


2025 / № 1

вопросы современной лингвистики

2025 / № 1

key issues of contemporary linguistics

issn 2949-5059 (print) issn 2949-5075 (online)

issn 2949-5059 (print) issn 2949-5075 (online)

Рецензируемый научный журнал. Основан в 1998 г.
Журнал включён в «Перечень рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени канди-
дата наук, на соискание учёной степени доктора наук» Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации (см.: Список журналов на 
сайте ВАК при Минобрнауки России) по филологическим нау-
кам: 5.9.6 – Языки народов зарубежных стран (германские и 
романские языки); 5.9.8 – Теоретическая, прикладная и сравни-

тельно-сопоставительная лингвистика. 

The peer-reviewed journal was founded in 1998
Journal is included by the Supreme Certifying Commission of the 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
into “the List of reviewed academic journals and periodicals recom-
mended for publishing in corresponding series basic research thesis 
results for a Ph.D. Candidate or Doctorate Degree” (see: the online 
List of journals at the site of the Supreme Certifying Commission of 
the  Ministry of Science and Higher Education of the Russian Fed-
eration) in Philology: 5.9.6 – Languages of the Peoples of Foreign 
Countries (Germanic and Romance); 5.9.8 – Theoretical, Applied and 

Comparative Linguistics.

Название журнала до сентября 2023 г.: Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Лингвистика



Выходит 6 раз в год

Редакционная коллегия ISSN 2949-5075 (online)
ISSN 2949-5059 (print)

Главный редактор:
Ахренова Н. А. – д-р филол. наук, доц., Российский университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы
Заместитель главного редактора:
Максименко О. И. – д-р филол. наук, проф., Государственный универси-
тет просвещения
Ответственный секретарь:
Тарасова М. С. – канд. филол. наук, Государственный университет про-
свещения
Члены редакционной коллегии:
Александрова О. В. – д-р филол. наук, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова;
Викулова Л. Г. – д-р филол. наук, проф., Московский городской педаго-
гический университет;
Вишнякова О. Д. – д-р филол. наук, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова;
Гринев-Гриневич С. В. – д-р филол. наук, проф., Университет в Белосто-
ке (Республика Польша);
Епифанцева Н. Г. – д-р филол. наук, проф., Государственный универси-
тет просвещения;
Жирова И. Г. – д-р филол. наук, проф., Государственный университет 
просвещения;
Иванов Н. В. – д-р филол. наук, проф., МГИМО МИД России;
Калинин О. И. – д-р филол. наук, проф., Военный университет имени 
князя Александра Невского Министерства обороны РФ;
Карабулатова И. С. – д-р филол. наук, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова;
Карпова О. М. – д-р филол. наук, проф., Ивановский государственный 
университет;
Коста Петер – доктор философских наук, профессор, Университет 
Потсдам (Федеративная Республика Германия);
Красноперова Л. С. – канд. филол. наук, доц., Военный университет 
имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ;
Левченко М. Н. – д-р филол. наук, проф., Государственный университет 
просвещения;
Малюга Е. Н. – д-р филол. наук, проф., Российский университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы;
Маслова В. А. – д-р филол. наук, проф., Витебский государственный уни-
верситет им. П. М. Машерова (Республика Беларусь);
Николаева О. В. – д-р филол. наук, доц., Дальневосточный федераль-
ный университет (г. Владивосток);
Пан Кё Ён – д-р филол. наук, проф., Университет иностранных языков 
Хангук (Республика Корея);
Пешкова Н. П. – д-р филол. наук, проф., Башкирский государственный 
университет;
Прохорова О. Н. – д-р филол. наук, проф., Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет;
Прошина З. Г. – д-р филол. наук, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова;
Скуратов И. В. – д-р филол. наук, доц., Государственный университет 
просвещения;
Сулейманова О. А. – д-р филол. наук, проф., Московский городской пе-
дагогический университет;
Тер-Минасова С. Г. – д-р филол. наук, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова;
Филиппова И. Н. – д-р филол. наук, доц., Государственный университет 
просвещения;
Хабаров А. А. – д-р филол. наук, Военный университет имени князя 
Александра Невского Министерства обороны РФ;
Хухуни Г. Т. – д-р филол. наук, проф., Государственный университет про-
свещения;
Чеснокова О. С. – д-р филол. наук, проф., Российский университет друж-
бы народов имени Патриса Лумумбы

Рецензируемый научный журнал «Вопросы современной 
лингвистики» – печатное издание, в котором публикуются 
статьи российских и зарубежных учёных по теории языка, 
сравнительно-историческому, типологическому и сопостави-
тельному языкознанию, теории и практике перевода, герма-
нистике, романскому языкознанию.

Журнал адресован учёным-лингвистам, преподавателям ву-
зов, аспирантам, магистрантам, учителям-исследователям, 
переводчикам.

Журнал «Вопросы современной лингвистики» зарегистриро-
ван в Федеральной службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций. Регистра-
ционное свидетельство ПИ № ФС77-73342.

Индекс журнала «Вопросы современной лингвистики»  
по Объединённому каталогу «Пресса России» – 40713.

Журнал включён в базу данных Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ), его текст доступен в научных элек-
тронных библиотеках “eLibrary” (www.elibrary.ru) и «Кибер- 
Ленинка» (с 2017 г., www.cyberleninka.ru), а также на сайте:  
www.linguamgou.ru.

При цитировании ссылка на журнал «Вопросы современной 
лингвистики» обязательна. Публикация материалов осу-
ществляется в соответствии с лицензией Creative Commons 
Attribution 4.0 (CC-BY). 

Ответственность за содержание статей несут авторы. Мнение 
автора может не совпадать с точкой зрения редколлегии жур-
нала. Рукописи не возвращаются.

Вопросы современной лингвистики. – 2025. – № 1. – 150 с.

© Государственный университет просвещения, 2025.

Адрес редакции:
г. Москва, ул. Радио, д. 10А, стр. 2, офис  98
тел. (495) 780-09-42 (доб. 6101)
e-mail: sj@guppros.ru
сайт: www.linguamgou.ru

Учредитель:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Государственный университет просвещения»



ISSN 2949-5075 (online)
ISSN 2949-5059 (print)

Editorial board

Issued 6 times a year 

Editor-in-chief:
N. А. Akhrenova – Dr. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Peoples' Friendship 
University of Russia named after Patrice Lumumba
Deputy editor-in-chief:
O. I. Maksimenko – Dr. Sci. (Philology), Prof., Federal State University of 
Education
Executive secretary of the series:
M. S. Tarasova – Cand. Sci. (Philology), Federal State University of Education
Members of Editorial Board:
O. V. Alexandrova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Lomonosov Moscow State 
University;
L. G. Vikulova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Moscow City University;
O. D. Vishnyakova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Lomonosov Moscow State 
University;
S. V. Grinev-Grinevich – Dr. Sci. (Philology), Prof., Bialystok University 
(Poland);
N. G. Yepifantseva – Dr. Sci. (Philology), Prof., Federal State University of 
Education;
I. G. Zhirova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Federal State University of Education;
N. V. Ivanov – Dr. Sci. (Philology), Prof., Moscow State Institute of International 
Relations (University) Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation;
O. I. Kalinin – Dr. Sci. (Philology), Prof., Prince Alexander Nevsky Military 
University of the Ministry of Defense of the Russian Federation;
I. S. Karabulatova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Lomonosov Moscow State 
University;
O. M. Karpova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Ivanovo State University;
Kosta Peter – Dr. phil. habil., Prof., University of Potsdam (Germany);
L. S. Krasnoperova – Cand. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Prince Alexander 
Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation;
M. N. Levchenko – Dr. Sci. (Philology), Prof., Federal State University of Edu-
cation;
E. N. Malyuga – Dr. Sci. (Philology), Prof., Peoples' Friendship University of 
Russia named after Patrice Lumumba;
V. A. Maslova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Vitebsk State University named after 
P.M. Masherov, Republic of Belarus;
O. V. Nikolaeva – Dr. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Far Eastern Federal Univer-
sity (Vladivostok);
Pang Gyo-Youn – Dr. Sci. (Philology), Prof., Hankuk University of Foreign 
Studies (Korea);
N. P. Peshkova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Bashkir State University;
O. N. Prokhorova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Belgorod National Research 
University;
Z. G. Proshina – Dr. Sci. (Philology), Prof., Lomonosov Moscow State University;
I. V. Skuratov – Dr. Sci. (Philology), Assoс. Prof., Federal State University of 
Education;
O. A. Suleimanova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Moscow City University;
S. G. Ter-Minasova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Lomonosov Moscow State 
University;
I. N. Filippova – Dr. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Federal State University of 
Education;
A. A. Khabarov – Dr. Sci. (Philology), Prince Alexander Nevsky Military 
University of the Ministry of Defense of the Russian Federation;
G. T. Khukhuni – Dr. Sci. (Philology), Prof., Federal State University of Education;
O. S. Chesnokova – Dr. Sci. (Philology), Prof., Peoples' Friendship University of 
Russia named after Patrice Lumumba

The reviewed scientific journal “Key Issues of Contemporary Lin-
guistics” is a printed edition that publishes articles by Russian and 
foreign scientists about the theory of language, comparative-
historical, typological and comparative linguistics, the theory and 
practice of translation, Germanic and Romance linguistics.

The journal’s target audience is linguists, university professors, 
graduate students, undergraduates, research teachers, transla-
tors.

The journal “Key Issues of Contemporary Linguistics“ is registered 
in the Federal Service for Supervision of Communications, Infor-
mation Technology, and Mass Media (mass media registration 
certificate No. FS 77-73342).

Index of journal "Key Issues of Contemporary Linguistics" 
according to the Union catalog "Press of Russia" – 40713.

The journal is included into the database of the Russian Science 
Citation Index, and its full texts are available through scien-
tific electronic libraries “eLibrary” (www.elibrary.ru) and “Cyber- 
Leninka” (since August 2017; www.cyberleninka.ru), as well as on 
the journal’s site: www.linguamgou.ru.

When citing, the reference to the journal is required. All publica-
tions are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (CC-BY).

The authors bear all the responsibility for the content of their pa-
pers. The opinion of the Editorial Board of the journal does not 
necessarily coincide with that of the authors. Manuscripts are not 
returned.

Key Issues of Contemporary Linguistics. – 2025. – № 1. – 150 p.

© Federal State University of Education, 2025.

The Editorial Board address:
10А build 2 Radio st., office 98, Moscow, Russia
Phone: (495) 780-09-42 (add. 6101)
e-mail: sj@guppros.ru
site: www.linguamgou.ru

Founder:
Federal State University of Education



4

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

Содержание

ТеореТиЧеСКаЯ, ПриКЛаднаЯ  
и СраВниТеЛЬно-СоПоСТаВиТеЛЬнаЯ ЛинГВиСТиКа

Грошев Д. В. Просодия как ключевой элемент в речевом воздействии  
(на примере сопоставления просьбы и требования с угрозой)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Карабулатова И. С., Лосева Р. В. Интерпретация русского традиционного  
песенного фольклора в виртуальном пространстве интернета в аспекте  
цифровой лингвофольклористики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Кузнецова Ю. А., Князева Е. Г., Шермазанова С. В. Лексико-морфологические 
средства манипулирования в антироссийской пропаганде  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Ларионова М. В., Фокина А. Д. Ритуальность как типологическая характеристика 
юридического дискурса: семиотическое измерение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Фирсанова В. И. Инклюзивная диалоговая система нового поколения: 
лингвистический аспект  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

ЯЗЫКи народоВ ЗарУБежнЫХ СТран

Аверина А. В. Немецкие модальные частицы в текстах различных фукциональных 
стилей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Анисимов В. Е. К вопросу о внутренней иерархии дискурса  
(на материале французского кинодискурса)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Архипова И. В. Таксисные функции предложных девербативов русского языка  
и их итальянских соответствий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Есмурзаева Ж. Б., Новикова Е. В. Концепт heimat (РодИНа) в современном 
немецкоязычном афористическом дискурсе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Седых А. П., Чижова А. О., Быканова М. С. артикль в романских языках: 
контрастивный и лингвокогнитивный подходы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135

наУЧнаЯ жиЗнЬ

Скуратов И. В. Неология и неография современных европейских языков   .  .  .  .  .  .  . 147



5

ISSN 2949-5059 Key issues of contemporary linguistics 2025 / № 1

contents

theoretical, applied  
and comparative linguistics

D. Groshev. Prosody as a Key Component in Speech influence  
(The Comparison of a Request and a Threatening Demand)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
I. Karabulatova, R. Loseva. The interpretations of Russian traditional Song Folklore  
in the internet Virtual Space in the aspect of Digital Linguistic Folklore Studies  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Yu. Kuznetsova, E. Knyazeva, S. Shermazanova. Lexico-morphological means  
of manipulation in anti-Russian Propaganda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
M. Larionova, A. Fokina. Rituality as a typological Characteristic of Legal Discourse: 
Semiotic Dimension  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
V. Firsanova. inclusive Next-Generation Dialogue System: Linguistic aspect   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

languages of the peoples of foreign countries

A. Averina. German modal Particles in texts of Different Functional Styles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
V. Anisimov. On the Question of the internal hierarchy of Discourse  
(Based on the material of the French Film Discourse)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
I. Arkhipova. taxis Functions of Russian Prepositional Deverbatives  
and Their italian Correspondents   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Zh. Esmurzaeva, E. Novikova. Concept heimat (hOmeLaND)  
in the Contemporary German aphoristic Discourse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
A. Sedykh, A. Chizhova, M. Bykanova. articles in Romance Languages:  
Contrastive and linguistic-Cognitive approach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

academic life

I. Skuratov. Neology and Neography of modern european Languages  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147



6

ТеореТиЧеСКаЯ, ПриКЛаднаЯ  
и СраВниТеЛЬно-СоПоСТаВиТеЛЬнаЯ 

ЛинГВиСТиКа

Научная статья
УДК 81.342 
DOI: 10.18384/2949507520251616

ПроСодиЯ КаК КЛЮЧеВоЙ ЭЛеМенТ В реЧеВоМ ВоЗдеЙСТВии  
(на ПриМере СоПоСТаВЛениЯ ПроСЬБЫ и ТреБоВаниЯ С УГроЗоЙ)

Грошев Д. В.
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет), г. Москва, Российская Федерация  
e-mail: dimagroshev-str@yandex.ru

Поступила в редакцию 04.07.2024

После доработки 18.11.2024

Принята к публикации 19.11.2024

Аннотация
Цель. Выявить отличительные признаки речевых актов просьбы и требования с угрозой на 
уровне просодии на материале современного немецкого языка. 
Процедура и методы. Материалом экспериментально-фонетического исследования послу-
жили высказывания, произнесённые пятью носителями немецкого языка, владеющими его 
произносительными нормами. Методика представляет собой комплексный анализ: слуховой, 
акустический, математико-статистический и сопоставительный с привлечением компьютер-
ных программ Praat и SPSS.1

Результаты. Проведённое исследование позволило получить индивидуальные просодические 
характеристики речевых актов просьбы и требования с угрозой. Рассматриваемые речевые 
акты различаются на заданном статистическом уровне по тональному, динамическому и тем-
поральному признакам. Наиболее дифференцированным участком делимитации речевого по-
тока можно считать предтакт и затакт. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при решении задач автоматического распознавания и синтеза речи, а также в практике 
преподавания теоретических лингвистических дисциплин.

Ключевые слова: просодия, просьба, речевое воздействие, требование с угрозой, экспери-
ментально-фонетическое исследование
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Abstract
Aim. To identify the distinctive features of speech acts of a request and a threatening demand at the 
prosodic level based on the modern German language.
Methodology. The experimental and phonetic research was based on the statements made by five 
native German speakers who are pronunciation experts. The methodology is a comprehensive analy-
sis: auditory, acoustic, mathematical-statistical and comparative, using the Praat and SPSS com-
puter programs. 
Results. The conducted research allowed to obtain individual prosodic characteristics of speech acts 
of a request and a threatening demand. The speech acts differ at a given statistical level by tonal, 
dynamic and temporal features. The most differentiated section of speech flow delimitation can be 
considered the pre-beat and post-beat.
Research implications. The results of the study can be used in solving problems of automatic speech 
recognition and synthesis, as well as in the practice of teaching theoretical linguistic disciplines.
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Введение
Речевое воздействие можно опреде-

лить как «воздействие человека на друго-
го человека или группу лиц при помощи 
речи и сопровождающих речь невербаль-
ных средств для достижения поставлен-
ной говорящими цели – изменения пове-
дения адресата, его установок, намерений, 
представлений, оценок и т . п . в ходе ре-
чевого взаимодействия с ним» [1, с . 55] . 

Эффективность речевого воздействия 
зависит от многих факторов: сферы и 
темы общения, пола, возраста, ролевого и 
социального положения интерактантов, 
их индивидуальных особенностей и т . д . 
Тем не менее в устно-речевом дискурсе 
ключевую роль стоит отвести просодии – 
«ведущим средством воздействия в уст-
ной речи является её ритмико-мелодиче-
ская организация» [2, с . 60] .
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К основным просодическим сред-
ствам речевого воздействия можно от-
нести громкость и высоту голоса, его 
мелодический диапазон, темп и ударение 
[3] . даже незначительное изменение в 
данных просодических средствах прида-
ёт высказыванию новое значение . Следо-
вательно, достижение коммуникативной 
цели напрямую зависит от корректной 
аранжировки просодических характери-
стик, что делает проведение эксперимен-
тальных исследований звучащей речи 
актуальным . 

Так, например, было установлено, что 
при использовании в устной речи тако-
го приёма, как цитирование, говорящий 
склонен делать паузы перед цитируемым 
фрагментом, повышать тон и громкость, 
замедлять темп [4, p . 133] . отмечалось 
также, что для коммуникации, которая 
изначально была направлена на мини-
мизацию негативных последствий, ха-
рактерно наличие низких просодических 
показателей, что связано с отсутствием 
перформативных глаголов, выражающих 
смягчение таких последствий [5, p . 206] . 
другое исследование показало, что при 
передаче информации, направленной 
на удивление собеседника, преимуще-
ственно наблюдаются более высокие 
просодические показатели в сравнении 
с нейтральным высказыванием [6, p . 22] . 
Таким образом, в связи со сложностью 
речевого континуума возникает необхо-
димость проведения более детализиро-
ванных исследований каждого аспекта 
речи, в частности, требуется рассматри-
вать каждый иллокутив в отдельности . 

В рамках такого типа речевого акта, 
как директив, выделяют просьбу и тре-
бование с угрозой . Под директивом по-
нимается попытка говорящего побудить 
слушающего что-либо сделать . Несмотря 
на то, что оба иллокутива носят побуди-
тельный характер, они различаются сво-
ей манерой осуществления действия . На 
данный момент широко изучается вариа-
тивность языковых способов выражения 
директивных речевых актов в различных 

областях, в частности в полицейском дис-
курсе [7] и судебном дискурсе [8]; дирек-
тивный речевой акт рассматривается как 
сложное семиотическое образование [9] .

Просьба представляет собой обраще-
ние к адресату, которое призывает его 
исполнить какие-либо нужды, желания1 
и лишено эмоциональной составляющей . 
Например, kannst du mir vielleicht zehn 
Euro bis morgen ausleihen? (не мог бы ты 
одолжить мне десять евро до завтра?2) .

определения речевого акта требова-
ния с угрозой в словарях не представ-
лено, однако данный иллокутив имеет 
право на существование . Например, wenn 
du noch einmal nicht zur Probe erscheinst, 
kannst du nicht mehr mitspielen (если ты 
снова не явишься на репетицию, то ты 
больше не сможешь играть) . отмеча-
ется, что для эффективной реализации 
требования говорящий часто прибегает 
к разным тактикам, преимущественно к 
тактике угрозы [10, с . 51] . другими сло-
вами, у речевого акта могут появляться 
оттенки, которые достигаются путём из-
менения просодических характеристик . 
Предполагается, что различная аранжи-
ровка тональных, динамических и темпо-
ральных параметров каждый раз придаёт 
новое значение высказыванию . Так, про-
ведённое ранее экспериментально-фоне-
тическое исследование выявило ряд от-
личительных особенностей требования 
и требования с угрозой на уровне просо-
дии [11] . однако, несмотря на отличия, 
данные иллокутивы обнаруживают опре-
делённую схожесть между собой, что мо-
жет говорить о требовании с угрозой как 
о категоричной форме требования . Таким 
образом, требование с угрозой представ-
ляет собой желание, выраженное крайне 
категорично, неисполнение которого по-
влечёт за собой негативные последствия 
для адресата . 

1 См .: Bitte // Duden Online: Wörterbuch . URL: https://
www .duden .de/rechtschreibung/Bitte (дата обраще-
ния: 19 .06 .2024) .

2 Здесь и далее перевод автора статьи – Д. Г .
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При проведении экспериментально-
фонетического исследования частота 
основного тона (ЧоТ), интенсивность и 
длительность являются основными па-
раметрами, при помощи которых можно 
выявить отличительных признаки сопо-
ставляемых речевых актов . 

Методология исследования
В основу методологической базы по-

ложена методика, которая применяется 
при проведении экспериментально-фо-
нетических исследований в Московском 
государственном институте междуна-
родных отношений (МГИМо) .

В качестве экспериментального ма-
териала были взяты аутентичные выска-
зывания, которые были реализованы и 
записаны носителями немецкого языка в 
специальной звукозаписывающей студии 
при помощи профессионального обору-
дования . Все испытуемые владеют произ-
носительными нормами немецкого язы-
ка . Работают или учатся в Вюрцбургском 
университете, постоянно проживают в 
Баварии (Германия), возрастом от 23 до 
26 лет . В данном эксперименте принима-
ли участие трое мужчин и две женщины . 
общее количество фраз, выражающих 
просьбу и требование с угрозой, соста-
вило 60, общий объём слогов приблизи-
тельно – 1030 . 

Методика представляет собой после-
довательный четырёхэтапный анализ . 
На первом этапе – слуховом – были при-
глашены носители немецкого языка, ко-
торые не участвовали при записи иссле-
дуемого материала . Выбор испытуемых 
определялся наличием у них навыка ау-
дирования . В их задачу входило установ-
ление следующего: соответствие ранее 
записанных высказываний ситуации об-
щения и нормам произношения . В даль-
нейшем к эксперименту привлекались 
преподаватели немецкого языка, которые 
должны были являться исключительно 
специалистами в области фонетики . Им 
было необходимо расставить ударения, 
паузы и движения тона во фразах . 

для следующего этапа  – акустиче-
ского – было отобрано 58 высказываний 
общим объёмом 981 слог . отрывки с по-
сторонними шумами и звуковыми на-
кладками, которые могли бы повлиять 
на получение объективных акустических 
характеристик, полностью исключались 
при отборе материала . На данном этапе 
проводилась фонемно-слоговая расшиф-
ровка фраз . Замеры и анализ акустиче-
ских параметров частоты основного тона 
(ЧоТ), интенсивности и длительности 
исследуемых высказываний осуществля-
лись при помощи специальной компью-
терной программы Praat, позволяющей 
обрабатывать речевые сигналы . Все сня-
тые абсолютные значения полученных 
данных были переведены в относитель-
ные, что позволило устранить индивиду-
альные особенности произношения ис-
пытуемых и любые гендерные различия . 

Использование дальнейшего этапа 
анализа – математико-статистического –  
обусловлено необходимостью получения 
объективной оценки полученных дан-
ных .  При помощи компьютерной про-
граммы SPSS удалось обнаружить степень 
случайности и закономерность наблюда-
емых в речи фактов . При сопоставлении 
исследуемых просодических признаков 
различия считались существенными, 
если они соответствовали уровню зна-
чимости, равному 0,1 (90% вероятности) . 
Именно на основании объективных мате-
матико-статистических подсчётов стро-
ится дальнейшая интерпретация экспе-
риментального материала .

На заключительном этапе  – сопоста-
вительном – выявляются и описываются 
различия и схожести между рассматри-
ваемыми речевыми актами на тональном, 
динамическом и темпоральном уров-
нях [12] . 

Результаты экспериментально-
фонетического исследования

Экспериментально-фонетическое ис-
следование позволило получить две мо-
дели на уровне ЧоТ, интенсивности и 
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длительности: М-1 – просьба и М-4 – тре-
бование с угрозой .

При сопоставлении двух моделей по 
среднечастотным показателям было уста-
новлено, что t-критерий Стьюдента равен 
6,46 . Такое значение указывает на одно-
значное различие исследуемых моделей 
на уровне ЧоТ, так как доверительный 
уровень расхождений существенно пре-
вышен . 

диапазон М-1 равен 0,38, диапазон 
М-4 равен 0,37, что свидетельствует об 
их идентичности . Расположение иссле-
дуемых моделей также фиксирует опре-
делённую схожесть: развитие тонального 
признака преимущественно происходит 
на 2-ом уровне, однако некоторые участ-
ки высказываний располагаются на 3-ем 
уровне . относительно максимальных и 
минимальных значений двух моделей 
консенсуса не наблюдается . Пик значе-
ния М-4 находится в ритмическом кор-
пусе (точка С), максимальный показатель 

М-1 расположен в точке G . Минимум 
значения М-4 отмечается в затакте (точ-
ка G), минимальный показатель М-1 – в 
предтакте (точка а) (рис . 1) . 

Контур развития кривых обеих мо-
делей носит относительно плавный ха-
рактер . У модели М-4 происходит рез-
кое увеличение тонального признака к 
точке С (первому ударному слогу), после 
прохождения которой тон постепенно 
снижается вплоть до завершения всего 
высказывания . Мелодический признак 
модели М-1 преимущественно носит 
плавный характер, лишь к концу фона-
ции, начиная с ядерного слога (точка Е), 
тон резко увеличивается .

Сопоставление релевантных точек 
позволило отнести речевые акты к раз-
ным выборкам . Точка G, t-критерий ко-
торой равен 5,88, отмечает наибольшую 
дифференциацию между моделями среди 
остальных точек . Ритмический корпус, 
развивающийся синхронно, – отрезок 

Экспериментально-фонетическое исследование позволило получить 
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A B C D E F G
М–1 0,92 0,96 0,97 1,03 0,98 1,1 1,3
М–4 1,09 1,07 1,27 1,07 1,02 0,94 0,9

0,5

0,84

1,18

1,52

1,86

2,2

ЧО
Т 

(Г
ц)

Контрольные слоги
М–1 М–4

Рис. 1 / Fig. 1. Сопоставление ЧоТ моделей М-1 и М-4 / The comparison of the pitch of m-1 and m-4 
models 

Источник: составлено автором .
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от точки D до точки Е  – не несёт разли-
чий . На участке предтакта, где тональный 
признак также развивается синхронно, 
но на разных уровнях, статистически 
фиксируется устойчивая тенденция к 
различению . 

Математико-статистический анализ 
показал, что модели М-1 и М-4 принад-
лежат к разным выборкам . допустимый 
порог расхождений значительно превы-
шен, так как t-критерий Стъюдента со-
ставляет 5,14 . 

диапазон рассматриваемых моделей 
не идентичен . динамический признак 
М-1 расположен на 4-ом и 5-ом уровнях, 
параметр интенсивности М-4 зафикси-
рован на 3-ем и 4-ом уровнях . диапазон 
громкости модели М-1 уже данного пара-
метра модели М-4 в 1,57 раз . Максималь-
ное значение М-1 локализовано в самом 
начале высказывания (точка а), мини-
мум – в затакте (точка F) . Минимальное 
значение М-4 также можно обнаружить в 

затакте, однако в другой точке – точке G . 
Пик М-4 отмечается в начале ритмиче-
ского корпуса (точка С) (рис . 2) . 

Развитие динамического признака в 
предтакте и ритмическом корпусе носит 
синхронный, но разноуровневый харак-
тер . При переходе к точке С (первому 
ударному слогу) громкость М-4 резко уве-
личивается . В М-1 подобных изменений не 
наблюдается . определённые особенности 
моделей можно обнаружить и в затакте: в 
М-1 – незначительное увеличение интен-
сивности, в М-4  – более плавное умень-
шение соответствующего параметра . обе 
кривые преимущественно идут на спад, 
однако отмечается и усиление громко-
сти: в М-1 – в предтакте, в М-4 – в первом 
ударном и ядерном слогах (точки С и Е) . 
В целом на уровне интенсивности модель  
М-1 выражена ярче относительно модели 
М-4 . 

На основе сопоставления контроль-
ных слогов моделей М-1 и М-4 можно за-

 
Рис. 2 / Fig. 2. Сопоставление интенсивности моделей М-1 и М-4 / The comparison of the 
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ключить, что все участки делимитации 
речевого потока – предтакт, частично 
ритмический корпус и затакт – статисти-
чески дифференцированы . Наибольшее 
отличие можно обнаружить в точке а, 
чей t-критерий Стьюдента составляет 4,7 . 
Ритмический корпус среди других участ-
ков менее всего дифференцирован . Ис-
ключение составляет предъядерный слог 
(точка D), где t-критерий превышает уста-
новленный уровень значимости . 

Сопоставление средней слоговой дли-
тельности моделей М-1 и М-4 показало, 
что t-критерий Стьюдента, равный 4,34, 
превышает минимальный уровень разли-
чий . Средний темп фонации рассматрива-
емых моделей приблизительно идентичен . 
Преимущество в скорости произнесения 
у модели М-1 над моделью М-4 составляет 
лишь 10 слогов (343/333) . 

Максимальное значение М-4 располо-
жено в затакте (точка G) . Точки Е и F при-
ближаются к этому значению . Пиковое 

значение М-1 зафиксировано в точке G . 
Минимум данной модели также наблю-
дается в затакте, но в точке F . Напротив, 
минимальный темпоральный признак 
М-4 локализован сразу в двух точках a и 
D (рис . 3) . 

обе модели не находят консенсуса 
относительно развития темпорального 
признака на протяжении всего высказы-
вания . Исключением можно считать за-
вершение фразы, где в обоих случаях от-
мечается замедление скорости фонации . 
В модели М-4 можно наблюдать посте-
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ется с самого первого слога . Лишь в точке 
D темп быстро нарастает . 
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t-критерий которой равен 5,67 [12] . 

t-критерий Стьюдента составляет 4,7. Ритмический корпус среди других 

участков менее всего дифференцирован. Исключение составляет 

предъядерный слог (точка D), где t-критерий превышает установленный 

уровень значимости.  

Сопоставление средней слоговой длительности моделей М-1 и М-4 

показало, что t-критерий Стьюдента, равный 4,34, превышает минимальный 

уровень различий. Средний темп фонации рассматриваемых моделей 

приблизительно идентичен. Преимущество в скорости произнесения у 

модели М-1 над моделью М-4 составляет лишь 10 слогов (343/333).  

Максимальное значение М-4 расположено в затакте (точка G). Точки 

Е и F приближаются к этому значению. Пиковое значение М-1 

зафиксировано в точке G. Минимум данной модели также наблюдается в 

затакте, но в точке F. Напротив, минимальный темпоральный признак М-4 

локализован сразу в двух точках A и D (рис. 3).  

 
Рис. 3 / Fig. 3. Сопоставление длительности моделей М-1 и М-4 / The comparison of the 

duration of M-1 and M-4 models  

Источник: составлено автором 

A B C D E F G
М-1 0,95 0,93 0,98 0,88 0,95 0,86 1,46
М-4 0,65 0,77 1,19 0,63 1,44 1,53 1,66

0,3

0,7

1,1

1,5

1,9

2,3

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
(м

с)

Контрольные слоги

М-1 М-4

Рис. 3 / Fig. 3. Сопоставление длительности моделей М-1 и М-4 / The comparison of the duration of 
m-1 and m-4 models 

Источник: составлено автором .



13

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

Лингвистическая интерпретация 
полученных результатов

опираясь на результаты, полученные 
в ходе эксперимента с применением мате-
матико-статистического анализа, можно 
заключить, что на мелодическом уровне 
иллокутивные акты просьбы и требова-
ния с угрозой чётко дифференцированы . 
Среди наиболее отличительных участ-
ков делимитации высказывания можно 
выделить предтакт, затакт и начало рит-
мического корпуса . Выделение первого 
ударного слога посредством повышения 
тона в случае речевого акта требования 
с угрозой может объясняться важностью 
информации, которую необходимо доне-
сти до адресата . В дальнейшем стратегия 
говорящего меняется, что выражается 
градиентным понижением тона вплоть 
до завершения всего высказывания . Это 
в очередной раз подчёркивает наличие 
существенной информации, сосредо-
точенной в самом начале ритмического 
корпуса . Плавное движение тона, при-
сущее просьбе, может объясняться тем, 
что данный иллокутив преимущественно 
осуществляется в положении от нижесто-
ящего к вышестоящему . Резкие перепады 
мелодики вероятно приведут к коммуни-
кативной неудаче . однако, как было уста-
новлено, эта закономерность не распро-
страняется на затакт . Здесь тон просьбы 
имеет более высокие показатели по срав-
нению с первой частью высказывания 
и резко контрастирует с требованием с 
угрозой . Предположительно, повышение 
тона к концу высказывания создаёт бо-
лее воздействующий эффект на адресата . 
Предтакт также статистически диффе-
ренцирован . Несмотря на синхронное 
развитие ЧоТ с просьбой, требование с 
угрозой тонально выражено выше . Нали-
чие оттенка угрозы, присущей данному 
иллокутиву, возможно, позволяет адре-
санту говорить более свободно .

дифференциация рассматриваемых 
речевых актов на уровне интенсивности 
подтверждается математико-статистиче-
ским анализом, однако первый ударный 

и ядерный слоги не различимы . Приме-
чательно, что именно эти контрольные 
слоги акцентированы требованием с 
угрозой . Увеличение громкости в ритми-
ческом корпусе акцентирует внимание 
слушателя на важности доносимой ин-
формации . Несмотря на исключитель-
ность главных слогов, для требования с 
угрозой характерно плавное нисходящее 
развитие динамического признака . Веро-
ятно, для достижения коммуникативной 
цели достаточно выделение громкостью 
существенной информации . Наиболее 
отличительными признаками обладают 
такие участки делимитации высказыва-
ния, как предтакт и затакт . отсутствие 
скачкообразного изменения громко-
сти, присущего просьбе, коррелирует с 
плавностью признаков, выявленных на 
уровне частоты основного тона, что го-
ворит об определённой закономерности 
использования данного иллокутива . На 
уровне интенсивности просьба реализо-
вана ярче . относительно низкий спокой-
ный тон балансируется более повышен-
ной громкостью, что, предположительно, 
представляет собой более эффективный 
инструмент при достижении цели, по-
ставленной говорящим . Стоит отметить, 
что показатели в предтакте и начале рит-
мического корпуса у просьбы выше, чем 
остальные контрольные слоги . Это объ-
ясняется тем, что первый ударный слог 
преимущественно приходился на нача-
ло фонации высказывания . В затакте у 
просьбы отмечается небольшое повы-
шение динамического признака, что, воз-
можно, напрямую связано с увеличением 
тона на данном участке . 

длительность наряду с интенсивно-
стью и ЧоТ выступает дифференциру-
ющим параметром при сопоставлении 
речевых актов просьбы и требования с 
угрозой, что подтверждается математи-
ко-статистическими подсчётами . При-
мечательно, что на заданном довери-
тельном уровне (90%) отличаются все 
контрольные слоги двух иллокутивов . 
Это свидетельствует о том, что самым 
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дифференцирующим признаком являет-
ся темпоральный . Единственно схожая 
черта, которая наблюдается в развёр-
тывании высказывания на уровне дли-
тельности, заключается в том, что темп 
двух речевых актов замедляется к концу 
фонации, что объясняется законченно-
стью мысли высказывания . Просьба, для 
которой характерны спокойный тон и 
стабильная громкость, отмечает также 
равномерный темп . Причина замедления 
темпа в первом ударном слоге и ядерном 
слоге, которые можно найти у требова-
ния с угрозой, лежит в выделении данных 
слогов громкостью, посредством чего го-
ворящий подчёркивает важность своего 
сообщения . Иными словами, длитель-
ность выступает в качестве инструмента, 
которым выделяют основную информа-
цию и опускают второстепенную . 

Заключение
Экспериментально-фонетическое ис-

следование, цель которого заключалась в 
выявлении дифференцирующих призна-
ков речевых актов просьбы и требования 
с угрозой на уровне ЧоТ, интенсивности 
и длительности, позволило получить ин-
дивидуальные просодические характери-
стики рассматриваемых речевых актов . 

При сопоставлении усреднённых по-
казателей ЧоТ, интенсивности и дли-
тельности было установлено, что илло-
кутивные акты просьбы и требования 
с угрозой дифференцированы на уста-
новленном статистическом уровне по 
тональному, динамическому и темпо-
ральному признакам . Наиболее диффе-
ренцированным участком делимитации 
речевого потока можно считать предтакт 
и затакт . Несмотря на относительно схо-
жее развитие признака данных речевых 
актов в предтакте и затакте, существует 

ряд отличий: тон требования с угрозой 
преимущественно выше аналогичного 
параметра просьбы, однако ближе к за-
вершению фонации наблюдается обрат-
ная ситуация; громкостью ярче выражена 
просьба, что прослеживается на протя-
жении всего высказывания; темп требо-
вания с угрозой более быстрый в начале 
фонации, однако более медленный, чем у 
просьбы, в конце высказывания . 

для иллокутива просьбы характерно 
отсутствие резких изменений на просо-
дическом рисунке . Исключение составля-
ет затакт, где тональные и динамические 
признаки увеличиваются, а темп замед-
ляется, что может объясняться завершён-
ностью мысли высказывания . Требова-
ние с угрозой, напротив, отмечает более 
скачкообразное развитие всех признаков . 
особенно отчётливо выделяется ритми-
ческий корпус, а именно первый ударный 
и ядерный слоги, где заложен смысловой 
центр фразы . Выделение говорящим дан-
ных слогов на уровне ЧоТ, интенсивно-
сти и длительности, вероятно, создаёт 
необходимый эффект на слушающего . 
Можно предположить, что некорректное 
использование определённых просоди-
ческих характеристик, которые присущи 
просьбе и требованию с угрозой, приве-
дёт к коммуникативной неудаче . 

Результаты экспериментально-фо-
нетического исследования могут носить 
как теоретический, так и прикладной 
характер . они могут быть использова-
ны при решении задач автоматического 
распознавания и синтеза речи, а также 
в практике преподавания теоретических 
лингвистических дисциплин . 

Полученные результаты могут послу-
жить основой для проведения сопоста-
вительного анализа с другими речевыми 
актами, в том числе на других языках . 
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Аннотация 
Цель – выявить особенности интерпретации русского традиционного песенного фольклора в 
виртуальном пространстве интернета сквозь призму цифровой лингвофольклористики. 
Процедура и методы. Эмпирический материал был собран авторами на юге Западной Сибири в 
течение 30 лет и вобрал в себя русские лирические песни потомков первопоселенцев и самохо-
дов. Собранный массив лирических народных песен, отражая региональные особенности куль-
туры и мировоззрения, позволяет провести формализацию фольклоративов в их постинтер-
претационном разнообразии. Особенности интерпретации русского традиционного песенного 
фольклора в виртуальной среде рассматриваются на основе формализации фольклоративных 
маркеров на базе программного аппаратного анализа цифровой лингвофолькористики. 
Результаты. Выявлены ключевые тенденции интерпретационного процесса на основе дока-
зательных методов вычислительной лингвистики. Интерпретация русского традиционного 
песенного фольклора в виртуальной среде позволяет продлить жизнеспособность русской 
народной песни, которая приобретает новые формы и смыслы под влиянием трансформаций 
виртуальной среды. Современные исполнители могут придавать песням новые звучания и 
смыслы, используя новые аудиовизуальные решения преподнесения русской народной пес-
ни, актуализируя вопросы фольклора и постфольклора. Несмотря на вариативность и устную 
передачу, каждая народная песня обладает собственным дискурсивным пространством, бла-
годаря которому интерпретация и понимание песенного фольклора демонстрируют виталь-
ность и устойчивость даже в виртуальной среде.1

Теоретическая и практическая значимость. Представленный подход открывает новые воз-
можности для понимания и интерпретации русской народной песенной культуры в современ-
ных условиях, выявляя реперные точки, позволяющие сохранять и развивать этнокультурное 
наследие русского народа. 

 © CC BY Карабулатова И . С ., Лосева Р . В ., 2025 .
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Abstract 
Aim. To identify the features of the interpretation of Russian traditional song folklore in the virtual 
space of the Internet through the prism of digital linguistic folkloristics. 
Methodology. The empirical material was collected by the authors in the south of Western Siberia dur-
ing the 30 years, incorporating Russian lyrical songs of the descendants of the first settlers and self-
propelled guns. The collected array of lyrical folk songs, reflecting the regional peculiarities of culture and 
worldview, allows for the formalization of folkloratives in their post-interpretative diversity. The peculiari-
ties of interpretation of Russian traditional song folklore in a virtual environment are considered on the 
basis of the formalization of folklore markers based on software hardware analysis of digital linguistics. 
Results. The key trends of the interpretative process are revealed. Russian traditional song folklore post-
interpretation in a virtual environment makes it possible to prolong the viability of a Russian folk song, 
which acquires new forms and meanings under the influence of transformations of the virtual environ-
ment. Modern performers can give new sounds and meanings to songs using new audiovisual solutions 
for presenting Russian folk songs, actualizing issues of folklore and post-folklore. Despite the variability 
and oral transmission, each folk song has its own discursive space, thanks to which the interpretation 
and understanding of song folklore demonstrate vitality and stability even in a virtual environment. 
Research implications. The presented approach opens up new opportunities for understanding and 
interpreting Russian folk song culture in modern conditions, identifying reference points that allow 
preserving and developing the ethnic-cultural heritage of the Russian people.

Keywords: folklore, ethnic cultural code, lyrical folk songs, post-folklore, folklorative, formalization, 
digital linguofolkloristics
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Введение
обсуждение витальности традици-

онного этнокультурного русского кода 
в ситуации противостояния с недруже-
ственными странами придало остроту 
дискуссии интерпретациям русского 
фольклора в виртуальной среде [1; 2] . При 
этом основополагающее понятие «цен-
ность», выступающее маркером при фор-
мализации фольклорных данных [3; 4; 5], 
зачастую трактуется на обыденном уров-
не, что вносит определённую степень раз-
ногласий между исследователями [6; 7] . 
оперируя понятием «ценность» в каче-
стве маркирующего признака, мы атри-
бутируем степень соответствия между 
должным и идеальным, при этом оце-
ночное суждение представляет интерес 
не в плане выражения самого отношения 
субъекта к ценности, а в выражении мне-
ния о том, насколько объект соответству-
ет или не соответствует нормативному 
идеалу, эталону речевого поведения, при-
нятому в социальной системе координат 
того или иного этноса или социальной 
группы . Вместе с тем идеалы могут содер-
жать в себе и ценности народа, задавая 
вектор развития коллективного эмоцио-
нального интеллекта . 

В связи с этим нельзя не согласиться 
с мнением З . В . Поливары и И . С . Кара-
булатовой о необходимости учёта этноп-
сихолингвистической нормы [8], которая 
проходит стандартизацию в фольклор-
ном пространстве, потому что фольклор-
ный дискурс оперирует информацией, 
которая имеет прямое отношение как к 
социальной практике взаимодействия, 
сакрально-ритуальной обрядности и 
мировоззренческим установкам, так и 
к личностным психоэмоциональным 
переживаниям, отношение к которым 
предписывается разнообразными фоль-
клорными жанрами . В свою очередь, цен-

ности, зафиксированные в фольклоре, 
помогают понять феномен речеповеден-
ческой матрицы современных носителей 
языка через призму устоявшихся тради-
ций русского этнокультурного поведе-
ния, зафиксированного в фольклорном 
дискурсе, как выработанного этносоци-
окультурной практикой механизма соци-
альной нормы . 

Современное народное творчество, 
получившее распространение в соцсетях 
и разнообразных цифровых платформах, 
ставит проблему взаимодействия цифро-
вой среды и фольклора [9; 10], вследствие 
чего появляется рассогласование в пони-
мании сути самого фольклора, который 
может быть обозначен как постфоль-
клор, медиалор [11], интернет-фольклор 
[12], сетевой фольклор [13] и оцифро-
ванный фольклор (фольклор в интерне-
те) [14], акцентируя на необходимости 
разработки новых подходов к анализу 
поликодового текста в интернет-среде, 
которые продвигаются научно-исследо-
вательской группой под руководством 
проф . Н . а . ахреновой [15; 16; 17] . 

Исходя из этого, можно выделить две 
противоположных тенденции при ис-
следовании фольклора: 1) акцентуация 
на так называемом «живом» фольклоре, 
записанном в ходе экспедиций, и 2) на 
фольклоре, извлечённом из сетевых ис-
точников . На наш взгляд, использование 
цифрового инструментария и разноо-
бразных цифровых платформ постепен-
но размывает границы между этими дву-
мя направлениями . однако накопленный 
материал позволяет говорить о цифровой 
фольклористике, которая чаще всего по-
нимается как база данных по фольклору1, 
что не совсем релевантно по своей сути .
1 См .: Свидетельство о государственной регистра-

ции базы данных № 2020622771 Российская Фе-
дерация . Цифровая фольклористика: тенденции 
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В связи с этим мы предлагаем чётко 
структурировать цифровую фольклори-
стику, которая, с одной стороны, по-
зволяет анализировать фольклорное 
пространство с точки зрения больших 
данных и искусственного интеллекта, 
а с другой стороны – представляет со-
бой новую систему хранения фольклор-
ных данных . Таким образом, цифровая 
фольклористика как новый прикладной 
раздел языкознания и цифровой гума-
нитаристики включает в себя несколько 
ключевых разделов .

Прежде всего, цифровая фолькло-
ристика – это запись, систематизация, 
хранение, перевод фольклорных архивов 
из письменных и аудиальных записей в 
оцифрованный вид с созданием катало-
гизаторов [18; 19] . Вместе с тем появля-
ются новые жанры, например фолк-рэп, 
фолк-рок, а также электронная музыка, 
основанная на народных мотивах1 . Это 
позволяет привлечь внимание молодого 
поколения к традиционному фольклору 
и сохранить его актуальность . однако, 
наряду с этим существуют также опасе-
ния по поводу сохранения аутентичности 
и целостности фольклора в виртуальной 
среде [20] . 

Так, например, благодаря компью-
терной игре «Тетрис» русская народная 
песня «Коробейники» стала популярна 
во всём мире, при этом советский разра-
ботчик алексей Пажитнов вряд ли думал 
о трансляции русского этнокультурного 
кода . однако с его лёгкой руки эта русская 
народная песня на стихи Н . а . Некрасова 
прочно вошла в мировую поп-культуру: 
мелодия насвистывается рефреном в 
треке “Whistling Dave”, записанном не-
мецкой техно-группой “Scooter”; пере-

и перспективы: № 2020622663: заявл . 11 .12 .2020: 
опубл . 23 .12 .2020 / а . П . антонова, В . В . Солтис; за-
явитель Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет имени И . Н . Ульянова» .

