субъекте коммуникации и 
точка актуализации оператора в эвиден-
циальной клаузе . 

Тем не менее, лингвосинергетическое 
взаимодействие категории «эвиденци-
альность» и других модусных категорий 
также может происходить на уровне со-
четаемости показателей выражаемых 
субъективных значений . В таком случае 
представляется возможным говорить об 
осуществлении лингвосинергетического 
взаимодополнения . Данный тип взаимо-
действия обнаруживается в случае ак-
туализации дополнительных модусных 
смыслов в промежуточной области раз-
вёртывания эвиденциального дискур-
сивного контекста, которая включает всё 
его пространство помимо точек развёр-
тывания . 

Несомненно, что специфика линг-
восинергетического сцепления эвиден-
циальности и других модусных катего-
рий связана с различиями в способах 
их репрезентации в эвиденциальном 
дискурсивном контексте . В этой связи, 
рассмотрим возможные типы лингвоси-
нергетического сцепления эвиденциаль-
ности с авторизацией, персональностью, 
восприятием и темпоральностью .

Так, лингвосинергетическое сцепле-
ние эвиденциальности с модусными 
категориями «авторизация», «персо-
нальность» и «восприятие» отражает 
принцип взаимопроникновения модус-
ных значений, что в случае авторизации 
обусловлено обязательным отнесением 
семантики своё / чужое к области мо-
дусных эвиденциальных смыслов . По-
добная картина обнаруживается в ходе 
рассмотрения лингвосинергетического 
сцепления эвиденциальности и персо-
нальности . Специфика взаимодействия 

данных категорий модуса связана с тем, 
что значение соотнесения ситуации с 
субъектом коммуникации выражает 
лишь одно из смысловых полей эвиден-
циальности . Применительно к описанию 
синергии эвиденциальности и восприя-
тия речь идёт о восприятии информации 
о событии и его источнике сквозь призму 
личной картины мира автора / субъекта 
коммуникации . говорящий интерпрети-
рует и представляет информацию, осу-
ществляя её квалификацию при помощи 
одного из эвиденциальных операторов, 
тем самым отождествляя данный квали-
фицирующий оператор с субъектом ком-
муникации . 

В свою очередь, категория «темпо-
ральность» репрезентирует более слож-
ный тип синергии с модусной категорией 
«эвиденциальность» . Темпоральность от-
носится к ядру эвиденциальной семанти-
ки исключительно в случае выражения 
эвиденциального высказывания с помо-
щью операторов, представленных глаго-
лами, причастиями и деепричастиями . 
В иных случаях (например, в ситуации, 
когда в качестве маркера эвиденциаль-
ности выступает существительное) линг-
восинергетическое сцепление указанных 
категорий реализует принцип взаимодо-
полнения модусных смыслов . Подтвер-
дим высказанные положения, проанали-
зировав следующий пример:

Laser light is famously pure. The way la-
sers work means that the beams which emerge 
from them are monochromatic. But there 
is purity, and then there is purity. In a truly 
monochromatic beam, all light would be of 
exactly the same frequency. In practice, this 
never happens1 / Лазерный свет абсолют-
но прозрачен. Принцип работы лазера 
заключается в том, что исходящие 
лучи являются монохромными. Однако 
существуют различия между видимой 

1 Quantum weirdness helps design better accelerometers 
[Электронный ресурс] // The Economist : [сайт] . 
URL: https://www .economist .com/science-and-tech-
nology/2021/06/12/quantum-weirdness-helps-design-
better-accelerometers (дата обращения: 11 .03 .2022) .
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и реальной прозрачностью луча. В по-
настоящему монохромном луче весь свет 
будет иметь одинаковую частоту. На 
практике этого никогда не происходит.

Данный дискурсивный отрывок яв-
ляется фрагментом газетной статьи, 
посвящённой описанию современных 
разработок в области лазерных систем . 
Семантика косвенной эвиденциальности 
передаётся при помощи оператора явно-
го указания mean / заключаться (to be a 
sign that something is true or will happen1 / 
свидетельствовать о том, что что-либо 
является правдой или произойдёт), под-
чёркивающего достоверность, а также 
общепризнанность приводимых сведе-
ний о цветовой специфике лазерного 
луча, а также оператора явного указания 
in practice / на практике (used when saying 
what really happens rather than what should 
happen or what people think happens2 / ис-
пользуется для описания того, что про-
исходит на самом деле, в сравнении с тем, 
что должно было произойти или проис-
ходит по мнению людей), используемого 
автором для указания на фактические 
данные, касательно реальной прозрачно-
сти луча . 

Рассматриваемый эвиденциальный 
контекст характеризуется взаимопро-
никновением эвиденциальности и авто-
ризации, что проявляется в совпадении 
показателей данных категорий в маркере 
mean / заключаться, а также в маркере in 
practice / на практике, характеризующих 
представляемые сведения как «чужие» .

Данная полимодальная семантика 
также дополняется посредством взаи-
мопроникновения эвиденциальности и 
восприятия, актуализируемого в контек-
сте передачи отношения автора к описы-
ваемым сведениям за счёт обращения к 
указанным выше эвиденциальным опе-

1 Mean // Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish Online . URL: https://www .ldoceonline .com/dic-
tionary/mean (дата обращения: 11 .03 .2022) .

2 In practice // Longman Dictionary of Contemporary 
English Online . URL: https://www .ldoceonline .com/
dictionary/in-practice (дата обращения: 11 .03 .2022) . 

раторам, одновременно обладающим зна-
чением восприятия .

В свою очередь, лингвосинергетиче-
ское взаимопроникновение эвиденци-
альности и персональности репрезен-
тируется в результате разграничения 
автора эвиденциальных высказываний и 
представляемой им информации . 

Наконец, в контексте настоящего дис-
курсивного контекста также происходит 
взаимопроникновение и взаимодополне-
ние значений эвиденциальности и темпо-
ральности в рамках употребления формы 
настоящего времени . При этом взаимо-
проникновение реализуется в обозна-
ченном выше эвиденциальном операторе 
mean / заключаться клаузы the way lasers 
work mean / принцип работы лазера за-
ключается в том, в то время как взаимо-
дополнение актуализируется в эпифазе 
эвиденциального высказывания this never 
happens / этого никогда не происходит.

Такого рода сочетание полимодаль-
ной семантики позволяет автору снять с 
себя ответственность за достоверность 
представленных сведений и может сви-
детельствовать о его стремлении проде-
монстрировать читателю ошибочность 
общепринятых взглядов на принципы 
работы лазерных установок с целью фор-
мирования критического отношения к их 
использованию . 

Необходимо отметить, что ограничен-
ный объём настоящей статьи не позволя-
ет представить анализ большого количе-
ства эвиденциальных контекстов .

Полученные результаты и выводы
Как показал проведённый лингво-

синергетический анализ, тип лингво-
синергетического сцепления эвиден-
циальности с модусными категориями 
«авторизация», «персональность», «вос-
приятие» и «темпоральность» оказывает-
ся тесно связанным со спецификой вза-
имодействия лингвистических средств 
репрезентации указанных категорий . 
При этом возможны ситуации совпа-
дения / несовпадения эвиденциальных 
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операторов и маркеров других модусных 
категорий в анализируемом эвиденци-
альном дискурсивном контексте . Помимо 
этого, тип взаимодействия эвиденциаль-
ности с авторизацией, персональностью, 
восприятием и темпоральностью об-
условливается пересечением показате-
лей данных категорий в узловых точках, 
либо промежуточной области развёрты-
вания эвиденциального дискурсивного 
контекста .

Таким образом, в зависимости от 
лингвистических особенностей и распо-
ложения средств выражения категорий, 
коррелирующих с эвиденциальностью 
в пространстве дискурсивного контек-
ста, эвиденциальность взаимодействует 
с различными модусными категориями 
неодинаково . Эвиденциальность (Ev) 
оказывается семантически шире катего-
рий авторизации (A), восприятия (Ap) и 
персональности (P), включает в себя зна-
чения указанных категорий, в обязатель-
ном порядке реализуя принцип лингво-
синергетического взаимопроникновения 
модусных смыслов . Кроме того, эвиден-
циальность обладает значением темпо-
ральности (T), либо дополняется им, что 
позволяет говорить о взаимопроникно-
вении, взаимодополнении либо одновре-
менном осуществлении представленных 
лингвосинергетических принципов . Сле-
довательно, в пространстве массмедий-
ного дискурса эвиденциальность может 
вступать во взаимодействие с категория-

ми «авторизация» (A), «персональность» 
(Ps), «восприятие» (Ap) и «темпораль-
ность» (T), реализуя принципы лингво-
синергетического взаимопроникновения 
и взаимодополнения модусных смыслов 
в зависимости от области пересечения 
категориальных значений и в рамках эви-
денциального дискурсивного контекста . 

Полученные результаты подтверж-
дают выдвинутую на начальном этапе 
исследования гипотезу и требуют уточ-
нения представленной ранее лингвоси-
нергетической эвиденциальной модели 
(см . рис . 2) .

Полученная модель отражает воз-
можные типы лингвосинергетического 
сцепления эвиденциальности и других 
модусных категорий . В силу того, что 
эвиденциальность оказывается семан-
тически шире представленных в модели 
категорий, их значения могут быть от-
несены к области эвиденциальных . Та-
ким образом, говоря об эвиденциальной 
семантике в последующих исследовани-
ях, мы будем подразумевать совокуп-
ность значений данных категорий (Evs) . 
Тем не менее, определение специфики 
синергии эвиденциальности с авториза-
цией, персональностью, восприятием и 
темпоральностью в каждом конкретном 
случае потребует проведения тщательно-
го лингвосинергетического анализа, что 
прежде всего связано с интенциональ-
ностью анализируемого дискурсивного 
контекста . 

 

Полученные результаты подтверждают выдвинутую на начальном 

этапе исследования гипотезу и требуют уточнения представленной ранее 

лингвосинергетической эвиденциальной модели (см. рис. 2). 
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Рис. 2 / Fig. 2. Лингвосинергетическая эвиденциальная модель (Evs) / 
Linguistic synergetic evidential model (Evs) 

Источник: составлено автором 
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Рис. 2 / Fig. 2. лингвосинергетическая эвиденциальная модель (Evs) / Linguistic synergetic evidential 
model (Evs)

Источник: составлено автором
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В процессе формирования дискурса 
автор / субъект коммуникации обраща-
ется к эвиденциальной семантике, реали-
зуя принципы взаимодополнения и вза-
имопроникновения модусных смыслов 
для оказания определённого воздействия 
на конечного адресата, при этом специ- 

фика подобного воздействия определя-
ется коммуникативными авторскими ин-
тенциями автора, а также структурными 
характеристиками дискурса . 
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о СТраТеГии ПоВЫШениЯ КВаЛиФиКаЦии ПреПодаВаТеЛеЙ 
рУССКоГо ЯЗЫКа на ПриМере ГрУПП инноВаЦионноГо оБУЧениЯ 
В БаКаЛаВриаТе СианЬСКоГо УниВерСиТеТа иноСТраннЫХ ЯЗЫКоВ

Ни Лулу, Чжан Маньмань
Сианьский университет иностранных языков 
710128, г. Сиань, район Чанань, улица Вэньюаньнаньлу, д. 1, Китайская Народная Республика

Аннотация
Цель данной работы заключается в изложении квалификации преподавателей русского языка 
в бакалавриате Сианьского университета иностранных языков (СУИЯ).
Процедура и методы. В данной статье рассматривается стратегия реформы преподавания рус-
ского языка в бакалавриате СУИЯ, в котором работают опытные преподаватели иностранных 
языков, особенно преподаватели русского языка. В связи с формированием новой комплекс-
ной специализации развивается новая современная особенность преподавания иностранных 
языков, и в Сианьском университете иностранных языков созданы группы инновационного 
обучения, в том числе группы инновационного обучения специализации «Международные от-
ношения» (русский язык) и «Перевод с китайского на иностранный язык (русский)». 
Результаты. В статье анализируется цель и способы повышения квалификации преподава-
телей русского языка на уровне бакалавриата, основное внимание уделяется мерам по повы-
шению квалификации преподавателей и расширению академического сотрудничества СУИЯ и 
научных обменов с российскими вузами.1

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в практику 
обучения переводу.

Ключевые слова: группы инновационного обучения, квалификация преподавателей, страте-
гия повышения квалификации

Благодарности: данная статья является промежуточным результатом исследовательского 
проекта «新文科背景下卓越外交班俄语教师能力提升策略研究» (21BYJ01) при финансо-
вой поддержке Сианьского университета иностранных языков.

on the strategies of improving russian teachers` aBilitY:  
taKing the undergraduate eXcellent innovation class of Xi`an 
international studies universitY as an eXample

Ni Lulu; Zhang Manman
Xi`an International Studies University 
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Abstract
Aim. This paper aims to expound the teaching qualifications of Russian teachers with bachelor's 
degree in Xi'an International Studies University (XISU).
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Methodology. Xi'an International Studies University has experienced foreign language teachers, es-
pecially Russian teachers. This paper discusses the reformation strategy of undergraduate Russian 
teaching in XISU. According to the modern characteristics of foreign teaching of new composite ma-
jors, XISU has set up a series of excellent innovation classes. This paper discusses the reformation 
strategy of undergraduate Russian teaching in XISU, that is, including the course of taking Russian 
as the foreign language, besides, XISU has successively established excellent diplomatic courses 
(Russian) and excellent translation courses from Chinese to foreign language (Russian). 
Results. The paper puts forward the objectives and methods of improving the ability of undergradu-
ate Russian teachers, focuses on the strategies and measures of improving teachers' ability, and 
interprets XISU`s future endeavor in extensive cooperation and academic exchanges with Russian 
universities.
Research implications. The results contribute to translation teaching practice.

Keywords: excellent innovation class; teachers' ability; professional development strategy

Acknowledgments: This article is a provisional result of the research project “新文科背景下卓
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Введение
Преподавание русского языка в Китае 

неразрывно связано с проблемой повы-
шения квалификации преподавателей 
русского языка, особенно актуальной 
данная проблема становится в XXI веке . 
Например, преподаватель факультета 
русского языка Шанхайского универ-
ситета иностранных языков ли Цинь в 
ходе рассмотрения и обсуждения рефор-
мы преподавания отмечал: «Подготовка 
комплексных специалистов иностранных 
языков является главной мелодией препо-
давания иностранных языков в XXI веке» 
[2, 1页] . лю гуанчжунь также рассматри-
вал проблемы в подготовке специалистов 
русского языка в XXI веке и считает, что 
изучение иностранных языков должно 
отвечать требованиям нового века, в но-
вую эпоху следует изменить концепцию 
в обществе и смело проводить реформы 
и инновации [3] . Сунь Юйхуа и лю Хун 
анализировали идеи и практику интерна-
ционализации в реформе преподавания 
русского языка по специальности [6] . В 
научных исследованиях также особое 
внимание уделяется конкретным вопро-
сам преподавания иностранных языков, 
включая комплексную международную 
модель подготовки специалистов русско-
го языка [5], комплексный анализ модели 
подготовки специалистов русского языка 

в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь» [7], подготовку комплексных спе-
циалистов по модели «Русский язык + 
страноведение» [8] . гуань Сюцзюань на 
примере подготовки русистов в Хэйлунц-
зянском университете объяснил концеп-
цию подготовки прикладных, комплекс-
ных и международных коммерческих 
специалистов, которые умеют говорить 
по-русски и по-английски, и по-китайски 
[1] . Ван ган приводил пример с подготов-
ки специалистов по направлению «Рус-
ский язык + страноведение» Даляньско-
го университета иностранных языков, 
обобщая ситуацию подготовки специ-
алистов иностранных языков в рамках 
развития новой гуманитарной науки в 
Китае [9] . Таким образом, в настоящее 
время в КНР создана достаточная на-
учная база для развития и исследования 
стратегии подготовки преподавателей, 
что и определяет новизну и актуальность 
данного исследования . 

Общая информация о месте 
проведения исследования

1. Краткие сведения о Сианьском 
университете иностранных языков

Сианьский университет иностранных 
языков основан в 1952 г . и является одним 
из четырёх первых высших учебных заве-
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дений, созданных с момента образования 
КНР . изначально он назывался Северо-
Западным высшим специальным учебным 
заведением по русскому языку . За более 
чем 70 лет существования СуиЯ транс-
формировался в мультидисциплинарный 
университет иностранных языков, уни-
кальность которого составляют препо-
давание иностранных языков, зарубеж-
ные социально-гуманитарные научные 
исследования и гуманитарные науки . В 
университете координированно развива-
ются литературоведение и языкознание, 
естествознание, экономика, менеджмент, 
юриспруденция, педагогика и искусство . 

В настоящее время в СуиЯ насчи-
тывается 20 учебных подразделений, 
ведётся преподавание 27 иностранных 
языков, имеется 7 уполномоченных под-
разделений по присвоению степени ма-
гистра первой степени, 74 – второй сте-
пени, 1 подразделение по присвоению 
степени доктора наук первой степени, 
13 – второй степени, 1 центр по веде-
нию научно-исследовательской работы 
пост-докторантов . В университете от-
крыто 60 специальностей бакалавриата, 
в том числе «Английский язык», «Рус-
ский язык», «Перевод» и другие 12 спе-
циальностей являются ключевыми для 
дальнейшего развития специальностей 
государственного значения . В СуиЯ 
прилагаются усилия для расширения и 
углубления международных обменов с 
разными странами, уже существуют за-
рубежные структуры по распростране-
нию иностранного языка и культуры, 
например, российский «Центр русского 
языка и культуры» (Новосибирский го-
сударственный технический универси-
тет) и т . д . Выпускаются университетские 
издания: «Преподавание иностранных 
языков», «Антропогеография» и «Вест-
ник Сианьского университета иностран-
ных языков» . В течение нескольких лет 
«Преподавание иностранных языков» и 
«Антропогеография» признаются «Вы-
дающимися научными изданиями, имею-
щими значение в стране и за рубежом» и 

«Научными изданиями Китая, имеющи-
ми важное международное влияние» . 

Сианьский университет иностранных 
языков находится в городе Сиань, кото-
рый является начальной точкой иници-
ативы «Один пояс, один путь» . В связи с 
дальнейшим продвижением и углублени-
ем инициативы «Один пояс, один путь» 
преподаватели, студенты и специалисты, 
выпускающиеся из нашего университета, 
предоставляют языковые услуги в разных 
сферах международного сотрудничества, 
включая мероприятия ЭКСПО, проекта 
«Шелковый путь», Евразийского эконо-
мического форума и т . д . Подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов, 
знакомых с иностранными языками и 
правилами работы международного со-
общества, оказание услуг в соответствии с 
долгосрочной стратегией Китая являются 
обязанностью и целью, к которой стремят-
ся преподаватели и студенты СуиЯ . На 
фоне продвижения новой гуманитарной 
науки, бывший ректор СуиЯ Вань Цзюнь-
чжэ отмечал, что для ускорения строи-
тельства университета «мирового уровня 
образования и мирового уровня науки» 
(сокр . «двойной мировой уровень»), для 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, для достижения содержа-
тельного развития, для адаптации к новым 
требованиям высшего образования Ки-
тая в новую эпоху местные иностранные 
вузы, включая СуиЯ, должны преодолеть 
географические ограничения традицион-
ного мышления и стараться повысить ка-
чество образования, для чего необходимо 
реформировать модель подготовки спе-
циалистов, способствовать оптимизации 
ресурсов обучения и строительству препо-
давательского состава [10, 3页] . 

2. Краткие сведения об Институте 
русского языка СУИЯ

Ректор Даляньского университета 
иностранных языков, русист, профессор 
лю Хун подробно объяснил принципы 
и новые требования «Программы обуче-
ния русскому языку в высшем учебном 
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заведении» [4] . В соответствии с данны-
ми требованиями институт русского 
языка СуиЯ всегда стремится к нова-
торству на основе традиции . В настоящее 
время в институте русского языка созда-
но пять специальностей: «Русский язык», 
«Казахский язык», «украинский язык», 
«Белорусский язык» и «Чешский язык» . 
Специальность «Русский язык» являет-
ся ключевым пунктом для дальнейшего 
развития специальности Министерства 
образования Китая, базовой учебной 
дисциплиной и отраслевым брендом 
провинции Шэньси . Специальность «Ка-
захский язык» является специальностью 
«первого уровня» в провинции Шэньси . 
институт русского языка является упол-
номоченным подразделением по при-
своению степеней доктора и магистра 
гуманитарных наук . С 2016 г . институт 
принимает пост-докторантов .

В настоящее время в иРЯ число штат-
ных китайских преподавателей превы-
шает 40 человек, большинство из кото-
рых обучалось за границей или имеет 
опыт работы за рубежом, имеют степень 
доктора наук или обучаются в докторан-
туре . Что касается китайских преподава-
телей русского языка, то всего работает 
26 человек, в том числе 7 профессоров, 
12 доцентов, 7 старших преподавателей . 
Кроме этого, ещё есть 3 преподавателя 
из России, 2 преподавателя из украины, 2 
преподавателя из Белоруссии и 1 препо-
даватель из Казахстана .

2.1. Группа инновационного обучения
2.1.1. Поддержка со стороны универси-
тета

В СуиЯ созданы учебные и научно-
исследовательские учреждения: исследо-
вательский центр иностранных языков 
и прикладной лингвистики, Совмест-
ный инновационный центр по языковой 
поддержке проекта «Один пояс и один 
путь» и т . д . С помощью данных подраз-
делений СуиЯ стремится к дальнейшему 
укреплению сотрудничества в области 
производства, науки и исследований с 

зарубежными организациями . Вместе с 
тем университетом уже открыто четыре 
«института Конфуция» за рубежом, в 
том числе и институт Конфуция в Казах-
стане . Таким образом, студенты и препо-
даватели могут более целенаправленно 
оказывать помощь в обучении иностран-
цев, а также в областях иностранных ви-
зитов и приёмов, вести переговоры по 
российским проектам для дальнейшего 
совершенствования внешней открытости 
города Сиань и служить делу построения 
сообщества единой судьбы человечества .

2.1.2. База группы инновационного об-
учения

В последние годы СуиЯ предприня-
ты практические усилия по разработке 
моделей инновационного обучения и со-
ставлены программы подготовки бака-
лавров, в том числе открытие группы ин-
новационного обучения . Несмотря на то, 
что в Китае уже существуют разные мо-
дели подготовки специалистов русского 
языка: двойная специальность «русский 
язык + специальность», многоязычная 
комплексная специальность «русский 
язык + английский», «русский + страно-
ведение», «русский язык + другой язык» и 
т . д ., – СуиЯ вводятся комплексные мо-
дели «международные отношения + рус-
ский язык + английский язык» и «русский 
язык + переводоведение +английский 
язык» в сочетании с моделью «два ино-
странных языка + специальность», чтобы 
собрать все усилия для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов . 

В настоящее время в СуиЯ открыты 
10 групп инновационного обучения, в 
том числе одна экспериментальная груп-
па для подготовки выдающихся специ-
алистов английского языка (английский 
язык + французский язык) и девять экс-
периментальных групп для подготовки 
выдающихся специалистов в области 
международных отношений, журнали-
стики и коммуникации, международной 
торговли, делового менеджмента, эконо-
мики, туризма и перевода (см . табл . 1) .
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Табилица 1 / Table 1

Десять экспериментальных групп для подготовки выдающихся в СУИЯ / 
Ten Experimental Groups to Train Excellence in XISU

№ Наименования групп Модель обучения

1 Экспериментальная группа для подготовки 
выдающихся специалистов английского языка

английский язык  + французский язык

2 Экспериментальная группа для подготовки 
дипломатов 

международные отношения + русский язык + 
английский язык

3 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов международной торговли 

международная торговля + японский язык + 
английский язык

4 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов журналистики и коммуникации 

журналистика + испанский язык + англий-
ский язык

5 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов делового менеджмента 

деловой менеджмент + английский язык + 
CGMA

6 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов экономики 

экономика + английский язык + большие 
данные

7 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов международного туризма

туризм + английский язык + испанский язык

8 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов перевода (английский язык) 

английский язык + переводоведение + китай-
ский язык и культура

9 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов перевода (русский язык) 

русский язык + переводоведение + англий-
ский язык

10 Экспериментальная группа для подготовки 
талантов перевода (немецкий язык) 

немецкий язык + переводоведение + англий-
ский язык

2.1.3. Преподавательский состав в груп-
пе инновационного обучения междуна-
родных отношений

В 2017 г . институт международных от-
ношений и институт русского языка со-
вместно создали группу инновационного 
обучения международным отношениям . 
Вместе с тем постепенно формируется 
научная модель подготовки выдающих-
ся кадров «международные отношения + 
русский язык + английский язык» . Пре-
подавательский состав в основном состо-
ит из преподавателей института между-
народных отношений, которые хорошо 
знают международные политические и 
дипломатические науки, и китайских и 
российских преподавателей института 
русского языка, которые хорошо знают 
русский язык . В настоящее время в ин-
ституте международных отношений ра-
ботают два факультета международных 
политических и дипломатических наук . 
В 2021 г . в институте русского языка 
создана группа инновационного обуче-

ния «русский язык + переводоведение + 
английский язык», которая принимает 
выдающихся студентов первого курса, 
и данная модель будет постоянно совер-
шенствоваться и обновляться .

