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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Взаимодействие языка и речи занимает внимание ученых при 

этом исследователей всё больше интересуют подробные знания о 
свойствах речевой деятельности при говорении, чтении и воспри-
ятии, полученные в результате анализа речи в процессе экспери-
ментальных лингвистических исследований. В настоящем сборнике 
представлены статьи, посвященные теоретическим и прикладным 
аспектам исследования устной речи в области фонетики, граммати-
ки, лексики, дискурса, семантики, моделирования, языковой интер-
ференции. Как правило, результаты экспериментальных данных по 
анализу речи выполнены на основе современных компьютерных 
технологий и методов анализа. В качестве материала исследова-
ния — языки, далекие друг от друга по генеалогической классифи-
кации и типологическим характеристикам: русский, английский, 
монгольский, сингальский, китайский, бурятский, тибетский, ту-
рецкий.  

Авторы статей –– исследователи, представляющие университеты: 
Санкт-Петербургский госуниверситет (г. Санкт-Петербург), Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки» (г. Санкт-Петербург), Университет Келания (г. Коломбо, Шри 
Ланка), Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова 
(г. Улан-Удэ), Читинская государственная медицинская Академия 
(г. Чита), Сианьский нефтяной университет 西安石油大学 (г. Сиань, 
провинция Шэньси, Китай), 淮 南 师 范 学 院 Huainan Normal 
UniversityХуайнань педагогический институт (г. Хуайнань, провин-
ции Аньхой, Китай), Сочинский государственный университет  
(г. Сочи). 

Сборник подготовлен в рамках реализации научно-
исследовательских работ Бурятского госуниверситета (www.bsu.ru) 
и развития международного сотрудничества в области науки и об-
разования между университетами России, Монголии, Китая и Шри 
Ланки.  
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PREFACE 
 

 
The interaction between language and speech occupies the attention 

of scientists, and researchers are increasingly interested in detailed 
knowledge about the properties of speech activity in speaking, reading 
and listening, obtained by analyzing speech in the course of experimental 
linguistic research. The present collection presents articles dealing with 
theoretical and applied aspects of speech research in phonetics, grammar, 
vocabulary, discourse, semantics, modeling, and language interference. 
As a rule, the results of experimental data on speech analysis are made 
on the basis of modern computer technology and analysis methods. As 
the material of the study — languages that are far from each other in 
terms of genealogical classification and typological characteristics: Rus-
sian, English, Mongolian, Sinhalese, Chinese, Buryat, Tibetan, Turkish. 

The authors of the articles are researchers representing universities: St. 
Petersburg State University (St. Petersburg), National Research Univer-
sity “Higher School of Economics” (St. Petersburg), Kelaniya University 
(Colombo, Sri Lanka), Dorzhi Banzarov Buryat State University (Ulan-
Ude), Chita State Medical Academy (Chita), Xi'an Petroleum University 
西安石油大学 (Xi'an). Ulan-Ude), Chita State Medical Academy (Chi-
ta), Xi'an Petroleum University 西安石油大学 (Xi'an, Shaanxi Province, 
China), 淮南师范学院 Huainan Normal UniversityHuainan Pedagogical 
Institute (Huainan, Anhui Province, China), Sochi State University (So-
chi). 

The collection has been prepared within the framework of realization 
of research works of Buryat State University (www.bsu.ru) and devel-
opment of international cooperation in the field of science and education 
between universities of Russia, Mongolia, China and Sri Lanka. 
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ВМЕСТО ТОЧКИ В УСТНОЙ РЕЧИ:  
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНОГО  

МАРКЕРА «ВОТ» (НА МАТЕРИАЛЕ КОРПУСА  
УСТНОЙ РЕЧИ МОЛОДЕЖИ) 

 
© Азаревич Карина Ильинична 
стажёр-исследователь Лаборатории языковой конвергенции, 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Россия, г. Санкт-Петербург 
kiazarevich@edu.hse.ru 
 
Аннотация. В статье представлено исследование функций дискурсив-
ного маркера «вот» на материале Корпуса устной речи студентов и мо-
лодёжи (КУРС). «Вот», выделенное в отдельную элементарную дис-
курсивную единицу, играет роль точки в устной коммуникации. Ана-
лиз употребления этой единицы в речи показал, что с её помощью про-
исходит структурирование устного высказывания: разбиение его на от-
дельные фрагменты, обозначение перехода с темы на тему, и передача 
собеседнику информации об окончании реплики. 
Ключевые слова: дискурсивный маркер, устная молодежная речь, ор-
ганизация реплики, делимитативная функция. 

 
INSTEAD OF A PERIOD IN THE ORAL SPEECH: THE ANALYSIS  

OF THE DISCURSIVE MARKER “VOT” (ON THE MATERIAL  
OF EVERYDAY STUDENT CONVERSATIONS  

RUSSIAN SPEECH CORPUS) 
 
Karina I. Azarevich  
Research assistant Laboratory of Language Convergence 
National Research University “Higher School of Economics” 
Russia, Saint-Petersburg 
kiazarevich@edu.hse.ru 
 
Abstract. The article presents the study of the functions of the discursive 
marker ‘vot’ on the material of the Everyday Student Conversations Russian 
Speech Corpus (ESC). ‘Vot’, singled out as a separate elementary discursive 
unit, plays the role of a period in oral communication. The analysis of using 
this unit in speech has shown that it serves as a means of structuring an oral 
utterance: dividing it into separate fragments, marking the transition from 
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one topic to another, and conveying information about the end of the utter-
ance to the interlocutor. 
Keywords: discursive marker, oral youth speech, organization of the speech 
turn, delimitative function. 
 
Введение 
На уровне простой рефлексии над собственной устной речью и 

речью окружающих людей возникает следующая гипотеза: лекси-
ческая единица «вот» нередко оказывается некоторым заменителем 
точки в устной речи. Другими словами, эта единица позволяет под-
черкнуть завершённость мысли и организовать реплику говорящего. 
Цель настоящей статьи — проверить эту гипотезу на материале 
Корпуса устной речи студентов и молодёжи (КУРС) (1), (2), соби-
раемого с 2023 года и по настоящий момент Лабораторией языко-
вой конвергенции НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург. 

Анализируемая единица «вот» является дискурсивным маркером, 
т. е. необязательной лексической единицей, с помощью которой 
дискурс может быть разделён на раздельные части (3). Однако 
нельзя сказать, что «вот» полностью совпадает со всеми параметра-
ми дискурсивных маркеров, которые приводит Шиффрин. Так, они 
должны следовать в начале клаузы (3, 328) — «вот» скорее окажет-
ся в конце или будет выделен в отдельный юнит дискурса. Приме-
ром такого положения являются случаи, когда с помощью этого 
слова завершается реплика одного участника коммуникации и сле-
дом может прозвучать реплика другого. Однако положение вначале 
реплики также представляется возможным, например, в случае, ес-
ли говорящий пытается продолжить прерванный по каким-то при-
чинам монолог и берёт себе время на планирование высказывания, 
начиная реплику словом «вот». 

А. А. Кибрик, В. И. Подлесская и Н. А. Коротаев рассматривают 
дискурсивный маркер «вот» в качестве регуляторных элементарных 
дискурсивных единиц (ЭДЕ), малых неканонических ЭДЕ, исполь-
зующихся для организации дискурса (4, 146), просодически выде-
ленных и расположенных между двумя отдельными ЭДЕ (Там же: 
147). Особенности определения дискурсивного маркера в качестве 
такой единицы иллюстрируются авторами непосредственно на при-
мере «вот», который они называют самым частотным в Корпусе 
рассказов о сновидениях, на материале которых они и разбирают 
особенности устройства устного дискурса (Там же: 147-149). Такое 
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акцентно выделенное «вот», по их данным, обладает делимитатив-
ной функцией: оно указывает на окончание одного отрезка дискурса 
и возможное начало следующего (Там же: 148). 

Несмотря на то, что то, как используется «вот» в устной речи, 
уже было проанализировано в исследовании на материале записей 
из Корпуса рассказов о сновидениях (4), настоящая работа также 
содержит анализ функций этого маркера. Материалом для неё яв-
ляются не монологи детей и подростков, а устная речь молодёжи 
(преимущественно студентов), функционирующая в настоящее 
время и представленная в разных формах коммуникации (диалог, 
монолог (в том числе представленный в формате записи голосового 
сообщения). Предполагается, что на материале записей КУРСа бу-
дет возможно выявить разнообразные контексты функционирова-
ния этой единицы: так, делимитативная функция может проявлять-
ся как переход с одной темы на другую, либо же как сигнал собе-
седнику о возможности занять очередь в коммуникации (5). 

 
Материалы 
На конец марта 2025 года КУРС содержит в себе аудиозаписи от 

111 информантов суммарной длительностью 1263 часа. Из них об-
работаными являются 548 часов, содержащих речь (как монологи-
ческую, так и диалогическую) 44 информантов, представленных в 
954 эпизодах продолжительностью до 30 минут каждый. Расшиф-
ровки имеются для примерно половины эпизодов. Примерно 15% от 
всего имеющегося объёма представлено на сайте КУРСа (1), рабо-
тающего в настоящий момент в тестовом режиме. В качестве вы-
борки для анализа «вот» взяты именно они, так как на таком объёме 
представляется возможным вручную просмотреть все контексты и 
выделить некоторые закономерности. 

Тексты расшифровок, созданные при помощи систем автомати-
ческого распознавания речи и прошедшие через экспертную про-
верку людьми, не похожи на прототипическую дискурсивную 
транскрипцию (как, например, предложенная Дж. дю Буа (6) или же 
использовавшаяся А. А. Кибриком и В. И. Подлесской при работе с 
корпусом «Рассказы о сновидениях» (4)). Так, системе расшифро-
вок, использующейся для записей КУРСа, отмечено только начало 
реплики, а не начало и конец, отсутствует разделение дискурсивно-
го отрывка на минимальные дискурсивные единицы, никак не от-
мечаются паузы. Тем не менее, представляется, что необходимые 
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для анализа черты исследуемой дискурсивной единицы заметны и 
при имеющейся расшифровке, поэтому отрывки дискурса, исполь-
зовавшиеся для настоящего анализа, также не были приведены к 
виду дискурсивной транскрипции. 

В репликах, где встречалась исследуемая единица, «вот» было 
выделено в отдельное предложение. Это было сделано для того, 
чтобы унифицировать то, в каком виде этот маркер представлен во 
всех случаях, чтобы исходное написание и положение не повлияло 
на анализ. В исходных расшифровках этот маркер мог оказаться как 
в начале, так и в конце предложения, или же внутри одного отрывка 
дискурса, который не был разделён на более мелкие отрывки. Все 
отрывки, в которых встречалась исследуемая единица, были про-
слушаны для того, чтобы в выборку попали только те случаи, когда 
«вот» являлось именно дискурсивным маркером. 

Функционирование «вот» в устном дискурсе 
В 219 эпизодах КУРСа присутствует 5924 случая употребления 

лексической единицы «вот». В выборке, взятой для анализа (35 эпи-
зодов), это слово встречается 907 раз. Из всех них под условия, по 
которым «вот» можно выделить в качестве отдельной единицы дис-
курса (4, 14), подходит 121 вхождение. 

Для анализа особенностей употребления «вот» полученные из 
корпуса примеры были сгруппированы в зависимости от того, где 
этот дискурсивный маркер находится: в конце реплики, или внутри 
неё. Тем самым предположительно можно выделить как минимум 
две разновидности делиминативной функции этой единицы: во-
первых, сигнал другим говорящим о завершении некоторого отрыв-
ка дискурса, во-вторых, завершение одной темы или подтемы и пе-
реход к другой внутри одной реплики. 

 
«Вот» как средство смены очерёдности 

Легче всего «вот» в качестве регуляторной ЭДЕ заметить, когда 
этот дискурсивный маркер стоит на конце реплики, тем самым за-
вершая её. Однако он оказался не самым частотным в имеющихся 
эпизодах. В этой функции он представлен всего 8 раз. 

Для собеседника «вот» является наглядным сигналом, что можно 
говорить. Говорящий как бы показывает, что он закончил свою 
мысль и не продолжит свою реплику в тот момент, когда другой 
решит включиться в коммуникацию. Тем самым это слово обеспе-
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чивает соблюдение очерёдности говорения и организует возмож-
ность передачи очереди в диалоге (1), (2).  

(1) [00:13:21] speaker_0: С тем, что начинают себя ругать, со-
мневаться в себе, и в этот момент, то есть если я вижу и понимаю, 
то я могу тебе помочь, поддержать, то есть ну как бы ты начинаешь 
сильно копаться в себе. Вот. 

[00:13:53] speaker_1: В какой? (escAF011_21) 
(2) [00:04:39] speaker_0: Сегодня точно дома. А-а завтра я иду 

на брови и скорее всего потом с ней гулять пойду. С этой, бровист-
кой своей. Вот. 

[00:04:58] speaker_1: Че она хорошая девчонка? (escAF021_10) 
В обоих случаях произнесение «вот» указывает собеседнику на 

завершение реплики говорящего и позволяет ему вступить в ком-
муникацию со своей репликой, которой в обоих случаях становится 
вопрос к чему-то, что было сказано в реплике. 

  
«Вот» и разделение речи одного говорящего  

на несколько реплик 
Среди текстов расшифровок можно также найти реплики, в ко-

торых, как кажется, рассматриваемая единица присутствует в той 
же завершающей функции, как и в приведённых до этого примерах. 
Если же обратиться не только к самой реплике, но и к её окруже-
нию в эпизоде, становится понятно, что в здесь «вот» показывает не 
смену очерёдности говорения, а смену тем или подтем в рамках 
очереди одного участника коммуникации, как в примерах (4) и (5). 

(3) [00:17:04] speaker_0: Да. Не, не, не. Просто это не этично. 
Вот. 

[00:17:11] speaker_0: Так. О чем мы говорили? (escAF009_01) 
(4) [00:07:16] speaker_0: Ну можно ли там, в этой области вот 

это исследовать там вот это вот все, есть ли какие-то особенности, 
но я думаю, есть. Вот. 

[00:07:33] speaker_0: А точно, ты же лопатку выбросил. 
(escAF009_02) 

Фактором, повлиявшим на разделение реплики на две, является 
здесь не использование маркера «вот», а наличие значимой для ес-
тественной коммуникации паузы. В примере (4) первая из двух 
приведённых реплик завершается вздохом говорящей на 2 секунды, 
а пауза между репликами в примере (5) составляет 5 секунд. Двух-
секундная пауза следует и за «вот» в примере (6), где однако не на-



10 

блюдается тематического перехода между разделяемыми реплика-
ми: 

(5) [00:02:40] speaker_0: А почему нет? Ну, ну, ну, да. Даже ко-
гда. Там же, есть анкета информанта еще. Вот. И вроде бы я там 
указывала. Но я указываю, что я учусь. Вот. 

[00:02:50] speaker_0: И не помню, указывала ли я где я учусь. 
(escAF009_02) 

О том, что определяющую роль в выделении конца реплики по-
сле появления рассматриваемого маркера в подобных случаях игра-
ет именно длительная пауза, свидетельствует другое «вот», также 
встретившееся в примере (6), где пауза между этой единицей и сле-
дующим высказыванием «И вроде бы я там указывала» является 
менее продолжительной. Тем самым, при наличии продолжитель-
ной для естественной речи паузы после «вот», можно рассматривать 
этот дискурсивный маркер в подобных случаях также как сигнал 
конца реплики, дающий собеседнику возможность вступить в ком-
муникацию, которой, однако, он или она может не воспользоваться 
и тогда очередь будет возвращена последнему участнику. 

 
«Вот» и организация реплики 

Несмотря на то, что наиболее заметным в потоке речи кажется 
«вот» на конце реплики, материалы расшифровок показывают, что в 
большинстве случаев (107 из 122 вхождений) этот дискурсивный 
маркер встречался внутри реплики, способствуя организации речи 
внутри неё. 

Произнося «вот» внутри реплики, говорящий может стремиться 
подчеркнуть, что следом начнётся новый дискурсивный отрезок, 
тематически и содержательно отличающийся от предыдущего. В 
этом случае вновь проявляется делимитативная функция. Единст-
венное отличие от уже рассмотренных выше примеров состоит в 
длине паузы, следующей за «вот», и, возможно, в отсутствии ин-
тенции говорящего передавать очередь говорения. 

(6) [00:03:39] speaker_0: Ну, мы здесь не макияж оцениваем, но 
все равно как-то напрягает, хотя на самом деле должно быть всё 
равно. Вот. Я сама то помню, как я красилась. Боже мой. Да. 
(escAF002_19) 

(7) [00:01:10] speaker_1: Как думаешь, пельмени с соусом те-
рияки нормально будет?  
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[00:01:13] speaker_0: Мне кажется, очень вкусно. Вот. Короче, 
мне очень было важно перед тем, как мы будем обсуждать заверше-
ние работы, чтобы он подписал мои отчеты по практике, потому что 
я очень переживала за них… (escAF011_25) 

Таких примеров значительно больше, чем приведённых два, од-
нако во всех 29 дискурсивный маркер позволяет отделить одну тему 
от другой. Один из возможных вариантов: после «вот» вводится 
новая подтема, которая дальше развивается некоторое время. 
Именно так происходит в примере (7): из общего обсуждения ма-
кияжа медийной личности говорящая вспоминает, как сама когда-то 
красилась. Кроме того, случается и обратная ситуация: говорящий 
отвлёкся от своего нарратива (как в примере (8)) и с помощью «вот» 
возвращается к основной теме (рассказ про увольнение). «Вот» 
маркирует такой переход и, возможно, позволяет говорящему выиг-
рать время на планирование дальнейшего высказывания. 

Примерно половина всех случаев, при этом, приходится на слу-
чаи, где «вот» используется не для введения новой или не для воз-
вращения к старой теме, а для логического выстраивания нарратива 
путём разделения его на отдельные элементы. В особенности, такое 
оказывается типичным для нарративов, рассказываемых участника-
ми коммуникации, где эта единица может встретиться не один раз 
за реплику, как в примере ниже. 

(8) [00:11:44] speaker_0: Вот. Да, и ты типа вместо икса поста-
вил вот этого, вместо игрек поставил вот этого, и смотришь, как они 
справляются со своими задачами. И он в общем... В целом он так и 
объяснил, что вот, вот так. И то есть объяснительную мне, вот, ска-
зали писать ровно поэтому. Потому что я как икс не вышла на рабо-
ту в офис после больничного. Мы это тоже обсуждали, типа... Вот. 
И я подумала: "Блин, ну круто, что он это так доходчиво, он мне 
объяснил без вот этой абстракции его вечной. Вот. Я это поняла. Их 
отношение, да. Вот. И ну он меня расхваливал очень сильно. И он 
еще сказал, что, ну, это как все время мне это говорит, что, типа, у 
меня есть задатки и управленца, и руководителя там, ну, какого-то, 
короче, линейного сотрудника. Вот. И что, ну, просто, типа, вот 
грустно ему. Он сказал, что относительно меня у него и у компании, 
типа, разочарование, но не потому, что я как-то их разочаровала, а 
потому, что они не смогли, ну, типа, обуздать, что ли. (escAF011_25) 

С помощью «вот» происходит разделение реплики на 5 частей. 
Первая часть — пояснение концепции работников как переменных 
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в некотором уравнении. Во второй говорящая делится своими мыс-
лями на этот счёт. Следующая часть посвящена выражению некото-
рой оценки. Затем в косвенной форме передаётся похвала руково-
дителя. В последней же части она пересказывает его эмоции. Ис-
пользование дискурсивного маркера здесь как бы помогает почув-
ствовать эти переходы. 

Среди подобных случаев, как описанный выше, можно выделить 
также и некоторые закономерности. Так, с помощью «вот» может 
разделяться некоторое вводящее в наратив предложение и сама ис-
тория, как в примере (10), переход к некоторой оценке сказанного 
до (11). 

(10) [00:00:13] speaker_0: Рассказываю короче Сон…свой. Ээ, 
как ты знаешь я читаю Атаку Титанов и поэтому мне теперь часто 
снятся Титаны, ну, потому что они суки страшные. Вот. Сегодня не 
исключение и я там непосредственно участвовала в событиях, вы-
давала себя за Никасу… (AF001-03) 

(11) [00:06:23] speaker_0: Ну, просто это было странно, потому 
что мне казалось, что до этого момента никто не смеялся, а потом в 
три часа ночи начали угорать. Вот. Это довольно интересно. 
(AF011-26) 

 
«Вот» как возвращение к прерванному нарративу 

Неожиданными в связи с рассмотренными до этого примерами 
являются 7 реплик, в которых с «вот» реплика начинается, как в 
примерах (12) и уже рассмотренном в прошлом разделе (9). 

(12) [00:13:45] speaker_1: Вот. Яблочные чипсы тоже делала. И я 
на терке потом решила сделать обычные, картофельные. 
(escAF02_07) 

Если обратиться к контекстам, в которых появляются эти репли-
ки, становится понятно, что они в целом мало чем отличаются от 
уже проанализированных случаев. Предшествующие им реплики: 
«Угу» (12) и «Как Илон Маск относится» (9), являются достаточно 
короткими реакциями, врывающимися в предшествующий нарратив, 
которых говорящий мог не ожидать. Тем не менее, наличие этих 
реплик, являющихся реакцией на рассказываемое, приводят к появ-
лению новой функции анализируемой единицы: в подобных случа-
ях введение «вот» позволяет вернуться к прерванному рассказу. 
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Заключение 
Рассмотренные в настоящем эссе примеры использования дис-

курсивного маркера «вот» из КУРСа позволяют выделить несколь-
ко функций этой единицы, когда она образует регулятурную ЭДЕ в 
репликах в диалоге. Во-первых, как это было и в работе Кибрика и 
Подлесской (4), «вот» сигнализирует о завершении предшество-
вавшего отрывка дискурса. Эта функция проявляется как внутри 
одной реплики, помогая организовать её или разделять на несколь-
ко отдельных реплик, так и на её конце. Тем самым (в случае второ-
го варианта) этот дискурсивный маркер становится элементом ор-
ганизации turn-taking в спонтанной устной коммуникации. Тем не 
менее, употребление «вот» не ограничивается случаями перехода от 
одного отрывка дискурса к другому. В этом случае этот маркер по-
является то ли как некий устный аналог точки для разделения набо-
ра нескольких ЭДЕ, которые могли бы совпадать с тем, что было бы 
названо предложением в письменном модусе, то ли как способ за-
полнения паузы, который используется говорящим для планирова-
ния дальнейшего высказывания. Кроме того, в некоторых случаях 
«вот», появляясь в начале реплики, обеспечивает возвращение к 
незаконченному рассказу. 
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Abstract. The article is devoted to the contrastive analysis of predicative 
possessive constructions in Russian and Turkish languages on the material of 
M. Shishkin's novel ‘Pismovnik’. The study examines the peculiarities of 
expressing possessive in the two languages, including typological differenc-
es and grammatical means: in Turkish — izafet constructions with var/yok, 
in Russian — constructions like ‘X (has) Y’. The results show how posses-
sive constructions influence the transmission of subjective attitudes and 
emotions in a fiction text and emphasise the role of cultural and linguistic 
features. 
Keywords: predicative possessive; izafet; contrastive analysis; Russian; Tur-
kish; fiction text 
 
Категория посессивности универсальна, но способы её выраже-

ния в разных языках различаются. Она может передаваться лекси-
ческими, морфологическими и синтаксическими средствами, в за-
висимости от особенностей каждого языка. Исследование посес-
сивных конструкций требует контрастивного анализа, выявляющего 
как типологические закономерности, так и уникальные черты язы-
ков. Контрастивные исследования становятся всё более популяр-
ными, так как позволяют анализировать сходства и различия между 
языками, независимо от их родства, а также выявлять специфиче-
ские особенности и универсальные закономерности. Этот анализ 
охватывает различные уровни языка и применяется в лексикогра-
фии, преподавании языков и других областях лингвистики (1,  
с. 154). Особое внимание уделяется сравнению родного и изучаемо-
го языков, которое позволяет выявлять различия в семантике и 
функциях единиц (2, с. 26). 
 

Материал 
Материалом исследования является роман М. Шишкина «Пись-

мовник», который представляет особый интерес с точки зрения 
коммуникативного подхода. Вопросы коммуникации в романе по-
ставлен на уровне содержания, структуры и жанра. Герои романа — 
Владимир и Александра — ведут переписку, находясь в разных 
эпохах, что подчёркивает разрыв во времени и многослойность по-
вествования. Посессивные конструкции играют важную роль в пе-
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редаче субъектных отношений, характеристике персонажей и вы-
ражении их эмоций. 
 

Основная часть 
Посессивные конструкции представляют собой особый вид 

именных предикатов, которые выражают отношения обладания, 
принадлежности или связи части и целого. В русском языке поле 
посессивности характеризуется бицентрической структурой и 
включает предикативные и атрибутивные типы. К предикативным 
типам относятся, например, у меня есть книга или я имею книгу, а к 
атрибутивным типам относятся конструкции типа моя книга (3, с. 
99). В таких конструкциях выделяются три ключевых компонента: 
обладатель, предмет обладания и отношение между ними. Напри-
мер, в конструкции у меня есть книга предмет обладания (книга) 
занимает центральное положение, тогда как обладатель (у меня) 
интерпретируется как зависимая сущность. Таким образом, облада-
ние в предикативных посессивных конструкциях представляется 
либо как наличие предмета в сфере обладателя (конструкция с у + 
род. п.), либо как действие субъекта по обладанию объектом (кон-
струкция с глаголом «иметь»). 

В турецком языке отношения принадлежности/обладания выра-
жаются через изафетные конструкции, которые представляют собой 
синтаксические сочетания двух существительных, находящихся в 
определённой взаимосвязи. В изафетных конструкциях использу-
ются два ключевых аффикса. Генитивный аффикс (-ın/-in/-un/-ün, -
nın/-nin/-nun/-nün) выражает принадлежность/обладание и оформля-
ет первый компонент (определение) двухаффиксного изафета. При-
тяжательный аффикс (-ı/-i/-u/-ü, -sı/-si/-su/-sü) присоединяется ко 
второму компоненту (определяемое) одноаффиксного и двухаф-
фиксного изафета, выражая принадлежность объекта субъекту. С 
точки зрения грамматики, конструкции с формой генитива (ilgi hâli) 
играют ключевую роль в выражении обладания и принадлежности. 
Как отмечает Т. Бангуоглу, существительные в этой форме указы-
вают на обладателя, подчиняющийся или охватывающий элемент и 
требуют наличия обладаемого, подчиненного или охватываемого 
элемента (4, с. 328). 

Изафетные конструкции могут быть разделены на несколько ти-
пов: безаффиксный, одноаффиксный, двухаффиксный и изафетная 
цепь. Вопрос о статусе безаффиксного изафета и изафетной цепи 
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особенно спорен. Некоторые лингвисты не считают такие конст-
рукции изафетами, тогда как другие относят их к изафетным соче-
таниям. Концепция безаффиксного изафета (Т. Н. Генджан)1 остает-
ся дискуссионной. Например, в taş duvar (каменная стена) taş (ка-
мень) указывает на материал, а остается существительным. Однако 
некоторые исследователи считают такие сочетания атрибутивными 
(sıfat tamlaması), интерпретируя первый компонент как прилага-
тельное. Критики безаффиксного изафета указывают на отсутствие 
притяжательных аффиксов, характерных для изафетных конструк-
ций. В изафете связь выражается аффиксами притяжательности, но 
здесь первый компонент лишь описывает признак второго. При до-
бавлении притяжательных аффиксов смысл меняется: demir kapısı 
(его железная дверь), altın yüzüğü (его золотое кольцо). Это доказы-
вает, что в исходных сочетаниях первый компонент выполняет оп-
ределительную функцию, а не является полноценным именным 
компонентом изафета. Изафетная цепочка (Т. Бангюоглу)2  — это 
соединение нескольких изафетных единиц, позволяющее выражать 
более сложные отношения. З. Коркмаз отметила, что эта конструк-
ция представляет собой тип изафета, в котором определяющее или 
определяемое слово, или оба компонента являются изафетами, об-
разующими вложенные конструкции (5, с. 180). М. Эргин разделил 
изафеты на определенный (двухаффиксный) и неопределенный (од-
ноаффиксный), но не включил изафетную цепь в свою классифика-
цию (6, с. 381–384). Л. Карахан выразила мнение, что неправильно 
считать, что в новом словосочетании, образованном путем связыва-
ния двух изафетов, участвуют три имени, и не признала эту конст-
рукцию отдельным типом изафетных сочетаний (7, с. 14).  

Одноаффиксный изафет формируется путем присоединения при-
тяжательного аффикса третьего лица ко второму компоненту (опре-
деляемому слову), тогда как первый компонент остается неизмен-
ным. Он выражает общую связь между существительными без 
уточнения принадлежности. Отношения между словами остаются 
неопределенными, поскольку первый компонент не получает аф-
фикса генитива. Например: şehir parkı — ‘городской парк’ (не уточ-
няется, какой именно город, а речь идет о парке, относящемся к ка-
тегории городских). 

                                                           
1 Gencan T. N. Dilbilgisi. İstanbul: TDK Yayınları, 1966. 
2 Banguoglu T. Türkçenin grameri. Ankara: TDK Yayınları, 1998. 
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Двухаффиксный изафет выражает наиболее явное значение об-
ладания, аналогичное конструкции обладатель + объект обладания. 
Первый компонент получает генитивный аффикс, второй — притя-
жательный аффикс третьего лица. Такой изафет четко указывает, 
кому принадлежит объект: kadının şapkası (шляпа женщины), 
arabanın kapısı (дверь машины). В первом случае выражено владе-
ние, во втором — структурная принадлежность, поскольку машина 
не владеет дверью, а лишь включает ее как часть целого. Данный 
тип изафета важен для предикативного обладания, так как допуска-
ет употребление в предикативной позиции. В отличие от русского 
языка, где используется конструкция у меня есть..., в турецком 
предикативное обладание выражается через var (есть) и yok (нет). 
Семантически предикативность определяется возможностью конст-
рукции принимать var/yok, что делает высказывание законченным и 
выражающим реальную связь обладания. 
Если обратиться к тексту романа «Письмовник», то можно сказать, 
что предикативные посессивные конструкции играют важную роль 
в модальном плане повествования в обоих языках. 

1. У девочки уши со срошейся мочкой. И легкое косоглазие. 
Потом появился Янкин профессор, которого ты сразу узнала, а он 
тебя нет. У него уши большие, мясистые, с кисточками волос, и 
мочки свисают до воротника (с. 108). 

Küçük kızın kulakmemeleri yapışıktı.  
Belli belirsiz de şaşılık 
Маленькая девушка — GEN мочка — POSS3PL срастись — 

PST.COP 
seziliyordu. Ardından senin görür görmez tanıdığın, onun ise 

tanımadığı Yanka'nın hocası çıktı ortaya.  
Kulakları kocaman, sarkık, fırça gibi kıllarla  dolu, ухо — 

POSS3PL огромный — SG отвислый — SG кисточка — SG как во-
лос — PL полный — SG 

kulakmemeleri de neredeyse yakasına değiyor (с.100). 
Первая предикативная посессивная конструкция, где посессор 

выражен конструкцией «у + существительное в родительном паде-
же». Такая структура сначала обозначает обладание (девочка обла-
дает ушами), а затем — принадлежность признака (уши со срощен-
ной мочкой), где мочка представляется как характеристика ушей. В 
турецком переводе (букв.: ушные мочки маленькой девочки были 
сросшимися») конструкция не выражает владение, а передает ха-
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рактеристику объекта. Предикат yapışıktı, являясь прилагательным, 
обозначает состояние. Двухаффиксный изафет (kız-ın kulakmemeler-
i) формально маркирует посессивную связь, но в данном контексте 
выражает принадлежность части целому, а не владение. Это под-
черкивает разницу между грамматическим оформлением посессив-
ности и ее семантической интерпретацией. Отсутствие глагола var, 
ключевого для предикативных посессивных конструкций, подтвер-
ждает, что здесь представлена дескриптивная, а не посессивная 
структура. 

Вторая предикативная посессивная конструкция с предлогом у 
маркирует посессора (у него), а далее следуют характеристики объ-
екта (уши), переданные прилагательными и атрибутивным оборо-
том (с кисточками волос), что сочетает принадлежность с описани-
ем. В турецком kulakları (его уши) получает притяжательный аф-
фикс -ı, а обладатель (профессор Янки) восстанавливается из кон-
текста, формируя односоставный изафет, где первый компонент 
опущен, но подразумевается. В отличие от русского варианта с 
полной предикативной конструкцией, в турецком предикатом слу-
жат прилагательные (kocaman, sarkık, dolu), делая высказывание 
описательным, а не предикативно-посессивным. В русском посес-
сивная связь выражена явно, в турецком — имплицитно, но грамма-
тически маркирована. Обе конструкции создают образы персона-
жей: первая передает физические характеристики девочки, вторая 
формирует выразительный портрет профессора Янки. 

2. Какая разница? У тебя, может, вообще никогда не было 
отца. Ты еще только появился у меня в животе, а у тебя уже бы-
ла только я. Считай, что непорочное зачатие (с. 108). 

Ne fark eder ki? Belki de hiçbir zaman bir baban olmadı.  
Может и вообще никогда АRT отец-GEN.2SG быть.COP.PST 
Sen rahmime ilk düştüğünde,  
NOM.2SG матка-POSS.1SG-DAT впервые падать-PRF.PTCP-

POSS.2SG-LOC 
Ben vardım bir tek yanında. Varsayalım günahsız gebelik. (с. 232). 
NOM.1SG есть.PST.1SG только один рядом-POSS3SG-LOC 
В первом предложении конструкции у + генитив маркирует по-

сессора, а объект (отец) в родительном падеже подчеркивает его 
отсутствие в жизненном пространстве говорящего. В русском языке 
в отрицательных посессивных конструкциях глагол быть обязате-
лен, так как отрицание охватывает не только объект, но и сам факт 
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его обладания (у тебя нет отца). Такая грамматикализованная кон-
струкция не просто фиксирует отсутствие, а предполагает изна-
чальное небытие объекта.  

В турецком языке аналогичная структура выражает не отсутст-
вие обладания, а несуществование объекта. Это обусловлено глаго-
лом olmak, который констатирует факт существования в рамках 
родственной связи. Конструкция bir baban olmadı указывает, что 
отец никогда не существовал в реальности говорящего, тогда как bir 
baban yoktu обозначало бы именно отсутствие объекта обладания. 
Данная конструкция представляет собой односоставный (двухаф-
фиксный) изафет, где первый компонент (senin) опущен, но импли-
цитно выражен через генитивный аффикс -n во втором компоненте 
(baban). 

Второе предложение сочетает локативную и предикативно-
посессивную конструкции. В первой части ты еще только появился 
у меня в животе выражается локативное значение, где субъект 
(«ты») соотносится с пространственным локализатором («у меня в 
животе»), указывая на его физическое нахождение. Во второй части 
а у тебя уже была только я представлена предикативно-
посессивная конструкция: субъект («у тебя») обладает объектом 
(«я»), а глагол была фиксирует существование объекта в посессив-
ной сфере субъекта. Семантическая особенность высказывания за-
ключается в том, что объектом обладания становится сам говоря-
щий, что подчёркивает его исключительное значение. В турецком 
переводе первая часть предложения выражает временную и про-
странственную зависимость (букв. «когда ты попал в мою матку»), 
где глагол düşmek в деепричастной форме передает значение по-
пасть. Это можно интерпретировать как экзистенциальную конст-
рукцию, поскольку речь идет о возникновении состояния или собы-
тия, то есть о том, где и когда субъект появился. Во второй части 
ben vardım bir tek yanında — представлено локативное высказыва-
ние, которое указывает на местоположение говорящего в отноше-
нии субъекта («я была рядом»). Модальные элементы может, счи-
тай, уже в русском, belki, varsayalım в турецком усиливают гипоте-
тичность, создают пространство для трактовок и подчеркивают 
субъективность восприятия. 