1 Цалер И . В . Популярная музыка ХХ века: джаз, 
блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул . 
М .: Мир энциклопедий аванта+ [и др .], 2009 . 478 с .

интерпретирована в записи “et Barn er 
Dødt i Bethlehem” в тяжёлом металл-роке 
норвежскими музыкантами из коман-
ды “Ljå”; представлена в версии русского 
рока «Королём и шутом» в одноимённой 
песне «Коробейники» и т . д . [21] .

Следовательно, отдельное место зани-
мает художественное творчество, апел-
лирующее к фольклорному наследию, 
что не является новацией сегодняшнего 
времени . Так, в опере «Сказание о не-
видимом граде Китеже» Н . а . Римского-
Корсакова сочетаются черты легенды, 
истории и философии, где мы встреча-
ем образы фольклорно-мифологических 
персонажей, птиц Сирин и алконост, 
и отсылки к традиционному русскому 
фольклору [22] . Метамодерн с опорой 
на неофольклоризм чётко прослежива-
ется в оперном творчестве московского 
композитора Р . Щедрина уже в ХХi в .: 
«очарованный странник» (2002), «Боя-
рыня Морозова» (2006), «Левша» (2013), 
«Рождественская сказка» (2015) . Перед 
нами множественная постинтерпретация 
фольклора с применением слова, музыки 
и сценографии в решениях постановки .

аналогичные тенденции в акцен-
туации использования поликодового 
фольклорного дискурса в современном 
оперном искусстве наблюдаются и в твор-
честве уральского композитора В . Кобе-
кина, в частности в его опере «Сказка про 
славного царя Гороха и его прекрасных 
дочерей» (2018) на основе литературной 
сказки д . Мамина-Сибиряка «Сказка про 
славного царя Гороха и его прекрасных 
дочерей царевну Кутафью и царевну Го-
рошинку» выдержан баланс между тра-
диционными фольклорными мотивами 
и прямой сатирой, где образ царя пока-
зан в классической традиции в короне и 
мантии, под которой видны кроссовки, а 
марширующий народ, который обвиняет 
ни в чём не повинную Кутафью в колдов-
стве, словно пришёл с уличного митинга . 
При этом начало действия открывается 
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диалогом Шута и Шутихи в стиле раёш-
ного речитатива1 .

Неофольклорное направление – одна 
из самых заметных стилевых тенденций 
в многообразии современного отече-
ственного музыкального творчества . Его 
истоки можно найти в музыке начала 
ХХ в ., в частности в раннем творчестве 
Игоря Стравинского и Белы Бартока, где 
уже проявился принципиально новый 
подход к использованию народно-песен-
ных мотивов, получив, по свидетельству 
Н . Ю . Жоссан, новое дыхание в конце 
ХХ в . [23] . При этом национальный язык 
становится основой для интерпретации 
традиционного музыкального произве-
дения, которое часто отражает глубин-
ные аспекты этносоциокультурного ми-
ровоззрения, актуализируя вербальный 
язык и невербальный язык (музыка, во-
кал, сценография, визуальные решения) .

Мифологическое мышление, охваты-
вающее сферу таинственного, магиче-
ского и чувственного, не стремится к ис-
ключительности, но без него невозможно 
представить современное искусство, 
склонное к акцентуации внимания на эле-
ментах ужасного, безобразного и юроди-
вого и его осмеянию, что характерно для 
современного носителя языка и культуры, 
чётко прослеживается в использовании 
неофольклоризма как постинтерпрета-
тивной стратегии репрезентации тради-
ционного фольклора в искусстве пост-
модерна и метамодерна . В связи с этим 
исследователи стали снова говорить о по-
тенциале формирования этносоциокуль-
турной идентичности с помощью сказки 
[24] . Мы полагаем, что этим потенциалом 
обладают все жанры фольклора .

Таким образом, цифровая фольклори-
стика не может не рассматривать те но-
вые «жанры» фольклора и художествен-
ного творчества, которые появляются и 

1 абаулин д . Сказки будут впереди [Электронный 
ресурс] // Музыкальная жизнь: [сайт] . URL: https://
muzlifemagazine .ru/skazki-budut-vperedi (дата обра-
щения: 20 .12 .2024) . 

распространяются благодаря цифровым 
технологиям . 

однако было бы неразумным очер-
чивать поле цифровой фольклористи-
ки только современным пространством 
функционирования фольклора . На наш 
взгляд, цифровая фольклористика как 
исследовательское направление нацелена 
на применение цифровых методов ана-
лиза больших данных в фольклоре для 
решения самых разнообразных задач: от 
выявления национальных черт характера 
до социального инжиниринга на основе 
выявленных речеповеденческих стерео-
типов .

Языковое сознание, базирующееся на 
характерологических чертах структуры 
произведений песенного народного твор-
чества, позволяет выявить значимость 
функциональных и стилистических 
аспектов в системе народной поэтики 
языка, а также их воздействие на форми-
рование и воспроизведение этносоциаль-
ных стереотипов .

Как отмечает М . Л . Ковшова, в куль-
туре происходит организация и иерар-
хическое упорядочивание культурных 
кодов – вторичных знаковых систем, ис-
пользующих различные материальные и 
формальные средства для кодирования 
одного и того же культурного содержа-
ния, которое в совокупности образует 
картину мира и мировоззрение данного 
социума [25] .

При этом переход семиотических 
знаков культурного кода в вербальное 
выражение представляет собой процесс 
формирования этнолингвокультурно-
го кода, который находит своё отраже-
ние в повседневной речевой практике 
этнокультуры . Эта особенность эволю-
ции культурного кода была отмечена 
В . М . Савицким, который ввёл понятие 
«лингвокультурный код» для объяснения 
данного явления [26] .

Материалы и методы
За основу анализируемого фольклор-

ного подкорпуса были взяты русские ли-
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рические народные песни, бытующие на 
юге Западной Сибири1, но обнаружива-
ющие тесные связи со всеми регионами 
России, что позволяет выполнить теоре-
тическое моделирование этнокультур-
ного традиционного ценностного кода . 
Селективный подход к материалу обу-
словлен высокой степенью сохранности 
сибирского фольклора, что позволяет 
реконструировать процесс эволюции ре-
чеповеденческих стереотипов в русской 
культуре [27] . 

Психолого-информационная война на 
современном этапе активно использует 
искажения исторической памяти и куль-
турного наследия при интерпретации 
характеристик фольклорного дискурса, 
что, в свою очередь, ставит перед гума-
нитарными науками ряд методологиче-
ских задач по определению устойчивости 
культурных ценностей в современных 
постфольклорных контекстах [28] .

анализ параметризации семиотиче-
ских фольклорных маркеров в русском 
языке предоставляет возможность более 
детального изучения показателей рече-
поведенческой матрицы в этнокультур-
ном ценностном коде русского песенного 
фольклора . Сложности, возникающие 
при формализации фольклорного про-
странства, обусловлены необходимостью 
проведения анализа текстов, содержащих 
указания на объекты, субъекты, явления 
и абстрактные понятия, которые не име-
ют прямого отношения к реальному миру 
и обладают размытым и неопределённым 
характером, типичным для сакральной 
ритуально-обрядовой сферы [29; 30] . 

однако наличие ирреальных объек-
тов и их фантастических характеристик в 
фольклорных произведениях делает зада-

1 Лосева Р . В . Любимые песни фольклорного ан-
самбля «Яромилъ»: методическое пособие для 
руководителей народных коллективов . Тюмень: 
Вектор Бук, 2021 . 62 с .; Лосева Р . В . Песни земли 
Сибирской: сборник народных песен, записанных 
от единственного информатора: учебно-методиче-
ское пособие: [для народного ансамбля без сопро-
вождения] . Тюмень: Тюменский дом печати, 2022 . 
123 с .

чу создания онтологий весьма сложной, 
как неоднократно отмечали исследова-
тели прошлого [31; 32] и современности 
[33] . анализ лирического фольклорного 
дискурса направлен на атрибуцию цен-
ностных характеристик репрезентации 
традиционных концептов лирических 
народных песен юга Западной Сибири, 
которые не только занимают особое ме-
сто в русском фольклорном наследии, но 
и демонстрируют устойчивость сохране-
ния в текстовом и музыкальном воспро-
изведении на протяжении длительного 
времени, даже при смене принципов со-
циального обустройства .

В современной научной практике 
широко применяются разнообразные 
методы цифровых гуманитарных ис-
следований, направленные на работу с 
информацией [34; 35] . В свете этого ста-
новится актуальным использование тео-
рии метаграфа, согласно которой каждый 
концепт представляет собой вершину 
метаграфа и может быть описан с помо-
щью комплексного набора атрибутивных 
признаков [36] . При этом рёбра метагра-
фа демонстрируют характер отношений 
между концептами [37; 38] .

В то же время отдельные графы мо-
гут составлять трансформированные 
компоненты речеповеденческой матри-
цы и варианты мифологем в фольклор-
ной картине мира, которые появились 
под влиянием миграционных процессов 
и этносоциокультурных катаклизмов 
[39; 40; 41] . 

Метод машинного обучения, направ-
ленный на создание моделей глубоко-
го обучения для разнообразных типов 
данных, предоставляет инструмент для 
идентификации лингвистических марке-
ров, основанный на анализе различных 
значений субъекта речи [42; 43] .

однако для того, чтобы выявить 
трансформацию культурных ценностей, 
необходимо разработать чёткие критерии 
параметризации культурного ценностно-
го кода . Эти задачи взаимосвязаны, но их 
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следует решать последовательно, не пы-
таясь опередить события .

В связи с этим первоочередной за-
дачей становится определение традици-
онных ценностей юга Западной Сибири, 
зафиксированных в региональном фоль-
клоре . Эта задача решается в данной ста-
тье . для достижения поставленной цели 
эмпирический материал анализируется 
в когнитивном и структурно-семантиче-
ском аспектах . Это позволяет предста-
вить лексико-семантическое поле фоль-
клорного дискурса как самостоятельную 
сложноорганизованную стереотипную 
форму социального поведения .

Исследование специфики восприятия 
и интерпретации русского традиционно-
го фольклора в виртуальном простран-
стве потребовало применения методов 
критической лингвистики, когнитивного 
подхода и компьютерной лингвистики . 
Критическая лингвистика, основанная 
на анализе языка и его воздействия на 
социальные процессы, позволила нам 
определить, какие смыслы и ценности 
передаются через фольклорные тексты в 
виртуальной среде, а также как это вли-
яет на восприятие и интерпретацию дан-
ной культурной традиции . Этот аспект 
является ключевым для проверки полу-
ченных результатов и разработки каче-
ственной инструкции .

Второй этап предполагает параметри-
зацию ценностей современного россий-
ского социума, а третий этап – сравнение 
и выявление разночтений, а также потен-
циальных угроз, обусловленных постин-
терпретацией традиционных ценностей 
в контексте современного общества .

В контексте задач цифровой гума-
нитаристики были применены методы 
семантического анализа и способы пред-
ставления смысла текста в компьютерной 
лингвистике, а также лингвистическое 
описание, методы компонентного, срав-
нительного, интертекстуального, дискур-
сивного и комплексного анализа . Кроме 
того, были использованы элементы ма-
тематического моделирования на основе 

вероятностных тематических моделей, 
основанных на наборе методов машин-
ного обучения .

для определения специфики язы-
ка женского и мужского дискурса были 
применены как лингвистические методы 
медиалингвистики и гендерной лингви-
стики, так и методы медиапсихологии 
и психолингвистики для определения 
уровня интерпретации и выявления осо-
бенностей воздействия текстов . В целях 
проведения анализа была осуществлена 
выборка из 200 уникальных текстов на-
родных песен, после чего была примене-
на методика ручной аннотации для более 
точной классификации .

Специально разработанные значения,  
выявленные в ходе данного исследования, 
были использованы в работе научной 
группы машинного обучения и семан-
тического анализа Института перспек-
тивных исследований искусственного 
интеллекта и интеллектуальных систем 
Московского государственного универ-
ситета имени М . В . Ломоносова . Про-
граммная реализация системы постин-
терпретации фольклора основывается на 
методах функционального и объектно-
ориентированного программирования .

Результаты и дискуссия
В условиях современного мира, ха-

рактеризующегося стремительным раз-
витием информационных технологий и 
повсеместным распространением интер-
нета, всё большее значение приобретает 
сохранение этнокультурного самосозна-
ния и разнообразных форм идентично-
сти, которые обеспечивают жизнеспо-
собность как отдельных этносов, так и 
государств в целом [44] . В связи с этим 
исследовательский фокус смещается в 
сторону изучения традиций и фольклора  
[45; 46], используя при этом новейшие  
it-технологии [47; 48] .

При этом исследователи подчёркива-
ют, что интерпретация и постинтерпре-
тация русского традиционного фоль-
клора в виртуальной среде имеет свои 
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особенности [49; 50; 51] вследствие вли-
яния использования анимации, нейросе-
тей, игрового пространства в виртуаль-
ной реальности [52; 53] . Благодаря этим 
инструментам появляются новые интер-
претации известных русских сказок, пе-
сен, обрядов и т . д . 

основным направлением и процессом 
интерпретации русского традиционного 
фольклора в виртуальном пространстве 
является его перевод в цифровой формат 
[54; 55] . 

Лирические народные песни юга За-
падной Сибири, бытующие в объективной 
реальности традиционного фольклора, 
становятся доступными в электронном 
виде, переходя в сферу виртуального 
фольклора по способу функционирова-
ния, что позволяет сохранять их и пере-
давать следующим поколениям . В то же 
время цифровой формат фольклора по-
зволяет осуществлять анализ как с помо-
щью классического инструментария, так и 
с помощью цифровых методов (см . рис . 1) .

Исследование трудов, посвящённых 
цифровой фольклористике и выполнен-
ных в междисциплинарном ключе, по-
зволяет выявить ключевые проблемы, с 
которыми сталкиваются исследователи, 

стремящиеся к созданию автоматических 
моделей интерпретации фольклорных 
произведений в виртуальной среде [5; 
35; 36; 37; 42; 50; 56] . Так, социально ре-
гламентируемая эмотивность в реакциях 
на обиду и/или досаду выявляется с по-
мощью сентимент-анализа фольклорной 
ситуации упрёка, часто встречающейся 
в дискурсе лирической народной пес-
ни (например, в жанре так называемых 
страданий, плача невесты и т . п .) . 

Социальная регламентация психоэ-
моционального реагирования на ту или 
иную ситуацию обусловлена определе-
нием концептуального пространства 
конкретного эмоционального пережи-
вания в русском фольклоре . Например, 
Р . И . Шмурак на основе сентимент-ана-
лиза типологизирует допустимые в рус-
ском этнокультурном коде ситуации с 
содержанием упрёка на основе русских 
народных песен [57] . Несмотря на то, что 
ситуации упрёка укрупнены, это исследо-
вание видится перспективным, посколь-
ку позволит в дальнейшем смоделировать 
расширенное признаковое пространство 
упрёка в русской этнокультуре на осно-
ве эмотивного социостереотипа в фоль-
клорных произведениях . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 / Fig. 1. Взаимосвязь новых и старых подходов к изучению 
фольклора / The relationship between new and old approaches to the study of folklore 

Источник: составлено авторами. 
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Необходимо подчеркнуть, что по-
мимо вербального отражения социаль-
но приемлемого гендерного поведения 
фольклор также включает в себя кине-
сические модели, представленные в тра-
диционном русском народном танце . В 
сочетании с устной повествовательной и 
музыкальной традицией это создаёт вос-
производимую матрицу вариантов пове-
дения мужчин и женщин .

Кроме того, как мы уже отмечали, 
язык музыки, его мелодическая состав-
ляющая, также является ярким отраже-
нием социального поведения мужчин и 
женщин в контексте музыкальной психо-
лингвистики [46] . Это открывает широ-
кие возможности для масштабного ана-
лиза гендерного поведения в фольклоре с 
использованием методов Big Data . 

Лирические народные песни пред-
ставляют собой уникальный жанр, спо-

собный передавать широкий спектр 
человеческих эмоций – от радости и сча-
стья до грусти и тоски . Это делает их осо-
бенно интересными для анализа с точки 
зрения классической и компьютерной 
психолингвистики . Чёткая связь между 
жанрами лирической песни и опреде-
лёнными эмоциями помогает носителю 
культуры сформировать социально при-
емлемую систему выражения эмоций и 
эмоционального реагирования, приня-
тую в конкретном этносоциуме .

анализ эмоционального содержания 
русских народных лирических песен с 
проведением соответствия типов лири-
ческой песни и определением основного 
эмоционального посыла позволил нам 
составить эмоциональный тезаурус в 
зависимости от направленности песни 
(рис . 2) . Не вызывает сомнений, что дан-
ный верхний уровень может быть рас-
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ширен за счёт уточнения содержания на 
глубинных уровнях как в плане выраже-
ния вербального языка, так и в плане па-
равербальных средств . Лирическая песня 
как жанр обладает ярко выраженным 
эмоциональным характером, который 
реализуется через своё эмотивное лек-
сико-семантическое содержание, струк-
туру, особенности музыкального языка, 
исполнительскую манеру и контекст .

По стилистике лирическая народ-
ная песня может быть разделена на 
различные категории, такие как пес-
ни-предания, городские песни, песни-
подражания, песни-призывы, песни-уте-
шения и др . Каждый стиль и жанр имеет 
свои уникальные особенности, включая 
мелодику, текстовое содержание, эмоци-
ональное наполнение и эмоциональное 
решение, выстраивая речеповеденческий 
профиль продуцента и реципиента лири-
ческой песни в рамках социокультурных 
координат, принятых в этнокультуре . Та-
ким образом, при рассмотрении крупных 
блоков обнаруживаются менее выражен-
ные группы, которые обладают сложной 
метаграфовой структурой [3; 5; 35; 42] . 

В контексте данного исследования 
представляется возможным классифици-
ровать изучение традиционного фолькло-
ра по нескольким направлениям, в каж-
дом из которых степень разработанности 
проблематики варьируется в зависимости 
от методологического инструментария: 
язык инструментального фольклора и 
цифровые методы оценки и анализа; язык 
народного пения и цифровой инструмен-
тарий анализ; язык фольклорной хорео-
графии и его цифровая методология и т . д . 

Мы говорим о языке, поскольку в ситу-
ации поликодового представления фоль-
клорного произведения в сети на перед-
ний план выдвигается методологический 
холизм, предполагающий как комплекс-
ную оценку репрезентации фольклорных 
артефактов, так и их полномасштабное 
аналитическое шкалирование . Вместе с  
тем каждый из этих крупных блоков от-
сылает нас к необходимости учёта либо  

паравербальных, либо невербальных 
средств коммуникации . Такой подход по-
зволяет не только проследить эволюцию 
фольклористики и цифровой фолькло-
ристики, но и выявить пробелы, требую-
щие дальнейшего изучения .

В современном мире оцифрованные 
фольклорные произведения также могут 
быть адаптированы под местные реалии с 
учётом особенностей устной коммуника-
ции . В связи с этим возникает необходи-
мость разработки критериев экспертной 
оценки, которые позволят определить 
успешность распознавания эмотивного 
состояния в фольклорном дискурсе . На-
пример, интернет-пространство изоби-
лует отсылками к сказочным фольклор-
ным образам в никнеймах пользователей 
социальных сетей (всевозможные Ива-
ны: от Ивана-царевича до Иванушки-ду-
рака; а также разнообразие Василис: от 
Василисы Прекрасной до Василисы Пре-
мудрой и т . д .), что указывает на устой-
чивость фольклорных образов в русской 
языковой картине мира . 

Кроме того, популярность народной 
песни приводит к тому, что она подверга-
ется различным модификациям, в резуль-
тате чего происходит своего рода «при-
своение» песни в определённом месте .

Стоит подчеркнуть, что, несмотря 
на внесение изменений в текст народ-
ной песни, все носители традиции чётко 
осознают необходимость соблюдения за-
данного формата исполнения, включая 
новый вариант песни в существующую 
традицию распространения фольклор-
ного знания как ценностного фона ком-
муникации . Например, известная пля-
совая народная песня «Барыня» имеет 
множество региональных вариантов, в 
том числе в Сибири, в которых привязка 
к локусу осуществляется за счёт замены 
места действия в песне с сохранением му-
зыкального рисунка .

Русская народная лирическая песня 
демонстрирует способность к компро-
миссу, позволяя вносить сознательные 
изменения и вероятностные репликации 



27

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

на основе некоторых элементов импро-
визации . Это укрепляет значимость тра-
диционных ценностей в этнокультурном 
коде, актуализируя фольклорное знание .

При этом особую значимость приоб-
ретает изначальная авторская аноним-
ность, которая выступает как отражение 
принципиального отказа от фигуры ав-
тора, что позволяет вносить преобразо-
вания в фольклорный текст . 

Например, шуточная песня «Во то-
больском во трактире» может менять 
локус действия в зависимости от региона 
исполнения (см . табл . 1) .

Вариативность локуса приближает 
описываемые события в песне к аудито-
рии, вызывая больший эмоциональный 
отклик:

Во тобольском, да, трактире
Во тобольском, да, трактире
Сидят барышни четыре
Чудо хороши, да,
Чудно хороши.
Ох, у одной затылок бритый,
у другой, да, – глаз подбитый,
Третья без косы, да,
Третья без косы.
Вот четвёрта – красна-рыжа,
привезёна из Парижу
Моду показать, да,
Тьфу, морду показать...
Она моду показала:
шестьдесят рублёв украла –
Себе на наряд, да,
Себе на наряд (...).
(«Во тобольском во трактире», ин-

формант Луценко а . а ., г . Ишим, Тюмен-
ская обл .) .

Следует отметить, что повествова-
ние в шуточной песне идёт размерено в 
контексте осуждения неприемлемых ре-
чеповеденческих черт культуры, чуждой 
русскому народу («на ней юбка с шёлку 
красна, воротник собачий страшный …»; 
«Да в грудях торчит платочек, словно 
угольный мешочек …» и т . п .) . Вместе с 
тем главные героини в зависимости от 
варианта могут быть обозначены следу-
ющими лексемами: барышни, дамочки, 
барыни и бабочки . Первые три вариан-
та чётко указывают на инаковость изо-
бражаемых представительниц женского 
пола стандартам русской красавицы . Ис-
ходя из этого, для нас важно понимать, 
какие именно ценности традиционного 
этнокультурного кода могут выступать в 
качестве уязвимой информационной ми-
шени при интерпретации и постинтер-
претации в современной цифровой среде . 
В этой песне в качестве информационной 
мишени выступает русская красавица, 
которой противостоят представительни-
цы, олицетворяющие другую красоту . 

Сложный этнический состав казачьих 
военных формирований способствовал 
активному обмену фольклорными про-
изведениями, что привело к появлению 
новых адаптированных вариантов . В 
частности, на сибирской земле песни за-
порожских казаков приобрели уникаль-
ные черты, характерные для местного 
колорита: «Ой, ты, хмелюшка-хмелёк, в 
поле развевался, где ж ты, гусар, ночевал, 
да не разувался» (информант Воробьё-
ва П . М ., дер . Борки, Тюменский район, 
Тюменская обл .) с отсылкой по своей ме-

Таблица 1 / Table 1

Текстовая трансформация локуса события шуточной народной песни «Во тоболь-
ском во трактире» / Textual transformation of the locus of the event of the comic folk 
song “In Tobolsk in a tavern”

Текстовая трансформация локуса события
Во тобольском 

во трактире
Во ишимском  
во трактире

Во тюменском  
во трактире

Как в придорожном  
да трактире

Источник: составлено авторами .
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лодии к известной казачьей песне «Хме-
лю, мiй хмелю» . 

Таким образом, коллективный интел-
лект регионального сообщества может 
выступать как некий социальный регуля-
тор по отбору того или иного фольклор-
ного произведения для дальнейшего рас-
пространения . 

Второй перспективный пул проектов 
касается поиска и разработки методов и 
алгоритмов автоматического моделиро-
вания постфольклора, или виртуального 
фольклора . Первые результаты направ-
лены на создание компьютерных про-
грамм и цифровых инструментов, кото-
рые позволят эффективно передавать 
особенности традиционного фольклора в 
виртуальном пространстве, а также ана-
лизировать изменения, происходящие в 
фольклоре под влиянием интернет-среды .

Исследователи отмечают, что вир-
туальная среда предоставляет широкие 
возможности для создания, воспроиз-
ведения и трансформации разнообраз-
ных элементов фольклора с помощью 
it-технологий, что представляет собой 
отдельную аналитическую задачу, имею-
щую большое значение для определения 
витальности этнокультурного ценност-
ного кода [49; 51] . 

Исследование критериев постинтер-
претации фольклора в виртуальной сре-
де с установлением причинно-следствен-
ных связей представляет собой третье 
значимое направление в области циф-
ровой фольклористики . В рамках этого 
направления, которое только начинает 
формироваться, представляется важным 
не только проанализировать процесс 
передачи фольклорных элементов в вир-
туальной среде, но и провести сентимент-
анализ, который позволит выявить содер-
жательную эмотивную составляющую в 
фольклорных произведениях [3; 57] . 

В свою очередь, мы предлагаем мето-
ды, которые могут быть использованы 
для автоматической разметки лирическо-
го фольклорного дискурса в публичном 
информационном пространстве на осно-

ве материалов, собранных по результа-
там экспедиций . 

При этом сложные мультиграфы, ко-
торые составляют верхний уровень архи-
тектуры модели культурных ценностей, в 
цифровом фольклорном дискурсе можно 
представить в виде распаковывающих-
ся ритуальных фреймов, которые имеют 
свои специфические характеристики в 
зависимости от контекстуальной реали-
зации и вариативной представленности . 

для анализа был использован про-
граммный язык Python, который можно 
применять для анализа интерпретации 
русского традиционного фольклора в 
виртуальной среде, поскольку он обла-
дает мощными инструментами для об-
работки текста и создания визуализаций . 
Ниже дана блок-схема с подробными 
объяснениями предоставленного про-
граммного метода (рис . 3) .

анализ фольклоративов в песенных 
текстах позволяет нам лучше понять на-
родную культуру, её эволюцию и срав-
нить её с современными ценностями . Это 
помогает нам узнать о том, какие ценно-
сти и верования были важны для народа в 
разные периоды его истории и как они со-
относятся с традиционными ценностями . 

алгоритм шагов, объясняющих поря-
док работы в блок-схеме: 

1 . «Загрузить подграф NLtKResource»: 
код начинается с загрузки ресурса punkt 
из библиотеки NLtK (Natural Language 
toolkit) . Этот ресурс необходим для кор-
ректной работы функции word_tokenize . 

2 . «LoadtextFile subgraph»: затем код за-
гружает файл «russian_folklore .txt» и считы-
вает его содержимое в переменную «text» . 

3 . «Разметить текстовый подграф»: по-
сле загрузки текста код использует функ-
цию word_tokenize из библиотеки NLtK, 
чтобы разбить текстовую переменную на 
список токенов (отдельных слов) . Затем 
список токенов отображается на консоли .

Порядок работы шагов представляет 
собой следующую последовательность: 

1 . «Загрузить подграф NLtKResource»: 
код начинается с загрузки ресурса punkt 
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из библиотеки NLtK (Natural Language 
toolkit) . Этот ресурс необходим для кор-
ректной работы функции word_tokenize . 

2 . «LoadtextFile subgraph»: затем код 
загружает файл «russian_folklore .txt» и 
считывает его содержимое в переменную 
«text» . 

3 . «Разметить текстовый подграф»: 
после загрузки текста в коде использует-
ся функция word_tokenize из библиотеки 
BLaCK, чтобы разбить текстовую пере-
менную на список токенов (отдельных 
слов) . После выполнения список токенов 
будет отображаться на консоли .

Блок-схема представляет собой ло-
гическую структуру кода, где каждый 
подграф подразумевает под собой вы-
полнение отдельной функции или задачи 
(рис . 3) . Пояснения, приведённые в под-
графах и по краям, помогают прояснить 
назначение и поведение каждого шага 
кода .

К ключевым компонентам кода отно-
сятся следующие обязательные шаги, а 
именно: 

1 . Загрузка ресурса «NLtK punkt», ко-
торый является необходимым условием 
для функции «word_tokenize» . 

2 . Загрузка «russian_folklore file .txt» и 
считывание его содержимого в текстовую 
переменную . 

3 . Токенизация текстовой переменной 
с помощью функции «word_tokenize» из 
библиотеки NLtK . 

4 . Выведение списка токенов на кон-
соль . 

Блок-схема имеет линейную структу-
ру: подграф «Download NLtK Resource» 
ведёт к подграфу «LoadtextFile», который 
затем ведёт к подграфу «tokenizetext» . 
Выполнение этих четырёх шагов пред-
ставляет собой последовательное выпол-
нение кода .

Заключение
Таким образом, этнокультурный цен-

ностный код – это объясняемый и фор-
мализуемый конструктом код с чётким 
механизмом воспроизводства, который 
переходит из области абстрактной ме-

Рис. 3 / Fig. 3. Фрагмент блок-схемы программного кода с использованием языка Python для ана-
лиза постинтерпретаций в песенном русском фольклоре / Fragment of a flow chart of the program 
code using the Python language for the analysis of post-interpretations in Russian song folklore
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тафизики к реальному моделированию 
в эпоху метамодерна, обнаруживая но-
вые грани взаимодействия . Разработка 
технологии определения особенностей 
интерпретации русского традиционного  
фольклора должна включать в себя кон-
цептуальную базу, которая позволит бо-
лее точно определять смысловые значе-
ния анализа данных и понимать различия 
между культурами . В виртуальной среде 
открываются новые возможности для изу-
чения и интерпретации фольклора, и важ-
но определить, где эти возможности пере-
секаются с традиционными ценностями, а 
где они полностью оскверняются, искажая 
или подменяя ценности наследия . 

В целях выявления ключевых тен-
денций и направлений в интерпретации 

русского традиционного фольклора в 
виртуальной среде было проведено ис-
следование современной реинтерпре-
тации . Многие пользователи интернета 
создают собственные версии народных 
песен, а также адаптируют их под совре-
менные реалии .

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что виртуальная среда 
способствует расширению границ из-
учения русского фольклора . Благодаря 
доступу к информации со всего мира 
становится возможным провести срав-
нительный анализ с другими народными 
традициями и выявить как общие черты, 
так и различия, что позволяет глубже по-
нять и интерпретировать русский фоль-
клор в контексте мировой культуры .
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Аннотация

Цель. Выявить и проанализировать средства речевого воздействия в антироссийской пропаган-
де в западных и украинских СМИ на лексическом и морфемном уровнях языковой иерархии.

Процедура и методы. В настоящем исследовании использован дискурс и контент-анализ тек-
стов статей СМИ на английском, немецком и украинском языках. Методом сплошной выборки 
выявлены лексико-морфологические средства манипулирования в антироссийской пропаган-
де. Методы лингвистического описания и структурно-семантического анализа применяются 
в качестве приёмов исследования манипулятивного потенциала пропагандистских речевых 
средств. 

Результаты. По итогам исследования сделан вывод о наиболее частотных и эффективных 
средствах речевого воздействия в антироссийской пропаганде.

Теоретическая и практическая значимость заключается в раскрытии воздействующего потен-
циала речевых единиц в рамках представленных языковых уровней в применении к актуаль-
ной политической ситуации, что может послужить для формирования методики по выявле-
нию речевых средств воздействия и их дальнейшему использованию, а также для разработки 
контрмер против антироссийской пропаганды, распространяемой странами Запада и Украи-
ной с целью дискредитации России на мировой арене.1 

Ключевые слова: информационная война, пропаганда, речевое воздействие, языковая иерар-
хия, языковой уровень
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Abstract

Aim. To identify and analyze the means of speech influence in anti-Russian propaganda in the West-
ern and Ukrainian media at the lexical and morphemic levels of the linguistic hierarchy.

Methodology. The study comprises the discourse and content analysis of the texts of media articles 
in English, German and Ukrainian languages. The continuous sampling method reveals linguistic 
means of manipulation in anti-Russian propaganda at the lexical and morphemic levels. The meth-
ods of linguistic description and structural and semantic analysis are used as techniques for studying 
the manipulative potential of propaganda speech means.

Results. The results of the study have revealed the most frequent and effective means of speech 
influence in anti-Russian propaganda.

Research implications. The study reveals the influencing potential of speech units within the frame-
work of the presented language levels as applied to the current political situation, which can serve to 
develop a methodology for identifying speech means of influence and their further use as well as the 
development of countermeasures against anti-Russian propaganda spread by the Western countries 
and Ukraine in order to discredit Russia on the world stage.

Keywords: information warfare, propaganda, speech influence, language hierarchy, language level
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Введение
Сегодня странами Запада против 

России развёрнута активная информа-
ционная война (далее – ИВ), которая 
задействует всё более агрессивные тех-
нологические и психологические мето-
ды воздействия . Такие методы требуют 
детального научного осмысления, что и 
порождает интерес к данному явлению в 
рамках различных научных областей . 

для настоящей статьи интерес пред-
ставляет информационно-психологиче-
ская война, которая является объектом 

лингвистических исследований, так как 
ключевыми средствами ведения такого 
типа войны служат речевые стратегии и 
тактики психологического воздействия .

В качестве материала исследования 
были выбраны и подвергнуты дискурс 
и контент-анализу 30 статей СМИ за 
период с 24 февраля 2022 г . по 12 авгу-
ста 2024 г . на английском, немецком и 
украинском языках (The Guardian1, Daily  

1 The Guardian [Электронный ресурс] . URL: https://
www .theguardian .com (дата обращения: 10 .08 .2024) . 
далее – The Guardian .
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Mail1, The Independent2, BBC News3  – на 
английском языке; Die Zeit4, Der Tagesspei-
gel5, Bild6, Der Spiegel7 – на немецком язы-
ке; ТСН*8, Українська правда9, Уніан10 – на 
украинском языке), связанные со специ-
альной военной операцией (далее – СВо), 
проводимой Вооружёнными Силами 
Российской Федерации на территории 
Украины . При исследовании посред-
ством метода сплошной выборки были 
отобраны и распределены по лексиче-
скому и морфемному уровням языковой 
иерархии 35 примеров языковых средств 
воздействия . При работе с отобранны-
ми речевыми средствами применялись 
следующие методы: метод структурно-
семантического анализа, позволивший 
дифференцировать речевые средства 
воздействия по указанным уровням язы-
ковой иерархии; метод лингвистического 
описания, посредством которого прово-
дилась интерпретация фактического ма-
териала исследования . 

1 Daily mail Online . URL: https://www .dailymail .co .uk 
(дата обращения: 10 .08 .2024) . далее – Daily mail .

2 The independent [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .independent .co .uk (дата обраще-
ния: 10 .08 .2024) . далее – The independent .

3 BBC News [Электронный ресурс] . URL: https://
www .bbc .com/news (дата обращения: 10 .08 .2024) . 
далее – BBC News .

4 Die Zeit [Электронный ресурс] . URL: https://www .
zeit .de (дата обращения: 10 .08 .2024) . далее  – Die 
Zeit .

5 Der tagesspiegel [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .tagesspiegel .de (дата обращения: 
10 .08 .2024) . далее – Der tagesspiegel .

6 Bild [Электронный ресурс] . URL: https://www .bild .
de (дата обращения: 10 .08 .2024) . далее – Bild .

7 Der Spiegel [Электронный ресурс] . URL: https://
www .spiegel .de (дата обращения: 10 .08 .2024) . да-
лее – Der Spiegel .

8 ТСН [Электронный ресурс] . URL: https://tsn .ua 
(дата обращения: 10 .08 .2024) . далее – ТСН .*Внесён 
в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора .

9 Українська правда [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .pravda .com .ua/ (дата обращения: 
10 .08 .2024) . далее – Українська правда .

10 УНІаН [Электронный ресурс] . URL: https://www .
unian .net (дата обращения: 10 .08 .2024) . далее – 
УНІаН .

Информационная война с точки 
зрения лингвистического подхода
а . д . Васильев и Ф . Е . Подсохин обо-

сновывают лингвистическое понимание 
ИВ с точки зрения двух ключевых на-
правлений: 1) структурно-методологиче-
ского, рассматривающего ИВ в качестве 
совокупности информационных воздей-
ствий и изучающего структуру и мето-
дологию существующих и потенциально 
возможных актов коммуникации, а так-
же реализующего дискурс-анализ и кон-
тент-анализ; 2) семантического, в рамках 
которого проводится анализ языковых 
приёмов и средств реализации манипу-
лятивных интенций автора [1, с . 14] . 

В рамках структурно-методологиче-
ского направления основными понятия-
ми являются текст и дискурс . 

В современной лингвистике мне-
ния относительно определения поня-
тия «текст» расходятся . Так, ряд учёных 
(Т . ван дейк, И . Г . Гальперин и др .) опре-
деляют текст как последовательность 
предложений, имеющих макроструктуру, 
т . е . структуру, позволяющую тексту су-
ществовать как единое целое . Исследо-
ватели, которые рассматривают текст как 
совокупность взаимосвязанных единиц, 
допускают наличие между такими едини-
цами лексической, грамматической, ло-
гической и стилистической связи . другие 
лингвисты (дж . Л . остин, Ю . д . апресян 
и др .) полагают, что текст неотделим от 
коммуникативной ситуации, в которой 
он производится, что указывает на его 
функциональную направленность . Такой 
подход к определению текста стал одним 
из ключевых в лингвистической теории 
текста и позволил не только классифи-
цировать коммуникативные единицы, из 
которых состоит текст, но и описывать, 
какие коммуникативно-прагматические 
функции они могут выполнять . Это об-
условило переход от чисто лингвисти-
ческого понимания текста к коммуни-
кативному как к инструменту создания 
смысла . 
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Выявленный антропоцентризм в 
трактовке понятия текста подчёркивает 
значимость коммуникативных, социо-
культурных и когнитивных факторов в 
процессе создания и осмысления тек-
ста, что приводит к сближению понятия 
«текст» с понятием «дискурс» . 

о . И . Калинин приводит определе-
ние дискурса Н . д . арутюновой и отме-
чает, что дискурс – «это связный текст 
в совокупности с экстралингвистиче-
скими – прагматическими, социокуль-
турными, психологическими и другими 
факторами; текст, взятый в событийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целе-
направленное социальное воздействие, 
как компонент, участвующий во взаимо-
действии людей и механизмах их созна-
ния (когнитивных процессах)» [2, с . 28] .

опираясь на утверждение С . Л . Куш-
нерук, М . В . Приходько и о . И . Калинин 
подчёркивают, что дискурс характери-
зуется двойственной природой [2, с . 24] . 
Прежде всего, дискурс отражает объек-
тивный мир, «создаёт репрезентацию ре-
альности, является не каналом передачи 
информации, но механизмом, который 
конструирует социальный мир» [3, с . 48] . 

По нашему мнению, для более точно-
го понимания структуры сообщений ИВ 
стоит обратиться к минимальным едини-
цам, составляющим текст и дискурс . ана-
лизом таких единиц занимается семанти-
ческое направление .

Семантическое направление пред-
ставлено исследованиями, посвящён-
ными лингвостилистическому и линг-
вопрагматическому анализу языковых 
средств, позволяющим проводить клас-
сификацию языковых средств и методов 
воздействия в текстах ИВ, анализировать 
речевые стратегии и тактики, а также 
описывать содержание и способы реали-
зации коммуникативной интенции . 

Лингвостилистический анализ об-
условливает изучение особенностей ис-
пользования «отдельных слов, форм, 
грамматических категорий, различных 

частей речи, синтаксических конструк-
ций как единиц языка» [4, с . 42] . 

В рамках лингвопрагматики в дис-
курсе ИВ анализируется прагматический 
потенциал единиц речевого воздействия . 
Так, по мнению а . Г . диттрих, функцио-
нальная лингвопрагматика изучает «про-
думанный выбор слов, выражений, пред-
ложений, которые использует говорящий 
в речевом общении, то есть изучается 
речевая деятельность» [5, с . 48], в то вре-
мя как скрытая лингвопрагматика под-
вергает исследованию «неосознаваемый, 
автоматический, привычный и мгновен-
ный выбор слов, выражений и предло-
жений, которые употребляет говорящий 
в речевом общении», под которым автор 
понимает речевое поведение [5, с . 48] . 
основными формами реализации рече-
вой деятельности и речевого поведения 
служат речевые стратегии и тактики, ко-
торые выбирает автор информационного 
сообщения с целью достижения намечен-
ной коммуникативной цели . 

очевидно, что в основе любой рече-
вой стратегии и тактики лежит общая 
модель речевого акта . 

Вслед за дж . Л . остином Е . Г . Князева 
предлагает следующее описание модели 
речевого акта: «говорящий произносит 
членораздельные звуки, принадлежащие 
общепонятному языковому коду; строит 
высказывания из слов данного языка по 
правилам его грамматики; снабжает вы-
сказывание смыслом и референцией, т . е . 
соотносит с действительностью, осуще-
ствив речение (locution); придаёт рече-
нию целенаправленность, благодаря ко-
торой оно превращается в иллокутивный 
акт (illocutionary act); воздействует на со-
знание или поведение адресата, создавая 
новую ситуацию (perlocution)» [6, с . 121] . 

о . С . Иссерс утверждает, всякий рече-
вой акт имеет определённые неречевые 
цели, которые «в конечном счёте, регули-
руют деятельность собеседника» [7] . Речь 
идёт о речевом воздействии, которое свя-
зано с целевой установкой говорящего и 
направлено на регуляцию физической и 
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интеллектуальной деятельности собесед-
ника . 

По мнению В . В . Барбун, речевое воз-
действие  –  это способность человека 
передавать свои мысли и эмоции посред-
ством лингвистических единиц и свойств 
языка . автор отмечает, что речевое воз-
действие обладает двумя основными ха-
рактеристиками: «1) направленность на 
реципиента; 2) наличие интенции и ожи-
даемого прагматического эффекта» [8] .

Так, одной из ключевых целей совре-
менной информационной войны являет-
ся речевое воздействие . 

Мы полагаем целесообразным рас-
смотрение средств языкового воздей-
ствия и манипулирования с точки зрения 
двух уровней языковой иерархии: лекси-
ческого и морфемного . 

Стоит отметить, что язык представля-
ет собой сложную иерархически выстро-
енную систему элементов, обладающих 
одним и тем же комплексом категори-
альных свойств, который служит для 
объединения этих элементов в единый 
языковой уровень . Так, д . С . Коршунов, 
опираясь на исследования В . М . Солнце-
ва, выделяет три уровня системы языка: 
фонемы, морфемы, слова, – и два уровня 
речевой системы: слова и предложения 
[9, с . 64] . автор утверждает, что разделе-
ние уровней по двум системам основы-
вается на признаке воспроизводимости 
единиц, входящих в их состав, в готовом 
виде . 

Так, лексический уровень представлен 
номинативными языковыми единицами, 
которые выражают конкретное значение 
и, кроме того, могут придавать дополни-
тельную коннотацию обозначаемому яв-
лению в рамках определённого контекста . 

Морфемный уровень языковой ие-
рархии образован морфемами, которые 
представляют собой минимально значи-
мые единицы языка, входящие в состав 
слова . Р . М . Салимова подчёркивает, что 
морфема содержит значение, но оно яв-
ляется сигнификативным [10, с . 18] . 

Речевые средства воздействия  
на лексическом уровне

одними из наиболее частотных 
средств речевого воздействия являются 
средства лексического уровня языко-
вой иерархии . Применение различных 
лексических средств обусловливает ре-
ализацию воздействия на картину мира 
реципиента посредством имплицитного 
или эксплицитного выражения оценки 
описываемых событий или субъективно-
го мнения автора сообщения . 

Лексические средства воздействия в 
анализируемых статьях СМИ на англий-
ском, немецком и украинском языках 
представлены следующими группами: эв-
фемизмы и дисфемизмы, перифраза, слова 
с оценочной, экспрессивной, эмоциональ-
ной или стилистической коннотацией .

Эвфемизмы представляют собой суб-
ституты, т . е . замены грубых слов на ней-
тральные, тогда как дисфемизмы – это 
слова, запрещённые обычаем или при-
личием, используемые вместо слов с ней-
тральной коннотацией . а . Р . дягтерева и 
М . а . осадчий считают, что оба средства 
основаны на приёме гиперболизации, но 
нацелены на реализацию диаметрально 
противоположных функций: эвфемиза-
ция обусловливает «уклонения от эти-
ческих и правовых рисков, затемнение 
денотата, манипуляцию ценностными 
установками говорящего и слушающего, 
сокрытие за прямой номинацией разо-
блачительного контекста», в то время как 
дисфемизация, напротив, эксплицирует 
«отрицательные и пейоративные оценки» 
[11, с . 130] . 

В статье BBC News, посвящённой под-
рыву Крымского моста силами украин-
ской армии, был использован следующий 
пример эвфемизма: 

Пример 1 . “Moscow has blamed Ukraine 
for the incident – which left two people 
dead – but Kyiv has not officially said it was 
responsible”1 («Москва обвинила Киев в 

1 Radford a ., armstrong K . Ukraine war: Vladimir 
Putin vows response after 'terrorist' attack on Crimea 
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этом инциденте, который стал причиной 
смерти двух человек, но Киев офици-
ально не подтвердил свою ответствен-
ность1») .

Реализация эвфемизма incident «ин-
цидент» с нейтральной коннотацией, 
имеющего значение «необычное или не-
приятное событие», в данном контексте 
обусловливает тот факт, что авторы ста-
тьи принимают сторону официального 
Киева относительно ответственности 
за совершение атаки на Крымский мост . 
данная единица служит для подачи ин-
формации в более мягком ключе, а так-
же для сокрытия агрессивных действий 
Украины на территории Российской Фе-
дерации . 

В статьях СМИ на немецком языке 
также использован ряд эвфемизмов, ко-
торые служат для сокрытия неправомер-
ных действий украинского и западного 
правительств в отношении России и об-
условливают реализацию манипулятив-
ных речевых стратегий в медиа-дискурсе:

Пример 2 . “Ukrainische Truppen sind 
weit in russisches Gebiet vorgerückt. Das 
überraschende Kursk-Manöver hat auch in 
Berlin für Aufsehen gesorgt”2 («Украинские 
войска продвинулись вглубь российской 
территории . Неожиданный курский ма-
нёвр вызвал переполох в Берлине») .