2.2. Стратегия повышения квалифи-
кации преподавателей, работающих в 
группе инновационного обучения

Квалификация преподавателей вклю-
чает в себя многие способности, такие, 
как организация учебного курса, исполь-
зование учебных ресурсов, многомерная 
оценка обучения, анализ результатов 
обучения и т . д . Преподаватели должны 
прилагать долгосрочные усилия в та-
ких областях, как подготовка учебных 
программ, взаимодействие и обмены со 
студентами на уроках и после уроков, ис-
пользование технических возможностей, 
виртуальное обучение, оценка эффектив-
ности обучения, регулярное участие в на-
учных конференциях и др .
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2.2.1. Цели повышения квалификации 
преподавателей русского языка

Повышение квалификации пре-
подавателей русского языка, которые 
преподают в группе инновационного 
обучения, должно тесно сочетаться с по-
требностями подготовки высококвали-
фицированных дипломатов, необходимо 
уделять внимание развитию инноваций 
и практики подготовки международни-
ков . В сфере учебных программ следует 
обратить внимание на то, как студенты 
с нулевым знанием русского языка могут 
в короткое время выдерживать высокую 
когнитивную нагрузку при изучении рус-
ского языка, как развивать у студентов 
большой интерес к русскому языку . Вме-
сте с тем особенное внимание необходи-
мо обратить на то, как можно повысить 
организационную способность препода-
вателей на занятиях, как преподаватель 
сам умеет оценивать и управлять своим 
преподавательским мастерством, как он 
использует научные ресурсы, а также как 
он ищет возможность научных обменов 
для себя . Конкретные цели для повыше-
ния квалификации преподавателей рус-
ского языка состоят в нижеследующем:

1) овладеть профессиональными зна-
ниями: эффективно вводить базы знаний 
на русском языке в соответствии с инте-
ресами учащихся; 

2) уметь мыслить на русском языке: 
создать образ мышления учащихся на 
русском языке с помощью родного ки-
тайского языка и неродного английского 
языка; 

3) заботиться о международной по-
литике и воспитывать любовь к родине: с 
помощью русского языка создать любовь 
к родине студентов, развивать их между-
народный кругозор .

2.2.2. Меры повышения квалификации 
преподавателей русского языка

(1) Повышение организационного 
потенциала преподавателей на основе 
инновации модели преподавательских 
групп .

В группе инновационного обучения 
международных отношений основные 
курсы русского языка читают преподава-
тели из Китая и России . На первом и на 
втором курсах китайские преподаватели 
читают следующие практические курсы: 
«Практический русский язык», «грамма-
тика», «лексика», «история русской ли-
тературы» и др ., чтобы студенты смогли 
овладеть основными знаниями русского 
языка . Российские преподаватели пре-
подают «Аудирование», «устную речь» и 
проч ., чтобы студенты смогли свободно и 
чисто говорить по-русски . А на третьем 
и на четвёртом курсах российские пре-
подаватели преподают «Практический 
русский язык», «говорение», «Письмо» 
и т . д ., китайские – «Чтение», «Перевод», 
«Деловая практика», «Новости» и др .

В процессе конкретных занятий при-
меняется модель иерархической систе-
мы управления «преподаватель + ас-
систент + староста» . Преподаватель в 
основном представляет ключевые зна-
ния, исправляет домашние задания, 
создаёт платформу обучения онлайн и 
отвечает на вопросы студентов . Старше-
курсники в качестве ассистентов прово-
дят вспомогательную работу, отвечают за 
самостоятельные занятия студентов, ре-
гулярно проводят диктанты, игры слов и 
т . д . А староста играет лидирующую роль 
в группе, принимает и передаёт домаш-
ние задания и т . д .

(2) Повышение потенциала обучения 
преподавателей на основе инновации ме-
тодов обучения .

В настоящее время в сложных усло-
виях эпидемии постепенно формируется 
смешанная модель обучения в форматах 
онлайн и офлайн, которая считается эф-
фективной интеграционной моделью . 
Данный формат обучения уже неодно-
кратно являлся темой исследования мно-
гих китайских и российских учёных, в 
том числе затрагивалось перевёрнутое 
обучение и другие темы . Чтобы сделать 
смешанное обучение эффективным, нуж-
но регулировать соотношение между тре-
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мя сторонами: преподаватель – интер-
нет – студент . Преподаватель прилагает 
все усилия с помощью системного подхо-
да для того, чтобы смешанное обучение 
становилось чётко целенаправленным . и 
преподаватель, который хорошо знает и 
понимает свою аудиторию, должен пред-
варительно с самого начала продумывать 
стратегию, с помощью которой будет реа-
гировать на непредвиденные обстоятель-
ства и оценивать эффективность обуче-
ния . Кроме этого, преподаватель может 
использовать индивидуальное тренер-
ство, наставничество, практические се-
минары, онлайновые симуляции и другие 
методы для повышения результативно-
сти, а также через обмен лучшими прак-
тиками и с помощью совместной работы 
со своими коллегами постоянно получать 
оценку результатов обучения .

(3) Повышение потенциала исследо-
вания преподавателей на основе иннова-
ции процессов обучения .

В сферах педагогической концепции 
против традиционного метода препода-
вания иностранного языка преподава-
ние в группе инновационного обучения 
должно более целенаправленно разви-
вать международный кругозор студен-
тов и выпускать будущих дипломатов и 
переводчиков, которые могут быстро ов-
ладеть русским языком и продолжитель-
ное время сохранять интерес к русскому 
языку . Процесс на лекциях со временем 
обновляется в соответствии с междуна-
родной обстановкой и дипломатически-
ми событиями .

Для дипломатических событий, кото-
рые уже произошли и уже были решены, 
следует применять метод обучения по 
образцу . Преподаватель ведёт лекцию 
в основном на русском языке, по ситуа-
циям . и процесс обучения осуществля-
ется по следующей модели: объяснение 
образца → обобщение образцов такого 
типа → освоение принципов → методиче-
ское значение общих принципов → прак-
тическое применение таких принципов в 
учебном процессе .

Для дипломатических событий, ко-
торые только что произошли и ещё не 
решены, необходимо применять исследо-
вательский метод обучения . Преподава-
тель ведёт лекцию в основном на русском 
языке, и процесс обучения может стро-
иться по следующей модели: конкретный 
вопрос → гипотеза → умозаключение → 
прогнозирование и проверка → заключе-
ние, – с целью пробуждения у студентов 
желания распознавать свои мысли и вос-
питывать их навыки русского языка . В то 
же время преподаватель может регулярно 
проводить виртуальные имитации (вза-
имодействие с послами, моделирование 
китайско-российской дипломатической 
конференции), чтобы обучение русскому 
языку проходило в активной и радостной 
атмосфере .

В настоящее время преподавание 
группы инновационного обучения по 
специальности «Международные отно-
шения» получило хорошие результаты . 
институт международных отношений 
и институт русского языка вкладывают 
большие усилия в обучение выдающихся 
студентов, чтобы расширять их между-
народный кругозор, чтобы выпускники 
умели свободно и политически грамотно 
представлять и презентовать искусство 
дипломатии . В процессе обучения ча-
сто приглашают специалистов в дипло-
матической сфере КНР для проведения 
лекций о русской дипломатии, а русских 
специалистов для организации курсов 
по учебной программе в режиме онлайн 
и т . д . 

Заключение
В настоящее время в СуиЯ функцио-

нируют две группы инновационного об-
учения с использованием русского языка: 
«Международные отношения» и «Перево-
доведение» . группа инновационного об-
учения по специальности «Международ-
ные отношения» создана в 2017 г ., группа 
инновационного обучения по специаль-
ности «Переводоведение» – в 2021 г . С по-
мощью анализа группы инновационного 
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обучения в бакалавриате СуиЯ в данной 
статье была рассмотрена стратегия по-
вышения квалификации преподавателей 
русского языка КНР . Меры по повышению 
квалификации заключаются в наращива-
нии организационного потенциала пре-
подавателей на основе инновации модели 
преподавательских групп, укреплении 
потенциала обучения преподавателей 

на основе инновации методов обучения 
и увеличении потенциала исследования 
преподавателей на основе инновации 
процессов обучения . Конечно, вопрос по-
вышения квалификации преподавателей 
очень сложный и требует дальнейшего 
исследования .

Дата поступления в редакцию 25.04.2022
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оБраЗноСТЬ ЯЗЫКа КиТаЙСКоЙ КЛаССиЧеСКоЙ ПоЭЗии

Смертин Ю. Г.
Кубанский государственный университет 
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, Российская Федерация

Аннотация 
Целью данной статьи является анализ китайской классической поэзии с точки зрения исполь-
зованных языковых средств, при помощи которых автор воплощает идейно-художественный 
замысел.
Процедура и методы. Описываются характерные для китайской поэзии литературные приёмы, 
направленные на эстетическое осмысление действительности. В исследовании применяются 
культурологический и философско-эстетический подходы к анализу поэтических текстов, а 
также метод контекстного анализа.
Результаты. Исследование позволило сделать вывод о том, что образность классической 
поэзии неразрывно связана со специфическими особенностями китайского языка как части 
традиционной культуры.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его основ-
ные результаты могут способствовать дальнейшему совершенствованию профессиональной 
и учебной переводческой деятельности в области китайской поэзии.

Ключевые слова: китайская поэзия, язык, поэтический образ, культура, поэтический приём

figurative language of chinese classical poetrY

Y. Smertin
Kuban State University 
Stavroplskaya ulitsa 149, Krasnodar 350040, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of this article is to analyze Chinese classical poetry in terms of the linguistic means 
used, through which the author embodies the ideological and artistic idea.
Methodology. The author describes the literary techniques characteristic of Chinese poetry which are 
aimed at aesthetic understanding of reality. The study applies cultural and philosophical-aesthetic 
approaches to the analysis of poetic texts, as well as the method of contextual analysis.
Results. The study concluded that the imagery of classical poetry is inextricably linked to the specific 
features of the Chinese language as part of traditional culture.
Research implication. The main results of the study can contribute to the further improvement of 
professional and educational translation activities in the field of Chinese poetry.

Keywords: Chinese poetry, language, poetic image, culture, poetic technique

Введение
1Поэтическое творчество в Китае всегда занимало исключительное место в духовной 

жизни общества . Конфуций утверждал, что «стихи могут возбуждать дух, могут раскры-
вать человека, могут способствовать общению, могут вызвать негодование» [8] . Китай-

 © CC BY Смертин Ю . г ., 2022 .
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ская традиционная поэзия была важней-
шим средством коммуникации внутри 
образованного класса, средством переда-
чи тончайших душевных переживаний и 
взглядов на природу и общество . В стихах, 
создаваемых учёным сословием, в концен-
трированной форме выражались этиче-
ские, эстетические и политические взгляды 
мыслящего слоя общества . Поэзия была 
«тончайшим соком» китайской культу-
ры [2, с . 140] . В большой степени это было 
обусловлено особенностями китайского 
языка . «Китайцы всегда понимали, что 
именно поэзия первична, потому что она 
появилась почти одновременно с рожде-
нием языка, знали, что, упорядочивая по-
этическое творчество, люди упорядочи-
вали язык и общение на языке» [1, c . 99] . 

Цель нашей работы – выявить основ-
ные устойчивые образы и приёмы, харак-
терные для классической поэзии Китая, 
позволявшие автору обеспечить эстети-
ческое воздействие в соответствии с его 
идейным замыслом . Для этого привле-
чена специальная литература как фило-
логического, так и культурно-истори-
ческого характера, а также поэтические 
произведения на китайском языке и в 
переводах на русский язык . Данная цель 
определила задачи исследования: 1) про-
анализировать специфические особен-
ности китайского языка, влияющие на 
создание поэтического текста и его вос-
приятие; 2) исследовать художественные 
образы и приёмы, вызывающие у челове-
ка эстетическое отношение к жизни .

Научная новизна работы состоит в 
том, что предложен новый подход к из-
учению китайской классической поэзии, 
основанный на комплексном анализе её 
художественных средств, обогащающих 
стихотворные образы . Это позволяет 
найти скрытые смыслы, заложенные ав-
тором и понять его внутренний мир . 
Также впервые использованы и проана-
лизированы в рамках поставленной про-
блемы стихи, ранее не попадавшие в поле 
зрения отечественных китаеведов и пере-
водчиков .

Данное исследование находится на сты-
ке лингвистической и литературоведческой 
традиции и потому может быть отнесено к 
такому разделу филологии, как лингвопоэ-
тика . В этом разделе филологии предпола-
гается осмысление литературного произ-
ведения с точки зрения трёх родственных 
наук  – истории, литературоведения и 
языкознания . Теоретическую базу под 
практику такого подхода подвели В . В . Ви-
ноградов, В . Я . Задорнова, А . А . липгарт . 
Последний определил лингвопоэтику как 
раздел филологии, «в рамках которого 
стилистически маркированные языко-
вые единицы, использованные в худо-
жественном тексте, рассматриваются 
в связи с вопросом об их функциях и 
сравнительной значимости для передачи 
определенного идейно-художественно-
го содержания и создания эстетического 
эффекта» [4, c . 18] . С этих позиций автор 
статьи стремился реализовать постав-
ленную цель и задачи .

Текст и контекст
Китайский язык, как известно, не 

имеет склонений, спряжений, не отяго-
щён падежами, родами, временами и т . п . 
Это даёт возможность автору литератур-
ного произведения максимально скон-
центрироваться на сущностных вещах и 
быть максимально кратким, что делает 
китайскую поэзию необычайно вырази-
тельной . Можно продемонстрировать это 
на примере стихотворения Чжоу Панъя-
ня (1056–1121 гг .) .

桃 溪 不 作 从 容 住，
秋 藕 绝 来 无 续 处。
当 时 相 候 赤 阑 桥，
今 日 独 寻 黄 叶 路。
烟 中 列 岫 青 无 数，
雁 背 夕 阳 红 欲 暮。
人 如 风 后 入 江 云，
情 似 雨 馀 粘 地 絮。1

1  古诗大全 [Электронный ресурс] . URL: www .gushi-
mi .org (дата обращения: 28 .03 .2022) .



38

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2022 / № 5

В дословном переводе стихотворение выглядит следующим образом:

персик река не делать спокойно оставаться
осень корень лотоса отрывать не соединять место
тогда ждать красный перила мост
сегодня одинокий искать жёлтый лист дорога
туман среди располагаться вершина зелёный нет числа
дикий гусь назад заходящее солнце красный близко вечер
человек как ветер после проникать река облако
любовь как дождь остаток приклеивать земля серёжка (ивы)

Вариант поэтического перевода может выглядеть так:

лишён спокойствия, стою перед рекой Цветущих персиков .
Осенний корень лотоса, коль вырвешь – уж не пересадишь .
Тогда – мост с красными перилами был местом нашей встречи,
Сейчас же – в одиночестве ищу дорогу, жёлтою листвой укрытую .
Туман подкрадывается к множеству вершин зелёных,
Пред темнотой краснеет солнце на пути гусей, домой летящих .
Бриз облаками реку всю заполнил: это на меня похоже…
После дождя серёжки ивы льнут к сырой земле: это любовь…

(перевод наш. – Ю. С.)

Образованные китайцы восприни-
мали зрительный ряд иероглифов и сто-
ящие за ними смысловые значения как 
цельную выразительную картину, напи-
санную крупными штрихами, и ясность, 
определённость в нашем понимании 
им вовсе не требовалась . В результате, 
считает Вэн Вэньсянь, создаётся особая 
структура предложения, простая и ясная, 
но в то же время с замаскированной свя-
зью чувства и обстановки, они находятся 
в состоянии смешивания, но не слива-
ются полностью, между ними остаётся 
большой зазор, который должен воспол-
нить читатель [13, p . 188] . 

Серьёзные трудности возникают при 
переводе китайской поэзии на другие 
языки . Необходимо передать эту удиви-
тельную экономность стиха, содержащи-
еся в нём образы, ассоциации и символы, 
и в то же время сделать его понятным для 
людей с другой системой мышления и 
иным языком . При этом непременно те-
ряется экспрессивность, рельефность и 
образность поэтического произведения 
и многое привносится от «креативных 

возможностей переводчика» и культу-
ры, которую он представляет [5, с . 116] . 
Возникают, по определению Суй лихуна 
и Т . А . Казаковой, «образно-символиче-
ские потери», наносящие большой урон 
контексту в переводах . Причины они 
видят не только в огромном расстоянии 
между культурно-поэтическими тради-
циями, но и в различии переводческих 
установок [6, с . 496] .

Большая часть художественных пере-
водов на русский язык выполнена про-
фессиональными поэтами, не знающими 
китайского языка и особенностей китай-
ского стихосложения, по подстрочни-
кам, сделанным китаеведами . Зачастую 
они привносят в перевод собственное 
мировоззрение, отличное от китайского, 
а стремление подобрать рифмующие-
ся слова приводит к искажению смысла 
произведения . Существует немало ху-
дожественных переводов, выполненных 
профессиональными китаеведами, та-
кими как л . З . Эйдлин, М . Е . Кравцова, 
Б . Б . Вахтин, л . Е . Черкасский и др . Од-
нако даже в самом хорошем переводе 
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утрачиваются многие стилистические, 
композиционные, тональные и другие 
особенности китайского языка, делаю-
щие его уникальным явлением мировой 
культуры .

Отсутствие времён в китайском языке 
даёт возможность поэту представить чи-
тателю сцену не в определённой системе 
временных координат, а с точки зрения 
вечности . Нас не приглашают, например, 
наблюдать конкретную весну, видимую 
конкретным человеком в определённый 
момент; нам дают почувствовать квин-
тэссенцию «весеннести», как это делает, 
например, Се линъюнь (385–433 гг .):

По лугам, зеленея, весенние травы взошли,
А скитальца в дороге тоскливые думы манят .
Небо крыльями чертят проворные стаи 
стрижей,
Молодыми цветами покрыт абрикосовый сад .
и свежа, и душиста садовых деревьев листва,
В вышине не смолкает веселая птичья игра .
На высокую крышу спускается тень облаков,
Над речною долиной прозрачные дуют ветра .

(перевод Л. Бежина)1

Поэт не навязывается читателю, не 
вторгается собственной персоной в изо-
бражаемую сцену . Место субъекта в этой 
сцене свободно и легко может быть за-
нято читателем или воображаемым пер-
сонажем . Поэтому китайская поэзия 
была в основном безличной, слово «я» в 
ней практически не употреблялось (хотя 
при переводах оно с необходимостью 
появляется, как это произошло в при-
ведённом ранее переводе стихотворения 
Чжоу Панъяня) . Как отмечал М . галик, 
«китайская культурная среда никогда не 
знала индивидуализма того типа, кото-
рый существовал в романтической Ев-
1 См .: Китайская пейзажная лирика III–XIV вв . 

(стихи, поэмы, романсы, арии) / под общей 
редакцией и . С . лисевича . М .: издательство 
Московского университета, 1984 [Электронный 
ресурс] // литВек : [сайт] . URL: https://litvek .com/
book-read/561035-kniga-kollektiv-avtorov-kitayska-
ya-peyzazhnaya-lirika-iii-xiv-vv-chitat-online (дата 
обращения: 28 .03 .2022) .

ропе» [11, p . 197] . Однако это не значит, 
что китайская поэзия неэмоциональна . 
Наоборот, эмоция (цин) стала ядром ки-
тайской поэтической мысли, она концеп-
туализируется через словесные узоры и 
визуальное проявление . Эмоции прояв-
ляются в узорчатых звуках и иероглифах, 
а эта узорчатость, в свою очередь, порож-
дает визуальные проявления при изобра-
жении мира человека и природы . Можно 
согласиться с Цай Цзунци, американским 
профессором китайского происхожде-
ния, полагающим, что «ни в одной другой 
литературной традиции мы не найдём 
концепции создания поэзии, столь после-
довательно и тщательно обоснованной в 
таком динамическом взаимодействии и 
слиянии эмоций, словесных узоров и ви-
зуализации» [10, p . 1] .

иногда в стихотворении даже глаголы 
опускаются, и строчки могут состоять из 
серий существительных, лишённых всех 
соединительных связей, таких как союзы, 
глаголы, требуемые в прозе . Читаем сти-
хотворение Ма Цзыюаня (1270–1330 гг .):

Засохшая лоза, деревья старые, вороны в 
полумраке,
Мост небольшой, бегущая вода, людей 
жилища,
Дорога древняя, холодный ветер запад-
ный, конь измождённый2 . 

(перевод наш. – Ю. С.)

Поэт разворачивает сцену как свиток 
китайской живописи, и наше внимание 
последовательно движется от одного объ-
екта к другому . Отсутствие глаголов соз-
даёт ощущение тишины, безмолвия . Всё 
застыло в неподвижности, и время как 
бы остановилось . «Носитель китайского 
языка глубоко созерцателен по отноше-
нию к окружающему миру» . – отмечает 
Тань Аошуан . – «Он умеет абстрагиро-
вать формы и упорядочивать их . Он мо-
жет игнорировать противопоставления 
единственного и множественного … 
2  古诗大全 [Электронный ресурс] . URL: www .

gushimi .org (дата обращения: 28 .03 .2022) .
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Слух его обострённо воспринимает все 
шумы природы» [7, c . 49] .

Китайская грамматика подвижна, из-
менчива, «не архитектурна» . По мнению 
американского исследователя китайской 
литературы Дж . лю, в западных языках 
слова являются отдельными кирпичика-
ми, из которых строится сложное здание 
предложений и абзацев . В китайском же 
языке слова представляют собой хими-
ческие элементы, которые с большой 
лёгкостью создают новые соединения . 
Китайское слово не может быть сведено 
к «части речи» и т . п ., это подвижный 
элемент, постоянно вступающий в реак-
цию с другими элементами (словами) [12, 
p . 42] . Это даёт возможность китайским 
поэтам писать максимально краткие, 
сжатые стихи и в то же время украшать 
их деталями . Поэтому в четверостишье, 
состоящее всего из 20 иероглифов-слов, 
могут быть спрессованы сущность сце-
ны, настроение, весь жизненный опыт . 
«В песчинке можно увидеть мир», – гово-
рили китайцы .

Художественный образ как 
обобщённая картина бытия

Классическая литература Китая не-
обычайно многосложна и многослойна . 
Она насыщена традиционными образа-
ми, устойчивыми понятиями, намёками, 
явными и скрытыми цитатами из литера-
турных произведений, напоминаниями о 
событиях прошлого и т . п . Поэтому каж-
дое стихотворение имеет, как правило, 
свой подтекст с переносными значения-
ми, что делает китайскую поэзию мало-
понятной для западного читателя, если он 
не является специалистом в области ки-
тайской культуры . Смысл стихотворения 
находился, как говорили тогда, «в сторо-
не от сказанных слов» . Сверхзадача по-
эзии состояла в том, чтобы выявить этот 
смысл на эмоциональном уровне . Вос-
приятие китайской поэзии – это акт со-
творчества, со-трудничества, со-участия .

Обычно стихотворение скорее наме-
кает на поэтический образ и настроение 

поэта, чем подробно изображает их . На-
пример, в стихотворении ли Бо (701–
763 гг .) «Озеро Танъян» читаем:

Черепаха гуляет по листу лотоса;
Птица отдыхает в цветке камыша;
Молодая девушка гребет в легкой ладье,
Звуки ее песни следуют по течению вод .

(перевод В. Грубе)1

Четыре строки содержат четыре слег-
ка намеченных эскиза, соединённых в 
одну общую картину в рамках строфы . 
Читателю предоставлена возможность 
воссоздать весь пейзаж и распределить 
отдельные образы в рамках единого цело-
го . Эта краткость художественного языка 
заставляет фантазию читателя как бы 
творить вместе с поэтом, воссоздавать 
образ богатый и многогранный .

Возьмём, к примеру, стихотворение 
поэта ло Биньвана (619–684 гг .) «Проща-
ние у реки ишуй» .