3. Мама, у нас у всех полно маленьких опухолей с самого рож-
дения. Ничего страшного! У всех женщин есть такое. Просто 
тебе нужно провериться. Больно? (с. 295). 
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Anne, hepimizin vücudunda doğumundan itibaren    
все.1PL-POSS3SG тело.3SG-LOC рождение-ABL.3SG начиная 

belli şişlikler olur.  
определённый-ADJ опухоль.3PL  быть.PRS.3SG  
Bunda korkulacak bir şey yok!  
Her kadında var.  
Bir kontrol edilse iyi olur elbette. Acıyor mu? (с. 272). 
Каждый жешжина-LOC есть. PRS 
В данном фрагменте первая предикативная посессивная конст-

рукция у нас у всех полно маленьких опухолей с самого рождения не 
выражает обладание в классическом смысле, а передаёт информа-
цию о наличии объекта в сфере субъекта, что придаёт конструкции 
описательный характер. Предикатив полно играет ключевую роль, 
так как он смещает фокус с активного обладания на количественно-
оценочную характеристику состояния. Таким образом, конструкция 
имеет значение естественного распределения объекта в рамках по-
сессора, а не значение владения. Кроме того, темпоральный детер-
минант с самого рождения уточняет, что это состояние стабильно и 
является естественной постоянной характеристикой объекта. Ту-
рецкий перевод представляет собой экзистенциальную конструк-
цию, где отсутствует изафет с генитивом, как в типичных посессив-
ных конструкциях. Существительное şişlikler в именительном па-
деже указывает на наличие объекта, а не на обладание им. Вопрос, 
на который отвечает конструкция — что есть в пространстве? что 
типично для экзистенциальных конструкций. Hepimizin vücudunda 
указывает на место существования явления. Глагол olur подчерки-
вает факт существования объекта в пространстве, а не его облада-
ние. 

Во второй предикативной посессивной конструкции у всех жен-
щин есть такое глагол есть выполняет не только грамматическую 
функцию, но и экспрессивную. В русском языке глагол «быть» мо-
жет опускаться в конструкциях данного типа, если обладаемый 
объект предполагается или воспринимается как общеизвестный в 
контексте. Однако присутствие глагола «быть» подчеркивает суще-
ствование явления в пределах референтной группы («у всех жен-
щин»). Как отмечает Н. Д. Арутюнова, конструкции с глаголом 
есть могут не только выражать наличие объекта у субъекта, но и 
подчеркивать введение нового референта в дискурс, сопровождая 
его описанием (8. с. 786). Дейктическое местоимение такое заменя-
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ет конкретное название объекта («маленькие опухоли»), отвлекая 
внимание от обсуждаемой физической особенности. В турецком 
переводе конструкция является экзистенциальной, а не предикатив-
ной посессивной. Использование формы изафета her kadının var 
сформировало бы посессивную конструкцию с генитивом kadın-ın, 
указывающим на владельца. Однако в her kadında var глагол var 
выражает существование опухолей у каждой женщины, а локатив-
ный суффикс -da указывает на сферу, где это существование проис-
ходит, но не на обладание объектом, как в классической посессив-
ной конструкции. 

 
Вывод  
Исследование выявило структурные различия между русскими и 

турецкими предикативными посессивными конструкциями, отра-
жающие разные механизмы выражения посессивности. В русском 
языке используется модель у X (есть/нет) Y, тогда как в турецком 
— двухаффиксный изафет со словами var/yok. В некоторых случаях 
русская предикативная посессивность передается в турецком экзи-
стенциальной конструкцией с olmak, акцентирующей наличие объ-
екта, а не владение. Опущение первого компонента изафета подчер-
кивает контекстуальную обусловленность и синтаксическую гиб-
кость. В русском языке такие конструкции чаще выражают личное 
владение, тогда как в турецком акцент может смещаться на сущест-
вование, характеристику или контекстуальную включенность объ-
екта. В художественном тексте они выполняют не только грамма-
тическую, но и стилистическую функцию, усиливая многослой-
ность взаимодействий персонажей и глубину повествования. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям семантики лексемы dkar 
«белый» в тибетском языке. Анализ словарных статей, раскрывающих 
значение колоратива dkar «белый» позволяет выявить особенности се-
мантики данной лексемы, которые могут быть использованы для по-
следующих описаний восприятия данной лексемы в сравнении с дру-
гими языками. དཀར་ dkar может передавать цвет различных материалов и 
предметов, когда речь идет об естественно окрашенных предметах бе-
лого цвета. Отмечается сходство в положительном восприятии белого 
цвета в противоположность черному.  
Ключевые слова: тибетский язык, словообразование, цветообозначение, 
семантика цвета, цвет, белый.  
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Abstract. The article is devoted to semantic features of the lexeme dkar 
“white” in the Tibetan language. An analysis of dictionary entries revealing 
the meaning of the colorative dkar “white” helps us to identify the semantic 
features of this lexeme, which can be used for subsequent descriptions of the 
perception of this lexeme in comparison with other languages. "White" dkar 
means the color of various materials and objects when it comes to naturally 
colored white objects. There is a similarity in the positive perception of 
white as opposed to black. 
Keywords: Tibetan language, word formation, color designation, color se-
mantics, color, white.  
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Введение. Цвет является одной из наиболее значимых состав-
ляющих культуры. Цвет окружен системой ассоциаций и смысло-
вых значений, цвет становится воплощением разнообразных нрав-
ственно-эстетических ценностей и обладает определенной симво-
ликой. В своей работе Балакина В.В. тонко отмечает, что «возмож-
но, из-за эмоционального воздействия на чувства человек наделил 
цвет определенным символическим значением. В ощущениях, пе-
редаваемых цветом, скрыты природные ассоциации, которые в на-
шем сознании заложены почти на генетическом уровне, влияние 
культурных национальных традиций человека, а также цветовые 
ассоциации личных переживаний и впечатлений» (1, с. 320).  

В настоящее время лексика цветообозначений активно исследу-
ется на при мере многих языков, ученые большое внимание уделя-
ют выявлению универсальных и национальных особенностей цве-
тообозначений, семантики и символики цвета. В данной работе об-
ращение внимания к белому цвету в мировоззрении тибетцев обу-
словлено, прежде всего тем, что белый цвет обладает большим се-
мантическим богатством и охватывает самые разные сферы жизни. 
Кроме того, буряты, калмыки и тувинцы являются коренными на-
родами России, традиционно исповедующими буддизм в его тибет-
ской форме. Все вместе вызывает особый интерес для выявления 
общего и отличительного в восприятии белого цвета, в частности, 
тибетцев и бурят. 

Объектом данной статьи является лексема དཀར་ dkar «белый» в 
тибетском языке и слова, образованные с помощью данной лексемы, 
которые представлены в словарях тибетского языка. Раскрытие зна-
чение колоратива དཀར་ dkar «белый» позволит выявить семантику 
данной лексемы, а результаты могут быть использованы для после-
дующих описаний восприятия данной лексемы в сравнении с дру-
гими языками. 

 
Цветообозначение «белый»  
В «Тибетско-русско-английском словаре с санскритскими парал-

лелями» Ю.Н. Рериха лексема དཀར་པོ་ dkar po представлена значения-
ми: 1) белый; светлый; чистый; незапятнанный; 2) перен. мудрый, 
талантливый; 3) перен. серебро 4) перен. лунный свет 5) Венера 
(планета) 6) третий год шестидесятилетнего цикла (ТРАС: 95).  
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В «Кратком тибетско-русском словаре» под редакцией Ю.М. 
Парфионовича лексема དཀར་པོ་ dkar po представлена значениями 1) 
белый; 2) справедливый, честный; 3) талантливый. А сокращенная 
форма «белого» དཀར་ dkar имеет значения 1) белый; 2) честный, доб-
родетельный, чистый (КТРС: 21).  

Сокращенная форма слова དཀར་ dkar широко используется в обра-
зовании новых слов в своем прямом значении «белый» и «светлый», 
когда речь идет об естественно окрашенных предметах белого цвета. 
Например: དཀར་པང་ dkar pang белая доска (པང་ pang доска); དཀར་ཤ་ dkar 
sha белый гриб (ཤ་ sha сокр. от ཤ་མོ་ sha mo гриб); དཀར་འོད་ dkar ‘od свет-
лячок (букв. белый свет, འོད་ ‘od свет); དཀར་Ƕང་ dkar khung проход, окно, 
дымоход, отверстие в крыше или стене для доступа света и выхо-
да дым (букв. светлая дыра, Ƕང་ khung дыра).  

Тибетская «традиция составления и использования в текстах по-
этических выражений (тиб. mngon brjod, букв.: ‘ясные изречения’, 
часто переводят как ‘синонимы’, ‘эпитеты’, ‘иносказания’, ‘имено-
вания’) восходит к санскритской литературе» (7, стр. 88). В своем 
прямом значении «белый» དཀར་ dkar используется в образовании по-
этических выражений, означающих предметы и явления белого 
цвета. Например, དཀར་ཐོག་ dkar thog ячмень, пшеница, рис (букв. белые 
злаки); དཀར་མདའ་ dkar mda’ падающая звезда (букв. белая стрела); 
དཀར་མདོག་ཅན་ dkar mdog can серебро (букв. имеющий белый цвет); དཀར་Ȳན་ 
dkar ldan Луна (букв. обладающая белым).  

С помощью དཀར་ dkar в тибетском языке также образуются слова, 
характеризующие человека. Так, དཀར་མི་ dkar mi букв. белый человек 
переводится как клянущийся, дающий клятву и характеризует чест-
ного человека. Во втором значении определение «белый человек» 
показывает, что это родной человек, любимый человек, близкий друг, 
задушевный друг или закадычный приятель. С похожим определе-
нием близкого человека, близкого родственника, истинного друга 
или дружба выступает слово དཀར་ཉེ་ dkar nye (букв. белый близкий) — 
это тот человек, у которого ɒོ་དཀར་ blo dkar доброе сердце, доброта, 
сердечность (букв. белое сердце, белый ум).  

Для сравнения в бурятском языке «в переносном значении кон-
цептосфера данного цвета характеризует и черты характера челове-
ка, так, о незлопамятном, безобидном, добродушном человеке буря-
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ты говорят: сагаан хүн букв. «белый человек»; сагаан зантай букв. 
«с белым характером», сагаан hанаатай букв. «с белыми помысла-
ми», сагаан сэдьхэлтэй хүн» букв. «с белой душой человек» (5, стр. 
13-14). Похожая положительная характеристика есть в русском 
языке — «светлая личность», которая определяет отзывчивого, 
щедрого, творящего добро человека. В английском языке выраже-
ние white-man означает человек невинный, незапятнанный, white-
handed — честный (2, стр. 39). 

Однако наряду с несущими положительными характеристиками, 
в тибетском языке существует словосочетание с དཀར་པོ་ dkar po, 
имеющим отрицательный характер. Речь идет о ཕོ་རོག་དཀར་པ་ོ pho rog 
dkar po (досл. белая ворона), которое переводится на русский язык 
фразеологическим эквивалентом «белая ворона». Тибетцы «белой 
вороной» называют человека, чье поведение и образ жизни чем-то 
отличается от большинства, и воспринимается окружающими как 
отрицательное и нежелательное для повторения. Однако следует 
заметить, тибетцы признают исключения среди «белых ворон». Это, 
те «белые вороны», которые шли в ногу со временем, смело говори-
ли, писали и действовали, что сейчас общество считает их уже но-
ваторами. Итак, «белая ворона» хоть и характеризуется с негатив-
ной стороны, в некоторых случаях имеет и положительный оттенок 
уникальности личности.  

Также, как и во многих языках мира, в тибетском языке молоко 
принято обозначать через белый цвет. В тибетском языке есть спе-
циальное слово, обозначающее молочную пищу (молоко, творог, 
масло, сыр и другие молочные продукты), как དཀར་Ș dkar chu (букв. 
белая вода). Прекрасное летнее время, когда изобилие белой воды 
тибетцы называют белым временем — དཀར་ȭས་ dkar dus (букв. белое 
время). Среди буддийских терминов также есть слова, в которых 
དཀར་ dkar означают молочные продукты. Так དཀར་གʀམ་ dkar gsum букв. 
три белых — это молоко, творог и масло переводятся как «три бе-
лых подношения». Эти три продукта считаются приемлемыми для 
подготовки и проведения буддийских практик. Или དཀར་བȕད་གʀམ་ dkar 
bcud gsum сливки снятые с молока самки яка, овцы, коровы (букв. 
тройной белый эликсир). 

Интересно, что в монгольском языке различают «цагаан идээ» и 
«цагаан хоол» буквальный перевод обоих выражений «белая пища», 
но используются в совершенно разных значениях. «Цагаан идээ» 
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как и бурятское «сагаан эдеэн» (букв. белая пища) означают молоч-
ную пищу. А вот «цагаан хоол» монголы используют уже в значе-
нии «вегетарианская еда», и отсюда происходит слово «цагаан хо-
олтон» вегетарианец (букв. тот, кто есть белую пищу). На тибет-
ском вегетарианец будет ཤ་མེད་ sha med (букв. без мяса, т.е. тот, кто 
не ест мясо), или могут использовать заимствованное слово ཝི་གན་ wi 
gan (ГСТ: 153). А вот དཀར་ཟས་ dkar zas (букв. белая пища) или ཟས་དཀར་ 
zas dkar (букв. белая пища) уже означают вегетарианскую пищу 
(БТКС: 2455). Хотя в толковом словаре Чойдак Бадмажапова (1897-
1972) ཟས་དཀར་ zas dkar имеет значение молочная пища (ТСТЯ: 758), в 
настоящее время за этим словом закрепилось значение вегетариан-
ская пища. Таким образом, монгольское «цагаан идээ» и бурятское 
«сагаан эдеэн» означают молочную пищу, тогда как монгольское 
«цагаан хоол» и тибетское དཀར་ཟས་/ ཟས་དཀར་ означают вегетарианскую 
пищу. 

Белое и черное 
В представлении тибетцев, как и многих народов мира, катего-

рии «свет и тьма», «добро и зло», «хорошее и плохое» проявляется 
в противопоставлении белого и чёрного цветов. Белый цвет ассо-
циируется с идеей добра, а чёрный цвет ассоциируется с идеей зла. 
Тибетское དཀར་ནག་ dkar nag (букв. белый черный) имеет значения: 1) 
черно и белое, 2) добро и зло, 3) порок и добродетель, 4) правильное 
и неправильное.  

Для тибетской культуры символическое значение цвета неразрывно 
связано с философией буддизма и буддийским искусством. Индийский 
ученый Ом Чанд Ханда пишет, что «белый цвет представляет раджа-
стический («царственный») характер, желтый — саттвическое (равно-
весное) настроение, а красный, синий и черный — тамастический (же-
сткий) характер. Как правило, боги изображены белым и желтым; гоб-
лины — красным, а демонические персонажи окрашены в черный цвет 
(4, стр. 225). Известный тибетский ученый ойрат-монгольского проис-
хождения Сумба-Хамбо Ешей Бальчжор (1704–1788) в своем сочине-
нии по теории цвета подразделял цвета на «отцовские» и «материн-
ские». «Цветами-слугами являлись тона, образующиеся из смешива-
ния с черной краской. Ими пользовались при изображении чертей, 
ведьм и других персонажей» (6, cтр. 95-96). 

Так лексема དཀར་ dkar применяется в образовании слов, символи-
зирующие что-то «хорошее» и «добродетельное». Например, དཀར་ཐིག་ 
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dkar thig (букв. белые линии) означает рисунки, нарисованные бе-
лым цветом внутри и снаружи дома, приносящие счастье. Светиль-
ники, зажигаемые перед божествами, называются དཀར་མེ་ dkar me 
(букв. белый огонь), а масло для украшения ритуальных хлебцев — 
དཀར་Ȅན་ dkar rgyan (букв. белое украшение).  

Приведем несколько примеров с противопоставлением белого и 
чёрного как «добро и зло», «хорошее и плохое»: དཀར་ལས་ dkar las доб-
родетель (букв. белое деяние) и ནག་ལས nag las греховное деяние (букв. 
черное деяние); སེམས་དཀར་པ་ོ sems dkar po добродетельный (букв. белый 
ум) и སེམས་ནག་པ་ོ sems nag po злонамеренный, недоброжелательный 
(бук. чёрный ум). 

В этой связи процитируем интересное наблюдение переводчика, 
главного редактора книжной серии «Самадхи» А. А. Нариньяни, 
что «при синхронном переводе для западной (особенно американ-
ской) аудитории использование столь популярной у многих тибет-
ских лам полярной конструкции черное/белое (см. черный/белый ум, 
черная/белая карма, черное лицо и т. д.) в привязке к оппозиции 
дурной/благой может быть чревато если и не коммуникативным 
фиаско, то, во всяком случае, поднятыми бровями и обиженными 
вопросами. Руководствуясь соображениями «политкорректности», 
перевод приходится зачастую адаптировать или же сопровождать 
комментариями оправдательно извинительного характера, совершая 
при этом краткий экскурс в исторические реалии Тибетского Плато 
раннего Средневековья с целью продемонстрировать отсутствие в 
идиоме какого бы то ни было расового подтекста. (3) 

Таким образом, символическое значение цвета у тибетцев следу-
ет рассматривать в тесной связи с буддийскими представлениями и 
буддийским искусством. Буддийская терминология с использовани-
ем не только «белого и черного», а вообще всех цветообозначений 
огромна. Это тема, требующая специального отдельного изучения, 
большой работы со специальными словарями по буддийской тер-
минологии, глубинных познаний в области буддийского искусства.  

Заключение 
Будучи одной из древнейших категорий познания, цветообозна-

чения в разных языках имеет много универсальных закономерно-
стей. Цветообозначение белый употребляется в прямом значении 
предметов белого цвета, характеристики человека. Встречается в 
художественных текстах в виде поэтических выражений. Символи-
ка цвета положительная для белого и отрицательная для черного 
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является древней и универсальной для многих народов, в том числе 
и тибетцев. В тибетском языке цвета приобрели символическое зна-
чение и идут в неразрывной связи с философией буддизма и буд-
дийского искусства.  
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено комплексному анали-
зу просодических средств и фонестем в прозе Оскара Уайльда с пози-
ций дискурс-анализа. Цель работы — выявить специфику взаимодейст-
вия звуковых паттернов и ритмических структур в создании авторского 
стиля и организации нарратива. Методологическая база включает лин-
гвостилистический анализ, корпусные методы и сравнительный подход. 
Результаты демонстрируют, что просодические элементы (ритм, инто-
национное оформление, паузация) и фонестемные повторы (аллитера-
ции, ассонансы) выполняют у Уайльда двойную функцию: служат ин-
струментами эстетизации текста и одновременно участвуют в конст-
руировании дискурсивных стратегий. Особое внимание уделяется роли 
этих элементов в маркировке иронии, парадоксов и смены нарративных 
перспектив.  
Ключевые слова: Оскар Уайльд, просодический анализ, фонестемы, 
дискурс-анализ, лингвостилистика, звуковые повторы, ритмическая ор-
ганизация, нарративные стратегии, английская литература XIX века, 
эстетизм. 
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Abstract.This study presents a comprehensive analysis of prosodic features 
and phonesthemes in Oscar Wilde’s prose from the perspective of discourse 
analysis. The aim of the research is to examine the interaction of sound pat-
terns and rhythmic structures in shaping the author’s style and narrative or-
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ganization. The methodological framework includes linguistic-stylistic anal-
ysis, corpus methods, and a comparative approach. The findings demonstrate 
that prosodic elements (rhythm, intonation, pausing) and phonesthetic repeti-
tions (alliteration, assonance) serve a dual function in Wilde’s works: they 
act as tools for text aestheticization while simultaneously contributing to the 
construction of discursive strategies. Special attention is paid to the role of 
these elements in marking irony, paradoxes, and shifts in narrative perspec-
tives.  
Keywords: Oscar Wilde, prosodic analysis, phonesthemes, discourse analy-
sis, linguistic stylistics, sound repetition, rhythmic organization, narrative 
strategies, 19th-century English literature, aestheticism.  

 
Введение. Актуальность исследования просодических особенно-

стей прозы Оскара Уайльда (1854–1900) обусловлена необходимо-
стью переосмысления его литературного наследия в контексте со-
временных лингвистических подходов. Как центральная фигура 
европейского эстетизма и декаданса, Уайльд создал уникальную 
стилевую систему, где форма и содержание образуют неразрывное 
единство (Ellmann, 1988). Его проза, насыщенная парадоксами, 
иронией и афористичностью, представляет особый интерес для лин-
гвистического исследования благодаря тщательно выстроенной 
системе звуковых паттернов и ритмических структур. 

В последние десятилетия в лингвистике наблюдается рост инте-
реса к изучению просодической организации художественного тек-
ста (Leech & Short, 2007). Однако проза Уайльда до сих пор не ста-
новилась объектом комплексного просодического анализа, несмот-
ря на очевидную значимость звуковых и ритмических элементов в 
его стиле. Данное исследование призвано восполнить этот пробел. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что просо-
дические средства и фонестемы у Уайльда выполняют не только 
эстетическую, но и важнейшую дискурсивную функцию, участвуя в 
организации нарратива и передаче имплицитных смыслов. Цель 
работы — выявить и систематизировать основные механизмы их 
функционирования. 

Теоретическая база: термины и подходы 
Просодия в лингвистике определяется как система супрасег-

ментных элементов речи, включающая ритм, ударение, интонацию 
и паузы, которые организуют высказывание в целостную структуру 
(Crystal, 2008). В художественном тексте просодия имитирует уст-
ную коммуникацию, направляя внимание читателя. Фонестемы — 
звуковые повторы (аллитерации, ассонансы, консонансы), создаю-



35 

щие фонетическую гармонию и выделяющие семантически значи-
мые элементы (Sampson, 2012). 

Дискурс-анализ прозы Уайльда требует учёта как лингвистиче-
ских, так и литературоведческих методов. Как отмечает Пол Симп-
сон, «стиль Уайльда — это игра на грани между эстетикой и праг-
матикой, где звук становится смыслом» (Simpson, 2003). Лингвист 
Мария Карбоне подчёркивает, что «просодические паттерны в его 
текстах маркируют иронию и смену нарративных перспектив» 
(Carbone, 2016). 

Фонестемы: звуковая архитектура смыслов 
Уайльд использует фонестемы для акцентуации ключевых идей, 

часто связывая их с парадоксами. В романе «Портрет Дориана 
Грея»аллитерации подчёркивают философские тезисы лорда Генри: 
«The only way to get rid of a temptation is to yield to it». Повтор звука 
[t] («temptation», «yield to it») создаёт ритмический импульс, пре-
вращая фразу в афоризм. Эмилио Рози отмечает, что у Уайльда «ал-
литерации маркируют тезисы, делая их запоминающимися через 
фонетическую яркость» (Rosi, 2015). 

В пьесе «Как важно быть серьезным» звуковые повторы усили-
вают комический абсурд: 

«To lose one parent may be regarded as a misfortune; to lose both 
looks like carelessness». 

Аллитерация на [l] («lose», «looks like», «carelessness») подчёр-
кивает контраст между трагедией и её иронической интерпретацией. 
Анна Белл указывает, что «звуковые паттерны у Уайльда работают 
как скрытые дискурсивные маркеры, сигнализирующие о смене то-
на» (Bell, 2017). Интересный пример — описание сада в «Портрете 
Дориана Грея»: «The sullen murmur of the bees shouldering their way 
through the long unmown grass…». Повторы [s] и [m] создают звуко-
вой образ увядания, связывая фонетику с темой декаданса. Здесь 
фонестемы становятся семиотическими маркерами, соединяющими 
форму и содержание. 

Просодия: ритм как инструмент нарратива 
Ритмическая организация текста у Уайльда часто имитирует 

устную речь, особенно в диалогах. Короткие, афористичные фразы 
лорда Генри напоминают театральные реплики: «The only thing 
worse than being talked about is not being talked about». Чередование 
ударных слогов («worse», «talked», «about») создаёт эффект устного 
выступления. Марк Лансеро утверждает, что «просодия у Уайльда 
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структурирует дискурс, выделяя ключевые идеи, подобно интона-
ционным акцентам в живой речи» (Lancero, 2019). 

Паузы, обозначенные тире и многоточиями, играют роль невер-
бальных сигналов. В диалоге из «Как важно быть серьезным»:  

«Cecily: When I see a spade I call it a spade. 
Algernon: I am glad to say I have never seen a spade». 
Пауза после реплики Элджернона усиливает комический эффект. 

Клара Мюррей пишет: «Тире и многоточия у Уайльда заменяют 
мимику и жесты, управляя темпоральностью восприятия» (Murray, 
2020). 

В «Саломее» ритм приобретает гипнотическую монотонность, 
отражая одержимость героини: «Я поцелую твой рот, Иоканаан, я 
поцелую твой рот». Повтор фразы имитирует ритуальное заклина-
ние, где просодия становится частью психологической характери-
стики персонажа. 

Дискурс-анализ: между эстетикой и прагматикой 
Споры лингвистов о роли звуковых средств у Уайльда отражают 

двойственность их функции. Пол Симпсон настаивает, что «звук и 
ритм подчинены эстетике, их прагматическая роль вторична» 
(Simpson, 2003). Однако Мария Карбоне возражает: «Просодиче-
ские паттерны участвуют в конструировании дискурса, маркируя 
иронию и смену перспектив» (Carbone, 2016). Пример синтеза эсте-
тики и прагматики — описание базара в «Кентервильском привиде-
нии»: «The moon was hiding behind a chimney… and the wind was 
whispering in the keyhole». Аллитерация на [w] («wind», «whispering», 
«keyhole») создаёт звуковой образ таинственности, усиливая готи-
ческую атмосферу. Здесь фонестемы работают как нарративные 
маркеры, направляющие интерпретацию. 

Стиль Уайльда часто противопоставляют прозе его современни-
ков, например, Чарльза Диккенса. Если Диккенс использует просо-
дию для создания реалистичности диалогов, то Уайльд превращает 
её в инструмент эстетизации. В романе «Большие надежды» Дик-
кенса ритм отражает социальную динамику, тогда как у Уайльда в 
«Дориане Грее» ритм становится частью философского высказыва-
ния. 

Интересно сравнение с поэзией Альфреда Теннисона. У Тенни-
сона аллитерации служат созданию мелодичности, у Уайльда — 
подчёркиванию парадоксов. Например, в стихотворении «Улисс» 
Теннисона: «To strive, to seek, to find, and not to yield». 
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Здесь аллитерация на [t] усиливает эпический настрой, тогда как 
у Уайльда аналогичные приёмы акцентируют иронию. 

Некоторые исследователи, как Джон Сэмпсон, критикуют «из-
быточность» звуковых повторов у Уайльда, считая их «декоратив-
ными» (Sampson, 2012). Однако Клара Мюррей возражает: «Фоне-
стемы у Уайльда — это не украшения, а смысловые акценты, фор-
мирующие подтекст» (Murray, 2020). 

Спорным остаётся вопрос, являются ли эти средства дискурсив-
ными маркерами в традиционном понимании. Если дискурсивные 
маркеры (например, «однако», «следовательно») структурируют 
логику текста, то у Уайльда их роль берут на себя звук и ритм. Как 
пишет Анна Белл, «звуковые паттерны у Уайльда заменяют логиче-
ские связки, создавая альтернативную систему организации дискур-
са» (Bell, 2017). 

Заключение. Просодические средства и фонестемы в прозе Ос-
кара Уайльда выполняют двойную функцию: они служат эстетиза-
ции текста и одновременно участвуют в конструировании дискурса. 
Через аллитерации, ритм и паузы Уайльд выделяет ключевые идеи, 
передаёт иронию и управляет вниманием читателя. Как отмечают 
современные лингвисты, эти элементы неотделимы от стилистиче-
ского своеобразия автора, делая его тексты полифоничными и мно-
гомерными. Таким образом, анализ звуковых и ритмических пат-
тернов открывает новые горизонты в интерпретации наследия Уай-
льда, подчёркивая единство формы и содержания в его произведе-
ниях. 
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Аннотация. Статья посвящена современным направлениям в изучении 
диалектных особенностей бурятского языка. Сегодня исследования в 
бурятской диалектологии осуществляются по четырем основным на-
правлениям: во-первых, это исследования, посвященные изучению 
особенностей фонетического, лексического, синтаксического уровней 
отдельных диалектов и говоров; во-вторых, это работы общетеоретиче-
ского характера, касающиеся вопросов взаимодействия диалектов и ли-
тературного бурятского языка, проблем классификации диалектов и го-
воров и т. д.; в-третьих, это практикоориентированные работы, изу-
чающие особенности бурятских диалектов в их связи с теорией и мето-
дикой обучения бурятскому языку как родному; в-четвертых, это при-
кладные исследования, направленные на сохранение живой диалектной 
речи в формате веб-ресурса — интерактивной цифровой карты.  
Ключевые слова: бурятский язык; диалект; говоры; проблемы изуче-
ния диалектов; современные исследования.  
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Abstract. The article is devoted to modern trends in the study of dialectal 
features of the Buryat language. Today, research in Buryat dialectology is 
carried out in four main areas: firstly, these are studies devoted to the study 
of the features of the phonetic, lexical, syntactic levels of individual dialects 
and subdialects; secondly, these are works of a general theoretical nature 
concerning the issues of interaction between dialects and the literary Buryat 
language, problems of classification of dialects and subdialects, etc.; thirdly, 
these are practice-oriented works studying the features of Buryat dialects in 
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their connection with the theory and methods of teaching Buryat as a native 
language; fourthly, these are applied studies aimed at preserving living di-
alectal speech in the format of a web resource — an interactive digital map. 
Keywords: the Buryat language; dialect; dialects; problems of studying di-
alects; modern research. 

 
Введение. Изучение диалектов бурятского языка насчитывает 

более чем столетнюю историю и отражает основные этапы станов-
ления и развития бурятской диалектологической науки. Основные 
проблемы изучения диалектов бурятского языка на современном 
этапе тесно связаны с вопросами сохранения культурного и языко-
вого своеобразия вымирающих языков, к которым с 2002 г. отно-
сится и бурятский язык.  

Вместе с тем, актуальность проблемы изучения диалектов про-
диктована не только «критическим состоянием бурятского языка, 
сокращением числа его носителей, активным развитием бурятско-
русского двуязычия» (Дырхеева, с. 80), но и, одновременно, «этни-
ческим парадоксом современности», который предполагает обра-
щение к национальным ценностям, подразумевающим активный 
выбор «механизмов этнической самоидентификации, апеллирую-
щих к языку как квинтэссенции этнокультуры и национального ду-
ха» (Рахматуллина, с. 4). Этим объясняется продолжающийся инте-
рес к изучению диалектов как носителей ценной этнокультурной 
информации, о чем свидетельствует, например, проведение в 2024 
г. XX международной конференции «Актуальные проблемы диа-
лектологии языков народов России» (г. Уфа). Целью данной статьи 
является обобщение сведений об основных актуальных направле-
ниях в изучении диалектных особенностей бурятского языка на со-
временном этапе.  

Материалы и методы. Содержанием работы обусловлен выбор 
преимущественно общенаучных методов: отбор теоретического ма-
териала, системный анализ теоретических работ по теме, обобще-
ние имеющихся данных по проблеме. Теоретическим материалом 
послужили научные исследования, опубликованные за последние 
пять лет, отражающие различные аспекты изучения диалектов бу-
рятского языка. 

Результаты и обсуждение. Современные исследования диалек-
тов бурятского языка осуществляются одновременно в нескольких 
направлениях. Содержание научных работ позволяет говорить о 
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том, что наиболее востребованным направлением остается изучение 
и описание особенностей отдельных диалектов и говоров, исследо-
ванных в недостаточной мере или не изученных совсем. Так, среди 
работ последних лет можно отметить статью Б. Хабтагаевой о сар-
тульском диалекте1, описания основных лингвистических особен-
ностей которого сделаны на основании материалов, собранных бу-
рятской поэтессой Г. Ж. Раднаевой. Автор на примерах раскрывает 
основные отличия в фонетике, лексике и морфологии сартульского 
диалекта и намечает перспективы его дальнейшего изучения. Ста-
тья Ю. Д. Абаевой о сартульском говоре («Некоторые наблюдения о 
роли интонации в организации устного текста в бурятском языке 
(на примере сартульского говора)» 2, 2020) посвящена рассмотре-
нию отдельных интонационных черт указанного говора, связанных 
с его грамматическими и синтаксическими особенностями, учет 
которых необходим для создания бурятского диалектологического 
корпуса.  

Также представляют интерес работы, посвященные изучению 
западных бурятских говоров с точки зрения взаимодействия бурят-
ского и татарского языков (В. И. Семенова, 2019) 3 , бурятского и 
якутского языков (С. Л. Гаврильев, 2024)4, показанного на примере 

                                                           
1 Хабтагаева Б. О сартульском диалекте бурятского языка // Сб. мате-

риалов междунар. науч. конференции по монгольскому и тюркскому язы-
кознанию памяти В. И. Рассадина.  Улан-Удэ, 2024. С. 105-111.. 

2 Абаева  Ю. Д. Некоторые наблюдения о роли интонации в организа-
ции устного текста в бурятском языке (на примере сартульского говора) // 
Актуальные проблемы лингвистики, межъязыковой и межкультурной 
коммуникации при обучении иностранным и русскому языкам в совре-
менных системах образования: Мат. научно-практич. конф. с международ-
ным участием. Улан-Удэ, 2020. С. 3-6. 

3 Семенова В. И. История одного заимствования в западном наречии 
бурятского языка // Актуальные проблемы монголоведных и алтаистиче-
ских исследований: материалы III Международной научной конференции, 
посвященной 80-летию академика РАЕН, профессора В. И. Рассадина,  
30-летию создания тофаларской письменности и 20-летию сойотской 
письменности.  Элиста, 2019.  С. 150–151. 

4 Гаврильев С. Л. Якутско-бурятские языковые контакты (на материале 
западных говоров бурятского языка) // Интеллектуалы на окраине Россий-
ского государства: персональные истории, стратегии, дискурсы о будущем 
(кросс-темпоральные исследования): сборник научных статей всероссий-
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характерных заимствований, обусловленных ареальными контакта-
ми народов.  

Ряд работ посвящен изучению особенностей различных уровней 
отдельных диалектов и говоров. Это, например, изучение диалект-
ных синтаксических конструкций баргузинского диалекта в статье 
А. И. Груздевой 1 , а также исследования отдельных лексических 
групп закаменского (З. Д. Бардаханова, 2019), окинского (А. В. Ма-
зарчук, 2024) говоров2, что позволяет увидеть этнокультурные осо-
бенности говорящих через отдельные лексико-семантические груп-
пы. Здесь же следует отметить статью В. И. Семеновой «Лексико-
семантические изменения в западных говорах бурятского языка» 3 
(2019), в которой исследуются лингвистические и экстралингвисти-
ческие причины семантических процессов в западных говорах, ос-
нованных на ассоциативных связях и происходящих под влиянием 
социокультурной ситуации.  