Эвфемизм Kursk-Manöver «Курский 
манёвр» является авторским неологиз-
мом и использован в качестве замены 
для описания незаконного вторжения 
украинских войск на территорию Рос-
сийской Федерации в Курской области . 
Слово Manöver в описанном контексте 
имеет нейтральную коннотацию и зна-

bridge // BBC News . URL: https://www .bbc .com/
news/world-europe-66218869 (дата обращения: 
10 .08 .2024) .

1 Здесь и далее перевод авторов статьи – Ю. К., Е. К., 
С. Ш .

2 Ukrainischer Vorstoß auf Kursk laut ampel geheim 
und ohne Rückkoppelung geplant // Der Spiegel . URL: 
https://www .spiegel .de/ausland/kursk-ukrainischer-
vorstoss-laut-ampel-geheim-und-ohne-ruecksprache-
geplant-a-1fa482ea-3730-4303-9e3f-049d1b54b332 
(дата обращения: 10 .08 .2024) .

чение «умело выполненное тактическое 
движение»3, что обусловливает намере-
ние автора преподнести информацию в 
нейтральном ключе . 

Наиболее частотно эвфемизации в 
немецких СМИ подвергаются наимено-
вания украинской армии, украинского 
правительства, а также действия запад-
ных стран в отношении военной помощи 
Украине после начала СВо: Abwehrkrieg 
gegen Russland «оборонительная война 
против России», anti-russischer Abwehr-
kampf «антироссийская оборонительная 
кампания» – служат для оправдания дей-
ствий украинской армии в отношении 
России; die Unterstützung der Ukraine «под-
держка Украины»  – применяется отно-
сительно поставок западного оружия на 
Украину . 

В украинских СМИ тенденция при-
менения эвфемизмов для описания дей-
ствий украинских военных сохраняется: 

Пример 3 . «Нагадаємо, 22 липня 2023 
року стало відомо, що ЗСУ ліквідували 
російського пропагандиста Ростислава 
Журавльова»4 («Напомним, 22 июля 2023 
года стало известно, что ВСУ ликвиди-
ровали российского пропагандиста Ро-
стислава Журавлёва») .

Эвфемизм ліквідувати «ликвидиро-
вать» является в данном контексте заме-
ной слова «убить» . Применение указанно-
го эвфемизма обусловливает стремление 
автора статьи уменьшить психоэмоцио-
нальную нагрузку на реципиента и соз-
дать нейтральный фон передаваемой ин-
формации . 

К дисфемизмам в статьях СМИ на ан-
глийском, немецком, украинском языках 
относятся те, с помощью которых авторы 
стремятся выразить субъективно нега-
тивное отношение к сторонам конфликта 
3 manöver [Электронный ресурс] // Duden: [сайт] . 

URL: https://www .duden .de/rechtschreibung/mano-
ever (дата обращения: 10 .08 .2024) .

4 Бойко М . ЗСУ ліквідували кадирівського пропа-
гандиста "Карлсона", який воював проти України // 
ТСН . URL: https://tsn .ua/ato/zsu-likviduvali-kadiriv- 
skogo-propagandista-karlsona-yakiy-voyuvav-proti-
ukrayini-2378464 .html (дата обращения: 10 .08 .2024) .
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или к политической элите противобор-
ствующей стороны . 

Так, в статье издания The Guardian, по-
свящённой выходу России из Черномор-
ской зерновой сделки, автор использует 
дисфемизм для описания СВо ВС РФ:

Пример 4 . “Before Russia’s war of ag-
gression, Ukraine was a critical global food 
supplier: a fifth of the world’s barley came from 
Ukraine, as well as a sixth of the maize and an 
eighth of wheat”1 («до начала агрессивной 
войны России, Украина была важней-
шим мировым поставщиком продоволь-
ствия: пятая часть мирового ячменя по-
ступала из Украины, а также шестая часть 
кукурузы и восьмая часть пшеницы») .

Указанный пример дисфемизма слу-
жит для субъективного негативного опи-
сания ситуации и способствует созданию 
и поддержанию негативного образа Рос-
сии как страны-агрессора, совершившей 
нападение на территорию Украины . 

Немецкая электронная газета Die Zeit 
также поддерживает антироссийскую 
пропаганду с помощью различных дис-
фемизмов . Так, в статье, описывающей 
празднование дня Победы в Москве, а 
также выступление Президента России 
В . В . Путина по случаю празднования 
дня Победы, автор использует приём 
дисфемизма для того, чтобы описать 
вхождение полуострова Крым в состав 
Российской Федерации в 2014 г .:

Пример 5 . “Putin nutzt das Gedenken an 
die Toten des Zweiten Weltkrieges seit Jahren 
für eine Inszenierung seiner außenpolitischen 
Vorstellungen und hat es vor allem seit der 
Annexion der Krim 2014 zunehmend zur 
Projektionsfläche für antiukrainische und 
antiwestliche Parolen umgestaltet”2 («Путин 
уже много лет использует мемориал па-
мяти погибших во Второй мировой войне 

1 Putin is using food as a weapon – but his cynical at-
tempts to drum up forced allies will fail // The Guard-
ian . URL: https://clck .ru/3KYV3L (дата обращения: 
10 .08 .2024) .

2 eydlin a . Wladimir Putin wirft dem Westen "echten 
Krieg" vor  // Die Zeit . URL: https://clck .ru/3KYWN7 
(дата обращения: 10 .08 .2024) .

для демонстрации своих внешнеполити-
ческих идей и, особенно после аннексии 
Крыма в 2014 году, всё чаще превращает 
его в площадку для проецирования анти-
украинских и антизападных лозунгов») .

дисфемизм der Annexion «аннексия» 
в немецком языке имеет значение «на-
сильственная, незаконная оккупация, 
присвоение, захват государственной 
территории»3, что обусловливает его 
использование в антироссийской про-
паганде с целью создания экспрессии и 
выражения резко отрицательной оцен-
ки ситуации . Стоит отметить, что в за-
падных и украинских СМИ дисфемизм 
«аннексия» в отношении присоединения 
Крыма к территории РФ является одним 
из наиболее частотных средств речевого 
манипулятивного воздействия . 

В украинских СМИ приём дисфемиза-
ции получает широкое распространение 
в отношении действий ВС РФ на терри-
тории Украины в рамках СВо и полити-
ческого управления России, в частности 
личности и политической деятельности 
Президента РФ В . В . Путина: 

Пример 6 . «Триває повномасштаб-
на війна в Україні, і РФ зосередила біля 
нашого кордону та на поки що окупо-
ваних територіях близько 550 тисяч 
загарбників»4 («Продолжается полно-
масштабная война на Украине, и РФ со-
средоточила возле нашей границы и на 
пока ещё оккупированных территориях 
около 550 тысяч захватчиков») .

Так, слово загарбник имеет в украин-
ском языке значение «тот, кто насильно 
захватывает чужую территорию, порабо-
щает другие народы»5 . При помощи дан-

3 annexion [Электронный ресурс] // Duden: [сайт] . 
URL: https://www .duden .de/suchen/dudenonline/
der%20annexion (дата обращения: 10 .08 .2024) .

4 Присяжнюк К . Скільки російських загарбників 
в Україні та на кордоні: ЗМІ дізналися число від 
ГУР  // УНІаН . URL: https://clck .ru/3KYWet (дата 
обращения: 10 .08 .2024) .

5 См .: Загарбник // Великий тлумачний словник су-
часної української мови (з дод . і допов .) / Уклад ., 
голов . ред . В . Т . Бусел . Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
2005 . С . 383 .
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ного дисфемизма автор статьи обознача-
ет армию России в негативном ключе, что 
соответствует общему негативному тону 
пропагандистских нарративов украин-
ских СМИ, а также позволяет идентифи-
цировать российскую армию как тех, кто 
пришёл захватывать территории суве-
ренного государства . Это обусловливает 
манипулятивное воздействие и оправ-
дывает любые дальнейшие действия ВС 
Украины по защите своих территорий . 

Широкое использование приёмов эв-
фемизации и дисфемизации в статьях 
СМИ, посвящённых СВо ВС РФ на тер-
ритории Украины, обусловливает стрем-
ление авторов оказывать воздействие на 
сознание реципиентов в процессе мани-
пулирования общественным мнением . 
Реализация эвфемизмов в отношении 
действий ВС Украины и её западных со-
юзников способствует созданию образа 
«Украина-жертва», а также оправданию 
действий западных стран . В то же вре-
мя многочисленные приёмы дисфеми-
зации для описания действий ВС РФ и 
политической власти России доказывают 
стремление западных и украинских СМИ 
демонизировать Россию и поддерживать 
образ «Россия-враг» . 

Следующим по частотности сред-
ством речевого воздействия в анализиру-
емых статьях СМИ является перифраза . 
В . П . Москвин под перифразой понимает 
«описательный оборот, образуемый для 
замены какого-либо общепринятого наи-
менования» [12, с . 75] . описывая периф-
разу с точки зрения её оценочного ком-
понента, Т . В . Лыскова утверждает, что 
в текстах СМИ перифразы выступают в 
качестве манипулятивного средства воз-
действия и реализуют одну из оценочных 
функций: комплиментарную, ирониче-
скую или порицательную [13] . 

оценочные перифразы, выделенные 
в текстах СМИ на английском, немецком 
и украинском языках, посвящённых СВо 
ВС РФ на территории Украины, выража-
ют негативное отношение к описываемо-

му объекту или событию, что превраща-
ет их в форму речевой агрессии .

Так, перифразы the tsar «царь», mur-
derous autocrat «кровожадный тиран», der 
Kremlchef «кремлёвский босс», der Krieg-
streiber «разжигатель войны» выражают 
речевую агрессию, направленную против 
Президента России В . В . Путина и явля-
ются действующими инструментами ве-
дения антироссийской пропаганды в за-
падных СМИ .

Пример 7 . “Sie konnten Viktor Orbáns Al-
leingang nicht verhindern, umso größer ist die 
Empörung der europäischen Staatsoberhäup-
ter über die Russlandreise des ungarischen Pre-
miers. Der Besuch bei “Kriegstreiber” sei eine 
Schande”1 («они (другие главы государств 
ЕС – прим. авторов статьи – Ю. К., Е. К., 
С. Ш.) не смогли помешать Виктору орба-
ну действовать в одиночку, что усиливает 
возмущение глав европейских государств 
поездкой венгерского премьер-министра 
в Россию . Визит к «поджигателю вой-
ны» – это позор») .

В украинских СМИ в большей сте-
пени распространены манипулятивные 
перифразы, которые служат для наиме-
нования России и Вооружённых Сил РФ, 
а также для обозначения политических 
лидеров и управления страны: окупанти 
«оккупанты», нацисти «нацисты», краї-
на-агресорка «страна-агрессор», мафіозна 
держава «мафиозное государство», прав-
ляча кліка «правящая банда» .

Пример 8 . «Президент Росії Володи-
мир Путін вперше відкрито заявив про 
кризу, з якою країна-агресорка стика-
ється у війні проти України» 2 («Прези-
дент России Владимир Путин впервые 

1 eU verurteilt Orbáns Kremlreise . »Wer wirklich 
Frieden will, schüttelt keinem blutigen Diktator die 
hand« // Der Spiegel . URL: https://www .spiegel .de/
ausland/viktor-orban-bei-wladimir-putin-eu-empo-
ert-wer-frieden-will-schuettelt-keinem-diktator-die-
hand-a-13568ff9-583f-40c5-aebc-01453b69387e (дата 
обращения: 10 .08 .2024) .

2 Лаб'як i . Путін відкрито заявив про "кризу" у війні 
проти України  // ТСН . URL: https://tsn .ua/politika/
putin-vidkrito-zayaviv-pro-krizu-u-viyni-proti-ukray-
ini-2643243 .html (дата обращения: 10 .08 .2024) .
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открыто заявил о кризисе, с которым 
страна-агрессор сталкивается в войне 
против Украины») .

Помимо эвфемизмов, дисфемизмов и 
перифраз, в исследуемых статьях были 
выявлены слова с оценочной, экспрес-
сивной и эмоциональной коннотацией . 

Использование лексем с оценочной 
коннотацией предполагает отклонение 
от нейтральной нормы, а наличие в таких 
лексемах эмоциональной или экспрес-
сивной коннотации усиливает их воздей-
ствующий потенциал . 

оценочность позволяет не только ин-
формировать читателя о происходящих 
событиях, но и воздействовать на эмоции 
и чувства, формировать позитивное или 
негативное отношение к передаваемой 
информации у реципиента . Так, в ста-
тьях, нацеленных на поддержание анти-
российской информационной войны, 
лексемы с оценочной экспрессивной и 
эмоциональной коннотацией служат для 
создания негативного образа России и 
российского лидера, правящей элиты и 
армии . 

Пример 9 . “They make an odd couple. 
One is smiley-faced and chubby. The other is 
thin-lipped and scowls a lot. Both are dic-
tators, sinister, brutal and unaccountable 
in their different ways”1 («они составляют 
странную пару . один (лидер КНдР Ким 
Чен Ын – прим. авторов статьи – Ю. К., 
Е. К., С. Ш.)  – улыбчивый и круглоли-
цый . другой (Президент РФ В . В . Пу-
тин – прим. авторов) – часто хмурый и с 
тонкими губами . оба – диктаторы, зло-
вещие, жестокие и необъяснимые, каж-
дый по-своему») .

Пример 10 . “Es sind Bilder, die ein wei-
teres Mal beweisen, wie grausam und bar-
barisch Kreml-Chef Wladimir Putin (71) 
in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine 

1 tisdall S . Putin and Kim are the odd couple with a 
dual mission  – cementing a new world order  // The 
Guardian . URL: https://www .theguardian .com/com-
mentisfree/article/2024/jun/19/putin-kim-ukraine-
war-north-korea-weapons-world (дата обращения: 
10 .08 .2024) .

vorgeht”2 («Эти фотографии (фотогра-
фии разрушенной детской больницы в 
Киеве – прим. авторов статьи  – Ю. К., 
Е. К., С. Ш .) ещё раз доказывают, насколь-
ко жесток и бесчеловечен кремлёвский 
босс Владимир Путин (71) в его агрессив-
ной войне против Украины») .

Пример 11 . «У прифронтових дер-
жавах НАТО наростають побоювання, 
що кривавий російський диктатор Во-
лодимир Путін може вдатися до прово-
кацій та перевірити рішучість НАТО»3 
(«В  прифронтовых государствах НаТо 
нарастают опасения, что кровавый рос-
сийский диктатор Владимир Путин мо-
жет прибегнуть к провокациям и прове-
рить решительность НаТо») .

Таким образом, совокупное количе-
ство лексических средств речевого воз-
действия составляет 28 единиц (80%), из 
которых 6 эвфемизмов (17,1%), 10 дис-
фемизмов (28,6%), 5 перифраз (14,3%) 
и 7 лексем с оценочно-экспрессивной 
коннотацией (20%) . анализ статей СМИ 
на английском, немецком и украинском 
языках показывает, что в антироссийской 
информационной войне преобладают 
дисфемизмы, что обусловлено особенно-
стями восприятия информации реципи-
ентом: информация с негативным оттен-
ком вызывает больше эмоций у адресата, 
что способствует лучшему усвоению ин-
формации и манипуляции сознанием в 
дальнейшем . С помощью дисфемизмов 
возможно произвести воздействие и 
управлять поведением реципиента, ис-
пользуя языковые средства . Частотность 
использования данных средств в запад-
ных и украинских СМИ обусловлена их 

2 Ukraine-Krieg: Putin bombardiert Kinderkranken-
haus in Kiew // Bild . URL: https://www .bild .de/politik/
ausland-und-internationales/ukraine-krieg-fuenf-
tote-bei-russen-angriffen-auf-kiew-668ba601935d-
586554d90bed (дата обращения: 10 .08 .2024) .

3 Журавель М . Прифронтові держави НаТо побо-
юються нападу Путіна: названо сценарії розвитку 
подій // ТСН . URL: https://tsn .ua/ato/prifrontovi-
derzhavi-nato-poboyuyutsya-napadu-putina-nazva-
no-scenariyi-rozvitku-podiy-2560552 .html (дата об-
ращения: 10 .08 .2024) .
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единой целью  – дискредитацией России 
на мировой арене, созданием негативно-
го образа России, политических лидеров 
страны и армии и сокрытием истинных 
целей проведения Специальной военной 
операции . 

Речевые средства воздействия  
в рамках морфемного уровня

Речевые средства воздействия на 
морфемном уровне характеризуются 
употреблением аффиксов с оценочным 
значением . По мнению Е . а . Гаврилье-
вой, «оценочность, положительная или 
отрицательная, представляет собой от-
клонение от нейтральной нормы, степень 
которого зависит от интенсификации 
оценочного значения» . автор считает, 
что наличие эмоциональной или экс-
прессивной коннотации в семантической 
структуре лексемы обусловливает уве-
личение степени отклонения от её ней-
трального значения [14, с . 21] . 

В языке СМИ оценка имеет преиму-
щественно негативную коннотацию, так 
как её основной целью являются воздей-
ствие на сознание массового реципиен-
та информации, а также формирование 
определённой системы ценностей и по-
ведения адресата . Негативная оценоч-
ность в языке медиа выражается с по-
мощью словообразовательных средств . 
Так, И . Б . Голуб, подчёркивая значимость 
словообразования для системы языка, 
утверждает, что оно «является ярким ис-
точником речевой экспрессии благодаря 
богатству и разнообразию оценочных 
аффиксов» [15, с . 121] . 

Стоит отметить, что в анализируемых 
статьях СМИ преобладают суффиксы с 
субъективно-оценочной долей . Как от-
мечает В . а . Торопкина, «эти суффик-
сы служат для образования форм имён 
существительных, качественных при-
лагательных и наречий с эмоционально-
экспрессивной окраской, выражающих 
отношение говорящего к предмету, каче-
ству, признаку» [16, с . 163] . 

В украинских СМИ распространены 
слова со стилистически маркированным 
суффиксом -щин(а), который в сочета-
нии со стилистически нейтральными 
словами или именами собственными 
придаёт им значение социально-быто-
вого явления или идейного течения, как 
правило, с негативной коннотацией, на-
пример, Кремлівщина, Путінщина, Кади-
рівщина («Кремлевщина», «Путинщина», 
«Кадыровщина»):

Пример 12 . «Путінщина починає трі-
щати по всіх імперських швах»1 («Путин-
щина начинает трещать по всем импер-
ским швам») .

Кроме того, украинский суффикс 
-ія (ия) употребляется для обозначения 
России с целью принизить значимость 
страны на мировой арене: Московія «Мо-
сковия», ерефія «ерефия»  – происходит 
от аббревиатуры «РФ» с негативным 
оценочным суффиксом -ия :

Пример 13. «Нині невідомий точний 
кілометраж просування – рашистські 
«воєнкори» повідомляли раніше, що ере-
фія втратила контроль над одинад-
цятьма пунктами, зокрема Суджею» 2 . 
(«На данный момент точный километраж 
продвижения неизвестен – рашистские 
“военкоры” сообщали ранее, что ерефия 
потеряла контроль над одиннадцатью 
пунктами, в том числе над Суджей») . 

В английских и немецких статьях 
СМИ распространены неологизмы с пре-
фиксом anti- со значением отрицания, а 
также префиксом pseudo-, придающим 
слову значение неискренности, ложнос-
ти: antirussische «антироссийский», an-
tiwestlische «антизападный», anti-Putin 
«антипутинский», pseudo-republic «псев-
дореспублика» . 
1 Путінщина починає тріщати по всіх імперських 

швах  // ТСН . URL: https://tsn .ua/ato/publications/ 
982-putinshchyna-pochynaie-trishchaty-po-vsikh-im-
perskykh-shvakh .html (дата обращения: 10 .08 .2024) .

2 "Путін, памагі!": росіяни верещать, що ЗСУ про-
суваються вглиб Росії  – що відбувається  // ТСН . 
URL: https://tsn .ua/svit/putin-pamagi-rosiyani-veres-
chat-scho-zsu-prosuvayutsya-vglib-rosiyi-scho-vidbu-
vayetsya-2637387 .html (дата обращения: 10 .08 .2024) .
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Пример 14 . “Die Regierungschefs des 
Anti-Putin-Bündnisses sind in Washing-
ton gelandet”1 («Лидеры антипутинского 
альянса прибыли в Вашингтон») .

Пример 15 . “Ukraine's president also ac-
cused Russia of trying to create pseudo-re-
publics to break his country apart”2 («Прези-
дент Украины обвинил Россию в попытке 
создать псевдореспублики, чтобы разде-
лить страну») . 

Кроме того, в англоязычных СМИ 
широко используются отсубстантивные 
существительные с суффиксами -isation, 
-ism в ироническом или пейоративном 
контексте с целью создания слов с нега-
тивной оценочностью . В немецком поли-
тическом медиадискурсе такие слова об-
разованы при помощи суффиксов -ismus, 
-ierung с тем же значением, что и в англо-
язычных СМИ . Наиболее частотно такие 
слова образованы в сочетании с именем 
Президента РФ В . В Путина: putinisation, 
putinism, der Putinismus, die Putinisierung .

Пример 16 . “Now Russia’s fate depends 
on de-Putinisation”3 («Сейчас судьба Рос-
сии зависит от де-Путинизации») . 

Пример 17 . “Die 22 Jahre Putinismus 
haben sich als verheerend erwiesen, nicht nur 
für die russische Politik, die Wirtschaft und 
die öffentliche Moral, sondern auch für die 
Kultur”4 («22 года Путинизма оказались 

1 Rühle m . O . Zum Nato-Gipfel in Washington: hier 
landet das anti-Putin-Bündnis // Bild . URL: https://
www .bild .de/politik/ausland-und-internationales/
zum-nato-gipfel-in-washington-hier-landet-das-anti-
putin-buendnis-668d9179997af21bf2400252 (дата об-
ращения: 10 .08 .2024) .

2 invaders ‘cannot conquer us’, Zelenskiy says, as 13,000 
flee besieged cities – as it happened // The Guardian . 
URL: https://www .theguardian .com/world/live/2022/
mar/12/ukraine-news-russia-war-ceasefire-broken-
humanitarian-corridors-kyiv-russian-invasion-live-
vladimir-putin-volodymyr-zelenskiy-latest-updates-
live (дата обращения: 10 .08 .2024) .

3 Shishkin m . Neither Nato nor Ukraine can de-Putinise 
Russia . We Russians must do it ourselves // The Guard-
ian . URL: https://www .theguardian .com/commen-
tisfree/2022/mar/28/nato-ukraine-vladimir-putin-
russia-democratic-national-guilt (дата обращения: 
10 .08 .2024) .

4 Russland stellt »LGBt-Propaganda« unter Strafe – und 
wird dadurch auch die arbeit vieler Kulturschaffender 

разрушительными не только для россий-
ской политики, экономики и обществен-
ной морали, но и для культуры») . 

Так, в анализируемых статьях СМИ 
было выявлено 7 единиц, или 20% 
средств воздействия на морфемном уров-
не из общего количества средств речево-
го воздействия на различных уровнях 
языковой иерархии . Среди неологизмов 
с оценочной коннотацией наиболее ча-
стотными являются те, которые созданы 
при помощи аффиксации . данный спо-
соб словообразования позволяет словам 
приобретать оценочно-негативное значе-
ние посредством своей эмоциональной и 
субъективной окраски . 

Заключение
анализируемые речевые средства воз-

действия антироссийской информацион-
ной войны представлены в виде сводной 
таблицы (табл . 1) . 

Таким образом, анализ статей СМИ на 
английском, немецком и украинском язы-
ках, связанных с проведением СВо ВС 
РФ, показал, что наиболее частотными 
средствами речевого воздействия явля-
ются средства на лексическом уровне язы-
ковой иерархии, что обусловлено вырази-
тельным и экспрессивным потенциалом 
лексем, обладающих высоким уровнем 
валентности в отношении других единиц . 
Кроме того, речевые средства воздей-
ствия информационной войны против 
России на лексическом уровне способны 
оказывать воздействие на сознание и по-
ведение реципиента за счёт своей ёмкости 
и лаконичности . они создают устойчивые 
ассоциативные образы у реципиента ин-
формационного сообщения, что позволя-
ет странам Запада и Украине вести анти-
российскую информационную войну и 
пропагандистские нарративы, которые 
дискредитируют и демонизируют Россию, 
её политических лидеров и армию в миро-

beschädigen // Der Spiegel . URL: https://www .spiegel .
de/politik/deutschland/news-des-tages-buergergeld-
gbt-in-russland-wm-in-katar-a-ee4250a4-bf2a-451c-
9e7f-af225d5bc9a6 (дата обращения: 10 .08 .2024) .
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вом сообществе . Исследование речевых 
средств воздействия в рамках различных 
уровней языковой иерархии позволит 
в дальнейшем сформировать комплекс 

контрмер для защиты реципиентов от ан-
тироссийской пропаганды, развёрнутой 
странами коллективного Запада и Украи-
ной против России .
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Таблица 1 / Table 1

Речевые средства воздействия в антироссийской информационной войне на лекси-
ческом и морфемном уровнях языковой иерархии / Speech means of influence in the 
anti-Russian information war at the lexical and morphemic levels of the language hierarchy

Речевые средства
Количество 

речевых 
средств (ед.)

Количество 
речевых 

средств (%)

Общее количество 
средств по уровню 

(ед.)

Общее количество 
средств по уровню 

(%)
Лексический уровень

Эвфемизм 6 17,1

28 80
дисфемизм 10 28,6
Перифраза 5 14,3
Лексемы с оценоч-
ной коннотацией 7 20

Морфемный уровень
Слова с оценочны-
ми аффиксами 7 20 7 20

Общее количество 35 100
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Аннотация
Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать ритуальность в качестве ти-
пологического признака юридического дискурса во взаимосвязи с институциональностью и 
перформативностью, установить прагмакогнитивный функционал вербальных, невербальных 
и паравербальных компонентов, регламентированных параметрами юридического дискурса, 
и оценить их перформативный эффект.
Процедуры и методы. Системность исследования семиотических характеристик юридическо-
го дискурса достигается за счёт использования методов дискурсивного, контекстуального, 
интерпретативного, когнитивного и структурно-семантического анализа. Интегральный мето-
дический подход, опирающийся на семиотику, когнитивистику и теорию дискурса, гарантиру-
ет корректность исследования вербальных, невербальных, иконических и артефактуальных 
компонентов юридического дискурса, обеспечивающих ритуальность как его типологическую 
характеристику.
Результаты. Сформулирован концепт ритуальности как ключевой признак юридического дис-
курса в его взаимосвязи с иными дискурсивными признаками; установлены компоненты дис-
курса, обеспечивающие ритуальность юридического дискурса, а также их роль в достижении 
эффективной коммуникации в профессиональной юридической среде.1

Теоретическая и практическая значимость. Исследование представляет собой анализ риту-
альности юридического дискурса с точки зрения семиотики – перспективного направления 
дискурсивной лингвистики, которое позволяет расширить представление о речевом акте по-
средством учёта влияния на процесс коммуникации вербальных и невербальных знаковых 
кодов, а также иных экстралингвистических факторов. С точки зрения прагмакогнитивистики 
установлен функциональный эффект таких компонентов дискурса, как латинские устойчивые 
словосочетания и клишированные формулы-обращения; символьные предметы и артефакты, 
используемые в ходе судебных заседаний; иконические символы, оцениваемые судом в каче-
стве доказательств.

Ключевые  слова:  артефакты, перформативность, прагмакогнитивистика, ритуальность, се-
миотика, эмодзи, юридический дискурс
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Abstract
Aim. To analyse rituality as a typological feature of legal discourse, to reveal its relationship with in-
stitutionality and performativity; to establish the pragmacognitive functionality of verbal, non-verbal 
and paraverbal components regulated by the parameters of legal discourse and to evaluate their 
performative effect.
Methodology. The methods of discursive, contextual, interpretive, cognitive and structural-semantic 
analysis are used, which ensure the systematic study of the semiotic characteristics of legal dis-
course. The integral methodological approach, based on semiotics, cognitive science and discourse 
theory, ensures the correctness of the study of verbal, non-verbal, iconic and artifactual components 
of legal discourse, providing rituality as its typological characteristic.
Results. The concept of rituality as a key feature of legal discourse in its interconnection with other 
discursive features is formulated; discourse components that ensure the rituality of legal discourse 
are established, as well as their role in ensuring the efficiency of communication in the professional 
legal environment.
Research implications. The study analyses the rituality of legal discourse from the point of view of 
semiotics – a promising direction of discourse linguistics, which allows expanding the understand-
ing of the speech act by taking into account the influence of verbal and non-verbal sign codes, as well 
as other extra-linguistic factors on the communication process. From the point of view of pragma-
cognitive science, the functional effect of such discourse components as Latin phrases and clichéd 
formulas, symbolic objects and artifacts used during court hearings, and iconic symbols evaluated 
by the court as evidence has been established.

Keywords: artifacts, emoji, legal discourse, performativity, pragmacognitive science, rituality, semi-
otics
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Введение
Юридический дискурс – это коммуни-

кативное пространство профессиональ-
ного взаимодействия юристов, которое 
объективируется в различных ситуациях 
строго регламентированной деятельно-
сти, осуществляемой в целях разрешения 

профессиональных задач в сфере права . 
опираясь на известную дефиницию дис-
курса, предложенную Н . д . арутюновой1, 
юридический дискурс следует трактовать 

1 См .: Лингвистический энциклопедический сло-
варь / под . ред . В . Н . Ярцевой . М .: Сов . Энциклопе-
дия, 1990 . С . 136–137 .
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как профессиональную коммуникацию 
юристов, «погруженную в жизнь», кото-
рая детерминируется юридико-правовой 
деятельностью .

Юридический дискурс можно рас-
сматривать в двух измерениях  – реаль-
ном и виртуальном (потенциальном) [1, 
с . 12–13] . В реальном измерении право-
вая коммуникация представляет собой 
профессионально детерминированную 
дискурсивную деятельность в определён-
ном социальном пространстве, которая 
подчиняется установленному процессу-
альному порядку, а в виртуальном – это 
семиотическое пространство, в котором 
адресант и адресат взаимодействуют в 
профессиональной правовой сфере через 
установленный канал связи [2, с . 163] . Се-
миотическое пространство включает вер-
бальные и невербальные знаки, совокуп-
ным денотатом которых являются мир 
права и прецедентные высказывания, 
различные модели речевых действий, 
специфических для общения в данной 
сфере [3, с . 99] . Вербальные и невербаль-
ные знаки, таким образом, функциони-
руют в юридическом дискурсе в качестве 
самостоятельных, но взаимосвязанных и 
взаимозависимых компонентов .

Семиотика в качестве перспективно-
го направления дискурсивной лингви-
стики расширяет представление о рече-
вом акте посредством учёта влияния на 
процесс коммуникации вербальных и 
невербальных знаковых кодов, а также 
иных экстралингвистических факторов . 
Прагмакогнитивный подход к изучению 
дискурса ставит в центр исследователь-
ского внимания речевое действие . Его 
участниками являются языковые лич-
ности – дискурсивные коммуниканты, 
которые действуют в рамках определён-
ных обстоятельств и условий общения 
[4, с . 27] . Речевое действие предполагает 
не только сами высказывания, но и иную 
дискурсивную прагматику, которая спо-
собствует достижению иллокутивных 
целей дискурсивных коммуникантов при 
их взаимодействии .

Так, рассматривая судебное заседание 
в качестве элемента юридического дис-
курса, представляется возможным вы-
делить такие его ритуальные признаки, 
как наличие закреплённого порядка дей-
ствий, отступление от которого недопу-
стимо (процессуальность); жёстко фик-
сированные роли и иерархия участников 
(что выражается, в частности, через обя-
зательные вербальные и невербальные 
действия, такие как официальные об-
ращения к суду и обязанность всех лиц, 
присутствующих на судебном заседании, 
вставать при появлении судей); клиши-
рованность речи и использование спе-
циализированной, профессиональной 
терминологии; символьная нагружен-
ность вещей и артефактов (униформа, 
ритуальные предметы); привязанность к 
определённому месту (зал судебных засе-
даний) и др . [5, с . 11–12] . Таким образом, 
вербальные и поведенческие ритуалы, 
формулы обращения, жесты и конкрет-
ные действия, знаки, вещи и артефакты 
функционируют как самостоятельные 
элементы семиотического пространства 
юридического дискурса в общем и со-
вершаемых в его пространстве речевых 
действий в частности, которые обеспе-
чивают реализацию ритуальности как 
имманентной характеристики юридиче-
ского дискурса .

Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью углублённого 
изучения ритуальности юридического 
дискурса с точки зрения семиотики и 
прагмакогнитивистики . Это позволяет 
установить прагматический эффект раз-
личных вербальных, невербальных и па-
равербальных элементов, которые трак-
туются авторами в качестве отдельных 
компонентов юридического дискурса, 
обеспечивающих реализацию ритуаль-
ности как его типологической характери-
стики и обладающих собственным дис-
курсивным функционалом .

Цель исследования заключается в том, 
чтобы проанализировать ритуальность 
в качестве типологического признака 
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юридического дискурса во взаимосвязи с 
институциональностью и перформатив-
ностью, установить прагмакогнитивный 
функционал вербальных, невербальных 
и паравербальных компонентов, регла-
ментированных параметрами юридиче-
ского дискурса, и оценить их перформа-
тивный потенциал .

Ритуальность и иные типологические 
признаки юридического дискурса
Ритуал представляет собой опреде-

лённую последовательность символиче-
ски значимых действий, закреплённую 
традицией [6], и с этой точки зрения ри-
туальность может рассматриваться как 
черта, свойственная человеческому по-
ведению в целом и проявляющаяся в той 
или иной степени в любом типе дискур-
са . однако ритуальный дискурс имеет 
особое значение ввиду того, что реализу-
ется в наиболее значимых для людей си-
туациях: в случае юридического дискур-
са – в ходе защиты своих прав и свобод 
гражданами и обеспечения интересов 
государства . Кроме того, интерпретация 
множества символических действий, со-
вершаемых в рамках ритуальной дис-
курсивной практики, позволяет иден-
тифицировать ценностные культурные 
доминанты, формирование которых осу-
ществляется посредством многократно-
го повторения идентичных или однооб-
разных речевых и поведенческих актов в 
конкретной ситуации регламентирован-
ного общения .

Юридический дискурс отличается вы-
сокой степенью строгости и обязательно-
сти ритуала, что обусловлено его особой 
целью – соотнести конкретное действие, 
которое ущемляет интересы государ-
ства, общества или конкретного лица, с 
определённой нормой закона [5, с . 11] . 
Цель – важнейший элемент в структуре 
ритуального типа дискурса наряду с его 
участниками, хронотопом, ценностями, 
стратегиями, материалом, разновидно-
стями и жанрами, прецедентными текста-
ми и дискурсивными формулами [4, с . 29], 

поскольку именно цель обусловливает и 
предопределяет дискурсивный функцио-
нал всех остальных компонентов .

Наиболее полно цель юридическо-
го дискурса реализуется в процессе су-
дебного разбирательства, т . е . в момент 
правоприменения  – практического при-
менения правовых норм к конкретным 
жизненным ситуациям, разрешения 
юридических споров посредством власт-
ной деятельности государственных ор-
ганов, специально управомоченных ор-
ганизаций и их должностных лиц1 . Из 
этого следует, что свойство ритуальности 
юридического дискурса наиболее пол-
но проявляется в судебном дискурсе –  
особой разновидности юридического 
дискурса, и именно ритуальность позво-
ляет обеспечить условия, способствую-
щие эффективному достижению цели его 
участников .

Ритуальность юридического дискурса 
глубоко взаимосвязана с его институци-
ональностью, которая предполагает со-
циально-ритуальный характер конвен- 
циональных коммуникативных актов –  
регламентированных конкретным обще-
ством форм речевого взаимодействия 
[7, c . 75] . Под обществом следует подраз-
умевать как общество в целом, так и его 
отдельную и относительно устойчивую 
группу (например, сообщество юристов) . 
Высокая степень ритуальности инсти-
туционального дискурса обеспечивает 
эффективность достижения целей дис-
курсивных коммуникантов: они заранее 
осведомлены о правилах, по которым 
будет происходить тот или иной процесс, 
и могут заблаговременно планировать 
и выстраивать взаимодействие внутри 
юридического дискурса в соответствии с 
заданными и известными всем участни-
кам моделями поведения . Ритуальность 
как свойство юридического дискурса 
во многом коррелирует с принципами 
правовой определённости и системно-
1 См .: Теория права и государства: учебное пособие / 

под ред . а . а . Малиновского . М .: МГИМо-Универ-
ситет, 2019 . С . 158–159 .
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сти обязательных требований, содержа-
щихся в нормативно-правовых актах, 
которые предполагают их ясность, логич-
ность и понятность всем дискурсивным 
коммуникантам, недопустимость проти-
воречий при их применении и согласо-
ванность с целями и принципами зако-
нодательного регулирования, а также их 
системное единство1 .

Протокольность и официальность об-
щения являются признаками перформа-
тивного типа дискурса, к которому также 
относится юридический дискурс . офици-
альность, в свою очередь, тесно связана 
с институциональным характером дис-
курса (актуализация статусно-ролевых 
отношений участников дискурса), а про-
токольность предполагает закреплённую 
последовательность речевых и неречевых 
актов при совершении коммуникатив-
ных действий . Признаки официальности 
и протокольности совокупно указывают 
на ритуальность перформативного типа 
дискурса [8, с . 63–64] .

Таким образом, ритуальность, инсти-
туциональность и перформативность – 
это взаимосвязанные, взаимообусловлен-
ные и взаимно потенцирующие друг друга 
типологические характеристики юриди-
ческого дискурса, которые обеспечивают-
ся как вербальными, так и невербальны-
ми дискурсивными компонентами .

Ритуалы и материальные  
артефакты как компоненты 

юридического дискурса
С точки зрения дискурсологии риту-

ал  – это динамичное коммуникативное 
образование, которое возникает на базе 
определённого социально значимого дей-
ствия и подвергается символическому 
переосмыслению – ритуализации . Ритуа-
1 См .: Федеральный закон от 31 .07 .2020 № 247-ФЗ 

(ред . от 24 .09 .2022) «об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации» . Ст . 7 . Правовая 
определённость и системность [Электронный 
ресурс]  // КонсультантПлюс: [сайт] . URL: https://
www .consultant .ru/document/cons_doc_LaW_35867
0/95b7bacf7a7228c578178f5b3ec806258af3f9cf (дата 
обращения: 15 .08 .2024) .

лы выполняют следующие дискурсивные 
функции: констатирующую, интегриру-
ющую (консолидация участников), мо-
билизующую (привлечение участников к 
выполнению определённых действий или 
к выработке определённого отношения к 
чему-либо) и фиксирующую (закрепление 
коммуникативного действия в заданной 
форме, которая имеет приоритетный для 
дискурса характер) . Именно фиксиру-
ющая функция превращает то или иное 
коммуникативно значимое действие в 
ритуал [6] .

Ритуальность судебного дискурса как 
разновидности юридического дискурса 
обеспечивается, в частности, предметны-
ми артефактами, используемыми в про-
цессе судебной деятельности .

В лингвокультурологической пара-
дигме под артефактом понимается любой 
искусственно созданный объект, кото-
рый может функционировать в различ-
ных сферах культурно-семантического 
поля, отличается полисемией и имеет 
свойство вариативного проявления в 
различных культурных средах [9, c . 469–
470] . артефакт как объект культуры 
имеет собственное значение (код), одна-
ко это значение раскрывается исключи-
тельно посредством артефактуального 
действия  – активного и избирательного 
действия, в ходе которого происходит 
передача накопленного культурного опы-
та от поколения к поколению, что обе-
спечивает сохранение и воспроизведе-
ние материальной и духовной культуры 
[10, с . 193] .

Экстраполируя предложенный под-
ход к пониманию сущности артефакта на 
дискурсивную сферу, можно утверждать, 
что артефактуальное действие в дискурсе 
есть ритуальное действие, поскольку при 
осуществлении заранее предусмотрен-
ного, зачастую традиционного действия 
происходит эффективное декодирование 
смысла, заложенного в конкретном арте-
факте, который функционирует как не-
вербальный компонент дискурса . Так, в 
юридическом дискурсе к артефактам от-
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носятся мантии судей, судейский парик, 
молоток судьи, которые используются в 
ходе судебного разбирательства  – про-
цесса, предусматривающего последова-
тельность ритуальных (в том числе арте-
фактуальных) действий . 

В действующем законодательстве Рос-
сии в качестве символа судебной власти 
наряду с Государственным флагом РФ и 
изображением Государственного герба 
РФ указаны мантии, в которые облача-
ются судьи при осуществлении право-
судия1 . Судейская мантия как атрибут  
судебной ветви государственной власти 
идентифицирует судью как лицо, осу-
ществляющее правосудие, и свидетель-
ствует о его особом статусе, авторитете 
перед лицами, присутствующими на за-
седании . Мантия символизирует от-
странённость судьи от эмоций, его бес-
пристрастность при рассмотрении дела, 
придаёт процессу статус ритуала и тор-
жественность, а чёрный цвет рассматри-
вается как символ сосредоточенности 
судьи на рассмотрении дела . Мантия дис-
циплинирует всех участников процесса, 
включая судью, вызывает почтение, уси-
ливает официальность осуществляемых 
в рамках судебного заседания действий .

однако частое ношение данного 
атрибута судебной власти может приво-
дить к прямо противоположному праг-
матическому эффекту и провоцировать 
«синдром чёрной мантии»  – чувство 
отчуждённости и отстранённости от 
реальности, восприятия собственной 
незыблемости и авторитетности, непо-
грешимости и неприкосновенности, ко-
торое приводит к пренебрежительному 
отношению к участникам процесса, не-
достатку самокритичности, излишней 
самоуверенности, утрате объективности 

1 Закон РФ от 26 .06 .1992 № 3132-1 (ред . от 10 .07 .2023, 
с изм . от 27 .11 .2023) «о статусе судей в Россий-
ской Федерации» . Ст . 21 . Символы судебной вла-
сти [Электронный ресурс]  // КонсультантПлюс: 
[сайт] . URL: https://www .consultant .ru/document/
cons_doc_LaW_648/d1c095697d409091dbbc32adc5e
11c2fd85a7bae/ (дата обращения: 17 .08 .2024) .

и беспристрастности при рассмотрении 
дела2 . Среди негативных последствий 
ношения мантий отмечаются также тор-
можение работы суда ввиду стеснения 
участников от излишней театрализован-
ности процесса и идеализированное вос-
приятие судей, образ которых не пред-
полагает ошибок и адекватной критики 
[11, с . 85–86] . Указанные негативные по-
следствия иллюстрируют прагматиче-
ское нарушение символьного восприятия 
мантии, которая должна ассоциировать-
ся исключительно с самим ритуальным 
событием – судебным процессом, а не с 
личностью судьи, которая вне судебного 
процесса, вне облачения в мантию пере-
стаёт быть частью юридической дискур-
сивной семиотики и должна осознавать 
себя и восприниматься окружающими 
внедискурсивно .

Судейский молоток с фигурной руко-
яткой на деревянной подставке не явля-
ется официальным символом судебной 
власти в России и используется пре-
имущественно в государствах англосак-
сонской правовой семьи . Вместе с тем 
благодаря его использованию в медий-
ной среде, фильмах и телевизионных 
шоу именно судейский молоток приоб-
рёл устойчивую ассоциативную связь с 
судебным процессом . Удар судейским 
молотком по специальной подставке по 
окончании судебного заседания симво-
лизирует его завершение и неоспори-
мость вынесенного решения . Если удар 
молотка по специальной подставке про-
исходит в ходе судебного заседания, это 
означает приказ судьи не нарушать поря-
док его проведения . 

Прагматическая категория перфор-
мативности, которая выражается в тож-
дественности слова и действия, при-
водящей в результате осуществления 
действия к изменению действительности, 
в юридическом дискурсе получает не 

2 См .: Галятин М . Ю . Судьи в чёрном, или Синдром 
чёрной мантии  // Закон .ру . URL: https://zakon .
ru/blog/2024/7/23/sudi_v_chyornom_ili_sindrom_
chyornoj_mantii (дата обращения: 20 .08 .2024) .
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только вербальную, но и невербальную, 
экстралингвистическую, реализацию: 
перформативность эксплицируется че-
рез ритуальный акт удара молотком по 
подставке . Подобное действие, с одной 
стороны, равнозначно декларативному 
речевому акту, обладающему свойством 
перформативности, а именно «объ-
являю судебное заседание закрытым»,  
а с другой стороны  – директивному ре-
чевому акту, вербальным выражением 
которого может считаться фраза «При-
казываю соблюдать порядок в судебном 
заседании» . Таким образом, иллокуция 
данного ритуального действия детерми-
нируется дискурсивным контекстом его 
осуществления .

особый судебный артефакт суще-
ствует в одном из уникальных ирригаци-
онных судов, которые функционируют в 
Испании с Xiii в . В 2009 г . ирригационные 
суды Испании были признаны наследием 
ЮНЕСКо в качестве традиционных пра-
вовых учреждений для управления во-
дными ресурсами1 . Средиземноморские 
ирригационные суды Испании – Совет 
добрых людей Мурсии (исп . Consejo de 
Hombres Buenos de Murcia) и Водный три-
бунал Валенсии (исп . Tribunal de las Aguas 
de la Vega de Valencia) – действуют на ос-
новании ст . 125 Конституции Испании, в 
соответствии с которой граждане вправе 
участвовать в отправлении правосудия 
посредством обычных и традиционных 
судов (исп . Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales)2 .

В Водном трибунале Валенсии заседа-
ния, согласно традиции, проводятся по 
четвергам в 12:00 в Воротах апостолов 
Валенсийского кафедрального собора 

1 Decision of the intergovernmental Committee: 
4 .COm 13 .70 [Электронный ресурс]  // UNeSCO: 
[сайт] . URL: https://ich .unesco .org/en/decisions/4 .
COm/13 .70 (дата обращения: 01 .07 .2024) .

2 Испанская Конституция от 29 .12 .1978 (в редакции 
от 17 .02 .2024) . См .: BOe-a-1978-31229 Constitución 
española [Электронный ресурс]  // agencia estatal 
Boletín Oficial del estado: [сайт] . URL: https://www .
boe .es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con (дата обращения: 
01 .07 .2024) .