На этом вот месте Цзин Кэ попрощал-
ся с яньским Данем .

и шапка упала, «ударом волос» снесе-
на …

Подобных героев не сыщешь теперь 
между нами,

Но также, как прежде речная вода хо-
лодна! 

(перевод Б. Мещерякова)2 

Без знания исторических реалий не-
возможно даже приблизительно понять 
смысл этого произведения . Обладая 
определённый любознательностью, мож-
но выяснить, что в основу стихотворения 
положен эпизод из «исторических запи-

1 грубе В . Духовная культура Китая . литература, 
религiя, культъ . СПб .: Брокгаузъ-Ефронъ, 1912 . 
С . 79 .

2 Стихи 1000 поэтов . Антология китайской класси-
ческой поэзии «ши» VI–XVI вв . в переводах Б . Ме-
щерякова // Электронная бибилиотека TheLib .Ru . 
URL: https://thelib .ru/books/avtor_neizvesten/antolo- 
giya_kitayskoy_klassicheskoy_poezii_shi_vixvi_vv_v_
perevodah_borisa_mescheryakova-read .htm (дата 
обращения: 28 .03 .2022) .
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сок» основателя китайской историогра-
фии Сыма Цяня (135–86 гг . до н . э .) . Цзи 
Дань, наследный принц государства Янь 
в период Сражающихся царств, отправил 
Цзин Кэ под видом посланника в царство 
Цинь с целью убить тамошнего свире-
пого правителя, будущего императора 
Поднебесной Цинь Шихуанди . герой был 
настроен настолько решительно, что его 
волосы поднялись дыбом и сбросили го-
ловной убор . Попытка была неудачной, 
и Цзин Кэ закололи подоспевшие слуги . 
Становится ясным, что в стихотворении 
присутствуют конфуцианские мотивы 
верности правителю и, видимо, буддий-
ские сентенции о скоротечности жизни 
на фоне бесконечной природы . Вроде бы 
всё . глубинный подтекст раскрыт, все на-
мёки поняты, второй план выявлен .

Но оказывается, что здесь есть ещё 
одно измерение, доступное для пони-
мания глубоким знатокам китайской 
древности . В «исторических записках» 
приведена песня, которую пел Цзин Кэ 
в момент расставания: «Сильный ветер 
шумит, шумит, ах, в и-реке холодная 
вода // Храбрый муж как отправится в 
путь, так уж не вернётся сюда»1 . и сразу 
смысл и значимость произведения при-
обретают более глубокий характер . 

Для этого стихотворения характерно 
также использование двух традицион-
ных поэтических приёмов . Первый из 
них – аллюзия (намёк), т . е . соотнесение 
описываемого с устойчивым поняти-
ем или словосочетанием, известным из 
истории или мифологии . уловить её, как 
уже отмечалось, подчас трудно даже для 
специалиста . Это может быть всего одно-
два слова из известной в те времена фра-
зы . В данном случае таким намёком вы-
ступает «холодная вода» . Такие аллюзии 

1 Стихи 1000 поэтов . Антология китайской класси-
ческой поэзии «ши» VI–XVI вв . в переводах Б . Ме-
щерякова // Электронная бибилиотека TheLib .Ru . 
URL: https://thelib .ru/books/avtor_neizvesten/anto- 
logiya_kitayskoy_klassicheskoy_poezii_shi_vixvi_
vv_v_perevodah_borisa_mescheryakova-read .htm 
(дата обращения: 28 .03 .2022) .

были понятны посвящённым и просве-
щённым, они демонстрировали глубину 
интеллекта как поэта, так и понимающе-
го читателя .

Ещё один пример аллюзии – стихот-
ворение Ван Вэя (699–759 гг .) «Вдова кня-
зя Си» .

Не приневолить милостью нынешних дней
К пренебреженью любовью минувших лет .
глядит на цветы – на ресницах слезы у ней,
Чускому князю слова не молвит в ответ .

(перевод Арк. Штейнберга)2

В этом произведении поэт вспомина-
ет известную древнюю историю, согласно 
которой правитель царства Чу по имени 
Вэнь-ван убил государя царства Си, а 
вдову его сделал своей наложницей . Жен-
щина постоянно тосковала о муже, и, не-
смотря на все старания, Вэнь-ван долгие 
годы не мог добиться от неё ни единого 
слова . Фраза «слова не молвит в ответ» 
является здесь аллюзией .

Второй традиционный приём, ярко 
выраженный в приведённом стихотво-
рении ло Биньвана, – обращение к исто-
рическому прецеденту . Как и в случае с 
аллюзией, обращение к историческому 
прецеденту усиливается тем фактом, что 
это идёт из прошлого и освящено им . 
Данный приём часто применяется не 
столько для описания реальной ситуа-
ции, сколько для придания ей символи-
ческого значения . По словам Д . Бодде, в 
своей простейшей форме использование 
в китайской традиции прецедента вклю-
чает краткую ссылку на событие или, 
что более часто, на персонажей, которые 
могут быть как полулегендарными, так и 
историческими [9, p . 244] . В идеальном 
случае простого упоминания такого пер-
сонажа достаточно, чтобы вызвать в во-
ображении читателя особое качество или 
отношение, а в лучшем случае комплекс 
качеств и отношений . В приведённом 
2 Ван Вэй . Река Ванчуань . СПб: Кристалл, 2001 . 

С . 165 (Серия: Библиотека мировой литературы . 
Восточная серия) .
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стихотворении таким персонажем явля-
ется Цзин Кэ, чья судьба была хорошо 
известна образованным людям спустя 
много веков . 

Хорошим примером обращения к 
историческому прецеденту может слу-
жить стихотворение Юй Синя (513–
581 гг .) .

грустно пою, переплыв ляошуй,
Еле бреду, Янгуань покинув .
Некогда здесь ли лан проходил,
Шел на погибель Цзин Кэ отсюда .
Нет больше писем, нет голосов,
Образы близких в памяти стерлись .
Мне облака закрывают юг,
Снежные горы тревогу внушают .
Ныне, Су у, на мосту речном
Странник с тобой попрощаться должен! 

(перевод В. Рогова)1

Здесь нужно понять минорное состо-
яние поэта, обусловленное целым рядом 
обстоятельств . Янгуань  – это застава, 
через которую лежал путь в земли запад-
ных кочевников, откуда всегда исходила 
угроза Китаю . ляошуй иначе называлась 
ишуй (и-река), и на её берегу уже упо-
минавшийся прощался с Цзи Данем . Что 
касается ли лана и Су у, то это не менее 
грустная история . Согласно «истории 
Хань», полководец ли лан (II–I вв . до 
н . э .) был послан императором воевать 
против сюнну (гуннов) . Однако он по-
терпел поражение и пробыл в плену до 
конца жизни . Вернувшись к дипломатии, 
китайские власти отправили с поручени-
ем к сюнну сановника Су у . Предводитель 
кочевников попытался переманить по-
сланника на свою сторону, но Су у отверг 
все предложения и 18 лет провёл в далё-
кой ссылке . При следующем ханьском го-
сударе было заключено перемирие, и Су 
у смог вернуться на родину . Хотя скорее 

1 Классическая поэзия индии, Китая, Кореи, Вьет-
нама, Японии / cост .: С . Серебряный, П . Сомасун-
дарама и др . М .: Художественная литература, 1977 . 
С . 236 (Серия: Библиотека всемирной литературы . 
Т . XVI) . 

всего ли лан и Су у не встречались, бу-
дучи пленниками, предание свело их в 
момент возвращения последнего в Под-
небесную . Прощаясь, ли лан якобы на-
писал стихи, в которых были строки о 
расставании на мосту2 . Эта сцена неодно-
кратно описана или упоминается в сти-
хах китайских поэтов многих поколений .

Таких знаковых фигур в китайской 
литературе немало, хотя они и разнятся 
по масштабу . Это мифические совершен-
номудрые правители глубокой древности 
Яо, Шунь и Юй, давшие китайцам осно-
вы социальной, материальной и духов-
ной основы жизни . К ним по значимости 
примыкает Фу Си, чьё правление счита-
ется «золотым веком» .

Символом противостояния непра-
ведной власти были иньские чиновники, 
братья Бо-и и Шу-ци, жившие в XI в . до 
н . э . После прихода к власти чжоусцев они 
отказались служить узурпатору у-вану, 
основателю династии Чжоу . удалившись 
на гору Шоуян, братья питались только 
дикими травами и умерли от голода .

Примерно ту же функцию в китай-
ской литературе выполнял Чэнь Чжуцзы, 
брат министра древнего государства Ци . 
Будучи несогласным с политикой брата, 
он покинул Ци и поселился в царстве Чу . 
государь Чу, прослышав о добродетелях 
Чэня, пригласил его к себе на службу, но 
тот отказался и продолжал зарабатывать 
себе на пропитание поливкой чужих ого-
родов . Поэтому, когда в стихотворении 
автор собирается «поливать огороды», 
это означает, что он покидает службу из-
за разногласий с властью .

Мудрым праведником считался лю-
бимый ученик Конфуция Янь Хуэй, жив-
ший в бедности . Он довольствовался в 
день «одной корзиночкой еды», жил в 
переулке, населённом нищими, но всегда 
был весел и позитивен .

идеалом женской красоты в поэзии 
выступает Си Ши, наложница правите-
2 漢書 (Han Shu) [Электронный ресурс] // Chinese 

Text Project : [сайт] . URL: https://ctext .org/han-shu 
(дата обращения: 28 .03 .2022) .
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ля царства Юэ . Последний подарил её 
государю царства у, своему главному 
военно-политическому сопернику . Тот 
настолько увлёкся Си Ши, что забросил 
государственные дела, чем и воспользо-
вался правитель Юэ . Войска влюблённого 
конкурента были разбиты, а сам он свер-
гнут с престола1 .

Все эти и другие персонажи китай-
ской истории и мифологии густо населя-
ют пространство традиционной китай-
ской поэзии .

С обращением к историческому пре-
цеденту и аллюзиями связан такой приём 
китайской литературы, как цитирование . 
Он более характерен для прозаических 
произведений, но довольно часто встре-
чается и в поэзии . Цитаты могут иметь 
ссылку на автора, но могут быть и безы-
мянными, что усложняет их идентифика-
цию .

Примером цитирования в поэзии мо-
жет служить отрывок из цикла Тао Юань-
мина (365–427 гг .) «За вином» . В нём рас-
сказывается, как к автору, решившему 
уйти со службы и поселиться в деревне, 
ранним утром пришёл старый крестья-
нин . угощая Тао вином, старик высказал 
сомнение в правильности его поступка и 
в конце своего монолога произнёс фразу: 
«Хочу, государь мой, чтоб с грязью мир-
ской ты плыл!»2, т . е . продолжил работать 
на благо государства и народа . Крестья-
нин, видимо, был знатоком древней поэ-
зии, так как это не что иное, как строка из 
произведения великого поэта Цюй Юаня 
(IV–III вв . до н . э .) «Отец-рыбак» . 

Ещё одним литературным приёмом 
является параллелизм, что означает тож-
дественное или сходное расположение 
смежных частей стиха, которые, соотно-
1 Xi Shi, the Fairest Beauty of Ancient China [Элек-

тронный ресурс] // SHINE : [сайт] . URL: https://
www .shine .cn/feature/art-culture/1709113498/ (дата 
обращения: 28 .03 .2022) . 

2 Классическая поэзия индии, Китая, Кореи, Вьет-
нама, Японии // cост .: С . Серебряный, П . Сомасун-
дарама и др . М .: Художественная литература, 1977 . 
С . 219 (Серия: Библиотека всемирной литературы . 
Т . XVI) . 

сясь друг с другом, создают единый по-
этический образ . В китайской поэзии – 
это параллельные образы из природы и 
жизни человека .

Возьмём, к примеру, стихотворение 
Ван Вэя из цикла «Жена тоскует о далё-
ком муже» .

Тело и тень, на заре расстались они,
Пар и волна, меж ними тысячи ли .
В сторону ту, где я поджидаю, взгляни:
лишь облака плывут неспешно вдали .

(перевод Арк. Штейнберга)3

В первой паре строк, содержатся мо-
тивы расставания, взятые из природы, а 
во второй – человеческие переживания 
по поводу разлуки . Классификация ве-
щей по понятиям, по аналогичным парам, 
как и использование уже упомянутых ли-
тературных приёмов, порождала тенден-
цию рассматривать какой-либо феномен 
в терминах устойчивых символов, а не 
реальностей . Эти традиционные симво-
лы китайской поэзии, выступая зачастую 
вместо конкретных образов, позволяли 
обобщать, передавать определённые по-
нятия, фиксировать личное отношение 
автора к окружающему миру [7] . 

Ещё одним выразительным средством 
китайской поэзии была рифма (юнь) . Ки-
тайцы первыми в истории человечества 
открыли рифмованный стих и тем самым 
внесли бесценный вклад в развитие по-
этического творчества . Рифма стала не-
отделимым элементом китайского стиха, 
ей придавалось огромное значение, она 
была показателем художественного ма-
стерства . О том, какое внимание ей уде-
лялось, свидетельствует уникальные для 
мировой культуры словари рифм «Цэ-
юнь» и «Танъюнь», изданные, соответ-
ственно, в 601 и 732 гг .

В авторской лирической поэзии риф-
мовались преимущественно чётные 
строки, и эта строгая система рифм была 
3 Ван Вэй . Река Ванчуань . СПб: Кристалл, 2001 . 

С . 167 (Серия: Библиотека мировой литературы . 
Восточная серия) .
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неразрывно связана с общим эстетиче-
ским планом построения стихотворения, 
с его композицией [3, c . 150] . Однако эво-
люция китайского устного языка привела 
к тому, что нынешнее чтение иероглифов 
стиха часто не даёт этой звучавшей в ста-
рину рифмы . главными характеристика-
ми произведения становятся внутренний 
ритм и тональность . 

Китайская поэзия была отражением 
социальных и натурфилософских идей и 

потому широко пользовалась их символа-
ми . Среди системообразующих символов 
или понятий, которые формируют образ 
китайской культуры, следует назвать, 
прежде всего, наличие оппозиционных 
сил Ян-Инь, порождающих в своём веч-
ном противоборстве-взаимодействии-
взаимодополнении весь феноменальный 
мир . Каждый член такой пары осмысли-
вается только в соотношении с другим 
членом (см . рис . 1) .

  ЯН                ИНЬ
  свет     тьма
   жар     холод
   твёрдость    мягкость
  активность    пассивность
  начало     завершение
  рассеивание    объединение
  сила     слабость
    жёсткость    гибкость
  мужественность   женственность
  верх     низ
  небеса     земля
  влажность    сухость
     солнце     луна
  юг     север
  нечётные числа    чётные числа

Рис.1 / Fig. 1. Китайская модель всего сущего / The Chinese Model of Everything

Источник: составлено автором .

Инь и Ян содержатся в разной про-
порции во всех вещах, непрерывно вза-
имодействуя и порождая циклические 
изменения: смену тёплого и холодного 
сезонов, ночи и дня, солнца и луны и т . д . 
Таким образом, аспекты Инь и Ян пред-
ставляются универсальными источника-
ми творчества, всякого созидательного 
процесса, появления чего-то нового .

Взаимодействие Инь и Ян можно 
встретить в любом китайском стихотво-
рении, причём вряд ли авторы всегда со-
знательно включали эти символы в ткань 
произведения, чтобы придать ему фило-
софский подтекст .

Возьмём, к примеру, стихотворение 
Бо Цзюйи «В Северной беседке провожу 
ночь» . уже в названии явно ощущается 
наличие Инь – «север», «ночь» . С каждой 
строчкой присутствие Инь всё нарастает .

В немой тишине у прохладной стены кровать .
За шелком цветным догорающая свеча …
и ночь настает, я один в беседке лежу .
А чудится мне, что я в храме буддийском сплю .

(перевод Л. Эйдлина)1

1 Поэзия эпохи Тан (VII–X вв .) . М .: Художественная 
литература, 1987 . С . 305 (Серия: Библиотека китай-
ской литературы) . 
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«Прохладная (остывающая) стена», 
как и «догорающая свеча», наступающая 
ночь – это убывание Ян и прибывание 
Инь . «В беседке лежу», т . е . в состоянии 
покоя, неподвижности – это тоже Инь . 
и тогда становится понятной последняя 
строчка . Происходит угасание, утекание 
жизненной энергии, засыпание, что соб-
ственно и является высшей ценностью 
буддизма в образе нирваны .

Та же динамика в изменении соотно-
шения Инь и Ян прослеживается в стихах 
на осенние темы . Вот стихотворение того 
же автора «Во дворе прохладной ночью» .

Роса на циновке – и капли ее как жемчуг,
Мой полог под ветром – и тень его словно 
волны .
Сижу я печальный – с деревьев листва 
слетает,
В садовой беседке так много луны сегодня .

(перевод Л. Эйдлина)1 

Роса, капли, тень, волны, покойное со-
стояние, листопад, луна и, наконец, «по-
лог под ветром» (символ пассивности) – 
всё это качества Инь .

Но бывает в осени период, когда Ян 
и Инь находятся в равновесии, и такие 
моменты крайне благоприятны для чело-
века и его творческой деятельности . Об 
этом повествует лю Юйси (772–842 гг .) в 
стихотворении «Осень» .

Ясные горы, чистые воды, с ночи лежа-
щий иней .
В яркой листве краснота деревьев трону-
та желтизною .
Если к тому же взойти на башню, све-
жесть проникает в кости .
Это не то что дурман весенний и от него 
безумье .

(перевод Л. Эйдлина)2

1 горечь разлуки: Китайские четверостишья / сост . 
г . Филатова . М .: ООО издательский дом летопись, 
2000 . С . 220 .

2 Классическая поэзия индии, Китая, Кореи, Вьет-
нама, Японии / cост .: С . Серебряный, П . Сомасун-
дарама и др . М .: Художественная литература, 1977 . 

Заключение
Образность – главная черта китай-

ской поэзии . Создаваемые ей образы 
вызывают в воображении ассоциации и 
сравнения . Это приводит ценителя по-
эзии к состоянию умственного пробуж-
дения, просветления (син) . А это и есть 
цель китайской поэзии . 

В значительной степени эта образ-
ность определяется спецификой китай-
ского языка . иероглифическая письмен-
ность позволяет воспринимать текст 
зрительно . Ключевым атрибутом китай-
ской поэзии является то, что она лако-
нична, в каждом иероглифе помещена 
мысль, впечатление, образ . Нет необхо-
димости в формальной грамматике, что 
является нормой для западных стихов . 
Акцент делается на использовании рит-
ма и иероглифов-пиктограмм . Читатель 
собирает отдельные впечатления в целое 
произведение прямым образом .

Поэт воплощает свои чувства и мысли 
с помощью образов . главным из них была 
природа во всех её проявлениях . Автор 
говорит о знакомом, всеми наблюдаемом 
явлении, но он не обрисовывает его, а от-
крывает читателю в новом, неожиданном 
свете . Такие образы раскрывали внутрен-
ний мир поэта и предполагали некий ду-
ховный резонанс, встречные чувства чи-
тателя . Важная особенность китайской 
поэзии заключается в том, что в ней, как 
правило, сопоставляются природные 
сцены с социальной или личной ситуа-
циями . Читатель видит это сходство или 
контраст и приходит к новому осозна-
нию каждого из этих состояний .

На восприятие китайского стихотво-
рения, прочувствование его атмосферы 
работают многочисленные и разнообраз-
ные художественные приёмы, использу-
емые автором . Некоторые из них имеют 
аналоги в западной поэзии, например, 
аллюзия, сравнение, метафора и др . Но 
национальный характер китайскому сти-

С . 162 (Серия: Библиотека всемирной литературы . 
Т . XVI) .
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ху придают специфические поэтические 
приёмы . Среди них следует выделить 
обращение к историческому прецеден-
ту, известному событию, описанному 
в хрониках; цитирование, прямое или 
скрытое, классических произведений; па-
раллелизм, когда в стихотворении сопо-
ставляются образы природы и человека; 
отсылка, зачастую неявная, к натурфи-
лософским положениям . Вообще, китай-
ская классическая поэзия – это поэзия 
намёков и скрытых подтекстов, понятная 

только образованному, интеллектуально 
развитому читателю . 

Поэзия в императорском Китае была 
главным из искусств, наряду с каллигра-
фией и живописью . Всех их объединяли 
особенности китайского языка: живопись 
была каллиграфична, каллиграфия – жи-
вописна, а поэзия превращала иероглифы 
в звуки, которые, по традиции, идущей от 
Конфуция, гармонизировали Вселенную .
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СПоСоБЫ оБраЗоВаниЯ ТерМиноЛоГиЧеСКиХ неоЛоГиЗМоВ 
В анГЛиЙСКоМ ЯЗЫКе деЛоВоГо оБЩениЯ

Мадинян Е. И.
Российский университет дружбы народов 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Исследование нацелено на выявление способов словообразования в английском языке 
делового общения, выступающих в качестве наиболее частотных и продуктивных лексиколо-
гических инструментов конструирования терминологических неологизмов.
Процедура и методы. В ходе исследования использовались методы сплошной выборки, лек-
сикологического и лексико-семантического анализа, а также индуктивный метод и метод ко-
личественного анализа выборки. Материалом исследования выступили примеры терминоло-
гических неологизмов, обнаруженные в статьях британской прессы и проанализированные с 
применением релевантных методов исследования.
Результаты. Исследованием установлено, что превалирующее большинство терминологиче-
ских неологизмов в английском языке делового общения образуются путём словосложения 
(41,6%), деривации (22,3%), усечения (15,4%), блендинга (8,2%), аббревиации (7,9%) и кон-
версии (4,6%).1

Теоретическая и/или практическая значимость. Статья дополняет теоретическую базу иссле-
дований, в которых были разработаны фундаментальные положения терминоведения и не-
ологии. Практическая значимость работы состоит в использовании полученных результатов 
исследования в преподавании английского языка, лексикологии и других родственных дис-
циплин.

Ключевые слова: аббревиация, язык делового общения, заимствование, неология, словосло-
жение, терминологический неологизм, терминоведение
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Abstract
Aim. To identify the means of word formation in English for business communication which act as 
the most frequent and productive lexicological tools for constructing terminological neologisms.
Methodology. The study relies on the methods of continuous sampling, lexicological and lexical-
semantic analysis, as well as the inductive method and the method of quantitative analysis. Study 
material is represented by examples of terminological neologisms registered in the articles of the 
British press and analysed using relevant research methods.
Results. The study revealed that the prevailing number of terminological neologisms in English 
for business communication are formed via compounding (41.6%), derivation (22.3%), clipping 
(15.4%), blending (8.2%), abbreviation (7, 9%) and conversion (4.6%).
Research implications. The article expands the theoretical framework of the previous research that 
put forward the fundamental provisions of terminology and neologisms study. The practical signifi-
cance of the work lies in the use of the results of the study in teaching English, lexicology and other 
related disciplines.

Keywords: abbreviation, language for business communication, borrowing, neology, compounding, 
terminological neologism, terminology

Введение
Отражая динамическую природу язы-

ка, неологизмы являются неотъемлемой 
его частью, выступая в качестве лекси-
кологического инструмента создания 
дополнительных значений и конструи-
рования новых слов . именно вследствие 
такого динамизма научное сообщество 
оказывается вовлечённым в процесс не-
прерывного изучения формирующихся 
внутриязыковых явлений, функциони-
рование которых варьируется и изменя-
ется в такт существующим социо- и линг-
вокультурным процессам .

В ходе своего развития и становления 
английский язык продолжает регулярно 
проходить периоды так называемого «не-
ологического бума» . Существует несколь-
ко определений термина «неологизм» . 
Согласно Кембриджскому словарю ан-
глийского языка, неологизм представля-
ет собой «новое слово или выражение, а 
также новое значение для уже существу-
ющего слова»1 . Такого рода придуманные 
слова или новые значения существующе-
го слова возникают в языке постоянно, 
способствуя значительному расширению 
неологического пространства языка [5] .

<?> См .: Neologism [Электронный ресурс] // Cambridge 
Dictionary : [сайт] . URL: https://dictionary .cam-
bridge .org/dictionary/english/neologism (дата обра-
щения: 14 .11 .2022) .

Неология, изучающая способы обра-
зования неологизмов, а также их класси-
фикацию, привлекает внимание лингви-
стов на протяжении десятков лет, о чём 
свидетельствуют многочисленные на-
учные работы, посвящённые изучению 
самых разнообразных аспектов зарожде-
ния и функционирования неологизмов . 
Большинство исследований, посвящён-
ных неологизмам, относятся к области 
лингвистики и базируются на пяти тео-
риях, которые определяют неологизмы 
с разных точек зрения: стилистической, 
денотативной, структурной, этимоло-
гической и лексикографической2 . Тем не 
менее, с учётом специфики изучаемого 
явления, исследовательские работы в 
данной области остаются актуальными .