Отдельно следует сказать о работах исследователей Бухоголовой 
С. Б., Цыренова Б. Д4. по изучению особенностей диалекта «баргу-
бурятской языковой общности» (В. И. Рассадин). Исследователи 
анализируют фонетические особенности заимствований из китай-

                                                                                                                                  
ской научно-практической конференции с международным участием. 
Якутск,  2024.  С. 287–293.  

1 Груздева А. И. Синтаксис комитативных конструкций с показателем 
социатива -лса в баргузинском диалекте бурятского языка // Acta 
Linguistica Petropolitana: труды Института лингвистических исследований. 
2019. Т. 2. № 15. С. 38-59.  

2 Бардаханова З. Д. Диалектная лексика закаменского говора бурятско-
го языка: постановка проблемы // Предложение как единица языка и речи : 
материалы всероссийского научного симпозиума с международным уча-
стием. Новосибирск:, 2019.  С. 130–132; Мазарчук А. В. Названия тради-
ционно разводимых пяти видов скота в окинском говоре бурятского языка 
(в сравнении с монгольскими когнатами) // Языки и фольклор коренных 
народов Сибири. 2024. № 3(51). С. 50–61.  

3 Семенова В. И. Лексико-семантические изменения в западных гово-
рах бурятского языка // Языки в полиэтническом государстве: развитие, 
планирование, прогнозирование: материалы международной конференции. 
Улан-Удэ, 2019. С. 58–60. 

4 Бухоголова С. Б. Цыренов Б. Д. Фонетическая адаптация китаизмов в 
баргу-бурятском диалекте // Русский лингвистический бюллетень. 2023. 
№ 10(46); Бухоголова С. Б. Диалектная лексика баргутов АРВМ КНР // 
Вестник филологических наук. 2024. Т. 4, № 1. С. 95–103.  
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ского языка и лексический состав. Указанные работы помогают 
приблизиться к уточнению вопроса о статусе этого диалекта, кото-
рый до сих пор остается открытым. 

Объектом научного внимания последних лет также являются 
общетеоретические проблемы и вопросы, касающиеся, например, 
взаимодействия диалектов бурятского языка и его литературной 
формы и их судьбы в условиях глобализации, этому вопросу по-
священы работы Д. Ш. Харанутовой, Л. Б. Будажаповой (2019)1  и 
Г. А. Дырхеевой (2021)2, которые возвращаются к вопросу о необ-
ходимости дополнительных мер по сохранению как бурятского ли-
тературного языка, так и его диалектов. Также внимание исследова-
телей диалектов бурятского языка обращено к проблеме отражения 
процессов формирования бурятского этноса в его разнообразных 
территориальных диалектных разновидностях. Об этом, например, 
пишет В. И. Семенова в статье «К вопросу о связи этногенеза бурят 
и территориальных диалектов»3 (2022). Объектом научного иссле-
дования в статье Н. Б. Бадмацыреновой и Н. С. Мункуевой. стано-
вятся отдельные диалектные явления в литературном языке 4  как 
отражение этнокультурных особенностей бурят — тотемизации са-
кральных прообразов, охотничьего культа (Бадмацыренова, с. 190).  

Теоретические работы последних лет интересны тем, что в них 
снова поднимается вопрос о систематизации и классификации диа-
лектных говоров бурятского языка, разрабатываемый бурятскими 
диалектологами в 1960-1990-х гг. Общепринятым считалось и счи-
тается сегодня деление диалектов на четыре основных группы на-
речий: хоринское, эхирит-булагатское, аларо-тункинское, цонголо-

                                                           
1 Харанутова Д. Ш., Будажапова Л. Б. Бурятский литературный язык и 

диалекты: проблемы и перспективы // Языки в полиэтническом государст-
ве: развитие, планирование, прогнозирование: материалы международной 
конференции. Улан-Удэ, 2019. С. 65–67. 

2 Дырхеева Г. А. Бурятский язык: современное состояние, проблемы и 
перспективы // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2021. № 1(34). 
С. 44-56. 

3 Семенова В. И. К вопросу о связи этногенеза бурят и территориаль-
ных диалектов // Мир Центральной Азии-V: сборник научных статей.  
Улан-Удэ;  Новосибирск, 2022.  С. 457–459. 

4  Бадмацыренова Н. Б., Мункуева Н. С. Диалектная эвфемистическая 
лексика бурятского языка // Глобальный научный потенциал. 2024. Т. 2, 
№ 11(164). С. 189–191.  
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сартульское (Бураев, с. 14), а также выделение вне групп двух от-
дельных наречий. Однако В. И. Семенова, вслед за 
Б. В. Матхеевым, считает необходимым включение качугского го-
вора в группу эхирит-булагатского наречия и разделение последне-
го на две подгруппы (Семенова, с. 65), о чем пишет в статье «Прин-
ципы сбора диалектного материала (на примере говоров бурятского 
языка)» (2019).  

Б. Хабтагаева, опираясь на работу Е. К. Скрибник1, в статье «О 
сартульском диалекте бурятского языка» (2024) говорит о делении 
диалектов бурятского языка на пять групп (по этническому прин-
ципу): «(1) хоринская группа, включающая хоринский, агинский, 
тугнуйский и северно-селенгинский диалекты, а также диалекты в 
Монголии и Внутренней Монголии; (2) эхирит-булагатская группа, 
включающая эхиритский, булагатский, боханский, ольхонский, бар-
гузинский и байкал-кударинский диалекты; (3) хонгодорская груп-
па, включающая аларский, тункинский, окинский, закаменский и 
унгинский диалекты; (4) нижнеудинская группа, включающая ниж-
неудинский диалект; и (5) цонгольско-сартульская группа, вклю-
чающая цонгольский и сартульский диалекты» (Хабтагаева, с. 105). 
Там же автор уточняет, что хамниганский и баргутский — это не 
диалекты, а отдельные языки. 

Особый интерес представляют опубликованные в последние го-
ды практикоориентированные работы методического характера, в 
которых содержатся рекомендации и методические разработки по 
организации обучения родному бурятскому языку в условиях про-
живания обучающихся в диалектной среде.  

Методисты-практики Н. Г. Замбулаева, С. Ц. Содномов 2  и 
Г. С. Монголова3 на основе глубоких знаний о диалектных особен-
ностях, выстраивают систему упражнений, в которых «при органи-

                                                           
1 Skribnik Elena. Buryat. In: Janhunen, J. (ed.) The Mongolic languages. 

London — New York, 2003. Р. 102‒128. 
2 Замбулаева Н. Г., Содномов С. Ц. Применение технологии развития 

критического мышления в обучении фонетике бурятского языка в диа-
лектных условиях // Школа будущего. 2020. № 1. С. 42–53 

3 Монголова Г. С. Об использовании приемов обучения литературному 
бурятскому языку в диалектных условиях // Преподавание родных языков 
в современных условиях: эффективные методики и технологии: материалы 
всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием, Улан-Удэ, 2021.  С. 143–145. 
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зации процесса обучения литературному бурятскому языку диа-
лектные слова становятся опорой для преодоления трудностей, т. к. 
диалект является основой для формирования навыка владения лите-
ратурной речью» (Монголова, с. 143). Ведущим специалистом ГБУ 
«Региональный центр обработки информации и оценки качества 
образования» (Москва) Д. Д. Трегубовой 1  были разработаны и 
опубликованы методические рекомендации для обучающихся, ис-
пытывающих сложности с восприятием бурятского литературного 
языка как родного в силу диалектных различий; обобщен опыт 
применения местного эхирит-булагатского диалекта в учебно-
методических комплектах и в новых учебниках по предмету «Бу-
рятский язык» в Иркутской области (Трегубова, с. 56). 

Среди исследований, направленных на сохранение диалектов 
бурятского языка, следует отметить прикладной проект, реализуе-
мый коллективом ИМБТ СО РАН (г. Улан-Удэ) при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, по созданию 
Бурятского диалектного корпуса. Основные этапы работы и теоре-
тические вопросы разработки корпуса были описаны О.С. Ринчино-
вым и Ю. Д. Абаевой в ряде статей последних лет: «Диалектный 
корпус как средство сохранения и изучения бурятской просодии» 2 
(2020), «Говоры Эхирит-булагатского наречия в Звуковом корпусе 
бурятских диалектов» 3  (2022), «Геоинформационный веб-ресурс 
"Диалектный корпус бурятского языка"» 4  (2023). Целью проекта 
является представление в сети Интернет синхронного состояния 
бурятской диалектной речи, просодических особенностей бурят-

                                                           
1Трегубова Д. Д. Повышение качества образования по предмету «Бу-

рятский язык» в школах Республики Бурятия и Усть-Ордынского бурят-
ского округа // Оценка качества образования: от проектирования к практи-
ке: материалы всероссийской научно-практической конференции. Улан-
Удэ, 2022.  С. 55–58.  

2 Абаева Ю. Д. Диалектный корпус как средство сохранения и изучения 
бурятской просодии // Томский журнал лингвистических и антропологиче-
ских исследований. 2020. № 3(29). С. 9–19. 

3 Абаева Ю. Д., Ринчинов О. С. Говоры Эхирит-булагатского наречия в 
Звуковом корпусе бурятских диалектов // Мир Центральной Азии-V: сбор-
ник научных статей, Улан-Удэ — Новосибирск, 2022. С. 460–462.  

4 Ринчинов О. С., Абаева Ю. Д. Геоинформационный веб-ресурс «Диа-
лектный корпус бурятского языка» // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2023. Т. 16. № 1. С. 328–334. 
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ских диалектов (Ринчинов, с. 329). Исследователи предполагают, 
что открытый веб-ресурс с представленными аудиоматериалами 
станет одним из эффективных способов сохранения особенностей 
звучания диалектов бурятского языка. 

Заключение. Представленный обзор научных работ свидетель-
ствует об активном непосредственном интересе к изучению диалек-
тов бурятского языка в последние пять лет и позволяет говорить об 
основных актуальных направлениях в этой области.  

Современные исследования бурятских диалектов и говоров ус-
ловно можно разделить на четыре группы. Первую, самую много-
численную группу, составляют исследования, посвященные изуче-
нию и описанию отдельных диалектов и говоров, особенностей их 
фонетического, лексического, синтаксического уровней. Вторую 
группу составляют работы общетеоретического характера, касаю-
щиеся вопросов взаимодействия диалектов и литературного бурят-
ского языка, проблем классификации диалектов и говоров, взаимо-
связи этногенеза бурят и территориальных диалектов. Третья груп-
па исследований — это практикоориентированные работы, изу-
чающие особенности бурятских диалектов в их связи с теорией и 
методикой обучения бурятскому языку как родному. Четвертая 
группа работ носит прикладной характер и направлена на сохране-
ние живой диалектной речи в формате открытого веб-ресурса — 
интерактивной цифровой карты с образцами звучащих диалектов. 
Диалекты, как и языки, постоянно развиваются, поэтому изучение 
особенностей их изменения на современном этапе и сохранение 
диалектов является насущной задачей бурятской диалектологии. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию библезма кто не 
работает, тот не ест и образованной от него синтаксической конст-
рукции <кто не V1, тот (не) V2>. Цель статьи состоит в том, чтобы рас-
смотреть путь формирования фразеологической единицы от первоис-
точника до ее трансформации в конструкцию, а также представить осо-
бенности функционирования этой синтаксической конструкции в речи 
носителей языка: ее контаминации с различными устойчивыми выра-
жениями, явление языковой игры и другие модели трансформации. 
Ключевые слова: фразеология; библеизм; коллоквиалистика; синтак-
сическая конструкция; языковая игра. 
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Abstract. This article is devoted to the description of biblicism who does not 
work he does not eat and the syntactic construction formed from it <who is 
not V1, he is (not) V2>. The purpose of the article is to describe the way a 
phraseological unit is formed from its original source to its transformation 
into a construction, as well as to present the features of the functioning of 
this syntactic structure in speech of native speakers: its contamination with 
various stable expressions, the phenomenon of language game and other 
transformation models. 
Keywords: phraseology; biblicism; colloquialistics; syntactic construction; 
language game. 
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Введение 
Описание русской разговорной речи играет важную роль в изу-

чении языка, потому что язык постоянно меняется, его изменения 
во многом формируются именно в устной речи, и лингвисты пыта-
ются своевременно фиксировать и эти эволюционные процессы, и 
их результат. Именно «живые языки (разрядка автора. — М. Г.) во 
всем их разнообразии» И. А. Бодуэн де Куртенэ называл главным 
источником «материала как для грамматических, так и для всяких 
других лингвистических исследований и выводов» — «материала, 
данного непосредственно и доступного не только всестороннему 
наблюдению, но даже экспериментам» (1, с. 10). «Все диахрониче-
ское в языке является таковым через речь. В речи источник всех 
изменений»; «факту эволюции [языка] всегда предшествует факт, 
или, вернее, множество сходных фактов в сфере речи» (2, с. 102). 

Изучение живой речи имеет особое значение для понимания 
языка как его носителями, так и иностранцами. Возникающие в 
языке новые явления, такие как разного рода конструкции, требуют 
особого внимания, потому что «именно изменчивая природа конст-
рукций как раз и дает возможность языку гибко и плавно изменять-
ся, не теряя связи со своим предшествующим временны́м срезом» (3, 
с. 24). Одним из источников возникновения конструкций является 
фразеология. В настоящей статье на примере библейского фразео-
логизма кто не работает, тот не ест рассматривается процесс его 
трансформации в синтаксическую конструкцию <кто не V1, тот (не) 
V2>. В исследовании был использован материал из основного, га-
зетного, устного и мультимедийного подкорпусов, а также подкор-
пуса «социальные сети» Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ) (4). Целью работы является описание разных моделей 
трансформации рассматриваемой конструкции в современной по-
вседневной речи. 
 

История формирования библеизма  
кто не работает, тот не ест 

Библеизмы — это слова, устойчивые словосочетания и афоризмы 
библейского происхождения (5). Библеизм кто не работает, тот 
не ест, ставший пословицей, используется в речи, когда мы хотим 
сказать о недопустимости безделья и тунеядства (5). Истоки выра-
жения восходят к Новому Завету, а именно: ко второму посланию 
апостола Павла к Фессалоникийцам (2 Фес 3:10): 
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 καὶ γὰρ ὅτε ἦµεν πρὸς ὑµᾶς, τοῦτο παρηγγέλλοµεν ὑµῖν, ὅτι εἴ τις 
οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, µηδὲ ἐσθιέτω (ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:10 
Greek NT: Nestle 1904); 

 Ибо когда мы были у вас, так велели вам: если кто-то не 
желает работать, то не есть ему (перевод автора. — М. Г.); 

 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь (Синодальный перевод 2Фес 
3:10) (6). 

В данном случае речь идет об общинном обычае евреев, соглас-
но которому, чтобы получать какие-то блага, каждый должен тру-
диться, а тому, кто не делает этого, остальные не должны оказывать 
поддержки (7). 

В старославянском переводе (Острожская Библия) был исполь-
зован глагол дѣлати вместо работати — вероятно, это связано с 
тем, что греческий глагол ἐργάζοµαι, который имеет значения и де-
лать, и работать, был так переведен: 

 ибо егда бѣхомъ ѹ васъ, сie завѣщавахомъ запрѣщающе, ꙗко 
аще не хощетъ кто дѣлати, да не ꙗстъ (2 Фес 3:10); 

 Так как когда были у вас, это завещали, запрещающе, — если 
не хочет кто делать, да не ест (перевод автора. — М. Г.) 

Чтобы проследить развитие данного библеизма, был осуществ-
лен поиск в исторических подкорпусах НКРЯ, в результате которо-
го было обнаружено лишь одно его употребление в старорусском 
историческом подкорпусе в виде цитирования новозаветного стиха: 

 своими руками пищу набывающе, яко рече великий апостолъ: 
«Аще кто не дѣлаетъ, да не ястъ», и паки: «Руце мои послужиша 
ми и сущим со мною» [Андрей Курбский. История о великом князе 
Московском (1564-1583)]. 

В основном подкорпусе НКРЯ было обнаружено 65 употребле-
ний рассматриваемого библеизма. Первое из них, близкое по форме 
к современному его виду, обнаружено в сочинении В.И. Ленина: 
кто не работает, тот не должен есть [В.И. Ленин. Государство 
и революция (1917)]. А непосредственно вариант кто не работает, 
тот не ест впервые встречается в материалах 1918 года: Вечером 
была иллюминация, и на Торговой горели слова: «Кто не работает, 
тот не ест!» [М.М. Пришвин. Дневники (1918)]. 

Подавляющее большинство употреблений приходится именно на 
расцвет советской эпохи, что не удивительно, поскольку идея, за-
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ложенная в этом библеизме, была одним из главных лозунгов со-
циализма. Можно предположить, что выражение не имело устояв-
шейся формы до XX века. 

 
Функционирование конструкции <кто не V1, тот не V2>  

в повседневной речи 
 
В то же время, как рассматриваемый библеизм стал распростра-

няться, появляются варианты: кто не работает, тот ест; кто не 
работает, тот не совершает ошибок; кто не работает, тот не 
занимается любовью и другие. Предположительно библеизм начи-
нает функционировать в речи как синтаксическая модель, или кон-
струкция, обладающая идиоматичностью. 

«В отечественной лингвистике идиоматичность трактуется как 
невыводимость общего значения устойчивого сочетания слов из 
суммы значений лексических компонентов (семантическая целост-
ность, слитность значений лексем); как глобальность номинации, 
роднящая идиоматичное сочетание слов с единым словом; как бук-
вальная непереводимость на другие языки» (8, с. 11). Идиоматич-
ность характерна и для конструкции, как «языкового выражения, у 
которого есть аспект плана выражения или плана содержания, не 
выводимый из значения или формы составных частей» (3, с. 19, см. 
также 9, с. 4). 

В рассматриваемой конструкции есть переменные компоненты 
(слоты), поэтому ее можно представить следующим образом: <кто 
не V1, тот (не) V2>, где V1 и V2 — вариативные части, выраженные 
глаголами. 

В ходе анализа был проведен лингвистический опрос, в котором 
приняли участие 114 респондентов: ученики старших классов, учи-
теля школ, студенты-филологи, преподаватели вузов, т. е. носители 
русского языка самого разного возраста и уровня образования. Ис-
пытуемых спросили, знакомо ли им выражение «кто не работает, 
тот…», и предложили заполнить пропуск. Большинство респонден-
тов (93,3 %) ответили, что данное выражение им знакомо. Пропуск 
был заполнен следующим образом: не ест / ест / несчастен / не 
добивается успеха / не отдыхает / трутень / не выловит рыбки из 
пруда / не живет, а существует / филонит / отдыхает / счастлив. 

Результаты опроса показали, что у большинства респондентов 
(76,3 %) данное выражение вызывает ассоциации именно с рас-
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сматриваемым библеизмом, некоторые (10,8 %) предложили семан-
тически близкие варианты (в определенной мере сохраняющие 
идею библеизма). Примечательно, что часть респондентов (12,9 %) 
заполнили пропуск так, что смысл выражения поменялся на проти-
воположный (противоречащий идее библеизма). 

В использованных подкорпусах НКРЯ всего по запросу «кто не 
V1, тот V2» было найдено 1807 вхождений, среди которых в 198 
примерах (10,9 %) был использован библеизм кто не работает, 
тот не ест или его варианты. 

По структуре полученные варианты можно разделить их на сле-
дующие группы: 

1) собственно библеизм кто не работает, тот не ест, без 
трансформаций (63,3 %); 

2) конструкция с модификациями второй части, без семантиче-
ских изменений (кто не работает, тот не жрет) (15,6 %); 

3) конструкция с модификациями второй части, с семантиче-
скими изменениями (кто не работает, тот не ошибается) 
(15,6 %); 

4) конструкция с модификациями первой части (кто не спекули-
рует, тот не ест) (3,5 %); 

5) конструкция с модификациями обеих частей (кто не ленился, 
тот зарабатывал) (2 %). 

Интерес для анализа представили все случаи, раскрывающие ва-
риативность данной конструкции. Рассмотрим соответствующие 
примеры (контексты приводятся в оригинальном виде, без правки 
любых погрешностей). 

1) И год рождения дочки Розалинды. 1970 г. — наконец Клаудия 
не выдержала и навела в Сан-Ремо порядок. Их с Адриано дуэт Chi 
non lavora non fa lamore, веселая песенка на печальную тему забас-
товок в Италии, покорила жюри. Вернее, жюри ослабело от хохо-
та: «Кто не работает, тот не занимается любовью», — гово-
рит забастовщику его недовольная жена. Сан-Ремо, который це-
лых десять лет не сдавался, раскручивая тем самым имидж Че-
лентано, пал. Теперь наступило время менеджера — Клаудии. Роли 
супругов определились окончательно [А. Глебова. Раствор Челента-
но (2002) // «Домовой», 04.02.2002]. 

В примере [1] первая часть конструкции остается неизменной, 
т. е. соответствует первой части библеизма, а вторая изменена: не 
ест → не занимается любовью, что создает комический эффект. 
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Потребность в еде — базовая потребность любого человека, поэто-
му наказание за тунеядство лишением еды кажется справедливым. 
Потребность в занятии любовью, очевидно, менее жизненно необ-
ходима, однако в данном контексте конструкция фигурирует в ка-
честве цитаты из песни, в которой явно создается комический эф-
фект, направленный на смягчение социальных проблем в Италии, 
связанных с забастовками — таким образом конструкция была 
адаптирована под конкретную социально-бытовую ситуацию. 

2) Женщины, как показал опрос, спят плохо в основном по при-
чинам личным, а мужчины — по «производственным». Меньше все-
го жаловались на плохой сон те, кто работал на транспорте и на 
конвейерах, а больше всего — пенсионеры и домашние хозяйки. Кто 
не работает, тот не спит! Половина опрошенных призналась в 
том, что днем хочет спать [С М. Иванов. Утро вечера мудренее 
(1983)]. 

Пример [2] также иллюстрирует то, как конструкция может быть 
адаптирована под конкретную бытовую ситуацию: во второй части 
не ест → не спит. Таким образом автор не столько осуждает туне-
ядство, сколько иллюстрирует его последствия — проблемы со 
сном. 

3) Однако эта всефлотская забастовка была подавлена самым 
решительным образом при помощи претворения в жизнь принципа: 
«Кто не работает, тот не только не ест, но и не дышит» 
[В. Тучков. Русская книга военных // «Новый Мир», 1999]. 

Пример [3] показывает, как может происходить расширение кон-
струкции. В данном случае ее вторая часть содержит сразу два гла-
гола: не ест и не дышит, соединенных составным союзом не толь-
ко, … но и … За счет этого происходит усиление идеи исходного 
библеизма: тунеядцев — в данном случае бастующих моряков — 
ожидала смерть. 

4) Случилось чудо — срочно вызванная бригада строителей в 
три дня сделала душ, который до этого «ремонтировался» в тече-
ние почти полугода! Теперь жителям общаги есть где мыться! 
Правда, горячая вода там появляется, только когда работает 
фабрика. Символично — кто не работает, тот не только не ест, 
но и не моется [Я. Танькова. Пока я была «девочкой фабричной»... 
// Комсомольская правда, 09.06.2006]. 

В примере [4] происходит удлинение второй части конструкции 
по такому же принципу, что и в примере [3], что позволяет предпо-
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ложить появление «родственной» конструкции, которую можно 
обозначить следующим образом: <кто не V1, тот не только не V2, 
но и не V3>. Такое расширение направлено не столько на усиление 
идеи осуждения тунеядства, как в примере [3], сколько на создание 
комического эффекта: не работая, останешься не только без еды, но 
и грязным. Так же как в примерах [1] и [2], вторая часть конструк-
ции адаптирована под конкретную бытовую ситуацию: чтобы жи-
тели общаги могли мыться горячей водой, кто-то должен рабо-
тать на фабрике. 

5) Многие эксперты говорят о тяжелом правительственном 
кризисе. Депутаты Госдумы уже обсуждают целесообразность 
вынесения вотума недоверия кабинету министров… С моей точки 
зрения, правительство вполне работоспособно. Кто не работает 
— тот не совершает ошибки [О. Тропкина. Тройка уже есть, но 
фамилий не скажу (2003) // «Независимая газета», 31.03.2003]. 

Контекст [5] иллюстрирует контаминацию двух пословиц: кто 
не работает, тот не ест и не ошибается тот, кто ничего не дела-
ет. В результате такого слияния рождается новый вариант со зна-
чением: ‘не работая, можно избежать ошибок’. Интересно, что при 
большинстве трансформаций конструкции так или иначе сохраня-
лась идея о необходимости работать, в то время как в примере [5] 
показано, что не отсутствие работы, а, скорее, ее наличие, приводит 
к негативным последствиям — возможности совершить ошибку. 
Подобный вариант встретился в нескольких контекстах, и это по-
зволяет предположить, что языковая игра произведена умышленно. 
Заметим, что под языковой игрой в лингвистике понимаются «те 
явления, когда говорящий “играет” с формой речи, когда свободное 
отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже 
самое скромное» (10, с. 171). 

6) Кто не рискует, тот не ест. Этот сезон выдался особенно 
удачным для любителей грибов. Во влажном лесу их так много, что 
кажется, будто они сами бросаются под ноги. К сожалению, лю-
бовь к грибам требует жертв — по данным Госсанэпиднадзора, 
только в 23 субъектах РФ зарегистрировано 457 случаев отравле-
ния грибами, из них 34 — летальных [Кто не рискует, тот не ест // 
Известия, 22.09.2003]. 

В примере [6] тоже происходит контаминация двух устойчивых 
выражений, но уже других: кто не работает, тот не ест и кто не 
рискует, тот не пьет шампанского. В данном случае речь идет во-
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все не о необходимости трудиться для того, чтобы поесть, 
а о необходимости рискнуть, съев грибы. Возникновение подобной 
комбинации указывает на очередную языковую игру с целью созда-
ния комического, или даже трагикомического, эффекта. 

7) Заведующий отделением спокойно ставил её в график, списы-
вая деньги на кого-то из врачей-ординаторов. Тут ключевую роль 
сыграла, конечно, не неприязнь начмеда, а собственная Софьина 
любовь к учению, к специальности, трудолюбие и так далее, и так 
далее. Но поскольку поношения удостаивались, как правило, только 
уже состоявшиеся клиницисты, Заруцкую (от чьего врачебного 
звания гораздо ранее положенного срока отвалилось дополнение 
«интерн») и стали считать таковой как в стенах данного лечебно-
го учреждения, так и за их пределами. Кто не работает, того не 
за что прорабатывать. Sic! Пару раз за долгие три года интер-
натуры начмед ставил вопрос о её увольнении. И главному врачу 
приходилось напоминать своему заместителю, что уволить ин-
терна нельзя [Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия жен-
ских положений» (2010)]. 

В примере [7] представлен еще один вариант языковой игры: 
вторая часть конструкции создается за счет однокоренного глагола 
из первой части. При этом меняется смысл обеих частей: не рабо-
тать в данном случае означает ‘не быть официально трудоустро-
енным’, не быть проработанным означает ‘не подлежащим прора-
ботке, наказанию, вплоть до увольнения’. Стоит также обратить 
внимание, что изменилась форма местоимения во второй части: 
тот → того. Это говорит о том, что во второй части конструкции 
может меняться не только глагол, но этот вопрос требует дополни-
тельного исследования. 

Заключение. Можно сказать, что развитие и функциониро-
вание в современном устном дискурсе библеизма кто не ра-
ботает, тот не ест пошло по двум направлениям. В первом 
случае библеизм порождает разные варианты, в каждом из ко-
торых всегда сохраняется его основная идея (о необходимости 
трудиться), восходящая к Библии. В другом случае библеизм 
трансформировался в синтаксическую конструкцию, которая 
функционирует в речи свободно, порождая варианты, часто 
никак не связанные с идеей из Библии. 
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В результате корпусного поиска вариантов этой конструкции 
были выявлены различные принципы ее трансформации: меняется 
одна часть конструкции или сразу обе, может происходить расши-
рение конструкции, при котором прослеживается образование от-
дельного варианта: <кто не V1, тот не только V2, но и V3>. Кроме 
этого, может происходить контаминация различных устойчивых 
выражений, создающая комический эффект: кто не рискует, тот 
не работает, кто не работает, тот не ошибается. Языковая игра 
часто основана на комбинировании нескольких устойчивых выра-
жений, позволяющих, сочетая их смыслы, создавать новые. Нередко 
трансформация конструкции, в частности языковая игра, связана с 
желанием адаптировать значение выражения, к которому восходит 
конструкция, под конкретную ситуацию: кто не работает, тот не 
играет в хоккей, кто не работает, тот не моется, кто не работа-
ет, тот не занимается любовью. 

Изучение различных вариантов конструкции, образованной от 
библеизма кто не работает, тот не ест, необходимо для осмыс-
ленного понимания носителями как русского, так и других языков, 
корректного употребления и развития языковой культуры. Приве-
денные в настоящем исследовании наблюдения могут быть полезны 
в лингводидактике, практике перевода, а также для теоретического 
осмысления развития и трансформации фразеологических единиц и 
синтаксических конструкций как неономинаций, обладающих 
в определенной степени идиоматичностью и воспроизводимостью. 
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Аннотация. В статье рассматривается голосовое сообщение (ГС) как 
одна из форм компьютерно-опосредованной устной коммуникации. На 
материале авторского подкорпуса, включающего 120 расшифрованных 
методом слухового анализа ГС, записанных в естественных условиях, 
проводится их жанровая классификация: с опорой на коммуникатив-
ную направленность текста и его структурно-языковые особенности. 
В результате анализа были выявлены наиболее частотные жанры ГС, 
установлена средняя длительность их звучания и функции 
в коммуникации. Обсуждается возможность существования голосового 
сообщения как самостоятельного жанрового образования в устном дис-
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ural conditions, the study conducts a genre-based classification with regard 
to the text’s communicative focus and its structural-linguistic features. The 
analysis identifies the most frequent VM genres, determines their average 
duration, and describes their functions in communication. The possibility of 
the voice message existing as an autonomous genre in oral discourse is also 
discussed. This research was carried out with the financial support of the 
St. Petersburg State University grant «Modeling the Communicative Beha-
vior of Residents of a Russian Metropolis in Socio-Speech and Pragmatic 
Aspects with the Use of Artificial Intelligence Methods» (Project No. 
124032900006-1). 
Keywords: voice message, spontaneous spoken language, speech genre, 
computer-mediated communication, messenger. 
 
Введение 
В последние десятилетия цифровые технологии кардинально из-

менили способы повседневного общения. Активное распростране-
ние мессенджеров и появление новых каналов связи привело к 
формированию новых форм коммуникации и возникновению ново-
го модуса — компьютерно-опосредованного дискурса (КОД, в анг-
лоязычной традиции — CMD), при котором люди «взаимодейству-
ют друг с другом путем передачи сообщений через любое коммуни-
кационное устройство» (1, с. 612). КОД был охарактеризован 
А.А. Барковичем как «феномен», который «проявляет признаки ди-
намичного развития и обладает притягательной силой как благо-
приятная среда для реализации множества типов человеческой дея-
тельности» (2, с. 15). Сегодня одной из коммуникативно востребо-
ванных форм компьютерно-опосредованной устной коммуникации 
является голосовое сообщение (ГС). 

Голосовое сообщение — это записанный пользователем фраг-
мент устной речи, который передается через цифровое устройство 
(как правило, мобильный телефон) и воспринимается адресатом в 
отложенном режиме. Этот инструмент появился сравнительно не-
давно, но уже получил широкое распространение. За период с 2014 
по 2018 год функция записи голосового сообщения появилась на 
платформах большинства мессенджеров. По данным VK Мессенд-
жера, 40 % пользователей отправляли ГС в 2023 году (3), а пользо-
ватели WatsApp «ежедневно отправляют в среднем 7 миллиардов 
голосовых сообщений» (4). 

Голосовое сообщение, как отмечает Н. В. Орлова, «так же как 
переписка в мессенджере (“устная письменная речь”), противоречит 
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сути классической оппозиции устного диалога и письменного мо-
нолога» (5, с. 58). Представляется, что ГС занимает «промежуточ-
ное» положение между синхронной и асинхронной коммуникацией 
(коммуниканты часто обмениваются репликами в режиме «реально-
го времени» и дают моментальный ответ) и диалогом и монологом 
(формально тяготеющие к монологу, функционально ГС ориенти-
рованы на адресата и часто являются реактивными ответными реп-
ликами). Такая гибридность определяет жанровую и прагматиче-
скую специфику голосового сообщения. 

Целью данной статьи является попытка расширить представле-
ние о голосовом сообщении как о коммуникативном феномене и 
как о новой речевой практике носителей языка путем анализа эмпи-
рического материала, ранее не привлекавшегося к исследованию. 
 

Материал и информанты 
Материалом для анализа послужил собранный автором подкор-

пус голосовых сообщений, включающий в себя 120 расшифрован-
ных единиц — фрагментов устной речи, записанных в разное время 
информантами-филологами. Объем звучания составляет около 
80 минут. Аудиозаписи представляют собой естественные фрагмен-
ты повседневного общения, ранее использованные информантами в 
личной переписке. Аннотирование материала было произведено по 
методике работы с корпусом русского языка повседневного обще-
ния «Один речевой день» (ОРД) (6). 

В таблице 1 приведены все метаданные информантов (пол, воз-
раст, характер и уровень образования и психотип), а также время 
звучания их ГС. Все информанты дали свое согласие на использо-
вание в научных целях их речевого материала. Данные о психотипе 
были получены в результате обработки психологического теста 
Г. Айзенка (7), который прошли все участники. 

Таблица 1 
Метаданные информантов и время звучания их речевого материала 

 
№ инф. Пол Возраст Образование Психотип Время 

звучания 
1 Ж 23 Высш. филоло-

гическое 
экстраверт 7'53'' 

2 М 21 Неполн. высш. 
филологическое 

экстраверт 7' 
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3 Ж 23 Высш. филоло-
гическое 

экстраверт 7'7'' 

4 Ж 23 Высш. филоло-
гическое 

интроверт 12'2'' 

5 Ж 22 Неполн. высш. 
филологическое 

интроверт 17'2'' 

6 Ж 22 Высш. филоло-
гическое 

интроверт 27'13'' 

 
Из таблицы 1 видно, что состав информантов был сбалансирован 

только по психотипу (3 экстраверта и 3 интроверта), возраст и обра-
зование у всех информантов совпадают. 

Обозначения, использованные при расшифровке материала, ука-
заны в табл. 2. 

Таблица 2 
Список специальных обозначений 

 
Символ Значение 

ɭ Пауза хезитации 
(а-а), (м-м), (э) Заполненная пауза хезитации 

/ и //  Синтагматические паузы 
$ Название (фильма, места и пр.) 
% Имя и другая  

личная информация 
… Обрыв слова или фразы 
*Е Пение 
*В Вдох 
*Х Выдох 
*C Смех 
- Затягивание гласных  

и согласных  
 
Для большинства диалогов с согласия информантов приводятся 

сопряженные пары (adjacency pairs), что позволяет проанализиро-
вать динамику речевого обмена и классифицировать реплики по их 
коммуникативной функции с опорой на контекст. 

 
Методы 
С применением слухового анализа материал был вручную раз-

мечен орфографически и интонационно: в записях расставлены пау-
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зы разной длительности и разного типа (в том числе хезитацион-
ные), отмечены паралингвистические элементы. Реплики анализи-
руются с опорой на контекст с применением методов контекстуаль-
ного и дискурс– анализов.  