Успения Пресвятой Богородицы . одним 
из ключевых участников заседаний Во-
дного трибунала Валенсии является су-
дебный пристав (исп . Aguacil) – главный 
стражник (рис . 1), ранее отвечавший за 
подачу воды и подъём шлюзовых ворот-
упоров, который открывает судебное 
заседание ритуальной фразой «¡Denun-
ciats de la séquia de Quart!» – «ответчики 

Рис. 1 / Fig. 1. Судебный пристав Водного 
трибунала Валенсии (исп. Aguacil del Tribunal de 
las Aguas de la Vega de Valencia) / Bailiff of Water 
tribunal of the Vega de Valencia

Источник: iconografía [Электронный ресурс] // 
tribunal de las aguas de la Vega de Valencia: 
[сайт] . URL: https://tribunaldelasaguas .org/
es/el-tribunal/iconografia (дата обращения: 

15 .09 .2024) .
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из зоны оросительного канала Quart!»1 . 
Ритуальное высказывание является пер-
формативным речевым актом и выступа-
ет эквивалентом заявления «объявляю 
судебное заседание открытым», одно-
временно означая начало судебного за-
седания и инициацию процессуального 
действия – вызова ответчиков . 

Судебный пристав держит в качестве 
знака отличия позолоченный латунный 
крюк-гарпун неправильной формы с 
двумя зубцами, один из которых загнут 
(рис . 2) . Именно этим инструментом под-
нимали и опускали доски в перегородках 
оросительных каналов, исполняя реше-
ние суда, и хотя в наше время орудие не 
используется по своему прямому назна-
чению, оно продолжает неукоснительно 

1 Вызов истцов осуществляется по каналам в том 
порядке, в котором они забирают воду из реки, на-
чиная с канала Кварт (Quart) и заканчивая кана-
лом Робелья (Robella) .

служить ритуальным артефактом и не-
вербальным символом обязательности и 
исполнимости решений Водного трибу-
нала Валенсии2 . 

Латинские выражения – термины 
и формулы речи как компоненты 

юридического дискурса
одним из важнейших вербальных 

компонентов, выполняющих особую 
прагматическую функцию в юридиче-
ском дискурсе, выступают латинские 
термины – наследие римского права . они 
представляют собой прецедентные эле-
менты истории и теории права, когни-
тивно необходимые для формирования 
юридического мышления .

Латинские выражения функциониру-
ют как особый компонент понятийного 
аппарата современного международного 
права, который в настоящее время про-
должает активно использоваться в сле-
дующих контекстах юридического дис-
курса3:

– в текстах международных договоров;
– в процессе установления содержа-

ния международных обычаев как источ-
ников международного права;

– при формулировании общих прин-
ципов права, признанных цивилизован-
ными нациями, которые применяются 
при разрешении споров между государ-
ствами4;

– в судебных решениях, которые слу-
жат вспомогательным средством для 
определения правовых норм: в частно-
сти, Международный Суд ооН опирает-
ся на латинские юридические термины, 

2 iconografía [Электронный ресурс] // tribunal de las 
aguas de la Vega de Valencia: [сайт] . URL: https://
tribunaldelasaguas .org/es/el-tribunal/iconografia 
(дата обращения: 01 .07 .2024) .

3 Маршалок Н . В ., Ульянова И . Л . Латинские терми-
ны в современном международном праве: латин-
ско-русский, русско-латинский словарь . М .: Ста-
тут, 2015 . С . 5 .

4 См .: Статут [Электронный ресурс] // Международ- 
ный Суд организации объединённых Наций:  
[сайт] . URL: https://www .un .org/ru/icj/statut .shtml# 
chap2 (дата обращения: 05 .07 .2024) .

Рис. 2 / Fig. 2. Крюк-гарпун (исп. Gancho) / 
harpoon hook

Источник: iconografía [Электронный ресурс] // 
tribunal de las aguas de la Vega de Valencia: 
[сайт] . URL: https://tribunaldelasaguas .org/
es/el-tribunal/iconografia (дата обращения: 

15 .09 .2024) .
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подразумевая, что они не только общеиз-
вестны, но и понимаются всеми единоо-
бразно (моносемантически);

– в международном коммерческом ар-
битраже .

В сфере частного права на латинском 
языке обозначаются части коллизионных 
норм, на основании которых определяет-
ся право, которое применяется для регу-
лирования конкретных частноправовых 
отношений, осложнённых иностранным 
элементом: lex personalis – личный закон 
физического лица, lex societatis – лич-
ный закон юридических лиц, lex volunta-
tis – право, избранное сторонами, lex loci 
delicti commissi – право места причинения 
вреда и др .1 . Латинские выражения в ка-
честве терминов активно применяются 
в сфере торгового права и связанного с 
ним международного коммерческого ар-
битража: pacta sunt servanda – основной 
принцип договорного права, в соответ-
ствии с которым договоры должны со-
блюдаться2, lex mercatoria – концепция, 
представляющая собой совокупность 
наднациональных норм и принципов, 
призванных регулировать отношения в 
сфере международной торговли3 .

однако латинские слова и выражения 
функционируют в юридическом дискур-
се в качестве не только терминов, но и 
дискурсивных формул . Несмотря на за-
конодательно закреплённое требование 
о том, что судопроизводство и делопро-
изводство в судах РФ ведутся на русском 

1 См .: Монастырский Ю . Э . Коллизионная норма – 
цель, структура, виды // Международное частное 
право: учебник: в 2 т . Т . 1 . общая часть / под ред . 
С . Н . Лебедева, Е . В . Кабатовой . М .: Статут, 2011 . 
С . 221–225 .

2 См .: Принципы международных коммерческих до-
говоров УНИдРУа 2010 / пер . с англ . а . С . Комаро-
ва . М .: Статут, 2013 . С . 10 .

3 о трудностях толкования термина lex mercato-
ria cм .: Лобода а . И . Теория современного lex 
mercatoria в контексте международного коммерче-
ского арбитража // Современный международный 
коммерческий арбитраж: учебное пособие / под 
ред . а . а . Костина . М .: МГИМо-Университет, 2013 . 
С . 191–210 . 

языке4, в решениях российских судов 
используются высказывания на латыни, 
сопровождаемые переводом на русский 
язык . Наиболее часто употребляются 
краткие и широко известные латинские 
выражения, например status quo (суще-
ствующее положение вещей), de jure (со-
гласно праву), ad hoc (для данного слу-
чая) и др . Иногда в судебных решениях 
встречаются целые предложения на ла-
тыни, имеющие аналог в русском языке . 
Так, арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции используют латинские фра-
зы в тех случаях, когда приводят позиции 
Конституционного Суда РФ и существо-
вавшего до 2014 г . Высшего арбитражно-
го Суда РФ5, например6:

– Lex posterior derogat priori – «После-
дующий закон отменяет предыдущий»;

– Lex specialis derogat generali – «Специ-
альный закон отменяет общий»;

– Nullum crimen, nulla poena sine lege 
– «Нет преступления, нет наказания без 
указания на то в законе»;

– Delegatus non potest delegare – «Никто 
не может передоверять полномочия, ко-
торые были ему делегированы» и др .

Таким образом, латинские выраже-
ния в юридическом дискурсе выполняют 
функцию экономии когнитивно-языко-
вых средств, представляя собой краткие 
и в то же время ёмкие высказывания, 
доступные для понимания всеми комму-
никантами юридического дискурса . Во 
многих сферах права латинские словосо-

4 Федеральный конституционный закон от 
31 .12 .1996 № 1-ФКЗ (ред . от 16 .04 .2022) «о судеб-
ной системе Российской Федерации» (с изм . и доп ., 
вступ . в силу с 01 .01 .2023) . Ст . 10 . Язык судопроиз-
водства и делопроизводства в судах [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт] . URL: https://
www .consultant .ru/document/cons_doc_LaW_12834 
(дата обращения: 01 .07 .2024) . 

5 Согласно Закону РФ о поправке к Конституции РФ 
от 05 .02 .2014 № 2-ФКЗ и внесённым изменениям 
в Конституцию РФ полномочия Высшего арби-
тражного Суда РФ были переданы Верховному 
Суду РФ .

6 Ефименко Е . Латынь в суде: зачем она юристам 
и судьям  // Право .ru . URL: https://pravo .ru/story/ 
212053 (дата обращения: 01 .07 .2024) .
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четания являются устоявшимися терми-
нами, и их использование обеспечивает 
единообразное толкование обозначаемых 
явлений специалистами, говорящими на 
разных языках, что имеет первостепен-
ное значение для юридического дискур-
са . дискурсивная прагматика фраз на 
латыни связана с их использованием в 
качестве фигур речи, обеспечивающих 
авторитетность утверждений и преце-
дентность принимаемых судом решений .

Формулы-обращения, ритуальные 
действия и тексты как компоненты 

юридического дискурса
Реализуя единство функций общения 

и познания, юридический дискурс вклю-
чает в себя коммуникативные структуры, 
текстовые и метатекстовые элементы, от-
носящиеся к акту общения . В качестве ме-
татекстовых единиц функционируют раз-
личные дискурсивные формулы – особые 
конструкции, устойчивые и легко вос-
производимые единицы, используемые 
в речевом акте для упрощения коммуни-
кации; типовые реакции, равные одной 
реплике, которые являются маркерами 
реакций на определённые вербальные 
стимулы [12, с . 297] . Примерами дискур-
сивных ритуальных формул выступают 
ритуальные реплики, означающие нача-
ло и конец судебного заседания («Прошу 
всех встать! Суд идёт!»), ритуальные об-
ращения («Господин прокурор», «Госпо-
да присяжные заседатели»), ритуальные 
присяги-клятвы свидетелей и т . п .

В ходе судебного разбирательства все 
его участники реализуют определённый 
дискурсивно-функциональный статус: за-
щитника, обвинителя, судьи, подсудимо-
го, свидетеля и т . д . Закреплённый статус 
формально обеспечивается ритуальными 
действиями и ритуальными клиширо-
ванными текстами . отдельные форму-
лы-обращения фиксируются в статьях 
процессуальных кодексов, содержащих 
нормы, регулирующие порядок судебного 
заседания . Так, все участники судебного 
разбирательства и все лица, присутству-

ющие в зале заседания, обязаны исполь-
зовать ритуальные обращения: к составу 
суда – «Уважаемый суд», к судье – «Ваша 
честь» . Ритуальность обеспечивается не-
преложным требованием того, что участ-
ники обязаны стоять при обращении к 
суду, при даче показаний и объяснений, 
при формулировании вопросов и ответов 
иным лицам, а также при заслушивании 
решения или определения суда по окон-
чании рассмотрения дела (ст . 158 ГПК 
РФ1, ст . 154 аПК РФ2, ст . 257 УПК РФ3) .

Свойствами ритуальности и перфор-
мативности обладает текст присяги сви-
детелей и экспертов, который содержится 
в регламентах судов . В частности, в Кон-
ституционном Суде РФ свидетель, зачи-
тывая текст присяги, обязуется давать 
только правдивые и полные показания 
об известных ему лично сведениях и ма-
териалах, касающихся рассматриваемого 
дела; аналогичный текст произносят экс-
перты, которые тем самым заверяют, что 
будут исполнять свои обязанности чест-
но и добросовестно, основываясь на сво-
их профессиональных знаниях, руковод-
ствуясь ст . 63 ФКЗ «о Конституционном 
Суде Российской Федерации» и своим 
собственным убеждением4 .

1 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14 .11 .2002 № 138-ФЗ (в ред . от 
22 .07 .2024) [Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс: [сайт] . URL: https://clck .ru/3KZaP7 (дата об-
ращения: 13 .08 .2024) .

2 арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24 .07 .2002 № 95-ФЗ (ред . от 
29 .05 .2024, с изм . от 20 .06 .2024) [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: [сайт] . URL: https://www .
consultant .ru/document/cons_doc_LaW_37800 (дата 
обращения: 13 .08 .2024) .

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18 .12 .2001 № 174-ФЗ (ред . от 29 .05 .2024) 
(с изм . и доп ., вступ . в силу с 01 .07 .2024) [Элек-
тронный ресурс]  // КонсультантПлюс: [сайт] . 
URL: https://www .consultant .ru/document/cons_
doc_LaW_34481 (дата обращения: 13 .08 .2024) .

4 См . § 44–45 в: Регламент Конституционного Суда 
РФ (ред . от 15 .06 .2023) [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: [сайт] . URL: https://www .
consultant .ru/document/cons_doc_LaW_13034 (дата 
обращения: 18 .08 .2024) .
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Категория ритуальности, нацеленная 
на интеграцию и консолидацию участни-
ков судебного дискурса, одновременно 
связана с сосуществующей категорией 
чуждости, направленной на их диффе-
ренциацию: соблюдение различных ри-
туальных элементов, с одной стороны, 
объединяет участников судебного дис-
курса в рамках конкретного процесса, а с 
другой стороны – демонстрирует отчуж-
дённость агентов и клиентов дискурса, 
их нейтральность и отстранённость по 
отношению к правовым ситуациям, что 
делает правовую систему закрытой обла-
стью профессиональной коммуникации 
[13, с . 102] .

Иконические изображения как 
компоненты юридического дискурса 

Смайлики (графические изображения 
улыбающегося лица), эмотиконы (графи-
ческие изображения различных челове-
ческих эмоций) и эмодзи (графические 
изображения любых предметов, явлений 
или действий) для целей дискурс-анализа 
могут рассматриваться как паралингви-
стические феномены общего семиотиче-
ского порядка [14, с . 282–283] . Исполь-
зование эмотиконов и эмодзи является 
неким новым ритуалом коммуникатив-
ной вежливости, способом имитировать 
живое общение и выразить эмпатию к 
адресату . В некоторых случаях иконки-
образы имплицируют целое предложе-
ние, что позволяет добиться экономии 
языковых средств, необходимой для обе-
спечения динамики общения и быстрого 
достижения коммуникантами дискур-
сивных целей . Несмотря на то, что со-
держание универсальных эмотиконов и 
эмодзи понятно каждому человеку вне 
зависимости от того, на каком языке он 
говорит, прагматика коммуникативной 
ситуации может предопределять новые 
интерпретации и транслировать допол-
нительные семантические и прагматиче-
ские смыслы пиктограмм, выходящие за 
границы изначально заложенного в них 
семиотического кода [15, с . 1181] .

Следует согласиться с позицией Ко-
ролевской академии испанского язы-
ка, которая отмечает допустимость ис-
пользования эмодзи и эмотиконов в 
неформальном или частном контексте, 
но считает это неуместным в институци-
ональном или формальном документе1 . 
Вместе с тем объективная реальность та-
кова, что иконические знаки постепенно 
завоёвывают пространство не только не-
формальных, но и официальных комму-
никаций: смайлики, эмотиконы и эмодзи 
стали использоваться не только в друже-
ской, но и в деловой переписке и функци-
онировать в качестве элементов институ-
циональных дискурсивных практик .

Употребление иконических знаков в 
институциональных дискурсивных кон-
текстах нередко приводит к возникнове-
нию споров, основной причиной которых 
является имманентный потенциал по-
лисемичности (в том числе эмотивности, 
или оценочной модальности) и перфор-
мативности как двух взаимосвязанных и 
взаимозависимых свойств подобных зна-
ков . Примерами служат прецеденты трак-
товок смайликов, эмотиконов и эмодзи 
как паравербальных знаков при их ис-
пользовании в юридическом дискурсе 
для обоснования доводов сторон в суде .

Иконический образ поднятого вверх 
пальца, так называемый «лайк», иллю-
стрирует потенциал перформативности 
эмотикона, который в юридическом дис-
курсе может быть приравнен к различ-
ным речевым актам, при этом его тол-
кование варьируется в зависимости от 
контекста . Так, «лайк», поставленный в 
переписке в мессенджере Whatsapp под 
условиями договора, был истолкован су-
дом как акцепт оферты2 . В соответствии 

1 ¿es correcto el uso de los emojis y emoticonos? [Элек-
тронный ресурс] // Real academia española: [сайт] . 
URL: https://clck .ru/3KZB9X (дата обращения: 
01 .07 .2024) .

2 Юридический эмодзи: арбитражные суды при-
знали лайк акцептом при согласовании условий 
договора  // Гарант .РУ . URL: https://www .garant .ru/
news/1647367 (дата обращения: 19 .08 .2024) .
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со ст . 438 ГК РФ1 акцептом признаётся 
ответ лица, которому адресована оферта, 
о её принятии, однако в законе не указана 
форма, в которой должен быть направ-
лен ответ акцептанта адресанту оферты . 
Единственное требование закона к ак-
цепту – это его полнота и безоговороч-
ность, и эти признаки акцепта с учётом 
деловой практики сторон суд фактически 
признал за актом использования «лайка» . 
Подобное толкование эмодзи и эмоти-
конов имеет ещё одно юридическое обо-
снование: сделка, которая может быть 
совершена в устной вербальной форме, 
считается заключённой и в том случае, 
если из поведения лица явствует воля 
совершить сделку (п . 2 ст . 158 ГК РФ) . В 
этом смысле использование эмотикона 
трактуется как конклюдентное действие, 
посредством которого обнаруживается 
намерение лица вступить в сделку (по 
аналогии с тем действием, которое совер-
шает лицо, опуская деньги в автомат, изъ-
являя тем самым свою волю на покупку 
соответствующего товара2) . Следователь-
но, эмотикон «лайк» в рассматриваемом 
судебном решении приравнивается к 
вербальному речевому акту, обладающе-
му классическими признаками перфор-
мативности: «Я заключаю договор, со-
глашаясь полностью и безоговорочно на 
указанные оферентом условия» . 

Эмотиконы и эмодзи, используемые в 
мессенджерах в контексте деловой пере-
писки, могут трактоваться в качестве 
доказательства в уголовном и админи-
стративном процессе . Так, «лайк», по-
ставленный под публикацией экстре-
мистского характера, если уведомление о 
поставленном «лайке» автоматически на-
правляется иным лицам, является осно-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30 .11 .1994 № 51-ФЗ (ред . от 08 .08 .2024) 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт] . 
URL: https://www .consultant .ru/document/cons_
doc_LaW_5142/ (дата обращения: 17 .08 .2024) .

2 См .: В . С . Ем . Форма сделок // Гражданское право: 
учебник . Т . i: общая часть / отв . ред . Е . а . Суханов; 
2-е изд ., перераб . и доп . М .: Статут, 2019 . С . 403 . 

ванием для привлечения к ответственно-
сти, причём доказать отсутствие умысла 
лица оказывается затруднительным3 .

Помимо стандартных смайликов и 
эмотиконов, которые представляют со-
бой изображения различных эмоций, 
эмодзи функционируют как иконические 
образы различных артефактов, трансли-
рующих заложенные в них символьные 
смыслы . Так, использование иконки де-
нежного мешка в сообщении в контексте 
обсуждения встречи с должностным ли-
цом стало доказательством по делу о даче 
взятки4 .

При декодировании исходного семан-
тического кода в процессе интерпрета-
ции эмодзи учитывается не столько его 
предметное, денотативное, сколько сим-
вольное, коннотативное, значение: эмо-
тиконы в виде ножа, пистолета, бомбы, 
черепа, гроба и т . п . могут выражать угро-
зу, выступая в качестве иконических эк-
вивалентов вербальных формул всевоз-
можных перлокутивных речевых актов .

особенно остро вопрос установления 
смысла эмотиконов и эмодзи или их ком-
бинаций в качестве доказательства ви-
новности лица стоит при расследовании 
преступлений против личности (против 
жизни и здоровья), против свободы, че-
сти и достоинства личности, против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности . Так, в Перу был за-
пущен проект #BloqueaElAcoso – #оста-
новидомогательство . В ходе его реали-
зации разработали перечень символов, 
которые могут быть квалифицированы 
как совершение домогательств в сети . В 
список вошли не только очевидные икон-
ки (язык, губы, огонь, отпечаток губной 

3 аршинова В . Эмодзи как доказательство . Может 
ли графический символ выступать в качестве 
доказательства в арбитражном и гражданском 
процессах? [Электронный ресурс] // адвокат-
ская газета: [сайт] . URL: https://www .advgazeta .ru/
mneniya/emodzi-kak-dokazatelstvo (дата обраще-
ния: 20 .08 .2024) .

4 Царёв Е . Смайлики в судебной практике  // vc .ru . 
URL: https://vc .ru/legal/872025-smailiki-v-sudebnoi-
praktike (дата обращения: 20 .08 .2024) . 



63

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

помады), но и ряд эмодзи, изображаю-
щих различные овощи, фрукты, сладости 
и др ., коннотативные значения которых 
негативно маркированы в указанном се-
мантическом поле1 .

Среди факторов, затрудняющих ис-
пользование и исследование эмодзи в 
качестве доказательств в судебном про-
цессе, отметим следующие:

– отсутствие единой практики тол-
кования эмодзи и невозможность разра-
ботки универсального «словаря» эмоти-
конов;

– отсутствие специалистов, компе-
тентных в толковании эмодзи, и неэф-
фективность экспертизы;

– необходимость анализа контекста, 
сложившейся практики переписки и лич-
ных характеристик коммуникантов (их 
социального положения, взаимоотноше-
ний и др .) в каждом конкретном случае;

– неподготовленность судей ввиду их 
недостаточной осведомлённости в обла-
сти интернет-культуры;

– несовпадения в отображении эмо-
тиконов в разных кодовых системах: на-
пример, на одних устройствах и платфор-
мах эмодзи «пистолет» изображается в 
виде игрушечного водяного пистолета, 
а на других  – в виде боевого оружия, в 
связи с чем следует учитывать разницу 
отображения эмодзи на устройствах от-
правителя и получателя [16];

– возможные культурные различия в 
толковании смайликов;

– ситуативное отсутствие смысловой 
нагрузки эмотикона2 .

особой проблемой, возникающей 
при проведении судебной лингвисти-
ческой экспертизы, является трудность 

1 Subirana abanto K . acoso virtual: cuando los emo-
jis sobrepasan los límites y pierden la inocencia 
[Электронный ресурс] // el Comercio: [сайт] . 
URL: https://elcomercio .pe/somos/acoso-virtual-
cuando-los-emojis-sobrepasan-los-limites-y-pierden-
la-inocencia-internet-noticia (дата обращения: 
20 .08 .2024) .

2 Яшина В . Эмодзи в суде: плюсы, минусы и приме-
ры из практики  // Право .ru . URL: https://pravo .ru/
story/242042/ (дата обращения: 01 .07 .2024) .

установления семантики окказиональ-
ных (не конвенциональных) эмотиконов, 
скрытый смысл или символьное значение 
которых пытаются определить на основа-
нии контекста и коммуникативной ситу-
ации создания поликодового сообщения, 
однако и в этих случаях эксперты зача-
стую констатируют допустимость мно-
жества интерпретаций [17, с . 47–48] .

Заключение
Ритуальность – имманентное свой-

ство юридического дискурса, которое 
наиболее полно проявляется на этапе 
правоприменения в судебном дискурсе . 
Судебный процесс отличается особой 
формализованностью в части процедуры 
рассмотрения дела: каждое ритуальное 
действие и использование символьных 
предметов обладают собственной семан-
тической и прагматической нагрузкой, 
которая детерминирует их дискурсивную 
эффективность .

Ритуальность как типологический 
признак юридического дискурса объек-
тивируется посредством использования 
различных видов дискурсивных компо-
нентов: вербальных, невербальных (ма-
териальных и процедурных) и паравер-
бальных (иконических) .

К вербальным компонентам юридиче-
ского дискурса, среди прочих, относятся 
латинские слова, словосочетания и пред-
ложения . Латынь как языковая система 
утратила функцию языка общения и не 
используется в бытовой коммуникации, 
однако латинские выражения продолжа-
ют выполнять репрезентативную функ-
цию языковых знаков в пространстве 
профессионального дискурса (прежде 
всего академического, научного, меди-
цинского и юридического) . Участникам 
юридического дискурса они позволяют 
приобщиться к истокам права, проявить 
научный кругозор, сделать речь более 
выразительной и убедительной, а при 
использовании в тексте судебных ре-
шений обеспечивают авторитетность и 
прецедентность утверждения: цитата на 
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латыни воспринимается как незыблемый 
постулат, существующий испокон веков, 
как юридическая аксиома, не требующая 
доказательств .

Судейский молоток, судейская ман-
тия, парик, крюк-гарпун (в историческом 
суде Валенсии) – символьные артефак-
ты судебного дискурса, способствующие 
реализации признака ритуальности по-
средством их традиционного использо-
вания в судебном процессе . Указанные 
материальные объекты, функционирую-
щие в стандартизированных артефакту-
альных (ритуальных) действиях, а также 
ряд строго установленных процессуаль-
ных действий, формул обращений, при-

сяг обеспечивают институциональность 
дискурса и направлены на поддержание 
авторитета судебной власти, обеспечение 
устойчивости процессуального порядка .

Некоторые иконические знаки, ис-
пользуемые в мессенджерах, могут обла-
дать собственным семиотическим кодом 
в юридическом дискурсе при их рассмо-
трении судом в качестве доказательств . 
Эмотиконы и эмодзи, эквивалентные 
перформативным речевым актам или на-
мерению лица совершить противоправ-
ное действие, являются паравербальны-
ми компонентами судебного дискурса и 
обладают собственной прагмакогнитив-
ной и функциональной нагрузкой .
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Abstract

Aim. To identify strategies for developing language models using artificial intelligence to support the 
inclusion of people with mental disabilities.

Methodology. The study compares two approaches to building dialogue systems: information re-
trieval question-answering systems and generative question-answering. A collection of texts on 
inclusive education was compiled. Additionally, a complex of question-answering systems was cre-
ated using neural network transfer learning methods to analyze the performance of the approaches. 
A linguistic analysis of the collected data and the results of the dialogue system was conducted.

Results. The study showed that both approaches to building dialogue systems have their advantages 
and limitations. Information retrieval question-answering systems provide high answer relevance. 
Generative models offer greater flexibility in a broader context. Linguistic analysis revealed that 
for optimal results, it is advisable to combine both approaches, leveraging the strengths of each 
depending on the specific task and interaction context. 

Research implications. The significance lies in the development of dialogue system theory, deepen-
ing the understanding of the interaction between structural and semantic aspects of language and 
their impact on the effectiveness of different approaches to creating dialogue systems, as well as the 
possibility of applying the research results in the educational system.
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Аннотация

Цель. Выявление стратегии разработки языковых моделей с помощью искусственного интел-
лекта для поддержки инклюзии людей с ментальными нарушениями. 

Процедура и методы. В исследовании сравниваются два подхода к построению диалоговых 
систем: вопросно-ответные системы на основе извлечения информации и генеративные мо-
дели. Собрана коллекция текстов на тему инклюзивного образования. Методами нейросете-
вого трансферного обучения также создан комплекс вопросно-ответных систем для анализа 
производительности рассматриваемых подходов. Проведён лингвистический анализ собран-
ной коллекции данных и результатов работы диалоговой системы. 

Результаты. Исследование показало, что оба подхода к построению диалоговых систем име-
ют свои преимущества и ограничения. Вопросно-ответные системы на основе извлечения 
информации обеспечивают высокую релевантность ответов. Генеративные модели, в свою 
очередь, обладают большей гибкостью в широком контексте. Лингвистический анализ пока-
зал, что для достижения наилучших результатов целесообразно комбинировать оба подхода, 
используя сильные стороны каждого из них в зависимости от конкретной задачи и контекста 
взаимодействия. 

Теоретическая и/или практическая значимость заключается в развитии теории диалоговых 
систем, углублении понимания взаимодействия между структурными и семантическими 
аспектами языка и их влияния на эффективность различных подходов к созданию диалого-
вых систем, а также в возможности применения результатов исследования в образовательной 
системе.

Ключевые  слова: генеративные модели, диалоговые системы, инклюзивное образование, 
лингвистический анализ, нейросетевые модели
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Introduction
according to the World health Organi-

zation (WhO), about one in six people glob-
ally experience significant disability . Persons 
with disability face inequities in healthcare, 
education, and employment1 . according to 
reports, people with mental health impair-
ments experience stigmatization; bullying 
at school and discrimination at work result 
in low social participation and mental dete-
rioration . evidence from World Psychiatric 
association shows that raising awareness 
of mental health conditions through media 
campaigns and inclusion reduces stigma and 
discrimination in the long-term run [1] .

There are different types of mental dis-
orders [2] . Nevertheless, this study does not 
intend to cover every single category . The 
scope of this study addresses the challenges 
of people with neurodevelopmental disor-
ders, such as autism Spectrum Disorder 
(aSD) and attention Deficit hyperactivity  
Disorder (aDhD) . Neurodevelopmental 
disorders impact behavior and cognition2 . 
What distinguishes them from other mental 
impairments is their potential to affect learn-
ing and language acquisition, meaning that 
neurodevelopmental disorders are a primary 
concern within the domain of inclusive edu-
cation research presented in this study .

People with aSD face challenges with 
social interaction3, aDhD is associated with 
trouble having attention4, various learning5 
and language disorders6 cause difficulties un-
1 Disability . in: World Health Organization (WHO) . 

URL: https://www .who .int/news-room/fact-sheets/de-
tail/disability-and-health (accessed: 17 .08 .2023) .

2 mental Disorders . in: World Health Organization 
(WHO) . URL: https://www .who .int/news-room/fact-
sheets/detail/mental-disorders (accessed: 22 .08 .2023) .

3 autism Spectrum Disorder (aSD) . in: Centers for Dis-
ease Control and Prevention . URL: https://www .cdc .
gov/autism/index .html (accessed: 22 .08 .2023) .

4 attention-Deficit / hyperactivity Disorder (aDhD) . 
in: Centers for Disease Control and Prevention . URL: 
https://www .cdc .gov/adhd (accessed: 22 .08 .2023) .

5 Language Disorders . in: Centers for Disease Control 
and Prevention . URL: https://www .cdc .gov/ncbddd/
developmentaldisabilities/language-disorders .html 
(accessed: 22 .08 .2023) .

6 Facts about intellectual Disability . in: Centers for Dis-

derstanding concepts, patterns, and words . 
inclusive education of students with neu-
rodevelopmental disorders has been widely 
described globally [3], but the analysis of the 
use of artificial intelligence (ai) technolo-
gies in those practices lacks proper depth .

The rapid development of Generative ai 
resulted in numerous neural network apps 
in various fields, including psychology, psy-
chotherapy, and psychiatry . Some research 
proves the use of such Conversational ai 
agents as ChatGPt as a psychotherapist as-
sistant; the model successfully collects client 
information and generates reports for thera-
pists [4] .

One can also find individual initiatives, 
like Spectrums ai7, that use ai algorithms 
to develop virtual assistance for people with 
neurodevelopmental disorders . Such cases 
prove the need to adapt ai-powered techno- 
logies for inclusive education . Nevertheless, 
there is a lack of ai regulations8 and research 
on applying novel technologies for inclusion .

The study aims to discover the develop-
ment strategies for building ai-powered 
apps that assist the inclusion of individu-
als with neurodevelopmental disorders and 
propose evidence-based recommendations 
for stakeholders, including educators, poli-
cymakers, and healthcare providers . The re-
search basis is the ai-powered app develop-
ment case experienced by the paper author . 
The study results could be tested in various 
settings, including education institutions, 
workplaces, and inclusive communities, to 
evaluate the success of the proposed prac-
tices and predict potential challenges .

The paper consists of a Related Work 
section and two chapters . The Related Work 

ease Control and Prevention . URL: https://www .cdc .
gov/disability-and-health/media/pdfs/2024/12/intel-
lectualdisability .pdf (accessed: 22 .08 .2023) .

7 helping Neurodivergent minds with artificial intelli-
gence . in: Spectrums AI . URL: https://www .spectrums .
ai (accessed: 22 .08 .2023) .

8 tobin J . artificial intelligence: Development, Risks 
and Regulation . in: House of Lords Library . URL: 
https://lordslibrary .parliament .uk/artificial-intelli-
gence-development-risks-and-regulation (accessed: 
22 .08 .2023) .
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section aims to explore and evaluate existing 
ai-based apps that address the unique needs 
of individuals with neurodevelopmental dis-
orders . The first chapter proposes various 
ai architectures for building inclusive apps, 
such as information Retrieval techniques, 
Natural Language and image Generation 
models, and Conversation ai agents, and 
the second chapter illustrates the realization 
of the proposed architectures in an app . The 
source code and supplementary material are 
available at: vifirsanova / empi: empathic 
machine Processors for inclusion (emPi) . 
in: GithUB . URL: https://github .com/vifir-
sanova/empi (further – vifirsanova / empi) .

Related Work
according to the Cambridge Dictionary1, 

in education, inclusion is a concept describ-
ing an opportunity for everyone to partici-
pate in activities . Thus, a disabled individual 
should be able to take the same advantage 
from an activity as any other member of an 
inclusive group .

Numerous inclusive education technolo-
gies for students with neurodevelopmental 
disorders include computer-assisted learn-
ing . information technology is a crucial part 
of our everyday life, and computer assistance 
helps disabled students to acquire independ-
ence, communication skills, and know- 
ledge [4] .

mobile devices are particularly useful 
when it comes to encouraging autonomy . 
For example, mobile apps for planning and 
scheduling help to organize routines, achieve 
goals, and psychologically prepare for social 
activities [5] . Knowing how to greet a class-
mate, answer a teacher's questions, or ask to 
use the bathroom step by step brings more 
confidence and allows one to pay more at-
tention to studying .

There are different classes of computer-
assisted technologies for students with neu-
rodevelopmental disorders . For example, 
augmentative and alternative Communi-
1 inclusion . in: Cambridge Free English Dictionary and 

Thesaurus . URL: https://dictionary .cambridge .org/dic-
tionary/english/inclusion (accessed: 15 .04 .2025) . 

cation (aaC) comprises tools and practices 
for communication to support individuals 
with speech difficulties . augmentative com-
munication supplements speech with signs, 
pictures, or other indicators, while alterna-
tive communication replaces speech with a 
different communication strategy2 . Prolo-
quo2Go3 is an aaC app suitable for non-
verbal individuals with neurodevelopmental 
disorders and other disabilities . The use of 
Proloquo2Go in inclusive education was ap-
proved by its users4 .

ai technologies augment inclusive edu-
cation . For example, the innerVoice app5 
uses microsoft azure ai6 to teach language . 
a user should take a picture of an object, 
and then an ai model will recognize, label, 
and pronounce its name . as a result, autistic 
individuals can learn the relations between 
objects and their names and the connection 
between text and speech . 

another example is empowered Brain7, 
a set of augmented Reality (aR) apps for 
mobile devices and smart glasses . empow-
ered Brain provides games that teach how to 
make eye contact, recognize emotions, and 
explore environments such as classrooms . 
ai algorithms analyze emotions and user's 
speech commands .

Overall, the technologies observed in this 
section use the power of aR and ai and the 
advantages of portable devices . They help 
individuals with neurodevelopmental dis-
orders to enhance learning capabilities and 
communication skills . most of the observed 
2 aSha Practice Portal . in: American Speech-Language-

Hearing Association . URL: https://asha .org/practice-
portal/ (accessed: 26 .08 .2023) .

3 Proloque2Go – aaC app with symbols . in: Assistive-
Ware . URL: https://assistiveware .com/products/prolo-
quo2go (accessed: 26 .08 .2023) .

4 Blazing a trial for inclusion . in: AssistiveWare . URL: 
https://assistiveware .com/learn-aac/12-ways-to-in-
clude-everyone-to-communicate-in-your-community 
(accessed: 15 .04 .2025) . 

5 innerVoice . in: iTherapy . URL: https://www .ithera-
pyllc .com/innnervoice (accessed: 26 .08 .2023) .

6 azure ai Platform . in: Microsoft . URL: https://azure . 
microsoft .com/en-us/solutions/ai (accessed: 26 .08 .2023) .

7 empowered Brain . in: Brain Power . URL: https://brain-
power .com/empowered-brain (accessed: 26 .08 .2023) .
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ai algorithms process images and speech . 
They do not take advantage of natural lan-
guage processing, although Conversational 
ai models such as ChatGPt are gradually 
evolving in psychiatry, psychology, and psy-
chotherapy .

The observed apps are broad in their 
domain, meaning they do not highlight 
specific situations that an individual with a 
neurodevelopmental disorder might face in 
an inclusive classroom . another detail is that 
the apps are not inclusive themselves . They 
provide tools for people who experience 
some difficulties, for example, non-verbality, 
but they cannot be used as a training tool 
for members of a diverse group inclusively . 
These features and limitations will form the 
basis of the following research .

Chatbot
The research is two-fold; the first part 

proposes the Conversational ai architecture 
suitable for the inclusive education of indi-
viduals with neurodevelopmental disorders, 
and the second part describes a design for a 
mobile app for the proposed architecture re-
alization .

The proposed Conversational ai archi-
tecture, or the Chatbot, uses transfer Learn-
ing (tL) [6] to fine-tune pre-trained models 
with a custom dataset about inclusive edu-
cation and neurodevelopmental disorders . 
The tL concept reveals itself compared with 
traditional machine Learning (mL) . tra-
ditional mL implies training a new model 
from scratch each time we process a new 
dataset or try to solve a new task . For exam-
ple, if we need to adapt an english conver-
sational model for Russian data, we should 
train the same mL architecture from scratch 
on a Russian dialogue corpus . This approach 
would require significant time and comput-
ing power, and the results will not likely be 
satisfactory on a low-resource corpus or 
specific conversational domain, such as in-
clusive education and neurodevelopmental 
disorders (compared to open-domain tasks) .

transfer Learning allows preserving 
knowledge gained during model training 

and transferring (expanding) it to a new data 
type or task . Thus, adapting an english con-
versational model for the Russian language 
requires using the english model as a pre-
trained one and fine-tuning it (re-training 
it using weights learned by a model during 
training on english material) on a Russian 
dialogue corpus . This process usually takes 
significantly less time and computing power, 
opening an opportunity to make language- 
and domain-specific adjustments .

This study focuses on specific tL tech-
niques: domain adaptation and cross-lingual 
learning . The domain adaptation enables 
model pre-training on an open- or broad-
domain dataset and transferring knowledge 
gained during the training to a narrow- or 
low-resource domain . For example, one can 
train an open-domain question-answering 
system and use it to fine-tune a question-
answering model that covers information 
about inclusive education . The cross-lingual 
adaptation allows transferring knowledge 
from a high-resource language, such as eng-
lish, to lower-resource language models .

Data
Both domain adaptation and cross-lin-

gual transfer require a dataset representing a 
closed domain or a target language . The data-
set used in this study fulfills both purposes; it 
is a collection of texts about inclusive educa-
tion of individuals with neurodevelopmental 
disorders (the research domain) in Russian 
(the target language) . The proposed dataset 
is called aSD Qa (autism Spectrum Disor-
der Question-answering) and collected by 
the author of this paper . The aSD Qa dataset 
inherits the structure of the Stanford Ques-
tion answering Dataset (SQuaD) [7; 8], a 
multipurpose collection of questions, an-
swers, and reading passages . SQuaD allows 
building machine Reading Comprehension 
(mRC) models that take paragraphs and 
relevant questions as input data and use mL 
algorithms to extract answers to given ques-
tions from the paragraphs [9] .



72

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

The aSD Qa dataset was collected 
through toloka .ai1 crowdsourcing . The 
crowdworkers were to read a set of para-
graphs about autism Spectrum Disorder 
(aSD) extracted from an information web 
resource autistic City (the data is used with 
the resource administration agreement)2, ask 
one or several questions to each of the given 
paragraphs, and find answers to their ques-
tions . an additional task was to create sever-
al generic questions irrelevant to the dataset 
topic . This study proposes using irrelevant 
questions as a textual noise that makes the 
task of automated question-answering diffi-
cult for machine learning and results in the 
development of rather sophisticated models .

One can compare the technique of irrel-
evant questions collection used in the aSD 
Qa with SQuaD version 2 .0 “impossible” 
questions [8] . “impossible” questions are rel-
evant to the reading passages' information 
but are slightly inaccurate and contain only 
plausible answers to given questions . The 
difference between the SQuaD 2 .0 and the 
aSD Qa dataset is that the latter contains ir-
relevant questions that do not have answers 
in reading passages . “impossible” questions 
make SQuaD 2 .0 difficult even for robust 
language models, and one can use SQuaD 
2 .0 as a tool for algorithm enhancement, 
while irrelevant questions in the aSD Qa 
dataset are required to filter the input data 

from uninformative questions and teach a 
model to focus on the dataset domain exclu-
sively .

This study uses the knowledge gained 
by open-domain algorithms enhanced with 
SQuaD 2 .0 to create new closed-domain 
models through tL . Thus, the aSD Qa data-
set should reflect differences between the 
target and all the other domains and filter the 
input data . also, the dataset does not need 
to be as voluminous and difficult as SQuaD 
2 .0 because tL allows skipping the stages 
of training where the model learns univer-
sal dependencies and other basic linguistic 
knowledge [10; 11] .

One can download the aSD Qa data-
set from Figshare3 . table 1 shows the aSD 
Qa dataset statistics . The detailed statistics 
is given at vifirsanova / empi . The aSD Qa 
dataset contains around 4,000 question-an-
swer pairs and more than 500 reading pas-
sages about inclusion and neurodevelop-
mental disorders . Circa 5% of the questions 
in the dataset are irrelevant; they form noise 
in the data and allow input filtering . The 
aSD Qa dataset has four modifications . The 
first modification permits up to 3 answers 
to each question . The second modification 
contains 50% of the whole dataset (its short 
randomized version) . The third modifica-
tion has shortened answers cut up to 1 word 
where possible . another dataset version does 

Table 1 / Таблица 1

The ASD QA dataset statistics / Статистика датасета ASD QA

The number of question-answer pairs 4138 pairs
The number of irrelevant (noisy) questions 352 questions
The average length of a question 8 words
The average length of an answer 20 words
The average length of a reading passage 63 words

Source: compiled by the author .
123

1 Toloka AI . URL: https://toloka .ai (accessed: 03 .09 .2023) .
2 Autistic City . URL: https://aspergers .ru (accessed: 03 .09 .2023) .
3 Firsanova, V . (2020) . autism Spectrum Disorder and asperger Syndrome Question answering Dataset 1 .0 . in: fig-

share . URL: https://figshare .com/articles/dataset/autism_Spectrum_Disorder_and_asperger_Syndrome_Ques-
tion_answering_Dataset_1_0/13295831 (accessed: 03 .09 .2023) . DOi: 10 .6084/m9 .figshare .13295831 .v19 .
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not contain irrelevant questions . On the Fig-
share page, one can find an additional corpus 
of texts written by random crowdworkers of 
different ages . The study proposes using this 
data to learn textual features indicating the 
user's age . That might be useful to tune the 
tone of voice of a Conversational ai system .

Information Retrieval  
Question-Answering

The study proposes using the aSD Qa 
dataset to build an information Retriever 
Question-answering (iR Qa) system . The 
proposed iR Qa system takes the user’s 
question as input, extracts keywords, and 
searches [12] through an informational 
source, such as autistic City, an article that 
could contain an answer . a machine Read-
ing Comprehension module takes the user’s 
question and the article as input and extracts 
an answer to the user’s question .

The advantage of the proposed algo-
rithm is that the model does not generate 
content but cites it from a reliable informa-
tion source . That guarantees the absence of 
generic, misleading, and computationally 
biased content in the output . The disadvan-
tage is that the expected model performance 
should be at least twice as low as the perfor-
mance of a pure open-domain mRC system . 

The possible explanation for the expected 
iR Qa system limitation is that the mRC 
module relies on the search engine perfor-
mance; if the engine extracts an article that 
does not contain an answer to the user’s 
question, the mRC module will have noth-
ing to work with, and even if a search engine 
extracts several plausible articles, it does not 
guarantee the exception of failure . another 
explanation is that although transfer Learn-
ing technology is robust, it does not ensure 
high performance on closed-domain and 
low-resource data [13] . The study proposes 
to train a machine Reading Comprehension 
model on the aSD Qa dataset and test it 
using a search engine and the autistic City 
content .

The aSD Qa dataset was split into train, 
validation, and test sets . The samples are 

available on the huggingFace platform1, 
and the coding script is available at vifir-
sanova / empi . The dataset was used for the 
model fine-tuning with huggingFace trans-
formers . The demo versions of the transfer 
Learning process, making predictions with 
the model and its evaluation are available 
at Guthub .2 after several trials on the mod-
el fine-tuning with different transformer 
[14; 15] based models and various model pa-
rameters, the most efficient version was pub-
lished on huggingFace3 . table 2 shows the 
model parameters, table 3 indicates metric 
scores achieved by the fine-tuned model, and 
Figure 1 presents the model performance on 
huggingFace Ui .4 

Table 2 / Таблица 2

The model parameters / Параметры моде-
ли

Model Parameter Parameter Value
Hardware Tesla T4 GPU
Model type XLM-RoBERTa 
Learning rate 2e-5
Number of training epochs 3
Batch size 1
Optimizer Adam

Source: compiled by the author .

Table 3 / Таблица 3

The achieved metric scores / Значения 
метрик оценки

Loss 1.5
Exact Match 0.51
F1-Score 0.54

Source: compiled by the author .

1 missvector . Dataset Card for The aSD Qa Dataset . in: 
HuggingFace . URL: https://huggingface .co/datasets/
missvector/asd-qa-test (accessed: 13 .09 .2023) .

2 vifirsanova . empathic machine Processors for in-
clusion (emPi) . in: GitHub . URL: https://github .
com/vifirsanova/empi/tree/main/demos (accessed: 
15 .04 .2025) . 

3 missvector . model Card for Ru-aSD-Qa-BeRt . in: 
HuggingFace . URL: https://huggingface .co/missvector/
ru-asd-qa-bert (accessed: 13 .09 .2023) .

4 ibid .



74

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

Satisfactory results in Figure 1 rely on 
proper input formatting . The mRC task re-
quires two input elements; a question and a 
reading passage that must contain an answer . 
Thus, an mRC algorithm as a chatbot engine 
should be provided with a separate search en-
gine or an information retriever that extracts 
a proper reading passage from a database or 
the web . One solution is to build a two-fold 
retriever-reader model that searches through 
a database in the first processing stage and 
extracts and answer to a user question, like 
mRC, on the second stage [16] .

One way to build a retriever is to con-
vert the data stored on the information 
source into a corpus . The study proposes 
using a scraping technique described at vi-
firsanova / empi . The data was parsed with 
BeautifulSoup and then used as a corpus 
for information retrieval . The data was split 
into chunks of equal length . each chunk 
contained 512 characters, i .e . the maximum 
input length for BeRt-based systems . The 
corpus comprised 10,706 chunks . The study 

proposes searching the corpus with the Oka-
pi Bm25 ranking function [17]1 . 

Searching the input questions presented 
in Figure 1 resulted in different reading pas-
sages, although they were posed to the same 
passage in the aSD Qa dataset . Figure 2 
shows the extracted reading passages . em-
pirically, it is evident that some passages con-
tain plausible answers, and the first-ranked 
passage does not always contain an answer . 
Presumably, the combination of the passages 
might lead to higher precision . Nevertheless, 
the extracted passages were tested on the 
aSD Qa model, and Figure 3 shows some 
results . The results in Figure 3 show a sig-
nificant decrease in the model performance 
even if the extracted passages were similar to 
the passages from the original dataset . One 
of the solutions is to switch the base algo-
rithm to Generative ai .