Принимая терминологическую систе-
му английского делового языка в каче-
стве объекта исследования, данная статья 
направлена на предметное рассмотрение 
способов образования деловой терми-
нологии с целью выявления наиболее 
частотных и продуктивных лексикологи-
ческих инструментов конструирования 
терминологических неологизмов в дело-
вом английском языке .

2 Crystal D . The Penguin dictionary of language . Lon-
don: Penguin, 1999 . P . 47, 53, 97 . 
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Теоретические предпосылки 
исследования

Обращение к изучению неологизмов 
в деловом английском вполне логично, 
поскольку язык делового общения ори-
ентирован на поддержание актуальных 
языковых практик, влияя на их распро-
странение и способы их использования 
в языке [8] . В зависимости от частоты 
употребления новых лексических обра-
зований можно говорить о тенденциях 
проникновения лексических инноваций 
в литературный язык и их закреплении в 
словарях . Однако какими бы значитель-
ными ни были изменения, процесс кон-
струирования неологизмов в английском 
языке подчиняется традиционным пра-
вилам словообразования через исполь-
зование приёмов аббревиации, усечения 
(сокращения), сращения (блендинга), за-
имствования слов, словосложения, дери-
вации, аналогии и конверсии .

Аббревиация. Одной из особенностей 
языка делового общения является крат-
кий и лаконичный способ изложения 
той или иной мысли с использованием 
«коротких форм слов или фраз»1 . участ-
ники коммуникативного обмена вынуж-
дены излагать свои сообщения коротко и 
точно из-за ограниченности свободного 
времени . При этом сохраняется необхо-
димость чёткого донесения информации 
без двусмысленных «вкраплений», что 
также достигается путём использования 
аббревиатур, принятых в языковых прак-
тиках деловых сообществ [9] . Аббреви-
атуры представляют собой набор букв, 
чаще всего представленных инициаль-
ными элементами слова или фразы, на-
пример, B2B – business to business (прода-
жи между компаниями), BAM – business 
as mission (бизнес как миссия) и т . п .

Усечение. Следующим способом обра-
зования неологизмов является усечение 
или сокращение – процесс словообразо-
1  См .: Abbreviation [Электронный ресурс] // 

Cambridge Dictionary : [сайт] . URL: https://
dictionar y .cambridge .org/dictionar y/english/
abbreviation (дата обращения: 14 .11 .2022) .

вания, заключающийся в падении «конеч-
ного звука или звуков слова вследствие 
акцентно-фонетических процессов», 
приводящем к сокращению слова2, при 
этом наиболее распространённым типом 
усечения является апокопа, при которой 
сохраняется начало прототипа [6], на-
пример, sig – signature (подпись) .

Сращение или блендинг. Данный спо-
соб словообразования реализуется по-
средством соединения сокращённых кор-
ней одной или нескольких лексических 
единиц3, например, Chindia  – China и 
India (Китай и индия), Chimerica – China 
и America (Китай и Америка), Obamacon – 
Obama и conservative (Обама и консер-
вативный), e-lancer economy – electronic, 
freelancer и economy (электронный, фри-
лансер и экономика) и т . п .

Заимствование слов. Заимствова-
ние представляет собой «обращение к 
лексическому фонду других языков для 
выражения новых понятий, дальней-
шей дифференциации уже имеющих-
ся и обозначения неизвестных прежде 
предметов»4 . инкорпорируя словарные 
элементы множества языков, англий-
ский, согласно проведённым исследова-
ниям, ассимилировал лексические еди-
ницы, заимствованные из французского 
и латинского (29% соответственно), не-
мецкого (26%), греческого (10%) и дру-
гих языков-доноров (6%) [3] . Например, 
лексические единицы revenue (доход), tax 
(налог), government (правительство) по-
полнили словарный состав английского 
языка путём их заимствования из фран-
цузского .

Словосложение. Словосложение – это 
«цельнооформленное соединение двух и 

2 См .: Апокопа (усечение) // Ахманова О . С . Словарь 
лингвистических терминов . М .: Советская энци-
клопедия, 1966 . С . 52 .

3 См .: Blend [Электронный ресурс] // Cambridge Dic-
tionary : [сайт] . URL: https://dictionary .cambridge .
org/dictionary/english/blend?q=blending (дата обра-
щения: 14 .11 .2022) .

4 См .: Заимствование // Ахманова О . С . Словарь 
лингвистических терминов . М .: Советская энци-
клопедия, 1966 . С . 150 .
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более морфем, выступающих в качестве 
корневых в отдельных словах»1 . имен-
но в процессе словосложения создаются 
составные лексемы . Примерами являют-
ся ghost colleague (сотрудник компании, 
который работает один, чаще всего из 
дома, и не находится в частом контакте с 
другими людьми, работающими в той же 
компании), overseas-funded (финансируе-
мый из-за рубежа), eco-city (город, кото-
рый был спроектирован таким образом, 
чтобы минимизировать его воздействие 
на изменение климата и окружающую 
среду) и др .

Деривация. Деривация – это «образо-
вание новых слов при помощи аффиксов 
(или посредством дезаффиксации) со-
гласно словообразовательным моделям, 
свойственным данному языку»2 . Суще-
ствует 57 разновидностей префиксов, 
которые участвуют в образовании новых 
слов в языке, при этом наиболее рас-
пространёнными являются префиксы 
отрицания и присоединения [2] . При-
меры неологизмов, образованных пу-
тём префиксации, включают такие лек-
сические единицы, как income (доход), 
interdependency (взаимозависимость), 
co-worker (коллега) и др . Вторым не менее 
важным элементом деривации является 
суффиксация . В английском языке суф-
фиксы превышают количество префик-
сов [1] . Суффиксация также происходит 
под влиянием иностранных языков [10] . 
Примерами слов, образованных посред-
ством суффиксации, являются assistant 
(помощник), refugee (беженец), meeting 
(совещание), appointment (запись, приём), 
legalise (узаконивать) и т . п .

Аналогия. Аналогия – «уподобление, 
обусловливаемое влиянием, которое 
оказывают друг на друга так или иначе 
связанные между собой элементы языка; 

1 См .: Словосложение // Ахманова О . С . Словарь 
лингвистических терминов . М .: Советская энци-
клопедия, 1966 . С . 426 .

2 См .: Деривация // Ахманова О . С . Словарь лингви-
стических терминов . М .: Советская энциклопедия, 
1966 . С . 129 .

стремление к распространению продук-
тивной модели (словоизменения, слово-
образования, фонетического изменения 
и т . п .) как предполагаемая причина не-
фонетического изменения форм слов»3 . 
Аналогия  – процесс когнитивно-обу-
словленный по своей природе и заключа-
ется в трансфере формы и/или содержа-
ния, что порождает образование схожей 
по структуре и/или семантике языковой 
единицы [4] . В качестве примера неоло-
гизмов, конструируемых на основе ана-
логии с существующими словами, вы-
ступает, например, термин down-market 
(магазин с товарами низкого качества), 
образованный по аналогии с up-market 
(магазин с товарами высокого качества) .

Конверсия. Конверсия, также называ-
емая нулевой деривацией, представляет 
собой вид словообразования, при кото-
ром образование нового слова осущест-
вляется «путем перевода данной основы 
в другую парадигму словоизменения»4, 
т . е . формирование нового слова из су-
ществующего происходит без изменения 
его формы . Например, существительное 
advocate (адвокат) произошло от глагола 
to advocate (выступать в защиту) .

л . Бауэр [7] выяснила, какие виды 
словообразования чаще всего исполь-
зовались в процессе образования слов 
в английском языке в период с 1880 по 
1982 гг . Данные, полученные в ходе про-
ведённого л . Бауэр исследования, пред-
ставлены на рис . 1 ., где отражены шесть 
способов словообразования, последний 
из которых обозначен как «Другие» и 
подразумевает такие способы образова-
ния неологизмов, как редупликация, оно-
матопея, варваризм и т . д .

Как показывает диаграмма на рис . 1, 
деривация являлась основным способом 
словообразования в английском языке в 

3 См .: Аналогия // Ахманова О . С . Словарь лингви-
стических терминов . М .: Советская энциклопедия, 
1966 . С . 45 .

4 См .: Конверсия // Ахманова О . С . Словарь лингви-
стических терминов . М .: Советская энциклопедия, 
1966 . С . 202 .
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период с 1880 по 1982 гг ., однако, в то же 
время наблюдается постепенное сниже-
ние популярности деривации как спосо-
ба словообразования на исходе указанно-
го периода исследования . Аббревиация, 
блендинг и усечение в образовании слов 
встречаются наиболее редко по сравне-
нию со словосложением и деривацией, 
однако частота формирования слов в 
языке с помощью этих способов возрас-
тает на протяжении данного периода . В 
исследовании л . Бауэр рассмотрены три 
периода времени, а также проведена ра-
бота с обширной лингвистической базой 
данных .

Результаты исследования
Для определения наиболее часто при-

меняемых способов образования терми-
нологических неологизмов в английском 
языке делового общения в период с 2018 
по 2022 гг . в данном исследовании были 
проанализированы 366 примеров терми-
нологических неологизмов, отобранных 
методом сплошной выборки из британ-
ской газеты “The Guardian” . В качестве 
неологизмов учитывались слова, возник-
шие не более двадцати лет назад .

Согласно результатам исследования, 
наиболее распространённым способом 
образования терминологических не-
ологизмов в английском языке делового 
общения является словосложение (41,6% 
выборки) . Например:

To young ears attuned to the slightest 
hint of greenwashing, sustainability talk can 
sound rich coming from companies whose 
products are by definition never a necessity 
(and which used to incinerate unsold goods 
rather than discount them and cheapen the 
brand)1 . – Для юных ушей, чутких к ма-
лейшему намёку на «гринвошинг», раз-
говоры об устойчивом развитии могут 
звучать убедительно, исходя от компа-
ний, продукция которых по определению 
никогда не является необходимостью (и 
которые привыкли сжигать непроданные 
товары, вместо того чтобы устраивать 
распродажи и устанавливать более низ-
кие цены на товары)2 .

1 Poole S . “Greenwashing”: the go-to solution of hedge 
funds and oil companies [Электронный ресурс] // 
The Guardian : [сайт] . URL: https://theguardian .com/
books/2019/dec/06/word-of-week-greenwash-why-
not-good-thing (дата обращения: 01 .06 .2022) .

2 Здесь и далее перевод автора статьи – Е. М .

Рис. 1 / Fig. 1. Способы словообразования в английском языке в период с 1880 по 1982 гг . / Methods of 
word formation in English in the period from 1880 to 1982 .
Источник: составлено автором на основе работы л . Бауэр [7] .
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Неологизм greenwashing (гринвошинг, 
зеленый камуфляж) обозначает любые 
действия компании, которые заставляют 
потребителя ошибочно полагать, что она 
заботится об окружающей среде . Данный 
термин был образован путём сложения 
прилагательного green (зеленый) и суще-
ствительного washing (отмывание, мы-
тье) по аналогии с brainwashing .

В ходе исследования была также отме-
чена тенденция комбинированного при-
менения словосложения (41,6% выборки) 
и усечения (15,4% выборки) . Например:

Apiarist industry leaders also claim that 
New South Wales biosecurity does not have 
the staff to deal with the rise of amateur bee-
keepers across the state, most of whom do 
the right thing1. – лидеры пчеловодческой 
отрасли также заявляют, что компании, 
ответственные за биологическую без-
опасность Нового Южного уэльса, не 
нанимают сотрудников, способных спра-
виться с ростом пчеловодов-любителей 
по всему штату, большинство из которых 
поступает правильно .

В данном предложении термин 
biosecurity (биологическая безопасность) 
образован двумя способами: во-первых, 
прилагательное biological (биологический) 
сокращено до bio, т . е . произошло усече-
ние слова, а во-вторых, усечённое слово 
bio присоединяется к существительному 
security (безопасность) в результате сло-
восложения . Рассмотрим другой пример:

Eco-terrorist who planted bomb in Ed-
inburgh Park jailed2. – Эко-террорист, за-
ложивший бомбу в Эдинбургском парке, 
отправлен в тюрьму .

1 Plevey T . “Biosecurity nightmare”: back yard bee-
keepers have crucial role to play in fight against var-
roa [Электронный ресурс] // The Guardian : [сайт] . 
URL: https://theguardian .com/australia-news/2022/
jul/03/biosecurity-nightmare-back-yard-beekeepers-
have-crucial-role-to-play-in-fight-against-varroa 
(дата обращения: 01 .06 .2022) .

2 Carrell S . “Eco-terrorist” who planted bomb in Ed-
inburgh Park jailed [Электронный ресурс] // The 
Guardian : [сайт] . URL: https://theguardian .com/uk-
news/2022/feb/16/eco-terrorist-who-planted-bomb-in-
edinburgh-park-jailed (дата обращения: 01 .06 .2022) .

Неологизм eco-terrorist (эко-террорист) 
образован двумя способами: усечением 
от слова ecological (экологический) и сло-
восложением с существительным terrorist 
(террорист) . Данная лексема так же имеет 
следующие деривации: eco-terrorism, eco-
terror . Стоит отметить, что анализируе-
мые примеры усечения bio и eco активно 
используются при образовании неоло-
гизмов в связи с текущей тенденцией к 
заботе об окружающей среде . Например, 
biohazard (биологическая опасность), 
biowarfare (биооружие), ecobiotic (экобио-
тический), eco aware (экоосведомлённый) .

Случаи деривации как способа обра-
зования терминологических неологизмов 
в рамках рассматриваемой выборки со-
ставили 22,3% проанализированных при-
меров . Например:

From Tanton’s anti-immigration non-
profit network to some of today’s avowed en-
vironmentalists, across the political spectrum, 
overpopulation and immigration in particular 
has been blamed for environmental collapse 
for over 50 years3. – От антииммиграци-
онной некоммерческой сети Тантона до 
некоторых сегодняшних общепризнан-
ных защитников окружающей среды по 
всему политическому спектру, перена-
селённость и, в частности, иммиграция 
обвинялись в экологическом коллапсе на 
протяжении более 50 лет .

Неологизм anti-immigration (антиим-
миграционный) образован с помощью 
деривации с добавлением отрицатель-
ного префикса anti- к существительному 
immigration (иммиграция) . Данный тер-
мин образован с целью введения полити-
ки защиты страны от иммигрантов и от-
ражает острые общественные проблемы . 
Рассмотрим другой пример:

Genomic sequencing: what it is and how 
it’s being used against Covid-19 in Victoria4. – 

3 Cagle S . “Bees, not refugees”: the environmentalist 
roots of anti-immigrant bigotry [Электронный ре-
сурс] // The Guardian : [сайт] . URL: https://theguard-
ian .com/environment/2019/aug/15/anti (дата обра-
щения: 01 .06 .2022) .

4 Visontay E . Genomic sequencing: what it is and how 
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геномное секвенирование: что это и как его 
используют против Covid-19 в Виктории .

Термин genomic sequencing (геномное 
секвенирование) состоит из двух не-
ологизмов, образованных путём суффик-
сальной деривации . В результате добавле-
ния к существительному genome (геном) 
суффикса -ic образовалось прилагатель-
ное genomic, а в результате добавления к 
существительному sequence (последова-
тельность) суффикса -ing образовался но-
вый термин sequencing (секвенирование) . 
Рассмотрим другой пример:

UK wages have not recovered to pre-crisis 
levels1. – Зарплаты в Великобритании не 
восстановились до докризисного уровня .

Прилагательное pre-crisis (докризис-
ный) возникло посредством префиксаль-
ной деривации, т . е . добавления префикса 
pre-, обозначающего временные отноше-
ния, к существительному crisis (кризис) .

Примеры блендинга как способа об-
разования терминологических неологиз-
мов в рассматриваемом типе дискурса 
составили 8,2% анализируемой выборки . 
Например, в следующем примере исполь-
зуется термин Brexit («Брэкзит», выход 
Великобритании из Европейского Сою-
за), который был сконструирован путём 
блендинга лексических единиц Britain 
(Великобритания) и exit (выход):

Tell us: did you apply for an EU passport 
after Brexit?2. – Расскажите нам: подавали 
ли вы заявление на получение паспорта 
ЕС после Брэкзита?

it’s being used against Covid-19 in Victoria [Элек-
тронный ресурс] // The Guardian : [сайт] . URL: 
https://theguardian .com/world/2020/jul/05/genomic-
sequencing-testing-coronavirus-what-is-it-how-
used-australia-victoria-melbourne-covid-19-clusters-
hotspots-outbreak (дата обращения: 01 .06 .2022) .

1 Kollewe J . IFS: UK wages have not recovered to pre-
crisis levels [Электронный ресурс] // The Guardian : 
[сайт] . URL: https://theguardian .com/business/2018/
sep/12/uk-wages-have-not-yet-recovered-to-pre-
crisis-levels-says-ifs (дата обращения: 01 .06 .2022) .

2 Guardian Community Team . Tell us: did you apply for 
an EU passport after Brexit? [Электронный ресурс] // 
The Guardian : [сайт] . URL: https://theguardian .com/
politics/2022/jul/25/tell-us-did-you-apply-for-an-eu-
passport-after-brexit (дата обращения: 01 .06 .2022) .

Проведённое исследование показало, 
что в английском языке делового обще-
ния распространены инициальные аб-
бревиатуры (7,9% выборки), образован-
ные из начальных букв входящих в них 
лексем . Например:

Rishi Sunak to offer “help to grow” training 
for SME managers3. – Риши Сунак предло-
жит тренинг «Помощь в развитии» для 
руководителей малых и средних пред-
приятий .

В этом примере аббревиатура SME об-
разована посредством соединения пер-
вых букв слов в словосочетании small-
to-medium enterprise (малые и средние 
предприятия) . Данный подтип не явля-
ется самым эффективным с точки зрения 
экономии времени, так как произноше-
ние каждой буквы отдельно требует уси-
лий, однако он является продуктивным 
в деловом дискурсе . Следует отметить, 
что официально признанным в словаре 
Cambridge Academic Content Dictionary 
является инициальный тип, в то время 
как слитное произношение характерно 
для разговорной речи .

Случаи конверсии как способа обра-
зования терминологических неологизмов 
в рамках рассматриваемой выборки со-
ставили 4,6% проанализированных при-
меров . Например:

Now confidence in the model has collapsed. 
Buyers are dropping out, borrowers are on 
mortgage strikes and developers face a liquidity 
squeeze4. – Теперь доверие к модели рухну-
ло . Покупатели уходят, заёмщики бастуют 
по ипотечным кредитам, а застройщики 
сталкиваются с дефицитом ликвидности .

3 Elliott L . Rishi Sunak to offer “help to grow” training 
for SME managers [Электронный ресурс] // The 
Guardian : [сайт] . URL: https://theguardian .com/
uk-news/2021/mar/01/rishi-sunak-to-offer-help-to-
grow-training-for-sme-managers (дата обращения: 
01 .06 .2022) .

4 Farrer M . China property sales could plunge by 
one-third, analysts say, as crisis deepens [Электрон-
ный ресурс] // The Guardian : [сайт] . URL: https://
www .theguardian .com/business/2022/jul/27/china-
property-sales-could-plunge-by-one-third-analysts-
say-as-crisis-deepens (дата обращения: 01 .09 .2022) .
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В коллокации liquidity squeeze (де-
фицит ликвидности) существительное 
squeeze (дефицит) образуется путём кон-
версии от глагола to squeeze (сжимать) . С 
учётом значения глагола семантическая 
нагрузка данной лексемы обретает мета-
форическую природу и образность . Схо-
жим образом сформирован неологизм 
crunch (дефицит) в следующем примере:

Weak sales have worsened the cash 
crunch1. – Слабые продажи усугубили де-
фицит наличности .

В случае коллокации cash crunch (де-
фицит наличности) наблюдается суб-
стантивация глагола to crunch (хрустеть, 
раздавить), вследствие чего существи-
тельное получает значение «дефицит, не-
хватка» . Рассмотрим другой пример:

The three red lines have deprived property 
firms of the cash they need to finish building 

1 Jones R . “Perfect storm” for UK manufacturers as costs, 
credit and cash crunch looms [Электронный ресурс] // 
The Guardian : [сайт] . URL: https://www .theguard-
ian .com/business/2021/nov/29/perfect-storm-for-
uk-manufacturers-as-costs-credit-and-cash-crunch-
looms (дата обращения: 01 .09 .2022) .

flats that they had sold in advance2. – Полити-
ка дискриминации путём отказа владель-
цам собственности в займах и страховке 
лишила фирмы, занимающиеся недвижи-
мостью, денежных средств, необходимых 
им для завершения строительства квар-
тир, которые они уже продали .

Термин three red lines (политика дис-
криминации путём отказа владельцам 
собственности в займах и страховке) 
произошёл от фразы to red-line (ограни-
чивать работу чего-либо), а результиру-
ющая семантика обнаруживает сужение 
значения, обусловленное его применени-
ем в определённой отрасли .

В результате анализа 366 примеров не-
ологизмов, найденных в статьях британской 
газеты “The Guardian” 2018–2022 гг ., были 
сделаны количественные выводы, представ-
ленные на диаграмме, приведённой на рис . 2 .

2 Davidson H ., Farrer M . How fall of property giant Ev-
ergrande sent a shockwave through China [Электрон-
ный ресурс] // The Guardian : [сайт] . URL: https://
www .theguardian .com/business/2021/sep/25/how-
fall-of-property-giant-evergrande-sent-a-shockwave-
through-china (дата обращения: 01 .09 .2022) .
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исходя из данных диаграммы на 
рис . 2, иллюстрирующей тенденции в лек-
сическом словообразовании английского 
языка делового общения в течение по-
следних четырёх лет, можно сделать вы-
вод о том, что большинство терминоло-
гических неологизмов образованы путём 
словосложения . Деривационный способ 
словообразования, а также формирова-
ние новых слов с помощью усечения су-
ществующих также часто встречаются 
среди неологизмов в рамках выборки . 
Блендинг, аббревиация и конверсия в об-
разовании новых слов используются наи-
более редко .

Заключение
Являясь эффективным инструментом 

обновления лексического состава языка, 
неологизмы ярко отражают его динами-
ческий характер и креативный потенци-
ал . Поскольку неологизмы присутствуют 
в речевых практиках самых разнообраз-
ных (и даже всех) институциональных 
ниш, вопросы их научного описания и 
своевременной регистрации в контексте 
разных типов общения становятся не-
отъемлемой частью лингвистических ис-
следований .

Наиболее распространёнными спо-
собами словообразования в английском 
языке являются аббревиация, усечение 
(сокращение), сращение (блендинг), за-
имствование слов, словосложение, дери-
вация, аналогия и конверсия .

Проведённое исследование, направ-
ленное на выявление способов словоо-
бразования в английском языке, высту-
пающих в качестве наиболее частотных 
и продуктивных лексикологических ин-
струментов конструирования терминоло-
гических неологизмов в языке делового 
общения, позволило сделать ряд актуаль-
ных выводов . В результате анализа 366 тер-
минологических неологизмов, отобран-
ных из британской газеты “The Guardian”, 
было выяснено, что превалирующее боль-
шинство терминологических неологизмов 
образованы путём словосложения (41,6% 
случаев) . За словосложением следует де-
ривационный способ словообразования, 
поскольку 22,3% отобранных неологизмов 
образованы путём деривации . С помощью 
усечения, также именуемого сокращени-
ем, образованы 15,4% терминологиче-
ских неологизмов, найденных в газетных 
статьях . В 8,2% случаев неологизмы об-
разованы посредством блендинга, в 7,9% 
случаев – с помощью аббревиации, в 4,6% 
случаев – путём конверсии .

Результаты проведённого исследова-
ния указывают на то, что словосложение 
и деривация остаются наиболее распро-
странёнными инструментами словоо-
бразования в английском языке, однако 
в рамках английского языка делового 
общения случаи словосложения обнару-
живают тенденцию постоянного роста .