 
Результаты анализа материала 
Как и следовало ожидать, в голосовых сообщениях реализуются 

все признаки спонтанной устной речи и живого разговора, ср. ниже 
примеры материала с комментариями относительно адресата ГС и 
его речевого жанра: 

1) хезитационные заполненные и незаполненные паузы: 
(1) И4: …(а-а) возможно ли такое что после Нового_года$ её 

станет меньше например и он сможет подключиться-я ɭ к нам // 
(м-м) / если такой вариант возможен то да / лучше встать на пау-
зу но если он понимает что ɭ (а-а-а) у него сейчас в приоритете 
другие занятости (и-и) ɭ вряд ли он когда-нибудь там думает о 
возвращении… (адресат: коллега, жанр: размышление, инструкция); 

(2) И2: …вот ɭ (э) и конечно же ɭ всегда такой романтики ɭ в 
жизни с которой ассоциируют непосредственно лебедей / не гусей / 
но лебедей ɭ вот с днём рождения / Вера% (адресат: подруга, жанр: 
поздравление); 

2) обрывы и самокоррекция: 
(3) И1: подожди не ела ɭ не ела продукцию короче оттуда / 

там наверное ɭ т... там же наверное нет сидячих мест… (адресат: 
друг, жанр: размышление-рефлексия); 

(4) И6: …ну в общем она сказала что-о / у нас автоматы / н... и 
оценки она выставит либо-о до (э) Рождества / либо прямо на 
Рождестве… (адресат: подруга-коллега, жанр: рассказ); 

(5) И5: …он ɭ пытался ɭ доказать он рассказывал он распр… 
он опровергал какие-то факты говорил не ну тут не было / а вот 
тут было… (адресат: подруга, жанр: размышление-рефлексия); 

3) редуцированные формы:  
(6) И1: …*В если тебе удобно то-о *Х можешь просто типа ɭ 

на карту перевести мне а-а тыщу забрать… (адресат: соседка, 
жанр: инструкция); 

(7) И2: …всё / теперь на*** ноутбук у нее не заряжался я грю 
поменяй удлинить бл*** заработало… (адресат: коллега, жанр: жа-
лоба); 
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(8) И3: …и-и я щас вижу сообщение с аккаунта школы / видимо 
преподаватель пришёл… (адресат: жених, жанр: жалоба). 

Обратимся далее к понятию «речевой жанр», поскольку в науч-
ной литературе оно все еще трактуется по-разному. Вслед за 
В. В. Дементьевым и Л. В. Балашовой, мы понимаем жанр как «ба-
зовую единицу организации речи» (8, с. 1) с учетом следующих па-
раметров: «ситуация и сфера общения, стиль, интенциональный 
фактор, форма речи, в том числе способы оформления ее начала и 
конца, форма передачи инициативы в диалоге, а также стратегии и 
тактики ведения коммуникации» (9, с. 257). В качестве главнейшего 
из конститутивных признаков по «Анкете речевого жанра» 
Т. В. Шмелевой выделяем коммуникативную цель (10). 

В таблице 3 приведены количественные данные жанров разного 
типа в материале исследования. 

Таблица 3 
Жанровое разнообразие голосовых сообщений 

 
Жанр Абсолютное 

количество 
Относительное 
количество, % 

Средняя  
длительность ГС, с 

рассказ 39 26.9 55 
размышление 15 10.3 35 
жалоба 14 9.7 45 
размышление-рефлексия 14 9.7 79 
вопрос 12 8.3 24 
реплика-экспрессив 10 6.9 10 
сообщение 8 5.5 12 
инструкция 5 3.4 67 
планирование 5 3.4 20 
объяснение 4 2.8 26 
оправдание 4 2.8 13 
просьба 4 2.8 5 
предложение/приглашение 3 2.1 33 
совет 2 1.4 22 
пожелание/поддержка 2 1.4 17 
поздравление 1 0.7 69 
комплимент 1 0.7 16 
извинение 1 0.7 12 
шутка 1 0.7 10 

SUMM: 19 SUMM: 145 SUMM: 100  
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Обсуждение результатов 
Большинство жанров, представленных в подкорпусе, не вызыва-

ет затруднений при интерпретации благодаря их описанным в лите-
ратуре «речевым портретам» (см., например, научное периодиче-
ское издание «Жанры речи») и регулярному использованию в речи. 
Некоторого комментария о критериях выделения в отдельный жанр 
требуют сообщения, отнесенные к разрядам «экспрессив» 
и «размышление-рефлексия». 

Голосовые сообщения, являющиеся короткими репликами с вы-
сокой степенью экспрессивности и аффективности, записанные в 
состоянии сильного эмоционального возбуждения, спонтанной ре-
акции или сильного вовлечения в ситуацию, были выделены 
в отдельный жанр «экспрессивы». Например, И2 на вопрос «что 
произошло?» отправляет коллеге короткое ГС: 

(9) И2: пи**** бл*** ɭ *В да не всё нормально уже / я просто в 
ах** я просто хочу бл*** *В ɭ у-у-у с*** / всё хорошо / не пережи-
вай (адресат: коллега, длительность: 0'12''). 

Переход в устный модус обусловлен необходимостью передать 
эмоциональную реакцию, труднопередаваемую в рамках письмен-
ного дискурса. Наблюдается частотность обсценной лексики, выра-
жающей шок и удивление, вдохи, растяжки гласных. Речь характе-
ризуется сумбурностью и частыми паузами. 

Еще одно ГС-экспрессив: 
(10) И3: да ла-а-адно! // офигеть! т... а в смысле она тоже на 

концерт к-к-к Джареду_ Лето$? // *С прикол *В (адресат: мама, 
длительность: 0'10''). 

И3 записывает сообщение-реактивную реакцию на новость о том, 
что ее знакомая тоже едет на концерт к любимому певцу. Наблюда-
ется интенсивная паралингвистическая маркировка: растяжки зву-
ков, смех, обрыв фразы, аффективные реплики. 

Таким образом, короткие голосовые сообщения-экспрессивы 
выполняют аффективную и фатическую функции. Они служат 
средством поддержания эмоционального контакта между собесед-
никами и, что немаловажно, дают говорящему возможность реали-
зовать потребность в эмоциональной разрядке (venting), обеспечивая 
своего рода «выход» для накопленных чувств. К этой категории 
были также отнесены сообщения, в которых участники спонтанно 
начинают петь, не сопровождая исполнение какими-либо коммен-
тариями или вводными репликами. 
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Третьим по частотности жанром (см. табл. 3) в представленном 
подкорпусе оказались голосовые сообщения, в которых ключевыми 
характеристиками являются выраженная субъективность и сосредо-
точенность на самóм процессе мышления. В таких ГС говорящий 
обращается к собст, к себе, чем к собеседнику, ср.: 

(11) И4: *Х по поводу Дайсона$ // мы на самом деле нашли здесь 
тоже ɭ на ЗэЯ$ просто какой-то оверпрайс / мы нашли здесь чё-то 
за типа писят тыщ ɭ ну около пятидесяти / за сорок даже Никита% 
где-то находил *В вот поэтому я думаю мы тут купим // потому 
что мне кажется в Казахстане$ такие же цены (адресат: подруга, 
жанр: размышление). 

В диалоге с подругой информант, проговаривая ход принятия 
решения, отвечает на вопрос — покупать ли фен в текущем месте 
или искать альтернативу? Сообщение не уходит в сторону самоана-
лиза. Оно записано в нейтральной интонации, вполне логично по 
структуре и направлено на решение вопроса: фен купят здесь. 

(12) И6: я в целом бы не сказала что я прям негативно к этому 
всему отношусь то есть (э) ɭ типа вот эта вся астрология таро 
это-о ɭ ну в целом прикольно / вот ну я не могу сказать что это 
прям для меня какой-то супербред / вот но-о ɭ не то чтобы 
с другой стороны я в это прям ɭ очень верю и прям только на это 
опираюсь / ну просто-о / есть такая возможность / надо пользо-
ваться (адресат: друг, жанр: размышление-рефлексия). 

Сообщение (12), в отличие от предыдущего, характеризуется 
особой субъективностью: говорящий осмысляет свое отношение к 
теме астрологии и таро, занимая позицию между иронией, ней-
тральностью и умеренной симпатией. Речь в сообщении строится от 
первого лица. Она интонационно и лексически маркирована сомне-
ниями, колебаниями: я бы не сказала, не то чтобы, мне кажется, 
— имеет хезитационные паузы и растяжки звуков. 

Заключение. Проведенный анализ корпусного материала позво-
ляет сделать ряд выводов. 

1. Наиболее распространенным жанром голосовых сообщений в 
компьютерно-опосредованном дискурсе оказался «рассказ», что 
свидетельствует о высокой роли нарративности в повседневной го-
лосовой интернет-коммуникации. Этот жанр характеризуется также 
средней продолжительностью сообщений (''51), что указывает на 
стремление к передаче развернутого опыта и является возможной 
причиной перехода с текстового (письменного) формата на аудио. 
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2. Следующими по распространенности жанрами стали «раз-
мышление» (15 сообщений, 10,3 %), «жалоба» и «размышление-
рефлексия» (по 14 сообщений, 9,7 % каждое). 

3. Ряд жанров, таких как «поздравление», «извинение», «ком-
плимент», «шутка», «просьба», встретились единично, что может 
свидетельствовать об их ситуативной специфике в общении с по-
мощью ГС. 

4. Одно голосовое сообщение может содержать в себе несколько 
разных жанров, что также характерно для устной речи, ср.: 

(13) сообщение + вопрос: И2: так ну-у я вышел вот на оста-
новке Холодильная$ / и ɭ всё не знаю погулять смогу / в магаз могу 
сходить / чё нужно? (адресат: девушка); 

(14) жалоба + размышление: И5: она просто мне не отвечает 
на ɭ сообщение о… об официальном переводе / мне так лень туда я 
не хочу туда ехать! / опять! (а-а-а) ну ну мне кажется просто зво-
нить человеку это как-то ну ну слишком (адресат: подруга). 

Доля таких ГС в корпусе — 21,42 %. 
5. Вопрос о том, является ли голосовое сообщение отдельным 

жанром остается дискуссионным, так как материал не выявил ус-
тойчивых жанрово-формальных признаков, которые позволили бы 
выделить его в качестве отдельного жанрового образования. 

Думается, что материалы настоящего исследования будут полез-
ны преподавателям, обучающим студентов стратегиям успешной 
коммуникации и русскому языку как иностранному. Отдельная 
ценность работы с данным материалом заключается в возможности 
его использования для обучения моделей ASR и разработки голосо-
вых ассистентов. 
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Аннотация. Контрастивная лингвистика как преемница традиционных 
направлений сравнительного языкознания является результатом со-
вершенствования методологии сравнения языков. Она призвана 
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чий в процедуре сравнения разноструктурных языков. В данной статье 
объектом контрастивного анализа является лексика в фразеологии во-
енного жаргона при сопоставлении английского и русского языков, 
Ключевые слова: контрастивная лингвистика, форма, содержание, во-
енный жаргон, фразеология. 
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Abstract. Being the successor of traditional comparative study of languages 
contrastive linguistics possesses a more sophisticated methodology of 
linguistic analyses. It is aimed at revealing intricate correlations between 
form and meaning of linguistic signs and deepening our understanding of the 
role of similarities and differences among languages. In this article the object 
of a contrastive analysis is the vocabulary in the phraseology of military 
jargon when comparing English and Russian. 
Keywords: contrastive linguistics, form, meaning, military jargon, 
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Контрастивная лингвистика изучает схождение и расхождения в 

использовании языковых средств различными языками. Лексика в 
фразеологии военного жаргона как объект контрастивного анализа 
не получила еще детального описания при сопоставлении англий-
ского и русского языков, хотя существует ряд работ, посвященных 
изучению этого просторечного пласта в английском языке [1–7]. 
Это обусловило выбор темы статьи, цель которой — выявить ос-
новные типы структурно-неотмеченных военных жаргонизмов в 
английском и русском языках. Под структурно-неотмеченными 
здесь понимаются такие языковые единицы (слова, словосочетания 
и предложения), морфологическая и синтаксическая структура ко-
торых соответствует нормам литературного стандарта сопоставляе-
мых языков. Материалом контрастивного анализа послужили воен-
ные жаргонизмы, извлеченные из словарей английского просторе-
чия [6-8], а также (для русского языка) собранные автором.  

По наличию-отсутствию формально выраженной производности 
в своей линейной структуре все жаргонизмы-слова разграничива-
ются на две группы: 1) непроизводные (простые) и 2) производные. 
По способы выражения производности последние подразделяются 
на три подгруппы: аффиксальные, сложные и сложно-
аффиксальные. В качестве аффиксов могут выступать префиксы, 
полупрефиксы, суффиксы, полусуффиксы и их комбинации (все 
термины принимаются как заданные). Покажем это на примерах, 
приводя стандартное значение жаргонизма. 

I.  Простые структуры: buzz (новости), club (пропеллер), 
punk (беспомощный), boot (наказывать), skive («сачковать»); «дух» 
(солдат после присяги, до первого приказа МО об увольнении в за-
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пас), «колбаса» (пикирующая мишень для отработки стрельбы из 
зенитных автоматов корабля), «рама» (двухфюзеляжный немецкий 
самолет-разведчик), «слон» (солдат до принятии присяги), «утюг» 
()линкор. 

II. Производные структуры. 
1. Аффиксально-производные. А. Префиксальные: un-: 

unhook (занимать деньги); сверх-: «сверхкрепость» (американских 
четырехмоторный пропеллерный тяжелый бомбардировщик B-52). 
Б. Полупрефиксальные: top-: top-kick (первый сержант). В. Суффик-
сальные: -y: bivouacky (чокнутый); -ило: «блудило» (штурман).  
Г. Полусуффиксальные: -merchant: air-merchant (летчик). Д. Аффик-
сально-комбинированные: а) префиксально-суффиксальные: super– 
+ -o: super-dumbo (бомбардировщик B-29); анти– + -ин: антибомбин 
(водка, спиртное); полупрефиксально-суффиксальные: half– + -ed: 
half-cocked (пьяный); в) полупрефиксально-полусуффиксальные: 
half– + -over: half seas over (пьяный вдрызг, «море по колено»);  
г) полупрефиксально-суффиксально-полусуффиксальные: all– + -ed 
+ -up: all ballsed-up (в полном замешательстве, неразберихе). 

2. Сложно-производные: buscar (занятые деньги), sack-time 
(время сна), cow-gun (тяжелое морское орудие), joy-stick (рычаг 
управления в самолете); «маслопуп» (на корабле: моторист, коман-
дир БЧ-5   ̶электромеханической боевой части), «бугровоз» (автомо-
биль начальника воинской части), «кошкодав» («старик», слишком 
жестоко обращающийся с молодыми), «лейтенант-генерал» (лейте-
нант, у которого отец генерал), «человек-амфибия» (посудомой-
щик), «псих-самовзвод» (неуравновешенный, вспыльчивый чело-
век). 

3. Сложно-аффиксально-производные. А. Сложно-
префиксальные: depocketbook (выкрадывать кошелек из кармана).  
Б. Сложно-полупрефиксальные: old-: old mud-hook (якорь).  
В. Сложно-суффиксальные: -er: stone-crusher (пехотинец); -ник: 
«леворучник» (солдат-самострел). Г. Сложно-полусуффиксальные:  
-Charlie: arse-Charlie (замыкающий; тыловой дозорный). 

Военные жаргонизмы, представленные словосочетаниями и пред-
ложениями, дифференцируются в структурном плане по количеству 
слов (как знаменательных, так и служебных частей речи), входящих 
в их состав, на: двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестикомпонентные. 
Покажем их, аналогично словам, на примерах. 
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1. Двухкомпонентные структуры: canteen eggs (газовая атака), 
blue duck (слух, «утка», «параша»), flying bedstead (мотоцикл), 
bottled sunshine (пиво), mark one (сестра милосердия), at spar-row-
fart (на рассвете), all smart (все в порядке), go sick (симулировать; 
«сачковать», «шланговать»), draw crabs (вызывать на себя огонь 
артиллерии противника), Over There (в составе экспедиционных сил 
в Европе); «остров сокровищ» (каптерка), «спящая красавица» (ча-
совой), «с кубарем» (в офицерском звании), «форма раз» (белые 
брюки с гюйсом), «плюс один» (полная боевая готовность начать 
операцию в течение часа), «вставлять чоп» (налагать взыскание). 

2. Трехкомпонентные структуры: bit of skirt (девушка), All 
Very Cushy (ветеринарная служба), on the mat (под следствием, «на 
ковре»), a button loose (глупый, «не все дома», «винтика не хвата-
ет»), rough as bags (неотесанный, неуклюжий), on the beam (пони-
мая), arse over tip (задом наперед, шиворот-навыворот), do a dutch 
(дезертировать), put dots on (надоедать), blow it out (не верить), chew 
the fat (болтать, трепаться, «травить баланду»); «человек с ружьем» 
(часовой), «конспект на родину» (письмо домой), «хождение по му-
кам» (строевая подготовка), «казнь на рассвете» (утренняя зарядка), 
«человек без паспорта» (солдат), «метр до дембеля» (время после 
100 дней до приказа МО об увольнении в запас), «почтенный склад 
генералов» (военный совет), «голый среди волков» (утренний ос-
мотр), «изгнанный из рая» (призывник), «ноль на массу» (полное 
незнание предмета), «жизнь прошла мимо» (офицер), «ходить по 
гражданке» (носить штатское платье), «лежать кверх воронкой» 
(лежать на земле лицом вверх, будучи тяжело раненным). 

3. Четырехкомпонентные структуры: arse-hole of the world 
(Персидский залив), fattening for the slaughter (отдых), one over the 
eight (пьяный, «под мухой»), in a flying mess (голодный), second over 
the head (второй по успехам), wet behind the ears (неопытный, «зе-
леный»), all standing brought up (неспособный контролировать си-
туацию), right through the piece (на время войны), till all is blue (до 
крайности), go over the top (жениться), put up a stall (вводить в за-
блуждение, обманывать, «надувать», «наколоть»), get the lead out 
(действовать быстро); «Д’Артаньян и три мушкетера» (наряд по ро-
те), «волк и семеро козлят» (отделение), «ни рыба, ни мясо» ()кур-
санты второго или третьего курса), «две минуты без воздуха» (туа-
лет), «крошить батон на пятки» (спать; задаваться, «понтиться»), «Я 
люблю тебя, жизнь», «Как прекрасен этот мир» (отбой), «Это не 
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должно повториться» (увольнение в запас, «дембель»), «Как вас 
теперь называть?» (солдаты последнего полугода службы), «Звезды 
падают в июне» (курсанты пятого курса), «Ждите нас на рассвете» 
(кросс на 10 км), «Граница не имеет покоя» (забор вокруг в/ч), «Вы-
зываю огонь на себя» (спор со старшиной). 

4. Пятикомпонентные структуры: the day the eagle shits (день 
выдачи денежного довольствия), «В бой идут одни старики» («дем-
бельский аккорд» — срочная работа, выполняемая только «стари-
ками» непосредственно перед увольнением в запас), «Его знали 
только в лицо» (командир части), «Их знали только в лицо» (само-
вольщики, «самоходчики», караул). 

5. Шестикомпонентные структуры: jumpy as a bag of fleas 
(чрезвычайно нервничающий, «мандражащий»); «Ночь пришла   ̶
чирик-ку-ку, скоро дембель старику» («стариковская» служба   ̶сол-
дат спит, а служба идет). 

Завершая разбор структурно-неотмеченных военных жаргониз-
мов в английском и русском языках, следует заметить, что для анг-
лийского военного жаргона, в отличие от русского, характерны так 
называемые фразовые глаголы — устойчивые сочетания глаголов с 
послелогами (постпозитивами), такими, как aft, around, down, in, off, 
out, to, up. Например: get aft (быть произведенным в офицеры из 
нижних чинов), flap around (слоняться без дела, лодырничать, «сач-
ковать», «шланговать», «прикидываться чайником», «косить», «га-
сить»), clamp down (придираться, «наводить шухер, шмон», «качать 
права»), mash in (нажимать на педаль сцепления в автомобиле), 
brass off (ныть, ворчать, жаловаться, «скулить»), touch out (отлыни-
вать от дела), pop to (принять положение «Смирно» подчеркнуто 
четко и резко), police up (драить, чистить, наводить порядок). 

 Подведем итоги. 1. Структура военных жаргонизмов в англий-
ском и русском языке может подвергаться двунаправленному кон-
трастивному анализу, если сопоставляемые единицы построены по 
морфологическим и синтаксическим моделям соответствующих 
литературных стандартов. 2. Структурные схождения прослежива-
ются для непроизводных, префиксальных, суффиксальных, префик-
сально-суффиксальных, сложных и сложно-суффиксальных произ-
водных слов, а также для всех типов словосочетаний и предложе-
ний. 3. Структурные расхождения наблюдаются для полупрефик-
сальных, полусуффиксальных, полупрефиксально-суффиксальных, 
полупрефиксально-полусуффиксальных, полупрефиксально-
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суффиксально-полусуффиксальных, сложно-полупрефиксальных и 
сложно-полусуффиксальных производных слов, а также для фразо-
вых глаголов, что отмечено только в английском военном жаргоне. 
4. Выявленные лакуны структурно-неотмеченных типов можно «за-
полнять» военными и другими (молодежными, спортивными, меди-
цинскими, компьютерными) жаргонизмами различных языков, про-
сторечный вокабуляр которых подвергается контрастному анализу. 

 
Литература 
1. Бойко Б. Л. Военный профжаргон и профессиональная речь воен-

ных // Организационная психолингвистика. 2018. № 2(2). С. 8–18.  
2.  Ammer C. The American Heritage Dictionary of Idioms. Boston: 

Houghton Mifflin Company, 1992. № 1 191 p.   
3. Colby E. Army Talk: A Familiar Dictionary of Soldier Speech. Princeton: 

Princeton Univ. Press, 1942. 232 p.  
4. Dickson P. War slang: American fighting words and phrases since the 

Civil War. 2nd ed. Brassey's, Inc. Washington, D.C., 2004. 429 p.   
5. Military Terms of the Modern Era [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://www.combat.ws/S4/MILTERMS/MT-B.HTM (дата обращения: 
10.04.2025).   

6. Murray T. E. The Language of Naval Fighter Pilots // American Speech. 
1986. Vol. 61. No. 2. Р. 121–129.   

7. Partridge E. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Uncon-
ventional English. New York: Routledge, 2008. 721 p.   

 8. Spears R. A. Slang and euphemism. New York, 1981. 449 p.    
 

References 
1. Boyko B. L. Military professional jargon and professional speech of the 

military // Organizational psycholinguistics. 2018. 2 (2). P. 8–18.  
2. Ammer C. The American Heritage Dictionary of Idioms. Boston: Hough-

ton Mifflin Company, 1992. № 1 191 p.   
3. Colby E. Army Talk: A Familiar Dictionary of Soldier Speech. Princeton: 

Princeton Univ. Press, 1942. 232 p.  
4. Dickson P. War slang: American fighting words and phrases since the 

Civil War. 2nd ed. Brassey's, Inc. Washington, D.C., 2004. 429 p.  
5. Military Terms of the Modern Era [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://www.combat.ws/S4/MILTERMS/MT-B.HTM (дата обращения: 
10.04.2025).   

6. Murray T. E. The Language of Naval Fighter Pilots // American Speech. 
1986. Vol. 61. No. 2. Р. 121 — 129.   

7. Partridge E. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Uncon-
ventional English. New York: Routledge, 2008. 721 p.   

 8. Spears R.A. Slang and euphemism. New York, 1981. 449 p.    



76 

 УДК 81-25 
 

РЕЧЕВЫЕ КОННЕКТОРЫ С ЭЛЕМЕНТОМ ТОГО:  
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
© Магарамова Диана Агавердиевна 
студентка магистратуры 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Россия, г. Санкт-Петербург 
st111068@student.spbu.ru 
 
Аннотация. Исследование посвящено речевым коннекторам (РК) с 
единицей того в русской устной речи. Целью работы является просле-
дить использование таких единиц носителями русского языка 
и выявить особенности их функционирования в устном дискурсе, а 
также определить в каждом случае степень грамматикализации. Иссле-
дование выполнено на материале устного подкорпуса НКРЯ, из которо-
го методом сплошной выборки было извлечено 770 контекстов с анали-
зируемыми единицами. Кроме того, был проведен эксперимент в форме 
лингвистического опроса на платформе Google Forms, в котором нена-
ивным носителям русского языка было предложено определить значе-
ние РК в заданных контекстах. Результаты показали, что РК со значе-
нием причины имеют более сильную степень грамматикализации, а со 
значением пояснения и ввода дополнительной информации — сред-
нюю и слабую. 
Ключевые слова: речевой коннектор, дискурсивная единица, грамма-
тикализация, коннекторизация, разговорная речь. 
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Abstract. The study i. devoted to speech connectors (SC) with the unit of to-
go in Russian speech. The goal is to trace the use of such units and identify 
the features of their functioning, as well as to determine the degree of gram-
maticalization. The study is based on the oral subcorpus of the RNC, from 
which 770 contexts with the analyzed units were extracted using the conti-
nuous sampling method. In addition, an experiment was conducted in which 
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non-naive native speakers of Russian were asked to determine the meaning 
of RC in given contexts. The results showed that RCs with the meaning of 
cause usually have a strong degree of grammaticalization, while those with 
the meaning of explanation and input of additional information have a me-
dium and weak degree of grammaticalization. 
Keywords: speech connector, discourse unit, grammaticalization, connecto-
rization, colloquial speech. 

 
Введение 
Речевой коннектор (РК) — это языковая единица, подобная сою-

зу, но имеющая более широкие функции, т. е. способная связывать 
большие фрагменты текста. В узком понимании к коннекторам от-
носят единицы, «частеречная принадлежность и связующая синтак-
сическая функция которых вызывает дискуссии» (1, с. 15). В широ-
ком понимании коннекторами считаются любые единицы, способ-
ные осуществлять связь фрагментов текста: союзы, дискурсивные 
слова, вводно-модальные слова и т. д. (2, с. 23). В обоих случаях 
синонимом термина коннектор является термин текстовая скрепа 
(3, с. 135). В настоящем исследовании речевой коннектор использу-
ется в широком понимании. 

Одним из активных процессов в языке и речи является грамма-
тикализация: переход из неграмматического в грамматическое или 
одного грамматического в другое грамматическое. В процессе 
грамматикализации языковое явление, таким образом, становится 
грамматическим или более грамматичным (4, с. 27). Формирование 
РК на базе сочетания полнозначных слов, не имеющего единого 
грамматического значения, рассматривают как подтип грамматика-
лизации (5) и даже называют термином коннекторизация (6). Для 
того чтобы проследить пути грамматикализации речевого коннек-
тора, используют методику веерного шкалирования (7), которая 
опирается на шкалу переходности (8, с. 132). 

Целью настоящего исследования является попытка проследить 
использование РК с единицей того в спонтанной устной речи, вы-
явить особенности их функционирования, а также определить сте-
пень их грамматикализации. 

Форма того является компонентом составных союзов (до того 
как, для того чтобы), вводно-модальных конструкций (кроме того), 
прагматических единиц (типа того, вроде того что), а также кон-
струкций, принадлежность которых к тому или иному грамматиче-
скому классу пока является предметом дискуссии (в плане того 
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что). Актуальность исследования обусловлена ростом интереса к 
процессу грамматикализации в языке и его подтипам (конъюнкцио-
нализации, коннекторизации). Кроме того, актуальным является 
изучение единиц спонтанной разговорной речи в русле такого бы-
стро развивающегося направления, как коллоквиалистика (9). Науч-
ная значимость исследования заключается в том, что оно позволит 
расширить наши представления об арсенале РК в русском языке, их 
функциональных и семантических особенностях, а также выявить, 
какие единицы уже можно считать сложившимися союзами, а какие 
— единицами, еще не до конца прошедшими процесс грамматика-
лизации. 

 
Материал и методы 
Материалом исследования послужили высказывания с речевыми 

коннекторами, имеющими в своем составе единицу того. Для нача-
ла методом сплошной выборки из устного подкорпуса НКРЯ были 
извлечены все высказывания, содержащие эту единицу (1400 кон-
текстов). Далее выборка была сужена при помощи поиска по сле-
дующим запросам: «того + что», «того + чтобы», «того + как»; «то-
го + существительное + союз». Общее число полученных контек-
стов составило 770, т. е. более 50 % употреблений формы того фак-
тически являются употреблениями в составе РК. На основании су-
женной выборки все составные единицы с того были распределены 
по следующим группам: 

 кодифицированные в словарях союзы: времени (после того 
как, во время того как), причины (из-за того что, ввиду того что); 
цели (для того чтобы, ради того чтобы), присоединительные 
(кроме того что / как, помимо того что), исключительные (за ис-
ключением того что), замещения (вместо того чтобы); 

 речевые коннекторы, статус которых неоднозначен (знаком 
* отмечены конструкции, которые признаются союзами лишь в не-
которых словарях: 10, с. 537-541), с семантикой: ввода дополни-
тельной информации (мало того что*, с учетом того что / если, на 
плюс того что); пояснения (в плане того что, в смысле того что); 
сравнения (типа того что, вроде того что); объекта речи-мысли / 
изъяснительные (по поводу того что*, насчет того что* / как / 
чтобы, в отношении того что, на тему того как); причины (в силу 
того что*, за счет того что*, по случаю того что, по причине то-
го что, под предлогом того что, исходя из того что / как, в честь 
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того что, в зависимости от того как); цели (в пользу того что, на 
случай того что); времени (накануне того как); тождества 
(в качестве того чтобы); с размытой семантикой (на фоне того 
что, вплоть до того что, на контрасте того что, (не) против то-
го чтобы, не до того чтобы, до того (…), что); 

 местоименно-соотносительные конструкции: связанные с 
управлением глагола (начать с того что, дошел до того что, зави-
сит от того как / что); связанные с существительным (идея того 
что, до того момента как); 

 конструкции с того без части, присоединяющей прида-
точное предложение: модально-вводные (более того, кроме того), 
времени (до того момента), исключительные (без того), замести-
тельные (вместо того). 

Вторая часть исследования представляла собой эксперимент в 
форме лингвистического опроса, призванного определить статус 
некоторых потенциальных РК в восприятии ненаивных носителей 
русского языка (филологов). Для этого было отобрано 11 контек-
стов с единицами, статус которых неоднозначен. Эксперимент про-
водился дистанционно, в формате Google Forms. Испытуемым 
предлагалось подобрать синоним к выделенным конструкциям с 
того (примеры 1-11): 

(1) Существует замечательная возможность в зарубежных 
вузах — это получить стипендию/ то есть мало того/ что вы 
можете получить бесплатное образование/ вам могут ещё и пла-
тить за то/ что вы учитесь; 

(2) А если учесть/ эт самое/ насчёт опыта/ с учётом того/ 
что после окончания школы я волейбольный мяч взял в руки спустя 
два с половиной года/ то не было у меня особого времени зани-
маться им; 

(3) Вот у него… вот он очень интересная личность ээ в плане 
того/ что он за что бы он ни брался/ всё горело у него в руках; 

(4) Вот / а потом я бы ещё посмотрела / знаешь какие-нибудь 
кубики / ну / типа того что я / у мамы просила / но только они / ну 
/ такие / которые уже сейчас можно; 

(5) И ещё вот момент/ связанный с… с потерями/ по поводу 
того/ что/ типа/ у Гарри умерли родители/ потом у него умер крё-
стный; 

(6) Потом/ знаете/ я вот обратно хочу вспомнить/ что вот я 
часто дружила с мальчишками/ но/ вот видите/ в силу того/ что я 
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была намного младше их/ потом/ у них в семье были по три-четыре 
п-парней / братьев/ а я всегда одна была/ и почему-то они меня все-
гда че… хотели обидеть; 

(7) Ну/ это очень активный ребёнок/ в принципе/ поэтому ещё 
плюс я беру/ на плюс того/ что мало ли как она себя ещё вести бу-
дет; 

(8) Педант был/ но горевал/ дисциплинированный/ может 
быть/ по… по случаю того/ что я на флоте пробыл; 

(9) А.: Вот. А перед тем/ как направлять/ он меня вызвал/ зна-
чит/ этот начальник и говорит/ «Если вы останетесь в училище/ а 
у вас все данные есть/ значит/ у вас будет будущее хорошее». — Б.: 
Почему? — А.: В смысле того/ что вот щас вот проучитесь/ п-
потом поедете в этот ээ в академию…; 

(10) Вам хочется поделиться своими мыслями / чувствами или 
просто пофантазировать на тему того / как красота объемных 
волос помогла вам в ответственный момент в жизни / тогда при-
сылайте нам свои рассказы / лучшие будут взяты за основу сле-
дующих «Женских историй от Shamtu»; 

(11) Просто на свадьбе всегда молодоженам не до этого. Они 
всегда ходят / просто не до того / чтобы с гостями общаться; 

В опросе приняли участие 58 человек. Полученные ответы по 
каждому примеру были систематизированы и проанализированы. 

Результаты и обсуждение 
На основе того, синонимы с какой семантикой подбирали рес-

понденты для выделенных потенциальных РК, были получены сле-
дующие обобщенные результаты. Приводятся основные варианты, 
зафиксированные в ответах; низкочастотные не описываются: 

 мало того что: 85 % — «дополнительная информация» (не 
только… но и, кроме / помимо, вдобавок); 

 с учетом того что: 60 % — «учет информации» (беря / при-
нимая во внимание, учитывая / если учесть); 9 % — «причина» (по-
скольку, так как); 

 в плане того что: 65 % — «пояснение» (а именно, то есть, в 
том смысле, я имею в виду), 12 % — «причина» (потому что, из-за 
того что); 

 типа того что: 90 % — «схожесть, подобие» (50 % — союзы 
сравнения: вроде, как, наподобие; 30 % — прилагательные: похо-
жий, подобный); 
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 по поводу того что: 19 % — «причина» (из-за того что, по-
тому что, в связи с тем что), 15 % — «пояснение» (например, а 
именно), 10 % — «отношение и связь» (в отношении того что, что 
касается), 15 % — затруднялись с ответом; 

 в силу того что: 90 % — «причина» (из-за того что, посколь-
ку, потому что, так как); 

 на плюс того что: 40 % — «дополнительная информация» 
(вдобавок, дополнительно, более того, кроме / помимо того, не 
только), 17 % — «учет информации» (учитывая, беря во внимание), 
25 % — затруднялись с ответом; 

 по случаю того что: 93 % — «причина» (потому что, так 
как, из-за того что); 

 в смысле того что: 50 % — «пояснение» (я имею в виду, а 
именно, то есть, иначе говоря, в том смысле, в том плане, в пони-
мании), 40 % — «причина» (потому что); 

 на тему того как: 80 % — «объект речи» (о том что, на 
предмет того что)  

 не до того чтобы — 75 % — лексическое значение (55 % — 
нет времени, 12 % — нет сил / желания), 5 % — «цель» (не для то-
го чтобы). 

Было сделано предположение, что степень грамматикализации 
проявляется в том, насколько единообразно информанты определя-
ют значение выделенной единицы, насколько грамматическим яв-
ляется это значение («причина» — грамматическое, «нет времени» 
— не грамматическое), а также насколько широк разброс конкрет-
ных вариантов ответов (например, семантика «пояснение» — кон-
кретные варианты: имеется в виду, я имею в виду, мы же знаем, то 
есть, а именно, в смысле…). На основании этого представляется 
возможным распределить исследуемые единицы по шкале грамма-
тикализации следующим образом. 