1 The search process is shown at: vifirsanova /empi .retri- 
ever_reader/Bm25_search .ipynb . in: GitHub . URL: https://
github .com/vifirsanova/empi/blob/old_ver/retriever_
reader/Bm25_search .ipynb (accessed: 15 .04 .2025) .

Fig. 1 / Рис. 1. The model performance on huggingFace Ui / Производительность модели на интер-
фейсе huggingFace

Source: compiled by the author .
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Fig. 2 / Рис. 2. The results of Okapi Bm25 retrieval / Результаты извлечения информации методом 
Okapi Bm25

Source: compiled by the author .

Fig. 3 / Рис. 3. The model performance after information Retrieval / Производительность модели по-
сле извлечения информации

Source: compiled by the author .
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Generative algorithms allow sequentially 
generating content by learning the probabi- 
lity distribution of tokens through train-
ing data . Zero-shot learning is a capabil-
ity of a generative algorithm to learn a new 
task without “seeing” similar samples in the 
training data, while few-shot learning allows 
a model to solve a new problem success-
fully with only a few examples of the task in 
a sample [18] . That means that it is possible 
to fine-tune generative algorithms for a wide 
range of Natural Language Processing tasks 
including question-answering .

One significant limitation of generative 
algorithms is their “hallucination”, i .e . gib-
berish content, such as non-existing words, 
grammar mistakes, or false facts . ChatGPt 
based on GPt 3 .5 and GPt 4 is the state-
of-the-art Generative ai model . The study 
proposes several experiments on adapting 
ChatGPt for inclusive education . 

Generative Question-Answering
Figure 4 shows ChatGPt responses to 

questions from the aSD Qa dataset . The 
model generates correct answers, however, 
the given information is excessive and it does 
not contain specific facts about inclusive 
education . The study proposes the improve-
ment of the model by integrating a graph . 
Firstly, it is important to build a graph that 
would contain necessary information about 
inclusion and neurodevelopmental disor-
ders . The study proposes creating a graph 
[19] that describes skills, practices, forms of 
communication, and inclusive environment, 
i .e . factoid information for different inclusive 
community members, such as psychiatrists, 
tutors, volunteers, and individuals with neu-
rodevelopmental disorders . Figure 5 shows 
the nodes and links of the proposed graph .

Secondly, one should form a query to ac-
cess the encoded information . For example, 
one can use SPaRQL query language to form 
queries, such as SeLeCt * WheRe {?dis-
order rdfs:label "autism"@en ; dbo:abstract 
?text  . FiLteR (LaNG ( ?text ) = 'ru' )}, which 
means extracting all the instances containing 
textual information about autism Spectrum 

Disorder in Russian from DBPedia (Wikipe-
dia-based graph knowledge base) .

Finally, the extracted information can 
be used to form prompts (instructions in 
natural language) for ChatGPt or similar 
Conversational ai models . Figure 6 shows 
possible prompts for question-answering 
and ChatGPt outputs . The prompt should 
contain the question (for example, a ques-
tion from the aSD-Qa dataset) and the in-
formation extracted from DBPedia or any 
other custom knowledge base (see Figure 5) . 
The prompt should also contain styling in-
structions that set the length of a generated 
answer, tone of voice, and other formatting 
variations .

App
The proposed technology forms a Con-

versational ai chatbot . The chatbot is a part 
of a larger development project, an app for 
inclusive education . The proposed idea is to 
build a virtual assistance app for psychia-
trists, tutors, volunteers, and individuals 
with neurodevelopmental disorders . The app 
might help to exchange information about 
inclusion and instantly use popular tools for 
psychological support .

Figure 7 shows some of the app prototypes 
created in Figma by the author of this paper . 
The proposed app includes a Conversational 
agent that automatically answers various 
questions about inclusion and neurodeve- 
lopmental disorders, a catalog of educational 
illustrated novels about communication in 
an inclusive community, a planning calendar, 
and a messenger . The app design is a result 
of numerous consultations with psychiatrists, 
neurotypical university students, and indi-
viduals with neurodevelopmental disorders .

The study proposes using ai-generated 
images to illustrate the catalog of novels 
about communication, as well as chatbot re-
sponses . Figure 8 shows an image generated 
by DaLL-e 2 with a prompt “greetings, illus-
tration, simplified image” . The knowledge of 
content format that would be acceptable and 
psychologically comfortable for people with 
neurodevelopmental disorders combined 
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Fig. 4 / Рис. 4. ChatGPt answers questions from the aSD Qa dataset / ChatGPt отвечает на вопросы 
по данным aSD Qa

Source: compiled by the author .

Fig. 5 / Рис. 5. Nodes and links of the proposed graph / Рёбра и вершины графа

Source: compiled by the author .
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Fig. 6 / Рис. 6. Proposed prompts and ChatGPt responses / Подсказки для ChatGPt 

Source: compiled by the author .

Fig. 7 / Рис. 7. app prototypes / Прототипы мобильного приложения

Source: compiled by the author .

with the power of prompt engineering could 
solve the problem of creating unique illustra-
tions that explain the basic concept of com-
munication . 

Conclusion
The study proposes a Conversational ai 

system and a mobile app for inclusive educa-
tion of individuals with neurodevelopmental 

disorders . The study describes data collec-
tion, the Conversational ai architecture de-
velopment process, and the app prototype .

The proposed Conversational ai archi-
tecture uses transfer Learning to fine-tune 
pre-trained transformer-based language 
models with the aSD Qa dataset . The aSD 
Qa dataset collected by the paper author 
covers various topics related to inclusive ed-
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ucation and neurodevelopmental disorders . 
The dataset compiled through crowdsourc-
ing includes different types of questions to 
encourage domain-specific learning .

The research probes two approaches to 
building dialogue systems: information Re-
trieval Question-answering (iR Qa) and 
Generative Question-answering . The iR 
Qa system searches for an article that might 
contain an answer to a user question and 
extracts information from the extracted pas-
sage . This approach reduces the risk of gene- 

rating misleading or biased content . how-
ever, the extraction quality might be limited 
by the effectiveness of the underlying search 
engine . Generative Question-answering, on 
the other hand, allows for more flexible re-
sponses but may introduce hallucinations by 
generating incorrect information .

The study proposes integrating a know- 
ledge graph with factoid information about 
inclusive education and neurodevelopmen-
tal disorders to enhance the Generative 
Qa model performance . The model would 
access accurate information through the 
knowledge graph and generate high-quality 
responses with Generative ai .

The study proposes using the Conver-
sational ai system in a mobile app to assist 
psychiatrists, tutors, volunteers, and indi-
viduals with neurodevelopmental disorders . 
The app offers several features: the Conversa-
tional agent, educational aid, a planning cal-
endar, and a messenger to support inclusive 
education .

Overall, the study reflects various ap-
proaches towards building a Conversational 
ai for inclusion: transfer Learning tech-
niques, knowledge graphs, and Generative 
ai . The proposed system might positively 
impact the field of inclusive education . how-
ever, it is important to recognize such chal-
lenges as Generative ai hallucination and 
maintain the quality of responses .
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Аннотация
Цель исследования заключается в выявлении функций, реализуемых модальными частицами 
в текстах различных функциональных стилей в немецком языке.1

Процедура и методы. Отобрано 200 примеров из корпуса разговорной речи DECOW 16A, под-
корпуса разговорной речи DWDS, корпуса газетных текстов Berliner Tageszeitung и Tagesspiegel, 
а также из немецкой художественной литературы: произведений Ф. Кафки, В. Херндорфа 
“Tschick”, романа У. Тимма “Johannisnacht”. При работе с фактическим материалом были ис-
пользованы метод контекстуального анализа, метод сплошной выборки, сопоставительный 
метод.
Результаты. Показано, что для каждого функционального стиля характерен свой набор мо-
дальных частиц, которые реализуют соответствующие функции. В текстах научного стиля 
модальные частицы способствуют созданию причинно-следственных связей, диалогичности 
и формированию гипотез. В текстах разговорного стиля модальные частицы способствуют 
построению успешной коммуникации, отражая пропозициональную установку говорящего и 
его эмоциональное состояние, а также выступают средством связности. В публицистических 
текстах модальные частицы, типичные для разговорной речи, используют в интертекстуаль-
ных включениях, приближая описываемую ситуацию к обиходно-бытовой. В художественных 
произведениях использование модальных частиц позволяет представить ситуацию бытово-
го общения и отразить внутреннее состояние персонажей, показать характер их взаимоот-
ношений, а также свойственные определённым социальным и возрастным группам речевые 
особенности. Как в публицистических, так и в художественных текстах модальные частицы 
выступают как средство связности, диалогичности и гипотетичности.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит определённый 
вклад в описание функционального назначения модальных частиц и выполняемой ими роли 
в различных типах текстов. Практическая значимость состоит в том, что полученные резуль-

 © CC BY аверина а . В ., 2025 .
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таты могут быть использованы на практических занятиях по немецкому языку, стилистике и 
грамматике текста на языковых факультетах вузов. 
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Abstract
Aim. To identify the functions implemented by modal particles in texts of various functional styles in 
the German language.
Methodology. 200 examples were selected from the DECOW 16A colloquial speech corpus, the 
DWDS colloquial speech subcorpus, the “Berliner Tageszeitung” and “Tagesspiegel” newspaper text 
corpus, as well as from German fiction: works by F. Kafka, W. Herndorf “Tschick”, the novel by 
W. Timm “Johannisnacht”. When working with the actual material, the following methods were used: 
the contextual analysis method, the continuous sampling method, and the comparative method.
Results. It is shown that each functional style is characterized by its own set of modal particles that 
implement the corresponding functions. In scientific-style texts, modal particles contribute to the ex-
pression of reason and consequense, dialogicity, and the formation of hypotheses. In colloquial style 
texts, modal particles are involved in building successful communication, reflecting the speaker’s 
propositional attitude and emotional state, as well as acting as a means of coherence. In journalistic 
texts, modal particles typical of colloquial speech are used in intertextual inclusions, bringing the 
described situation closer to everyday life. In fiction the use of modal particles allows us to imagine 
the situation of everyday communication and reflect the internal state of the characters, show the 
nature of their relationships, speech characteristics peculiar to certain social and age groups. In both 
journalistic and artistic texts, modal particles act as a means of coherence, help to create dialogicity 
and hypothetisis.
Research implications. The theoretical significance of the study lies in the fact that the work makes 
a certain contribution to the description of the functional purpose of modal particles and their role 
in various types of texts. The practical significance lies in the fact that the results obtained can be 
used in practical classes on the German language, stylistics and grammar of the text at the language 
faculties of universities.

Keywords: modal particles, functional styles, cohesion, German, propositional attitude
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Введение
Модальные частицы немецкого языка 

были предметом рассмотрения в целом 
ряде исследований отечественных и за-
рубежных лингвистов: М . Турмэр [1], 
М . Конильо [2; 3], В . абрахама [4–6], М .-
Й . Квона [7], Х . Вайдта [8], Й . Майбауера 
[9], Х .-В . Эромса [10] и др ., некоторые 
аспекты были затронуты в публикациях 
автора [11; 12] . В перечисленных рабо-
тах рассматривались такие вопросы, как 
специфика класса модальных частиц, их 
принадлежность к лексике / грамматике,  
употребление модальных частиц в раз-
личных типах высказываний, функци-
ональное назначение этих слов, виды 
передаваемых ими модальных значений . 
Модальные частицы отличаются от дру-
гих разрядов частиц и обладают рядом 
характерных для них свойств, а имен-
но: занимают позицию в среднем поле 
предложения [4]; безударны [5]; не могут 
иметь самостоятельное употребление [5]; 
не могут быть отрицаемы и к ним нель-
зя задать вопрос [10] . В публикациях по-
следних лет уже была показана роль дис-
курсивных частиц [13] и дискурсивных 
маркеров [14] в различных типах текстов, 
а также раскрыт их прагматический по-
тенциал [15], однако функции именно 
модальных частиц в текстах различных 
стилей пока не были предметом специ-
ального исследования . 

Х . Вайдт [8] обращает особое вни-
мание на то, что частицы являются не-
отъемлемой составляющей разговорной 
речи: без них коммуникация выглядит 
неестественно . В отдельных публикаци-
ях автора было показано, какие функции 
модальные частицы выполняют в текстах 
научного [11] и публицистического стиля 
[12] . Нуждается в дополнительном осве-
щении вопрос о стилистической марки-

рованности модальных частиц; требуется 
уточнение, закреплён ли за каким-либо 
конкретным типом текста некоторый 
определённый набор модальных частиц 
или это зависит от типа высказывания . 
В свою очередь, раскрытие обозначен-
ных вопросов может внести определён-
ный вклад в описание стилистического 
потенциала класса модальных частиц и 
их функций в различных типах текстов . 
Этим и определяется актуальность на-
стоящего исследования . 

Цель исследования заключается в том, 
чтобы описать функции немецких модаль-
ных частиц в текстах различных функцио-
нальных стилей . Цель определила следую-
щие задачи: 1) проанализировать варианты 
употребления модальных частиц в текстах 
научного, публицистического, разговорно-
го и художественного стилей; 2) показать 
зависимость между типом текста и соот-
ветствующим набором модальных частиц;  
3) сопоставить функциональное назначе-
ние модальных частиц в текстах различ-
ных функциональных стилей . 

Научная новизна исследования за-
ключается в том, что в нём представлено 
описание модальных частиц, характер-
ных для научного, публицистического, 
художественного и разговорного стилей, 
а также раскрыты текстовые функции 
модальных частиц . В свою очередь, ис-
следование вносит определённый вклад 
в описание функционального назначения 
модальных частиц и выполняемой ими 
роли в различных типах текстов . Этим 
определяется его теоретическая значи-
мость . Практическая значимость опре-
деляется тем, что полученные результаты 
могут быть использованы на практиче-
ских занятиях по немецкому языку, сти-
листике и грамматике текста на языковых 
факультетах вузов . 
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Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследова-

ния послужили данные из различных 
корпусов: корпус разговорной речи 
DECOW 16A1, подкорпус разговорной 
речи DWDS2, корпус газетных текстов 
Berliner Tageszeitung и Tagesspiegel, а так-
же примеры, отобранные из немецкой 
художественной литературы – произве-
дения Ф . Кафки, В . Херндорфа «Tschick», 
романа У . Тимма «Johannisnacht» . Всего 
было отобрано и проанализировано свы-
ше 200 примеров из текстов различных 
стилей и жанров . При работе с факти-
ческим материалом были использованы 
следующие методы: метод сплошной вы-
борки, посредством которого были ото-
браны высказывания с частицами; метод 
контекстуального анализа, посредством 
которого были определены текстовые 
функции модальных частиц; сопостави-
тельный метод, позволивший сравнить 
функциональное назначение частиц в 
текстах разных функциональных стилей . 

Модальные частицы немецкого  
языка в различных типах текстов  
и их функциональное назначение
Модальные частицы немецкого языка 

могут быть использованы в текстах раз-
говорного, научного, публицистического 
и художественного стилей . К модальным 
частицам относятся такие, как ja, denn, 
eben, halt, doch, eben, wohl, einfach, schon, 
bloß, mal. На уровне предложения нахо-
дят проявление следующие функции мо-
дальных частиц: 

– модификация иллокутивного типа 
высказывания [1; 7];

– выражение пропозициональной ус- 
тановки [1; 5; 11; 12];

1 DeCOW 16a [Электронный ресурс] . URL: www .
webcorpora .org (дата обращения: 20 .06 .2024) . да-
лее – DeCOW 16a .

2 DWDS [Электронный ресурс] . URL: https://www .
dwds .de (дата обращения: 20 .06 .2024) . далее – 
DWDS .

– снятие категоричности или, на-
против, усиление интенции говоряще-
го [1; 8];

– привнесение дополнительной эмо-
тивной окраски в высказывание [1] .

Перечисленные функции модальных 
частиц зачастую получают реинтерпре-
тацию в зависимости от функциональ-
ного назначения текста . остановимся на 
этом подробнее . 

автором было показано ранее, что 
модальные частицы могут быть исполь-
зованы в текстах научного стиля и вы-
ступают как логические операторы для 
оформления причинно-следственных 
отношений . Фактически не используют 
модальные частицы в текстах из области 
математики, физики, химии . В научных 
текстах из области биологии, медицины, 
философии, социологии модальные ча-
стицы вполне возможны . Как правило, 
речь идёт о модальных частицах ja, doch 
и wohl, сравним: 

(1) Würde die Mutation erst auf der Agar-
Platte unter Einfluss der Phagen entstehen, 
also gerichtet und nicht zufällig, dann sollte 
jede Agar-Platte etwa die gleiche Anzahl resis-
tenter Kolonien aufweisen. Schließlich haben 
wir ja aus jedem Ansatz eine gleiche Probe 
entnommen3.

В приведённом примере модальная 
частица ja служит для оформления ус-
ловного (импликативного) суждения . 
Как правило, сложные суждения такого 
рода образуют из двух простых посред-
ством использования логического союза 
«если…, то… »4 . В данном случае основа-
ние суждения может иметь следующий 
вид: Wenn man eine Probe entnimmt, sollte 
jede Agar-Platte etwa die gleiche Anzahl re-
sistenter Kolonien aufweisen, а следствие 
суждения –  Jede Agar-Platte sollte etwa die 
3 Bachmann K . Biologie für mediziner . 3 ., neubearbeite-

te und ergänzte auflage . Berlin, heidelberg; Springer 
Verlag . 1986 . S . 35 . далее – Bachmann K . Biologie für 
mediziner .

4 См .: демидов И . В . Сложные суждения и их виды // 
демидов И . В . Логика: учебник / под ред . проф . 
Б . И . Каверина; 7-е изд . испр . М .: дашков и К°, 
2012 . С . 120 .
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gleiche Anzahl resistenter Kolonien aufwei-
sen . Модальная частица ja использована 
в предложении, аргументирующем след-
ствие . На примере следующих отрывков 
из научного издания можно проследить, 
что предложения с частицей ja пред-
ставляют собой антецедент, или основа-
ние, а предшествующее им высказыва-
ние – консеквент, или следствие: 

(2) Inzwischen zeigen sich aber auch 
Wege, wie man Zellen höherer Organismen, 
selbst menschliche Zellen zu solchen Produk-
tionsverfahren ausnutzen kann. Das tut man 
ja auch bei der Gewinnung monoklonaler 
Antikörper, bei der zwar nicht Gene direkt 
manipuliert werden, die aber einen wichtigen 
Beitrag zur Gentechnologie leistet1. 

(3) Natürlich können sich diese Gruppen 
nicht frei aussortieren. Sie sind ja alle Teile 
derselben Kette2. 

Схожие свойства характерны и для 
высказываний с модальной частицей 
wohl . Так, в следующих примерах между 
предложениями прослеживаются при-
чинно-следственные связи: 

(4) Die Abschätzung der Spontanrate ist 
dabei eher zu hoch. Die wichtige Verdoppe-
lungsdosis liegt wohl wie bei Drosophila zwi-
schen 10 und 803.

(5) Für eine klinische Anwendung beim 
Menschen sind die Methoden schon allein 
technisch noch nicht ausgreift. Eine solche 
klinische Anwendung wird wohl zuerst Blut-
zellen und Immunsystem betreffen, weil hier 
Gene in Kochenmarkstammzellen eingebracht 
werden können und damit die technischen 
Probleme etwas begrenzt sind4.

В (4) и (5) в предложениях с частицей 
wohl содержится обоснование той мысли, 
которая сформулирована в предыдущем 
высказывании, при этом wohl указывает 
на предположительный характер этого 
обоснования, т . е . речь идёт о формиро-
вании причинно-следственных связей 
на эпистемическом уровне [16] . Помимо 
1 Bachmann K . Biologie für mediziner . S . 367 .
2 Bachmann K . Biologie für mediziner . S . 35 .
3 Bachmann K . Biologie für mediziner . S . 392 .
4 Bachmann K . Biologie für mediziner . S . 377 .

функции когезии модальные частицы 
способствуют созданию диалогичности 
текста: говорящий, используя частицу, 
указывает на возможность существова-
ния различных мнений относительно той 
или иной позиции в исследовательской 
работе . одно из этих мнений принадле-
жит говорящему, другое – читателю .

На примере следующего фрагмента 
из научного издания по медицине мож-
но проследить использование частицы 
doch для выражения противоположных 
позиций в определённой жизненной си-
туации: 

(6) Das Ausbleiben einer erhofften so-
matischen Erklärung mit entsprechender Be-
handlung des Schmerzleidens einerseits und 
der Verweis auf eine psychische Ursache ande-
rerseits führen zu Enttäuschung, Hilflosigkeit 
oder Kränkungswut über die vermeintliche 
Stigmatisierung („Ich bilde mir die Schmerzen 
doch nicht ein – ich bin doch kein Simulant!“) 
und damit zu einer Verstärkung des Leiden-
drucks5.

В приведённом отрывке использо-
вание частицы doch позволяет показать 
различия между представлениями тре-
тьих лиц и говорящего .

В текстах научного стиля фактиче-
ски не встречаются комбинаторные со-
четания модальных частиц . Исключение 
составляют лишь некоторые случаи ис-
пользования сочетаний частиц в тек-
стах гуманитарной направленности . Как 
правило, сочетания такого типа прида-
ют высказыванию эмотивную окраску . 
На примере следующего отрывка можно 
увидеть, что сочетание denn auch, кото-
рому свойственно значение nun / теперь, 
придаёт текстовому сегменту оттенок 
архаичности, что обусловлено самим 
стилем изложения переводного издания 
трудов аристотеля: 

(7) Das Gerechte besteht also in einer Pro-
portion. Denn die Proportion ist nicht bloß 
der unbenannten Zahl eigen, sondern der 
5 Köllner F ., Bassler m . Praxishandbuch . Psychosomati-

sche medizin in der Rehabilitation . münchen: elsiever 
Gmbh, 2021 . S . 258 .
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Zahl überhaupt. Proportion bedeutet Gleich-
heit der Verhältnisse, und so gehören dazu 
wenigstens vier Glieder. Dass die unstetige 
Proportion vier Glieder erfordert, liegt auf der 
Hand; es gilt aber auch von der stetigen; nur 
dass hier ein Glied zwei vertritt und zweimal 
vorkommt: z. B. es verhält sich a : b wie b : c, 
wo b zweimal steht und infolge dessen die 
Zahl der Glieder doch wieder vier ist. So sind 
es denn auch mindestens vier Glieder, die für 
das Gerechte in Betracht kommen1.

Таким образом, можно говорить о 
том, что для научного текста характерно 
использование лишь небольшого чис-
ла модальных частиц (ja, doch, wohl) для 
оформления причинно-следственных от-
ношений, в некоторых случаях для фор-
мулирования гипотезы . В редких случаях 
для воссоздания колорита определённой 
временной эпохи могут быть употребле-
ны стилистически маркированные ком-
бинаторные сочетания частиц . 

В текстах разговорного стиля мо-
гут быть употреблены фактические все 
модальные частицы: ja, denn, eben, halt, 
doch, eben, wohl, einfach, bloß, schon, mal. 
Их функциональное назначение различ-
но: речь может идти и об установлении 
причинно-следственных связей в случае 
употребления ja и doch, и об указании на 
очевидность для говорящего и собесед-
ника факта при использовании eben, и о 
смягчении категоричности высказыва-
ния (wohl, mal), например:

(8) Diese eine Ausnahme ist die Ägyp-
tengeschichte, und zwar deswegen, weil, er 
schreibt ja nicht Geschichten aus dem Aus-
land, er macht nicht wie Siegfried Lenz Nor-
weger auf einmal zu Helden, sondern er zeigt 
Deutsche, was sie im Ausland erleben2. 

(9) Das ist es, was ich eben sagte3.

1 aristoteles: metaphysik, Nikomachische ethik, Das 
Organon, Die Physik & Die Dichtkunst / Übersetzt von 
a . Gudeman, a . Lasson, J . h . Kirchann, C . h . Weiße . 
DigiCat, 2023 . S . 86 .

2 Das literarische Quartett vom 14 .12 .2001 // DWDS . 
далее – Das literarische Quartett vom 14 .12 .2001 .

3 Das literarische Quartett vom 14 .12 .2001 .

(10) Dann hätte sie sich nicht verborgen 
hinter dem infantilen Mädchen, und dann 
wäre wohl dieser infantile Charakter des Bu-
ches uns erspart geblieben4.

(11) Dürfen wir mal auf das Buch 
zurückgehen?5

В (8) часть предложения с частицей 
ja содержит указание на причину того 
факта, на который имеет место указание 
в предшествующей части высказывания . 
В (9) говорящий показывает, что обстоя-
тельство очевидно не только для него, но 
и для собеседника; в (10) модальная ча-
стица wohl подчёркивает гипотетический 
характер высказывания; в (11) частица 
mal смягчает категоричность высказыва-
ния . 

Некоторые модальные частицы мож-
но рассматривать как маркеры эмо-
тивных значений – удивления (denn), 
недовольства (wohl), нетерпения или уси-
ления интенции говорящего (bloß, schon), 
например:

(12) Ja, was kann man denn von einem 
Kind erwarten?6

(13) Dass Sie mit Ihren rigorosen Auffas-
sungen das große Publikum frustrieren müs-
sen, macht Ihnen wohl nichts aus?7

(14) Wo nehmen Sie bloß die große Ruhe 
her?8

(15) Und das fand ich schon sehr ein-
drucksvoll9.

В (12) говорящий выражает своё недо-
умение по поводу того, что кто-то из его 
собеседников ожидает разумные осоз-
нанные действия со стороны ребёнка; в 
(13) модальная частица wohl, использо-
ванная в вопросительном предложении, 
позволяет говорящему выразить своё 
раздражение из-за категоричной пози-
ции собеседника; в (14) модальная части-

4 Das literarische Quartett vom 19 .10 .2001 // DWDS . 
далее – Das literarische Quartett vom 19 .10 .2001 .

5 Das literarische Quartett vom 14 .12 .2001 .
6 Das literarische Quartett vom 19 .10 .2001 .
7 „Kunst ist kalte Konstruktion“ . Der Spiegel . 

02 .06 .1997 // DWDS .
8 Das literarische Quartett vom 14 .12 .2001 .
9 Das literarische Quartett vom 19 .10 .2001 .
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ца bloß служит для усиления интенции 
говорящего – он даёт знать собеседнику, 
что для него важно выяснить сформули-
рованный вопрос; в (15) использование 
модальной частицы schon позволяет под-
черкнуть истинность излагаемого факта, 
делая его более убедительным . 

Частица halt может рассматриваться 
как маркер исключительно разговорной 
речи – по мнению носителей языка, ча-
стица halt не может быть употреблена в 
официальной коммуникации, в научных 
и публицистических текстах . По наблю-
дениям М . Турмэр [1] и С . Мюллер [17], 
использование частицы halt позволяет 
говорящему показать, что его позиция 
является истинной, а интенция говоря-
щего заключается при этом в убеждении 
собеседника: она может иметь место в 
случае, если говорящий понимает, что у 
его собеседника иное мнение, и ставит 
перед собой цель подчеркнуть свою по-
зицию, например:

(16) Jetzt weiß ich nicht, wie ich das auf 
möglichst zartfühlende Weise sagen soll, aber 
ich sage es halt doch: Ich denke, dass dieses 
Buch doch auf eine subtile Weise misslungen 
ist1.

В текстах разговорного стиля мо-
дальные частицы halt и eben служат, как 
правило, для усиления убедительности 
высказывания (17) и указания на очевид-
ность факта (18): 

(17) In der Wirklichkeit ist es halt schwie-
riger2. 

(18) Ich möchte in diesem Zusammen-
hang zitieren, was Professor Wille auf der 
eben schon erwähnten Anhörung gesagt hat3.

аналогичным свойством обладает и 
модальная частица einfach: её использо-
вание в повествовательном предложении 
обусловлено потребностью говорящего 
представить собственную позицию как 
истинную (см . пример (20)) . М . Турмэр 
считает в этой связи, что einfach в пред-

1 Das literarische Quartett vom 19 .10 .2001 .
2 Das literarische Quartett vom 11 .12 .1997 // DWDS . 
3 56 . Sitzung des 14 . Bundestages // DWDS .

ложениях в форме Imperativ смягчает 
просьбу и позволяет сформулировать её 
в форме совета, поскольку речь идёт, как 
правило, о таком положении дел, очевид-
ность которого не вызывает сомнений 
[1, S . 123], а говорящий сам не выражает 
своей собственной заинтересованности, 
а указывает на целесообразность обсто-
ятельств, ввиду которых действие стоит 
осуществить:

(19) Fangen wir einfach an4.
(20) Das hörte sich einfach nur so an, als 

würde das zu mir passen5.
В текстах разговорного стиля часто 

имеют место комбинаторные сочетания 
частиц (ja auch, doch ach, ja doch, doch ja, 
ja wohl и т . д .) . отмечаются единичные 
примеры использования частицы denn в 
повествовательных предложениях в со-
ставе комбинаторных сочетаний ja denn 
doch или ja denn wohl . В данном случае 
они служат для усиления интенции гово-
рящего, например: 

(21) Ein Adapterkabel zu bauen dürfte 
jetzt nicht mehr schwerfallen, oder? Na ganz 
so einfach wollen wir es ja denn doch nicht 
machen6.

(22) Dunkle Jahreszeit kann kommen. Hat 
mich ja denn doch interessiert, wo das ist7.

(23) Ich glaub, jetzt brauch ich doch eine 
Brille. Tschuldigung. Das passt ja denn doch8.

В приведённых примерах использо-
вание комбинаторных сочетаний служит 
для того, чтобы подчеркнуть истинность 
позиции говорящего . По мнению носите-
лей языка, подобные комбинации прида-
ют высказыванию оттенок архаичности, 
поскольку являются устаревшими . Это 
подтверждают также и примеры из кор-
пуса DWDS, содержащие высказывания 
с ними из текстов периода XViii–XiX вв .: 

4 Gesprochene Sprache: Berliner Zeitung . 31 .12 .2005 // 
DWDS .

5 Gesprochene Sprache: Berliner Zeitung . 29 .12 .2005 // 
DWDS . 

6 DeCOW 16a .
7 DeCOW 16a .
8 DeCOW 16a .
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(24) Damit wäre ja denn wohl alles 
besprochen1.

В данном случае передаваемый ком-
бинаторным сочетанием смысл не скла-
дывается из семантики составляющих 
его элементов, в чём проявляется поли-
функциональность модальных частиц 
(см . также [18]) . 

Таким образом, анализ разговорных 
текстов позволяет сделать вывод, что в 
них имеют место все модальные части-
цы, выполняя целый ряд функций: свя-
зующую, усилительную или, напротив, 
смягчающую, передают эмоциональное 
состояние говорящего (нетерпение, раз-
дражение), а также подчёркивают оче-
видность и/или истинность излагаемого 
факта . Чисто «разговорными» можно 
считать комбинаторные сочетания ча-
стиц (ja denn doch, ja denn wohl, denn auch 
и т . д .), а также такие частицы, как halt, 
einfach, bloß, schon, mal и eben, поскольку 
основная интенция говорящего заклю-
чается в том, чтобы представить свою 
позицию убедительной или указать на 
очевидность для говорящего и собесед-
ника факта . Некоторые частицы можно 
рассматривать как отражение специфики 
языка молодёжи (см . также [19]), напри-
мер, это с полным правом можно сказать 
о модальной частице halt . 

В публицистических текстах также 
могут быть использованы все модальные 
частицы в зависимости от интенции го-
ворящего . Частицы ja и doch служат для 
оформления причинно-следственных 
связей, частица wohl позволяет сделать 
высказывание менее категоричным и 
даёт знать собеседнику, что у него может 
быть иная точка зрения на ситуацию: 

(25) Mit ein bisschen mehr Stress natür-
lich, aber das haben sie ja genau so gewollt2.

(26) Das sollte ihm gelingen, er war doch 
Weltmeister oder Olympiasieger?3

1 Deussen P . mein Leben (in: Deutsche autobiographi-
en 1690–1930 . Berlin: Directmedia Publ ., 2004 [1 CD-
ROm mit einem Beiheft]) // DWDS . 

2 Berliner Zeitung . 31 .12 .2005 // DWDS .
3 Der tagesspiegel . 31 .12 .2024 // DWDS .

(27) Er habe die Solidarität der Mediziner 
wohl überschätzt, so lautet der knappe Kom-
mentar von Richter-Reichhelm4. 

Модальные частицы halt, einfach, bloß, 
schon, mal и eben также могут быть ис-
пользованы в текстах публицистического 
стиля для реализации целого ряда тек-
стовых функций . Так, например, употре-
бление частицы halt в публицистических 
текстах служит для того, чтобы придать 
высказыванию более непринуждённый 
оттенок (28) или в диалектных вкрапле-
ниях для того, чтобы приблизить ситуа-
цию к просторечной (29):

(28) Der Fischer Otto ist jetzt ein Fischve-
terinär; wir leben halt in der Wissenschafts-
gesellschaft5.

(29) Er lässt einen Chor schwäbisches 
Liedgut singen ("Drunten im Neckartal, da 
isch halt guat."), er lässt Äpfel zu Moscht zer-
stampfen – und Thomas C. Zell als den Vater 
von Grace auftreten6.

В (28) частица halt использована в 
предложении-антецеденте, аргументиру-
ющем предыдущее . В (29) halt включена в 
цитату из народной песни, т . е . в данном 
случае в публицистическом тексте имеют 
место интертекстуальные включения, по-
скольку частица halt свойственна исклю-
чительно разговорной речи . 

Модальная частица eben позволяет го-
ворящему изложить факт как очевидный 
и для говорящего, и для собеседника: 

(30) Unter normalen Umständen wäre ein 
Sieg möglich gewesen, aber es war eben kein 
normaler Tag und die Verunsicherung war 
stets spürbar.7

Модальные частицы einfach, bloß, 
schon и mal часто имеют место в интер-
вью, когда речь говорящего максимально 
приближена к разговорной: 

(31) “Wenn ich das mal demonstrieren 
darf…”8 

4  Der tagesspiegel . 28 .12 .2024 // DWDS .
5 Berliner Zeitung . 26 .10 .2005 // DWDS .
6 Berliner Zeitung . 05 .10 .2005 // DWDS .
7 Berliner Zeitung . 30 .11 .2005 // DWDS .
8 Berliner Zeitung . 31 .12 .2005 // DWDS . далее – Berli-

ner Zeitung . 31 .12 .2005 .
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(32) Junge, geh raus, mach einfach, was 
Du kannst1. 

(33) Wie machen sie das bloß, die 
Kroaten?2

(34) Man muss sich schon an die Straße 
stellen und warten - oder die BVG nutzen3.

Таким образом, в текстах публици-
стического стиля могут быть использова-
ны фактически все модальные частицы, 
выполняя при этом самые разнообраз-
ные функции: связующую, усилитель-
ную, эмотивную, а также эвиденциаль-
ную, – позволяя подчеркнуть очевидность 
высказывания . Включение чисто «разго-
ворных» модальных частиц halt, einfach, 
bloß, schon, mal и eben позволяет прибли-
зить высказывания к обиходно-бытовой 
речи и может иметь место в предложени-
ях, выполняющих своего рода роль ин-
тертекстуальных включений . 

В текстах художественной литера-
туры использование модальных частиц 
служит для создания связности, передачи 
внутреннего состояния персонажей, их 
отношения к описываемым событиям и 
лицам, для выражения их эмоциональ-
ного состояния . Так, например, исполь-
зование модальной частицы bloß в следу-
ющем высказывании из романа У . Тимма 
“Johannisnacht” позволяет живо пред-
ставить бытовую ситуацию: говорящий 
ошарашен и не просто хочет получить 
информацию от собеседника, но и пока-
зывает, что его внешний вид шокирует . 

(35) Mann, sagt Berger, dem ich zu Fü-
ßen sitze, was haben Sie bloß mit Ihrem Haar 
machen lassen? Sieht aus, als wären Sie einem 
Friseurschüler in die Hände gefallen4.

Модальная частица doch позволяет 
показать противоречие между двумя по-
зициями – говорящего и собеседника – и 
подчеркнуть истинность собственной, 
например: 

1 Berliner Zeitung . 31 .12 .2005 .
2 Berliner Zeitung . 10 .11 .2003 // DWDS .
3 Berliner Zeitung . 31 .12 .2005 .
4 timm U . Johannisnacht . münchen: Deutscher ta-

schenbuch Verlag, 1998 . S . 87 .

(36) Aber freelance, er arbeite für eine 
große Firma, auf Honorarbasis. Ohne dass 
ich gefragt hatte, fügte er hinzu: Warum auch 
nicht. Ist doch typisch für diese Gesellschaft, 
sie ist mobil, ständig ist jeder durсh Absturz 
gefährdet, darum streben alle danach, alle 
wollen sie, die Immobilie, es soll bleiben, wie 
es ist, aber mit viel Bewegung in allen anderen 
Bereichen, Mode, Reisen, Beziehungen5. 

На примерах из произведений Ф . Каф-
ки можно увидеть, что употребление 
модальных частиц позволяет передать 
внутреннее состояние персонажей: их 
желание быть убедительными, удивле-
ние, негодование или внутреннее напря-
жение:

(37) Darauf ist zu antworten, dass er wohl 
auch durch einen Ruf aus dem Innern zum 
Türhüter bestellt worden sein könnte und dass 
er zumindest tief im Innern nicht gewesen sein 
dürfte, da er doch schon den Anblick des drit-
ten Türhüters nicht mehr ertragen kann6.

(38) "Das ist es", rief K. und fuhr vor lau-
ter Freude fast noch in die Rede des Mannes 
hinein, "mir wird gewiss sofort besser werden, 
ich bin auch gar nicht so schwach, nur ein we-
nig Unterstützung unter den Achseln brauche 
ich, ich werde Ihnen nicht viel Mühe machen, 
es ist ja auch kein langer Weg, führen Sie mich 
nur zur Tür, ich setze mich dann noch ein we-
nig auf die Stufen und werde gleich erholt sein, 
ich leide nämlich gar nicht unter solchen An-
fällen, es kommt mir selbst überraschend7.

(39) «Warum ist sie nicht eingetreten? 
» fragte er. «Sie darf nicht», sagte der gro-
ße Wächter. «Sie sind doch verhaftet.» «Wie 
kann ich denn verhaftet sein?»8 

(40) "So", rief K. und warf die Arme in die 
Höhe, die plötzliche Erkenntnis wollte Raum, 
"ihr seid ja alle Beamte, wie ich sehe, ihr seid 
ja die korrupte Bande, gegen die ich sprach, 

5 timm U . Johannisnacht . münchen: Deutscher ta-
schenbuch Verlag, 1998 . S . 33 .

6 Kafka F . im Dom // Kafka F . Der Prozess . münchen: 
Deutscher taschenbuch Verlag, 2014 . S . 103 .

7 Kafka F . Drittes Kapitel // Kafka F . Der Prozess . mün-
chen: Deutscher taschenbuch Verlag, 2014 . S . 35 .

8 Kafka F . erstes Kapitel // Kafka F . Der Prozess . mün-
chen: Deutscher taschenbuch Verlag, 2014 . S . 8 .
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ihr habt euch hier gedrängt, als Zuhörer und 
Schnüffler, habt scheinbare Parteien gebildet, 
und eine hat applaudiert, um mich zu prüfen, 
ihr wolltet lernen, wie man Unschuldige ver-
führen soll! 1

В (37) говорящий посредством ис-
пользования комбинаторного сочетания 
wohl auch хочет, с одной стороны, пока-
зать, что собеседник может иметь свою 
позицию, с другой стороны – что данная 
ситуация ожидаема для него . Как отме-
чает М . Турмэр, высказывания с модаль-
ной частицей auch можно рассматривать 
как обоснование для предшествующего 
предложения [1, S . 155] . Это отчётливо 
можно проследить на примере (38) . В (39) 
посредством употребления частицы doch 
говорящий даёт знать собеседнику, что 
его действия неверны, а модальная части-
ца denn позволяет выразить удивление . 
Модальная частица ja служит для усиле-
ния экспрессивности слов говорящего в 
(40) . В текстах художественной литерату-
ры довольно часто встречаются комбина-
торные сочетания частиц, служащие для 
усиления степени выразительности вы-
сказывания . 

В художественных текстах доволь-
но редко встречается модальная части-
ца halt, в нашем корпусе примеров есть 
лишь одно высказывание из романа 
В . Херндорфа “tschick”, главными пер-
сонажами которого являются подрост-
ки . Её использование позволяет автору 
максимально приблизить речь героя к 
реальной ситуации общения и отразить 
речевые особенности, характерные для 
молодых людей: 

(41) Aber das ist halt keine anerkannte 
Krankheit, da bleibt es dann bei der Fünf in 
Sport, und alle Mädchen kichern, wenn der 
Fettsack mit beiden Händen voran die Latte 
abwehrt und quiekend aufs Gesicht fällt2. 

1 Kafka F . Zweites Kapitel . erste Untersuchung // Kaf-
ka F . Der Prozess . münchen: Deutscher taschenbuch 
Verlag, 2014 . S . 26 .

2 herndorf W . tschick . münchen: Rowohlt taschenbuch 
Verlag, 2012 . S . 47 .

По всей видимости, частицу halt 
можно рассматривать и как своего рода 
маркер возрастных особенностей и со-
циального статуса участников коммуни-
кативного процесса . 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что выбор модальных частиц в художе-
ственных текстах определяется не только 
необходимостью воссоздать коммуника-
тивную ситуацию и отразить внутреннее 
состояние персонажей, но и намерением 
показать характер их взаимоотношений 
и социальное положение, а также пере-
дать особенности речи героев, относя-
щихся к различным возрастным группам . 

В систематизированном виде функци-
ональное назначение модальных частиц в 
текстах различных функциональных сти-
лях представлено в табл . 1 .

Заключение
В данной публикации были рассмо-

трены возможности использования мо-
дальных частиц немецкого языка в тек-
стах различных функциональных стилей . 
анализ фактического материала позво-
лил сделать следующие наблюдения о на-
значении этих языковых единиц и выпол-
няемой ими роли в разных типах текстов . 

1 . В естественнонаучных текстах мо-
гут быть использованы модальные части-
цы ja, doch и wohl . Их употребляют для 
создания связности текста, а также они 
могут способствовать созданию диало-
гичности научного текста . В текстах об-
щественно-научной тематики могут быть 
использованы комбинаторные сочетания 
частиц для усиления выразительности 
высказывания и, в некоторых случаях, 
для воссоздания колорита определённого 
временного периода .

2 . В текстах разговорного стиля мо-
гут быть употреблены все модальные 
частицы . они выполняют целый ряд 
функций: служат для передачи эмоцио-
нального состояния говорящего, высту-
пают как средство связности, усиливают 
выразительность высказывания . Выбор 
модальной частицы во многом отражает 
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социальный статус и возраст участников 
коммуникации, а также характер их от-
ношений друг с другом . Типичными для 
разговорного стиля можно считать мо-
дальные частицы halt, einfach, bloß, schon 
и mal: частица halt может быть исполь-
зована для того, чтобы показать убеж-
дённость говорящего в истинности соб-
ственной позиции; bloß характерна для 
вопросительных предложений, усиливая 
интенцию говорящего; schon подчёркива-
ет истинность позиции собеседника; ча-
стица mal смягчает просьбу говорящего . 

3 . В текстах публицистического и ху-
дожественного стилей могут быть ис-
пользованы все модальные частицы . Мо-
дальные частицы halt, einfach, bloß, schon, 

mal и eben, характерные для разговорной 
речи, служат для того, чтобы максималь-
но приблизить ситуацию общения к бо-
лее естественной обиходно-бытовой . В 
публицистических текстах это имеет ме-
сто в случае, если автор прибегает к ин-
тертекстуальным включениям; в художе-
ственной литературе это позволяет живо 
представить ситуацию бытового обще-
ния и отразить внутреннее состояние 
персонажей, показать характер их взаи-
моотношений, свойственные определён-
ным социальным и возрастным группам 
речевые особенности . 

Перспективным представляется ис-
следование модальных частиц в диахро-
нии . 

Таблица 1 / Table 1

Модальные частицы в текстах различных функциональных стилей / Modal particles 
in texts of different functional styles

Функциональный стиль Функции модальных частиц
Разговорный - передача эмоционального состояния говорящего (недовольство, 

раздражение, радость и т . д .);
- средство связности;
- усиление интенции говорящего;
- отражение социального статуса и возраста участников 
коммуникации, характер их отношений друг с другом;
- убеждённость говорящего в истинности собственной позиции;
- смягчение категоричности высказывания .

Художественный - создание ситуации, максимально приближенной к естественной 
обиходно-бытовой;
- отражение внутреннего состояния персонажей;
- передача взаимоотношений между героями произведений;
- отражение речевых особенностей, свойственных определённым 
возрастным и социальным группам;
- создание связности текста;
- выражение пропозициональной установки .

Публицистический - создание ситуации, максимально приближенной к естественной 
обиходно-бытовой (интертекстуальные включения);
- выражение пропозициональной установки;
- формулирование гипотез;
- создание связности;
- создание диалогичности текста .

Научный - создание связности;
- формулирование гипотез;
- создание диалогичности текста .

Источник: составлено автором по материалам проведённого исследования . 
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Аннотация

Цель. Определить внутреннюю иерархию дискурса как семиотического пространства на при-
мере французского кинодискурса.

Процедура и методы. Проведён теоретический анализ внутренней иерархии французского ки-
нодискурса с применением дискурс-анализа, контент-анализа, семиотического анализа дис-
курса, метода семантического анализа лексики, метода сплошной выборки, методов теорети-
ческого анализа и обобщения.

Результаты. Выявлена внутренняя иерархия французского кинодискурса: иерархия между 
кинофильмом и функционально-прагматическими единицами кинотекста (ФПЕК), где кино-
текст занимает более высокий уровень иерархии; частями многосерийного кинофильма, где 
верхний уровень иерархии отводится исходному кинофильму; иерархия внутри класса ФПЕК, 
где верхний уровень иерархии занимает кинозаголовок. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в выявлении внутрен-
ней иерархии французского кинодискурса как семиотического пространства.1

Ключевые слова: внутренняя иерархия дискурса, дискурс, иерархия, кинодискурс, француз-
ский кинодискурс
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Abstract
Aim. To define the internal hierarchy of discourse as a semiotic space through the French film dis-
course. 
Methodology. The theoretical analysis of the French film discourse internal hierarchy is carried out 
using discourse analysis, content analysis, semiotic discourse analysis, semantic analysis of vo-
cabulary, the method of continuous sampling, methods of theoretical analysis and generalization. 
Results. The French film discourse internal hierarchy is revealed as the hierarchy between the film 
and the functional and pragmatic elements (FPE) of the film text, where the film text occupies a 
higher level of hierarchy; parts of a multi-part film, where the upper level of the hierarchy is assigned 
to the original film; the hierarchy within the FPE class, where the film title occupies the upper level 
of the hierarchy.
Research implications. The study reveals the identification of the internal hierarchy of the French film 
discourse as a semiotic space.