Дата поступления в редакцию 30.09.2022
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оККаЗионаЛиЗМЫ КаК СПоСоБ реаЛиЗаЦии ЛинГВоКреаТиВноСТи 
(на МаТериаЛе анГЛоЯЗЫЧноГо ХУдожеСТВенноГо диСКУрСа)
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Аннотация
Цель данной работы заключается в установлении одной из форм лингвокреативности ок-
казионализмов в романах Хелен Филдинг “Bridget Jones’s Diary” и Сессилии Ахерн “Where 
Rainbows End”.
Процедура и методы. В статье проанализированы многокомпонентные и комплексные оккази-
онализмы в художественном дискурсе, отобранные методом сплошной выборки. Применены 
методы количественного и качественного анализа, а также дистрибутивный и контекстуаль-
ный анализ собранных примеров.
Результаты. Установлено, что многокомпонентные и комплексные окказионализмы являются 
одной из форм проявления лингвокреативности,  а представленные примеры демонстрируют 
креативную функцию.1

Теоретическая и практическая значимость. Результаты проведённого исследования вносят 
вклад в теорию об окказионализмах, расширяют представления о формах лингвокреативности.

Ключевые слова: лингвокреативность, креативность, окказионализм, комплексные окказио-
нализмы, художественный дискурс

occasional Words as a WaY of realiZation of linguocreativitY 
(Based on the english-literarY discourse)
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Abstract.
Aim. To establish one of the forms of occasional words’ linguocreativity in the novels by Helen Field-
ing “Bridget Jones's Diary” and Cecilia Ahern “Where Rainbows End”.
Methodology. We analyze multicomponent and complex occasional words in artistic discourse se-
lected by the method of continuous sampling. Also, we use methods of quantitative and qualitative 
analysis, distributive and contextual analysis of the collected examples.
Results. As a result of the study, we found that multicomponent and complex occasional words are 
one of the forms of manifestation of linguistic creativity. They perform a number of functions where 
the examples presented demonstrate a creative function.
Research implications. The current study expands the understanding of the forms of linguocreativity 
and contributes to the theory of occasional words.

Keywords: linguistic creativity, creativity, occasional words, complex occasional words, literary discourse
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Введение
Окказионализмы являются уникаль-

ным явлением языка . Возникновение 
окказионализмов – это непрерывный 
процесс, поскольку язык функционирует, 
следовательно, в нём появляются новые 
речевые новообразования . Благодаря ок-
казионализмам художественное произве-
дение становится более экспрессивным, 
эмоционально насыщенным и интерес-
ным . В лингвистике существует большое 
количество слов, обозначающих понятие 
«окказионализм»: «слова-самоделки», 
«авторские слова», «художественные не-
ологизмы», «слова-метеоры», «слова-од-
нодневки» и др . [2, с . 4], поскольку они 
являются одним из способов реализации 
индивидуальности автора .

Анализируя литературу по теме иссле-
дования, мы можем сказать, что данной 
проблемой занимались М . Д . Аксёнова 
[1], Е . А . Земская [6], В . В . лопатин [11], 
Н . и . Фельдман [13] и др . В настоящее 
время окказионализмы часто рассматри-
ваются с точки зрения лингвокреатив-
ности . В задачи нашего исследования 
входит определение креативной функции 
окказионализмов в англоязычном художе-
ственном дискурсе . Материалом для ана-
лиза послужили романы Хелен Филдинг 
“Bridget Jones’s Diary” (1996)1 и Сессилии 
Ахерн “Where Rainbows End” (2004)2 . Дан-
ные произведения были выбраны на осно-
вании того, что в них много интересных с 
точки зрения лингвистического анализа 
окказионализмов, которые являются об-
разцами лингвокреативности .

Актуальность исследования заклю-
чается в необходимости изучения линг-
вокреативности как малоизученного 
языкового явления . ХХI век – век инфор-
мационных технологий, когда цифровые 
машины умеют оценивать работы сту-
дентов, переводить тексты и распозна-
вать речь, однако ни одна из цифровых 
1 Fielding H . Bridget Jones’s Diary . London: Picador, 

1996 . 320 p . Далее – Bridget Jones’s Diary .
2 Ahern C . Where rainbows end . New York: HarperCol-

lins, 2004 . 586 p . Далее – Where rainbows end .

систем не сможет полноценно заменить 
человеческое творчество . 

Научная новизна работы состоит в 
том, что впервые рассматриваются окка-
зионализмы с точки зрения лингвокреа-
тивности в англоязычном художествен-
ном дискурсе . 

Обзор литературы по теме 
исследования

В словаре лингвистических терминов 
О . С . Ахмановой окказионализмы опре-
деляются как «слова, которые не соответ-
ствуют общепринятому употреблению, 
обусловлены специфическим контекстом 
употребления» 3 .

Несмотря на многочисленные иссле-
дования, лингвисты до сих пор не со-
ставили единый комплекс критериев, 
который позволил бы отделить оккази-
ональные слова от слов языкового стан-
дарта . Так, М . Д . Аксёнова определяла 
окказионализмы как факты речи, а не 
языка . Это элемент языковой игры пи-
сателя [1, с . 27] . л . Бауэр в своей работе 
описывал окказионализмы (контексту-
альные образования) как слова, создан-
ные говорящим или пишущим для опре-
делённой ситуации [15, с . 45] .

Большой вклад в теорию окказиональ-
ности внёс В . В . лопатин . По его мнению, 
окказионализм – это «слово, более на-
сыщенное по смыслу и эмоциональной 
нагрузке, чем общеупотребительное [11, 
с . 65] . По Э . и . Ханпире: «окказиона-
лизм – это неизвестное языку слово, об-
разованное по языковой малопродуктив-
ной или непродуктивной модели, либо 
по окказиональной (речевой) модели и 
созданное как с целью обычного сообще-
ния, обычной номинацией, так и художе-
ственной целью» [14, с . 249] . 

На основании вышесказанного стоит 
сделать вывод: окказионализм – это еди-
3 См .: Окказиональный // Ахманова О . С . Словарь 

лингвистических терминов; изд . 2-ое, стереотип 
[Электронный ресурс] . URL: https://classes .ru/gram-
mar/174 .Akhmanova/source/worddocuments/_15 .
htm (дата обращения: 20 .02 .2021) .
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ница, возникшая в языке для конкретной 
ситуации, образованная по уникальной 
или нормативной словообразовательной 
модели . Автор статьи придерживается 
данного определения .  

Окказионализмы являются одной из 
форм проявления лингвистической кре-
ативности, поскольку создание окказио-
нализмов – это творческий процесс .

Истоки лингвокреативности
В настоящее время креативности как 

общему понятию уделяется большое вни-
мание . В психологии данная тема рассма-
тривалась Дж . гилфордом, который опи-
сал креативность как психологический 
феномен . По его мнению, креативность – 
это процесс дивергентного мышления, 
в результате которого люди занимают-
ся поиском необходимого варианта [8, 
c . 179] . А . Бергс описывал креативность 
как оригинальность, помноженная на 
уместность [16, с . 173] . Е . П . ильин рас-
сматривает креативность как способ-
ность к творчеству, «порождать не-
обычные идеи, находить оригинальные 
решения, отклоняться от традиционных 
схем мышления» [8, с . 157] . 

Отечественный лингвист А . А . По-
тебня одним из первых описал такой вид 
искусства как искусство слова . Его рабо-
ты посвящены изучению природы языка, 
который является фундаментальной ос-
новой изучения языковой деятельности 
человека как творческого познания мира 
[7, с . 572] . Труды А . А . Потебни актуальны 
и на сегодняшний день, поскольку пред-
ставляют интерес для современных иссле-
дователей в области лингвокреативности . 

В лингвофилософских учениях 
тема лингвокреативности исследова-
лась В . фон гумбольдтом [7, с . 560–
561], л . Витгенштейном [7, с . 563–564], 
А . Ф . лосевым [7, с . 570–572] . Согласно 
гумбольдтовской концепции, язык вы-
ступает творением или результатом твор-
чества, субъектом которого является че-
ловек . «Одно из проявлений творческого 
потенциала языка является возможность 

образовывать бесконечное число слов из 
отдельных элементов по известным пра-
вилам» [7, с . 560] . Одна из центральных 
лингвофилософских концепций по линг-
вистической креативности принадлежит 
л . Витгенштейну, который рассматривал 
язык как игровую деятельность [7, с . 563] . 

Креативность как основа творческого 
начала, реализованная средствами языка, 
называется лингвокреативность . В линг-
вистике тема креативности связана с рабо-
тами Н . Хомского . В теории генеративной 
грамматики, понятие «лингвистическая 
креативность» занимает одно из централь-
ных положений, благодаря чему проблема 
креативной природы и креативных воз-
можностей языка выходит на новый уро-
вень [7, с . 577] . В дальнейшем данная тема 
была представлена в трудах отечественных 
(Е . Н . Ремчукова [12], Т . А . гридина [5], 
В . г . гак [4] и др .) и зарубежных (Ж . Фоко-
нье, М . Тернер [17] и др .) лингвистов .

В данной работе под лингвокреатив-
ностью мы понимаем процесс языковой 
творческой деятельности, способность 
индивида к речевому творчеству . 

Согласно О . К . ирисхановой, «иссле-
дование лингвокреативности концен-
трируется вокруг нескольких принци-
пиальных вопросов, а именно того, кто 
является носителем творческого нача-
ла – индивид или общество; насколько 
нетривиальным должен быть продукт 
“подлинного” творчества; что в большей 
степени характерно для креативности – 
поиск новой формы или нового содержа-
ния; можно ли предсказать направление 
творческой деятельности и просчитать ее 
алгоритм» [9, с . 15] .

Суть лингвокреативности окказио-
нализмов состоит в том, что автор наме-
ренно создаёт оригинальные, необычные 
формы слова . В результате такого речет-
ворчества появляются новые единицы, 
которые имеют свои функции в рамках 
контекста . Окказиональное словообразо-
вание – это творческий процесс, посколь-
ку автор создаёт новое, несуществующее 
в языке слово . Таким образом, автор 
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является «новатором» в языке (термин 
г . О . Винокура) [3, с . 7] .

Поскольку лингвистическая креатив-
ность – это творческий процесс, многие 
исследователи связывают её со свойства-
ми человеческого мышления [12] . Если 
рассмотреть «Теорию концептуальной 
интеграции» (Ж . Фоконье, М . Тернер 
[17, c . 325]) с точки зрения когнитивной 
лингвистики, получится, что творческий 
процесс создания окказионального слова 
является когнитивным процессом, т . к . 
имеется связь с лингвокреативным мыш-
лением и, следовательно, ментальным ме-
ханизмом образования окказионального 
слова будет механизм концептуальной 
интеграции . Концептуальная интеграция 
является сложным когнитивным меха-
низмом, в результате которого появляют-
ся новые значения и выявляются новые 
концептуальные признаки .

Анализ эмпирических данных
исследование функций окказиона-

лизмов в художественном дискурсе про-
водилось на материале 125 единиц и кон-
текстов их употребления, отобранных 
автором данной статьи методом сплош-
ной выборки . В качестве функционально-
го анализа был выбран художественный 
дискурс, поскольку он является актуали-
зирующей областью для лингвокреатив-
ной деятельности . 

Художественный дискурс, на материа-
ле которого анализируется функциональ-
ная значимость окказионализмов, можно 
определить как сложное коммуникатив-
ное явление, образуемое самим произ-
ведением, его автором, предполагаемым 
адресатом, как произведение, созданное 
в определённое время, имеющее конкрет-
ный социокультурный фон создания, ха-
рактеризующийся оригинальным стилем 
и относящийся к конкретному жанру [10, 
c . 230] .

В данной статье нами были проанали-
зированы многокомпонентные (содержа-
щие в своей структуре более двух основ и 
представленные структурой N+N, Adj+N, 

Adj+N+N и др .) и комплексные (состоя-
щие из слияния слов или предложений 
в одну фразу, графически оформленные 
дефисом) окказионализмы . В результате 
анализа были определены функции ок-
казиональных слов в англоязычном ху-
дожественном дискурсе . Рассмотрим вы-
явленные в ходе исследования функции 
окказионализмов . 

1 . Для выражения эмоционально-экс-
прессивной оценки героя . 

(1) You think those “serial-killer-look-
ing-guys” are usually as friendly to lone 
women …?1 В данном примере автор с по-
мощью комплексного окказионализма 
описывает внешность персонажей, даёт 
негативную оценку герою .

Ещё одним таким примером является 
следующий окказионализм: 

(2) I don’t want anyone except Bridget …
Don’t be such a prima-blood-donna2.

(3) Come on, Bridget-fucking-late-
again …3 – в приведённом примере с по-
мощью окказионализма выражается не-
довольство, а так же придаётся больше 
эмоциональности речи героя .  

(4) When I got to the Alconburys’ and 
rang their entire-tune-of-town-hallclock-style 
doorbell I was still in a strange world of my 
own – nauseous, vile-headed, acidic4. Окка-
зионализм vile-headed показывает состо-
яние похмелья Бриджет Джонс, обладает 
метонимизацией и служит для усиления 
эмоций и чувств героини . 

2 . Для акцентуации внимания читате-
ля к каким-то фактам, явлениям: 

(5) The tattoo from hell. An awful-dirty-
distinguishing-very-ugly-I’ve-just-realized-
I’m-beginning-to-sound-like-you-mother 
kind of tattoo5. С помощью голофразиса, 
который является примером лингвокре-
ативности, автор подчёркивает отноше-
ние к предмету и привлекает внимание 
читателя (татуировка, сделанная Кейт) .
1 Where rainbows end . P . 283 .
2 Bridget Jones’s Diary . P . 38 .
3 Bridget Jones’s Diary . P . 126 .
4 Bridget Jones’s Diary . P . 90 .
5 Where rainbows end . P . 352 . 
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3 . Для описания личностных качеств 
героя, его внешности, эмоций:

(6) 9st 1, alcohol units 2, cigarettes 6, calories 
998 (excellent, v.g. perfect saint-style person)1. 
Описывая внешность и поведение Брид-
жет Джонс, автор сравнивает её со «свя-
тошей» . Данный окказионализм является 
многокомпонентным . Благодаря метафо-
рическому модификатору автор таким об-
разом выражает отношение к героине . 

Ещё одним таким примером может 
послужить следующее предложение: 

(7) Instead I am going to turn into a hid-
eous grow-bag-cum-milk-dispensing- ma-
chine ….2

Анализируя материал, стоит сказать, 
что окказионализмы использовались для 
иронии и самоиронии: 

(8) Eighteen years  – wasted. Eighteen 
years of calorie and fat-unit-based arithme-
tic3 . С  помощью окказионализма calorie 
and fat-unit-based arithmetic Бриджет вы-
ражает своё разочарование . В примере, 
благодаря анафоре, усиливается ирони-
ческий эффект . 

ирония проявляется и в следующем 
предложении: 

(9) The thing is, Suki and I ... Suki? Pukey, 
more like ...4 В примере (9) окказионализм 
проявляется на фонетическом уровне . 
Бриджет Джонс показывает своё отноше-
ние к девушке Дэниела Клива, добавляя 
комичный эффект .
1 Bridget Jones’s Diary . P . 21 . 
2 Bridget Jones’s Diary . P . 26 .
3 Bridget Jones’s Diary . P . 104 .
4 Bridget Jones’s Diary . P . 46 .

Заключение
исследование, проведённое на мате-

риале англоязычного художественного 
дискурса, позволило сделать следующие 
выводы . 

1 . Окказионализмы являются одной 
из форм проявления лингвокреативно-
сти, поскольку создание окказионализ-
мов является творческим процессом .

2 . Окказионализмы, являясь своего 
рода средствами художественной выра-
зительности, особой передачи образов 
персонажей, их состояния и чувств, от-
ражают ещё и авторский стиль . Манера 
словотворчества является достаточно 
индивидуальной . 

3 . лингвокреативность окказиона-
лизмов заключается в создании необыч-
ных, оригинальных форм, имеющих свои 
функции . Представленные примеры де-
монстрируют креативные функции ок-
казионализмов, которые заключаются в 
выражении эмоционально-экспрессив-
ной оценки героя, привлечении внима-
ния читателя, описании личностных ка-
честв героя . Кроме того, мы выяснили, 
что авторские окказионализмы могут 
использоваться для выражения иронии 
и самоиронии . Однако большая часть ав-
торских окказионализмов используется 
для выражения эмоционально-оценоч-
ной интенции . 

4 . лингвокреативность представляет 
собой творческий потенциал языка на са-
мых разных уровнях . Другими словами, 
лингвокретивность  – это сложный ког-
нитивный процесс создания слов .

Дата поступления в редакцию 25.10.2021
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Аннотация
Цель: описать когнитивную модель немецкого глагола с семантикой осязания tasten, как базо-
вого глагола, эксплицирующего тактильное восприятие. 
Процедура и методы. Представлена когнитивная модель немецкого глагола тактильного вос-
приятия tasten. Эта модель включает в себя обязательные и факультативные признаки тактиль-
ной деятельности человека, репрезентированные в речевых ситуациях посредством данной 
глагольной лексемы. Материалом исследования послужили текстовые извлечения из совре-
менной немецкой художественной литературы, где глагол tasten используется в прямом значе-
нии. Исследование проводилось с помощью контекстуального анализа, анализа когнитивной 
интерпретации, сопоставительного анализа выборки из лексикографических источников.
Результаты. По данным лексикографических источников лексема tasten в предикативной функ-
ции относится к тематической группе активного контактно-направленного действия. Данная гла-
гольная лексема и её семантические дериваты репрезентируют такие ядерные семантические 
признаки, как «ощупывание» и «движение». Контекстуальный анализ языкового материала 
показал, что в речевых высказываниях глагол tasten в прямом значении объективирует как ти-
пичное представление о процессе тактильного восприятия, так и дополнительные когнитивные 
признаки, связанные, прежде всего, с целью данного вида восприятия, с физическим и эмоцио-
нальным состоянием человека. В структуру когнитивной модели глагола tasten входят наряду с 
действием (предикатом) обязательные компоненты – субъект и объект тактильного восприятия, 
и факультативные компоненты – характеристика субъекта, характеристика объекта, орудие вос-
приятия, время и место действия. В языковых высказываниях обязательные и факультативные 
компоненты представлены как эксплицитно, так и имплицитно. Факультативные характеристики 
субъекта, к которым относятся осознанность действий, эмоциональное состояние, цель дей-
ствия выступают в различных сочетаниях с характеристиками объекта, такими как свойства объ-
екта, его функция, его наличие / существование. Анализ языкового материала на основе постро-
енной когнитивной модели доказывает, что целенаправленное действие субъекта направлено 
на объект, обладающий определёнными свойствами и выполняющий определённые функции. 
Неосознанность действия или эмоциональное состояние субъекта чаще соотносятся с качеством 
объекта или с самим фактом наличия объекта в окружающей действительности.
Теоретическая значимость исследования связана с возможным использованием его резуль-
татов в когнитивной лингвистике. Практическая значимость может быть определена возмож-
ным использованием языкового материала и результатов исследования в практике препода-
вания немецкой лексикологии, а также немецкого языка как иностранного.1

Ключевые слова: тактильное восприятие, глагол, когнитивная модель, обязательные компо-
ненты, факультативные компоненты
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Abstract
Aim. To describe the cognitive model of the German verb with the semantics of touch tasten, as a 
basic verb explicating tactile perception.
Methodology. The cognitive model of the German tactile perception verb tasten is presented. This 
model includes mandatory and optional signs of human tactile activity, represented in speech situa-
tions by means of this verbal lexeme. The research material was text extracts from modern German 
fiction, where the verb tasten is used in its direct meaning. The study was conducted using contextu-
al analysis, analysis of cognitive interpretation, comparative analysis of a sample from lexicographic 
sources.
Results. According to lexicographic sources, the tasten lexeme in the predicative function belongs 
to the thematic group of active contact-directed action. This verbal lexeme and its semantic deriva-
tives represent such nuclear semantic features as “feeling” and “movement”. Contextual analysis 
of the language material has shown that in speech utterances the verb tasten in its direct meaning 
objectifies both a typical idea of the tactile perception process and additional cognitive features as-
sociated primarily with the purpose of this type of perception, with the physical and emotional state 
of a person. The structure of the cognitive model of the verb tasten includes, along with the action 
(predicate), mandatory components – the subject and the object of tactile perception, and optional 
components – the characteristic of the subject, the characteristic of the object, the instrument of 
perception, time and place of action. In language utterances, mandatory and optional components 
are presented both explicitly and implicitly. Optional characteristics of the subject, which include 
awareness of actions, emotional state, and the purpose of the action, appear in various combinations 
with the characteristics of the object, such as the properties of the object, its function, and its pres-
ence / existence. The analysis of the language material based on the constructed cognitive model 
proves that the purposeful action of the subject is directed at an object that has certain properties 
and performs certain functions. The unconsciousness of the action or the emotional state of the 
subject is more often correlated with the quality of the object or with the very fact of the presence of 
the object in the surrounding reality.
Research implications. The theoretical significance of the study is related to the possible use of its 
results in cognitive linguistics. The practical significance can be determined by the possible use of 
language material and research results in the practice of teaching German lexicology, as well as Ger-
man as a foreign language.

Keywords: tactile perception, verb, cognitive model, obligatory and optional features

Введение
Обнаружение и распознавание пред-

метов, объектов, субстанций, окружаю-
щих человека в объективной реальности, 
происходит в процессе восприятия по-
средством функционального взаимодей-

ствия нескольких органов чувств . «Через 
систему восприятия человек получает 
всю информацию, которая направляется 
на обработку в сознание и на основании 
которой человек осмысляет действи-
тельность, получает знания, вырабаты-
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вает мнение, планирует свои действия» 
[9, с . 178] . Восприятие характеризуется 
такими свойствами, как адекватность, 
предметность, целостность, селектив-
ность и константность . Следует отме-
тить, что восприятие не сводится к про-
стой сумме ощущений . Оно включает в 
себя прошлый опыт воспринимающего 
субъекта, особенности его мышления, 
его эмоции и чувства [9, с . 228] . изуче-
ние когнитивных механизмов вербали-
зации окружающей действительности с 
помощью процессов восприятия и пере-
работки полученных данных мышлени-
ем человека носит междисциплинарный 
характер и исследуется такими науками, 
как психология, философия, культуро-
логия и когнитивная лингвистика . ис-
следования в рамках когнитивной линг-
вистики основываются на признании 
антропоцентричной сущности языка, его 
связи с когницией и предполагают «мно-
гоуровневый подход к анализу семанти-
ки языковых единиц с учетом процессов 
концептуализации и категоризации» [2, 
с . 35] . Той же точки зрения придержива-
ются и зарубежные лингвисты . В . Эванс в 
статье “Lexical concepts, cognitive models” 
делает вывод, что теоретические когни-
тивные модели – это мультимодальные 
концептуальные объекты, которые могут 
быть использованы в качестве основы 
для моделирования восприятия [14] . При 
таком подходе смысл описания глаголов, 
в том числе и глаголов восприятия, за-
ключается в том, чтобы объяснить, ка-
кую информацию они вербализуют . 

Актуальность исследования лексики 
в рамках когнитивистики обусловлена не 
только необходимостью описания верба-
лизации процессов восприятия носите-
лей определённого языка, но и возмож-
ностью использования результатов таких 
исследований в практических курсах лек-
сикологии и стилистики . 

Когнитивная модель глагола, по мне-
нию Е . С . Кубряковой, строится по анало-
гии с определённым видом деятельности . 
Основными структурными компонента-

ми деятельности являются субъект или 
источник деятельности, сама деятель-
ность, объект, на который она направле-
на, средство или инструмент осуществле-
ния деятельности и цель . Когнитивная 
модель включает также темпоральную и 
локальную характеристики . В семантиче-
ской структуре глагола может фиксиро-
ваться разное количество вышеперечис-
ленных компонентов [6] . Следовательно, 
описание глагола можно трактовать как 
«сценарий» какой-либо типичной ситу-
ации: необходимо назвать участников 
ситуации, их свойства; отношения участ-
ников друг к другу и связанные с ними 
события [8, с . 52] . глаголы восприятия, 
так называемые «ворота» из объектив-
ной действительности, из «мира реаль-
ности в мир языковой» [7, с . 84], не раз 
становились объектом лингвистических 
исследований [1; 3; 4; 7; 10] . Основное 
внимание уделяется исследованию по-
лисемии глаголов восприятия в их взаи-
мосвязи с когнитивными процессами [14; 
16; 17] . В последние годы растёт интерес 
лингвистов к изучению этой лексики на 
материале разных языков [13; 14; 15 и 
др .] . Однако комплексного изучения не-
мецких глаголов тактильного восприятия 
в рамках когнитивного подхода в настоя-
щий момент не представлено . Научная 
новизна нашего исследования заключа-
ется в попытке определения закономер-
ностей процесса вербализации компо-
нентов когнитивной модели глагола в 
зависимости от ситуации объективной 
действительности . установление сочета-
емости обязательных и факультативных 
компонентов когнитивной модели гла-
гола тактильного восприятия позволяет 
дополнить словарную дефиницию анали-
зируемой лексемы . 