Сильную степень грамматикализации демонстрируют конструк-
ции, значения которых однозначно (единообразно) определялись 
большой долей респондентов, при этом как ведущее определялось 
именно грамматическое значение: по случаю того, в силу того — 
«причина», на тему того — «объект речи», типа того что — 
«схожесть, подобие» (конкретно в выбранном контексте), мало то-
го что — «дополнительная информация». 

Средняя степень грамматикализации отмечается у тех конст-
рукций, при толковании которых наблюдалась конкуренция значе-
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ний, т. е. не фиксировалось ни одного значения, которое определя-
лось бы 80–90 % информантов: с учетом того что — «учет ин-
формации» либо «причина»; в плане того что, в смысле того 
что — «пояснение» либо «причина». 

Слабую степень грамматикализации имеют те конструкции, ко-
торые продемонстрировали большой разброс как первичных вари-
антов ответа, так и определяемых значений, кроме того, при толко-
вании значительная часть информантов затруднялась с ответом: по 
поводу того — «причина» либо «связь / касательство»; на плюс то-
го — «дополнительная информация» либо «причина». 

Наконец, совсем не грамматикализована конструкция, у которой 
большинство информантов однозначно определяли значение как 
лексическое: не до того чтобы = «нет времени / желания / сил». 

 
Заключение 
Анализ корпусного материала показал, что в устной русской ре-

чи функционирует большое количество составных конструкций с 
единицей того, которые ведут себя как речевой коннектор. Среди 
них союзы с семантикой времени, причины, цели, присоединения, 
исключения, замещения; РК, сдвигающиеся (по шкале грамматика-
лизации) в сторону союзов, с семантикой ввода дополнительной 
информации, сравнения, объекта речи и мысли, пояснения и т. д.; 
местоименно-соотносительные конструкции со значением в том 
числе времени и изъяснения; вводно-модальные, темпоральные, 
заместительные и исключающие конструкции без первообразного 
союза. 

Видно, таким образом, что конструкции с формой того находят-
ся в современном русском языке на разных стадиях грамматикали-
зации (коннекторизации). Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что сильную степень грамматикализации демонстрирует, на-
пример, конструкция на тему того что, среднюю — в смысле того 
что, слабую — на плюс того что. Можно предположить, что сте-
пень грамматикализации слабо и средне граматикализованных кон-
струкций постепенно повышается, и они движутся к тому, чтобы 
стать союзами или речевыми коннекторами. 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения инстру-
ментов компьютерного зрения для анализа мультимодального корпуса 
«Рассказы и разговоры о грушах». В работе использовалась библиотека 
MediaPipe Hand Landmarker для автоматической разметки жестов рук в 
видеозаписях естественной коммуникации. Этот подход позволяет бы-
стро и точно определять координаты ключевых точек рук, что дает 
возможность анализировать скорость движения и кинетическую актив-
ность собеседников. Использование технологий компьютерного зрения 
открывает новые возможности для изучения взаимосвязи между вер-
бальной и невербальной коммуникацией, что имеет важное значение 
для лингвистики, психологии и социологии. 
Ключевые слова: разговорная речь; мультимодальные корпуса; жесты; 
разметка жестов; разметка мимики; мультимодальная коммуникация; 
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Abstract. The article presents the results of applying computer vision tools to 
analyze the multimodal corpus "Stories and Conversations about Pears." The 
MediaPipe Hand Landmarker library was used to automatically annotate 
hand gestures in video recordings of natural communication. This approach 
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enables the rapid and accurate determination of key hand points, allowing 
for the analysis of movement speed and kinematic activity of the speakers. 
The use of computer vision technologies opens up new opportunities for 
studying the relationship between verbal and non-verbal communication, 
which is of great importance for linguistics, psychology, and sociology. 
Keywords: multimodal corpora; conversational speech; gestures; gesture an-
notation; facial expression annotation; multimodal communication; neural 
networks; computer vision; MediaPipe; nonverbal communication. 

 
Введение. Исследования разговорной речи до недавних пор ог-

раничивались лишь некоторыми специфическими для нее каналами 
— главным образом, вербальным и просодическим. Однако содер-
жание этих каналов в живом общении может заметно модифициро-
ваться с помощью визуальной информации. Для исследования 
взаимосвязи и взаимодействия в живом общении различных ком-
муникативных каналов создаются мультиканальные корпуса. Они 
содержат записи естественной коммуникации с их кинетической, 
звуковой и текстовой аннотацией (Кибрик, Федорова, Подлесская 
2018). 

Традиционные методы ручной разметки видеозаписей, хотя и 
точны, часто требуют значительных временных и ресурсных затрат. 
Нейросетевые технологии предлагают решение этой проблемы, по-
зволяя быстро и эффективно обрабатывать большие объемы данных. 
В последние годы, благодаря развитию компьютерных наук, откры-
лись новые технические возможности для анализа живого речевого 
материала. В частности, методы компьютерного зрения позволяют 
исследовать жестикуляцию и мимику, которые играют значитель-
ную роль в передаче смысла и эмоций. 

В настоящей статье рассказывается о первых результатах приме-
нения инструментов компьютерного зрения для разметки мульти-
модального корпуса «Рассказы и разговоры о грушах». 

 
Современные инструменты для разметки движений челове-

ка 
Технологии для определения ключевых узлов человеческого те-

ла на изображении или видео называются HPE — Human Pose 
Estimation (‘оценка человеческой позы’). Они сейчас развиваются 
очень быстро, так как они позволяют автоматизировать многие за-
дачи современного общества. Например, они следят за соблюдени-
ем техники безопасности (использование каски и страховки при ра-
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боте на опасных объектах), выступают в качестве электронного 
тренера (сравнение движения спортсмена с эталоном), считают без-
билетных пассажиров (сопоставление количества вошедших людей 
с количеством операций по оплате проезда) и пр. Было бы естест-
венно привлечь их и для научных исследований разговорной речи.  

Выбор инструмента зависит от конкретных требований проекта, 
таких как необходимая точность, скорость обработки и доступные 
вычислительные ресурсы. К наиболее популярным инструментам 
для HPE относятся:  

1. DeepPose — одна из первых значимых разработок в области 
HPE, использующих глубокие нейронные сети.  

2. OpenPose — одна из наиболее эффективных систем, которая 
может одновременно определять позы нескольких людей в реаль-
ном времени. Она поддерживает определение 135 ключевых точек, 
включая пальцы, что делает ее подходящей для детальной разметки 
людей на видео. 

3. MediaPipe Solutions — набор библиотек и инструментов для 
HP. Модель MediaPipe Pose Landmarker находит трехмерные ко-
ординаты 33 ключевых точек. Модель MediaPipe Hand 
Landmarker определяет двухмерные или трехмерные координаты 
для 21 точки каждой руки. Модель MediaPipe Face Landmarker мо-
жет определять до 478 трехмерных координат точек лица, что дела-
ет возможным тщательно отслеживать мимику.  

4. AlphaPose работает по принципу «сверху вниз»: вначале про-
изводится локализация людей на изображении, после чего происхо-
дит определение частей их тел и вычисление положений. 

5. DeepCut на первом этапе проводит идентификацию всех воз-
можных частей тела на изображении с последующей их разметкой 
(голова, руки, ноги), после чего «собирает» из этих частей людей, 
находящихся в кадре. 

6. HRNet (High-Resolution Net) — это высокоэффективная мо-
дель для оценки позы, сохраняющая высокое разрешение и ста-
бильность при работе с различными позами и условиями освещения. 

7. PoseNet — это легковесная система, которая позволяет вы-
полнять оценку позы с помощью малоресурсных браузеров или мо-
бильных телефонов. 

8. GL-Pose — это легковесная сверточная нейронная сеть, разра-
ботанная для оценки позы человека в реальном времени, особенно 
эффективна для приложений в области фитнеса. 
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9. YOLO-pose — быстро и точно определяет 17 ключевых точек 
человека на изображении. Они могут быть дообучены на стороннем 
датасете в формате YOLO.  

10. MoveNet — еще одна сверхбыстрая и точная модель для оп-
ределения 17 ключевых точек тела. Она существует в двух вариан-
тах: Thunder для приложений, требующих высокой точности, и 
Lightning для приложений, требующих высокой скорости исполне-
ния. 

Выбор инструмента зависит от конкретных требований проекта, 
таких как необходимая точность, скорость обработки и доступные 
вычислительные ресурсы. 

 
Применение MediaPipe Hand Landmarker  

для корпусной разметки 
Мультимодальный корпус «Рассказы и разговоры о грушах» 

создается в Институте языкознания РАН. Корпус содержит записи 
естественной коммуникации между несколькими собеседниками, а 
также их вокальную, референциальную, кинетическую и окуломо-
торную аннотацию (Кибрик, Федорова 2018). Для разметки жестов 
рук в этом корпусе была разработана методика, основанная на сег-
ментировании всего потока на периоды неподвижности и отдель-
ные движения, внутри которых выделяются функциональные еди-
ницы — отдельные жесты, адапторы, смены позы, а также их груп-
пы (Литвиненко, Николаева, Кибрик 2017). 

В нашем эксперименте мы использовали другой способ разметки. 
Для каждого кадра с помощью библиотеки MediaPipe Hand 
Landmarker (MediaPipe Solutions) были найдены координаты 21 
ключевой точки для каждой руки. Поскольку видео сделаны с час-
тотой 100 кадров в секунду, это давало возможность вычислять из-
менение позиции каждой точки для каждой миллисекунды. А это, в 
свою очередь, позволяло определять скорость движения и паузы в 
жестикуляции. 

Кроме того, исследование самих координат также позволяло 
оценить кинетическую активность собеседников. Для этого были 
проанализированы видеозаписи трех рассказчиц: N04, N22 и N23. 
На протяжении всего разговора они почти не выводили кисти рук в 
пространство надо головой или в стороны на уровне (или выше) 
плеч. Практически всю беседу координаты их запястья не выводи-
лись за пределы визуальных границ туловища. Рассказчица N23 
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всего трижды поднимала кисти рук выше уровня бровей. Это про-
исходило с описанием действий или предметов «на высоте»: 

1. …руки срывают большую зеленую грушу… (жест сбора гру-
ши с верхней ветки) 

2. …он залез снова… (движение человека, забирающегося на де-
рево) 

3. …с него слетает шляпа… (круговой жест, очерчивающий поля 
шляпы) 

Рассказчица N22 поднимала руки на уровень бровей только два 
раза на следующих словах: 

1. …такое круглое лицо… (жест, очерчивающий круг лица) 
2. …много таких волос… (жест, изображающий взъерошенные 

волосы) 
Все пять жестов дублируют произносимый текст, что говорит о 

сдержанном характере общения (связанном с условиями экспери-
мента) и о преобладании нарратива. 

 
Заключение 
Компьютерная обработка видеоматериалов для исследования ре-

чи показывает следующие преимущества в сравнении с прежними 
технологиями ручной обработки. Увеличивается точность анализа, 
причем вносятся количественные характеристики (метрики) в ту 
область, где прежде использовались только приблизительные оцен-
ки; значительно увеличивается скорость обработки видеоряда; от-
падает необходимость в использовании специалистов по ручной 
размети. Но главное преимущество такого подхода — числовые ха-
рактеристики позволяют изучать корреляцию между движением, 
мимикой и речью. Таким образом, использование инструментов 
компьютерного зрения открывает новые возможности для исследо-
вателей в области лингвистики, психологии и социологии. 
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Аннотация. В работе рассматривается вздох в бытовых диалогах — 
как паралингвистический элемент (ПЭ) устной речи. Анализ корпусно-
го материала показал, что данный ПЭ, как, впрочем, и большинство 
элементов устного дискурса, обладает прагматическим значением и, 
в зависимости от тематики контекста, занимает в высказывании опре-
деленную позицию. Систематизация материала позволила создать ти-
пологию употреблений вздохов в зависимости от их прагматики: хези-
тация, навигация по тексту и рефлексия, — а также описать наиболее 
частотные коммуникативные ситуации, в которых встречается вздох 
как ПЭ. Полученные наблюдения важны для моделирования речевого 
поведения человека в различных прикладных аспектах, включая лин-
гводидактику и совершенствование автоматических систем анализа ес-
тественной речи. 
Ключевые слова: повседневный дискурс; паралингвистический эле-
мент; коммуникативная ситуация; хезитация; навигация; рефлексия 
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Abstract. This paper considers the sigh in daily dialogues as a paralinguistic 
element [PE] of oral discourse. The analysis of corpus material has shown 
that this PE, as well as most elements of oral discourse, has a pragmatic 
meaning and, depending on the thematic nature of the context, takes a spe-
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cific position in the utterance. The classification of the material led to the 
development of a typology of sighs based on their pragmatics: hesitation, 
text navigation, and reflection. It also allowed for the description for the 
most frequent communicative situations in which a sigh as a PE occurs. 
These observations are important for modeling human speech behavior in 
various practical applications, including language teaching and the im-
provement of automatic systems for natural speech analysis. 
Keywords: everyday discourse; paralinguistic element; communicative situ-
ation; hesitation; text navigation; reflection 

 
Введение. В рамках коллоквиалистики как науки о разговорной 

речи и ее характерных особенностях, активизируются исследования 
дискурсивной составляющей высказывания, в том числе речеорга-
низующих компонентов реплики, отражающих взаимодействие со-
беседников во время разговора (1, с. 316). В эту систему входят не 
только многочисленные дискурсивы, но и различные паралингвис-
тические элементы (ПЭ), которые как отражают физиологическое 
состояние говорящего, так и выполняют определенные функции в 
построении высказывания (5). 

Предметом исследования в настоящей работе стал вздох (*В), 
который в коллоквиалистике описывается как разновидность нере-
чевых элементов устной речи и некий «сбой» в процессе речепоро-
ждения, мешающий непрерывному воспроизведению мысли 
и затормаживающий высказывание (8). В литературе по теме мож-
но найти достаточно полную картину функционирования этого ПЭ 
в устной речи и набор его прагматических значений, а именно: хе-
зитация, навигация по тексту и рефлексия (3, с. 273). Однако праг-
матику *В можно описать и более подробно, с учетом типа комму-
никативной ситуации. Создание типологии, охватывающей подав-
ляющее большинство употреблений этого ПЭ в устном дискурсе, 
и стало целью настоящей работы. 

Материалом для исследования стали максимально приближен-
ные к естественным диалоги из корпуса русской повседневной речи 
«Один речевой день» (ОРД): 81 контекст с *В и 112 неречевых еди-
ниц этого типа (в некоторых контекстах *В встречался, как мини-
мум, дважды). Специфика расшифровки подобно описана создате-
лями этого корпуса (см., например: (4)), однако в рамках настояще-
го исследования важно упомянуть, что информанты и их коммуни-
канты обозначаются под номером в квадратных скобках ([И1], 
[Ж1]), незаполненные продолжительные паузы фиксируются как 
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*П и многоточие в скобках (…), короткие — как слеш (/). Обрывы 
обозначаются многоточием без скобок (…), растяжка звуков как (:), 
которое ставится без пробела после соответствующей буквы, и, на-
конец, длительная пауза, разграничивающая синтагмы, обозначает-
ся как двойной слеш (//). Проведенный контекстный анализ позво-
лил создать следующую типологию *В в бытовых диалогах. 

1. Вздох в хезитативной функции 
Вздохов-хезитативов в материале исследования оказалось два 

типа. 
Во-первых, *В часто появляется в ходе поиска говорящим сино-

нима или синтаксически однородной единицы, ср.: 
1) [И95] он должен был уже сказать / да иди ты на х*р ! я 

уже нашёл себе тут прекрасную девушку которая меня во всём 
поддерживает ... *В (э-э) удовлетворяет и прочее; 

2) [И95] возможно / если будет формат моего участия 
с Карпычевым% вместе на трибуне на набережной идти *В и так 
далее. 

В этих случаях *В выполняет роль хезитатива и отражает за-
труднения говорящего в попытке продолжить высказывание. Так в 
контексте [1] информант начинает перечислять личностные качест-
ва и действия, которые необходимо совершать молодому человеку, 
о котором идет речь, но запинается и вздыхает в попытках подоб-
рать глагол удовлетворяет, синтаксически однородный сказанному 
ранее (поддерживает). В контексте [2] видим практически иден-
тичную ситуацию, когда *В-хезитатив возникает в ходе подбора 
нового глагола для логического продолжения высказывания. 

Контексты [1]-[2] интересны также с точки зрения разного «вы-
хода» говорящего из затруднительной коммуникативной ситуации. 
Если в [1] информант обрывает высказывание, вздыхает, вокализи-
рует (э-э), вербализует еще одно действие и только после этого ре-
шает закончить перечисление, приходя к обобщению (и прочее), то 
говорящий в контексте [2] сразу осознает свои затруднения и, не 
пытаясь придумать логическое продолжение высказывания, взды-
хает и обобщает (и так далее). 

Во-вторых, «сбой» в процессе речепорождения и следующая за 
ним пауза хезитации, заполняемая *В, может возникнуть во время 
подбора подходящей лексической единицы, как в контексте [3], или 
же в случае поиска слова, которое вряд ли можно заменить сино-
нимичным или более привычным информанту, как в контексте [4]: 
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3) [И64] да / я хотела вот посредине посадить вот тут кус-
тик / а (...) здесь (...) маргаритку // [Ж1] *Н ? [И64] да // видишь / 
кто-то приезжал … слушай / сунь ты(:) где-нибудь в землю / вот 
там вот *В под оградкой; 

4) [И45] из чего конструктивно это сделано ? [Ж1] из метал-
ла // [И45] какого ? [Ж1] какого ? ну этот / прокат // [И45] прокат 
чёрный или / это никелеровка или это *В блестящие нержавеющие 
трубы ? 

Еще одной причиной появления *В в высказывании можно счи-
тать попытку скорректировать сказанное ранее: 

5) [Ж1] тысяча рублей с человека // *П с трехразовым пита-
нием // *П [И92] м-м // [Ж1] (н-н) ну где-то шестьсот метров до 
моря в прин... // *П вниз идешь просто по прямой пятнадцать ми-
нут // [И92] вот я думаю / что не надо / как бы () дорого // *П или 
брать () *В без питания там // *П [Ж1] без питания там не(:) де-
шевле получается. 

2. Вздох в навигационной функции 
Функционирование *В в качестве навигатора, помогающего го-

ворящему продвинуть реплику вперед, также можно охарактеризо-
вать как вполне типичное. 

Во-первых, *В в функции навигатора часто встречается в объ-
емных высказываниях монологического типа (содержащих более 30 
токенов, где за 1 токен считается каждая речевая и неречевая еди-
ница), где он «помогает» говорящему хронологически выстроить 
высказывание, условно обособляя хронологически не подходящую, 
отвлеченную от общего повествования часть (подчеркнуто): 

6) [И95] так я и говорю // мы поехали там () в субботу ... 
в «Рыбу_на_даче»$ // с подружками // *В и тоже приехали // ну я 
типа тоже боле(:)ю же всё // но потом думаю / блин / всё-таки 
лето // знаешь / думаю / за(:)город / ну там солнце / не будем оде-
ваться // *В а приехали / я аж там в два пледа завернулась. 

Во-вторых, *В такого типа часто встречается при вводе в пове-
ствование новой информации, уточняющей детали, или при приве-
дении примера (что редко получается разделить на две отдельные 
категории) [7], а также при полной или частичной смене предмета 
разговора [8]: 

7) [И45] девушка проходит / и так далее // мы на Казан-
ском_соборе$ / конкретика // *В никаких соплей / как я это назы-
ваю / ясно *С или нет ? *В и мы говорили с вами всегда / что это 
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(э) наша профессия режиссёрская / это конкретно // *В в кадре 
то-то-то-то-то; 

8) [И91] им не скучно / а то чего (...) *П в городе интересно 
сидеть ? [М1] скучно // *П [И91] скучно ? [М1] *Н [И91] ну а в го-
роде чего / интересно сидеть ? ну ладно / ты правда бы на даче 
сидела / *В а этот твой дружок на даче / он всё лето на даче си-
дит ? 

В контексте [7] говорящему, вне всякого сомнения, требуется 
структурировать текст и «обозначать» ввод новой детали: его лич-
ное понимание конкретики, видение кадра и специфику режиссер-
ской профессии ([И45] по профессии режиссер и преподаватель 
театрального вуза). А в контексте [8] *В в навигационной функции 
маркирует переход от обсуждения скуки в городе или же за горо-
дом к обсуждению дружка, всё лето сидящего на даче. 

Еще несколько частотных ситуаций употребления *В-
навигатора можно описать как введение тематического противо-
поставления [9] и переход к обобщению сказанной ранее информа-
ции или к выводу (10): 

9) [И78] а //*П спинка всегда равна спине / ну мини... мини-
мальной спине человека / и если рюкзак сам по себе с минимальную 
спину человека / то не... нету необходимости складывать у него 
отделение / *В а вот у больших рюкзаков / так и работает / вот 
этот рюкзак ещё складывается; 

10) [И45] коэффициент полезного действия этих знаний они 
остаются то есть усвояемость ваша в молодости богаче и ярче 
после семнадцати лет оно составляет уже четыре процента вы 
представляете что такое *В то есть начиная вот с такого воз-
раста человек когда познаёт мир он впитывает и всё подсознание 
работает с огромной скоростью. 

Стоит отметить, что *В в навигационной функции часто упот-
ребляется и как способ выйти из затруднительной коммуникатив-
ной ситуации, как в контексте [11]: 

11) [Ж1] я из сада выхожу / и наш этот … стоит такой // о(:)й 
// мужик / короче // И63 который ? Ж1 ну / рабочий наш // забыла / 
как его зо... господи !не Макар% / а ...*В и говорит *П ой / говорит 
/ солнышко вышло ! 

Важно, что Ж1 изначально испытывала трудности в припомина-
нии имени мужика (подчеркнуто) и решила продолжать высказы-
вание без уточнения, «свернув» высказывание с помощью прагма-
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тического маркера короче. (6, с. 252). В итоге происходит операция 
полной отмены (подробнее об операциях отмены см.: (7, с. 140–
146)), когда Ж1 решает продолжить без упоминания имени и взды-
хает, что маркирует ее возвращение к изначальному плану рассказа. 

3. Вздох в рефлексивной функции 
Коммуникативные ситуации, где *В выполняет функции реф-

лексива, т. е. отражает реакцию говорящего на какую-либо ситуа-
цию, можно разделить на несколько типов. 

Во-первых, *В-рефлексив возникает в ситуациях «возмущения» 
[12], что подтверждается и повышенной интонацией, и использова-
нием нецензурной лексики: 

12) [Ж1] Светлану_Ивановну% отвезём // значит я подъезжаю 
... [И60] она же там вообще живет возде ... [Ж1] я подъезжаю ... 
он думал на дачу // он думал // она / мне в библиотеку ! етить твою 
/ представляешь он значит меня вот это дёргал да / *В / чтоб я 
приехала отвезла её в библиотеку // понимаешь это вообще 
ох*рея ! 

Во-вторых, ситуации появления *В в рефлексивной функции 
можно описать как «воспоминания о прошлом», имеющие носталь-
гическую окраску [13] или отражающие удручающую для инфор-
манта составляющую этих воспоминаний [14]: 

13)  [И85] а там пятьдесят четыре градуса // *П но воздух су-
хой // *П и такой ходишь в торговом центре / ходишь ходишь / под 
кондёрами под этими / хорошо // *В ходишь смотришь на улицу / а 
там это море и лодочки носятся туда-сюда; 

14) [Ж2] я сказала / ты сильно не увлекайся // воспаление лёгких 
будет / я буду за тебя отвечать // [И84] ну да // [Ж2] *В у меня у 
самой так было. 

Стоит отметить, что в контексте [14] *В становится «упреж-
дающим рефлексивом», т. е. реакцией на правый контекст выска-
зывания, на то, что информант еще не произнес, но собирается ска-
зать (2, с. 11). Такая позиция исследуемого ПЭ в рефлексивной 
функции распространена чуть меньше, в отличие от реакции на ле-
вый контекст высказывания, т. е. на уже вербализованную мысль. 

В-третьих, *В-рефлексив часто возникает в высказываниях, пе-
редающих личные переживания информанта, к примеру, реакцию 
на обмороки дочери информанта [15], или же в репликах, содержа-
щих ярко негативную реакцию на какое-либо событие (неприятная 
говорящему погода) [16]: 
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15) [И83] у меня Василиса% стала в обмороки падать //*П 
пришлось всё это оставить // [Ж3] а что такое было с ней ?
пятнадцать лет // [Ж3] *П и что ? [И83] да хр*н его знает //*П 
стала в городе падать в обмороки; 

16) [Ж1] как там на улице ? [И84] *П ужас // *В
//*Ш только только прошёл дождь. 

Рис. Типология частотных ситуаций возникновения вздоха 
в устном дискурсе 

 
Заключение. Таким образом, результаты проведенного анализа 

позволяют с уверенностью выделить несколько типичных 
возникновения *В в бытовых диалогах. Получившуюся типологию 
можно представить в виде схемы (см. рис.). 

Безусловно, на этом возможности систематизации появления 
вздохов в устном дискурсе не исчерпываются. Описанные случаи 
не включают в себя употребление *В в «особых» контекстах, таких 
как, например, разговоры на сложные или малознакомые инфо
манту темы или пересказы сюжета фильма или книги. В заключ
ние стоит отметить, что полученные результаты особенно важны 
для исследований в области лингводидактики, а также для развития 
голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.
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Abstract. The article deals with the segmental characteristics of the reduced 
word forms of the English language, their frequency distribution. The analy-
sis was carried out on the basis of spontaneous speech presented in the Brit-
ish National Corpus. 
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Введение. Целью данного пилотного исследования является ста-

тистический анализ редуцированных форм современного англий-
ского языка на материале звучащего дискурса, представленного от-
дельно взятым текстом из Британского национального корпуса 
(British National Corpus). 

Британский национальный языковой корпус является крупней-
шим ресурсом разговорной речи, представляющим неограниченные 
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возможности, в том числе для прикладных фонетических исследо-
ваний [1]. 

Одной из тенденций развития системы английского языка явля-
ется ее качественное и количественное упрощение, проявляющееся 
в стабильности таких явлений, как нейтрализация гласных в преду-
дарных и заударных слогах, редукция, слабые формы. По определе-
нию Т. В. Бабушкиной, редукция — это сокращение длительности 
гласных звуков и изменение их акустико-физиологических свойств 
в безударном положении [Цит. по: 3]. Редукция в английском языке 
подразделяется на количественную, при которой сокращается дол-
гота гласных; качественную, при которой изменяется качество как 
кратких, так и долгих гласных, и нулевую, при которой гласные 
выпадают из слова в потоке речи. 

Редукции подвергаются гласные, находящиеся в предударных и 
заударных слогах в знаменательных частях речи и гласные, упот-
ребляющиеся в служебных частях речи в так называемых слабых 
формах. Безударные гласные, по определению И. Л. Фунтовой, на-
ходятся в слабых позициях [3]. 

Английские безударные гласные обычно редуцируются до зву-
ков /ə/ и /ɪ /. При этом в спонтанной речи 2% гласных звуков выпа-
дают полностью. 

Английский безударный вокализм, с которым связана редукция, 
описан в работах таких ученых, как Биршерт А. Ф., Эрдели Н. Б., 
Торсуев Г. П., Веренинова Ж. Б, Васильев В. А., Виноградов В. А., 
Леонтьева С. Ф., Медведева Т. В. и др.  

Слабые формы — это ««чередующиеся / переменные формы 
слов, или словоформы, артикуляция которых настолько изменена, 
что она состоит из отличного от первоначальной формы набора фо-
нем» [2]. Помимо слабых форм простых слов существуют слабые 
формы составных или сокращенных слов. Слабые формы функцио-
нальных (служебных) и составных слов (или сокращений) являются 
чрезвычайно важными для изучения, так как к ним относится каж-
дое пятое или даже четвертое слово в разговорной речи. 
 

Материалы. Материалом для пилотного исследования послу-
жил текст, находящийся в свободном доступе в интернете на сайте 
Британского Национального Корпуса. Данный текст представляет 
собой аннотацию к аудиофайлу на тему «Медицинское обследова-
ние». В аудиофайле представлена звучащая спонтанная речь дикто-
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ра-мужчины (врач) и диктора-женщины (пациентка). Объем анно-
тации составляет 455 слов. Аннотация была автоматически затранс-
крибирована с помощью программы Тophonetics [5] с использова-
нием британского варианта английского языка. Затем был осущест-
влен статистический анализ частотности редуцированных форм 
простых служебных слов и сокращенных форм сложных слов.  

Результаты статистической обработки данных представлены в 
таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Распределение слабых форм английских простых  
и сокращенных форм сложных слов 

 
Примеры Транскрипция Частота (абс.) Частота (%) 

1. a  /ə/ 6 1,32 
2. an  /ən/ 1 0,22 
3. and /ənd/ 7 1,54 
4. at /ət/ 7 1,54 
5. again /əˈɡɛn/ 2 0,44 
6. aye /eɪ/ 5 1,10 
7. but /bət/  2 0,44 
8. ‘cos /kɒs/ 2 0,44 
9. can / kən/ 3 0,66 
10. do /dʊ/ 2 0,44 
11. don’t /dəʊnt/ 7 1,54 
12. for /fə/ 2 0,44 
13. from /frəm/ 2 0,44 
14. have /həv/ 3 0,66 
15. he’ll / hi:l/ 1 0,22 
16. I’m /aɪm/ 8 1,76 
17. I’d /aɪd/ 1 0,22 
18. I’ve /aɪv/ 2 0,44 
19. into /ˈɪntə/ 1 0,22 
20. it’s /ɪts/ 8 1,76 
21. just /ʤəst/ 2 0,44 
22. let’s /lɛts/ 2 0,44 
23. the /ðə/ 10 2,20 
24. that /ðət/ 1 0,22 
25. that’s /ðæts/ 2 0,44 
26. them /ðəm/ 1 0,22 
27. there’s /ðəz/ 2 0,44 
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28. to /tʊ/ 2 0,44 
29. to  /tə/ 2 0,44 
30. you /jʊ/ 7 1,54 
31. you're /jə/ 3 0,66 
32. your /jə/ 1 0,22 
33. wanna /ˈwɒnə/ 1 0,22 
34. wouldn’t /wʊdᵊnt/ 1 0,22 
35. where’s / weəz/ 1 0,22 
36. of / əv/ 4 0,88 
 

 
 

Рис. 1. Частотное распределение отдельных редуцированных форм 
 

Выводы. Согласно полученным данным, всего в тексте было 
выделено 36 редуцированных речевых элементов. Частота встре-
чаемости каждого из них в отдельности является незначительной по 
отношению к общему количеству слов — от 0,22 до 2,20%. К наи-
менее частотным элементам, в частности, можно отнести неопреде-
ленный артикль аn (0,22%), к наиболее частотным — артикль the 
(2,2%). Общее количество редуцированных словоформ в тексте со-
ставляет 114 (25,05 % от общего количества слов), что не противо-
речит существующим научным данным. Самый частотный редуци-
рованный гласный звук /ə/ встретился в редуцированных формах в 
59 случаев (52,21%), так как общее количество гласных звуков в 
редуцированных формах составило 113. 
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временной парадигме знаний: материалы V Международной научно-
практической конференции, 21 февраля 2020 г. / под общей редакцией 
Ю. Г. Соловьевой; Читинская государственная медицинская академия. 
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ском языках. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reduktsiya-bezudarnyh-
glasnyh-v-angliyskom-i-russkom-yazykah  
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5. URL: https://tophonetics.com/ 
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Аннотация. В статье крупный ланкийский русист, профессор Универ-
ситета Келания Хеманта Сирисена, участник XV Ассамблеи Русского 
мира, рассказывает о своей учебе в Лениградском (Санкт-
Петербургском государственном университете на кафедре фонетики и 
методики преподавания иностанных языков. Сирисена защитил дис-
сертацию по фонетике сингальского языка под руководством профес-
сора СПбГУ Л. В. Бондарко в 2003г. Профессор Хеманта Сирисена яв-
ляется преподавателем русского языка университета, кандидатом фи-
лологических наук, переводчиком, автором переводов произведений 
Антона Павловича Чехова и других русских писателей. В статье Хе-
манта Сирисена рассказывает об своем уникальном русско-
сингальском словаре, который состоит из 30.000 слов и словосочетаний. 
Русско-сингальский словарь пользуется большой популярностью в ми-
ре, в Шри Ланке и в России среди студентов и исследователей, изу-
чающих русский язык как иностранный.  
Ключевые слова: сингальский язык, русский язык, словарь. 
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Abstract. In this article, Hemantha Sirisena, a major Lankan Russianist, 
professor at the University of Ke-lania, a participant in the XV Assembly of 
the Russian World, talks about his studies at the Department of Phonetics 
and Methodology of Teaching Foreign Languages at Leningrad (St. 
Petersburg State University). Sirisena defended his thesis on Sinhala 
language phonetics under the supervision of Prof. L. V. Bondarko of St. 
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Petersburg State University in 2003. Prof. Hemantha Sirisena is a lecturer of 
Russian language at the University, candidate of philological sciences, 
translator, author of translations of works by Anton Chekhov and other 
Russian writers. In the article He-Manta Sirisena tells about her unique 
Russian-Singalese dictionary, which consists of 30.000 words and word 
combinations. The Russian-Singalese dictionary is very popular worldwide, 
in Sri Lanka and in Russia among students and researchers studying Russian 
as a foreign language. 
Keywords: Sinhalese language, Russian language, dictionary. 
 
Мне кажется, что я не погрешу против истины, если скажу, что 

издание этого словаря стало кульминационным моментом всей мо-
ей академической карьеры. Она началась в далёкие восьмидесятые 
годы прошлого века, когда я впервые приехал в тогдашний Совет-
ский Союз, чтобы проходить стажировку в знаменитом Ленинград-
ском (теперь Санкт-Петербургском) государственном университете. 
Там я стал сначала магистром (в 1984 году), а затем в 2004 году и 
кандидатом филологических наук на кафедре практической фоне-
тики и методики преподавания иностранных языков. Все годы мое-
го обучения и научной работы там я получал огромную помощь, 
советы и поддержку от моего научного руководителя профессора 
Лии Васильевны Бондарко, которая многие годы возглавляла ка-
федру фонетики ЛГУ и была всемирно известным экспертом в об-

ласти изучения и преподавания звуча-
щей речи и фонологии русского языка. 
Под её руководством я защитил свою 
диссертацию, которая в значительной 
степени заложила концептуальные ос-
новы данного двуязычного словаря. Не-
сколько лет назад моего учителя не ста-
ло, но сейчас я хочу воспользоваться 
этим случаем, чтобы отдать ей долг 
светлой памяти и сердечной благодар-
ности за все фундаментальные знания в 
области теоретической и практической 
лингвистики, без которых написание 
моих научных трудов и издание этого 

словаря было бы невозможно.  
Словарь включает в себя свыше 30.000 словарных единиц. Он 

опубликован издательством Русиява при финансовой поддержке 
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доктора Саман Вирасинхе, бывшего посола Шри-Ланки в Россий-
ской Федерации. 

 

 
 
На торжественной церемонии в российском Центре присутство-

вали министр высшего образования Шри-Ланки С. Б. Диссанаяака и 
министр научных дел Тисса Витарана. 