Keywords: discourse internal hierarchy, discourse, hierarchy, film discourse, French film discourse
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Введение
Стремительно возросший интерес к 

изучению дискурса с позиций разных 
областей научного знания лишь незна-
чительным образом затрагивает вопрос 
его иерархической структуры . Первые 
работы, посвящённые иерархической 
структуре дискурса, относятся ко второй 
половине XX в . [1; 2; 3] и противопостав-
ляют иерархию линейности дискурса, не 
принимая во внимание его семиотиче-
ской природы, междискурсивных связей 
и влияния социокультурного контекста . 
Современные зарубежные исследования 
в основном сосредоточены на практи-

ческом применении иерархии дискур-
са, а не на уточнении его иерархической 
структуры (см ., например, [4] об иерар-
хическом структурировании дискурса 
при возникновении и развитии языка 
жестов) . В отечественной лингвистике 
вопрос иерархии дискурса затрагивает-
ся в работах а . а . Кибрика, выделяюще-
го глобальную и локальную структуры 
дискурса [5] . Существуют немногочис-
ленные исследования по иерархии от-
дельных типов дискурса, в частности, ху-
дожественного дискурса [6] .

В данной работе предпринимается 
попытка описать внутреннюю иерархию 
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дискурса на примере французского ки-
нодискурса . Исследование проведено с 
применением ряда общенаучных и линг-
вистических методов: семиотического 
анализа дискурса, дискурс-анализа и 
контент-анализа в части изучения эле-
ментов кинодискурса, метода семантиче-
ского анализа лексики, метода сплошной 
выборки при отборе кинофильмов, мето-
дов теоретического анализа и обобщения 
при рассмотрении существующей на-
учной литературы по вопросу иерархии 
дискурса и формулировании основных 
положений внутренней иерархии фран-
цузского кинодискурса . Материалом ис-
следования послужили 500 французских 
кинофильмов, вышедших в 1990–2024 гг . 
В ходе исследования был проведён ана-
лиз кинодискурса с применением мето-
дов дискурс-анализа и контент-анализа 
для выделения малоформатных текстов 
кинодискурса – функционально-праг-
матических единиц кинотекста  – и 
полноформатных текстов кинодискур-
са – кинофильмов . Посредством метода 
сплошной выборки нами были отобра-
ны данные единицы с сайтов (allociné .fr, 
Senscritique .com, Кинопоиск .ру) за пери-
од 1990–2024 гг . далее для лингвистиче-
ского анализа отобранных единиц нами 
были последовательно использованы 
методы семантического анализа лексики 
и семиотического анализа дискурса для 
выявления интекстуальных и иерархи-
ческих связей между рассматриваемыми 
компонентами кинодискурса .

Перспективы изучения иерархии 
дискурса как семиотического 

пространства
опираясь на постулат Е . а . Красиной 

о том, что «в сфере семиотики и комму-
никации дискурс выступает как одна из 
моделирующих систем, как когнитивная 
структура, стремящаяся к автономии» 
[7, с . 7], мы считаем правомерным рас-
смотреть дискурс как семиотическое 
пространство . анализ дискурса в дан-
ном направлении возможен с точки зре-

ния описания его внешней иерархии, т . е . 
взаимодействия конкретного дискурса 
с другими дискурсами с точки зрения 
интердискурсивности, и внутренней ие-
рархии, заключающейся в изучении ие-
рархии как внутри семиотического про-
странства самого дискурса, так и ряда 
функционирующих в нём семиотических 
подпространств .

Исследование внутренней иерархии 
дискурса нами предлагается проводить 
внутри его семиотического пространства 
по следующим параметрам:

1) анализ иерархии отношений между 
основной формой реализации (объектом) 
дискурса и его основными компонентами;

2) описание иерархии компонентов 
дискурса;

3) рассмотрение иерархии отношений 
исходного и локализованного / перевод- 
ного текста внутри дискурса . 

Проиллюстрируем направление ис-
следования внутренней иерархии дис-
курса на примере французского ки-
нодискурса . Выбор типа дискурса для 
анализа продиктован всесторонним ин-
тересом исследователей к кинодискурсу, 
его типам, функциям и жанровой типо-
логии [8] . Подчеркнём, что принципи-
альным для данного исследования явля-
ется разграничение понятий кинодискурс 
и кинотекст: кинодискурс является ро-
довой категорией по отношению к ки-
нотексту и включает в себя ряд видовых 
компонентов (кинотекст, кинофильм, ки-
нодиалог, киносценарий и др .) . основной 
формой реализации (далее – объектом) 
кинодискурса является кинофильм [9] .

Таким образом, представляется воз-
можным проследить иерархические от-
ношения между самим кинофильмом 
как основной формой реализации кино-
дискурса и функционально-прагматиче-
скими единицами кинотекста (кинозаго-
ловок, синопсис, слоган, постер, трейлер, 
шортс) . Семиотическое пространство 
кинодискурса позволяет выявить ряд 
семиотических подпространств, важное 
место среди которых занимает семиоти-
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ческое подпространство многосерийного 
кинофильма . анализ иерархии многосе-
рийного кинофильма позволяет произве-
сти структурирование его семиотическо-
го подпространства . 

Иерархию компонентов дискурса 
также можно проследить на примере 
отдельных классов единиц . Так, для ки-
нодискурса релевантным является объ-
единение его малоформатных текстов в 
единый класс функционально-прагмати-
ческих единиц кинотекста . Рассмотрение 
иерархии внутри данного класса единиц 
позволяет определить важность каждо-
го из его элементов при восприятии ки-
нофильма потенциальным зрителем на 
предпросмотровом этапе .

В свою очередь, анализ иерархиче-
ских отношений между исходным и ло-
кализованным / переводным текстом 
кинодискурса представляется возмож-
ным проводить как на полноформатных, 
так и на малоформатных текстах . В силу 
ограниченности объёма статьи вопрос об 
иерархическом соотношении исходного 
и локализованного текстов останется за 
рамками данного исследования .

Иерархия отношений: 
кинофильм – функционально-

прагматические единицы  
кинотекста (ФПЕК)

анализ внутренней иерархии фран-
цузского кинодискурса целесообразно 
начать с взаимодействия кинофильма 
как его основной формы реализации и 
одного из элементов кинотекста и ФПЕК . 
Последние представляют собой единый 
класс прагматически-ориентированных 
единиц, функционирующих на предпро-
смотровом этапе, т . е . на этапе знакомства 
потенциального зрителя с кинофильмом, 
и выполняют задачу по привлечению к 
просмотру конкретного кинофильма как 
можно большей аудитории . К ФПЕК мы 
относим кинозаголовок, синопсис, сло-
ган, постер, трейлер кинофильма и но-
вый тип малоформатного текста – субви-
дему – «шортс» (подробнее см . [10]) . 

Выступая в качестве основной формы 
реализации кинодискурса, кинофильм 
является основой для создания вышепе-
речисленных малоформатных текстов, 
учитывающих его содержание . Взаимос-
вязь между кинофильмом как кинотек-
стом и ФПЕК обеспечивается посред-
ством интертекстуальности, в том числе 
прямой и косвенной отсылками к содер-
жанию кинофильма . Под интертексту-
альностью мы понимаем «текстуальную 
интеракцию, которая происходит внутри 
отдельного текста» [11, с . 5] и позволяет 
«новым образом осмыслить и освоить 
формы эксплицитного и имплицитного 
пересечения двух текстов» [12, с . 49] . Под 
интертекстом мы вслед за французским 
исследователем Н . Пьеге-Гро (N . Piégay-
Gros) понимаем все тексты, так или иначе 
нашедшие отражение в анализируемом, 
вне зависимости от их взаимодействия 
[12] . Примером прямой отсылки может 
быть упоминание в ФПЕК основных пер-
сонажей, сюжетной линии и различных 
прецедентных феноменов, фигурирую-
щих в кинофильме . Косвенные отсылки 
(упоминание режиссёра и других лиц и 
компаний, участвующих в создании и 
продвижении кинофильма; указание на 
то, что история, положенная в основу 
сюжета кинопроизведения, основана на 
реальных событиях и др .), «опосредован-
но» апеллируют к семиотическому под-
пространству кинофильма .

Наибольшее количество элементов се-
миотического пространства кинофильма 
находят своё отражение в трейлере кино-
ленты ввиду её полимодального содержа-
ния: в трейлере присутствуют кадры из 
кинофильма, на которых изображаются 
основные персонажи, может косвенно 
демонстрироваться завязка сюжета, упо-
минаются имена актёров, режиссёра и 
его команды, компании  –  создателя ки-
нофильма . 

Второй функционально-прагмати-
ческой единицей, имеющей общие эле-
менты с кинофильмом, является кино-
постер . Постер кинофильма является 
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поликодовой единицей и в большинстве 
случаев представляет собой кадр из ки-
нофильма или коллаж с изображением 
основных персонажей киноленты, а его 
графическая часть включает в себя имена 
актёров, режиссёра и его команды, лого-
типы компании-создателя и прокатчика 
(в случае с локализацией кинопостера в 
иной лингвокультуре) [13] . Монокодо-
вые малоформатные тексты (кинозаголо-
вок, синопсис и слоган кинофильма) об-
ладают меньшей связью с семиотическим 
пространством кинофильма, чем полико-
довые и полимодальные единицы, но яв-
ляются его неотъемлемой составляющей . 
Синопсис кинофильма преимуществен-
но содержит упоминание об основных 
персонажах киноистории, представляя 
потенциальному зрителю их имена и 
краткую характеристику . Кинозаголовок 
может отражать основную идею кино-
фильма, содержать имя главного героя 
или прецедентного феномена, вокруг ко-
торых построен сюжет кинофильма, и/
или указывать потенциальному зрителю 
на жанр кинопроизведения . Наименьшей 
связью с содержанием кинофильма обла-
дает его слоган, однако данная ФПЕК так-
же может передавать жанр кинофильма 
или очень кратко сообщать информацию 
о его сюжете, например, род деятельно-
сти главных героев киноистории . 

Рассмотрим подробнее связь кино-
фильма с его ФПЕК на примере француз-
ского кинофильма Radin! (2016)1:

– T’es toujours aussi radin?
– Non, pas du tout .
– J’te rappelle, hein, que tu m’as largée la 

veille de mon anniversaire pour pas m’offrir de 
cadeaux.

– C’est une coïncidence.
– Ты всё ещё такой же жмот?
– Вовсе нет .
– Напоминаю тебе, хм, что ты бросил 

меня накануне моего дня рождения, что-
бы не дарить подарок .

1 Radin! / dir . F . Cavayé . France: Jerico, tF1 Films Pro-
duction, mars Films, 2016 . 89 min . далее – Radin!

– Совпадение2 .
данный текстовый фрагмент встре-

чается как в кинофильме, так и в его 
официальном трейлере на французском 
языке . На примере данного фрагмента 
кинодиалога мы можем проследить связь 
между полноформатным кинотекстом и 
его ФПЕК в виде кинозаголовка и трейле-
ра как в рамках прямого использования 
повторяющихся элементов (употребле-
ние лексемы radin – «жмот», вынесенной 
также в заголовок фильма, использова-
ние целостного смыслового отрывка из 
кинофильма в трейлере), так и в рамках 
интертекстуального взаимодействия: 
на примере фразы “tu m’as largée la veille 
de mon anniversaire pour pas m’offrir de ca-
deaux” («ты бросил меня накануне моего 
дня рождения, только чтобы не тратить-
ся на подарок») поясняется, почему глав-
ного героя считают жмотом .

– Ça ne doit pas être facile tous les jours?
– De quoi ?
– Bah, avoir un père comme lui.
– Pourquoi vous dites ça?
– Il est tel mot…
– Tel mot quoi?
– Il est près de ses sous... Radin, quoi.
– Mon père? Radin?3 
– должно быть, нелегко это выносить 

каждый день?
– Выносить что?
– Ну, иметь такого отца как он .
– а что не так?
– Его можно описать таким словом …
– Каким словом?
– он душу продаст за копейку … 

Жмот, короче .
– Мой отец? Жмот?
На примере другого диалога из дан-

ного кинофильма также отметим упо-
требление лексемы radin в отношении 
главного героя со стороны персонажей . 
одновременно данный фрагмент демон-
стрирует интертекстуальную связь меж-
ду кинозаголовком, полноформатным 

2 Здесь и далее перевод наш – В. А.
3 Radin!
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кинотекстом и слоганом кинофильма 
“Quand on aime on ne compte pas sauf …” 
(«Когда мы влюблены, мы не считаем 
[деньги], только если …»), который отра-
жает отношение главного героя к дочери 
(участнице приведённого ранее диалога) 
и к коллеге, в которую он влюблён .

отметим, что все малоформатные 
тексты кинодискурса обладают опреде-
лённой автономией по отношению к со-
держанию кинофильма, что обусловлено 
их рекламной направленностью и не-
обходимостью взаимодействовать с по-
тенциальным зрителем до выхода самого 
кинофильма на экраны [14] . Наибольшей 
автономией по отношению к кинофиль-
му обладает его заголовок, наимень-
шей – трейлер кинофильма, поскольку 
данный малоформатный текст имеет 
наибольшее количество общих с полно-
форматным текстом (кинофильмом) эле-
ментов (в трейлере задействованы кадры 
из кинофильма, кратко представлены 
основные сюжетные линии и события, 
персонажи и др .) . Ввиду зависимости 
функционально-прагматических единиц 
кинотекста от содержания кинофильма 
становится очевидным, что при отсут-
ствии конкретного кинофильма создание 
малоформатных текстов к нему являет-
ся невозможным: кинофильм является 
основой для создания ФПЕК . Следова-
тельно, иерархически кинофильм как ос-
новная форма реализации кинодискурса 
находится выше функционально-прагма-
тических единиц кинотекста .

Иерархия семиотического 
пространства многосерийного 

кинофильма
основными компонентами семиоти-

ческого пространства кинодискурса яв-
ляются сами кинофильмы, с помощью 
которых осуществляется опосредованное 
взаимодействие между адресатом и адре-
сантом . При этом допустимо говорить, 
что внутри такого семиотического про-
странства существует ряд семиотических 
подпространств, например, семиотиче-

ское подпространство многосерийного 
кинофильма (МК) .

Выделение подпространства МК мо-
жет быть обосновано тем, что оно вклю-
чает в себя аналогичные каналы передачи 
информации посредством визуальных, 
аудиальных и изобразительных знаков, 
но имеет иную форму репрезентации, 
заключающуюся в объединённых, на-
пример, общей историей, сюжетом и 
персонажами кинопроизведениях . ана-
логичным образом можно выделять, на-
пример, семиотическое подпространство 
отдельного кинофильма и подпростран-
ство «кинофильм-сериал», в случае если 
кинофильм и сериал обладают единой 
сюжетной линией .

Семиотическое подпространство МК 
включает в себя следующие элементы, 
свойственные всем или большинству ча-
стей МК: основные персонажи кинопро-
изведения, общая тематика и идея (за-
мысел) авторов кинофильмов, их жанр, 
кинозаголовок и прецедентные феноме-
ны . К общим элементам семиотического 
подпространства также можно отнести: 
актёров, исполняющих одну и ту же роль 
на протяжении всего МК; локации, где 
происходит действие произведения; ре-
жиссёра, его команду и кинокомпанию, 
участвующую в создании и продвижении 
кинофильма на экраны страны . Послед-
ние элементы не являются обязатель-
ными для семиотического пространства 
МК . Многосерийность в основном свой-
ственна художественным кинофильмам, 
однако в ряде случаев многосерийными 
могут быть и документальные кинофиль-
мы . Так, существует серия французских 
документальных кинофильмов о миро-
вых войнах: Apocalypse: La 2 ème Guerre 
mondiale1 (2009), Apocalypse  –  La 1ère 
Guerre Mondiale2 (2014) .

1 apocalypse: La 2 ème Guerre mondiale / dir . D . Cos-
telle, i . Clarke . France: France 2: RtBF: tSR, 2009 (6 
episodes) .

2 apocalypse – La 1ère Guerre mondiale / dir . D . Cos-
telle, i . Clarke . France, Canada: France .tV Distribu-
tion, 2014 (5 episodes) .
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Частным случаем рассмотрения ие-
рархии МК может являться анализ ие-
рархии между кинофильмом и сериалом, 
функционирующими в едином семиоти-
ческом подпространстве .

для полноценного изучения иерар-
хии семиотического подпространства 
МК необходимо установить соответству-
ющую терминологию . Многосерийный 
кинофильм представляет собой серию 
связанных между собой общей сюжет-
ной линией и основными персонажами 
кинофильмов, в каждом из которых в 
большинстве случаев принимают участие 
одни и те же актёры . В последние годы МК 
также объединяются под общим терми-
ном кинофраншиза – «ряд композицион-
но самостоятельных кинофильмов, свя-
занных единством замысла и героями» 
[15, c . 6] . Первая часть МК является сво-
его рода «базовой», основной для после-
дующего развития киноистории . В связи 
с подобной функцией нами предлагается 
именовать данную часть МК первичным 
или исходным кинофильмом . Вторая 
часть кинофильма называется «сиквел», 
третья и четвёртая части многосерийно-
го кинофильма именуются «триквелом» 
и «квадриклом» [16] . Сюжеты вышепе-
речисленных частей многосерийного ки-
нофильма хронологически происходят 
после сюжета исходного кинофильма . 
«Приквелом» именуется продолжение 
многосерийного кинофильма, в кото-
ром отражены события, предшествую-
щие событиям исходного кинофильма . 
«Спин-офф» выступает в качестве «от-
ветвления» основной сюжетной линии 
киноистории [16] . Подобный тип ки-
нофильма можно определить как часть 
МК, повествующую о второстепенных 
персонажах киноистории или рассказы-
вающую ту же историю от лица другого 
персонажа . Спин-офф смещает акценты 
киноистории, выводя зрителю на перед-
ний план второстепенных героев основ-
ной сюжетной линии . 

К семиотическому подпространству 
МК также представляется возможным 

отнести т . н . «ремейк» (англ . remake, 
встречается также написание «римейк») . 
Ремейк представляет собой «экранный 
продукт, в котором фабульные, сюжет-
ные, стилевые и композиционные фраг-
менты можно соотнести по признакам 
сходства и подобия с одним или не-
сколькими предшествующими кино- и 
телепроизведениями, их смысловыми и 
изобразительно-звуковыми структура-
ми» [17, c . 20] . 

Взаимоотношения между частями 
МК основаны на интертекстуальной свя-
зи внутри его семиотического подпро-
странства . В свою очередь, данная связь 
реализуется при помощи вышеупомя-
нутых элементов семиотического под-
пространства МК (основные персонажи, 
общая тематика, жанр, название и др .), 
подвергающихся интертекстуализации . 
В случае с МК в данном процессе может 
быть задействована как его первая часть 
(исходный кинофильм), так и его после-
дующие части .

Многосерийные кинофильмы не яв-
ляются «визитной карточкой» фран-
цузского кинематографа: их создание 
во Франции в основном приходится на 
современный этап его развития . Коли-
чественный подсчёт, проведённый нами 
при помощи основного французского 
интернет-ресурса о кино alloCiné1, пока-
зывает, что МК составляют около 3% от 
всех кинофильмов, снятых во Франции . 
Тем не менее в современном французском 
кинематографе существуют МК, включа-
ющие в себя исходный кинофильм и его 
последующие части (сиквел и др .) . Так, 
культовый французский многосерийный 
кинофильм “taxi” включает в себя пять 
частей: Taxi (1998) – Taxi 2 (2000) – Taxi 3 
(2003) – Taxi 4 (2007) – Taxi 5 (2018)2 . К 
его общим элементам в рамках семиоти-

1 alloCiné [Электронный ресурс] . URL: https://www .
allocine .fr (дата обращения: 10 .08 .2024) .

2 taxi (film series) [Электронный ресурс] // Wikipe-
dia: [сайт] . URL: https://en .wikipedia .org/wiki/taxi_
(film_series) (дата обращения: 10 .08 .2024) .
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ческого подпространства МК можно от-
нести:

– заголовок (для всех кинофильмов);
– место действия основных сюжетных 

событий (Франция, Марсель);
– главных героев (таксист даниэль, 

полицейский Эмильен и его жена Петра 
(для первых четырёх частей), комиссар 
полиции Жильбер (для всех пяти частей, 
в последней части становится мэром 
Марселя), полицейский инспектор ален 
(для всех пяти частей)) и исполняющих 
их роли актёров (Сами Насери, Фредерик 
дифенталь, Эмма Виклунд, Бернар Фарси 
и Эдуар Монтут соответственно);

– сценариста и продюсера Люка Бес-
сона (для всех пяти частей, в последней 
части выступает сценаристом совмест-
но с Франком Гастамбидом и Стефаном 
Казанджяном; в первых четырёх частях 
продюсерами являются также Мишель и 
Лоран Петены);

– режиссёра Жерара Кравчика (для 
второй, третьей и четвёртой частей);

– компанию-создателя tF1 Films 
Production и компанию-дистрибьютора 
europaCorp Distribution (для всех частей) . 

В пятой части МК также содержится 
интертекстуальная отсылка к одному из 
главных героев первых четырёх частей 
кинофильма – таксисту даниэлю: основ-
ным персонажем пятой части являет-
ся Эдди Маклуф  –  племянник даниэля . 
Важным прецедентным феноменом, объ-
единяющим все части кинофильма вы-
ступает белый автомобиль такси «Пежо», 
принадлежавший даниэлю, а позднее 
Эдди . 

У кинофильма также есть ремейк – ки-
нофильм Taxi (2004, в российской ло-
кализации  –  «Нью-йоркское такси»)1, 
основанный на сюжете исходного ки-
нофильма, сценаристом и продюсером 
которого также является Люк Бессон . 
На основе сюжета первого кинофильма 
французскими телеканалами tF1 и NBC 

1 taxi / dir . t . Story . USa, France:  europaCorp, Robert 
Simonds Productions, 2004 . 104 min .

снят телесериал Taxi Brooklyn (2014, рос-
сийская локализация  –  «Такси: Южный 
Бруклин»)2 .

Многосерийные кинофильмы с при-
квелами и спин-оффами на данный 
момент не получили широкого распро-
странения во французском кинемато-
графе . Ярким примером наличия у МК 
приквелов и спин-оффов является аме-
риканский кинематограф . Например, 
кинофильм Fantastic Beasts and Where to 
Find Them3 (2016, «Фантастические твари 
и где они обитают») является приквелом 
к восьми кинофильмам о Гарри Поттере4, 
а кинофильмы X-Men Origins: Wolverine 
(2009, «Люди Икс: Начало . Росомаха») 
The Wolverine (2013, российская локали-
зация – «Росомаха: Бессмертный»), Logan 
(2017, «Логан»), выступают в качестве 
спин-оффа с главным героем Логаном-
Росомахой к кинофильмам про людей 
Икс (X-men)5 .

На основе анализа, проведённого 
на материале 11 французских многосе-
рийных кинофильмов, представляется 
возможным сделать вывод об основной 
роли исходного кинофильма в процессе 
создания последующих частей МК и его 
приквелов . дальнейшее развитие сюже-
та и основных персонажей киноисто-
рии происходит с опорой на исходный 
кинофильм . Распространёнными также 
являются случаи последовательной опо-
ры каждой новой части МК на его пре-
дыдущую часть . Взаимосвязь между ис-
ходным кинофильмом и последующими 
частями МК, а также между самими сик-

2 taxi Brooklyn / created by G . S . Thompson . USa; 
France: europaCorp television, 2014 (12 episodes) .

3 Fantastic Beasts and Where to Find Them / dir . 
D . Yates . UK; USa: Warner Bros . Pictures, heyday 
Films, 2016 . 133 min .

4 Гарри Поттер (серия фильмов) [Электронный ре-
сурс] // Wikipedia: [сайт] . URL: https://ru .wikipedia .
org/wiki/Гарри_Поттер_(серия_фильмов) (дата об-
ращения: 10 .08 .2024) .

5 Люди Икс (кинофраншиза) [Электронный ре-
сурс] // Wikipedia: [сайт] . URL: https://ru .wikipedia .
org/wiki/Люди_Икс_(кинофраншиза) (дата обра-
щения: 10 .08 .2024) .
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велами проявляется при помощи внеш-
них и внутренних интертекстуальных 
элементов . Внешние интертекстуальные 
элементы частей МК не затрагивают его  
сюжета: к ним относятся одинаковые пер-
сонажи частей МК, актёры, режиссёр и 
его команда, продюсер, компания-созда-
тель и компания-дистрибьютор, схожие 
названия каждой из частей кинофильма 
и совпадающие по семантической со-
ставляющей слоганы кинопроизведений . 
Внутренние интертекстуальные элемен-
ты непосредственно соотносятся с сюже-
том МК: развитие истории и характера 
персонажей МК в каждой из его частей, 
одинаковые локации, в которых проис-
ходит действие кинофильма (город, стра-
на), ключевые фразы, повторяющиеся в 
каждой из его частей . 

Исходный кинофильм и последую-
щие части МК связаны между собой от-
ношениями очерёдности, преемственно-
сти и интертекстуальности . С точки 
зрения внутренней иерархичности МК 
исходный кинофильм будет являться 
элементом более высокого порядка по 
отношению к последующим частям, по-
скольку вторая и последующие части МК 
создаются с учётом сюжета и персона-
жей первой части . Следовательно, суще-
ствование второй и последующей частей 
кинофильма без исходного кинофильма 
становится невозможным . Каждая после-
дующая часть МК будет являться элемен-
том более низкого порядка по отношению 
к предыдущей . В свою очередь, приквел 
как часть МК, сюжетно предшествующая 
исходному кинофильму, является эле-
ментом более низкого уровня по отноше-
нию к нему, поскольку создание приквела 
как кинофильма полностью основывает-
ся на первой части кинофильма и без неё 
также является невозможным . Говоря о 
сопоставлении приквела со второй и по-
следующими частями многосерийного 
кинофильма, можно отметить отсутствие 
иерархических отношений между ними, 
поскольку данные части МК не пересека-
ются между собой по сюжету, несмотря 

на возможное присутствие общих ин-
тертекстуальных элементов (персонажи, 
актёры и др .) . Спин-офф, представляю-
щий развитие истории второстепенного 
персонажа основного сюжета, находится 
в иерархических отношениях с теми ча-
стями кинофильма, в которых по сюжету 
присутствует основной персонаж спин-
оффа . В данном случае спин-офф явля-
ется элементом более низкого порядка 
по сравнению с основными сюжетными 
частями МК, поскольку первоначально 
основной персонаж спин-оффа впервые 
появляется в основной сюжетной ли-
нии многосерийного кинофильма . Соз-
дание спин-оффа без частей основной 
сюжетной линии кинофраншизы также 
становится невозможным . В схожих от-
ношениях по отношению к основной сю-
жетной линии МК находится и ремейк . 
Ремейк представляет собой элемент бо-
лее низкого уровня по отношению к той 
части МК, по образу которой он создан, 
поскольку ремейк не может создаваться 
без исходного кинофильма или одной из 
частей МК .

Частным случаем внутренней иерар-
хии кинодискурса можно также считать 
иерархические отношения между ки-
нофильмом и сериалом, которые тоже 
могут функционировать в едином семи-
отическом подпространстве . При опре-
делении иерархии данных элементов 
кинодискурса целесообразно отталки-
ваться от первичного продукта: в случае, 
если кинофильм является основой для 
сериала, в котором происходит разви-
тие сюжетной линии, истории главных 
героев и др ., кинофильм является иерар-
хическим элементом более высокого по-
рядка . В свою очередь, если после выхода 
на телеэкраны популярного сериала с его 
героями снимается кинофильм, иерархи-
ческим элементом более высокого уровня 
оказывается сериал .

Иерархию семиотического подпро-
странства многосерийного кинофильма 
можно представить в виде схемы (см . 
рис . 1) .
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Рис. 1 / Fig. 1. Иерархия семиотического про-
странства многосерийного кинофильма / hier-
archy of the semiotic space of a multi-part film

Источник: составлено автором .

Особенности иерархии 
малоформатных текстов кинодискурса 

как класса функционально-
прагматических единиц

Рассмотрение внутренней иерархии 
дискурса также возможно путём изуче-
ния иерархии внутри значимых классов 
единиц, составляющих конститутивную 
основу того или иного типа дискурса . 
Нами предлагается проанализировать 
подобный аспект внутренней иерархии 
на примере класса функционально-праг-
матических единиц кинотекста (ФПЕК), 
к которым мы относим кинозаголовок, 
синопсис, слоган, постер, трейлер кино-
фильма и субвидему шортс . Структурно 
данные единицы представляют собой ма-
лоформатные тексты кинодискурса праг-
матической направленности, основной 
задачей которых является привлечение к 
просмотру конкретного кинофильма как 
можно большего числа зрителей .

Их особенностью является функци-
онирование до непосредственного по-

явления на экраны самого кинофильма . 
Следовательно, выявление иерархии 
внутри данного класса единиц возможно 
на основании анализа двух параметров 
(в порядке значимости): автономности 
каждой функционально-прагматической 
единицы кинотекста от кинофильма и 
этапа её создания в процессе производ-
ства самого кинофильма . На основании 
выделенных параметров кинозаголо-
вок может быть определён как ключевая 
ФПЕК . Кинозаголовок является важной 
семантико-семиотической доминантой 
кинопроизведения [18, с . 168], зани-
мая центральное место в поликодовой 
структуре кинофильма [19, с . 25] . дан-
ный элемент обладает автономией по 
отношению к содержанию кинофильма 
вследствие его способности вызвать у 
потенциального зрителя определённые 
ассоциации, провоцируя его на ответные 
действия, в т . ч . просмотр кинофильма и 
положительную / отрицательную реак- 
цию на него  [20, с . 31] . Кинозаголовок 
создаётся вместе с замыслом кинофиль-
ма (иногда название кинофильма может 
быть предварительным и видоизменять-
ся в процессе его создания), а его появ-
ление предшествует самому кинофильму 
как целостному продукту и остальным 
ФПЕК (синопсису, слогану, шортс, посте-
ру и трейлеру кинофильма) . 

Вторым элементом в иерархической 
структуре класса ФПЕК являются си-
нопсис и постер кинофильма . Синопсис 
предоставляет потенциальному зрителю 
краткую информацию о сюжете кино- 
фильма и затрагиваемых в нём идеях, 
вопросах и проблемах, выполняя праг-
матическую, информационную и аттрак-
тивную функции . Под термином «синоп-
сис» в данном исследовании понимается 
малоформатный текст, целью которого 
является краткое описание кинофильма, 
в связи с чем в понятие синопсиса нами 
также включается и появившийся позд-
нее термин «логлайн», выполняющий 
схожие функции . Синопсис составляется 
после названия кинофильма и в боль-
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шинстве случаев соответствует тональ-
ности кинозаголовка . данное положение 
возможно проиллюстрировать на приме-
ре синопсиса кинофильма Apocalypse – La 
1ère Guerre Mondiale 1 (дословный перевод 
«апокалипсис – Первая мировая война») . 
В заголовке кинофильма чётко просле-
живается отрицательное отношение соз-
дателей произведения к Первой мировой 
войне как феномену (апокалипсис как 
конец мира) . отрицательный посыл под-
держивается и в синопсисе кинофильма, 
тональность которого соответствует ки-
нозаголовку . Идея войны как отрицатель-
ного феномена передаётся в синопсисе 
кинофильма при помощи эмоционально-
окрашенных лексем: sacrifice d’une généra-
tion entière (жертва / самопожертвование 
целого поколения), un conflit assez cruel 
(настолько жестокий / бесчеловечный 
конфликт), supporter cette horreur pendant 
quatre longues années (выносить подоб-
ный ужас / жестокость на протяжении 
четырёх долгих лет)  – и риторических 
вопросов, из которых полностью состоит 
данный малоформатный текст .

Зависимость синопсиса от заголовка 
кинофильма также можно проследить 
на примере локализованных ФПЕК . Так, 
нейтральный по содержанию исходный 
синопсис французского кинофильма 
Les profs2 (2013, примерный дословный 
перевод  – «Преподы») при локализации 
в российском прокате адаптирован под 
содержание локализованной версии ки-
нозаголовка «Безумные преподы» . В ло-
кализованном синопсисе3 использован 
разговорный стиль речи с вкраплениями 
сниженной лексики (учащиеся старшего 
класса – редкие бездельники и раздолбаи; 

1 apocalypse - La 1ère Guerre mondiale [Электронный 
ресурс] // alloCiné: [сайт] . URL: https://www .allo-
cine .fr/series/ficheserie_gen_cserie=17334 .html (дата 
обращения: 20 .08 .2024) .

2 Les Profs [Электронный ресурс] // alloCiné: [сайт] . 
URL: https://www .allocine .fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=210211 .html (дата обращения: 20 .08 .2024) .

3 Безумные преподы (2013) [Электронный ре-
сурс] // Кинопоиск: [сайт] . URL: https://www .kino- 
poisk .ru/film/693979 (дата обращения: 20 .08 .2024) .

десант сумасбродных преподов; бруталь-
ный качок Эрик; сексапильная шоколадка 
амина; отвязная толстуха с бензопилой 
Глэдис; безобидный отморозок в костюме 
Наполеона Полошон; пофигист Кутиро) .

другим примером адаптации синоп-
сиса под кинозаголовок при локализации 
малоформатных текстов кинодискурса 
является потеря концепта, содержащего-
ся в исходном синопсисе . Так, трансфор-
мация заголовка кинофильма Rémi sans 
famille4 (2018, дословный перевод – «Реми 
без семьи») в русскоязычном прокате на 
«Приключения Реми»5, характеризующа-
яся заменой концепта FamiLLe / СЕМЬЯ 
на концепт aVeNtURe / ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ, одновременно повлекла за собой 
замену перечисленных концептов и в ло-
кализованном синопсисе кинофильма . 

Кроме того, синопсис не обладает су-
щественной автономией от содержания 
кинофильма, что связано с выполнением 
им задачи по ознакомлению потенциаль-
ного зрителя с сюжетной линией кино-
произведения [14] .

На одном уровне иерархии с синоп-
сисом находится постер кинофильма . 
Подобно синопсису, кинопостер может 
дать представление о жанровой состав-
ляющей и основной сюжетной линии 
фильма . афиша может обладать высо-
кой смысловой нагрузкой, предоставляя 
потенциальному зрителю информацию 
о сюжете кинопроизведения, основных 
персонажах, актёрском и режиссёрском 
составах . Поликодовая структура ки-
нопостера участвует в формировании в 
сознании реципиента целостных обра-
зов, связанных с конкретным кинофиль-
мом [13] . Создание современного кино-
постера происходит значительно позднее 
создания кинозаголовка, поскольку в его 

4 Rémi Sans Famille [Электронный ресурс] // allo- 
Ciné: [сайт] . URL: https://www .allocine .fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=255265 .html (дата обращения: 
20 .08 .2024) .

5 Приключения Реми (2018) [Электронный ресурс] // 
Кинопоиск: [сайт] . URL: https://www .kinopoisk .ru/
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структуру входит сам кинозаголовок, а в 
иконической составляющей присутству-
ет кадр или коллаж из кинофильма, по-
являющийся в ходе его производства . Ки-
нопостер не обладает полной автономией 
по отношению к содержанию кинофиль-
ма, поскольку представляет потенциаль-
ному зрителю большое количество ин-
формации, связанной с семиотическим 
подпространством кинофильма .

Ко второму уровню иерархии ФПЕК 
также относится слоган кинофильма . 
Ключевые характеристики слогана де-
терминируют его специфику в семиоти-
ческом подпространстве кинофильма: в 
большинстве случаев слоган функциони-
рует не обособленно, а в составе синопсиса 
или постера кинофильма . Частным случа-
ем самостоятельного функционирования 
слогана кинофильма является его разме-
щение на интернет-сайтах, посвящённых 
кино, в отдельной графе «слоган / слоган 
кинофильма» на интернет-странице с 
описанием кинофильма . Взаимодействие 
слогана и синопсиса происходит при по-
мощи выступления слогана в качестве 
эхо-фразы в синопсисе или посредством 
интертекстуального взаимодействия меж-
ду данными ФПЕК . В последнем случае 
слоган может резюмировать в себе основ-
ную мысль, заложенную в синопсисе . Вза-
имодействие слогана и кинопостера про-
исходит при помощи функционирования 
слогана в качестве элемента графической 
составляющей последнего, т . е . изображе-
ния слогана на постере . отметим, что су-
ществуют случаи, когда у кинофильма от-
сутствует слоган или он не входит в состав 
синопсиса или постера . 

Слоган создаётся на этапе, последу-
ющем за написанием сценария и наиме-
нованием кинофильма и, следовательно, 
после создания кинозаголовка . Слоган 
обладает полной автономией по отно-
шению к содержанию кинофильма, по-
скольку является в большей степени ре-
кламным продуктом, который направлен 
на продвижение кинопроизведения в 
прокате . 

Третьим уровнем иерархии класса 
ФПЕК является трейлер кинофильма . 
Трейлер является малоформатным тек-
стом, который характеризуется «мульти-
модальным форматом, специфической 
структурой представления содержания 
и особой стилистикой в целях воздей-
ствия на оценочную и интерпретацион-
ную деятельность реципиента информа-
ции»  [21, с . 38] . Иерархически трейлер 
восходит к синопсису и постеру, пред-
ставляя собой ФПЕК, осуществляющую 
более детальную передачу информации 
реципиенту за счёт своей аудио-визуаль-
ной природы . Интертекстуальное взаи-
модействие синопсиса и трейлера заклю-
чается в представлении потенциальному 
зрителю завязки сюжета . В свою очередь, 
интертекстуальность между постером 
и трейлером реализуется в случае, если 
иконической составляющей кинопостера 
является кадр из трейлера кинофильма .

Трейлер составляется после киноза-
головка и включает в себя упоминание 
о названии кинофильма . Мы предпола-
гаем, что постер и трейлер кинофильма 
являются ФПЕК более позднего генеза по 
сравнению с кинозаголовком, синопси-
сом и слоганом кинофильма, поскольку 
они являются поликодовыми и полимо-
дальными единицами, которые содержат 
кадры из самого кинофильма . Трейлер 
кинофильма не обладает автономией по 
отношению к его содержанию, поскольку 
в структуру трейлера входят различные 
элементы семиотического подпростран-
ства кинопроизведения: кадры из фильма, 
его название, основные персонажи и за-
вязка сюжета, информация об актёрском 
и режиссёрском составах, слоган, дата вы-
хода фильма . Именно полное отсутствие 
автономности трейлера от содержания 
кинофильма обусловливает более вы-
сокое положение синопсиса и постера к 
трейлеру в иерархии класса ФПЕК .

На последнем уровне иерархии клас-
са ФПЕК находятся субвидемы шортс, 
рилс и клип, являющиеся полимодаль-
ными интердискурсивными единицами, 
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ориентированными на демонстрацию 
реципиенту фрагмента кинофильма (как 
правило, отдельной сцены или нарезки 
из кадров) с целью его постпрокатного 
представления [10] . Шортс создаётся по-
сле выхода кинофильма, поскольку в нём 
используется полноценная сцена из кино-
произведения, что существенно отличает 
шортс от трейлера, включающего «набор 
разрозненных эпизодов кинофильма» 
[там же, с . 2396] . Следовательно, шортс 
является ФПЕК наиболее позднего гене-
за . Шортс также может содержать кино-
заголовок и (реже) слоган кинофильма в 
виде подписи к демонстрируемому фраг-

менту . Шортс не обладает автономией по 
отношению к содержанию кинофильма, 
поскольку в структуру шортс входит пол-
ноценная сцена из кинопроизведения .

Представим иерархию класса ФПЕК в 
виде схемы (см . рис . 2) . 

Заключение
Проведённое исследование позво-

лило выявить внутреннюю иерархию 
французского кинодискурса как семио-
тического пространства . Его внутренняя 
иерархия основана на взаимоотношении 
кинофильма и функционально-прагма-
тических единиц кинотекста, при кото-
ром полноформатный текст оказывает-
ся элементом иерархии более высокого 
уровня ввиду зависимости ФПЕК от со-
держания кинофильма . 

Иерархия семиотического подпро-
странства многосерийного кинофильма 
основана на отношениях очерёдности, 
преемственности и интертекстуальности 
между исходным кинофильмом и после-
дующими частями многосерийного кино-
фильма, которые опираются на исходный 
кинофильм с точки зрения сюжетной ли-
нии и общих основных персонажей . 

Иерархия класса ФПЕК выявлена 
нами на основании параметров авто-
номности единицы по отношению к со-
держанию кинофильма и этапам её соз-
дания в процессе производства самого 
кинофильма . На основании выделенных 
параметров первый уровень иерархии за-
нимает кинозаголовок, второй уровень 
отводится синопсису, постеру и слогану 
кинофильма . Третий и четвёртый уров-
ни занимают, соответственно, трейлер 
кинофильма и шортс, не обладающие ав-
тономией по отношению к содержанию 
кинофильма .

Рис. 2 / Fig. 2. Иерархия класса ФПЕК кино-
дискурса / hierarchy of the FPe class of film dis-
course

Источник: составлено автором .
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Аннотация

Цель данной работы состоит в выявлении таксисных функций аффиксальных и безаффикс-
ных девербативов акциональной семантики в русском и итальянском языках. 

Процедура и методы. В статье проанализированы русские девербативы на -ние/-ение, -тие/-
ие, -ка и безаффиксные имена. В итальянском языке им соответствуют девербативы на -aggio/-
eggio, -enza, -о, -zione/-sione, -ta. При употреблении с темпоральными предлогами в обоих 
языках девербативы реализуют таксисные функции одновременности и разновременности. 
В ходе исследования применялись гипотетико-дедуктивный, индуктивный, описательный и 
контекстуальный методы.1 

Результаты. Выявлено, что русские и итальянские акциональные девербативы с темпораль-
ными предлогами реализуют таксисные функции одновременности, предшествования и сле-
дования. 

Теоретическая и практическая значимость. В статье исследуются таксисные функции акцио-
нальных девербативов русского языка и их итальянских соответствий. Результаты исследова-
ния вносят некоторый вклад в теорию таксиса и могут быть использованы в курсе препода-
вания сравнительной типологии русского (родного) и итальянского языков в высшей школе.
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Abstract
Aim. To describe the taxis functions of affixed and non-affixed deverbatives of actional semantics in 
Russian and Italian.
Methodology. The article analyzes Russian deverbatives ending in -ние/-ение, -тие/-ие, -ка and 
non-affixed names. In Italian, they correspond to deverbatives ending in -aggio/-eggio, -enza, -о, 
-zione/-sione, -ta. When used with temporal prepositions in both languages, deverbatives imple-
ment the taxis functions of simultaneity and non-simultaneity. The study used hypothetic-deductive, 
inductive, descriptive and contextual methods.
Results. The study revealed that Russian and Italian actional deverbatives with temporal prepositions 
implement the taxis functions of simultaneity, precedence and following. 
Research implications. The article examines the issue of taxis functions of actional deverbatives of 
the Russian language and their Italian equivalents. The results of the study make some contribution 
to the theory of taxis. The results of the study can be used in a course teaching comparative typology 
of Russian (native) and Italian languages in higher education.
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Введение
Исследованию девербативов русского  

языка посвящены труды ряда совре-
менных отечественных лингвистов (см .  
работы И . В . архиповой [1–3], Е . Н . Гав-
риловой [4], Н . Г . долженко [5], а . В . Ле- 
мова [6], В . Н . Мусатова [7], а . В . Мелик-
сетяна [8], а . а . Сандуцы, о . В . Трофи-
мовой [9; 10], а . а . Халидова [11] и др .) . 

Работы по изучению девербативов 
романских языков, в частности ита-
льянского языка, среди лингвистических 
исследований отсутствуют . Таксисная 

семантика итальянских девербативов, 
в том числе в сравнительно-типологиче-
ском (в сопоставлении с русским языком) 
и переводческом аспектах, к сожалению, 
не находит своего должного освещения 
в лингвистической литературе, что обу-
словливает актуальность настоящего ис-
следования . 

В фокусе исследования – таксисные 
функции акциональных девербативов 
русского языка и их итальянских соот-
ветствий, входящих в состав высказыва-
ний с темпоральными конструкциями . 
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Результаты
В работе рассматриваются акциональ-

ные девербативы русского языка, употре-
бляемые с темпоральными предлогами и 
реализующие таксисные функции одно-
временности и разновременности . К ним 
относятся аффиксальные девербативы на 
-ние/-ение, -тие/-ие, -ка, а также безаф-
фиксные имена . В итальянском языке им 
соответствуют акциональные девербати-
вы на -aggio/-eggio, -enza, -о, -zione/-sione, 
-ta (см . табл . 1) . 

Эмпирический материал был полу-
чен методом направленной выборки из 
параллельного русско-итальянского под-
корпуса Национального корпуса русско-
го языка (НКРЯ)1 и контекстного словаря 
Reverso Context (RC)2 . Было обследовано 
1490 высказываний с русскими и ита-
льянскими предложными девербативами . 

При проведении исследования при-
менялись следующие общенаучные и 

лингвистические методы: направленной 
выборки, гипотетико-дедуктивный, ин-
дуктивный, описательный и контексту-
альный . 

Таксисные функции предложных 
девербативов на -ние/-ение и их 

итальянских соответствий 
Русским предложным девербативам 

на -ние/-ение в итальянском языке со-
ответствуют отглагольные имена на -о, 
-sione/-zione, -ta, употребляемые с темпо-
ральными предлогами (см . табл . 2) .

В качестве эквивалентов темпораль-
ных предлогов русского языка (во время, 
в течение, при, после, до, перед) в итальян-
ском языке выступают предлоги all`, con, 
durante, mentre, prima, dopo (см. табл. 3).

Русским предлогом с семантикой од-
новременности соответствуют итальян-
ские предлоги all`, con, durante, mentre 
(см . табл . 4) .

Таблица 1 / Table 1

Русские и итальянские девербативы / Russian and Italian deverbatives

Русские девербативы Итальянские девербативы
на -ние/-ение, -тие/-ие, -ка -aggio/-eggio, -enza, -о, -zione/-sione, -ta

Таблица 2 / Table 2

Итальянские соответствия русских девербативов на -ние/-ение / Italian equivalents of 
Russian deverbatives ending in -ние/-ение 

Русские девербативы Итальянские девербативы
на -ние/-ение на -о, -sione/-zione, -ta

Таблица 3 / Table 3

Темпоральные предлоги русского и итальянского языков / Temporal prepositions of 
Russian and Italian languages

Темпоральные предлоги русского языка Темпоральные предлоги итальянского языка
во время, в течение, при, после, до, перед all`, сon, durante, mentre, prima, dopo

12

1 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обращения: 
30 .09 .2024) . далее – НКРЯ .