Целью данной работы является опи-
сание когнитивной модели немецкого 
глагола с семантикой осязания tasten 
как базового глагола, эксплицирующе-
го тактильное восприятие . Материалом 
исследования послужили текстовые из-
влечения из современной немецкой худо-
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жественной литературы, где глагол tasten 
используется в прямом значении, ото-
бранные в цифровом словаре немецкого 
языка DWDS1 . Текстовые извлечения из 
художественной литературы мы рассма-
триваем как случаи языковой объекти-
вации, реального функционирования ис-
следуемой лексемы .

Полагаем, что глагол tasten в речевых 
ситуациях наряду со своим основным ас-
сертивным компонентом «контакт» вер-
бализует дополнительные когнитивные 
признаки . Мы считаем, что в речевых 
ситуациях глагол тактильного восприя-
тия в своём прямом значении репрезен-
тирует определённые компоненты ког-
нитивной модели, сочетаемость которых 
обусловлена ситуацией объективной дей-
ствительности . 

Семантические структуры немецких 
глаголов тактильного восприятия
Семантические структуры с глаго-

лами восприятия могут быть охарак-
теризованы как двухкомпонентные . В 
лингвистике выделяют собственно пер-
цептивный компонент, то есть реакцию 
соответствующего органа восприятия на 
действительность, и ментальный компо-
нент, а именно – осознание воспринято-
го, распознавание объекта, определение 
его свойств [8, с . 43] . Тактильное вос-
приятие не является исключением . На 
первом «физиологическом» этапе орган 
тактильного восприятия можно обозна-
чить как некое орудие [8, с . 33] . С помо-
щью этого орудия на данном этапе воз-
никает тактильный образ предмета . На 
втором этапе полученный тактильный 
образ подвергается «ментальной» обра-
ботке (касаться чего-либо, чувствовать, 
ощущать) .

Опыт лингвистических исследований 
говорит о том, что важную роль в диффе-
ренциации значения лексем играет ком-
муникативный аспект . К факторам, влия-
1 DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 

[Электронный ресурс] . URL: https://www .dwds .de/ 
(дата обращения: 20 .02 .2021) .

ющим на восприятие, относится уровень 
внимания человека как субъекта воспри-
ятия . Внимание может быть активным и 
пассивным [12, с . 3–19], в терминологии 
других лингвистов: произвольным и не-
произвольным [11, с . 3], целенаправлен-
ным и нецеленаправленным [5] .

В немецком языке представлены лек-
сические единицы с семантикой активно-
го и пассивного тактильного восприятия . 
Это в основном глагольные номинации, 
что обусловлено процессуальным харак-
тером тактильного восприятия . Так как 
свойство или качество объекта тактиль-
ного восприятия может быть выражено 
в языке также прилагательными и наре-
чиями, то можно выявить третью группу 
номинаций восприятия наряду с актив-
ным и пассивным . лексемы данной груп-
пы обозначают только состояние объекта 
восприятия . 

К активным глаголам тактильного 
восприятия можно отнести глаголы кон-
тактно-направленного действия, глаголы 
целенаправленного действия . глагольные 
лексемы с семантикой тактильного вос-
приятия можно представить в виде такой 
структуры, как лексико-семантическое 
поле, единицы которого входят в отно-
шения синонимии (berühren – anfassen), 
словообразовательно-семантической де-
ривации (ab-, an-, be-, ertasten) . 

Результаты анализа показывают, что 
предикаты тактильного восприятия 
классифицируются следующим образом . 

1 . группа глаголов, представляющих 
активное, целенаправленное тактильное 
восприятие: befühlen, fühlen, tasten, sich ta-
sten, betasten, antasten, anrühren, berühren, 
sich berühren, rühren .

2 . группа глаголов контактно-на-
правленного действия обозначает меха-
ническое действие, различные действия 
с предметами: anfassen, fassen, angreifen, 
greifen, ergreifen, halten. 

В немецком языке эксплицирована 
глагольная лексика с семантикой пассив-
ного тактильного восприятия, это лексе-
мы wahrnehmen, fühlen . Данные глаголы 
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могут воспроизводить ситуации тактиль-
ного восприятия, которые наступают не-
целенаправленно, спонтанно, непроиз-
вольно .

Структура когнитивной модели 
глагола tasten

Проведённый анализ словарных де-
финиций позволяет дать следующую 
характеристику глаголу осязания tasten . 
Данный глагол является фразовым гла-
голом тактильного восприятия, в значе-
нии которого зафиксирована как осно-
вополагающая сема «ощупать, скользить 
рукой по поверхности чего-либо» . Со-
провождающее тактильное восприятие 
значение в семантике данного глагола 
имеет сема «движение, процесс» . Соглас-
но словарной дефиниции данного глаго-
ла, в его семантике имплицирован такой 
когнитивный признак, как «осторожно, 
неуверенно» . глагол tasten с возвратным 
местоимением sich объективирует в пер-
вую очередь семантику движения с со-
путствующим значением «ощупью, на 
ощупь» . Префиксальные образования 
данного глагола antasten, betasten в тек-
стовых реализациях могут выражать как 
целенаправленное тактильное восприя-
тие, так и нецеленаправленное .

В плане синтаксической валентно-
сти ситуации тактильного восприятия с 
глаголом tasten включают в себя опреде-
лённый набор актантов, в которых кро-
ме предиката обязательными являются 
субъект и объект . Среди факультативных 
актантов выявляются орудие / инстру-
мент, характеристика объекта .

Анализ фактического материала вы-
явил следующие субъекты в ситуациях 
тактильного восприятия: номинации 
человека и его частей тела, животных и 
птиц, неодушевлённых объектов . Пре-
имущественно субъектом ситуации так-
тильного восприятия выступает чело-
век . В синтаксической конструкции этот 
актант может быть выражен существи-
тельным либо личным местоимением . 
Субъект может быть объективирован в 

речи конверсивно лексемами, которые 
могут обозначать одушевлённое лицо 
прямо или метонимически номинация-
ми частей тела (руки, пальцы, ноги): Ihre 
Finger betasten mein versengtes Haar; Meine 
verkommenen Hände konnten kaum die Zü-
gel tasten.

В некоторых ситуациях тактильное 
восприятие может заменять зрение – 
когда в роли субъекта выступает слепой 
человек или человек, находящийся в тём-
ном пространстве: Ich tastete im Dunkeln 
nach dem Lichtschalter; Der Blinde tastet mit 
der Hand. 

Часто в немецком языке объектива-
ция субъекта тактильного восприятия 
реализуется через конструкции с неопре-
делённо-личным местоимением “man”, 
обозначающим людей: Sie verbinden sich 
zu Teppichen, die man betasten will, so weich 
wirken die aufgetragenen Schichten in den ab-
strakten Bildern.

Вторым обязательным компонентом 
ситуации тактильного восприятия явля-
ется объект, то есть на что направлено 
действие субъекта . Проведённый анализ 
позволяет сделать вывод о большом коли-
честве объектов тактильного восприятия . 
Среди объектов тактильного восприя-
тия – предметов и веществ – можно вы-
делить следующие тематические группы:

1) человек, его части тела; 
2) флора и фауна;
3) сфера жизнедеятельности чело-

века: ткани, одежда, продукты питания, 
мебель .

К факультативным актантам ситуа-
ции тактильного восприятия относится 
характеристика объекта . В процессе так-
тильного взаимодействия с предметами 
и веществами (касания, перемещения 
и др .) человек получает знания об этих 
предметах и веществах, их форме, каче-
стве поверхности, консистенции, темпе-
ратурных характеристиках . При прикос-
новении к чему-либо объект может быть 
охарактеризован по качеству поверхно-
сти (rauh – шершавый, klebrig – липкий, 
flaumig – пушистый и т . д .), по внутрен-
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ней структуре объекта (weich – мягкий, 
biegbar – упругий, flüssig – жидкий), по 
температурным свойствам (kalt – холод-
ный, eisig – ледяной, warm – тёплый), по 
физическому воздействию на объект 
(dornig – колючий, prickelnd – щекочу-
щий) . 

Здесь можно выделить два вида харак-
теристик объекта: характеристики или 
свойства, воспринимаемые как зритель-
но, так и тактильно, и воспринимаемые 
только тактильно . К последним относят-
ся температурные свойства, которые мо-
гут характеризоваться такими лексема-
ми, как heiß – горячий, kalt – холодный, 
warm – тёплый, eisig – ледяной: Als er mit 
den Füßen ins Wasser tastete, fand er es eisig. 
Как собственно тактильную характери-
стику можно выделить признак «физи-
ческое воздействие объекта на субъект 
тактильного восприятия», объективи-
руемый такими языковыми единицами, 
как, например, dornig – prickelnd – колю-
чий, щекочущий .

Одной из многочисленно представ-
ленных в речевых ситуациях с глаголом 
осязания tasten является пространствен-
ная характеристика объекта тактильно-
го восприятия . Человек воспринимает 
пространство как трёхмерное . Его мож-
но описать в топологическом и метриче-
ском смыслах . Категория пространства, 
ментально представленная в сознании 
человека и объективированная вербаль-
но, представляет собой обобщённое и 
абстрагированное отражение объектив-
ной категории . В отношении категории 
пространства действует принцип антро-
поцентризма . Пространственные отно-
шения в языке могут быть выражены из 
ракурса субъекта / деятеля в ситуации 
или с позиций наблюдателя / реципиен-
та, причём оба пространства могут не со-
впадать [3, с . 212] . В речевых ситуациях 
тактильного восприятия с глаголом tasten 
можно выявить такой признак, как на-
правленность осязания по горизонталь-
ной и вертикальной оси, так как осязание 
обычно включает в себя и сему «движе-

ние» . Для пространственной отнесён-
ности осязания свойственны дименсио-
нальные признаки по вертикальной оси 
«верх / низ», когда объект тактильного 
восприятия находится наверху или вни-
зу, часто в недоступном для зрительно-
го восприятия месте: Fieberhaft suchte ich 
nach dem Schlüssel und tastete die Oberseite 
der Schränke ab.

горизонтальное пространство может 
быть отмечено в речевых ситуациях с 
помощью таких языковых единиц, как 
rechts, links «справа / слева»: Er tastete nach 
rechts, nach links. горизонтальное про-
странство может быть выражено также 
предлогами hinter, vor «позади / впереди», 
существительными с предлогами: im Hin-
tergrund: Mit der Hand tastete er hinter sich 
nach einem weiteren Stück Schokolade. го-
ризонтальное пространство может быть 
также соотнесено с субъектом тактиль-
ного восприятия по признаку «вокруг», 
что объективируется в немецком языке 
пространственными предлогами umher, 
herum: Mit der Hand tastete er umher. 

Ситуация тактильного восприятия не 
мыслима без орудия восприятия – руки 
и других частей тела . Анализируя фак-
тический материал, можно сделать вы-
вод, что в большинстве случаев орудие 
восприятия «рука – руки» представлено 
в ситуациях имплицитно, то есть при от-
сутствии выраженного орудия воспри-
ятия его семантика имплицитно содер-
жится в значении предиката: Sofort fing 
der Mann an, ihn zu betasten und suchte was 
Brauchbares. Однако некоторые ситуации 
тактильного восприятия содержат какое-
либо выраженное орудие восприятия . В 
таких речевых высказываниях исполь-
зуются лексемы «рука – руки»: Der Blinde 
tastet mit der Hand, mit dem Stock; Die alte 
Frau tastete unruhig mit den Händen über 
die dünne Bettdecke. В следующем примере 
орудие восприятия «рука» представлено 
эксплицитно через конкретизирующий 
атрибут «правая»: Mit der Rechten tastete 
Edgar Hemd- und Hosentaschen nach dem 
Autoschlüssel ab. Тактильное восприя-
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тие человек может осуществлять и с по-
мощью пальцев . К орудию тактильного 
восприятия относятся губы человека . 
Тактильные ощущения возникают и с 
помощью ног . и, наконец, среди орудий 
восприятия выделяются также предметы 
профессиональной деятельности, такие 
как пинцет, ключ, сотовый телефон и 
другие .

Контекстуальный анализ языкового 
материала позволил выделить дополни-
тельные факультативные признаки глаго-
ла tasten, актуализирующиеся в речевых 
высказываниях в сочетании с лексемами 
других тематических групп .

1 . Определение такого свойства объ-
екта тактильного восприятия, как темпе-
ратура, может опосредованно являться 
определением физического состояния 
объекта – одушевлённого существа (на-
пример, состояние простуды) . Тактиль-
ное восприятие может осуществляться 
с целью медицинского осмотра: Meine 
Finger tasteten nach der kaputten Rippe; Sie 
machten ihn nervös, mehrmals schob er die 
Hand unter die Jacke und tastete nach dem 
Herzen.

2 . В речевых высказываниях с лек-
семами тематических групп «полиция», 
«оружие» может быть эксплицировано 
значение «обыскивать»: Ich ließ ihn aufste-
hen, die Hände hochnehmen und tastete ihn 
vorsorglich nach einer Schußwaffe ab.

В ситуациях тактильного восприятия 
отмечена эмоциональная составляющая . 
Анализ языковых репрезентаций позво-
ляет выделить следующие когнитивные 
признаки глагола tasten .

1 . Тактильное восприятие как способ 
эмоционального успокоения (в большин-
стве примеров объектом тактильного 
восприятия является рука близкого че-
ловека, меньшее количество высказыва-
ний содержат номинации одушевлённых 
и неодушевлённых объектов, тактильное 
восприятие которых приводит человека 
в состояние душевного спокойствия) . So-
lange er nicht weitersprechen konnte, tastete 
er immer wieder über die Hände des Sohnes.

2 . Тактильное восприятие как одна из 
составляющих сексуальных взаимоотно-
шений . В речевых ситуациях с лексемой ta-
sten в контексте взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной тактильное вос-
приятие вызывает эмоции, как у субъекта, 
так и у объекта: Diese Männer können die 
Gedanken Alice Schwarzers als Segen begreifen, 
ihren Freundinnen nichts vormachen, sich mit-
einander hinlegen und einander liebend anfas-
sen, streicheln, tasten, saugen, küssen ... es gibt 
noch viel mehr ...; Er tastet nach ihren Händen 
und überschwemmt sie mit Küssen und Tränen.

3 . Тактильное восприятие как одна 
из составляющих внешнего проявления 
беспокойства, эмоционального напряже-
ния . Признак «нервозность, эмоциональ-
ное напряжение» представлен в высказы-
ваниях эксплицитно атрибутами nervös, 
blind vor Wut: Seine Stimme ist ganz leise 
geworden, die Lippen zucken, seine Hände 
tasten nervös über die Schreibtischplatte, als 
suchten sie irgendwo Halt.

Тактильное восприятие может пред-
ставлять собой неосознанное действие 
(привычка, инстинктивное действие, ме-
ханическое движение): Instinktiv tastete 
Christian nach seinem Handy.

В исследуемом материале был отмечен 
единичный пример, в котором ситуация 
тактильного восприятия является по сво-
ей сути информационным сообщением . 
Сама возможность дотронуться до пред-
мета, который обычно расположен очень 
высоко (потолок), является характери-
стикой данного помещения и не требует 
языковой репрезентации: Der Kollege hob 
den Arm, tastete die Decke meiner Katenstube 
ab und sagte: „Hier kannst du arbeiten?“ 

В своём исследовании мы на основе 
контекстуального анализа высказыва-
ний с лексемой tasten в её прямом значе-
нии предлагаем первичную когнитивную 
модель тактильного восприятия . Она 
включает в себя такие обязательные ком-
поненты, как субъект (с обязательной 
характеристикой осознанность / неосоз-
нанность выполняемого действия), дей-
ствие и объект восприятия . 
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К факультативным характеристикам 
субъекта относятся цель тактильного 
восприятия и эмоциональное состояние 
субъекта . Действие может иметь темпо-
ральную и локальную характеристики . 

Факультативными характеристиками 
объекта восприятия являются функция, 
свойства, факт наличия (существова-
ния), что можно увидеть на рис . 1 . 
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может иметь темпоральную и локальную характеристики. 

Факультативными характеристиками объекта восприятия являются 

функция, свойства, факт наличия (существования), что можно увидеть на 
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Рис. 1 / Fig. 1. Когнитивная модель глагола tasten / Cognitive model of the verb tasten
Источник: составлено авторами

Набор факультативных компонентов 
может быть разным в различных ситуа-
циях тактильного восприятия, репрезен-
тируемых в речевых высказываниях, на-
пример:

Ich taste nach dem Haken.
Ich tastete nach der Klingel und stolperte 

dabei über die Taschen.
Ich taste nach dem Lichtschalter und höre 

das Relais, das Klicken, mit dem bei Bertram 
das Flurlicht ausgeht.

Ohne hinzusehen, tastete er mit der freien 
Hand nach dem Lichtschalter. 

В приведённых примерах ситуация 
тактильного восприятия является заме-
щением зрения . Характеристики субъек-
та – цель, осознанность действия . Харак-
теристиками объекта являются наличие 
и функция объекта . Такая сочетаемость 
компонентов является самой частотной . 
Человек посредством тактильного вос-
приятия находит определённый объект 
для использования .

Koberling kneift die Augen zusammen 
und tastet unter der Decke nach Constanze, 
die nicht mehr neben ihm liegt. 

В данном примере эксплицитно пред-
ставлены обязательные компоненты 
(субъект, действие, объект) и факультатив-
ные компоненты (место действия, орудие) . 
В качестве характеристики субъекта мож-
но отметить его эмоциональное состояние, 
а характеристика объекта ограничена на-
личием / отсутствием последнего .

В следующих примерах когнитивная 
модель тактильного восприятия имеет 
следующие компоненты: субъект, цель 
которого телесный контакт в тесной 
взаимосвязи с эмоциональной состав-
ляющей, действие и его темпоральная и 
локальная характеристики, объект вос-
приятия . Характеристика объекта в та-
ких ситуациях – его наличие: 

Solange er nicht weitersprechen konnte, 
tastete er immer wieder über die Hände des 
Sohnes.
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„Sage mir bloß“, sagte Valentin auf der 
dunklen Plattform, er tastete mit der Hand 
nach meiner Schulter, „wie ich diese schwarze 
Seele erleuchten soll?“ 

Эмоциональное состояние человека 
может сопровождаться неосознанным 
тактильным восприятием . В такой ситу-
ации актуализируется факультативный 
компонент – свойство / качество объекта 
восприятия: Sie lag wach, tastete mit den 
Fingern über die Buckel der Rauhfasertapete.

Тактильное восприятие бывает инстин-
ктивным, непроизвольным действием:

„Well, dann eben nicht. – Schade, die Klei-
ne hätte mir gefallen!“ brummte er und tastete 
mechanisch nach der Flasche, goß das Glas 
voll und leerte es.

Instinktiv tastete Christian nach seinem 
Handy.

Контекстуальный анализ фактическо-
го материала показал, что когнитивная 
модель тактильного восприятия глаголом 
tasten в зависимости от речевой ситуации 
включает те или иные (выше названные) 
компоненты / актанты в разных сочета-
ниях . Самыми частотными факультатив-
ными являются такие компоненты, как 
цель субъекта и свойство / функция объ-
екта .

Выводы
Многоаспектный анализ речевых си-

туаций с базовым глаголом тактильного 
восприятия tasten в соотнесении с имею-
щимися исследованиями осязания с точ-
ки зрения когнитивной лингвистики по-
зволил представить когнитивную модель 
этого глагола . 

В речевых ситуациях, включающих 
глагольную лексему tasten и её корреля-
ты, присутствует вербальная объекти-
вация тактильного восприятия, где обя-
зательно репрезентированы её базовые 
компоненты . 

В большинстве примеров глагол tasten 
репрезентирует активное целенаправ-
ленное осязание . 

В речевых высказываниях объекти-
вируются такие когнитивные признаки, 
как восприятие с определённой целью 
(например, определение физического 
состояния объекта), эмоциональная со-
ставляющая процесса восприятия может 
варьироваться от состояния покоя до со-
стояния нервного напряжения . При этом 
в высказываниях объективируются раз-
ные объекты тактильного восприятия .

Процесс осязания даёт человеку по-
нимание о свойствах объектов осяза-
ния . Когнитивная модель глагола tasten 
включает такие предикативные признаки 
тактильного восприятия, как качество 
поверхности, положение в пространстве 
относительно субъекта, температурные 
свойства, внутренняя структура объек-
та, физическое воздействие на объект . 
Последние два признака можно обозна-
чить как собственно тактильные свой-
ства, воспринимаемые только с помощью 
осязания, а не другими органами чувств . 
Большинство предикативных признаков 
являются многофункциональными; в 
ряде случаев нельзя определить, какой из 
модусов первичен при определении кон-
кретного объекта .

Выделенные в результате контексту-
ального анализа дополнительные когни-
тивные признаки глагола tasten доказы-
вают, что тактильное восприятие тесно 
связано не только с познавательной де-
ятельностью (поиск, опознавание, опре-
деление качества объектов окружающей 
действительности), но и с психологиче-
скими особенностями субъекта . 

Описанная в статье когнитивная мо-
дель немецкого глагола tasten, эксплици-
рующая в немецком языке тактильное 
восприятие, демонстрирует определён-
ные закономерности отображения окру-
жающего мира в языке и, соответствен-
но, в сознании человека .

Дата поступления в редакцию 31.03.2022
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СЛоВооБраЗоВаТеЛЬнЫе МодеЛи оТСУБСТанТиВнЫХ нареЧиЙ 
С СУФФиКСоМ -WEISE В неМеЦКоМ ЯЗЫКе

Первак Т. В. 
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель работы – описать словообразовательные и семантические возможности отсубстантив-
ных наречий с суффиксом -weise в немецком языке. 
Процедура и методы. Ключевым методом исследования стал метод лингвистического моде-
лирования, эмпирическим материалом для которого послужили данные корпуса немецкого 
языка DWDS. В ходе исследования выделены основные словообразовательные модели от-
субстантивных наречий с суффиксом -weise и описана их специфика на морфологическом 
уровне.1

Результаты. В работе установлено, что грамматические категории существительного оказы-
вают значительное влияние на выбор соединительных элементов, участвующих в деривации. 
На основе корпусного анализа также выявлены наречия, образованные от единственного и 
множественного числа существительного (sackweise – säckeweise), и описаны их семантиче-
ские различия.
Теоретическая значимость заключается в систематизации словообразовательных моделей 
отсубстантивных наречий с суффиксом -weise.

Ключевые слова: интерфикс, модальное слово, отсубстантивное наречие, семантика, словоо-
бразование, словообразовательные модели, суффикс -weise

Word-formation models of suBstantive adverBs With the suffiX 
-WEISE in german

T. Pervak
Moscow Region State University 
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. The aim of the article is to describe the word-formation and semantic abilities of substantive 
adverbs with the suffix -weise in German. 
Methodology. The key research method is the method of linguistic modeling. The sources of this em-
pirical study are the data from the German corpus DWDS. The author identifies the main word-
formation models of substantive adverbs with the -weise suffix and describes their morphological 
specificity.
Results. It is established that the grammatical categories of the noun have a significant influence 
on the choice of interfixes which are involved in the derivation. Corpus analysis identified adverbs 
formed from the singular and plural form of a noun (sackweise – säckeweise) as well as described 
their semantic differences.

 © CC BY Первак Т . В ., 2022 .
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Research implications. The theoretical significance lies in the classification of word-formation mod-
els from substantive adverbs with the suffix -weise.

Keywords: interfix, modal words, substantive adverbs, semantics, word formation, word-forming 
models, suffix -weise

Введение
О продуктивности или непродуктив-

ности суффиксов в конкретном языке 
свидетельствует количество образован-
ных с их помощью слов в современный 
период по сравнению с тем, что наблюда-
лось в предшествующие эпохи его разви-
тия . Продуктивными считаются суффик-
сы, которые встречаются в целом ряде 
недавно появившихся слов и с помощью 
которых носители языка активно созда-
ют новые слова . Примерами продуктив-
ных суффиксов в немецком языке могут 
быть -halber, -ermaßen, -wärts, -s, однако 
наиболее продуктивным из них в на-
стоящее время считается суффикс -weise 
[6, S . 761; 8, S . 369] . 