Первый экземпляр «Русско-сингальского словаря» был передан 
автором лично Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской 
Федерации в Шри-Ланке А. А.Карчаве.  
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Аннотация. В данном исследовании анализируется лексика песенных 
текстов рок- и поп-музыкантов при помощи создания частотных слова-
рей в программе AntConc. Цель исследования — выявить лексические 
сходства и различия текстов рок- и поп-музыкантов. 
Ключевые слова: песенные тексты, Тейлор Свифт, Мьюз, частотные 
словари, программа AntConc, токены. 
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Student, 
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Abstract. This study analyzes the vocabulary of song lyrics by rock and pop 
musicians by creating frequency dictionaries in the AntConc program. The 
purpose of the study is to identify the lexical similarities and differences 
between the texts of rock and pop musicians. 
Keywords: song lyrics, Taylor Swift, Muse, frequency dictionaries, AntConc 
program, tokens. 

 
Введение. Это исследование посвящено изучению песенных 

текстов самых популярных музыкальных жанров, а именно рок– и 
поп-музыки. Оба этих жанра, хоть и относятся к массовой музы-
кальной индустрии, имеют существенные различия как в инстру-
ментальной и вокальной работе исполнителей, так и в текстовой. 
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Так как песня — это разновидность креолизованного, лирика треков 
выполняет важную функцию в формировании смысла композиции. 
Лирику песни назвать полноценным текстом нельзя, однако это не 
может отрицать важности слова в музыкальных композициях. На-
против, такой формат текста делает акцент на отдельных ассоциа-
циях, которые возникают благодаря ключевым словам. 

Песня — достаточно популярный материал для изучения среди 
филологов. Так, отечественные ученые рассматривали жанры на-
родной песни, авторской (бардовской) песни, а также и рок-поэзию 
как самостоятельные поэтические тексты. Среди работ зарубежных 
филологов некоторые посвящены лексике в музыкальных текстах 
рок- и поп-жанров, преимущественно ХХ века. Несмотря на то, что 
жанры рок- и поп-музыки сформировались еще во второй половине 
прошлого века, работ, посвященных непосредственно компаратив-
ному анализу преобладающей лексики в этих музыкальных направ-
лениях, не было обнаружено. Поэтому есть основания полагать, что 
особенно актуальным в настоящее время будет выявить сходства и 
различия между лексикой в песенных материалах поп– и рок-
артистов. 

В качестве материала для работы были выбраны тексты двух 
достаточно популярных артистов обоих направлений: лирика Тей-
лор Свифт как поп-певицы и лирика группы Мьюз как представите-
лей рок-жанра. 

Цель исследования — выявить лексические сходства и различия 
текстов рок- и поп-музыкантов, из чего выделяются следующие за-
дачи: 

1) собрать корпуса текстов Тейлор Свифт и Мьюз; 
2) проанализировать, какие слова чаще употребляются в этих 

текстовых корпусах; 
3) создать графики частотности слов и сопоставить частоту 

употребления тех или иных слов в обоих жанрах, а также контекст 
их употребления; 

4) выявить причины, по которым лексический состав текстов 
может быть различным или схожим в зависимости от жанра музыки. 

 
Материал. В рамках исследования было отобрано два корпуса 

песенных текстов. В первый из них вошли тексты Тейлор Свифт из 
альбомов «1989» (2014), «Reputation» (2017), «Lover» (2019), 
«Midnights» (2022), которые определены как поп-альбомы без соче-
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тания с другими жанрами. Во второй — песни группы Мьюз из аль-
бомов «Snowbiz» (1999), «New Born» (2001), «Black holes and 
Revelations» (2006), «Resistance» (2009), «Drones» (2015). Общее 
количество текстов в корпусах составило 70 текстов: 40 текстов 
Мьюз и 30 текстов Тейлор Свифт. Такой количественный разрыв 
обусловлен длиной текстов авторов: у рок-группы они значительно 
короче, поэтому корпус Тейлор Свифт было решено несколько со-
кратить. 

Общий объем токенов составит 6865 в корпусе Тейлор Свифт и 
4456 токенов в корпусе группы Мьюз. 

Перед началом работы в программе для создания частотного 
словаря (в рамках этого исследования использовался AntConc) тек-
стовые материалы были очищены от стоп-слов: цифр, служебных 
частей речи и некоторых сокращений. Список стоп-слов был взят из 
электронного ресурса COUNTWORDSFREE, где собраны списки 
таких слов для разных языков. Также для получения более репре-
зентативных результатов припевы, пре-припевы и рефрены учиты-
вались только один раз (в том случае, если они полностью друг дру-
га дублируют) в каждой из песен. 

В итоге общий объем токенов после очистки составил 1354 в 
корпусе Тейлор Свифт и 868 в корпусе Мьюз. 

 
Особенности текстов направления поп 
Поп-музыка — это довольно широкое понятие, так как на про-

тяжении десятилетий это музыкальное направление вбирало в себя 
черты наиболее популярных жанров определенного времени: джаза, 
рок-н-рола, рока и других. Обычно поп-музыка определяется как 
музыкальные произведения, направленные на массовое потребле-
ние: концертное исполнение и транслирование ранее по радио, а 
теперь в цифровом формате по телевидению, в социальных сетях, 
стриминг в специальных музыкальных сервисах, широкие продажи 
копий аудиозаписей в записанном виде (пластинки, диски и прочее) 
[Stanley 2013, 6].  

Говоря об особенностях этого музыкального направления, стоит 
отметить, что зачастую в состав жанра входят именно произведения 
в песенной форме (инструментальных композиций значительно 
меньше), которые состоят из 2–4 куплетов, бриджа (перехода между 
куплетом и припевом) и припевов. Длятся такие композиции в 
среднем от 2 до 5 минут [Lamb 2018]. Песни поп-направления лег-
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кие по звучанию, обладают несложной музыкальной гармонией 
(часто произведение строится на 3-5 аккордах) и простым текстом 
преимущественно на любовную или философскую тематики, так 
как направлены на широкую аудиторию, а следовательно, должны 
нравиться и быть легко запоминающимися. 

Особенности текстов рок-направления 
Одним из наиболее популярных музыкальных направлений со-

временности предстает жанр рок, который сформировался в 50-60 
годах 20 столетия. Первоначально термин «рок» возник как сокра-
щение от названия другого жанра — «рок-н-ролл». Отсюда можно 
вывести и главную отличительную черту этого направления — 
ритмические рисунки. Для композиций жанра рок характерно ис-
полнение с ударными установками, перегруженное звучание элек-
трогитар и прочих электромузыкальных инструментов. 

Говоря о тематиках песен рок-направления, стоит также отме-
тить преобладание текстов на тему любви и эмоциональных пере-
живаний [Astor 1990, 147]. Однако, в отличие от поп-музыки, на-
считывается также немалое количество песен, посвященных мрач-
ным темам: смерти, ментальным заболеваниям, противостоянию 
индивидуума социуму и прочим. 

Формат выпуска песенных композиций в современности 
Основными источниками текстов песен в данном исследова-

нии — это музыкальные альбомы, выпущенные артистами в разное 
время. В статье «Русская рок-поэзия: проблемы и пути изучения» 
Ю. В. Доманский пишет о рок-альбоме как о лирическом цикле. По 
мнению исследователя, «по крайней мере четыре циклообразующих 
(заглавие, композиция, пространственно-временные отношения и 
изотопия) «работают» в альбоме» [Доманский 1999, 36].  

Также одним из объединяющих признаков современных жанров 
музыки является также выпуск видеоклипов на синглы альбома — 
ведущие треки собрания. Без клипов обычно не обходится не одна 
промо-кампания современных артистов, так как сегодняшний слу-
шатель не столько концентрируется на тексте, сколько на звучании 
и видеоряде. 

Говоря о формате, в котором в 21 веке чаще всего потребляют 
музыкальный контент, стоит отметить такие стриминговые пло-
щадки, как Spotify, Apple Music (для англоязычной аудитории) и 
Яндекс Музыку (для русской аудитории). 
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Компьютерные методы изучения песенных текстов 
В эпоху интернета и Big Data на первый план выходят компью-

терные методы анализа текстов. Ранее такие способы обработки 
материалов текстового формата использовали преимущественно 
исследователями в области общественных наук, однако сегодня они 
обретают популярность и среди ученых-филологов, объектами ис-
следования которых становятся новости в социальных сетях, сооб-
щения и посты рядовых пользователей, блоги, а также и фанфики, 
число которых уже с огромных трудом поддается привычному 
«ручному» анализу. В рамках нашего исследования песенных тек-
стов применяется метод составления частотного словаря словоформ.  

Частотный словарь Тейлор Свифт и его особенности 
С использованием программы AntConc был создан список наи-

более часто встречающихся словоформ в текстах песен Тейлор 
Свифт. Таким образом можно говорить и о наиболее значимых те-
мах в лирике певицы. В таблице 1 представлен топ-20 словоформ в 
текстах Тейлор. Следует отметить, что самым часто встречающимся 
токеном в песнях исполнительницы является слово love (любовь, 
любить — здесь и далее перевод мой — К. Т.) как в роли существи-
тельного, так и в роли глагола. Это достаточно ожидаемый резуль-
тат, ведь большинство песен Тейлор Свифт на самом деле посвяще-
ны любви между лирическими субъектами ее текстов.  

Также в список наиболее частотных токенов входят словоформы 
со значением времени и места, описанием окружающей среды: time 
(время), long (длинный, долгий), night (ночь), room (комната), places 
(места) и light (свет). Если посмотреть контекст употребления этих 
слов, обнаруживается, что данная лексика используется или для 
описания места встреч возлюбленных, или места нахождения лири-
ческой героини песен Тейлор Свифт. Наряду с глаголом love (лю-
бить), достаточно высок показатель частотности другого глагола — 
remember (помнить). Для лирики Тейлор Свифт характерен разго-
вор в прошедшем времени. Субъект ее песен — героиня — вспоми-
нает о былых взаимоотношениях с молодым человеком, по которым 
она скучает или же сожалеет. О сожалении и желании реванша сви-
детельствуют такие словоформы, как karma (карма), mind (думать), 
bad (плохой), blood (кровь).  

Нельзя не отметить так же и частотность лексики для описания 
внешнего вида: dress (платье), eyes (глаза), face (лицо). Таким обра-
зом, лирическая героиня текстов Свифт описывает своего возлюб-
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ленного и себя в момент отношений или же расставания. При адре-
сации речи к молодому человеку наиболее часто, что видно из таб-
лицы, используется обращение baby (малыш), что, как нам кажется, 
не исключительный показатель только лишь для лирики этой поп-
исполнительницы.  

Одним из главных обстоятельств разрыва отношений становится 
— другая девушка, что подтверждается токеном girl (девушка). 
Также частотной словоформой стал токен friends (друзья). В текстах 
Тейлор часто говорится или о друзьях бывшего партнера лириче-
ской героини, или о же о ее собственных друзьях.  

Токен life (жизнь) тоже входит в ранг наиболее частотных сло-
воформ лирики Свифт. Зачастую этот токен используется в контек-
сте описания жизни до и после экс-бойфренда лирической героини. 
 

Таблица 1 
Топ-20 частотных словоформ в текстах Тейлор Свифт 

 
Type Rank Freq 

Love 32 39 
Time 40 31 
Baby 54 23 
Bad 66 17 
Night 68 16 
Good 72 15 
Karma 81 12 
remember 81 12 
Long 96 10 
Mind 96 10 
Room 96 10 
Places 107 9 
Blood 116 8 
Dress 116 8 
Eyes 116 8 
Face 116 8 
Friends 116 8 
Girl 116 8 
Life 116 8 
Light 116 8 
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Рис. 1. Облако слов Тейлор Свифт 

 
Частотный словарь группы Мьюз и его особенности
С помощью той же программы был составлен частотный словарь 

словоформ рок-группы Мьюз. Из таблицы 2 видно, что наиболее 
часто встречающимся токенов является слово love (любить), что не 
особенно предсказуемо, ведь рок-музыка часто пишется на любо
ную тематику.  

Важно отметить, что очень многие словоформы из топа
более частотных образовывают смысловой ряд, связанный с опис
нием чувств: feel (чувствовать), fall (падать) — наиболее часто в 
сочетании fall in love (влюбляться), change (менять), c
ся/беспокоиться), feelings (чувства) — часто с глаголом hide (пр
тать). В равной степени часто встречается лексика, используемая 
при разговоре о воспоминаниях лирического героя песен группы
в основном о былых отношениях с возлюбленной: time 
(жизнь), dream (мечта), chance (шанс), memories (воспоминания), 
souls (души). Для лирики Мьюз характерен мотив забывания или 
желания что-либо забыть — см. частотность словоформы forget (з
быть). 

Интересно, что при обращении непосредственно к возлюбленной 
лирического субъекта в текстах Мьюз наиболее частотны формы 
heart (сердце), soul (душа), number (номер) — часто в сочетании с 
one (один). 

 

 

особенности 
С помощью той же программы был составлен частотный словарь 

группы Мьюз. Из таблицы 2 видно, что наиболее 
часто встречающимся токенов является слово love (любить), что не 

музыка часто пишется на любов-

Важно отметить, что очень многие словоформы из топа-20 наи-
более частотных образовывают смысловой ряд, связанный с описа-

наиболее часто в 
сочетании fall in love (влюбляться), change (менять), care (заботить-

часто с глаголом hide (пря-
тать). В равной степени часто встречается лексика, используемая 
при разговоре о воспоминаниях лирического героя песен группы — 
в основном о былых отношениях с возлюбленной: time (время), life 
(жизнь), dream (мечта), chance (шанс), memories (воспоминания), 
souls (души). Для лирики Мьюз характерен мотив забывания или 

см. частотность словоформы forget (за-

возлюбленной 
лирического субъекта в текстах Мьюз наиболее частотны формы 

часто в сочетании с 

 
 
 



115 

Топ-20 слов частотного словаря группы Мьюз
 

Type Rank 
love 36 
time 40 
feel 44 
falling 64 
life 66 
long 72 
change 77 
care 85 
chance 85 
dream 85 
forget 85 
heart 85 
memories 85 
number 85 
souls 85 
feelings 96 
good 96 
hide 96 
soul 96 
break 104 

 
 
 

 
Рис. 2. Облако слов группы «Мьюз» 

 

Таблица 2 
20 слов частотного словаря группы Мьюз 

Freq 
21 
18 
17 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
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Сравнительный анализ текстов жанра рок и поп 
При сравнении результатов количественного анализа лирики 

представителей поп– и рок-направлений сразу выделяются некото-
рые сходства. Для артистов обоих жанров наиболее частотным то-
кеном оказалась словоформа love (любить/любовь). Это можно объ-
яснить общей популярностью любовной тематики для текстов раз-
личных жанров музыки. Также одинаковым показателем частотно-
сти в обоих направлениях оказалась словоформа time (время). Это 
говорит о важности категории времени (и пространства) для рок– и 
поп-музыки: в текстах и того, и другого жанров время представляет 
собой некую «силу», которая отделяет лирического героя от его 
возлюбленного/ой или былого — более счастливого периода жизни. 
Стоит отметить, что «разговор о прошлом», характерный для этих 
двух жанров, позволяет также выйти на первый и план мотиву па-
мяти в текстах обоих артистов (см. частотность токена remember 
(память)) 

Также важным сходством в текстах представителей обоих на-
правлений является мотив разбитого сердца. Примечательно, что в 
роли «разбивателей сердец» в текстах как Свифт, так и Мьюз могут 
выступать не только бывшие возлюбленные, но и сами лирические 
герои. 

I have been breakin' hearts a long time 
(Я была разбивательницей сердец долгое время) 

(из песни Тейлор «Don’t blame me») 
So come in my cave 

And I will burn your heart away 
(Приходи в мою пещеру, и я сожгу твою сердце) 

(из песни Мьюз «Cave») 
 
Несмотря на эти пересечения в частотных словарях Свифт и 

Мьюз и общность ведущих тем творчества, в лирике рассматривае-
мых в рамках исследования музыкантов можно выделить и разли-
чия. Если для представительницы поп-жанра характерны слово-
формы для описания внешности, то для артистов рок-жанра эта ка-
тегория не предстает как наиболее частотная. Отсюда можно сде-
лать вывод, что фокус на телесном и внешнем присущ в значитель-
ной степени именно поп-направлению.  

Важность внешних характеристик лирических героев в поп-
музыке сочетается также и с предметно-вещественными описания-
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ми в лирике песен (см. частотность токенов places (места) и room 
(комната) в частотном словаре Свифт), даже если речь идет о вооб-
ражаемом в голове мире. Для жанра рок же наиболее частотной 
предстает категория токенов, связанная с описанием размышлений 
и происходящего в голове (или в душе) лирического субъекта. Для 
героя Мьюз воспоминания о возлюбленной связаны прежде всего с 
происходящим в его душе, а фокус на конкретных физических объ-
ектах реального мира отсутствует. 

Также интересно, что лирические герои Тейлор Свифт и Мьюз 
по-разному обращаются к своим возлюбленным. Для лирической 
героини поп-исполнительницы это незамысловатое, однако доста-
точно точное для близких взаимоотношений между возлюбленными 
слово baby (малыш): 

’Cause the morning comes and you are not my baby… 
(Потому что утро наступает и ты не мой малыш) 

(из песни Тейлор Свифт «Death by a Thousand Cuts») 
Лирический же герой текстов рок-группы, говоря об объекте 

обожания, использует более высокую лексику, например, soul (ду-
ша): 

Your soul cannot hate anything… 
(Твоя душа не может ничего ненавидеть) 

(из песни группы Мьюз «Bliss») 
Из этого можно сделать вывод, что возлюбленные в рок-текстах 

предстают кем-то исключительным, в отличие от поп-лирики. 
Важно отметить, что в лирике Тейлор часто фигурирует некая 

другая девушка (см. частотность токена girl (девушка)), что совсем 
не характерно для текстов группы Мьюз. Мотив измены ярче про-
является именно у поп-исполнительницы: 

…that you been out and about with some other girl 
(…что ты встречался с какой-то другой девушкой) 

(из песни Тейлор Свифт «Style») 
Таким образом, в текстах поп– и рок-жанров наблюдается как 

много сходств, так и различий, что можно объяснить историческим 
влиянием одного жанра на другой и частом их пересечении в твор-
честве разных артистов.  

 
Заключение 
Так, в рамках настоящего исследования был проведен квантита-

тивный анализ текстов песен, с помощью которого были выделены 
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сходства и отличия лирики поп– и рок-направлений музыки. Не-
ожиданным оказалось, что наиболее ярким различием между тек-
стами рассматриваемых жанров является высокая частотность токе-
нов категории телесного в текстах Тейлор Свифт и совсем незначи-
тельные показатели вхождения словоформ этой категории в текстах 
Мьюз. Для корпусов представителей обоих музыкальных направле-
ний были составлены списки наиболее значимых словоформ с пока-
зателями их частотности в лирике исполнителей. Также на основе 
полученных результатов были созданы облака из топ-20 токенов 
для песен Свифт и Мьюз. 

В перспективе дальнейшего исследования нам кажется необхо-
димым расширить корпуса текстов поп и рок-жанров музыки, доба-
вив в них песни других представителей этих направлений. Для 
формулировки более корректных тезисов о тематике произведений 
необходимо сделать тематическое разделение для текстов корпусов. 
Другой перспективой представляется сравнение лексики непосред-
ственно в рамках одного из жанров, но на разных языках, например, 
сопоставить тексты поп-артистов, пишущих лирику к трекам на 
английском и немецком языках. 
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Аннотация. В статье рассматриваются словосложение, аффиксальный 
и фонетический способы словообразования в монгольском языке. Ав-
тор предполагает, что в ранний период главенствования односложных 
слов в монгольском языке, важную функцию играл фонетический спо-
соб словообразования. Затем возникли многосложные слова, и развился 
закон сингармонизма гласных и на среднем этапе аффиксальный спо-
соб словообразования заместил фонетический способ. На современном 
этапе развития монгольского языка главным способом для образования 
новых терминов становится словосложение. 
Ключевые слова: монгольский язык, словообразование, аффиксаль-
ный способ, фонетический способ, словосложение.  
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Abstract. The article examines word composition, affixal and phonetic 
methods of word formation in the Mongolian language. The author suggests 
that in the early period of the dominance of monosyllabic words in the 
Mongolian language, the phonetic method of word formation played an 
important function. Then polysyllabic words arose, and the law of vowel 
vowel harmony developed, and at the middle stage the affixal method of 
word formation replaced the phonetic method. At the present stage of 
development of the Mongolian language, the main method for the formation 
of new terms is word composition. 
Keywords: Mongolian Language, word formation, affixal method, phonetic 
method, compound. 
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Введение. В последнее время все более возрастает интерес к 
изучению разных аспектов словообразования монгольских языков. 
Фонетический, аффиксальный, синтаксический способы являются 
основными способами образования новых слов и обогащения сло-
варного фонда любого языка, и каждый способов словообразования 
имеет свою специфику и функцию. Результаты исследования могут 
иметь значение для последующих исследований по историческому 
словообразованию монгольских языков. 

 
Аффиксальное словообразование 
Аффиксальное словообразование является одним из самых важ-

ных способов образования новых слов в монгольском языке. Аф-
фиксация способствовала увеличению количества многосложных 
слов на базе множества односложных слов, увеличению количества 
слов в целом, конкретизации абстрактных значений слов, увеличе-
нию количества производных слов, детальному развитию законов 
образования и изменения слов. В связи с этим в монгольском языке 
возрастает количество однокоренных родственных слов и родст-
венных слов со сходными аффиксами. Ученый Шинэтгэ пишет, что 
«исторически лексика и ее состав в современном монгольском язы-
ке возникли на базе одинарных слов, затем произошла трансформа-
ция одинарных слов в корневые морфемы, образовались десятки 
родственных однокоренных слов путем присоединения разнообраз-
ных аффиксальных морфем, что способствует наряду с сохранени-
ем основного словарного запаса, непрерывному обогащению и рас-
пространению посредством нового словарного состава» (7, c. 59-60).  

Так, в монгольском языке при образовании нового слова слово-
образовательный аффикс присоединяется непосредственно к корню 
слова. В том числе, прямое или непрямое присоединение к одним и 
тем же корням несходных аффиксов или присоединение к несход-
ным корням одних и тех же аффиксов. Ш. Лувсанвандан отмечает, 
что «аффиксальные морфемы монгольского языка всегда присоеди-
няются непосредственно или опосредованно к корню слова. Мно-
жество слов образуется при помощи присоединения разнообразных 
аффиксов к одному корню, а также путем присоединения аффиксов 
одного вида к разнообразным корням. Поэтому количество слов 
преобладает над количеством корней, а количество корней преоб-
ладает над количеством аффиксов» (4, с. 347).  
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Проиллюстрируем аффиксальное словообразование монгольско-
го языка примерами, взятыми из «Обратного словаря производных 
слов монгольского языка» Д. Баатара. Аффикс «–лт» образует 487 
слов, таких, как ахилт ‘прогресс’, эхлэлт ‘начало’, услалт ‘ороше-
ние’, үзэлт ‘видение’, наалт ‘наклейка’, нээлт ‘открытие’, нисэлт 
‘полет’, и др. (2, c. 1154-1204). Аффикс «-чин» образует 146 слов, 
таких, как айлчин ‘гость’, аянчин ‘путешественник’, оёдолчин 
‘портной’, найрагч ‘поэт’, бадарчин ‘задира’, хөгжимчин ‘музы-
кант’, малчин ‘скотовод’ и др. (2, c. 1867-1879). Аффикс «-вч» мон-
гольского языка образует 107 слов, таких, как амавч ‘отгул’, эр-
хийвч ‘наперсток для большого пальца (надеваемый при стрельбе из 
лука)’, бугуйвч ‘браслет’, хуруувч ‘наперсток’, мөрөвч ‘наплечный 
ремень’ и др. (2, c. 167-180). 

Данный способ словообразования занимает значимое место в 
словарном составе монгольского языка, с которым многие ученые 
рассматривают аффиксальный способ образования новых слов са-
мым важным типологическим признаком алтайских языков.  

 
Фонетическое словообразование 
При помощи чередования и редукции звуков в корне слова и аф-

фиксах образуется большое количество новых слов. В монгольском 
языке чередования звуков и редукции в основном связаны со слово-
образовательными и словоизменительными процессами монголь-
ского языка. Многие отечественные и зарубежные исследователи в 
своих работах обращали внимание на способ образования слов пу-
тем изменения звуков (гласных и согласных) в корнях, аффиксах, 
частицах (6, с. 33–37).  

 
1. Образование слов путем чередования звуков 
Родственные слова, образованные путем чередования гласных и 

согласных звуков от генетически родственных корней и аффиксов, 
о которых идет речь, являются родственными словами, обладаю-
щими основным, абстрактным, целостным и скрытым типами зна-
чений. 

 Образование родственных слов от родственных корней 
а) Существует значительное количество родственных слов, обра-

зованных путем чередования твердорядных, мягкорядных, лабиали-
зованных и нелабиализованных и других разнотипных гласных. 
Обычно в чередовании задействовано два гласных звука, однако 
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наблюдаются случаи чередования трех, четырех, пяти, шести глас-
ных звуков. Так например, существует много однокоренных слов, 
возникших в результате чередования гласных: агших ‘сжиматься’ — 
эгших ‘высыхать’, ахар ‘короткий’ — охор ‘приземистый’, ангархай 
‘открытый’ — онгорхой ‘распахнутый’, цагаан ‘белый’ — цэгээн 
‘светлый’, бамбайх ‘набухать’ — бэмбийх ‘быть мягким, пухлым’ — 
бомбойх ‘вздуваться’ — бумбайх ‘становиться вздутым’ — бөмбийх 
‘вспучиваться’, тантайх ‘становиться толстым’ — тэнтийх ‘стано-
виться грузным’ — тонтойх ‘округляться’ — түнтийх ‘надуваться’, 
гадайх ‘искривляться’ — гэдийх ‘выгибаться назад’ — гудайх ‘наги-
баться’ — гүдийх ‘делаться выпуклым’, арвагар ‘взъерошенный’ — 
эрвэгэр ‘растрепанный’ — орвогор ‘стоящий дыбом’ — урвагар 
‘ лохматый’ — өрвөгөр ‘торчащий’, харжигнах ‘бренчать’ — хэр-
жигнэх ‘хрипеть (о мокроте в груди)’ — хоржигнох ‘скрежетать’ — 
хүржигнэх ‘грохотать’.  

б) Возможно образование родственных слов от родственных 
корней путем чередования согласных б (b) -м (m), б (b) — г (ɡ), н (n) 
— л (l), л (l) — м (m), л — р (r), с (s) — т (t), с (s) — ц (t∫), с (s) — д 
(d), с (s) — з (dʒ), т (t) — з (dʒ), т (t) — ц (t∫), х (x) — с (s), д (d) — ц 
(t∫), з (dʒ) — я (j) и других. К примеру, в монгольском языке суще-
ствует большое количество однокоренных слов, возникших в ре-
зультате чередования согласных: «бөхийх ‘сгибаться’ — мэхийх 
‘кланяться’, бөхөх ‘гаснуть’ — мөхөх ‘потухать’, хэвлэл ‘издание’ — 
хэмнэл ‘измерение’, эмтрэх ‘крошиться’ — элтрэх ‘дробиться’, ар-
чуур ‘полотенце’ — алчуур ‘платок’, үүдэх ‘происходить’ — үүсэх 
‘возникать’, дэргэд ‘около’ — зэргэд ‘параллель’, үсэг ‘буква’ — 
үзэг ‘перо’, тээх ‘перевозить’ — зөөх ‘таскать’, ядах ‘страдать’– 
зутах ‘испытывать затруднения’ — зүдэх ‘изнуряться’, ядрах ‘уста-
вать’ — зутрах ‘изнуряться’ — зүдрэх ‘изматываться’, тээх ‘пере-
возить’ — зөөх ‘таскать’, тээвэр ‘перевозка’ — зөөвөр ‘переноска’. 

 Образование родственных слов от родственных аффиксов 
Одним из важных вопросов при образовании слов путем чередо-

вания звуков является вопрос происхождения словообразователь-
ных аффиксов. Так, относительно генезиса словообразовательных 
аффиксов ученые придерживаются разных мнений. Часть исследо-
вателей считает, что все аффиксы являются результатом трансфор-
мации самостоятельных отдельных слов, с чем не согласен ряд дру-
гих ученых. Мы придерживаемся гипотезы о том, что некоторые 
аффиксы действительно возникли в результате трансформации са-
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мостоятельных слов, другие же появились в связи с использованием 
одинарных согласных, отмеченных чередованием звучания и разли-
чением смысла в основе слова. 

При наблюдении над словами монгольского языка хадах, хасах, 
хазах, харах обозначающими ‘кошение и уборку сена’, ‘стрижку’, 
‘отрезание чего-либо’, ‘кусание зубами’, ‘скобление снега, льда, 
древесины’, становится очевидным, что в основном эти слова име-
ют общее значение ‘разрезания’, ‘измельчения’, ‘выскребания при-
способлением, имеющим острие или лезвие’. Данные слова были 
образованы в результате присоединения к корневой морфеме qa– 
одинарных аффиксов с конечной согласной закрытого слога — d-, -
dʒ–, -r-, -s-. Так, в алтайских языках d 〜 dʒ 〜 r 〜 s являются аф-
фиксами с конечной согласной закрытого слога, имеющими смыс-
лоразличительную функцию за счет чередования согласных. 

Анализ слов монгольского языка хав (хав хийх), хавх, хавсах, 
хавсрах, хавцал, хамхих (хам хийх), хамт, хамжих, хамсах, обозна-
чающих ‘закрывание’, ‘прикрывание’, ‘запрет’ и слов хэв, хэм, хэв-
лэх, хэмнэх, хэвчээ, хэвших, обозначающих ‘установленные преде-
лы’, ‘размещение чего-либо в рамки’, ‘загораживание’, ‘закрытие’ 
демонстрирует что, эти слова были образованы в результате при-
соединения к корневым морфемам qa-а / ke– аффиксов –b– или –m-, 
имеющих значения сбора, соединения. К тому же, данные слова яв-
ляются родственными, возникшими в результате присоединения 
аффиксов с конечной согласной закрытого слога, имеющих смыс-
лоразличительную функцию за счет чередования согласных. 

Кроме того, в монгольском языке существует масса таких родст-
венных слов, как “живэр ‘перья’ — жигүүр ‘крылья’ (b 〜 ɡ), гадар 
‘внешний покров’ — газар ‘земля’ (d 〜 dʒ), зэвсэг ‘инвентарь’ — 
зэмсэг ‘музыкальный инструмент’ (b 〜m), ааль ‘характер’ — авир 
‘темперамент’ (ɡ 〜 b, l 〜 r), ааль ‘характер’ — ааш ‘повадка’ (l 〜 
∫), которые имеют парные родственные аффиксы, возникшие в ре-
зультате чередования согласных. 

 
2. Образование слов путем чередования и выпадения звуков 
В состав лексики монгольского языка вошли однокоренные сло-

ва, в отношении семантики имеющие общие, основные и абстракт-
ные значения, в отношении формы — имеющие генетическую 
взаимосвязь и образованные путем чередования гласных и соглас-
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ных звуков корневой морфемы, а также возникшие в результате вы-
падения начального согласного. Их мы называем однокоренными 
родственными словами, возникшими в результате чередования-
выпадения звуков.  

а) Сопоставление x (<q 〜 k) и Ø (<x 〜 h <*q 〜 k) 
В монгольском языке существует много слов, в отношении се-

мантики имеющих общие, основные и абстрактные значения, в от-
ношении формы — фонетическое сопоставление x (<q 〜 k) Ø (<x 
〜 h <*q 〜k). К примеру, хадах ‘забивать гвозди’ — адах ‘застрять 
(о кости в зубах собаки или другого животного’ — үдэх ‘сшивать на 
живую нитку вместе с шнуром, сухожилиями, тонкими кожаными 

ремнями’, холхих ‘хлябать, болтаться, двигаться во все стороны’ — 
олхих ‘двигаться во все стороны’ — өлхих ‘протыкать, разлучать’, 
хоргол ‘круглый мелкий помет верблюда, овцы, зайца’ — аргал 
‘применяемый в качестве топлива засохший коровий навоз’, хархи-
рах ‘рычать (о хищниках)’ — архирах ‘рычать (о хищниках)’. 

б) Сопоставление p 〜 b 〜 m и Ø (<h 〜 x <f <*ф <*p) 
Встречается достаточно много слов, в отношении семантики 

имеющих общие, основные и абстрактные значения, в отношении 
формы — фонетическое сопоставление p 〜 b 〜 m и Ø (<h 〜 x <f 
<*ф <*p). К примеру, барзгар ‘неровный, шершавый’ — арзгар ‘не-
гладкий, шероховатый’, билих ‘гладить, поглаживать, ласкать, за-
щищать’ — илбэх ‘гладить, утешая и одобряя’ — илэх ‘полировать 
что-либо’, пургих ‘пылиться’ — бургих ‘подниматься, клубиться (о 
воде, паре, дыме, пыли)’ — оргих ‘подниматься, клубиться (о жид-
костях или газах)’, бөхөх ‘потухнуть (об огне, лампаде)’ — мөхөх 
‘уничтожаться, гибнуть’ — мохох ‘затупиться (о лезвиях), пасть ду-
хом, устать’ — үхэх ‘умереть, пасть духом, чрезвычайно сильно же-
лать что-либо’. 

в) Сопоставление dʒ и Ø (<h 〜 x <f <*ф <*p) 
В монгольском языке зафиксированы слова, имеющие сходные 

значения и фонетическое сопоставление dʒ и Ø (<h 〜 x <f <*ф <*p). 
К примеру, зайлах ‘отдаляться, прятаться’ — ийлэх ‘сбегать, отби-
ваться от стада’, зан ‘характер человека и животных’ — ан ‘нрав, 
повадки’, загзгар ‘коренастый, низкорослый’ — агзгар ‘съеженный, 
с взъерошенными волосами’, зомгол ‘мелкая щепа, отколовшаяся от 
чего-либо’ — омгол ‘чешуйки засохшей кожи на губах’. 
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Таким образом, в монгольском языке существует способ фоне-
тической трансформации, ставший не только важным самостоя-
тельным словообразовательным и словоизменительным способом, 
но и активно применяемый в процессе словотворчества. В монголь-
ском языке возникло большое количество родственных слов с род-
ственными аффиксами и родственных слов с родственными корня-
ми, в отношении семантики имеющие общие, основные и абстракт-
ные значения, в отношении фонетики — имеющие сходства и обра-
зованные путем чередования и чередования — выпадения звуков.  

 
Словосложение 
Словарный состав любого языка постоянно изменяется. Со вре-

менем одни слова устаревают и уходят из общего пользования. 
Обогащение лексики языка происходит за счет заимствований слов 
из других языков, за счет омонимии. Однако самым плодотворным 

средством можно считать словосложение, то есть, образование 
слов на базе имеющихся в языке слов и морфем. 

Нами была осуществлена выборка производных одинарных слов 
и сложных слов, образованных от слова «хар» из «Словаря мон-
гольского языка» Ц. Норжина (5, с. 1180-1189). Так, от слова «хар» 
— черный зафиксировано более тридцати производных одинарных 
слов: харанхуй ‘темный’, харвар ‘черно-серый’, харавтар ‘чернова-
тый’, хархан ‘черненький’, харуудах ‘быть слишком скупым’, ха-
рагч ‘вороной’, харагчин ‘черная масть’, харлах ‘чернеть’, харлаг 
‘смуглый’, харамнах ‘жалеть’, харамсах ‘сожалеть’, харамсал ‘со-
жаление’, харсах ‘заступать’, хартай ‘ревнивый’, хард ‘скрежет’, 
хардах ‘ревновать’, харц (ард) ‘простолюдин, чернь’ и 239 сложных 
слов: хар арьстан ‘чернокожий’, хар буух ‘жалеть’, хар дарах ‘ви-
деть кошмары во сне’, хар санаа ‘злой умысел’, хар самбар ‘класс-
ная доска’, хар цай ‘черный чай’, хар данс ‘личный счет’, хар суд-
лын өвчин ‘суставная болезнь’, хар тамхины дайн ‘опиумная война’. 
Более того, слова типа харанхуй ‘темнота’, харавтар ‘черноватый’, 
образованные от слова хар ‘черный’ образовали новые сложные 
слова. 