2 Reverso Context [Электронный ресурс] . URL: https://context .reverso .net/перевод (дата обращения: 30 .09 .2024) . 
далее – RC .
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Таблица 4 / Table 4

Темпоральные предлоги с семантикой одновременности в русском и итальянском 
языках / Temporal prepositions with the semantics of simultaneity in Russian and Italian 
languages 

Темпоральные предлоги с семантикой 
одновременности в русском языке

Темпоральные предлоги с семантикой 
одновременности в итальянском языке

во время, в течение, при all`, сon, durante, mentre

Русским предлогам с семантикой разновременности соответствуют итальянские 
предлоги prima и dopo (см . табл . 5) .

Таблица 5 / Table 5

Темпоральные предлоги с семантикой разновременности в русском и итальянском 
языках / Temporal prepositions with the semantics of non- simultaneity in Russian and 
Italian languages

Темпоральные предлоги  
с семантикой разновременности  

в русском языке

Темпоральные предлоги  
с семантикой разновременности  

в итальянском языке
перед, до, после prima, dopo

При употреблении с темпоральными 
предлогами акциональные девербативы 
на -ние/-ение реализуют таксисные значе-
ния одновременности, предшествования 
и следования, например: 

(1) А главное, любого здесь могут вы-
звать на этап и через пару часов после 
его появления в камере (Г . демидов)1 . – 
Senza contare che da un momento all'altro 
poteva essere trasferito, anche appena un paio 
d'ore dopo l'arrivo.

(2) Аналогичным образом сошли на 
нет разговоры о бойкотировании Чем-
пионата мира по футболу в России в 
2018 году (в стиле Олимпиады 1980 года 
в Москве после её вторжения в Афга-
нистан) (С . Модео). – Così come sono ri-
entrate le ombre di boicottaggio su Russia 
2018 (in stile Mosca 1980 dopo l'invasione 
dell'Afghanistan)2.

1 Георгий демидов . оборванный дуэт (1973) | Geor-
gi Demidov . il Duetto interrotto (Francesca Fici, 
2018) // НКРЯ .

2 Sandro modeo . Russia 2018: via ai mondiali nel Paese-
continente, che creò il suo calcio più bello negli anni 
più cupi / Corriere della Sera (13 .06 .2018) | Сандро 
Модео . Россия 2018: начало Чемпионата мира по 

(3) После вхождения Эстонии в со-
став СССР её территория сократилась: 
к 1957 году республика потеряла Иванго-
род и Печоры (д . дмитриев) .  – Con l'an-
nessione dell'Estonia all'Unione Sovietica, 
i confini «ugro-finnici» furono ulteriormen-
te ridotti ulteriormente quando le città di 
Ivangorod e Pečory divennero territori russi 
(1957)3.

(4) С появлением наборной печати в 
последние десятилетия ХV в. и в первые 
десятилетия ХVI в. в основных итальян-
ских центрах книгопечатания, начиная 
с Флоренции до появления Савонаролы, а 
затем в Венеции в годы кризиса гегемонии 
этого лагунного города постоянно имели 
хождение старые и новые пророческие 
тексты на латыни и на народном языке; 

футболу в стране-континенте, создавшей свой 
лучший футбол в самые мрачные годы (ИноСМИ, 
2018) // НКРЯ .

3 денис дмитриев . ФСБ опубликовала новые осно-
вы пограничной политики . С какими странами 
у России есть конфликты из-за границ? (Помимо 
Украины и Японии) (23 .01 .2018) | Denis Dimitriev . il 
FSB ha pubblicato i nuovi principi della politica di con-
fine della Russia . Con quali paesi la Russia è in conflitto 
per i confini? (Simone Ferroni, 2018) // НКРЯ .
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среди них были «Откровения» («Revelatio-
nes») Мефодия Патарского (Р . Рускони) . –  
Сon l'introduzione della stampa a caratte-
ri mobili negli ultimi decenni del secolo XV e 
nei primi decenni del secolo XVI, nei princi-
pali centri della stampa in Italia, da principio 
a Firenze, prima degli anni savonaroliani, e 
successivamente a Venezia negli anni della 
crisi dell'egemonia della città lagunare, furo-
no ripetutamente messi in circolazione testi 
profetici vecchi e nuovi, in latino e in volgare: 
tra cui le Revelationes attribuite a Metodio da 
Patara1.

В примерах (1–4) девербативы акцио-
нальной семантики на -ние/-ение – вхож-
дение, появление, вторжение – употре-
бляются с темпоральным предлогом 
после. Вышеназванным предложным 
девербативам в итальянском языке со-
ответствуют имена на -о, -sione, -ta с тем-
поральными предлогами dopo и con (cм . 
имена visita, annessione, arrive, invasion, 
introduzione) . 

Как в русских, так и в итальянских 
высказываниях (примеры 1–4) предлож-
ные девербативы демонстрируют способ-
ность актуализовать таксисные значения 
следования . В русском языке значения 
таксиса строгого следования маркиро-
ваны темпоральным предлогом после. 
Сопоставляемые действия девербатива 
и глаголов характеризуются чёткой от-
граниченностью их временных контуров . 
В качестве переводных эквивалентов рус-
ских предложных девербативов в ита-
льянском языке обнаружены конструк-
ции с двумя предлогами dopo и сon. 

1 Roberto Rusconi . il ruolo delle profezie nella storia tra 
medioevo e Rinascimento (2013) | Роберто Рускони . 
Роль пророчества в истории: от средневековья к 
возрождению (а . о . дёмин) // НКРЯ .

В следующих высказываниях с рус-
ским девербативом появление с темпо-
ральными предлогами при, до, после и 
итальянским девербативом apparizione c 
предлогами all`, prima, dopo реализова-
ны таксисные значения одновременно-
сти (см . пример 5), предшествования (см . 
пример 6) и следования (см . пример 7):

(5) При внезапном появлении хозя-
ина театра всё онемело (К . Коллоди) . – 
All'apparizione inaspettata del burattinaio, 
ammutolirono tutti; nessuno fiatò più2. 

(6) Вот на что был похож мир до по-
явления интернета (RC) . – Ecco com'era 
il mondo prima dell'arrivo di internet .

(7) Готический стиль появился после 
появления высшей математики (RC). – 
Lo stile gotico apparve dopo l'avvento della 
matematica superiore .

Таксисные функции русских 
девербативов на -тие/-ие и их 

итальянских соответствий 
Русским девербативам на -тие/-ие в 

итальянском языке соответствуют отгла-
гольные имена на -о, -sione, -zione, употре-
бляемые с темпоральными предлогами 
(см . табл . 6) .

девербативы на -тие/-ие (прибытие, 
отплытие, взятие и др .), употребляемые с 
темпоральными предлогами (как и их ита-
льянские соответствия на -o и -zione/-sio-
ne), участвуют в актуализации таксисных 
категориальных значений . Например:

(8) Сразу же по прибытии, после обе-
да, когда почти все отправились спать, 
он вышел из дома на прогулку (д . Буцца-

2 Carlo Collodi . Pinocchio (1883) | Карло Коллоди . 
Приключения Пиноккио (Э . Казакевич, 1959) // 
НКРЯ .

Таблица 6 / Table 6

Итальянские соответствия русских девербативов на -тие/-ие / Italian equivalents of 
Russian deverbatives ending in -тие/-ие 

Русские девербативы Итальянские девербативы
на -тие/-ие на -о, -sione/-zione
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то). – Appena giunto, dopo colazione, quasi 
tutti gli altri essendo andati a dormire, egli 
uscì da solo a fare una passeggiata1.

(9) Тотчас по прибытии в Москву 
Юрий Андреевич наведался в Сивцев, 
старый дом, в который, как он узнал, его 
близкие, проездом через Москву, уже боль-
ше не заезжали (Б . Пастернак)2. – Subito 
dopo il suo arrivo a Mosca, Jurij Andrèevich 
s'era fatto vedere al vicolo Sivcev, nella vecchia 
casa, dove, come seppe, i suoi, di passaggio a 
Mosca, non si erano neppure recati.

В высказываниях (8–9) русскому де-
вербативу прибытие с темпоральным 
предлогом по соответствуют два девер-
батива с предлогом dopo, маркирующим 
значение следования сопоставляемых 
действий – dopo colazione и dopo arrive. В 
обоих языках актуализованы таксисные 
категориальные значения следования .

Таксисные функции русских 
девербативов на -ка и безаффиксных 

девербативов и их итальянских 
соответствий

Русским девербативам на -ка в ита-
льянском языке могут соответствовать 
различные аффиксальные имена (на -о, 
-sione/-zione, -aggio, -enza), например: 
поездка –  viaggio, partenza  –  отъезд, ar-
rive – приезд (см . табл . 7) . 

В следующих примерах русским пред-
ложным девербативам во время поездки 
соответствуют итальянские предложные 
девербативы durante un viaggio:

(10) Я встретил её во время поездки 
(RC). – L'ho incontrata durante un viaggio .

1 Dino Buzzati . il borghese stregato (1942) | дино Буцца-
ти . очарованный буржуа (Р . Хлодовский) // НКРЯ .

2 Борис Пастернак . доктор Живаго (1945–1955) | Bo-
ris Pasternak . il dottor Zivago (Pietro Zveteremich) // 
НКРЯ .

(11) Однажды в пятницу после поезд-
ки он позвонил мне (RC). – Dopo il viaggio, 
un venerdì ricevetti una chiamata da lui.

(12) Одна доза даётся непосредствен-
но перед поездкой (RC) . – Una dose viene 
somministrata immediatamente prima del 
viaggio .

В приведённых выше высказываниях 
русского и итальянского языков акту-
ализованы таксисные категориальные 
значения одновременности, следования 
и предшествования . Маркерами такси-
са одновременности выступают русский 
темпоральный предлог во время и ита-
льянский предлог durante. Маркерами 
таксиса следования являются предлоги 
после и dopo, а маркерами таксиса пред-
шествования – предлоги перед и prima.

Русским безаффиксным девербативам 
в итальянском языке могут соответство-
вать аффиксальные девербативы на -о, 
-sione/-zione, -aggio, -enza.

Безаффиксные девербативы русского 
языка (приезд, отъезд, прилёт, вылет и 
др .) в составе высказываний с темпораль-
ными предлогами во время, с, после, до, 
перед проявляют способность к актуали-
зации таксисных функций одновремен-
ности и разновременности . Например: 

(13) С приездом начальника начи-
налась беготня, суета, все смущались, 
все сбивали друг друга с ног, иные обдер-
гивались, опасаясь, что они не довольно 
хороши как есть, чтоб показаться на-
чальнику (И . Гончаров)3. – All'arrivo del 
capo cominciava una grande confusione, tutti 
correvano qua e là intralciandosi a vicenda, 

3 Иван Гончаров . обломов (1849–1858) | ivan 
Goncarov . Oblomov (argia michettoni) // НКРЯ .

Таблица 7 / Table 7

Итальянские соответствия русских девербативов на -ка / Italian equivalents of 
Russian deverbatives ending in -ка 

Русские девербативы Итальянские девербативы
на -ка на -о, -sione/-zione, -aggio, -enza
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alcuni si rassettavano l'abito nel timore di non 
essere abbastanza presentabili.

В высказывании (13) с темпораль-
ным предлогом c употреблён девербатив 
приезд. Предлог с указывает на совмест-
ное начало сопоставляемых, нечётко 
отграниченных друг от друга действий 
(девербатива и глаголов), в силу чего 
актуализуется таксисное значение не-
строгого следования . В качестве перево-
дного эквивалента в итальянском языке 
мы обнаруживаем предложный деверба-
тив all'arrivo с предлогом all`, который, в 
свою очередь, также указывает на совпа-
дение индивидуальных времён соотноси-
мых между собой действий .

В высказываниях (14–15) реализова-
ны таксисные значения строгого следо-
вания, маркируемые русским и итальян-
ским темпоральными предлогами после 
и dopo . Последние указывают на чёткую 
временную делимитацию соотносимых 
между собой действий:

(14) На десятый день после приезда в 
город Кити заболела (Л . Н . Толстой)1 . –  
Dieci giorni dopo il suo arrivo nella cittadi-
na, Kitty si ammalò.

(15) Нинка кое-что знала про тьму, 
у неё были три суицидальные попытки: 
одна в ранней юности, вторая после отъ-
езда Алика из России и третья уже здесь, 
после рождения мёртвого ребёнка … 
(Л . Улицкая)2 . – Nina ne sapeva qualcosa di 
tenebre, aveva alle spalle tre tentativi di sui-
cidio: uno durante la prima giovinezza, il se-
condo dopo la partenza di Alik dalla Russia 
e il terzo già qui, dopo aver dato alla luce un 
bambino morto.

В качестве переводных эквивалентов 
русских предложных девербативов после 
приезда в город, после отъезда Алика из 
России выступают предложные деверба-

1  Л . Н . Толстой . анна Каренина (ч . 5-8) (1873–
1877) | Lev tolstoj . anna Karenina (p . 5-8) (maria 
Bianca Luporini) // НКРЯ .

2 Людмила Улицкая . Весёлые похороны 
(1997) | Ljudmila Ulickaja . Funeral party (emanuela 
Guercetti) // НКРЯ .

тивы dopo il suo arrivo nella cittadina, dopo 
la partenza di Alik dalla Russia.

Высказываниям с русскими безаф-
фиксными девербативами отъезд, приезд 
соответствуют высказывания с итальян-
скими отглагольными именами partenza, 
arrivo. В обоих языках девербативы с тем-
поральными предлогами перед, до и pri-
ma участвуют в актуализации таксисных 
категориальных значений предшествова-
ния . Ср .:

(16) Я видел эти деньги. Их ввели пе-
ред самым нашим отъездом из Москвы 
(Б . Пастернак)3 . – Li avevano messi in cir-
colazione a Mosca poco prima della nostra 
partenza.

(17) Каждая квартира тщательно 
убирается перед приездом квартиросъ-
ёмщика (RC) . – L'appartamento sarà pulito 
prima dell'arrivo di ogni inquilino. 

(18) За две недели до отъезда Ханс 
сообщил эту новость матери и дру-
зьям и попросил их не связываться с 
ним в течение следующих двенадцати 
лет (RC) . – Un paio di settimane prima 
della partenza, informò la madre e gli amici 
delle sue intenzioni, chiedendo loro di non 
contattarlo per dodici anni.

Результаты количественного анализа 
русских и итальянских предложных 
девербативов в функции таксисных 

актуализаторов
В ходе проведённого количествен-

ного анализа было выявлено, что 
наиболее частотными эквивалента-
ми русских предложных девербати-
вов на -ние/-ение в итальянском язы-
ке являются предложные девербативы  
на -sione/-zione (68,9%) . Менее частотные 
эквиваленты – итальянские девербативы 
на -о (31,1%) (см . рис . 1) .

В качестве наиболее частотных экви-
валентов русских предложных деверба-
тивов на -тие/-ие в итальянском языке 
выступают предложные девербативы на 
3 Борис Пастернак . доктор Живаго (1945-1955) | Bo-

ris Pasternak . il dottor Zivago (Pietro Zveter-
emich) // НКРЯ .
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-sione/-zione (65,9%) . Наименее частотны 
итальянские девербативы на -о (34,1%) и 
(см . рис . 2) .

Наиболее частотными эквивалента-
ми русских предложных девербативов на 

-ка и безаффиксных имён в итальянском 
языке являются предложные девербативы 
на -sione/-zione (55,1%) . Менее частотны 
имена на -o (27,4%) и -enza (17,5%) (см . 
рис . 3) . 

(16) Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из 

Москвы (Б. Пастернак)13. – Li avevano messi in circolazione a Mosca poco 
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квартиросъемщика (RC). – L'appartamento sarà pulito prima dell'arrivo di 

ogni inquilino.  
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друзьям и попросил их не связываться с ним в течение следующих 

двенадцати лет (RC). – Un paio di settimane prima della partenza, informò 
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dodici anni. 
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Заключение
акциональные девербативы русского 

языка, относящиеся к деривационным 
моделям на -ние/-ение, -тие/-ие, -ка, а так-
же безаффиксные имена входят в состав 
предложных конструкций с темпоральны-
ми предлогами при, с, во время, после, до, 
по, перед. 

Русским девербативам на -ние/-ение, 
-тие/-ие, -ка соответствуют итальянские 
девербативы на -aggio/-eggio, -enza, -о, 

-zione/-sione, -ta. В качестве эквивалентов 
темпоральных предлогов русского языка 
при, во время, с, после, до / перед выступа-
ют предлоги a (al, all`), durante, prima, dopo, 
con. 

При употреблении с темпоральны-
ми предлогами русские и итальянские 
девербативы акциональной семантики 
участвуют в реализации таксисных кате-
гориальных значений одновременности, 
предшествования и следования . 
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Аннотация

Цель – выявление и описание особенностей репрезентации концепта HEIMAT (РОДИНА) в со-
временном немецкоязычном афористическом дискурсе. 

Процедура и методы. В работе используется когнитивно-дискурсивный подход. Проведены 
лексико-семантический и контекстуальный анализ, когнитивная интерпретация 106 афориз-
мов современных немецкоязычных авторов.1 

Результаты.  В немецкоязычном афористическом дискурсе актуализированы только две 
смысловые доминанты из трёх, зафиксированных в лексикографических источниках. Репре-
зентированы локальный и темпоральный признаки концепта HEIMAT. Превалирует понятие 
«внутренней, духовной» Родины. Восприятие Родины зависит от возраста человека. Образ-
ная составляющая концепта представлена метафорическим переносом «Родина для челове-
ка – почва для растения». 

Теоретическая и/или практическая значимость. Выявление признаков базовых концептов в 
афористическом дискурсе позволит внести вклад в лингвокультурологические и когнитивные 
исследования национальных картин мира. 

Ключевые слова: афоризм, афористический дискурс, концепт HEIMAT (РОДИНА), концепту-
альный признак, лексикографические источники, лингвокультура
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Abstract
Aim. To identify and describe the representation peculiarities of the concept HEIMAT in the modern 
German aphoristic discourse. 
Methodology. A combination of cognitive and discourse approaches as well as a linguocultural 
analysis of language units was used in the data analysis. A total of 106 samples were taken from the 
modern German authors (the second half of XX – the beginning of XXI centuries). 
Results. According to the analysis, only two semantic dominants out of three recorded in 
lexicographical sources are actualized in the German aphoristic discourse. Local and temporal 
features of the HEIMAT concept are represented. The concept of the “inner, spiritual” homeland 
prevails. The perception of the homeland depends on a person’s age. The figurative component of 
the concept is represented by the metaphorical transfer “homeland for a person is a soil for growth.”
Research implications. These findings may help us to understand different linguocultures and allow 
determining the peculiarities of the national pictures of the world. 

Keywords: aphorism, aphoristic discourse, concept HEIMAT (HOMELAND), conceptual feature, 
lexicographic sources, linguoculture.
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Введение
В современных условиях понятие ‘ро-

дина’ становится особенно актуальным, 
поскольку вызывает у многих людей бес-
покойство за сохранение своей идентич-
ности, принадлежности к определённому 
месту и общности . динамика восприятия 
отражает изменения в общественном со-
знании, где глобализация, миграционные 
потоки и новые формы мобильности соз-
дают вызовы и возможности для инди-
видов и общества в целом . «Новое кочев-
ничество» возможно станет ключевым 
для понимания современных трансфор-
маций, влияющих на отношение людей к 
своей родине [1, p . 102] .

При исследовании концепта heimat 
(РодИНа) в немецкой лингвокультуре 
необходимо учитывать исторические и 
политические факторы: продолжитель-
ная территориальная раздробленность, 
стремление подчёркивания индивиду-
альности, преодоление негативных кон-
нотаций, связанных с идеологией на-
цизма, объединение двух Германий (ГдР 
и ФРГ) . В разные исторические периоды 
смысловая наполняемость концепта ва-
рьировалась от родного дома и тоски по 
нему до «немецкой родины» как госу-
дарства . Появление сложных существи-
тельных в немецком языке, содержа-
щих компонент heimat (heimatmuseen, 
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heimatromane и др .), отражают разноо-
бразные аспекты повседневной жизни и 
культурного наследия . Некоторые из них 
сложны для точного перевода на русский 
язык из-за своей специфики и местного 
контекста [2, с . 219] .

Несмотря на аксиологическую зна-
чимость концепта РодИНа, изучение 
его репрезентаций в немецком афори-
стическом дискурсе не проводилось . В 
связи с этим работа по выявлению кон-
цептуальных признаков, актуализиру-
емых в немецких афоризмах, видится 
перспективной и позволит внести вклад 
в лингвокультурологические и когнитив-
но-дискурсивные исследования нацио-
нальных картин мира . 

Целью данной работы выступают вы-
явление и описание особенностей репре-
зентации концепта heimat (РодИНа) 
в современном немецкоязычном афори-
стическом дискурсе . 

Исходя из цели мы определили задачи 
исследования, а именно:

1 . анализ семантики и этимологии 
слов – имён концепта heimat (РодИНа) .

2 . определение структурных особен-
ностей афоризмов, посвящённых Родине . 

3 . Выявление особенностей (объек-
тивации признаков концепта РодИНа) 
функционирования лексем-номинантов 
концепта в немецких афоризмах .

Обзор литературы
Изучение концептов в российских 

лингвистических исследованиях в русле 
когнитивистики, лингвокультурологии 
и дискурсивного анализа проводились 
Е . С . Кубряковой, Н . д . арутюновой, 
а . Вежбицкой, В . Н . Телией, И . а . Стер-
ниным и З . д . Поповой, В . а . Масловой, 
Ю . С . Степановым, д . С . Лихачёвым, 
С . Г . Воркачевым, В . И . Карасиком и др . 
Выявление понятийного, образного и ак-
сиологического компонентов концептов 
через методы вышеуказанных направ-
лений позволяет определить семантику 
слов, репрезентирующих концепт, его 
национально-культурную специфику и 

его функционирование в тексте как в за-
вершённом или продолжающемся «про-
дукте» коммуникативного действия, его 
письменном или речевом результате, «ко-
торый интерпретируется реципиентами» 
[3, с . 455] .

Исследование афоризмов как целост-
ных текстов малого формата, обладаю-
щих особым семиотическим и комму-
никативным статусом, расширяет наше 
понимание их роли в формировании 
языковой картины мира отдельного эт-
носа и афористического дискурса . Вы-
деляемые исследователями особенно-
сти – общезначимость, экспрессивность 
и информативная плотность – делают их 
уникальными в коммуникативном плане 
[4, с . 131] . Реализация концептов в афо-
ристическом дискурсе с разных точек 
зрения позволяет раскрыть их много-
гранный характер и важность в контек-
сте языка и коммуникации . 

Поскольку в понятии ‘родина’ актуа-
лизирована общественно-историческая 
практика людей и подытожен опыт, на-
копленный за многовековую историю су-
ществования нации, оно является слож-
ным и многогранным и, соответственно, 
теснейшим образом связано как с этни-
ческим самосознанием, так и с государ-
ственной идеологией . Несмотря на уни-
версальность указанного концепта и его 
генеративность он имеет национально-
специфические черты [5; 6; 7] . Культур-
ная значимость описываемого концепта 
на материале разных языков продолжает 
«мысль о том, что концепт имеет “слои-
стое” строение, и разные слои являются 
результатом культурной жизни разных 
эпох» [8, с . 218] . «Будучи воплощённым 
в слове или реализованным в предложе-
нии/высказывании, концепт имеет рас-
пространённые ассоциативные связи, 
несёт в себе ценностные характеристики 
и является важным культурным узлом, 
отражает определённую часть языковой 
картины мира» [9, с . 160] . При этом об-
разная составляющая концептов может 
различаться у представителей одной и той 
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же лингвокультуры и формировать инди-
видуально-авторскую картину мира . Так, 
исследование концепта РодИНа как ча-
сти поэтической картины мира русских 
писателей и поэтов позволяет выделить 
в его структуре понятийные, метафори-
ческие и архетипические уровни, а также 
определить концептуальные поля с опре-
делёнными когнитивными характери-
стиками [10; 11; 12] . Сопоставительные 
исследования на материале паремиологи-
ческого фонда разных языков выявляют 
широкое ассоциативно-семантическое 
поле концепта, который может быть ре-
презентирован имплицитно [4–9] . 

обзор литературы и результаты про-
ведённых нами ранее исследований по-
зволяют рассматривать концепт heimat 
(РодИНа) как лингвокультурное явле-
ние, обладающее выраженной этноспе-
цификой [12] . Зафиксированные в лек-
сикографических источниках значения 
формируют ядро концепта, включающее 
понятия и ключевые смыслы, характер-
ные для определённой лингвокульту-
ры . образная составляющая состоит из 
«наглядно-чувственного представления 
(“мыслительной картинки”, перцептив-
ного образа), а также комбинации кон-
цептуальных метафор, выводимых но-
сителем языка из сочетаемости имени, 
объективирующего концепт в языке» 
[13, с . 56] . При лингвокультурологиче-
ском исследовании образный и эмоци-
онально-оценочные компоненты тесно 
переплетаются, поскольку оценочные 
суждения зачастую обусловлены эмоцио-
нальным состоянием авторами высказы-
вания . оценочный компонент указывает 
на значимость концепта как для отдель-
ного человека, так и для сообщества, в 
котором этот индивидуум существует . 

По мнению лингвистов, одной из 
функций языка является афористиче-
ская, достоинством которой является 
способность обратить наше внимание 
на значение слова, так как язык – это 
эталон, формирующий мышление [14, 
p . 2269] . афоризм воспринимается как 

особый текст, обладающий своей уни-
кальной лингвостилистической и жан-
ровой спецификой . Традиционно афо-
ризмы рассматриваются как суждения, 
отличающиеся краткостью, философ-
ским содержанием и законченностью в 
выражении мысли . они часто сохраняют 
индивидуальный стиль и оттенок автора, 
а также имеют образную форму . В своей 
работе С . К . Башиева и М . Ч . Шогенова 
говорят о том, что «афоризмы информа-
тивны, экспрессивны, ситуативны и вли-
яют на сознание людей своей идейностью 
и перспективностью, дают основание для 
их использования в общении как сред-
ство оценки и способ самовыражения» 
[15, p . 96] . Поскольку афоризм содержит 
в себе значительное количество инфор-
мации о традициях, ценностях, особен-
ностях восприятия мира и менталитете  
различных языковых сообществ, анализ 
афоризмов с использованием когнитив-
но-прагматического и лингвокультуро-
логического подходов позволит более 
глубоко понять культурный контекст и 
особенности языка [4, с . 131] . 

К наиболее характерным функциям 
афоризма относят: моделирующую (афо-
ризм как модель жизненной ситуации), ре-
гулятивную (ориентирована на регулиро-
вание как собственного поведения, так и 
поведения собеседника), экспрессивную, 
ценностную и поучительную [16, с . 83] . 
Лингвистически релевантными призна-
ками афоризма, по мнению Е . Е . Иванова, 
являются: «сверхсловность, однофразо-
вость, обобщённость (значения), номи-
нативность, дискурсивная автономность, 
текстовая форма, воспроизводимость, 
устойчивость, идиоматичность, выра-
зительность (словесной формы)» [17] . 
общезначимость, экспрессивность, ин-
формативная плотность (сжатость), вы-
явленные в процессе стилистического 
анализа и метода лингвистической интер-
претации текста, позволяют описать кор-
релятивные связи логико-семантическо-
го и языкового аспектов в афоризме как 
особом типе текста . В рамках когнитив-
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но-прагматического подхода возможно 
выявить особенности афоризмов, отра-
жающих специфику мышления и комму-
никативных стратегий этноса и организу-
ющих афористический дискурс, а также 
«языковую картину мира, обусловленную 
ментальностью этноса и языковой лично-
стью» [4, с . 131] .

По мнению С . Г . Воркачева, несмотря 
на многолетние и многочисленные иссле-
дования дискурса, на сегодня отсутству-
ет единое универсальное определение 
термина и, как следствие, наблюдается 
невозможность «однопризнаковой клас-
сификации его разновидностей . опреде-
ление вида дискурса проводится на осно-
ве пересекающихся признаков, при этом 
выбор обусловлен предметом и методами 
исследования» [18, с . 17] . афористиче-
ский дискурс в данной работе будет рас-
сматриваться как особый вид бытийного 
дискурса (охватывает все сферы жизнеде-
ятельности человека), характеризующий-
ся жанровой спецификой и тематической 
соотнесённостью (концепт РодИНа) [5; 
8; 9; 16] . афористический дискурс может 
быть индивидуально-авторским языко-
вым воплощением, поскольку часто име-
ет автора, с одной стороны [10; 11; 19] . С 
другой – национально-культурные осо-
бенности восприятия мира зафиксирова-
ны в национальных словарях или импли-
цитно в языковом сознании [5; 8; 9] .

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили 

106 афоризмов немецкоязычных авторов, 
выбранные из 371 афоризма по теме “hei-
mat” (Родина) “Vaterland” (отечество) 
“heimweh” (тоска по Родине) . для иссле-
дования были отобраны афористические 
высказывания, которые принадлежат 
только немецкоязычным авторам второй 
половины XX – начала XXi вв . Источни-
ком иллюстративного материала являет-
ся сайт aphorismen .de1 . 

1 aphorismen . [Электронный ресурс] URL: https://
www .aphorismen .de (дата обращения 15 .07 .2024) . 

Исследование проводилось в рамках 
когнитивно-дискурсивной парадигмы . В 
работе использовались лексико-семанти-
ческий анализ, контекстуальный анализ, 
когнитивная интерпретация, описатель-
ный метод . 

Результаты и дискуссия
На начальном этапе исследовании мы 

провели анализ семантики и этимологии 
слов – имён концепта, поскольку тради-
ционной формой аккумуляции информа-
ции о семантическом объёме языковых 
единиц является их лексикографическое 
описание в лингвистических словарях . В 
немецком языковом сознании концепт 
РодИНа представлен в виде двух ключе-
вых лексем Vaterland и Heimat [5, с . 140] . 

Этимологический анализ Hei-
mat – ahd . heimoti; mhd . heimôte, heimote, 
heimôt, heimuôt позволяет утверждать, 
что основа данной лексемы – heim (дом) 
индогерманского происхождения (срав . 
англ . home)2 . Связь между лексемами 
Heim и Haus очень тесная, корень heim 
имеет общегерманское происхождение, 
и его основное значение Haus, Wohnstätte 
oder Ort, wo einer zu Hause ist – «дом, место 
проживания, место, где чувствуешь себя 
как дома» (здесь и далее перевод авто-
ров – Ж. Е . , Е. Н .) .

В словаре Я . и В . Гриммов, изданном 
в XiX в ., представлены следующие значе-
ния слова Heimat: 

1) das land oder auch nur der landstrich, 
in dem man geboren ist oder bleibenden 
aufenthalt hat (страна или часть страны, в 
которой человек родился или находится 
продолжительное время);

2) der geburtsort oder ständige wohnort 
(место рождения или постоянное место 
жительства); 

3) selbst das elterliche haus und besitz-
thum heiszt so, in Baiern (в Баварии при-
менимо к родительскому дому, к владе-
ниям); 
2 Kluge F . etymologisches Wörterbuch der deutschen 

Sprache . 24 . auflage . Berlin – New York: Walter Gruyte 
Verl ., 2002 . S . 402 . 
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4) heimat in freierer anwendung (Роди-
на в свободном употреблении: в поэзии, в 
устойчивых выражениях и т . д .)1 . 

Таким образом, в этимологии лексемы 
Heimat отражена индогерманская основа 
*heim (в значении ‘дом’), и её «культурная 
память» определяет ориентацию на «ме-
сто, где чувствуешь себя как дома» для 
немецкого языкового сознания . 

Что касается лексемы Heimat, в совре-
менных словарях немецкого языка она 
имеет два основных значения:

Значение 1 . дом или место, где чув-
ствуешь себя как дома .

Значение 2 . Место происхождения че-
го-либо2 .

Т . е . для немца Родина – это страна 
или часть страны, где он родился и вырос 
или где он благодаря постоянному пре-
быванию чувствует себя как дома . В сло-
варной статье дана помета «часто эмоци-
онально окрашенное», что указывает на 
архиважность данного понятия для не-
мецкой лингвокультуры . Родина также –  
это страна происхождения, возникнове-
ния не только человека, но и животного, 
растения, изделия, техники .

Лексема Vaterland в современном не-
мецком языке функционирует намного 
реже, чем Heimat . о разной языковой 
релевантности этих слов свидетельству-
ют данные электронного словаря Лейп-
цигского университета (33701 пример 
с лексемой Heimat и только 723 с лексе-
мой Vaterland)3 . В словаре DWDS указано 
19790 примеров употребления Vaterland, 

1 Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wil-
helm Grimm [Электронный ресурс] . URL: http://
dwb .uni-trier .de/de (дата обращения 15 .07 .2024) . 

2 См .: heimat // Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache . herausgegeben von Ruth Klappenbach 
und Wolfgang Steinitz . Berlin: akademie – Verl ., 1978 . 
B . 5 . S . 4012; heimat // Duden . Deutsches Universal 
Wörterbuch a–Z . manheim; Leipzig; Wien; Zürich: 
Dudenverl ., 1989 . S . 680; heimat [Электронный 
ресурс] // DWDS: [сайт] . URL: https://www .dwds .de 
(дата обращения: 15 .07 .2024) .

3 Wortschatz-Portal der Universität Leipzig . [Электрон-
ный ресурс] . URL: http://wortschatz .uni-leipzig .de 
(дата обращения: 15 .07 .2024) .

122598 Heimat4 . Лексикографическое опи-
сание лексемы Vaterland, представленное 
в словаре Я . и В . Гриммов, фиксирует зна-
чение ‘земля, собственность отца, кото-
рую получаешь в наследство’ – Vaterland 
ist vielleicht in erster bedeutung der vom vater 
besessene acker, der als väterliches erbe mir zu-
fällt. Значение же ‘земля, где жил отец и к 
которой я отношусь’ появилось позднее . 
В отличие от современных словарей здесь 
представлено ещё одно значение лексемы 
Vaterland как синонима Heimat – родина 
животных, растений5 .

Словарь Duden даёт следующее опре-
деление слову Vaterland: Land, aus dem 
man stammt, zu dessen Volk, Nation man 
gehört, dem man sich zugehörig fühlt; Land 
als Heimat eines Volkes6 . Т . е . для немца  
отечество – страна отцов, это страна, где 
он родился, к народу и нации которой он 
принадлежит . даётся с пометой «возвы-
шенное, часто эмоционально окрашен-
ное» . В словаре DWDS дано следующее 
определение “Land, in dem man geboren, 
aufgewachsen ist, Heimatland”7 – Страна, в 
которой родился, вырос, родная страна .

Интересным представляется опре-
деление лексемы Vaterland из словаря 
1978 г .: Vaterland – das innerhalb territori-
aler Abgrenzung gegebene, durch den Klas-
sencharakter des Staates geprägte politische, 
kulturelle und soziale Milieu des Lebens eines 
Volkes’8 . К понятиям народ и нация при-
бавляется территориальное ограничение, 
политический, культурный и социаль-

4 DWDS [Электронный ресурс] . URL: https://www .
dwds .de (дата обращения: 15 .07 .2024) .

5 См .: Vaterland [Электронный ресурс] // Deutsches 
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm . 
URL: http://dwb .uni-trier .de/de (дата обращения: 
15 .07 .2024) . 

6 См .: Vaterland // Duden . Deutsches Universal Wörter-
buch a–Z . manheim; Leipzig; Wien; Zürich: Duden-
verl ., 1989 . S . 1628 .

7 См .: Vaterland [Электронный ресурс] // DWDS : 
[сайт] . URL: https://www .dwds .de (дата обращения: 
15 .07 .2024) .

8 См .: Vaterland // Wörterbuch der deutschen Gege-
wartssprache . herausgegeben von Ruth Klappenbach 
und Wolfgang Steinitz . Berlin: akademie – Verl ., 1978 . 
B . 5 . S . 4012 .
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ный уровень жизни народа, обеспечен-
ный классовым характером государства . 
Идеология государства находит своё от-
ражение в определении данного понятия .

Таким образом, анализ лексикогра-
фических источников, позволяет сфор-
мулировать следующие смыслы понятия 
Родины, репрезентированные лексемами 
Heimat и Vaterland:

1 . дом или место, где чувствуешь себя 
как дома .

2 . Место происхождения чего-либо .
3 . Страна отцов, принадлежность к 

народу, к единой нации .
На следующем этапе работы мы вы-

явили особенности понятийной, образ-
ной и эмоционально-оценочной состав-
ляющих концепта heimat (РодИНа) 
в немецкоязычном афористическом дис-
курсе . 

В процессе анализа языкового матери-
ала нами отмечены определённые струк-
турные особенности афоризмов, в состав 
которых входят лексемы-номинанты 
концепта heimat (РодИНа) . Так, боль-
шинство афоризмов представляют собой 
попытки авторов дать дефиницию этому 
сложному и многомерному понятию, на-
пример: Heimat ist etw./jmnd. (Родина это 
что-либо, кто-либо) или Etw./Jmnd. ist 
Heimat, Heimat kann … sein (Родина мо-
жет быть) Heimat nennt man (Родиной на-
зывают), Heimat bedeutet (Родина значит) .

афоризмы представляют собой пове-
ствовательные предложения, в состав ко-
торых входят разные типы придаточных: 
Die ganze Welt ist Heimat, wenn du in deinem 
Herzen wohnst1 (Весь мир – это Родина, 
если ты живёшь своим сердцем). В нашей 
выборке представлены лишь единичные 
примеры афоризмов в форме вопроси-
тельных предложений и один пример 
побудительного: Was wäre die groβe Welt 
ohne kleine Stück Erde, was uns Heimat ist? 
(Что значил бы этот мир без маленького 
кусочка земли, который является нашей 
1 Здесь и далее источник иллюстративного материа-

ла: aphorismen [Электронный ресурс] . URL: https://
www .aphorismen .de (дата обращения: 15 .07 .2024) . 

родиной?) Gehe in die Welt, um zu erfahren, 
was Heimat ist (Иди в мир, чтобы узнать, 
что такое родина). Такое оформление 
афоризмов свидетельствует о том, что 
основной авторской интенцией, когда 
речь идёт о Родине, является намерение 
донести до адресата свою оригинальную, 
соответствующую современным реалиям 
трактовку этого значимого для человека 
понятия .

отметим также большое количество 
афористических высказываний, которые 
содержат описание человека или ситуа-
ции, имеющей отношение к Родине, на-
пример: Es gibt keine schlimmere Untat, als 
die Heimat zu beschädigen, die jemand im 
Herzen trägt (Нет худшего проступка чем 
нанести вред Родине, которую каждый 
носит в сердце). 

Понятийная составляющая концепта 
heimat (РодИНа) актуализирует за-
фиксированное в лексикографических 
источниках значение «дом или место, где 
чувствуешь себя как дома» . Репрезен-
тантами являются следующие лексемы: 
das Land (страна), der Ort (место), die 
ganze Welt (целый мир), Gefängnis (заточе-
ние), Zuflucht (приют, пристанище), dort 
(там), dorthin (туда), klein (маленький), 
eng (тесный), grenzenlos (безграничный) . 
В афоризмах данной группы понятийный 
компонент имеет ярко выраженные эмо-
ционально-оценочные коннотации . Про-
слеживается тесная связь между поняти-
ями ‘чувствоʼ, ‘душаʼ, ‘разумʼ и ‘Родинаʼ . 
Родина, по мнению афористов, находится 
у человека в голове, в сердце, например: 
Heimat ist da, wo man sein Herz verloren hat 
(Родина там, где потерял своё сердце); 
Zuhause ist, wo das Herz eine Heimat findet 
(дом там, где сердце нашло Родину); Wer 
seine Heimat in seinem Kopf nicht findet, fin-
det sie nirgendwo (Кто не нашёл Родину в 
своей голове, не найдёт её нигде).

Понятие “духовной” Родины, кото-
рая больше связана с внутренними пере-
живаниями, чем с фактическим местом 
проживания человека, является пре-
валирующим в немецком афористиче-
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ском дискурсе, например: Selbst gewählte 
Einsamkeit ist die seelische Heimat auβer 
halb der Gesellschaft. (Выбранное само-
стоятельно одиночество – это духовная 
Родина вне общества); Wenn Menschen in 
ihrer Seele eine Heimat finden, sind sie über-
all zu Hause (Когда люди находят Родину 
в своей душе, они везде чувствуют себя 
как дома). 

Локальный признак концепта репре-
зентирован афоризмами, в которых Ро-
дина понимается как место, откуда мож-
но уехать и куда можно вернуться . При 
этом отмечается, что значимость Роди-
ны человек осознаёт только на чужбине, 
например: Heimat erkennt und schätzt der 
Mensch meist erst im Ausland. (Человек по-
знаёт и ценит родину чаще всего только 
заграницей); Nirgends leuchtet die Heimat 
so hell wie im Exil (Нигде родина не сияет 
так ярко как в изгнании); Heimat entsteht 
in der Fremde (Родина возникает на чуж-
бине) .

Значимым фактором восприятия Ро-
дины как определённого места являют-
ся люди: Heimat ist der Ort, der in unseren 
Freunden liegt (Родина – это место, кото-
рое находится в наших друзьях) . Роди-
на – это и сам человек, например: Meine 
Heimat bin ich selbst, der Rest wird sich dar-
an zu gewöhnen haben (Моя родина – это 
я сам, остальным нужно к этому при-
выкнуть) . однако Родина может быть и 
одиночеством: Einsamkeit ist ehrliche Hei-
mat, aber auch so eng (одиночество – это 
настоящая родина, но и здесь слишком 
тесно) .

Родиной также может быть место, где 
человек выполняет свою работу: Wo mei-
ne Aufgabe ist, ist meine Heimat (Где моё за-
дание, там моя Родина) . данный афоризм 
интересно перекликается с известным 
русским фразеологизмом где родился, 
там и пригодился, точнее – противоре-
чит ему . 

авторы афоризмов обращаются к 
сложности, противоречивости, нереаль-
ности данного понятия, пытаясь опреде-
лить, где же находится Родина: Licht und 

Dunkelheit: zwischen den Gegensätzen findet 
sich Heimat (Свет и темнота: между про-
тиворечиями находится родина); Diese 
Welt ist nicht unsere Heimat; sie ist nur eine 
Zwischenstation. Unsere wahre Heimat liegt 
bei Gott (Этот мир не наша родина; он все-
го лишь промежуточная станция . Наша 
настоящая родина у бога) .

В анализируемом материале отмече-
но всего два примера, в которых Родина 
понимается как географическое место 
с определённой природой: Was wäre die 
groβe Welt ohne kleine Stück Erde, was uns 
Heimat ist? (Что значил бы этот мир без 
маленького кусочка земли, который яв-
ляется нашей родиной?); Seine Heimat hat 
man dort gefunden, wo man die Jahreszeit am 
Duft erkennt und dabei eine Gänsehaut be-
kommt (Родину находишь там, где время 
года определяешь по запаху и при этом 
по коже бегут мурашки) .

Поскольку жизнь современного чело-
века немыслима без цифровых устройств, 
то интересным представляется афоризм, 
транслирующий идею взаимосвязи роди-
ны и сотового телефона: Das Handy wird 
zu einem Stück Heimat, das man mit auf Rei-
sen nimmt und so verhindert, dass wir uns 
weiter von Zuhause entfernen, als wir noch 
ertragen können (Сотовый становится ча-
стью Родины, который берут с собой в 
путешествие и, таким образом, препят-
ствуют тому, чтобы удаляться от дома 
дальше, чем мы можем выдержать).

Родина как место, где человек чув-
ствует себя как дома дополняется в афо-
ризмах дополнительными темпоральны-
ми признаками . они актуализируются 
посредством лексем nie, nicht mehr, immer, 
Vergangenheit, Jugend, Kindheit, Alter (ни-
когда, никогда больше, всегда, прошлое, 
юность, детство, возраст) . Подчёрки-
вается, что восприятие Родины связано с 
возрастом человека: Wer die Heimat nicht 
in der Jugend gefunden hat, findet im Alter 
nur Unterschlupf (Кто не нашёл родину в 
юности, в старости найдёт только при-
станище); In der Kindheit ist die Heimat 
grenzenlos, in der Jugend wird sie zu eng, 
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im Alter zum Gefängnis (В детстве родина 
безгранична, в юности она становится 
тесной, в старости превращается в зато-
чение) .

Следующая смысловая составляющая 
исследуемого концепта в афористическом 
дискурсе, а именно «страна отцов, страна 
к народу и нации которой относишься», 
представлена в нашей выборке меньшим 
количеством примеров: Herkunft sucht 
Heimat (Происхождение ищет Родину); 
Heimat ist das Land, wo Muttermilch und 
Honig flieβen (Родина – это страна, где те-
чёт материнское молоко и мёд) .

В нескольких афоризмах трансли-
руется взаимосвязь понятий ‘Родина’ и 
‘родной язык’, например: Die Eltern der 
Völkerfamilie sind die Muttersprache und 
das Vaterland (Родителями семьи наро-
дов являются родной язык и отечество); 
Schlimm ist es, aus der Heimat, noch schlim-
mer ist es aus der Heimatsprache vertrieben 
zu werden (Ужасно потерять Родину (быть 
изгнанным с Родины), но ещё хуже поте-
рять родной язык) . отметим следующий 
афоризм данной группы с ярко выражен-
ной этнокультурной спецификой: Heim-
weh des Ungarndeutschen. – Statt “Budapest” 
las er immer “Bundespost” (Тоска по Родине 
немца, проживающего в Венгрии . – Вме-
сто “Будапешт” он всегда читал “Бунде-
спост”) . 

Интересным является афоризм, затра-
гивающий тему патриотизма: Patriot sein 
heiβt, Heimat trotz den Patrioten zu lieben 
(Быть патриотом значит любить Родину 
несмотря на патриотов) . Здесь мы видим 
неоднозначную авторскую оценку поня-
тия ‘патриот’ . Традиционно патриот – это 
человек, любящий своё отечество . одна-
ко в современном мире те, кто называет 
себя патриотами, не всегда действуют во 
благо своей Родины . 