Производные слова с суффиксом 
-weise образуют крайне неоднородную 
группу, при исследовании которой герма-
нисты традиционно проводят грань меж-
ду наречиями образа действия и модаль-
ными словами, как правило, оценочными 
[2; 3; 10; 12; 13; 15] . В классическом пони-
мании модальные слова (Satzadverbiale) 
относятся к высказыванию в целом и вы-
ражают установку говорящего к пропози-
циональному содержанию (erstaunlicher-
weise, möglicherweise, bezeichnenderweise)1, 
а наречия образа действия (Adverbien 
der Art und Weise) описывают качество 
выполнения действия и в целом отно-
сятся к предикату (löffelweise, schichtweise, 
schrittweise, fahrenderweise) . Данное поло-
жение легко верифицируется, например, 
посредством трансформации модаль-
ных слов в матричное предложение и их 
способности функционировать на уров-
не глубинного синтаксиса . Отдельного 
упоминания стоит ряд разработанных 
германистами тестов, позволяющих раз-

1 В качестве примера приведены только слова с суф-
фиксом -weise, образующие в целом периферию 
класса модальных слов . 

граничивать оба класса, среди которых 
тесты на образование сравнительной сте-
пени, отрицание, сочинительную связь и 
др . (подробнее см . [11; 14])2 .

Производные слова с суффиксом 
-weise образуются от разных частей речи . 
Производящей основой для модальных 
слов может служить прилагательное, 
причастие I и II, а для наречий образа 
действия – существительное, глагол, чис-
лительное или прилагательное [1] . Со-
гласно проведённому Д . Элснер в 2018 г . 
исследованию наиболее продуктивным 
словообразовательным типом является 
«прилагательное  +  суффикс –erweise», 
за ним следует «существительное + суф-
фикс –weise» [7, S . 218] . 

Относительно суффиксов –weise / 
-erweise (например, в словах kleinwei-
se и klugerweise) существуют различные 
точки зрения . Д .  Элснер полагает, что 
речь в данном случае идёт о двух раз-
личных суффиксах: -weise служит для 
образования слов от существительных, 
а -erweise  – от прилагательных и прича-
стий [7, S . 211–212] . убедительным пред-
ставляется мнение В .  гойдера, согласно 
которому -erweise не является самостоя-
тельным суффиксом, так как при объеди-
нении двух слов сочинительной связью 
-er всегда отделяется вместе с производя-
щей основой . Достаточно сравнить стан-
дартные случаи сочинительной связи, та-
кие как kluger- und vorausschauenderweise 
вместо *klug- und vorausschauenderweise . 
Следовательно -weise следует рассматри-
вать как суффикс, а -er как интерфикс 
[9, S . 210–211] . 

Цель данного исследования  – пока-
зать словообразовательные и семантиче-
ские потенции отсубстантивных наречий 

2 Также см .: Ballweg J . Modalpartikel // Handbuch der 
deutschen Wortarten / ed . by L .  Hoffmann . Berlin: 
Mouton de Gruyter, 2009 . S . 547–554 .
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с суффиксом -weise с учётом различных 
структурных возможностей . исходя из 
цели, были поставлены следующие за-
дачи: (1)  описать словообразовательные 
модели отсубстантивных наречий на 
-weise и используемые при этом соедини-
тельные элементы (интерфиксы); (2)  со-
отнести семантику производящей осно-
вы и производного слова и объяснить 
семантическое различие между наречия-
ми, образованными от форм единствен-
ного и множественного числа одного и 
того же существительного . 

Для проведения исследования в рам-
ках синхронического словообразования 
был привлечён корпус немецкого языка 
DWDS1, в частности современный под-
корпус Webkorpus . Методом поиска по за-
данным критериям было отобрано более 
300 примеров использования отсубстан-
тивных наречий с суффиксом -weise . Для 
составления словообразовательных мо-
делей в работе применялся метод лингви-
стического моделирования, а для описа-
ния всех выделенных структурных форм 
наречий на –weise – описательный метод 
и анализ словарных дефиниций . 

Модели образования отсубстантивных 
наречий на -weise

Эксплицитная деривация, т . е . соз-
дание новых слов при помощи словоо-
бразовательных элементов (суффиксов 
и префиксов), занимает в немецком сло-
вообразовании ведущее место . При этом 
суффиксация является для наречий наи-
более продуктивным деривационным 
способом . При суффиксации дериваци-
онный процесс может проходить как с 
участием соединительных элементов (die 
Fuge), так и без них . 

В германистике остаётся дискусси-
онным вопрос о том, что является со-
единительным элементом . Приверженцы 
первой точки зрения, в частности Э . До-
налис, рассматривают в качестве соеди-
1 DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 

[Электронный ресурс] . URL: https://www .dwds .de/ 
(дата обращения: 01 .06 .2022) . Далее – DWDS .

нительных элементов только -s-, -o-, -i-, 
исключая все флексии и аффиксы сло-
воизменительной парадигмы левой сло-
вообразовательной единицы . Таким об-
разом, -er в Kinderkram, -es в Sohnespflicht, 
-e в Mäusegift и -en в Kapuzenjacke не яв-
ляются соединительными элементами, 
так как словоизменительная парадигма 
предусматривает словоформы Kinder, 
Sohnes, Mäuse, Kapuzen . Соединительные 
элементы -s-, -o-, -i- встречаются, пре-
жде всего, в номинальных и адъективных 
сложных словах: Stratigrafie, Thermometer, 
Heizungsmonteur, emotionsstark [5, S . 170] . 
Представители второй точки зрения ис-
ходят из того, что слова составляются из 
основ, а не изменяемых словоформ, по-
этому всё, что находится между первой 
и второй основами относится к соедини-
тельным элементам .

Остановимся подробнее на вопро-
се, по каким моделям строятся наречия 
с суффиксом -weise и прослеживается 
ли зависимость словообразовательной 
модели производного слова от морфоло-
гической структуры и грамматического 
значения существительного, выступа-
ющего производящей основой . Рассмо-
трим 5 словообразовательных моделей .

1 . Существительное + e + -weise
Для данной модели характерно нали-

чие соединительного элемента -e между 
производящей основой и суффиксом, на-
пример, bergeweise, busseweise, hefteweise, 
säckeweise, körbeweise, tageweise . Нельзя 
не заметить, что в качестве производя-
щей основы выступают существительные 
мужского или среднего рода, образую-
щие множественное число посредством 
суффикса -е: der Buss – die Busse, der Sack – 
die Säcke, das Heft – die Hefte и т . д .

(1) In ihrer Freizeit hat sie voller Leiden-
schaft hefteweise Kreuzworträtsel gelöst2.

(2) Zur Saison von Juli bis September sind 
körbeweise leckere Pflaumen aus der Region 
erhältlich.

2 Здесь и далее иллюстративный материал приведён 
из корпуса DWDS . 



81

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2022 / № 5

2 . Существительное + en + -weise
Типичным для второй модели явля-

ется наличие соединительного элемента 
-en между производящей основой и суф-
фиксом, например, flaschenweise, gruppen-
weise, seitenweise, tassenweise, wochenweise, 
tütenweise . 

(3)  Tütenweise und in üppigen Mengen 
abgepackt liegen die Zwiebeln dann wieder in 
den Gartencentern .

Эмпирический материал демонстри-
рует здесь определённую закономер-
ность, состоящую в образовании наре-
чий от многосложных существительных 
женского рода во множественном числе . 
Однако следующий пример из корпуса 
свидетельствует о том, что производящей 
основой могут служить и существитель-
ные мужского рода: 

(4) Dazu gehört beispielsweise auch, dass 
die Daten sektorenweise ausgelesen werden.

Наречие sektorenweise произведено от 
заимствованного существительного der 
Sektor, которое образует форму множе-
ственного числа с помощью суффикса 
-en и переходом ударения на второй слог, 
что является прототипическим для по-
добных заимствований – die Sek´toren, die 
Trak´toren, die Modera´toren. Важно под-
черкнуть, что структурно допустимая 
модель не реализуется в силу лексико-
семантических ограничений производя-
щей основы, поэтому в корпусе DWDS не 
были зафиксированы примеры употре-
бления для таких слов, как der Professor, 
der Moderator, der Redaktor, der Traktor, der 
Transformator, der Prozessor.

3 . Существительное + er + -weise
При образовании наречий по данной 

модели специфичным является наличие 
соединительного элемента -er между про-
изводящей основой и суффиксом . В каче-
стве производящей основы выступают су-
ществительные среднего и мужского рода, 
образующие множественное число с помо-
щью суффикса -er, например, bücherweise, 
bundesländerweise, felderweise, wälderweise . 

(5)  Die Regelungen und Vorschriften sind 
aber bundesländerweise unterschiedlich geregelt.

(6) Im normalen Büroalltag fallen wälder-
weise Papierberge an.

4 . Существительное + (e)s + -weise
По данной модели наречия образу-

ются при помощи соединительного эле-
мента -(e)s между производящей основой 
и суффиксом . В отличие от моделей 1–3 
наречия данной группы образованы от 
существительных всех трёх родов, на-
пример, quartalsweise (das Quartal), por-
tionsweise (die Portion), versuchsweise (der 
Versuch), monatsweise (der Monat) .

(7)  Beobachten Sie den Goldkurs genau 
und verkaufen Sie quartalsweise oder monats-
weise kleine Mengen.

Соединительный элемент -s- исполь-
зуется, как правило, при словосложении, 
если определяющая (левая) единица име-
ет суффиксы: -heit, -ion, -ität, -keit/-igkeit, 
-schaft, -ung (Zahlungsbedingung, Freiheits-
liebe, Solidaritätsgefühl) . Работа с корпус-
ным материалом показывает, что данная 
закономерность прослеживается и при 
деривации с -weise, если производящей 
основой выступают существительные с 
вышеперечисленными суффиксами, на-
пример, universitätsweise, aktionsweise, rea-
litätsweise, sicherheitsweise, billigkeitsweise, 
vertretungsweise.

(8) Wir wollen die universitätsweise Lösung! 

В ряде случаев, в частности у отгла-
гольных существительных женского рода 
(die Aushilfe, die Ausnahme), происходит 
усечение грамматической морфемы -e, 
например, aushilfsweise, ausnahmsweise . 

(9)  Beim Besuch der Heimatzeitung 
kümmert sich aushilfsweise Ronja Baiker um 
die normalerweise zehn Kursteilnehmer.

5 . Существительное + -weise 
По данной модели наречие образует-

ся путём прямого соединения существи-
тельного с суффиксом -weise без участия 
дополнительных связующих элементов, 
например, eimerweise, kiloweise, testweise, 
kreuzweise, probeweise, tropfenweise .

(10)  Trinken Sie den Saft langsam und 
schluckweise. 

(11) Sie können das Teebaumöl beispiels-
weise tropfenweise dem Shampoo zumischen.
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Данная модель применима также к де-
минутивам – словам, передающим субъек-
тивно-оценочное значение малого объёма 
или размера, обычно выражаемое посред-
ством уменьшительных аффиксов, напри-
мер, tröpfchenweise, scheibchenweise, häpp-
chenweise, grüppchenweise, schrittchenweise.

(12) Details gelangten nur tröpfchenweise 
an die Öffentlichkeit.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в приведённом высказывании (12) 
наречие tröpfchenweise приобретает оце-
ночное значение по крохам, по крупицам 
в отличие от прямого значения tropfen-
weise в (11) – каплями, по каплям . 

Все проанализированные модели на-
глядно представлены в табл . 1 .

Таблица 1 / Table 1

Модели отсубстантивных наречий с суффиксом –weise / Models of substantive adverbs 
with the suffix -weise

Словообразовательная модель Пример производного слова
Существительное + e + -weise bergeweise, hefteweise
Существительное + (e)n + -weise flaschenweise, gruppenweise
Существительное + er + -weise bücherweise, bundesländerweise
Существительное + (e)s + -weise beispielsweise, vertretungsweise
Существительное + -weise eimerweise, häppchenweise

Семантические различия между 
наречиями типа sackweise – säckeweise 

В ходе наблюдений над эмпирическим 
материалом было выявлено, что у неко-
торых наречий на -weise производящая 
основа имеет форму как единственного, 
так и множественного числа, например, 
sackweise – säckeweise, portionsweise – por-
tionenweise, korbweise  – körbeweise, fass-
weise  – fässerweise . Как видно из приме-
ров, все они содержат количественный 
компонент и, несомненно, их функции и 
семантика не могут не коррелировать с 
лексической природой производящей ос-
новы . Однако возникает вопрос, исполь-
зуются ли, например, наречия sackweise и 
säckeweise синонимично или между ними 
есть семантическая грань . 

Согласно исследованию К .  Кортес и 
Х . Сабош трансформация отсубстантив-
ных наречий с количественным компо-
нентом происходит по различным син-
таксическим образцам в зависимости от 
того, какое существительное лежит в ос-
нове наречия:

1) kännchenweise – ein / zwei / n Känn-
chen Kaffee: определённое количество  + 

исчисляемое существительное для обо-
значения меры;

2) haufenweise – ein Haufen Geld (*zwei 
Haufen Geld), bergweise  – ein Berg Papier: 
неопределённое количество (много или 
мало)  + существительное для обозначе-
ния массы/меры;

3)  schrittweise  – Schritt für Schritt: су-
ществительное демонстрирует равные 
интервалы, упорядоченные во времени 
или пространстве, показывает тенден-
цию к неопределённости и употреблению 
в единственном числе; 

4) gruppenweise – eine Gruppe von Schü-
lern: существительное обозначает под-
группу или часть целого [4, S . 198–203] .

Опираясь на приведённую выше клас-
сификацию, проанализируем ряд приме-
ров:

(13) Wer Kartoffeln erntefrisch essen möch-
te, erntet sie am besten immer portionsweise, 
anstatt gleich alle auf einmal auszugraben. 

(14)  Die Kartoffeln portionenweise auf 
niedriger Temperatur goldbraun braten.

(15) Kräftige Steinpilze werden hier nicht 
stückweise, sondern eimer- und korbweise ge-
zählt.
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(16)  Es wurden vier Schweine geschlach-
tet, körbeweise Reis gekocht und säckeweise 
Gemüse geschnitten.

В примере (13) portionsweise интерпре-
тируется как часть выкапываемого уро-
жая (ein Teil von Kartoffeln), в предложе-
нии (14) речь идёт о порциях запекаемого 
картофеля (eine, zwei Portionen Kartoffeln) . 
Пример (15) интересен употреблением 
в одном высказывании трёх наречий  – 
stückweise, eimerweise и korbweise. Наречие 
korbweise буквально означает, что гри-
бы здесь считаются не штуками и даже 
не вёдрами, а корзинами: ein, zwei Korb 
Steinpilze . В высказывании (16) körbeweise 
Reis gekocht и säckeweise Gemüse geschnit-
ten прослеживается значение много – ein 
Haufen Reis / Gemüse. Это даёт основания 
причислять данные слова наряду с кван-
тификаторами типа много, некоторые, к 
детерминативам, отражающим особые 
количественные характеристики суще-
ствительного [7, S . 219] . 

Заключение
Суффикс -weise относится к наибо-

лее продуктивным суффиксам для об-
разования наречий в немецком языке и 
демонстрирует при этом способность к 
сочетанию с различными частями речи 
(существительными, прилагательными, 
причастиями, глаголами) . Наречия на 
-weise образуются от существительных, 

имеющих различия в грамматическом 
значении и относящихся к различным 
семантическим классам . грамматическое 
значение производящей основы (суще-
ствительного) во многом определяет, ка-
кой из соединительных элементов (-(e)n, 
-(e)s, -er, -e) участвует в деривационном 
процессе . Это позволяет выделить основ-
ные словообразовательные модели отсуб-
стантивных наречий с суффиксом -weise 
и описать их специфику на морфологиче-
ском уровне, затронув при этом семанти-
ческие различия . Так, интерфиксы -e, -er 
характерны для существительных муж-
ского и среднего рода, образующих мно-
жественное число с таким же суффиксом, 
а –en – для многосложных существитель-
ных женского рода . интерфикс –(e)s име-
ет тенденцию к использованию после су-
ществительных с суффиксами -heit, -ion, 
-ität, -keit, -ung (vertretungsweise) . 

При интерпретации эмпирического 
материала прослеживаются семантиче-
ские различия наречий, образованных 
от единственного и множественного чис-
ла одного и того же существительного 
(sackweise – säckeweise) . В углублённом из-
учении этого вопроса, а также различий 
наречий типа beispielsweise и beispielweise 
видится перспектива дальнейшего иссле-
дования . 
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КоМПоЗиЦионно-СодержаТеЛЬное ПоСТроение ВЫВодоВ 
В неМеЦКиХ ПУБЛиЦиСТиЧеСКиХ КоММенТариЯХ
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Аннотация
Цель.  Исследовать композицию и содержательный аспект заключительной части публици-
стического комментария в немецких СМИ и описать лингвистические механизмы реализации 
интенций журналистов-комментаторов.
Процедура и методы. Проведён структурно-содержательный анализ немецких публицисти-
ческих комментариев, выявлялись способы реализации позиции авторов в комментариях, а 
также потенциал языковых компонентов усиливать воздействие на реципиентов.
Результаты. Выводы автора комментария включают в себя три основные составляющие: мар-
кирование перехода от аргументативной к резюмирующей части комментария, формулирова-
ние собственной позиции и обращение к читателям или слушателям.
Теоретическая и/или практическая значимость. Работа уточняет специфику жанра «публи-
цистический комментарий» на современном этапе развития СМИ. Результаты исследования 
применимы на учебных занятиях по реферированию газетных материалов, а также в журна-
листской практике.1

Ключевые слова: публицистический комментарий, композиционно-речевые формы, жанры 
речи, средства массовой информации, авторские интенции

composition and content of conclusions in german opinion 
pieces

E. Shesterina
MGIMO University 
Prospekt Vernadskogo 76, Moscow 119454, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the composition and the content aspect of the final part of opinion pieces in the German 
media and describe the linguistic mechanisms for the implementation of the journalists’ intentions.
Methodology. A structural and content analysis of German opinion pieces was carried out, ways of 
implementing the position of the authors in their articles were identified, as well as the potential of 
language components to increase the impact on recipients.
Results. The conclusions of the author of the opinion pieces include three main components: mark-
ing the transition from the argumentative to the summarizing part of the commentary, formulating 
one's own position and appealing to readers or listeners.
Research implications. The study clarifies the specifics of the genre of “opinion piece” at the present 
stage of media development. The practical significance is determined by the applicability of the 

 © CC BY Шестерина Е . A ., 2022 .
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research results in training sessions on rendering newspaper materials, as well as in journalistic 
practice.

Keywords: opinion piece, compositional and speech forms, genres of speech, mass media, author's 
intentions

Введение
В последние годы общественность 

сталкивается с лавинообразным ростом 
так называемых «фейковых» новостей, 
которые не только дезинформируют, но 
и дезориентируют как простых обыва-
телей, так и политические элиты многих 
стран . Актуальность исследования по-
литических комментариев обусловлена 
потребностью противодействовать раз-
рушительной силе такой деструктивной 
информации, разоблачать её и доказы-
вать её несостоятельность . Немаловаж-
ную роль играют при этом СМи и, в 
частности, журналисты, специализиру-
ющиеся на написании текстов в жанре 
«комментарий» .

Жанр публицистического 
комментария

истоки исследования комментария 
восходят к обращению лингвистов к 
композиционно-речевым формам в кон-
це прошлого столетия . Так, комменти-
рование наряду с аргументированием 
определяется как составляющая компо-
зиционно-речевой формы «рассуждение» 
[2, с . 267], с их помощью автор текста не 
только излагает готовые знания, как в по-
вествовании, но и движется от неизвест-
ного к известному, обнаружению нового 
знания, превращению его в своего рода 
научный текст [8, с . 85] . Другие авторы, 
как, например, и . А . Шипова, рассма-
тривают комментарий и разъяснение, 
передающие логическое развитие мыслей 
автора, в качестве элементов композици-
онно-речевой формы «рассуждение» [7, 
с . 152] .

В научной литературе бытует схожее 
мнение относительно публицистических 
жанров, ориентированных на объектив-
ную передачу фактологической инфор-
мации и на представление мнения автора 

текста относительно тех или иных со-
бытий [ср . напр .: 10, S . 140; 11, S . 241; 13, 
S . 300] . К первой группе текстов относят-
ся новости и сообщения, вторую группу 
образуют комментарии различного вида . 
В отличие от фактологических типов тек-
ста, комментарии всегда сопровождают-
ся ссылкой на их авторов . Если средство 
массовой информации помещает у себя 
комментарий приглашённого автора, то 
часто к комментарию прилагается ин-
формация об авторе, его образовании, 
карьере и интересах, чтобы читатель смог 
ознакомиться с «бэкграундом» этого экс-
перта и, возможно, прояснить для себя 
мотивацию журналиста, в соответствии 
с которой он занимает определённую по-
зицию в отношении объекта комменти-
рования . 

В немецкой публицистике к жанру 
комментария относятся такие типы тек-
стов, как передовая или редакционная 
статья (Leitartikel), краткий комментарий 
в иронической форме (Glosse), колон-
ка автора (Kolumne), характеризующа-
яся регулярностью выхода, авторской 
маркированностью и стилистической 
особенностью построения, а также соб-
ственно комментарии (Kommentar) [12] . 
К жанру комментирования можно от-
нести также типы текста «рецензия» и 
«комментирование» . В рецензии пред-
ставляется критика научных или художе-
ственных произведений как письменно-
го, так и медийного характера [4, с . 412] . 
Комментирование – это интерпретация, 
объяснение, истолкование сложных для 
понимания текстов, таких как законы, 
литературные произведения, религиоз-
ные трактаты и т . п . При этом коммента-
тор видит свою основную задачу в том, 
чтобы описать актуальное в данный мо-
мент событие/явление с различных точек 
зрения, убедив при этом свою читатель-
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скую аудиторию в верности собственной 
позиции [ср .: 3, с . 103; 6, с . 147] .

Комментарий как публицистический 
жанр представляет собой текст, в котором 
автор рассматривает актуальную ситуа-
цию, занимает в отношении неё собствен-
ную позицию и может предлагать своё ре-
шение проблемы . При этом на передний 
план выдвигается либо оценка ситуации, 
либо аргументация, связанная с критикой 
тех, кто уже пытался разрешить проблему 
для урегулирования её критических мо-
ментов . В этом смысле комментарий вно-
сит определённый вклад в более широкую 
общественную дискуссию по актуальной 
ситуации . В комментарии, как правило, 
обсуждается не вся ситуация в целом, а 
формулируется проблема и фокусирует-
ся внимание на различных подходах к её 
решению . Как правило, итогом коммен-
тирования является резюме, которое не 
может быть нейтральным .

Автор комментария ориентируется 
на уровень знаний и осведомлённости 
своих потенциальных читателей или 
слушателей относительно обсуждаемой 
ситуации . Важным аспектом в этой свя-
зи выступает проблема понимания или 
непонимания размышлений автора ком-
ментария реципиентами [см . напр .: 1; 5] . 
Объём комментария в немецких СМи 
составляет от двух до четырёх минут его 
прочтения или озвучивания . Такой огра-
ниченный объём не позволяет автору 
представить объект комментирования 
или характер складывающейся актуаль-
ной ситуации подробно, с представле-
нием различных деталей . Он вынужден 
прибегать к различным средствам и приё-
мам компрессии содержания, выделению 
только наиболее релевантных составляю-
щих затрагиваемой проблематики .

Характеристика типа 
публицистического текста 

«комментарий»
Несмотря на то, что в комментарии в 

обязательном порядке коротко представ-
ляется ситуация, которой он посвяща-

ется, в тексте тем не менее превалирует 
аргументация . Авторы-комментаторы 
прибегают к понятной аргументативной 
структуре: постановка ключевого вопро-
са – формулирование положений – аргу-
ментативное представление положений . 
При реализации аргументативной струк-
туры авторы стараются придать своим 
аргументам большую убедительность, по 
возможности привлечь аргументы про-
тивной стороны, а также при необходи-
мости опровергнуть аргументы, домини-
рующие в общественном дискурсе .

Важной характеристикой публици-
стического комментария является обра-
щённость его авторов к своим читателям 
или слушателям . В отличие от текстов 
информационных и описательных пу-
блицистических жанров в комментариях 
журналисты непосредственно или заву-
алированно обращаются к своей ауди-
тории в ходе аргументирования с целью 
привлечь их на свою сторону, сделать их 
своими соратниками или побудить их к 
размышлениям в связи с представленны-
ми аргументами .

Композиционное строение коммен-
тариев отличается от структуры текстов 
информационных жанров . Авторы стара-
ются дать броский или даже провокаци-
онный заголовок своему комментарию, 
часто прибегая к игре слов и метафорам . 
Во вводной части объёмом от одного до 
трёх предложений даётся краткое пред-
ставление проблемы, которой автор бу-
дет заниматься в предпринятом коммен-
тарии . Комментатор может и не делать 
краткий экскурс в рассматриваемую про-
блему, ограничившись лишь её обозначе-
нием одним словом или словосочетанием, 
но в самом начале текста он должен чётко 
представить свою позицию и обозначить 
основной тезис или положение, которые, 
по его мнению, будут способствовать ре-
шению затрагиваемой проблемы .