Рассмотрение общего состояния словотворчества в современных 
языках мира показывает, что оно связано с терминологией, а также 
очевидно сокращение количество одинарных терминов и увеличе-
ние количества многокомпонентных терминов. Причиной этому 
является развитие современной науки и технологий, непрерывное 



127 

появление многочисленных профессиональных понятий, находя-
щих отражение в языке. 

Изучение выборки Боржгин Ванчика, проведенная из официаль-
ных данных по монгольской терминологии №№ 13, 17, 19, и содер-
жащая 584 термина из монгольского языка Автономного района 
Внутренняя Монголия, показала, что процент сложных терминов 
составляет 75% (6, с. 502). Данные сборника Д. Баатара «Новые 
термины», содержащего 7188 терминов, выбранных из материалов 
монгольской терминологической комиссии Автономного района 
Внутренняя Монголия и изданного в 2005 г. продемонстрировали, 
что сложные термины занимают 88.51% (6362) (1, с. 284). 

Для подтверждения вышеуказанных исследований ученых нами 
были изучены официальные данные по монгольской терминологии 
за 2014-2016 гг. из 10 номеров (118-127), утвержденных общим со-
бранием монгольской терминологической комиссии Автономного 
района Внутренняя Монголия и терминологической комиссии мон-
гольского филологического кружка восьми провинций, которые по-
казали, что 723 термина из 781 единицы являются сложными тер-
минами, что составляет 92,7%, одинарных терминов было насчита-
но 58 единиц, что составляет 7, 43%.  

 
Заключение. Таким образом, можно заключить, что аффиксаль-

ным способом образуются однокоренные родственные и одноаф-
фиксные родственные слова, а при помощи фонетического способа 
возникают родственно коренные и родственно аффиксные родст-
венные слова, способ словосложения дает родственные парные сло-
восочетания. Три представленных способа выполняли на разных 
этапах исторического развития монгольского языка разные функ-
ции. Мы предполагаем, что в ранний период главенствования одно-
сложных слов в монгольском языке, важную функцию играл фоне-
тический способ словообразования. Затем возникли многосложные 
слова, и развился закон сингармонизма гласных и на среднем этапе 
аффиксальный способ словообразования заместил фонетический 
способ. Однако на последнем этапе в современное время под влия-
нием развития науки, достижений техники и технологий и языка 
перевода господствующую роль стал играть способ словосложения.  
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Аннотация. Анализ данных занимает важное место в любом экспери-
ментальном исследовании. При исследовании живой речи анализ дан-
ных играет важную роль. Использование современных методов анализа 
данных позволяет изъять исследователю более точную и подробную 
информацию об изучаемом объекте. В связи с возрастающей ролью ис-
пользования различных методов в проведении экспериментальных ис-
следований в настоящее время, целесообразным является рассмотрение 
наиболее актуальных и эффективных методов исследования. В данной 
статье дается обзор на актуальные принципы обработки данных при 
исследовании живой речи. 
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Abstract. Data analysis occupies an important place in any experimental 
study. In live speech research, data analysis plays an important role. The use 
of modern methods of data analysis allows the researcher to extract more 
accurate and detailed information about the object under study. Due to the 
increasing role of using various methods in conducting experimental 
research nowadays, it is appropriate to consider the most relevant and 
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В современных экспериментальных лингвистических исследова-
ниях важным пунктом при выдвижении тех или иных теоретиче-
ских положений является использование современных инструмен-
тов обработки и исследования языкового материала, которая обес-
печивается значительным статистическим анализом.  

В настоящее время одной из проблем современных научных ис-
следований заключается в том, что не каждый научный труд отли-
чается широким применением методов анализа при обработке того 
или иного исследовательского материала. При экспертизе диссерта-
ционных исследований становится очевидным, что авторы не все-
гда усиливают свои научные снискания точными наблюдениями, 
удостоверяющими обоснованность теоретических положений.  

Примечательно, что в российской лингвистической литературе 
имеется достаточно трудов, которые осуществляли исследование 
технологий применения инструментов математической статистики 
в языкознании. Среди них следует отметить значимую работу под 
названием «Язык и статистика» Б. Н. Головина написанную в 
1971 году [2]. Также вопросами статистической обработки экспери-
ментальных данных занимались такие ученые, как Л. В. Златоусто-
ва, Р. К Потапова., Л. А. Кантер, В. А. Артемов и другие. В зару-
бежной лингвистике методы статистической обработки данных ак-
тивно применяются в исследованиях таких авторов, как E. Grabe, J. 
Fletcher, P. Warren, а также Ladd R. и др. именно фонетической сто-
роной речи и использованием статистических методов можно отме-
тить работу Ю. А.Ненашевой [5] 

На сегодняшний день с появлением новейших, компьютерных 
технологий, в возможности которого входит целый спектр инстру-
ментов, которые могут решить любую задачу, связанную с проду-
цированием наиболее объективных концепций.  

Статистическая обработка данных — это первичная ступень и 
основа для любого экспериментального исследования и является 
одним из важных инструментов, который включает в себя сбор, 
систематизацию, всесторонний анализ, расчет и визуализацию по-
лученных значений, целью которого является выявление и распре-
деление данных по определенным категориям или критериям.  

Обработка исходного материала предполагает два этапа анализа 
данных: описательный и аналитический этапы.  

Аналитический этап предполагает исследование по нескольким 
критериям: 
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 Сбор информации — на данном этапе происходит объедине-
ние всех исходных данных, полученных в ходе исследования 
и собранных по определенным свойствам или параметрам. 

 сведение полученных данных в одно информационное поле 
для дальнейшей обработки статистического материала, кото-
рый идет после этапа наблюдения, на данном этапе происхо-
дит деление информации по группам на основании каких — 
либо свойств изучаемого объекта исследования.  

 установление абсолютной и относительной величины.  
 Классификация по критериям, выборка — когда исходными 

данными могут являться не все полученные данные, а только 
часть из них, которая была отобрана специальным образом 

 корреляционный и регрессионный анализ — на данном этапе 
происходит выявление взаимосвязи данных и установление 
их причины.  

 вычисление показателей — на данном этапе исследователь 
более тщательно может изучить полученные данные, рас-
смотреть значимость изменений исследуемых объектов. На 
данном этапе исследователь может просчитать перспективы и 
рассмотреть данные в диахронии.  

Главным критерием для использования статистических про-
грамм является репрезентативность исходного материала, т.е. дан-
ные на котором строится последующая обработка является репре-
зентативной по отношению к изучаемой совокупности, т.е. доста-
точно адекватно отражающей все возможные аспекты изучаемого 
процесса или явления. 

Статистическая обработка экспериментальных данных с помо-
щью статистических методов помогает устранить ошибки в подсче-
тах и установить конкретные свойства исследуемого объекта. Дан-
ное обстоятельство позволяет производить более обоснованные вы-
воды, даже опираясь на ограниченное количество эксперименталь-
ных данных.  

Таким образом, применение инструментов математической ста-
тистики становится очевидным для проведения всестороннего ана-
лиза данных, что максимально упрощает работу самого исследова-
теля при подсчете, анализе и вычисления общих или различитель-
ных признаков исследуемого объекта. 
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В настоящей работе рассмотрим применение методов статист
ческого анализа на материале экспериментально фонетического и
следования [7].  

Формантный анализ аллофонов гласных фонем проводился по 
методике лаборатории экспериментальной фонетики СПбГУ при 
этом были исследованы первые 2 форманты (F1 и F2) так как о
новная акустическая информация о качестве гласных передается 
первыми двумя формантами. 

 

 
Рис. 1. Средние значения частот FI и FII аллофонов гласных фонем 

в позициях первого и непервого слогов в связной речи
 

Целью исследования являлось выявление взаимосвязи комбин
торных и позиционных условий на качество произношения гласных, 
а также установления границ аллофонного варьирования гласных в 
современном бурятском языке. 

Звуковые записи были собраны и оцифрованы при помощи го
ландской программы Praat. Результаты инструментального
были собраны в таблицы для дальнейшей статистической обработки. 
Математико-статистическая обработка полученных таблиц данных 
производилась при помощи программы Microsoft Office Excel (см. 
рис. 2).  

Понимая сложность интерпретации результатов анализа и во и
бежание некорректного анализа, которое могло бы привести к ло
ным выводам — нами было принято решение об использовании м
тодов математической статистики с использованием программного 
обеспечения Statistica 10.  
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Рис. 2. Исходные данные в программе Microsoft Office Excel

 
Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных 

производилась по методикам прикладной статистики описанных в 
трудах современных исследователей (Афанасьев В. В., 2006; Гурт
вая Н. Г., 2004; Гланц С., 1998; Наследов А. Д., 2004; Новиков Д.
2004; Ермолаев О. Ю., 2003; Митина О. В., 2008; Орлов А.
StatSoft, 2001). Выбор применяемых статистических критериев, 
производился в зависимости от проверяемой гипотезы, шкалы и
мерений, вида распределения данных, числа выборок, объема выб
рок и их зависимости. Репрезентативность выборки, отражающую 
генеральную совокупность, объясняется выполнением случайности 
отбора объектов исследования в достаточном объеме. 

Проверка на нормальность распределения выборки
с помощью критерия Шапиро-Уилка (W) и анализа гистограммы 
распределения частот [6]. Данная гистограмма демонстрирует си
метричное одногорбчатое распределение, данный признак свид
тельствует о том, что данные распределены нормально, то е
чения сконцентрированы больше вокруг среднего значения, что г
ворит о том, что собрано достаточное количество материала (см. 
рис. 3). 

Для проверки гипотезы различия между средними двух незав
симых переменных, распределение которых значимо не отличаю
от нормального и дисперсии переменных примерно одинаковы, то 
используется параметрический критерий t-Стьюдента для незав
симых переменных. 

 

Microsoft Office Excel 

Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных 
производилась по методикам прикладной статистики описанных в 

В., 2006; Гурто-
Д., 2004; Новиков Д. А., 

В., 2008; Орлов А. И., 2004; 
StatSoft, 2001). Выбор применяемых статистических критериев, 
производился в зависимости от проверяемой гипотезы, шкалы из-

еделения данных, числа выборок, объема выбо-
рок и их зависимости. Репрезентативность выборки, отражающую 
генеральную совокупность, объясняется выполнением случайности 

 
выборки проводилась 

и анализа гистограммы 
распределения частот [6]. Данная гистограмма демонстрирует сим-
метричное одногорбчатое распределение, данный признак свиде-
тельствует о том, что данные распределены нормально, то есть зна-
чения сконцентрированы больше вокруг среднего значения, что го-
ворит о том, что собрано достаточное количество материала (см. 

различия между средними двух незави-
распределение которых значимо не отличаются 

от нормального и дисперсии переменных примерно одинаковы, то 
Стьюдента для незави-
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Для проверки гипотезы сдвига среднего значения переменной при 
повторном измерении, когда распределения значений в двух изме-
рениях значимо не отличаются от нормального и значения двух из-
мерений положительно коррелируют, используется параметриче-
ский критерий t-Стьюдента для повторных измерений. 

В работе чаще всего встречаются случаи при анализе повторных 
измерений, когда распределение переменных значимо отличается от 
нормального или имеются сомнения о нормальности распределения 
генеральной совокупности. В этом случае используется непарамет-
рический аналог критерия t-Стьюдента критерий T-Вилкоксона. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма распределения аллофонного варьирования гласных  
в позиции первого слога и непервого слогов 

 
Таким образом, весь собранный материал был подвергнут стати-

стическому анализу с применением параметрического метода по  
t-критерию Стьюдента для независимых выборок с выявлением  
P-уровня, где р-значение использовалось для определения стати-
стической значимости полученных результатов. Значение Р-уровня 
чаще всего соответствует статистической значимости, равной 0,05%. 
Если значение р уровня меньше 0,05%, нулевую гипотезу 134ниже-
нииют. При этом чем меньше это значение, тем лучше, т.е. со 
134нижениием p-уровня — происходит повышение статистической 
значимости разницы, полученной в ходе исследования. Чем выше р-
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уровень, тем ниже степень доверия в выборке зависимости между 
переменными.  

Таблица 1 
Влияние позиции гласных на их качественные характеристики 

 
Таблица 
1Гласная 

Форманты Первый слог 
(M±m) 

Непервый 
(M±m) 

t-
значение 

p-
уровень 

Общая F1 (n1=456; 
n2=402) 

506,3±6,16 520,04±6,36 -1,55 0,122 

F2 (n1=456; 
n2=402) 

1328,4±21,97 1521±23,13 -6,03 0,000 

1 F1 (n1=64; n2=40) 415,97±8,9 435,53±14,03 -1,24 0,218 
F2 (n1=64; n2=40) 1633,08±47,76 1352,93±36,54 4,18 0,000 

2 F1 (n1=16; n2=32) 471,81±6,35 494,44±13,8 -1,12 0,267 
F2 (n1=16; n2=32) 1989,56±29,91 1909,19±55,74 0,98 0,332 

3 F1 (n1=48; n2=40) 709,92±13,77 566,9±19,66 6,10 0,000 
F2 (n1=48; n2=40) 1329,63±29,52 1455,1±36,05 -2,72 0,008 

4 F1 (n1=16; n2=56) 780,56±13,27 705,55±11,64 3,27 0,002 
F2 (n1=16; n2=56) 1392,94±37,66 1447,93±26,14 -1,04 0,303 

6 F1 (n1=16; n2=16) 412,56±14,13 405,63±8,21 0,42 0,674 
F2 (n1=16; n2=16) 901,69±46,49 1051,06±65,97 -1,85 0,074 

7 F1 (n1=48; n2=16) 582,65±13,45 495,94±16,32 3,44 0,001 
F2 (n1=48; n2=16) 1145,44±30,5 1093,5±61,11 0,82 0,416 

8 F1 (n1=8; n2=24) 587,63±27,46 603,25±11,29 -0,62 0,537 
F2 (n1=8; n2=24) 1030,75±54,92 1052,08±23,13 -0,42 0,677 

10 F1 (n1=8; n2=16) 439,5±17,13 472,38±14,98 -1,34 0,193 
F2 (n1=8; n2=16) 872,25±32,14 920,19±39,57 -0,79 0,439 

11 F1 (n1=16; n2=32) 473,13±13,99 507,81±1438 -1,53 0,133 
F2 (n1=16; n2=32) 959,56±20,24 1016,94±21,22 -1,72 0,092 

12 F1 (n1=16; n2=32) 439,75±24,93 427,5±16,4 0,42 0,676 
F2 (n1=16; n2=32) 2187,25±105,34 1877,66±72,34 2,45 0,018 

13 F1 (n1=16; n2=16) 381,06±14,77 433,13±20,04 -2,09 0,045 
F2 (n1=16; n2=16) 2233,44±102,69 2226,81±140,97 0,04 0,970 

14 F1 (n1=8; n2=40) 442,63±24,59 415,1±9,92 1,11 0,271 
F2 (n1=8; n2=40) 1946,38±85,54 2010,73±55,8 -0,49 0,626 

15 F1 (n1=16; n2=40) 581,88±24,91 570,9±15,48 0,38 0,708 
F2 (n1=16; n2=40) 1821,75±63,38 1796,15±35,22 0,37 0,710 
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Аннотация. В статье представлен анализ корпуса текстов из Telegram-
каналов, принадлежащих представителям «инфоцыганства» — фено-
мена, определяемого как продажа псевдообразовательных продуктов, 
не имеющих практической ценности. Выявляются лингвистические 
маркеры, характерные для дискурса «инфоцыган», включая частотные 
n-граммы, леммы, словоформы и части речи. Особое внимание уделя-
ется речевым стратегиям эмоционального и психологического воздей-
ствия, используемым в маркетинговой коммуникации для убеждения и 
мотивации потенциальных клиентов.  
Ключевые слова: n-граммы; частотные словари; «инфоцыганство»; 
концептуальная метафора; корпусное исследование речи.  
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Abstract. The article analyses a corpus of texts from Telegram channels 
belonging to representatives of marketing fraudsters, a phenomenon defined 
as the sale of pseudo-educational products that have no practical value. 
Linguistic markers characteristic of the discourse of marketing fraudsters are 
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identified, including frequent n-grams, lemmas, word forms and parts of 
speech. Special attention is paid to speech strategies of emotional and 
psychological impact used in marketing communication to persuade and 
motivate potential customers. 
Keywords: n-grams; frequency dictionaries; marketing fraudster; conceptual 
metaphor; corpus-based speech research. 

 
Введение. Феномен «инфоцыганства» — достаточно новое и по-

этому малоизученное явление современной интернет-коммуника-
ции и социальных сетей, связанное с распространением бесполез-
ной или незначимой информации под видом обучающих продуктов 
и услуг. Научной литературы, изучающей феномен «инфоцыганст-
ва», совсем немного, а лингвистических исследований речи их 
представителей еще меньше. Среди них можно выделить статью с 
результатами изучения жанровых параметров инфоцыганского тек-
ста. П. С. Кулева и Н. В. Мельник приходят к выводу об импера-
тивности как главной цели адресанта и отмечают, что рассмотрение 
данной проблемы с точки зрения изучения и выявление в социаль-
ных сетях основных стратегий и тактик продвижения контента (ин-
фопродукта), способствующих воздействию на сознание или пове-
дение реципиентов, является перспективным направлением работы 
(1, с. 66–70). 

Актуальность данного исследования также обусловлена тем, что 
вопрос установления интенций говорящего по характеристикам его 
речевых актов в целом является актуальной лингвистической зада-
чей последних десятилетий. Современная лингвистика ориентиро-
вана на корпусные исследования речи, а также на исследование 
эмоциональной сферы речи. В частности, актуальным направлени-
ем является изучение роли эмоций в организации целенаправленно-
го поведения человека. Слияние двух этих направлений перспек-
тивно для изучения.  

Цель работы заключается в определении речевых стратегий и 
тактик эмоционального и психологического воздействия на потре-
бителя, применяемых «инфоцыганами».  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-
дующие задачи:  

1. Вывести определение «инфоцыганства» и основные черты 
деятельности «инфоцыган»;  

2. Собрать корпус текстов из Telegram-каналов;  
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3. Составить частотные словари словоформ, лемм, частей речи; 
проанализировать самые популярные n-граммы.  

4. Составить подборку интересных для изучения частотных 
лемм и n-грамм, сделать выводы о целях их использования в марке-
тинговой коммуникации.  

Материал и методы 
Для проведения исследования был составлен корпус текстов из 7 

Telegram-каналов — 2 из них принадлежат Елене Блиновской, 1 — 
Надин Серовски, 1 — Гусейну Гасанову, 1 — Валерии Чекалиной, 1 
— Оксане Самойловой, 1 — Гоар Аветисян. Все они были выбраны 
в связи с их упоминанием в исследовании технологической компа-
нии АО «Крибрум», в котором сказано, что самыми популярными 
продуктами инфоцыганства в сети стали «Денежный марафон» Ва-
лерии Чекалиной, «Марафон желаний» Елены Блиновской, «Стра-
тегии на миллион» Оксаны Самойловой, «Я выбираю тебя» Надин 
Серовски, «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова (2, с. 1). 
Общий объём корпуса — 138711 словоформ. После того как корпус 
был собран, была произведена обработка с использованием про-
граммы Mystem: в текстах были обозначены словоформы, произве-
дена лемматизация, снята контекстная омонимия. Кроме того, для 
работы была использована программа AntConc, с помощью которой 
были определены самые частотные n-граммы.  

Результаты 
Инфоцыганство — это неполиткорректный термин, который 

обозначает вид деятельности, заключающийся в реализации курсов, 
марафонов и других образовательных продуктов с помощью он-
лайн-ресурсов, ценность и действенность которых невозможно оце-
нить. Направление обучения может быть любым, однако самыми 
популярными отмечают бизнес, заработок денег, межличностные 
отношения (чаще всего романтического характера), фитнес и поху-
дение, эзотерику и психологию, исполнение желаний. Чаще всего те, 
кто продают подобные услуги не имеют профильного, например, 
психологического или тренерского высшего образования, либо не 
имеют вовсе никакого. «Инфоцыганам» свойственно демонстриро-
вать собственные достижения в сфере обучения — например, доро-
гие покупки (недвижимость, автомобили), «счастливый» брак и де-
тей, фигуру и тело и другие. Часто для улучшения эффекта и убеж-
дения представители «инфоцыганства» сначала демонстрируют не-
удачи или тяжелый путь, иногда обманывая или сильно преувели-
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чивая. Также популярны единичные рассказы об успехах учеников, 
обычно — самых выдающихся. (3, с. 169–174). 

В этой работе «инфоцыганами» будут называться все блогеры, 
ведущие персональные социальные сети и продающие образова-
тельные услуги, ценность которых невозможно оценить эмпириче-
ски. 

Для дальнейшей работы необходимо ввести один из ключевых 
терминов из области когнитивистики. Концептуальная метафора —
 это способ познания, организации, структурирования мира, одна из 
важнейших ментальных операций (4, с. 256). 
На основе анализа подготовленного для исследования корпуса тек-
стов, был составлен частотный словарь лемм, который позволил 
выявить доминантные лексические единицы, используемые для 
эмоционального и психологического воздействия на пользователей. 
Особое внимание привлекают леммы, занимающие высокие пози-
ции в частотном словаре.  
 

типы 10715 
hapax 4975 
индекс исключительности 0,03591772 
индекс TTR (type/token ratio) 0,07735848 

  

Таблица 1 
Общая характеристика частотного словаря лемм корпуса текстов 

«инфоцыган» 
 

№ Лемма Абсолютная частота IPM 
1 и 5904 42624,7735 
2 в 3677 26546,6281 
3 я 3268 23593,794 
4 не 2584 18655,558 
5 на 2287 16511,324 
6 что 2034 14684,7543 
7 быть 1762 12721,0113 
8 с 1739 12554,9595 
9 это 1719 12410,5667 
10 вы 1348 9732,07904 
11 свой 1201 8670,79149 
12 как 1183 8540,83791 
13 а 1129 8150,97718 
14 все 1080 7797,21466 
15 ты 1005 7255,74142 
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16 себя 892 6439,92174 
17 но 843 6086,15922 
18 мы 839 6057,28065 
19 у 834 6021,18243 
20 для 788 5689,07885 
21 этот 759 5479,70919 
22 по 740 5342,53597 
23 весь 701 5060,96989 
24 он 685 4945,4556 
25 так 683 4931,01631 
26 который 670 4837,16095 
27 то 654 4721,64666 
28 мой 645 4656,66987 
29 если 617 4454,51986 
30 за 586 4230,71092 
31 еще 565 4079,09841 
32 к 551 3978,02341 
33 жизнь 548 3956,36448 
34 они 535 3862,50911 
35 уже 526 3797,53233 
36 день 509 3674,79839 
37 мочь 507 3660,35911 
38 от 495 3573,72339 
39 кто 494 3566,50374 
40 из 471 3400,45195 
41 такой 455 3284,93766 
42 она 450 3248,83944 
43 хотеть 442 3191,0823 
44 или 437 3154,98408 
45 вот 411 2967,27336 
46 новый 406 2931,17514 
47 самый 403 2909,51621 
48 просто 401 2895,07693 
49 человек 398 2873,418 
50 очень 387 2794,00192 

 
Например, глагол «быть», занимающий 7 место в рейтинге с 

ipm — 12721,01. По самой своей сути глагольное значение раскры-
вается, прежде всего, в имплицитных синтагмах, способных при 
необходимости, актуализироваться, в которых признаковые и пред-
метные имена, сочетаясь, предопределяют взаимную подлежащую 
актуализации семантическую валентность данного глагола. (5, с. 5–
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10). Именно поэтому глагол-связка «быть» используется для орга-
низации когнитивного пространства адресата и создания устойчи-
вых концептуальных схем именно в сочетании с позитивно окра-
шенными прилагательными, отражающими желаемые состояния 
(например, «быть богатым», «быть успешным», «быть свободным»). 
Это позволяет адресанту формировать у адресата определённые 
ментальные репрезентации, связанные с категоризацией собствен-
ного «я», его идентичностью и жизненными целями.  

Кроме того, высокая частота глагола «быть» может свидетельст-
вовать о наличии в речи «инфоцыган» в целом, большого количест-
ва предикативных конструкций. Подобные конструкции, как прави-
ло, имеют простую синтаксическую структуру и легко восприни-
маются человеком, что повышает эффективность передачи инфор-
мации и её закрепления в сознании этого человека. Частотность 
глагола способствует созданию у читателя иллюзии доступности и 
простоты достижения обещанных результатов. Подобные формули-
ровки создают ложное ощущение того, что желаемые состояния 
достижимы без особых усилий и затрат времени, что усиливает 
эмоциональную привлекательность сообщений.  

Также обращает на себя внимание возвратное местоимение «се-
бя», располагающееся на 16 строчке в частотном словаре с ipm — 
6439,9. Его употребление отражает намерение персонализации и 
индивидуализации обращения к адресату. Это позволяет установить 
тесный контакт с пользователем, создавая иллюзию личного диало-
га и доверительных отношений. Подобная стратегия повышает эмо-
циональную вовлечённость адресата, заставляя его чувствовать себя 
в центре внимания и заботу со стороны говорящего. 

Местоимение «себя» также актуализирует концепт «личность», 
«самость», активируя в сознании слушателя представления о необ-
ходимости личностного роста, самосовершенствования и самораз-
вития. Это позволяет эффективно эксплуатировать базовые когни-
тивные установки и ценности человека, связанные с потребностью в 
самореализации. Частое обращение к внутреннему миру адресата 
(например, «поверь в себя», «найди себя», «измени себя») способ-
ствует формированию у получателя сообщения идентификации с 
предлагаемой моделью поведения.  

Последним из этого блока элементом хочется рассмотреть суще-
ствительное «жизнь» (33 место, ipm — 3956,4). Частое употребле-
ние существительного «жизнь» апеллирует к фундаментальным че-
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ловеческим ценностям и экзистенциальным переживаниям. Оно 
способствует активации концептуальных метафор, связанных с 
жизненным путём, предназначением, смыслом существования и 
личностным ростом. Это позволяет «инфоцыганам» создавать яркие 
и эмоционально окрашенные образы, формирующие у адресата по-
зитивные ожидания и надежды на радикальное улучшение жизнен-
ной ситуации в краткосрочный период. Это направлено на создание 
у читателя чувства срочности и важности предлагаемых действий 
(например, «измени жизнь прямо сейчас», «твоя жизнь может быть 
другой»). Подобная стратегия направлена на формирование у адре-
сата убеждения в необходимости немедленного принятия решения, 
а значит, значительно повышает эффективность маркетинговой 
коммуникации. 

Слово «жизнь» само по себе явление уникальное, так как оно не 
просто обозначает факт существования, но и выражает идею вечно-
сти (6, с. 101–104). Именно поэтому частое обращение к слову 
«жизнь» как к концепту может вызвать у адресата переживания за 
собственную судьбу, заставит задуматься о необходимости перемен 
и желании обрести новую идентичность. Впоследствии это способ-
ствует снижению критичности мышления и повышению восприим-
чивости адресата. 

На основе анализа корпуса текстов речи представителей «инфо-
цыганства» также были выявлены наиболее частотные и значимые 
n-граммы. 

Высокая частота употребления биграммы «у меня» (1 место, аб-
солютная частота — 254) указывает на активную самопрезентацию 
и создание авторитетного образа говорящего. Используя конструк-
цию «у меня», адресант стремится подчеркнуть собственный опыт, 
знания, успехи и достижения, тем самым формируя у адресата по-
зитивный образ себя как эксперта и авторитетного источника ин-
формации.  

Данная биграмма способствует активации концептуальной схе-
мы «авторитет — доверие», закрепляя в сознании адресата образ 
успешного и компетентного коммуникатора. Использование конст-
рукции «у меня» также направлено на формирование эмоциональ-
ной близости, так слушатель склонен идентифицировать себя с ус-
пешным образом говорящего и стремится повторить его путь. 

Использование биграммы «свою жизнь» (абсолютная частота — 
58) напротив отражает персонализацию адресата. Конструкция 
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«свою жизнь» акцентирует внимание на индивидуальной ответст-
венности слушателя за собственную судьбу, побуждает его к актив-
ным действиям и изменениям. 

Когнитивно-лингвистический аспект использования этой би-
граммы связан с активацией концептуальной метафоры «жизнь — 
путь», в рамках которой адресат воспринимает жизнь как личный 
проект, который можно и нужно активно изменять и улучшать, идя 
по дороге «вперед». Перенос пространственных понятий в область 
внутреннего мира, категоризация явлений этого мира в рамках ори-
ентационных метафор позволяет выделить поляризацию в воспри-
ятии внутреннего мира. Такая поляризация квалифицирует когни-
тивные модели в в русской языковой картине внутреннего мира че-
рез шкалу ценностей; так, позитивная оценка соотносится с про-
странственными координатами 'верх'–'впереди'–'справа' (7, с. 29–48). 

3-грамма «жизнь с ними» (абсолютная частота — 40) указывает 
на противопоставление и дистанцирование. Это выражается в соз-
дании оппозиции «мы — они», где «они» — это люди, не разде-
ляющие ценности, предлагаемые «инфоцыганами». Это позволяет 
формировать у адресата ощущение принадлежности к особой груп-
пе, обладающей уникальными знаниями и возможностями. 

Такая конструкция активирует бинарные концептуальные схемы 
(«свой — чужой», «успех — неудача»), заставляя адресата стре-
миться к присоединению к группе «успешных» и дистанцированию 
от «неудачников». Кроме того, это вызывает эмоциональную реак-
цию страха быть исключённым из «успешной» группы, усиливая 
мотивацию к принятию предлагаемой модели поведения. 

Использование триграммы «атаки, страх, жизнь» (абсолютная 
частота — 39) демонстрирует эмоциональную манипуляцию через 
апелляцию к негативным эмоциям и переживаниям. Это также по-
зволяет «инфоцыганам» создавать у адресата ощущение угрозы и 
необходимости срочных изменений и активирует концептуальные 
схемы, связанные с опасностью и защитой, заставляя адресата вос-
принимать предлагаемые услуги как способ избавления от страха и 
тревоги. Подобная стратегия приводит к повышению уровня тре-
вожности, снижению критического мышления и усилению готовно-
сти следовать советам говорящего. 

5-грамма «принятии ответственности за свою жизнь» (абсолют-
ная частота — 10) представляет собой пример реализации побужде-
ния к действию через акцент на личностную ответственность, акти-
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вируя концептуальную схему «ответственность — успех». При этом, 
такая схема предполагает не столько стремление заставить адресата 
над своим выбором, сколько потреблять конкретную информацию 
для своих целей: «важно не то, что делает человек, а что он потреб-
ляет». (8). «Инфоцыгане» используют эту конструкцию для созда-
ния иллюзии самостоятельного выбора адресатом предлагаемых 
действий, как и в случае с биграммой «свою жизнь», описанной 
выше, которая является частью этой конструкции.  

Заключение 
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать не-

сколько выводов. Во-первых, Telegram-каналы являются гипертек-
стами, то есть, реализуют такую концепцию хранения информации, 
которая предполагает связь любого контента с помощью различных 
инструментов — ссылок, сносок, переходов. Такая организация по-
зволяет «инфоцыганам» постоянно поддерживать интерес пользо-
вателя к собственным продуктам и постоянно напоминать об их 
существовании. Во-вторых, через эти тексты «инфоцыгане» (веро-
ятно, неосознанно) активируют в сознании человека разные концеп-
туальные метафоры, заставляя адресатов ощущать страх за свою 
судьбу и гнаться за успехом, которого можно достичь только вос-
пользовавшись услугами адресанта. В-третьих, часто употребляе-
мые леммы свидетельствуют о стремлении создания иллюзии пер-
сонального взаимодействия с пользователем. Это позволяет значи-
тельно повысить эффективность маркетинговой коммуникации. 
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Аннотация. Статья посвящена всестороннему анализу лексических 
особенностей русских устных монологов-рассказов, записанных от но-
сителей китайского языка. Материалом для анализа послужили 20 та-
ких монологов на тему «Как Вы проводите время на каникулах?» Все 
тексты — из корпуса русской монологической речи «Сбалансированная 
аннотированная текстотека» (САТ), созданного и разрабатываемого 
в СПбГУ (блок русской интерферированной речи китайцев). В работе 
выявляются общие и специфические лексические особенности русских 
спонтанных монологов китайцев — на фоне речи носителей русского 
языка, устанавливаются корреляции этих особенностей 
с индивидуальными характеристиками говорящих (гендер, уровень 
владения русским языком и психотип), а также определяется, какие из 
этих характеристик оказывают наибольшее влияние на использование 
говорящими русской лексики. 
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of lexical 
features of Russian oral monologues recorded from native speakers of 
Chinese. The material for the analysis was 20 such monologues on the topic 
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“How do you spend your time on vacation?” All the texts are from the 
Balanced Annotated Text Library (SAT) corpus of Russian monologic 
speech created and developed at SPbSU (block of Russian interfered speech 
of Chinese). The work identifies general and specific lexical features of 
Russian spontaneous monologues of the Chinese — against the background 
of the speech of native Russian speakers, establishes correlations of these 
features with individual characteristics of the speakers (gender, level of 
proficiency in Russian and psychotype), and also determines which of these 
characteristics have the greatest influence on the use of Russian vocabulary 
by speakers. 
Keywords: lexical features; monologue-story; Russian spontaneous speech; 
sociolinguistics; psycholinguistics; sound corpus. 

 
Введение. Начиная со второй половины прошлого века, с пере-

ходом от системно-структурных исследований к изучению языка в 
его живом функционировании, а также с постепенным развитием и 
популяризацией технологии записи голоса, интерес к изучению жи-
вой, устной спонтанной речи становится в российской науке все 
более сильным. Это не только привлекло к ней внимание лингвис-
тов самых разных направлений, таких как традиционная лингвисти-
ка, психолингвистика, социолингвистика, когнитивистика, прагма-
лингвистика, этнолингвистика и пр., но даже породило новое на-
правление — коллоквиалистику — особую научную дисциплину, 
которая изучает специфику разговорной речи как сферы коммуни-
кации и особой разновидности языка (16). 

Основной разновидностью устной спонтанной речи является 
разговорная речь (РР) — «непринужденная речь носителей русского 
литературного языка» (6, с. 3), «обслуживающая повседневное оби-
ходно-бытовое общение» (10, с. 407), «отобранный для определен-
ной цели и организованный по определенным законам способ при-
менения разговорного языка в повседневной разговорной практике» 
(14, с. 34). 