Современная тенденция к переездам 
в другую страну для работы, учёбы или 
постоянного проживания также находит 
отражение в афористическом дискур-
се . Подчёркивается, что место житель-
ства – это не всегда Родина: Entwurzelt: 

Sie haben einen Wohnsitz, aber keine Hei-
mat (Вырван с корнем: у вас есть место 
жительства, но нет Родины) . В данном 
афоризме человек, покинувший Родину, 
образно представлен как выкорчеванное 
дерево . 

Что касается частотности функци-
онирования лексем Heimat и Vaterland, 
последняя используется редко, в нашей 
выборке представлено всего 4 афориз-
ма с лексемой Vaterland. Так, следующий 
афоризм наглядно демонстрирует разли-
чие лексем Vaterland и Heimat в немецкой 
лингвокультуре: In Friedenszeiten nennt 
man das Vaterland schlicht Heimat (В мир-
ное время отечество просто называют 
Родиной) . 

отметим ещё один афоризм с лексе-
мой Vaterland: Ist Ihnen schon einmal auf-
gefallen, dass nur wir Deutschen ein haben –  
alle anderen haben ein Mutterland (а вы за-
метили, что только у нас у немцев отече-
ство, у всех остальных Mutterland) . Ско-
рее всего автор афоризма имеет ввиду 
лексему motherland, однако не учитывает, 
что в других языках, например в русском, 
в испанском, итальянском, французском 
и др ., существует лексема отечество.

Таким образом, анализ понятийной 
составляющей концепта heimat / Ро-
дИНа показал, что в современном не-
мецкоязычном афористическом дискурсе 
репрезентированы только две смысловые 
доминанты из трёх, зафиксированных в 
лексикографических источниках .

Эмоционально-оценочная составляю-
щая исследуемого концепта представлена 
в афоризмах абстрактными существи-
тельными с семантикой чувственно-
го восприятия, например: Liebe, lieben, 
Hoffnung, Sicherheit, im Herzen tragen, Er-
innerungen (любовь, любить, надежда, 
безопасность, нести в сердце, воспомина-
ния) . В следующих афоризмах снова про-
является темпоральный признак: Heimat 
ist die Resonanz unserer Erinnerungen (Ро-
дина – это отзвук наших воспоминаний); 
Eine gute Erinnerung ist eine innere Heimat 
(Хорошее воспоминание – это внутрен-
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няя Родина). данный афоризм ещё раз 
показывает, что Родина – это внутреннее 
состояние человека . а следующее выска-
зывание трактует любовь к Родине как 
воспоминание о том, чего больше нет, а 
возможно никогда и не было: Die Liebe zur 
Heimat ist die Erinnerung an etwas, das es so 
nicht mehr gibt oder nie gegeben hat (Любовь 
к Родине – это память о том, чего уже нет 
или никогда не существовало) .

авторы двух афоризмов связывают по-
нятие Родины и любовь: Liebe ist die Heimat 
des Herzens (Любовь – это Родина сердца); 
Aufrichtige Liebe ist wahre Heimat (Искрен-
няя любовь – это настоящая Родина) . 

Рассматривая образный потенциал 
афоризмов, следует отметить использо-
вание авторами:

– сравнения – Die Heimat als der Kaffee-
satz, aus dem wir unser Leben lesen (Родина 
как кофейная гуща, по которой мы чита-
ем свою жизнь);

– олицетворения – Sie wandern ins Aus-
land, wenn die Heimat ins Aus wandert (Вы 
уезжаете заграницу, когда Родина эмигри-
рует). Родина предстаёт внутренней сущ-
ностью человека, которая может его по-
кинуть, дословно «уехать, эмигрировать» .

Метафорический потенциал афориз-
мов проявляется прежде всего в репре-
зентации родины для человека как «по-
чвы для растения» посредством таких 
лексем, как: blühen, die Saat in die Erde 
legen, Verwurzelung, etwurzelt sein (цвести, 
посеять в землю семена, укоренение, быть 
вырванным с корнем). Примером могут 
служить следующие высказывания: Ein 
Mensch gehört dorthin, wo seine Hoffnung 
die Saat in die Erde legt, die sein Herz Hei-
mat nennt (Человек принадлежит месту, 
где его надежда посеяла семена в землю, 
которую его сердце называет Родиной); 
Heimat ist Verwurzelung, um blühen zu kön-
nen und Früchten zu tragen (Родина – это 
укоренение для цветения и плодоноше-
ния) . отметим, что в этимологии слов-
репрезентантов в немецком отсутствует 
данное значение, в отличие от русской 
лексемы родина, где корень ‘род’ образо-

ван от древнего корня *urodh-/*ordъ «ра-
сти», «подниматься»1. 

Несколько афоризмов в нашей вы-
борке посвящены чувству тоски по Роди-
не, которое вызывает у человека чувство 
боли, например: Heimweh ist der Schmerz 
der Seβhaften (Тоска по Родине – это боль 
оседлых); Heimweh: Auch die Sehnsucht ist 
eine Sucht (Тоска по Родине: Тоска – это 
тоже болезнь) . Примечательно, что в не-
мецком языке и сама лексема Heimweh 
имеет в своём составе компонент Wehe 
(боль, горе, скорбь) .

Заключение
‘Родина’ – понятие, которое облада-

ет глубоким и многогранным смыслом, 
отражающим культурные, социальные 
и эмоциональные аспекты . оно играет 
важную роль в формировании самосо-
знания и идентичности людей, олицетво-
ряя связь с родным местом и культурой . 

Проведённое исследование ещё раз 
доказывает, что процессы глобализации, 
характерные для современного мира, на-
ходят своё отражение в особенностях 
восприятия базовых общечеловеческих 
ценностей, к которым относится концепт 
РодИНа . он существует в сознании лю-
дей, относящихся к разным лингвокуль-
турам, как ассоциативная сеть, которая 
активизируется при упоминании этого 
понятия, вызывая разнообразные чув-
ства и эмоции .

афоризмы как средство передачи 
мысли и философских истин обладают 
определённым влиянием на аудиторию 
и способны воздействовать на её созна-
ние и восприятие . Именно поэтому так 
важно понимать, какие смыслы концепта 
РодИНа транслируются в афористиче-
ском дискурсе . В немецкоязычных афо-
ризмах репрезентированы две основные 
смысловые доминанты: «дом или место, 
где чувствуешь себя как дома» и «страна 
предков, принадлежность к нации» . При 
1 См .: Род  //  Интернет-словарь «Глаголъ» . 

URL: https://pervobraz .ru/slova/article_post/rod 
(дата обращения: 15 .07 .2024) .
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этом в афористическом дискурсе отмече-
ны следующие дополнительные смыслы 
первой понятийной составляющей кон-
цепта heimat (РодИНа): 

1 . Родина – это противоречивое по-
нятие .

2 . Родина – это внутреннее пережива-
ние человека .

3 . Восприятие Родины обусловлено 
темпорально .

4 . Родина – это не всегда место жи-
тельства .

Патриотический компонент понятий-
ной составляющей представлен в неболь-
шом количестве примеров и связан пре-
жде всего со значимостью родного языка .

Эмоционально-оценочная составляю-
щая эксплицитно выражена посредством 
соответствующей лексики . образная со-
ставляющая концепта, актуализирован-
ная различными стилистическими при-
ёмами, заключается в репрезентации 
Родины для человека как «почвы для рас-
тения» . 

Тот факт, что в современной афори-
стике чаще актуализируются смыслы, 
связанные с внутренними переживания-
ми данного понятия, обусловлен процес-
сом глобализации современного мира, 
который даёт человеку свободу выбора 
места жительства, но при этом ставит во-
прос самоидентификации . 
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Аннотация
Цель. Анализ и описание современного состояния категории артикля в романских языках.1

Процедура и методы. Ключевым исследовательским методом стал контрастивный метод с 
элементами лингвокогнитивного подхода. Проведён анализ артиклевого узуса в испанском, 
португальском, румынском и французском языках. Выявлена типология использования арти-
кля в четырёх форматах функционирования: определённый, неопределённый, партитивный, 
нулевой.
Результаты. Доказано, что к общероманским особенностям артиклевого узуса в рассмотрен-
ных языках относится использование определённого артикля. К частным особенностям ис-
пользования артиклей в романских языках относится специфическое дискурсное функцио-
нирование партитивного артикля во французском языке и лингвокогнитивные особенности 
отпущения артикля (нулевой артикль) в португальском, испанском и румынском языках. По-
казано, что артикль может выполнять несколько функций в высказывании, например роль 
определённого или неопределённого детерминанта имени, а также играть роль актуализа-
тора, преобразуя виртуальное существительное в реализованное существительное, или мо-
жет вводить именную группу с гиперонимом, который относится к множеству обозначаемых 
существительных. Делается акцент на различии между его использованием в «центральном» 
языке, таком как французский, и в так называемых «периферийных» языках, таких как ис-
панский и португальский, с одной стороны, и румынский, с другой. При сравнении употре-
бления артикля в романских языках обнаружено, что нулевой артикль чаще встречается в 
так называемых «периферийных» языках, чем во французском стандартном языке. Данный 
факт объясняется тем, что артикль-зеро является своеобразным эквивалентом французского 
партитивного артикля, так как с формальной точки зрения первый может коррелировать с 
неопределённым артиклем un/une в отрицательном предложении и, в определённой степени, 
с неопределённым артиклем множественного числа des. Предлагаются перспективы дальней-
ших лингвокогнитивных и контрастивных исследований функциональных эквивалентов кате-
гории артикля в дистантных языках.

 © CC BY Седых а . П ., Чижова а . о ., Быканова М . С ., 2025 .
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Теоретическая и практическая значимость заключается в раскрытии лингвокогнитивного 
потенциала артиклевого узуса в романских языках, а также конструктивных функций суще-
ствительного в синергетической связи с употреблением артикля. Наиболее значимые теоре-
тические результаты сравнения касаются субъекта, прямого объекта, атрибута субъекта и до-
полнения с предлогом. Результаты исследования могут быть применены в вузовских курсах 
по теоретической и практической грамматике романских языков.

Ключевые  слова: артикль, интенсионал, экстенсионал, романские языки, испанский язык, 
португальский язык, румынский язык, французский язык
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Abstract
Aim. To analyze and describe the current state of the article category in Romance languages.
Methodology. The key research method was the contrastive method with elements of the linguistic-
cognitive approach. An analysis of article usage in Spanish, Portuguese, Romanian and French was 
carried out. A typology of article use in four functioning formats has been identified: definite, indefi-
nite, partitive, zero.
Results. It has been proven that the general Romance features of article usage in the languages 
under consideration include the use of the definite article. Particular features of the use of articles in 
Romance languages include the specific discourse functioning of the partitive article in French, and 
the linguistic-cognitive features of the absolution of the article (zero article) in Portuguese, Spanish 
and Romanian. It is shown that the article can perform several functions in a statement, for example, 
the role of a definite or indefinite determiner of a name, and also play the role of an actualizer, trans-
forming a virtual noun into a realized noun, or it can introduce a noun phrase with a hyperonym that 
refers to the set of designated nouns. Emphasis is placed on the difference between its use in a "core" 
language such as French and in so-called "peripheral" languages such as Spanish and Portuguese on 
the one hand, and Romanian on the other. Comparing the use of the article in Romance languages, 
it is found that the zero article is more common in the so-called “peripheral” languages than in 
standard French. This fact is explained by the fact that the article zero is a kind of equivalent of the 
French partitive article, since from a formal point of view the first can correlate with the indefinite 
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article un/une in a negative sentence and, to a certain extent, with the indefinite article of the plural 
des. Prospects for further linguistic-cognitive and contrastive studies of functional equivalents of the 
article category in distant languages are proposed.
Research implications. The theoretical and practical significance lies in revealing the linguistic-cog-
nitive potential of article usage in Romance languages, as well as the constructive functions of the 
noun in a synergistic connection with the use of the article. The most significant theoretical results of 
the comparison concern the subject, direct object, subject attribute, and prepositional complement. 
The results of the study can be applied in university courses on theoretical and practical grammar of 
Romance languages.

Keywords: article, intensional, extensional, Romance languages, Spanish, Portuguese, Romanian, 
French
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Введение
Каждому языку соответствует опре-

делённая организация данных опыта . 
Изучение другого языка  – это не наве-
шивание новых ярлыков на известные  
объекты, а способ привыкания иначе 
анализировать то, что является пред-
метом языкового общения . адресату 
легче и экономичнее интегрировать со-
общение в своё мировоззрение, если он 
знает, что в его распоряжении, согласно 
Х . Вайнриху, есть «пред-информация, 
пост-информация или ни одна из них»1 . 
В этом заключается роль именной де-
терминации (субстантивной определён-
ности), обозначающей способ введения 
существительного в речь . очевидно, что 
важность выражения определённости не 
одинакова во всех языках . Хотя многие из 
них формально обладают артиклевыми 
структурами или используют специаль-
ные формы их замещения, часть языков 
функционирует без этой категории . даже 
среди тех языков, в которых артикль ре-
ально есть, например в романских язы-
ках, существуют различия в его исполь-
зовании .

По мнению многих лингвистов, ар-
тикли образуют ограниченный набор 

1 См .: Weinrich h . L’article dans le texte: le profil infor-
matif // Weinrich h . Grammaire textuelle du français . 
Paris: Didier, 1989 . P . 205 .

языковых знаков, основная функция ко-
торых – конкретизировать и идентифи-
цировать существительное, к которому 
они относятся2 [1–5] . Имя, прежде чем 
оно будет использовано в речи и актуали-
зировано, представляет собой лишь по-
нятие и не имеет референта . Так, Гюстав 
Гийом различает имя потенциальное 
(nom en puissance) и имя реализующееся 
(nom en effet) . Согласно концепции фран-
цузского лингвиста, прежде чем употре-
бить существительное в речи, говоря-
щему необходимо сделать выбор-захват 
(une saisie): либо существительное про-
должает не иметь референта и оно всегда 
является понятием, которое оно обозна-
чает (нулевой артикль), либо референт 
только что «введён» в дискурс и счита-
ется «неопределённым» (неопределён-
ный артикль), либо референт считается 
достаточно известным (уже введённым 
в дискурс или общеизвестным), и в этом 
случае существительное сопровождается 
определённым артиклем [6] .

2 См .: Богоявленская Ю . В . Практическая грамма-
тика французского языка: учеб . пособие . Екате-
ринбург: Изд-во Урал . ун-та, 2023 .171 с .; Сапрыки-
на о . а . Лексикология португальского языка . М .: 
Ленанд, URSS, 2020 . 200 c .; Седых а . П ., Мараби-
ни а . Фразеология и перевод: французский, ита-
льянский и русский языки: учебно-методическое 
пособие . Белгород: Эпицентр, 2021 . 252 с .
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Некоторые филологи считают, что 
каждое имя имеет своё расширение (экс-
тенсионал), так как, с одной стороны, 
обозначает все объекты, способные быть 
названными этим именем, с другой – имя 
обладает своим интенсионалом (свой-
ствами, которые соответствуют только 
этому номинанту) . «детерминаторы», в 
частности артикли, уточняют степень 
«протяжённости» существительного в 
дискурсе, а именно его экстенсивность1 .

Здесь более подробно сосредоточим-
ся на переходе от имени в потенциале к 
имени в действии и на том, что можно 
было бы назвать определённым или не-
определённым характером маркирования, 
что гипотетически может оказаться ни 
тем, ни другим . Чтобы увидеть сходства 
и различия в выражении этих признаков 
среди романских языков, были выбраны 
следующие: французский как «централь-
ный» язык, где употребление артикля 
ярко выражено и семиотически марки-
ровано, и три «периферийных» языка, 
а именно португальский и испанский, с 
одной стороны, и румынский, с другой, 
каждый со своей спецификой употребле-
ния артикля . Термины «центральный» и 
«периферийный» не являются оценочны-
ми, а отражают лишь степень (высокую /
низкую) интенсивности и значимости ар-
тиклевого узуса .

Происхождение и формы артикля
Латынь в её классической форме не 

знала артикля . Лишь позже, и особенно 
в народной латыни, эту роль начинают 
играть демонстративы . В системе ука-
зательных форм в латыни различались 
формы, выражавшие дейктический кон-
траст местоимениями (hiC, iSte, iLLe) и 
немаркированную форму указательного 
местоимения (iS) . После исчезновения iS 
и hiC система состояла из форм без мар-
кировки iLLe, iPSe (iPSe сначала была 

1 См .: Leeman J . Racializing language: a history of 
linguistic ideologies in the US Census  // Journal of 
Language and Politics . 2004 . Vo . 3 . iss . 3 . P . 507–534 . 
DOi: 10 .1075/jlp .3 .3 .08lee . 

формой ударения: Caesar ipse – сам Це-
зарь) и форм с маркировкой iSte, iPSe, 
iLLe . Немаркированные формы iLLe и 
iPSe преобразовались между iii и Viii вв . 
в определённые артикли . В поздних ла-
тинских текстах i тысячелетия формы от 
iPSe получили большее распростране-
ние, хотя впоследствии они исчезли, но 
сохранились только в сардинском языке 
(логудорский su, sa, sos, sas, кампидан-
ский su, sa, is) и в некоторых каталанских 
диалектах (например, на острове Майор-
ка, в топонимах Сабарта, Залана вместо 
Барта, Лана)2 .

артикль появился в романских язы-
ках как выражение анафоры, и лишь 
позднее его употребление распространи-
лось для обозначения уникальных явле-
ний при помощи абстрактных существи-
тельных, выражающих неотчуждаемое 
обладание или передающих родовое упо-
требление имён3 .

Во французском языке артикль почти 
обязательный детерминант, поскольку он 
указывает на то, что слово является су-
ществительным и выражает род и число . 
С другой стороны, в креольских языках 
определённый артикль появляется лишь 
спорадически и лишь как составная часть 
существительного; для выражения спе- 
цифики или статуса существительного 
используются другие средства, например 
наречия места .

Сравнивая романские языки, можно 
заметить, что довольно редко встреча-
ется маркированность множественного 
числа со значением неопределённости, за 
исключением французского языка . На-
пример, в румынском языке достаточно 
существительного во множественном 
числе без определённого артикля, чтобы 
это существительное стало вектором не-
определённости . даже в самых близких 

2 См .: els diccionaris de l'enciclopèdia [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .diccionari .cat (дата обра-
щения: 13 .12 .2023) . далее – els diccionaris de l'enci-
clopèdia .

3 Pruvost J . Le Dico des dictionnaires . Paris: JC Lattès, 
2014 . P . 126 .
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к французскому языках, таких как окси-
танский или каталанский, неопределён-
ный артикль во множественном числе 
употребляется реже, чем во французском .

В корсиканском языке неопределён-
ный артикль не имеет множественного 
числа, как и в ретороманском языке или 
в сардинском языке . В итальянских грам-
матиках говорится, что неопределённый 
артикль не имеет множественного числа; 
с другой стороны, то, что называется мно-
жественным числом частичного артикля, 
скорее соответствует множественному 
числу неопределённого артикля во фран-
цузском языке (ci sono dei soldati = это 
какие-то солдаты) . В любом случае не-
определённый артикль, как и частич-
ный артикль в единственном числе, не 
является обязательным (tu hai (dei) libri 
interessanti = у тебя есть (несколько) инте-
ресных книг) и не употребляется в отри-
цательном предложении: non ho amici = у 
меня нет друзей [7] .

Как и неопределённый артикль мно-
жественного числа, партитив во всех 
романских языках особенно чётко мар-
кирован во французском языке . Это 
единственный романский язык, в кото-
ром частичный артикль используется 
систематически, при спорадическом упо-
треблении в итальянском и, в некоторой 
степени, в сардинском, каталанском и ок-
ситанском языках . На окситанском языке 
можно сказать donatz-li d'argent (дай ему 
денег) или, в северных диалектах, более 
близких к французскому, vòli del pan (вот 
хлеб)1 .

В сардинском и каталанском языках, 
где сохранилось наречие inde, с существи-
тельным партитивной семантики обна-
руживается нулевой артикль или предлог 
de: Bimus abba / (De abba) nde bimus = Нас 
двое / Мы поговорим о настоятеле (сар-
динский) – или, даже во множественном 
числе (Tenia gossos / In tenia (de gossos) = У 
меня были собаки) на каталанском языке 

1 См .: Wheeler m . is language the ultimate arti-
fact? // Language Sciences . 2004 . Vol . 26 . iss . 6 . P . 701 .

[8, p . 275] . В итальянском языке формы 
определённого артикля (il/lo, i/gli, la, le) 
в сочетании с предлогом di образуют так 
называемый частичный (партитивный) 
артикль (del, dello, dell', della, dei, degli, 
delle)2 .

артикли в романских языках име-
ют больше общих черт при выражении 
определённого характера, чем неопре-
делённого (в том числе партитива) . Во 
французском языке используется тради-
ционная партитивная конструкция J’ai 
des livres = У меня есть книги, тогда как 
в итальянском, хотя и можно сказать ho 
dei libri = у меня есть книги, достаточно 
поставить существительное во множе-
ственном числе: vende libri = продаёт кни-
ги . По мысли П . Тесье, испанские и пор-
тугальские формы unos, unas/uns, umas 
на самом деле не являются артиклями, а 
обозначают неопределённое количество: 
unos libros, uns livros = какие-то книги . 
Идентичная ситуация и в румынском 
языке, где для этой цели можно исполь-
зовать неопределённое количественное 
слово nişte (некоторый) – nişte cărţi (неко-
торые книги) или только cărţi (книги) [8] .

Лингвист Жан Прюво подчёркивает, 
что в старофранцузском, испанском и 
некоторых других языках объектные до-
полнения (как и предложные дополне-
ния) часто не имеют артикля, даже если 
они идентифицируемы, т . е . поддаются 
относительно чёткой предметизации3 . 
Это объясняется феноменом системного 
языкового обобщения, где позициониро-
вание обозначаемого предмета в выска-
зывании (дискурсе) тематически детер-
минировано; если в языке есть категория 
«определённость», она должна быть вы-
ражена в данной конкретной позиции, но 
не обязательно в других синтаксических 
конфигурациях [9; 10] . Рассмотрим слу-
чаи употребления артиклей в испанском, 
португальском, румынском и француз-
ском языках .
2 els diccionaris de l'enciclopèdia .
3 Pruvost J . Le Dico des dictionnaires . Paris: JC Lattès, 

2014 . 550 p .



140

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2025 / № 1

Артикль в испанском языке
В испанском языке существуют сле-

дующие формы определённого артикля: 
el, la, los, las . В отличие от французского 
и итальянского языков они не элидиру-
ются перед гласной . Неопределённые ар-
тикли un, una, и, как и в португальском 
и галисийском языках, эти формы имеют 
множественное число – unos, unas . Ряд 
испанистов считают артиклями только 
формы el, la, los, las . Единицы Un, una, 
unos, unas изучаются в разделах о неопре-
делённых числах вообще и о числитель-
ных [2] .

особенностью испанского языка яв-
ляются формы женского рода un, el перед 
существительными, начинающимися с 
тонической гласной a (el agua, un águila 
= вода, орёл) . Их омонимия с формами 
мужского рода является лишь совпаде-
нием, учитывая их регулярное образова-
ние от iLLa и UNa в этой специфической 
фонетической среде . При образовании 
испанских артиклей сохранение перво-
го слога обусловлено необходимостью 
различать три формы: мужского рода el, 
женского рода la, среднего lo [2, с . 187] . 
Эдуар Бурсье объясняет, что артикли в 
испанском языке происходят от таких 
форм, как el(le) filio ama elo papre, а поз-
же, с исчезновением склонения, формы 
разделились на el в мужском роде един-
ственного числа и ela в женском роде 
единственного числа [11, p . 452] .

Фернандес Мартин пишет о фразах 
без неопределённого артикля, которые 
он называет «голой неопределённостью» . 
В этом смысле существуют нюансы смыс-
ла между лексемами Son payasos (они 
клоуны) и Son unos payasos (они ведут 
себя как клоуны) . Как правило, неопре-
делённый артикль обычно опускается в 
двух случаях, когда упор делается на опи-
сательное содержание существительного, 
а именно если существительное являет-
ся признаком подлежащего, обознача-
ющего профессию, социальный статус 
(Juan es soltero = Хуан одинок), а также в  

сочетаниях, где существительное вообще 
обозначает что-то, что имеется только в 
одном экземпляре, с такими глаголами, 
как «иметь», «нести», «искать»: Ana tiene 
coche = У анны есть машина [4] .

Существуют также смысловые нюан-
сы, выражающиеся в выборе между опре-
делённым, неопределённым или нулевым 
артиклем в единственном и множествен-
ном числе: Me hace falta el bolígrafo (Мне 
нужна ручка = объект известен); (0) 
bolígrafo (речь идёт об этом классе объ-
ектов); un bolígrafo (речь идёт о любом 
элементе этого класса предметов) . Итак, в 
единственном числе, в отличие от фран-
цузского языка, можно выразить три ре-
ализации существительного . То же самое 
и во множественном числе: Me hacen falta 
los bolígrafos (Мне нужны ручки = пред-
меты известны); (0) bolígrafos (объекты 
не имеют количественной оценки); unos 
bolígrafos (единицы не определены) [2] .

Многие авторы, говоря о нулевом 
артикле с существительным во множе-
ственном числе, подчёркивают, что он 
сопровождает существительное, не уточ-
нённое по определению или количеству 
[2; 4; 7] . Во множественном числе нуле-
вой артикль может употребляться вместе 
с существительными, обозначающими 
части целого, выражать неисключающее 
значение: Mujeres y niños se salvaron del 
naufragio = Женщины и дети спасены по-
сле кораблекрушения . В этих конструк-
циях ничего не говорится о возможном 
присутствии других людей . Что касается 
формы unos/unas, часть испанистов рас-
сматривают её как актуализацию двух 
или более неопределённых единиц без 
указания количества (Llegaron unos libros, 
pero no los miré = Пришли какие-то книги, 
но я их не смотрел) .

Артикль в португальском языке
В португальском языке латинские 

формы iLLUm, iLLam привели к появ-
лению определённого артикля (как и без-
ударных форм объектных местоимений 
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o, a); формы UNUm, UNa продуциро-
вали неопределённый артикль um, uma, 
а также формы множественного числа: 
os, as, uns, umas [8, p . 389] . Формы о, ос, а 
встречаются уже в древнейших текстах 
[11, p . 452] . Это объясняется тем, что со-
гласная l в формах типа lo, la исчезла из-
за тесной связи артикля с сопутствующи-
ми языковыми единицами: ama lo papre 
становится ama o padre (любит отца) .

В бразильском португальском язы-
ке, особенно в неформальных стилях, 
нулевой артикль может обозначать об-
щий референт даже в тех случаях, когда 
это невозможно в португальском языке 
(единственное число объектов, подлежа-
щее в единственном и множественном 
числе): gosto de mulher brasileira; mulher 
brasileira canta bem, mulheres brasileiras 
cantam bem (мне нравятся бразильские 
женщины; бразильские женщины хоро-
шо поют, бразильянки хорошо поют), в 
отличие от европейского португальского 
языка, где требуется определённый ар-
тикль (as mulheres brasileiras canta bem, a 
mulher brasileiras canta bem = бразильские 
женщины хорошо поют, бразильянки хо-
рошо поют) [12, p . 395] .

отметим, что в европейском пор-
тугальском языке нулевой артикль по-
является только с дополнением во мно-
жественном числе и подлежащим после 
него, с неопределённым значением (vi 
homens na praia; alugam-se quartos = я ви-
дел мужчин на пляже; комнаты в аренду) 
или используется в общем виде (gosto de 
mulheres brasileiras = мне нравятся бра-
зильские женщины) . Есть сходство с ру-
мынским, а также с итальянским в том 
факте, что предименные притяжатель-
ные падежи сочетаются с определённым 
артиклем (o meu carro = моя машина) .

В неформальном стиле речи, по край-
ней мере в Бразилии, возможно даже 
сочетание с неопределённым артиклем 
(?um meu livro = это моя книга) . При-
тяжательный падеж может функциони-
ровать без определённого артикля, если 
речь идёт, например, о семейных связях 

(meu filho = мой сын), особенно в вопро-
сительном высказывании .

В существительном без артикля под-
чёркивается качество, а не сам предмет, 
и в этом оно близко к прилагательному, 
которое также определяет состояние или 
качество . Например: Nessa tarde o Fidalgo 
da Torre, airoso no seu fato novo de monta, 
polainas de couro polido, luvas de camurça 
branca, parou a égua ao portão da Feitosa (В 
тот же день Фидальго да Торре, щеголева-
тый в своём новом костюме для верховой 
езды, в полированных кожаных гетрах и 
белых замшевых перчатках, остановил 
кобылу у ворот Фейтозы) [7] .

С одной стороны в перечислениях 
повторение артикля подчёркивает цен-
ность каждого элемента словосочетания, 
придавая ему собственную яркость; с 
другой стороны, при употреблении од-
ного артикля различия каждого элемента 
стираются и преобладает целостность .

Как видим, определённый и неопре-
делённый артикли, чередующийся с ну-
левым артиклем, позволяют детализи-
ровать толкование существительного, 
подчеркнуть его качество, индивидуаль-
ность или конкретность .

Артикль в румынском языке 
Румынский язык имеет ряд особен-

ностей в плане артиклевого узуса . По-
мимо определённого и неопределённо-
го артиклей, он обладает генитивным 
или притяжательным артиклем (o fată a 
profesorului = дочь профессора), а также 
адъективным или указательным арти-
клем (Carol cel Mare = Это Карл Великий) . 

Румынский язык также отличает-
ся синтаксической позицией (постпо-
зицией) определённого артикля: он не 
только ставится после существительно-
го (в мужском роде единственного чис-
ла: profesor / profesorul, frate / fratele), но 
и в женском роде единственного числа 
в большинстве случаев заменяет по-
следнюю гласную (profesoară / profesoara, 
fotografie / fotografia; но cafea / cafeua) . 
Во множественном числе артикль 
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имеет форму -i в мужском роде 
(profesori / profesorii) или -le в женском 
роде (profesoare / profesoarele) . В румын-
ском языке сохранён средний род, но в 
нём нет конкретных форм артикля – в 
единственном числе используются фор-
мы мужского рода, во множественном 
числе – женского . Неопределённый ар-
тикль, в свою очередь, ставится перед су-
ществительным (un profesor, o profesoară); 
во множественном числе его фор-
ма – nişte для всех трёх родов, хотя неко-
торые грамматисты утверждают, что nişte 
не является артиклем и что неопределён-
ный артикль не имеет множественного 
числа . В румынском языке нет партитив-
ного артикля (он пьёт молоко = Bea lapte . 
Это кофе = E cafea)1 .

Напомним о некоторых особенно-
стях румынского языка по сравнению с 
другими романскими языками, а имен-
но: 1) о склонении (un profesor / unui 
profesor, profesorul / profesorului); 2) о том, 
что прилагательное, стоящее перед суще-
ствительным, принимает артикль (Marea 
Britanie); 3) об употреблении артикля с 
некоторыми существительными-интер-
пелляциями (bunicle!), но не с другими 
лексемами подобного рода (nepoate!), 
именами собственными, большинство из 
которых женского рода и оканчиваются 
на -a, что считается артиклевой формой 
(Maria – без артикля: această Мarie), при 
этом имена собственные мужского рода 
считаются немаркированными (Ion) .

Но главной особенностью румын-
ского языка является правило, согласно 
которому существительное автоматиче-
ски теряет определённый артикль после 
предлога (за исключением предлога cu) . 
С другой стороны, если мы добавим к 
существительному прилагательное или 
дополнение, артикль снова появится (Un 
elev a fost pedepsit de profesor = Ученик был 
наказан учителем; Un elev a fost pedepsit de 
profesorul de matematică = Ученик был на-
казан учителем математики) . Румынский 

1 els diccionaris de l'enciclopèdia .

язык разделяет с португальским и ис-
панским тот факт, что во множественном 
числе даже существительные без артикля 
могут выступать в качестве подлежаще-
го (Pe stradă trec Soldaţi = По улице про-
ходят солдаты), что невозможно в един-
ственном числе (Pe stradă trece soldat) . 
Существительное с прямым дополнени-
ем во множественном числе очень часто 
бывает без артикля (Cumpară cărţi = он 
покупает книги), но в единственном 
числе:Cumpară o carte = cartea [13] .

Что касается определяющего допол-
нения, следует упомянуть ещё одну осо-
бенность румынского языка . действи-
тельно, поскольку в румынском языке 
сохранилось именное склонение, функ-
цию определяющего дополнения может 
выполнять предложное дополнение или 
родительный падеж . Причём родитель-
ный падеж, как и дательный, обязатель-
но сопровождается артиклем, так как 
склоняется именно он, а не само суще-
ствительное (profesorul – profesorului / un 
profesor – unui profesor) . Если добавить 
правило упразднения артикля после 
предлога, то получится, что только роди-
тельный падеж как определительное до-
полнение может сохранить маркирован-
ную форму существительного . Наиболее 
интересным представляется румынский 
нулевой артикль как эквивалент парти-
тивного или неопределённого артикля 
во французском языке, что приближает 
румынский язык к испанскому и порту-
гальскому языкам, и нулевой артикль по-
сле предлога, что является спецификой 
артиклевого узуса румынского языка .

Артикль во французском языке
Известно, что определённый артикль 

во французском языке происходит от 
латинских форм единственного и мно-
жественного числа . Неопределённый ар-
тикль un, une происходит от числитель-
ного ŪNUS; его множественное число 
uns, unes имело двойное значение (unes 
joes – des joues = щеки) или собирательное 
(unes noveles – des nouvelles = новости) . 
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Использование предлога de и определён-
ного артикля как в единственном, так и во 
множественном числе обозначало акт из-
влечения части из определённого целого . 
Но, если совокупность референтов но-
сила неопределённый характер, артикль 
в Средние века, как правило, не употре-
блялся (manger pain = есть хлеб) [14] .

Лишь в Xiii в . форма des заменила uns, 
unes во множественном числе от un, une . 
Интересно отметить, что грамматисты 
не пришли к единому мнению относи-
тельно категорий неопределённого или 
партитивного артикля . Только формы le, 
la, l', les единогласно называются опреде-
лённым артиклем . Но формы un, une для 
некоторых являются только числитель-
ными, форма des – это либо неопреде-
лённый артикль множественного числа, 
либо партитивный артикль, либо про-
стая комбинация предлога и определён-
ного артикля . для тех учёных, которые 
не принимают категорию партитивного 
артикля, du, de la, de l' являются формами 
неопределённого артикля или, подобно 
des, сочетанием предлога и определённо-
го артикля1 .

Подобно некоторым грамматикам, 
мы маркируем категорию нулевого ар-
тикля, так как нас особенно интересует 
противопоставление между наличием 
и отсутствием артикля . определённый 
артикль и его употребление не являют-
ся чисто «французской» спецификой по 
сравнению с другими романскими языка-
ми . По мнению французских лингвистов, 
определённый артикль относится к более 
раннему отрезку истории французского 
языка, когда этот тип артикля: предвос-
хищал отрезок ситуации, отсылал к ней 
или к элементу, считающемуся извест-
ным . По нашему мнению, в ситуативном 
контексте следует различать видимую си-
туацию, смежную или общую ситуацию . В 
дискурсном контексте речь может идти о 
буквальной или ситуативной репризе, а 
1 См .: Grevisse m ., Goosse a . Le Bon Usage: Grammaire 

française avec des remarques sur la langue française 
d’aujourd`hui; 14e ed . Paris: Duculot, 2008 . P . 331 .

также о подтекстовой семантике выска-
зывания [8; 15] .

Как известно во всех романских язы-
ках определённый артикль, как правило, 
употребляется с абстрактными суще-
ствительными и выражает родовые от-
ношения . Лингвист дж . Лиман, который 
называет такое употребление «интенси-
ональным», объясняет это тем, что де-
терминант не актуализирует существи-
тельное (не маркирует соответствующий 
референт), но позволяет существитель-
ному появиться в высказывании и грам-
матически обозначать только всеобъем-
лющее понятие или глобальный концепт 
(L’eau est indispensable à la vie = Вода необ-
ходима для жизни)2 .

Во французском языке неопреде-
лённый артикль единственного числа 
не представляет идиолингвистических 
и дискурсных особенностей по сравне-
нию с другими романскими языками . 
По мысли Жана Прюво, при «точечном 
употреблении» неопределённый артикль 
выделяет конкретный элемент, который 
идентифицируется только по принадлеж-
ности к классу, обозначаемому существи-
тельным, и который не был предметом 
никакой предварительной референтной 
идентификации: Une femme jouait du 
violon dans la salle (Женщина играла на 
скрипке в зале)3 .

Родовое употребление неопределён-
ного артикля в единственном числе объ-
ясняется тем, что элемент, введённый 
через un/une, рассматривается как репре-
зентативный пример всего своего клас-
са: Autrefois un garçon ne chantait pas faux 
(Раньше ребёнок не пел фальшиво) . При 
этом настоящая дифференциация осу-
ществляется при употреблении неопре-
делённого артикля во множественном 
числе, а также – партитивного артикля . 

2 Leeman J . Racializing language: a history of linguis-
tic ideologies in the US Census Census // Journal 
of Language and Politics . 2004 . Vo . 3 . iss . 3 . P . 533 . 
DOi: 10 .1075/jlp .3 .3 .08lee . 

3 Pruvost J . Le Dico des dictionnaires . Paris: JC Lattès, 
2014 . P . 317 .
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Во французском языке использование 
неопределённого артикля часто является 
обязательным . Его отсутствие также сле-
дует определённым правилам .

Употребление предлога de приводит к 
опущению как артикля des, так и парти-
тивного артикля . На самом деле артикль 
des также является разновидностью пар-
титивного артикля, и, как показывает 
этимология, он часто обозначает часть 
целого, сформированного исчисляемы-
ми существительными . данные слияния 
предлога de и определённого артикля, об-
разующего новые артикли, хотя и присут-
ствуют в известной степени, например, в 
итальянском языке, являются централь-
ной особенностью французского языка 
по сравнению с другими рассматривае-
мыми романскими языками . Напомним, 
что неопределённый артикль во множе-
ственном числе и партитивный артикль 
всё же имеют нечто общее: их эквивален-
том в изучаемых языках является нулевой 
артикль . Подчеркнём ещё раз, что языки 
организуют значения по-разному и что 
значение, придаваемое определённым 
реалиям, варьируется от одного языка к 
другому .

Заключение
Итак, контрастивный подход, подкре-

пляемый лингвокогнитивным аспектом 
интерпретации языкового материала, яв-
ляется наиболее перспективным и про-
дуктивным с точки зрения выявления 
как универсальной, так и национально-
культурной специфики дискурсного узу-
са . В результате анализа эмпирического 
материала выявлены как сходные, так 
и отличительные черты использования 
артикля в четырёх романских языках: 
португальском, испанском, французском 
и румынском . Сходства подтверждают 
первоначальные гипотезы наших ранних 
работ, но выявленные различия являют-
ся более перспективными для дальней-
ших изысканий . Рассмотренные языки 
обладают развитой артиклевой системой 

и в общих чертах идентичны в использо-
вании, в частности, определённого арти-
кля . Линия лингвокогнитивного раздела 
проходит на уровне неопределённого и 
частичного артиклей .

Наибольшей маркированностью се-
мантико-смысловой структуры отли-
чается артикль во французском языке, 
особенно использование неопределён-
ного артикля множественного числа и 
партитивного артикля . С лингвосемио-
тической точки зрения это обусловлено 
партикулярностью мышления коллек-
тивной языковой личности носителя 
французского языка . Французский язык 
является единственным романским язы-
ком, который системно и в постоянном 
режиме использует партитивный ар-
тикль . Так, для итальянского языка ха-
рактерно спорадическое использование 
частичного артикля . Сюда же можно от-
нести сардинский, каталанский и окси-
танский языки, в которых отмечаются 
редкие случаи употребления партитив-
ного артикля, в основном в устной речи .

Испанский, португальский и румын-
ский языки, как правило, не используют 
неопределённый артикль множественно-
го числа . Во всех романских языках для 
маркирования качественных индивиду-
альных характеристик обозначаемого 
объекта, как правило, используются че-
редования определённого и неопределён-
ного артиклей, а также нулевого артикля .

Результаты исследования показали, 
что феномен «нулевого артикля» не яв-
ляется простым отсутствием артикля, а 
играет важную роль для передачи экстен-
сиональных и интенсиональных смыслов 
в дискурсном узусе всех романских язы-
ков .

К перспективам дальнейших исследо-
ваний можно отнести контрастивное и 
лингвокогнитивное рассмотрение систе-
мы артиклей в дистантных (романо-гер-
манских и славянских) или контактиру-
ющих языках и диалектах (пикардийский 
диалект и французский язык) .
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26–27 июня 2024 г . в Государственном 
университете просвещения состоялась 
iX Международная научная конферен-
ция «Неология и неография современ-
ных европейских языков», посвящённая 
70-летию известного российского учёного, 
специалиста в области неологии француз-
ского языка, Почётного работника высше-
го профессионального образования РФ, 
кавалера ордена академических пальм 
Французской Республики, доктора фило-
логических наук, профессора кафедры 
германской и романской филологии Госу-
дарственного университета просвещения 
Скуратова Игоря Владимировича .

В своей речи на пленарном заседании 
заместитель декана по научной работе 
факультета романо-германских языков, 
кандидат филологических наук, доцент 

кафедры германской и романской фило-
логии Н. В. Полякова отметила заслуги 
учёного в развитии неологии и неогра-
фии французского языка, а также личный 
вклад в плодотворное сотрудничество с 
франкоязычными странами, укрепление 
дружеских отношений с вузами-партнё-
рами, возможность передавать свой про-
фессиональный и педагогический опыт 
подрастающему поколению .

На конференции были затронуты ак-
туальные проблемы формирования и 
развития неологии и неографии в евро-
пейских языках . 

В последние годы внимание к про-
блеме новых слов стало более интенсив-
ным . докладчиками были рассмотрены 
вопросы «неогенности» в диахронии и 
синхронии, с точки зрения современных 
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подходов в области фонологии, лексико-
логии, словообразования, морфологии и 
синтаксиса, перевода, лексикографии и 
терминологии, а также роль интеграци-
онных процессов, связанных с исполь-
зованием современных технологий в 
преподавании европейских языков и со-
циолингвистики .

В работе конференции приняли уча-
стие известные отечественные учёные-
романисты, а также зарубежные гости из 
Франции, Швейцарии, Бразилии, Берега 
Слоновой Кости и Китая . На пленарном 
заседании были представлены доклады 
зарубежных коллег .

Профессор из Франции Армель-Жа-
ке Андриё посвятила своё выступление 
тесной связи науки об афазии, расстрой-
стве речи, с дидактическими возможно-
стями междисциплинарного подхода к 
изучению лексических особенностей об-
разования новых слов, принимая во вни-
мание ошибки в речи, которые становят-
ся языковой нормой .

Выступление научного сотрудника 
Лингвистического Центра имени Лю-
сьена Теньера, гражданина Швейцарии, 
Ивона Борде было посвящено препо-
даванию французской литературы на 
современном этапе развития общества, 
трудностям восприятия классических 
произведений прошлого и возможностям 
чтения наизусть оригинальных отрывков 
прозы и поэзии . 

Профессор из Бразилии Рита де Кас-
сиа Пайва поделилась опытом работы с 
проектом широкого университетского 
преподавания европейских языков уча-
щимся, оказавшимся в сложной соци-
альной обстановке, где требуется осмыс-
ленный выбор языков, французского, 
немецкого и др .

Гость из Республики Кот-д'Ивуар Се-
рикпа Аттэби осветил вопросы неоло-
гии, связанные с переосмыслением уже 
существующих слов в языке, которые 
приобретают новый смысл в зависимо-
сти от конкретной эпохи .

Представитель Китая Синь Чэн-
чжэнь рассказала об истории изучения 
потенциальных слов-зоонимов во фран-
цузских фразеологизмах .

доктор исторических наук И. К. Ба-
ринова высказала свою точку зрения 
относительно стилевого взаимопроник-
новения синонимов, что является отли-
чительной чертой обогащения словарно-
го состава современного французского 
языка . 

доклад доктора педагогических наук, 
профессора Е. Я. Григорьевой затронул 
проблему французских праздников как 
социокультурного феномена, напрямую 
зависящего от настроений, преобладаю-
щих в обществе, территориальной специ- 
фики, социального заказа, господствую-
щих религий, коммерческих настроений .

В сообщении профессора Н. Г. Епи-
фанцевой был рассмотрен вопрос 
образования французских неологиз-
мов-заимствований как результата взаи-
модействия контактирующих языков на 
примере языковой ситуации в Нигере .

Профессор И. Г. Жирова посвятила 
свой доклад специфике формирования 
лексикона языковой личности . 

доктор филологических наук, про-
фессор Л. А. Нефедова сделала акцент на 
изучении антропоцентрической неоло-
гии немецкого языка .

Профессор Г. В. Овчинникова в сво-
ём выступлении подчеркнула значимость 
трудов Н . а . Катагощиной и Н . М . Ва-
сильевой, связанных с описанием появ-
ления новых языковых единиц на всех 
языковых уровнях и в разных жанровых 
разновидностях .

Профессор Е. Д. Павлычева остано-
вилась на вопросах истории и основных 
предпосылках возникновения понятия 
политической корректности .

доктор филологических наук 
Л. В. Разумова сосредоточила внимание 
слушателей на мерах, которые федераль-
ное правительство Квебека принимает 
для решения острых языковых вопросов: 
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языкового неравенства и улучшения ка-
чества французского языка, распростра-
нённого в Квебеке .

В докладе профессора Л. П . Рыжовой 
рассмотрены актуальные вопросы когни-
тивно-прагматической теории релевант-
ности, при которой обмен информацией 
обеспечивают две модели – кодовая и ин-
ференционная . 

доктор филологических наук 
Ю. М. Сергеева поделилась размыш-
лениями о феномене эмпатии, которая 
трактуется как социальная компетенция 
личности .

Выступление доктора филологиче-
ских наук, профессора И. В . Скуратова 
затронуло дискуссионные вопросы рус-
ской и французской лексикографии, свя-
занные с тем, что первая половина XXi в . 
ознаменовалась появлением большого 

количества словарей разного типа, со-
вершенствованием технологий описания 
словарных единиц . На примере словарей 
модных слов русского и французского 
языков показано стремление к разноо-
бразию информации о слове, характер-
ной для современной лексикографии . 

доклад доктора филологических наук 
Е. Л . Туницкой затронул проблему ака-
демического дискурса на уровне функци-
онально-семантических типов речи .

Состоявшаяся конференция в оче-
редной раз подтвердила мысль о том, 
что новые слова не просто изобретаются 
кем-то, а вводятся в язык во имя его при-
умножения и процветания . Всё новое, 
что вносится в язык, является выражени-
ем открытой системности языка, которая 
делает и возможным, и необходимым по-
стоянное его пополнение .
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