Основное тело комментария – это 
аргументация автора . В зависимости от 
поставленных целей автор комментария 
прибегает к различным средствам аргу-
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ментирования . Если, например, в центре 
внимания автора находится широко рас-
пространённое мнение, то комментатор 
может показать его несостоятельность 
полностью или только его отдельных 
сторон, чтобы поставить под сомнение 
огульное обобщающее суждение . Аргу-
ментация может быть направлена на то, 
чтобы опровергнуть один или несколько 
существующих взглядов на предмет рас-
смотрения или же доказать правоту сво-
его мнения и выдвигаемых положений . 
Аргументативная часть публицистиче-
ского комментария отличается высокой 
частотностью применения различных 
стилистических фигур, что лишает ком-
ментарий нейтральности повествования 
и придаёт ему высокую эмоциональность .

Заключительным разделом любого 
публицистического комментария явля-
ется вывод или заключение – резюмиро-
вание вышесказанного . В данном пункте 
автор делает отсылку к своим положени-
ям, сформулированным в водной части 
комментария, при необходимости сум-
мирует несколькими предложениями 
свои аргументы и озвучивает своё виде-
ние решения обозначенной проблемы .

Большинство исследований публици-
стического жанра «комментарий» на не-
мецком языке посвящено исследованию 
его аргументативной части [ср . напр .: 9; 
11; 13; 14; 15 и др .] . лингвистическая со-
ставляющая заключительной часть не 
получила до сих пор подробного освеще-
ния в научной литературе . исследовате-
ли ограничиваются лишь указанием на 
стратегическую важность выводов авто-
ров комментариев и их посылы к читате-
лям с целью побудить их более критично 
отнестись к доминирующим мнениям 
(«мейнстриму») в общественном дискур-
се . В связи с этим в настоящей работе ста-
вится цель – исследовать композицию и 
содержательный аспект заключительной 
части публицистического комментария в 
немецких СМи, а также описать лингви-
стические механизмы реализации интен-
ций журналиста-комментатора .

Материал и методика исследования
Материалом исследования послужи-

ли 28 скриптов аудиокомментариев объё-
мом 65 стандартных страниц (1 стандарт-
ная страница = 1800 печатных знаков с 
пробелами), опубликованных на сайте 
Deutschlandfunk в рубрике “Kommentare 
und Themen der Woche“ в 2021–2022 гг . и 
написанных разными авторами1 .

Методика поведения исследования 
основывалась на структурно-содержа-
тельном анализе текстов комментариев с 
целью выявления их заключительной ча-
сти – выводов авторов . Основным крите-
рием разграничения аргументативной и 
резюмирующей частей комментария по-
служили фразы-коннекторы, с помощью 
которых совершается отсылка к тезисам 
автора, обозначенным им в водной части 
текста, а также маркируется апелляция 
автора к читательской или слушатель-
ской аудитории .

На следующем этапе проведения ис-
следования выявлялась интенциональ-
ность высказываний авторов и речевые 
тактики их реализации в резюмирующей 
части комментариев . Также анализиро-
вались языковые компоненты высказы-
вания и их потенциал воздействия на чи-
тателей или слушателей .

Результаты исследования 
и их обсуждение

Наш анализ показал, что единой ком-
позиционной структуры заключения 
в публицистическом комментарии не 
существует . Наиболее полная структу-
ра комментария состоит из следующих 
компонентов, которые могут комбиниро-
ваться в любой последовательности:

1) маркирование перехода от аргумен-
тативной к резюмирующей части,

2) формулирование собственной по-
зиции,
1 См .: Kommentare und Themen der Woche [Элек-

тронный ресурс] // Deutschlandfunk : [сайт] . URL: 
https://www .deutschlandfunk .de/kommentare-und-
themen-der-woche-100 .html (дата обращения: 
30 .04 .2022) .
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3) обращение к читателям или слуша-
телям .

Рассмотрим подробнее структуру и 
содержание каждого компонента резю-
мирующей части комментария . 

Переход от аргументативной к 
заключительной части комментария

Для эксплицитного маркирования 
заключительной части своего публици-
стического комментария авторы часто 
используют частицы логического вывода 
из предыдущего рассуждения, например:

Also, wie sieht es hier in Deutschland 
aus …(14 .02 .2022)

So gesehen sind die politischen Aufga-
ben, die es zu erledigen gilt, ziemlich konkret. 
(02 .12 .2021)

Ещё одним средством перехода к вы-
водам комментария могут служить вво-
дные слова для обозначения того, что 
предстоящее высказывание употребляет-
ся в связи с только что сказанным или в 
дополнение к нему, например:

Und übrigens: Schon vor der Pandemie 
war der Aufbau von Online-Vertriebskanälen 
angesichts der Konkurrenz von Amazon & 
Co. ein Muss . (21 .12 .2021)

Außerdem: neue Viren wird es immer 
wieder geben. (25 .01 .2022)

В некоторых случаях комментатор 
комбинирует различного рода перечис-
ления и выводы . При этом последний 
пункт в ряду перечисляемых факторов 
часто соответствует позиции автора и 
выражается наречием с финальной се-
мантикой, как в следующих примерах:

Und schließlich drittens: Nächstes Jahr 
wählt Bayern eine neue Staatsregierung . 
(09 .02 .2022)

Es bleibt dabei: Die EU-Staaten müssen 
sich auf eine Aufteilung einigen … (18 .10 .2021)

Обращение автора к позиции, выра-
жающей противоположное мнение су-
ществующим подходам к решению рас-
сматриваемой проблемы, также может 
служить обозначением перехода от ар-
гументативной к заключительной части 
своего комментария:

Heißt im Umkehrschluss: Die dritte Imp-
fung … muss den Bürgern jetzt im wahrs-
ten Sinne des Wortes vor die Füße fallen . 
(21 .12 .2021)

Среди маркеров заключительной ча-
сти публицистического комментария в 
анализируемом немецком материале за-
фиксированы лексические средства, с 
помощью которых совершается сведéние 
предшествующих размышлений к еди-
ному тезису, поддерживаемому автором 
комментария, например:

In Summe macht das alles den Spielab-
bruch von Duisburg zu einer Art Goldstan-
dart für den Umgang mit rassistischen Belei-
digungen im Stadion . (21 .12 .2021)

Заключительная часть комментария 
в немецких средствах массовой комму-
никации может и не обозначаться вво-
дными словами и конструкциями . Так, 
выводы автора могут начинаться с выска-
зываний, которые отражают имеющуюся 
потребность в чём-либо или существую-
щую необходимость выполнить какие-то 
действия, контрастирующие с предыду-
щими пассажами:

Europa braucht in den nächsten Jahren 
Milliarden-Investitionen in Windräder und 
Solaranlagen, in Stromleitungen und Energie-
speicher . (02 .02 .2022)

В заключительной части автор ком-
ментария может предложить решение 
обсуждаемой проблемы, сославшись на 
так называемых «авторитетов» . В каче-
стве авторитетов могут выступать как 
отдельные личности, пользующиеся ува-
жением в обществе, так и различные ор-
ганизации, например:

Im sogenannten KSE-Vertrag war haar-
klein festgelegt, wie die konventionellen 
Streitkräfte verteilt sein sollen, wie viele Pan-
zer, Flugzeuge, Artilleriewaffen wo stehen 
dürfen. (01 .02 .2022)

Формулирование автором 
собственной позиции

Выражение комментаторами своей 
собственной позиции относительно об-
суждаемой в обществе темы происходит 
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с помощью различных речевых тактик . 
Анализ немецких публицистических 
комментариев показал, что журналисты 
лишь в 4 из 28 проанализированных ком-
ментариев оформляют свою позицию 
перформативно, как, например, в следу-
ющих примерах:

Und ich sage auch hier: Gut, dass Stein-
meier Staatsoberhaupt bleibt! (13 .02 .2022)

ähnliches wird man in den kommenden 
Debatten übers Gas hören. Mein Rat: Hören 
Sie genau hin, wer da was sagt . (19 .02 .2022)

Для усиления правоты занимаемой 
позиции комментатор может эксплицит-
но согласиться с мнением авторитетного 
политика, который ранее предлагал схо-
жее видение решения проблемы, и вы-
сказать при этом симпатию в его адрес:

Ich traue es ihm [Steinmeier] zu und sei-
ner Frau . (13 .02 .2022)

Чтобы подчеркнуть важность реше-
ния обсуждаемый проблемы, автор ком-
ментария может построить директивное 
высказывание, как в следующем случае:

Nun gilt es aber, den Blick nach vorne zu 
richten und die Geschäfte so auf- oder umzu-
bauen, dass sie auch in kommenden stürmi-
schen Zeiten wetterfest sind. (20 .12 .2021)

Для указания на важность своего 
мнения по рассматриваемой теме ком-
ментатор может сделать акцент на том, 
что предлагаемое или поддерживаемое 
им решение проблемы является необхо-
димым для позитивного развития всего 
общества в будущем, например:

Das dauert länger als in Großbritannien 
oder Dänemark, aber wichtiger ist, dass wir 
unsere Omikron-Chance nicht verspielen. 
(30 .01 .2022)

Нередко авторы комментариев в кате-
горичной форме требуют обратить вни-
мание ответственных лиц на срочность 
решения проблемы, что демонстрируют 
следующие примеры:

Es wird Zeit, das im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Klimageld Wirklichkeit werden 
zu lassen. (02 .02 .2022)

… Es sollte nun schleunigst zu einer Pri-

orität erklärt werden, um es noch in diesem 
Jahr auf den Weg zu bringen . (02 .02 .2022)

Es braucht dringend eine Alters-Unter-
grenze bei Olympia . (14 .02 .2022)

В зависимости от занимаемой пози-
ции комментатор может обратить вни-
мание своих читателей или слушателей 
на очевидную эффективность или неэф-
фективность предлагаемых решений в 
рамках широкой дискуссии по затрагива-
емой проблеме:

Mit der heutigen Entscheidung – so ab-
sehbar sie war – hat die Europäische Union 
eine Chance vertan . (02 .02 .2022)

Und schon jetzt ist klar: Die Grünen wird 
all das weiter verändern. (11 .02 .2022)

Ещё одной действенной речевой так-
тикой при формулировании позиции ав-
тора комментария является апеллирова-
ние к общечеловеческим ценностям, как, 
например, к праву человека на жизнь в 
следующем примере:

Mit dem Leben von Afghaninnen und 
Afghanen darf man nicht länger gespielt wer-
den. (18 .12 .2021)

Эксплицитное указание на отсутствие 
альтернатив тому решению проблем, ко-
торое поддерживает комментатор, может 
быть направлено на то, чтобы привлечь 
читательскую или слушательскую ауди-
торию на сторону автора публицистиче-
ского комментария, например:

Einen anderen Ausweg gibt es nicht – der 
Preis ist für alle zu hoch . (04 .02 .2022)

В ходе анализа выводов в публици-
стических комментариях немецких СМи 
была выявлена ещё одна речевая тактика 
формулирования авторами аналитиче-
ских статей своей позиции – выражение 
надежды на решение проблемы в буду-
щем, в том числе и с помощью конъюн-
ктива в функции нереального желания, 
как в следующих примерах:

Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regie-
rung es besser machen wird. (20 .10 .2021)

Es wäre gut, wenn die neue Regierung 
eine europäische Seenotrettungsmission initi-
ieren würde …(20 .10 .2021)
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Обращение автора к читателям 
или слушателям

Обращение автора к читателям или 
зрителям не является обязательным 
компонентом заключительной части пу-
блицистического комментария . Если же 
комментатор использует обращение к 
своей аудитории, он стремится тем са-
мым побудить читателей и слушателей к 
последующим действиям или размышле-
ниям – что они должны делать и на какие 
вопросы должны найти ответ после про-
чтения комментария .

Обращение автора может быть им-
плицитным и включать читателей и слу-
шателей в свою целевую аудиторию с по-
мощью инклюзивного wir:

Das hat Corona alle schon mehrfach ge-
lehrt – wir wissen nicht, was noch kommt. 
(14 .02 .2022)

В круг «своих» могут быть включены 
более широкие социальные группы или 
даже вся страна . Для этого автор исполь-
зует метонимические переносы или ге-
нерализацию с помощью существитель-
ных Land, Staat, Rebublik, Bundesrepublik, 
Deutschland и т . п ., местоимения alle и 
прилагательного ganz, как в следующих 
высказываниях:

Damit am Ende alle bereit sind, falls eine 
gefährlichere Corona-Mutante unterwegs ist. 
(01 .02 .2022)

Und das wird ganz Deutschland bald 
spüren . (09 .02 .2022)

Некоторые обращения комбинируют-
ся с призывом или требованием автора 
обратить внимание на рассматриваемую 
проблему, например:

Diesmal sollten wir das Ende bedenken 
und davon ausgehen, dass die Corona-Pan-
demie bald zu Ende gehen und zu einer En-
demie werden könnte, wenn wir jetzt keinen 
Fehler machen. (06 .02 .2022)

Заключение
Проведённое нами исследование пу-

блицистических комментариев в немец-
ких СМи показало, что в каждой статье, 
относящейся к жанру «комментарий», 

эксплицитно или завуалировано пред-
ставлено мнение автора, в котором отра-
жена оценка предпринимаемых в обще-
стве мер в связи с волнующей граждан 
проблемой и предлагаются собственные 
варианты её решения . Композиционно 
данный пункт располагается в подавля-
ющем большинстве случаев в заключи-
тельной части комментария . В свою оче-
редь, выводы автора включают в себя три 
основные составляющие: маркирование 
перехода от аргументативной к резюми-
рующей части комментария, формулиро-
вание собственной позиции и обращение 
к читателям или слушателям .

Среди наиболее употребительных 
маркеров перехода от аргументативной 
части комментария к резюмирующей ис-
пользуются частицы логического вывода 
из предыдущего рассуждения, слова и 
выражения для связи с только что ска-
занным, наречия с финальной семанти-
кой, лексические средства суммирования 
представленных ранее подходов к реше-
нию обсуждаемой проблемы, указание 
на имеющуюся потребность в чём-либо 
или существующую необходимость вы-
полнить какие-то действия, ссылка на так 
называемых «авторитетов» .

Формулируя свою собственную по-
зицию в отношении обсуждаемой про-
блемы, комментатор может использовать 
целый ряд речевых тактик: поддержание 
мнения авторитетного политика; ди-
рективные высказывания; акцентиро-
вание внимания на необходимости вы-
бора определённого решения проблемы 
для дальнейшего позитивного развития 
общества; указание на неотлагательный 
характер устранения трудностей, оче-
видную эффективность или неэффектив-
ность предлагаемых решений; апеллиро-
вание к общечеловеческим ценностям; 
указание на отсутствие альтернатив тому 
решению проблем, которое поддержива-
ет комментатор; выражение надежды на 
решение проблемы в будущем .

Обращение автора к читателям или 
слушателям направлено на то, чтобы по-
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будить их задуматься о существующей 
проблеме и, возможно, внести свой вклад 
в её разрешение . Основными маркера-
ми данного компонента резюмирующей 
части публицистического комментария 
являются инклюзивное wir, метоними-

ческие переносы или генерализация с 
помощью существительных типа Land, 
Deutschland, местоимения alle и прилага-
тельного ganz .

Дата поступления в редакцию 31.05.2022
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«ЯЗЫК КаК инСТрУМенТ КонТаКТоВ и КонФЛиКТоВ: ПриЧинЫ 
и СЛедСТВиЯ» (о МеждУнародноЙ наУЧно-ПраКТиЧеСКоЙ 
КонФеренЦии, иЛиМК МГоУ, 27–28 оКТЯБрЯ 2022 Г.)

Вековищева С. Н., Савченко Е. П.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

language as a means of contacts and conflicts: 
causes and conseQuences (international scientific conference 
held on the 27–28th octoBer 2022)

S. Vekovischeva, E. Savchenko 
Moscow Region State University 
ulitsa. Veri Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

лингвистический факультет Мо-
сковского государственного областного 
университета и институт научной ин-
формации по общественным наукам Рос-
сийской академии наук (иНиОН РАН) 
на протяжении многих лет поддержи-
вают научные контакты, обмениваются 
научно-практическим опытом, бережно 
хранят научную дружбу и профессио-
нальное товарищество . Так, уже давно 
руководством лингвистического факуль-
тета и ведущими научными сотрудни-
ками отдела языкознания иНиОН РАН 
планировалось провести совместное ме-
роприятие, научно-практическую конфе-
ренцию международного уровня, которая 
бы стала дискуссионной площадкой для 
отечественных и зарубежных исследова-
телей и учёных в области лингвистики, 
филологии, культурологии и литературо-
ведения . Задуманное исполнилось: 27–28 

октября 2022 г . на базе лингвистического 
факультета МгОу прошла международ-
ная научно-практическая конференция 
«Язык как инструмент контактов и кон-
фликтов: причины и следствия» . 

Проблематика конференции из-
начально предполагалась достаточно 
широкой и должна была продемон-
стрировать стремление современного 
языкознания к междисциплинарности и 
межкультурной научной коллаборации 
среди учёных, всесторонне изучающих 
языковую интерференцию, язык и иден-
тичность, миграционные процессы и 
«новую» идентичность, язык как ресурс 
мультикультурализма, языковую ситу-
ацию в странах Европы, национальную 
культуру через призму языка, культур-
но-языковые проблемы миграции, «язы-
ковой капитал» как ценность в условиях 
интенсивных межъязыковых и межкуль-
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турных контактов, миноритарные языки 
в условиях глобализации, билингвизм и 
полилингвизм в социолингвистическом 
аспекте .

Актуальность конференции и значи-
мость затрагиваемых вопросов обуслов-
лены теми значительными изменениями 
на геополитической арене, которые про-
исходят на наших глазах, результаты ко-
торых мы можем уже сейчас наблюдать в 
языке . 

Неудивительно, что конференция 
привлекала исследователей, учёных, экс-
пертов не только из России, но и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья . Органи-
заторы конференции получили более 250 
заявок на участие в конференции в раз-
личных форматах: очно и дистанционно, 
в качестве докладчиков и слушателей, от 
признанных экспертов и молодых иссле-
дователей .

Торжественно открыли конференцию 
ирина Фёдоровна Беляева, директор ин-
ститута лингвистики и межкультурной 
коммуникации, и Татьяна Владимиров-
на Холстинина, заведующая кафедрой 
теории языка, англистики и прикладной 
лингвистики . Кафедра, которой руково-
дит Татьяна Владимировна, традицион-
но выступает инициатором масштабных 
научных мероприятий, проводимых на 
лингвистическом факультете . В этом году 
кафедра теории языка, англистики и при-
кладной лингвистики также не осталась в 
стороне, преподаватели кафедры приня-
ли активное участие в организации столь 
важного события, выступили в роли ра-
душных и гостеприимных хозяев .

Пленарное заседание конференции 
открыла декан лингвистического факуль-
тета Светлана Николаевна Вековищева . 
Её совместный доклад с архимандритом, 
кандидатом богословия глебом Кожев-
никовым из Московской духовной ака-
демии был посвящён образной эвфемии 
как способу избежания конфликтных си-
туаций, был встречен аудиторией очень 
тепло, нашёл поддержку среди присут-
ствующих, вызвал живую дискуссию .

Доклад ирины Олеговны Мазирки 
«Роль искусственного билингвизма в све-
те решения проблем межкультурной ком-
муникации в современной политической 
ситуации российского общества», доктора 
филологических наук, профессора, про-
фессора кафедры теории языка, англи-
стики и прикладной лингвистики МгОу, 
представлял собой своеобразный анализ 
языковой ситуации в России и странах 
ближнего зарубежья . ирина Олеговна 
подчеркнула важность сохранения род-
ного, русского языка и необходимость из-
учения иностранных языков, ведь именно 
язык является бесценной сокровищницей 
национально-культурной информации, 
вместилищем памяти народа, которую ни 
в коем случае нельзя потерять .

Партнёрами лингвистического фа-
культета из института научной инфор-
мации по общественным наукам Рос-
сийской академии наук был представлен 
доклад «идеи глобализма Александра 
Македонского и древнегреческий язык 
как lingua franca эпохи эллинизма» . Вы-
ступление доктора филологических наук, 
профессора, заведующего отделом язы-
кознания Эммы Борисовны Яковлевой 
был пронизан историческими фактами и 
событиями и представлял собой рекон-
струкцию исторических событий времён 
Александра Македонского . Полномас-
штабный обзор исторической эпохи эл-
линизма включал в себя не только и не 
столько языковые факты, столько факты 
внеязыковые: политические, социокуль-
турные . Доклад был представлен в клас-
сической манере, был интересен моло-
дым учёным и будущим исследователям .

Безусловный фурор произвёл до-
клад ирины Николаевны Филипповой 
«Апроприация как стратегия интерсе-
миотического “перевода”» . ирина Ни-
колаевна представляет Московский го-
сударственный областной университет, 
является доктором филологических наук, 
доцентом, профессором кафедры пере-
водоведения и когнитивной лингвисти-
ки . Сам практический, лингвистический 
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материал доклада близок и понятен каж-
дому представителю русской националь-
ной идентичности – текст произведения 
А . С . Пушкина «Руслан и людмила» . До-
клад сопровождался видео- и аудиоря-
дом, вызвал настоящую бурю эмоций .

Нельзя не упомянуть и о докладе На-
тальи Викторовны Зененко «Параметры 
системного анализа институционального 
дискурса различных этнокультур» из Во-
енного университета имени князя Алек-
сандра Невского Министерства обороны 
Российской Федерации . Наталья Вик-
торовна – доктор филологических наук, 
профессор кафедры романских языков, 
эксперт в области теоретической грамма-
тики, её доклады неизменно привлекают 
публику своей логичной структурой, до-
казательностью и теоретической базой .

В завершении пленарного заседания 
выступил Михаил Александрович Мару-
сенко, доктор филологических наук, про-
фессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, с докладом на 
тему «Система образования и человече-
ский капитал в переходных экономиках» .

Работа первого дня конференции 
продолжилась на секциях, которые про-
ходили в смешанном формате, что в на-
стоящее время позволяет объединять ис-
следователей из разных университетов, 
городов и стран .

Второй день работы конференции 
«Язык как инструмент контактов и кон-
фликтов: причины и следствия» был от-
ведён для работы секции молодых ис-
следователей, студентов, магистрантов, 
аспирантов . Руководителями секции вы-
ступили доценты кафедры индоевропей-
ских языков лингвистического факульте-
та МгОу Наталья геннадиевна Сахарова, 
кандидат филологических наук, доцент, и 
ирина Викторовна Бондаренко, кандидат 
филологических наук, доцент . В работе 
секции приняли участие более 40 молодых 
исследователей и более 20 слушателей .

Особо значимым событием в рамках 
проведённой конференции стал круглый 
стол «Проблемы преподавания русского 
языка как иностранного в российских 
вузах»

Модераторами выступили Ольга Сер-
геевна Крюкова, заведующий кафедрой 
истории словесности факультета ис-
кусств Мгу им . М . В . ломоносова, доктор 
филологических наук, Мария Борисов-
на Раренко, ведущий научный сотруд-
ник отдела языкознания иНиОН РАН, 
доцент кафедры истории словесности 
факультета искусств Мгу им . М . В . ло-
моносова, и Елена Павловна Савченко, 
кандидат филологических наук, доцент, 
заместитель декана лингвистического 
факультета МгОу .

Круглый стол прошёл в онлайн-фор-
мате, основными вопросами для обсуж-
дения стали: инструменты цифровизации 
самостоятельной работы студентов; рус-
ский язык как друг и враг в современной 
культурной ситуации; проблемы препо-
давания русского языка как иностранного 
в российских вузах; специфика методиче-
ского сопровождения проектной деятель-
ности обучающихся при обучении РКи; 
приёмы коммуникативно-деятельност-
ного подхода в практике РКи; пробле-
мы обучения детей-инофонов младшего 
школьного возраста; проблема мотива-
ции студентов неязыковых факультетов 
вузов при изучении русского языка как 
иностранного; преподавание русского 
языка как иностранного дистанционно: 
проблемы, наработки и перспективы; 
проблема отбора учебной литературы 
при обучении русскому языку студентов 
неязыковых специальностей .

Благодарим участников конференции 
за проявленный интерес к мероприятию! 
Надеемся на дальнейшее научное сотруд-
ничество!

Дата поступления в редакцию 07.11.2022
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