На лексическом уровне для русской РР характерно использова-
ние разговорной и просторечной лексики, жаргона, наличие боль-
шого количества общеупотребительных и нейтральных слов, пре-
имущественное употребление конкретной лексики, незначительное 
использование абстрактных, книжных, терминологических слов, 
частое использование фразеологизмов и экспрессивно-
эмоциональной лексики (фамильярной, ласкательной, неодобри-
тельной и т. д.) и др. (7; 15). 
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При анализе особенностей РР важно учитывать и форму речи 
(диалог/монолог), и самогó говорящего, особенно когда он говорит 
на неродном языке. Монолог, в отличие от диалога, основанного на 
обмене репликами, представляет собой «форму речи, образуемую 
в результате активной речевой деятельности, не рассчитанную на 
активную же, сиюминутную, словесную реакцию» (3, с. 310). По-
этому автор монолога, в отличие от участника диалога, должен из-
лагать мысли максимально ясно и понятно, с одного раза, потому 
что у него нет возможности разъяснять их аудитории. Это повыша-
ет требования к качеству речи, но, с другой стороны, говорящему в 
монологе нет нужды «подстраиваться» под собеседника, 
в результате его характеристики выражаются здесь относительно 
естественным образом. Использование устных спонтанных моноло-
гов в качестве материала для анализа не только позволяет исследо-
вателям уделять больше внимания речевым особенностям самогó 
говорящего, не отвлекаясь на речь его собеседников, но и создает 
возможность для наблюдения за речевыми особенностями и при-
вычками отдельного говорящего или говорящих со сходными соци-
альными и/или психологическими характеристиками на достаточно 
глубоком уровне, поскольку в таком монологе у говорящего нет 
времени на размышления и он подсознательно использует тот спо-
соб организации речи, который ему наиболее знаком. Это относится 
не только к носителям языка, но и к билингвам, например, 
к иностранцам, изучающим русский язык. 

Китайские учащиеся в настоящее время являются одной из ос-
новных групп иностранцев, изучающих русский язык в мире. Ки-
тайский язык, как известно, отличается от русского во многих от-
ношениях, в результате анализ лексических особенностей русской 
речи китайцев может не только дать интересные результаты, но и 
помочь в преподавании русского языка как иностранного, тем более 
что большинство современных исследований лексических особен-
ностей русской речи китайцев сосредоточено на анализе отклоне-
ний от языковых норм и использует преимущественно письменные 
тексты, а всестороннего анализа лексических особенностей русских 
монологов пока не проводилось. 

Материал и информанты 
Материалом для анализа стали 20 русских монологов-рассказов 

на тему «Как Вы проводите время на каникулах?» из корпуса САТ 
(1), записанных от 20 китайских информантов. 
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Свободный рассказ на заданную тему — это монолог 
с наименьшей степенью лингвистической мотивированности и наи-
большей степенью спонтанности (4, с. 87). В таком монологе для 
информанта нет никаких ограничений, кроме заданной темы, по-
этому из материала, с одной стороны, можно извлечь наиболее дос-
товерные языковые данные, а с другой стороны, можно наблюдать 
наиболее реалистичный уровень владения говорящим иностранным 
языком. 

Информантами выступили студенты и аспиранты Санкт-
Петербургских вузов, в возрасте (на момент записи) 23-29 лет. Их 
состав был сбалансирован по полу (10 юношей и 10 девушек) и 
уровню владения русским языком (10 человек с уровнем В2 и 10 — 
с более высоким уровнем С1). Согласно Российской государствен-
ной системе тестирования иностранных граждан, В2 — это постпо-
роговый уровень владения иностранным (русским) языком, сдача 
экзамена на этом уровне означает, что кандидат «уже может решать 
задачи социально-делового и межличностного взаимодействия, 
свободно понимать информацию из СМИ, пользоваться различны-
ми стилями языка» (17). А С1 — это почти совершенный уровень 
владения русским языком, успешная сдача экзамена на этом уровне 
означает, что кандидат может «вести профессиональную деятель-
ность на русском языке в качестве филолога, переводчика, редакто-
ра, журналиста, дипломата и т. д.» (18). Можно сказать, что для 
всех информантов создание монолога на предложенную тему не 
должно было представлять сложности, так как они должны хорошо 
владеть необходимыми для этого словарным запасом и грамматиче-
скими знаниями. 

Кроме того, все информанты прошли психологический тест 
Г. Айзенка (на китайском языке) с целью выявления их психотипа. 
В результате в группе информантов оказалось 9 интровертов (И), 
6 амбивертов (А) и 5 экстравертов (Э). Это обеспечило условия для 
анализа материала с социо– и психолингвистической точек зрения. 

Объем исследованного материала составил 2 595 слов. Здесь сло-
во, в соответствии с лингвистической традицией, понимается как 
лексико-грамматическая единица (2). При подсчете объема мате-
риала в качестве самостоятельных единиц не учитывались обрывы 
слов, вокализации и неразборчивые слова. 
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Анализ материала и его результаты 
Анализ материала показал, что в устных русских монологах ки-

тайцев 99,96 % используемых слов являются общеупотребительны-
ми, конкретные слова значительно преобладают по количеству над 
абстрактными, отсутствуют термины и книжная лексика, что соот-
ветствует вышеуказанным особенностям русской РР. Однако необ-
ходимо отметить, что частота встречаемости собственно разговор-
ных слов в проанализированных монологах невелика (2,3 %), и чис-
ло их разновидностей также небольшое. Топ-2 разговорных слов по 
частоте встречаемости — ну и вот, которые в основном использу-
ются как слова-«паразиты», и только они составляют более полови-
ны (64,2 %) разговорных слов в материале исследования (Ср. близ-
кие к нашим данные лексического анализа материала корпуса ОРД 
(5, с. 10): единицы вот и ну имеют в этом корпусе ранги соответст-
венно 3 и 4, уступая по частотности только словам я и не.). Наблю-
дались также уменьшительно-ласкательные формы (немножко, со-
бачка, книжка, коленка) и молодежный жаргон (потусуемся), но 
первые встретились всего 9 раз (6 из которых были употреблениями 
одного и того же слова — немножко), а вторые — только один раз. 
Кроме того, в монологах китайцев полностью отсутствовали фра-
зеологизмы/идиомы, а также (что вполне ожидаемо) диалектизмы, 
и профессиональные слова. Имен ситуации («Имя ситуации (курсив 
мой. — Ц. Ч.) — это конкретное существительное, которое в опре-
деленном микроколлективе может обозначать какую-то актуальную 
для данного коллектива ситуацию» (9).) и многозначных слов, зна-
чение которых не может быть понято в рамках данного контекста, 
в материале также не встретилось, вероятно, потому, что при отсут-
ствии конкретного собеседника говорящий не знает, кто его адресат, 
поэтому не использует слов с неясным значением, слов, понятных 
только определенной группе людей, а также слов собственного соз-
дания: с уникальными значениями, которые известны только близ-
ким ему людям. 

Принимая во внимание уровень владения информантами рус-
ским языком, учитывалось также, сколько слов в их монологах вхо-
дит в соответствующие лексические минимумы для иностранцев 
(Лексические минимумы II и III сертификационных уровней (В2 и 
С1) являются частью официального комплекса материалов Россий-
ской системы тестирования. Первый содержит около 5 100 единиц, 
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а второй — около 11 000 единиц (11; 12).). Подсчеты показали, что 
в русских текстах китайцев 

 97,5 % слов входят в лексический минимум В2 (из них 
99,6% — слова, предназначенные для активного усвоения), 

 0,6 % слов входят в лексический минимум С1 (из них 
71,4 % — слова, предназначенные для активного усвоения (уточним, 
что словник лексического минимума С1 включает в себя весь лек-
сический минимум В2, но для того, чтобы более наглядно увидеть 
использование словарного запаса информантов, слова, которые 
входят в лексический минимум С1, здесь относятся к той части, ко-
торая не включает в себя лексический минимум В2), 

 1,9 % слов не входят ни в лексический минимум В2, ни в лек-
сический минимум С1 — в основном это имена собственные (Пекин, 
Москва, Китай, Россия, Эрмитаж, Вера, Маша и т. д.), заимство-
ванные слова (йога, супермаркет, самоизоляция и т. д.) 
и отглагольные существительные (обогащение, привлечение, сопро-
вождение и т. д.), среди которых все глагольные формы входят 
в лексические минимумы В2/С1 и являются словами, предназна-
ченными для активного усвоения. 

Из этих данных видно, что информанты не использовали слож-
ную и продвинутую для себя лексику, даже те, кто имел уровень С1, 
что может быть связано с ситуацией порождения речи или с тем, 
что заданная им тема была очень привычной и повседневной. 

Для дальнейшего анализа весь материал был лемматизирован 
(для каждого словоупотребления была получена исходная словар-
ная форма) с помощью программы mystem (свободно распростра-
няемый морфологический анализатор для русского языка 
с закрытым исходным кодом, разработанный Яндексом (20)), а с 
помощью программы AntConc (бесплатный корпусный менеджер 
для статистических исследований текстов (19). Он был «разработан 
профессором Л. Антони (L. Anthony), директором Центра обучения 
английскому языку в науке и технике Школы науки и техники уни-
верситета Васеда (Япония)» (8, с. 37)) был проведен количествен-
ный анализ, в результате которого было получено не только значе-
ние TTR (type-token ratio; значение TTR является показателем лек-
сического разнообразия текста. Чем ближе значение TTR к 1, тем 
больше лексическое богатство текстового сегмента) исследованного 
материала — 0,208, что означает, что каждая лемма встретилась 
в исследовательском материале в среднем 4,797 раза, но и частот-
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ный список лемм. Учитывая длину списка, для иллюстрации были 
отобраны первые 40 лемм по частоте встречаемости, поскольку ко-
личество слов, содержащихся в них, уже составляет более полови-
ны от общего объема проанализированного материала. Для того 
чтобы выяснить, так ли часто эти слова используются в речи носи-
телей русского языка, была специально выяснена частота употреб-
ления этих слов в речи общего стиля и в живой разговорной речи. 
Эти данные были получены из Частотного словаря русской лексики 
О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова (13), и результаты приведены в таб-
лице 1 (IPM (сокр. от instances per million words) — стандартное 
представление частоты токена или леммы, вычисляемое относи-
тельно условного корпуса в миллион единиц, независимо от объема 
реального корпуса). 
 

Таблица 1 
Топ-40 лемм по частоте встречаемости в русских монологах  

китайцев и их частота по данным Частотного словаря 
 
Rank Монологи  

китайцев 
Данные Частотного словаря 

Живая русская  
устная речь 

Общая лексика 

IPМ Лемма IPM Лемма IPM Лемма 
1 75529.9 я 33686.4 я 35801.8 и 
2 40077.1 и 23444.5 не 31374.2 в 
3 32755.3 в 20750.8 и 21575.1 на 
4 27571.0 что 20663.9 а 18028.0 не 
5 20038.5 время 19300.7 в 12288.1 что 
6 17726.4 с 18716.1 что 12684.4 я 
7 15414.2 не 17328.9 быть 12160.7 быть 
8 14258.1 каникулы 17208,0 ну 11316 с 
9 13872.8 это 15698.6 вот 8226.6 а 
10 13487.4 мы 13777.2 это 6626.7 как 
11 12716.8 любить 11776.4 на 6174.5 это 
12 11175.3 очень 10971.4 там 5786.7 по 
13 10404.6 на 8528.4 так 5414.0 этот 
14 9633.9 быть 8469.2 с 5381.7 но 
15 9633.9 друг 8309.2 мы 4704.8 мы 
16 9633.9 по 8212.2 как 3445.9 так 
17 9633.9 свободный 6382.7 этот 3229.3 для 
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18 9248.6 но 4384.5 еще 2913.3 мочь 
19 9248.6 там 3997.7 но 2409.4 еще 
20 8863.2 мой 3612.2 по 2345.0 или 
21 8477.8 еще 3542.9 мочь 2015.7 время 
22 8477.8 иногда 3376.6 надо 1720.0 мой 
23 8477.8 как 2996.1 очень 1816.5 вот 
24 8092.5 ну 2711.3 тоже 1286.8 очень 
25 8092.5 потому 2668.5 просто 1180 там 
26 7321.8 мочь 2203.6 или 1006 надо 
27 6936.4 вот 1593.8 потому 847.2 друг 
28 6936.4 надо 1453.1 мой 841.5 тоже 
29 6936.4 этот 1310.3 время 769.3 потому 
30 6551.0 а 1096.1 для 739.1 просто 
31 6551.0 или 705.6 читать 573.4 город 
32 6551.0 так 585.9 любить 503.1 любить 
33 6551.0 читать 481.3 друг 421.3 поэтому 
34 6165.7 гулять 438.5 поэтому 304.4 читать 
35 6165.7 фильм 336.4 никогда 249.8 иногда 
36 5780.3 поэтому 315 фильм 196.8 фильм 
37 5780.3 просто 304.9 город 149.0 свободный 
38 5780.3 тоже 219.2 гулять 116.8 ну 
39 5395.0 для 89.5 свободный 59.5 гулять 
40 5009.6 город 23.9 каникулы 15.2 каникулы 

 
Из таблицы 1 видно, что частота встречаемости данных 40 лемм 

в монологах китайцев различна, но в целом достаточно высока. Это 
связано с тем, что экспериментальный материал намного меньше 
того, что собрано в словаре, но тематика его фиксирована, поэтому 
частота встречаемости этих лемм оказалась выше. Именно поэтому 
некоторые служебные слова, наречия, местоимения и вспомога-
тельные глаголы, которые помогают формировать речь, такие как 
этот, как, или, так, мочь, быть и т. д. занимают более высокое ме-
сто в словарных данных. 

Сравнивая ранги этих 40 лемм в трех источниках, можно обна-
ружить, что, например, местоимение я (наиболее частотное слово в 
повседневном дискурсе, по данным ОРД) занимает первое место 
как в наших материалах, так и в живой устной речи (УР) (по дан-
ным частотного словаря), но его частотность в монологах китайцев 
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намного выше, чем в УР носителей русского языка (IPM 75529,9 vs 
33686,4). Это, на наш взгляд, во многом обусловлено тем фактом, 
что склонения как морфологической категории в системе китайско-
го языка не существует, поэтому китайцы не привыкли опускать 
подлежащее. В то же время тема исследуемого материала — способ 
проведения времени на каникулах, поэтому говорящие часто гово-
рят именно о себе, используя местоимение я. 

Частота некоторых из этих 40 лемм в исследуемом материале 
связана также с темой монолога: так, лемма каникулы занимает 
восьмое место в наших материалах (IPM 14258,1), но последнее ме-
сто в данных словаря: IPM 23,9 (в живой УР) и 15,2 (в речи общего 
стиля); лемма время занимает пятое место в наших материалах (IPM 
20038,5), уступая по частотности только леммам я, и, в и что, но 
занимает лишь 29-е место в живой УР (IPM 1310,3) и 21-е место 
в речи общего стиля (IPM 2015,7); и т. д. 

Ранги и IPM разговорных слов ну и вот в живой УР намного 
выше (ранг 7 и 8; IPM 17208,0 и 15698,6 соответственно), чем в мо-
нологах китайцев (ранг 24 и 27; 8092,5 и 6936,4), а ранг леммы вот 
в наших материалах даже немного ниже, чем в речи общего стиля 
(по данным Частотного словаря) (ранг 23). Из этого следует, что 
владения китайскими информантами разговорными словами явно 
недостаточно. 

В дополнение к этому был также подсчитан рейтинг этих 40 
лемм в списке «Общая лексика» (по данным Частотного словаря). 
Результаты показали, что 77,8 % лемм вошли в топ-100, 20 % вошли 
в топ-500, и этот рейтинг состоял из 20 004 лемм, что означает, что 
слова, использованные информантами, уже являются наиболее час-
тотными в русском языке. 

 
Корреляции с характеристиками говорящих 
Помимо собственно монологов, корпус САТ, а с ним и подкор-

пус настоящего исследования, содержит и метаданные информан-
тов, поэтому в работе делается попытка установить связь выявлен-
ных лексических особенностей монологов-рассказов с характери-
стиками информантов. Результаты представлены в таблицах 2–5. 

Из таблицы 2 видно, что среднее количество слов в текстах 
юношей, информантов с уровнем С1 и амбивертов больше (выделе-
но шрифтом), чем в текстах девушек, информантов с уровнем В2, 
экстравертов и интровертов. Возможно, это связано с их более вы-
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соким уровнем владения русским языком или с большей готовно-
стью к самовыражению. Видно также, что эффективность коммуни-
кации у юношей, информантов с уровнем С1 и амбивертов тоже 
в некоторой степени выше, чем у девушек, информантов с уровнем 
В2, экстравертов и интровертов, поскольку они могут произносить 
больше слов с полным значением за одно и то же время (также вы-
делено шрифтом). 

 
Таблица 2 

Среднее количество слов и частота их встречаемости в текстах  
информантов с разными социально-психологическими  

характеристиками 
 

 Дев. Юн. В2 С1 Э И А 
Среднее количество 

слов в тексте 
128.2 131.3 90.8 168.7 79.4 133.7 165.8 

Средний интервал 
между словами (в 

секундах) 

0.999 0.867 1.122 0.830 0.826 0.110 0.789 

 
Таблица 3 

Доля разговорных слов, уменьшительно-ласкательных форм слов 
и жаргона в речи информантов с разными социально-

психологическими характеристиками, % 
 

 Дев. Юн. В2 С1 Э И А 
Разговорные слова 25.0 75.0 15.0 85.0 20.0 15.0 65.0 
Уменьшительно-
ласкательные формы 
слов 

22.2 77.8 33.3 66.7 33.3 11.1 55.6 

Жаргонные слова 100.0   100.0   100.0 
 
Из таблицы 3 видно, что жаргон был выявлен только в речи де-

вушек, амбивертов и информантов с уровнем С1, но это связано с 
тем, что он использовался только один раз (потусуемся). А разго-
ворные слова и уменьшительно-ласкательные формы слов чаще бы-
ли зафиксированы в речи юношей, амбивертов и информантов с 
уровнем С1. 
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Таблица 4 
Доля слов, входящих в лексический минимум С1 (в %) 

 
 Дев. Юн. В2 С1 Э И А 

С1 64.3 35.7 35.7 64.3 35.7 7.2 57.1 
 
Из таблицы 4 видно, что девушки, амбиверты и информанты с 

уровнем С1 использовали больше слов, которые входят в лексиче-
ский минимум С1 (выделено шрифтом). 

Таблица 5 
Количество слов в текстах информантов  

с разными социально-психологическими характеристиками  
и количество повторений каждой леммы 

 
 Дев. Юн. В2 С1 Э И А 

Количество слов  
в тексте 

1296 1299 903 1692 399 1197 999 

Количество повторений 
каждой леммы 

3.42 3.93 3.11 4.07 2.19 3.34 4.38 

 
Из таблицы 5 видно, что лексическое разнообразие текстов у 

юношей, амбивертов и информантов с уровнем С1 ниже, чем у де-
вушек, информантов с уровнем В2, экстравертов и интровертов, но 
не исключено, что это связано с тем, что у них больший объем тек-
ста с фиксированной темой. Здесь важно отметить, что практически 
все монологи информантов подчиняются правилу: чем больше объ-
ем текста, тем хуже лексическое разнообразие, за исключением ам-
бивертов, в текстах которых леммы повторяются даже чаще, чем в 
текстах информантов с уровнем С1, у которых слов в тексте в два 
раза больше. Это означает, что в сознании интроверта понимание 
праздников и связанных с ними идей достигло высокой степени со-
гласованности. 

Суммируя все полученные результаты, можно сказать, что, как 
и ожидалось, у информантов с уровнем С1 стремление к самопре-
зентации, эффективность коммуникации и частота использования 
разговорных слов, уменьшительно-ласкательных форм слов 
и жаргона значительно выше, чем у информантов с уровнем В2. Ес-
ли речь информантов с уровнем С1 считается более качественной, 
то речь юношей и амбивертов в целом неплохая. 
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Кроме того, из таблиц 2-5 видно также, что, за исключением час-
тоты использования жаргона (который встретился только один раз) 
и разговорных слов, все лексические характеристики русских спон-
танных монологов китайцев имеют наибольший диапазон колеба-
ний в речи групп информантов с разными психологическими харак-
теристиками. Иными словами, наибольшее влияние на используе-
мую в монологах лексику оказали именно психологические харак-
теристики говорящих. 

 
Заключение 
В целом, лексические особенности русских устных монологов на 

неродном языке довольно специфичны: с одной стороны, они в це-
лом соответствуют особенностям русской разговорной речи, но в 
определенной степени лишены разговорной окраски. С другой сто-
роны, на них влияют родной язык говорящего, их уровень владения 
русским языком, социально-психологические характеристики и да-
же особенности жанра — монолога-рассказа на заданную тему. Из 
индивидуальных характеристик информантов наибольшее влияние 
на использование лексики оказывают психологические характери-
стики. 

Результаты проведенного исследования не только способствуют 
изучению спонтанной разговорной речи в целом и совершенствова-
нию преподавания русского языка как иностранного, но и могут 
быть использованы в курсах по когнитивистике, социо– 
и психолингвистике, лингводидактике и коллоквиалистике. 
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Аннотация. Аппроксимация, или приблизительность, является одной 
из ключевых категорий в лингвистике. Эта категория отражает способ-
ность языка передавать неточные, оценочные или предположительные 
значения. В русском языке аппроксимация реализуется через разнооб-
разные средства: морфологические (напр., формы множественного 
числа), словообразовательные (напр., уменьшительные суффиксы), 
лексические (однословные) и синтаксические (многословные). Особое 
место в этом ряду занимают вводные слова (ВС), относящиеся к лекси-
ческим аппроксиматорам, и вводные обороты (ВО), относящиеся 
к синтаксическим аппроксиматорам. Они служат не только для выра-
жения модальности, но и для смягчения категоричности высказывания, 
указания на предположительность или неточность информации. Цель 
данной статьи — проанализировать роль ВС как важного инструмента 
аппроксимации в русском языке, опираясь на существующие исследо-
вания в области семантичесикой категории аппроксимации. 
Ключевые слова: вводные слова, вводные обороты, приблизитель-
ность, семантическая категория аппроксимации, лексический способ, 
синтаксический способ. 
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Abstract. Approximation, or approximateness, constitutes one of the key 
categories in linguistics. This category reflects language’s ability to convey 
imprecise, evaluative, or hypothetical meanings. In Russian, approximation 
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is realized through diverse linguistic means: morphological (e.g., plural 
forms), word-formational (e.g., diminutive suffixes), lexical (single-word 
units), and syntactic (multi-word structures). A special position among these 
is occupied by introductory words (IWs), classified as lexical approximators, 
and introductory phrases (IPs), categorized as syntactic approximators. 
These elements serve not only to express modality but also to mitigate the 
categorical nature of statements, signal tentativeness, or highlight the 
imprecision of information. The aim of this article is to analyze the role of 
IWs as a crucial instrument of approximation in the Russian language, 
drawing on existing research in the field of the semantic category of 
approximation. 
Keywords: introductory words, introductory phrases, approximateness, 
semantic category of approximation, lexical means, syntactic means 

 
Введение. Аппроксимация в лингвистике понимается как способ 

языкового выражения приблизительности, неполной точности или 
условности номинации. Эта категория тесно связана с эпистемиче-
ской модальностью, которая отражает степень уверенности говоря-
щего в достоверности информации.  

Вводные слова, в свою очередь, представляют собой лексико-
грамматический класс, выполняющий функцию выражения субъек-
тивного отношения автора к содержанию высказывания. Как отме-
чает Н. Ю. Шведова, “вводные конструкции вносят в предложение 
оценку сообщаемого с точки зрения достоверности, эмоционально-
го отношения или источника информации” [Шведова, 1980, с. 543]. 
Посредством вводных слов осуществляется модальная, экспрессив-
ная и эмоциональная оценка сообщения [Кручинина, ЛЭС]. 

Специфика вводных слов и оборотов заключается в их синтакси-
ческой обособленности: они не являются членами предложения и 
сохраняют семантическую автономность. Например, в предложении 
Кажется, сегодня будет дождь вводное слово кажется указывает 
на предположительность прогноза, не влияя на грамматическую 
структуру. Эта особенность позволяет вводным словам гибко вы-
ражать аппроксимативные значения, варьируя степень уверенности 
говорящего. 

Объектом исследования данной статьи являются вводные слова 
(ВС) и вводные обороты (ВО) в русском языке как средства реали-
зации семантической категории аппроксимации, их функциональ-
ные, прагматические и стилистические особенности. 
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Материалы и методы исследования 
Материалами исследования являются примеры из Национально-

го корпуса русского языка (НКРЯ) с XIX по XXI вв. и научные, 
публицистические и разговорные тексты, иллюстрирующие упот-
ребление ВС/ВО. Методы исследования: корпусный анализ, контек-
стуальный анализ, сопоставительный метод. 

 
Результаты 
I. Классификация ВС и ВО с аппроксимативной функцией 
По значению ВС подразделяются на: указывающие на степень 

достоверности сообщаемого (вероятно, кажется); эмоционально-
оценочные (к счастью, к сожалению); характеризующие речь, спо-
собы и приёмы выражения мысли (так сказать, короче, точнее); 
указывающие на источник информации (говорят, по слухам), уста-
навливающие контакт с собеседником (знаете ли, послушайте); 
определяющие ход мыслей (во-первых, значит, итак). Побочной 
функцией многих ВС является функция союзная [Кручинина. ЛЭС]. 
На основе этого при классификации ВС и ВО следует учитывать 
также и особую аппроксимативную функцию, которую выполняют 
ВС и ВО. Исходя из обобщенных критериев, впоследствии пригод-
ных к их оценке с точки зрения семантической категории аппрок-
симации, их можно классифицировать по нескольким критериям: 
степени уверенности (допущения), источнику информации и праг-
матической функции. 

1. По степени уверенности (допущения) ВС и ВО подразделяют-
ся на такие, которые выражают высокую степень, среднюю степень, 
и низкую степень. 

А. ВС и ВО в семантической категории аппроксимации с высо-
кой степенью (вернее всего, вероятнее всего). Различая и классифи-
цируя ВС и ВО с аппроксимативной функцией в этой категории, из 
средств-аппроксиматоров необходимо исключить ВО и ВС с край-
ней и точной степенью, таких как несомненно, безусловно, очевидно.  

А вернее всего, и то и другое и еще что-нибудь, о чем только 
шепотом. [Александр Снегирев. Вера (2015)] (аппрокосимация) 

Очевидно, что они являются прямым следствием дифференци-
альной экспрессии генов, имеющихся у представителей мужского и 
женского пола. [Марина Бутовская. Антропология пола (2022)] 
(высокая степень, но выражается точность, а не аппроксимация) 
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Б. ВС и ВО в семантической категории аппроксимации со сред-
ний степенью (вероятно, возможно, наверное, по (всей) видимости, 
скорее всего, предположительно): 

Генотип Y0, вероятно, несовместим с жизнью, и индивиды с 
таким набором не встречаются. [Марина Бутовская. Антрополо-
гия пола (2022)] 

В. ВС и ВО выражают низкую степень (кажется, как (мне) ка-
жется, может быть, пожалуй, вроде бы, маловероятно).  

Это был достаточно ловкий ход: победит Вадим — и горожане 
ничтоже сумнящеся переходят на его сторону, одолеет князь — 
они, вроде бы, и не при чем. [А.И. Красницкий. В дали веков (1895)]  

На основе данных НКРЯ заметим, что из 1226 примеров с 1869 
по 1970 год нами было найдено всего 20 примеров использования 
вроде бы в качестве ВО, о чем свидетельствует обособление этого 
оборота запятыми. Это составляет 1,6%. Но в последнее десятиле-
тие в качестве ВО оказалось уже 14 из 548 примеров, что составляет 
уже немного больше — 2,6%. Поэтому можно сделать наблюдение, 
что вроде бы, будучи прототипическим аппроксиматором, довольно 
редко используется как ВО для выполнения аппроксимативной 
функции, но имеет тенденцию к усилению своей значимости, так 
как обособляется в последние годы несколько чаще. Мы считаем, 
что таким способом семантическая категория аппроксимации имеет 
тенденцию к своей актуализации в русском языке. 

2. По источнику информации ВС и ВО подразделяются на такие, 
которые выражают: 

А. логическое предположение (видимо, должно быть); 
А, должно быть, в этой самой Эфиопии теперь жарища!.. 

[Сергей Бурлаченко. Сорвиголова // «Дальний Восток», 2019] 
Б. чувственное восприятие (кажется, похоже);  
О возможной мессианской трактовке последнего пассажа в иу-

дейской или христианской традиции исследователь ничего не гово-
рит, что, как кажется, было бы вполне уместно хотя бы в каче-
стве краткого экскурса, коих в рецензируемой книге немало. [свя-
щенник Михаил Юров. Современная библейская критика о Царе 
Давиде и его эпохе: преодоление деконструктивизма (2021) // 
«Вестник Екатеринбургской духовной семинарии», 2019] 

3. По прагматической функции ВС и ВО подразделяются на та-
кие, которые выражают: 

А. смягчение категоричности (возможно, допустим): 
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Очень часто бывает так, что начальник вообще не в курсе де-
ла, — допустим, что нужно платить взятки за доступ к его телу 
и так далее. [Бомба в ночном эфире // «Советская Россия», 
2003.08.16] 

Б. специальную аппроксимации (кажется, как (мне) кажется, 
что называется, (если можно) так сказать, как (мне) представля-
ется, по моему мнению, по моему предположению, по моему ощу-
щению). 

См. пример священника Михаил Юров выше. 
Подобная классификация позволяет систематизировать роль 

вводных слов в передаче аппроксимации, что подтверждается рабо-
тами Е. В. Падучевой, выделяющей их как маркеры эпистемической 
осторожности [Падучева, 1996, с. 112]. 

Рассмотрим функционирование ВС и ВО на конкретных приме-
рах, применяя установленную классификацию.  

1943 г. был, наверное, самым изнуряющим для Ленинграда и его 
жителей. [cвященник Вячеслав Суховецкий. К вопросу о положе-
нии омского духовенства в 1920 году // «Церковь богословие исто-
рия», 2020] 

Здесь ВС наверное снижает категоричность утверждения, пере-
водя его в область предположения. Говорящий допускает возмож-
ность ошибки, что характерно для аппроксимации, а ВС в данном 
контексте можно назвать аппроксиматором. 

Хотя данное слово фигурирует во многих отчетах, но все же, 
наверное, стоит уточнить, что вино и мука продавались. 
[cвященник Вячеслав Суховецкий. К вопросу о положении омского 
духовенства в 1920 году // «Церковь богословие история», 2020] 

В этом примере не видно интенции показать точно предмет речи, 
основная цель высказывания направлена внутрь, на состояние гово-
рящего, поэтому ВО наверное в подобных высказываниях невоз-
можно отнести к аппроксиматорам. 

Более того, апокриф о пиратах, продавших Липпи-старшего в 
рабство, нигде, кроме Вазари, кажется, не упоминается. [Дмит-
рий Бавильский. «Безобразный Ренессанс» // «Знание ― сила», 2020] 

Здесь говорящий показывает приблизительность своего знания о 
предмете, который он не может назвать точно. Такой случай упот-
ребления ВО кажется входит в круг аппроксиматоров.  

Относительно добавочных примечаний я должен сказать, что 
первое из них весьма удобно поместится под строкою, второе — о 
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классицизме в Англии — удобно было бы внести в самый текст, 
третье тоже можно бы, кажется, присоединить к тексту, с ка-
кими-нибудь оговорками. [Н. Ф. Красносельцев. Письма Н. Ф. Крас-
носельцева к В. В. Плотникову (впоследствии — епископ Борис) // 
«Церковь богословие история», 2020]. 

В этом примере ВС кажется актуализирует субъективную 
оценку, подчеркивая, что вывод основан на личном впечатлении, а 
не на фактах, что препятствует отнесению ВС кажется в подобных 
контекстах к аппроксиматорам.  

В головном мозгу женщин маскулинизация, как правило, не про-
ходит. [Марина Бутовская. Антропология пола (2022)]. 

Здесь содержится указание на обобщённый опыт как правило, 
что вносит элемент условности, исключения допускаются. Это 
употребление, а также ни одно из других 141 употреблений ВО как 
правило с 2020 года по настоящее время, включенных в НКРЯ, по 
нашим наблюдениям, не обнаруживает признаков функции аппрок-
симации (выражения приблизительности). 

 
II. Сопоставление с другими средствами аппроксимации 
В отличие от лексических средств (например, наречия примерно, 

предлога около) или необособляемых синтаксических конструкций 
(вроде бы, так называемый, типа + Р. п.), ВС и ВО обладают 
большей прагматической нагрузкой. Они не только указывают на 
неточность, но и отражают позицию говорящего, его отношение к 
сообщению. Так, фраза «Он был страшно раздражен, фыркал, и 
ему все не терпелось что-нибудь выкинуть. — Ты ведь, кажется, 
колдун?» [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 
(1978)] содержит не только аппроксимацию, но и имплицитное со-
мнение в способностях субъекта. 

Кроме того, вводные слова часто сочетаются с другими аппрок-
симативными маркерами, усиливая эффект неопределённости: Вро-
де бы, возможно, он согласится. Подобная избыточность характер-
на для разговорной речи, где стремление избежать ответственности 
за информацию становится особенно заметным. 

 
III. Прагматические функции вводных слов: между истиной 

и вежливостью 
Аппроксимация через ВС и ВО не сводится к передаче неточно-

сти, — она является инструментом управления коммуникацией. 
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Вводные конструкции позволяют говорящему: сохранить лицо в 
случае ошибки (Кажется, я перепутал даты.); предложить альтер-
нативную точку зрения без конфликта (Возможно, есть и другие 
мнения.); выразить солидарность (Наверное, мы все с этим сталки-
вались.). 

Эта многофункциональность объясняется тем, что вводные слова 
функционируют на уровне импликатур (по Г. П. Грайсу): они под-
разумевают, что говорящий готов к пересмотру позиции, что повы-
шает доверие к его словам [Власян, 2014]. Например, фраза Очевид-
но, это решение оптимально в контексте спора может быть замене-
на на Возможно, это решение оптимально, чтобы стимулировать 
диалог. 

Как видим, аппроксимация, как семантическая категория языка, 
затрагивающая его обязательную объективную метаязыковую 
функцию, накладывается на разнообразные прагматические функ-
ции, появляющиеся в связи с той или иной субъективной коммуни-
кативной установкой говорящего. 

 
IV. Функционально-стилистический аспект: вводные слова в 

разных типах текста 
1. Разговорная речь. В бытовом общении вводные слова (наверно, 

кажется) часто сочетаются с жестами и интонацией, усиливая эф-
фект неопределённости. Например:  

– Какой дедушка? Григорий Иванович? 
– Наверное, — пожала плечами девочка. 
– Ну, хочется ему сидеть, вот и сидит, — улыбнулась мама, — 

свежим воздухом дышит. [электронный ресурс] 
Здесь аппроксимация служит способом экономии речевых уси-

лий: необходимость выразить приблизительность приносится в 
жертву скорости коммуникации. 

2. Научный дискурс. В нем аппроксимация служит для соблюде-
ния академической этики. Например: Хэннам и коллеги тренировали 
свои часы на образцах крови взрослых людей, поэтому они, предпо-
ложительно, лучше отражают старение кровеносной и иммунной 
систем, чем других органов. [Полина Лосева. Против часовой 
стрелки: Что такое старение и как с ним бороться (2020)]. Здесь ВС 
предположительно смягчает категоричность гипотезы, оставляя 
пространство для критики. 
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Вводные слова очевидно, предположительно, вероятно и под. 
структурируют аргументацию, разделяя факты и гипотезы. Напри-
мер: Если говорить о роли женщины в Древней Руси, очевидно, что 
ей было определено более чем скромное место. [Федор Успенский. 
Как женились и разводились Рюриковичи (Конспект третьей лекции 
курса «Рождение, любовь и смерть русских князей») // «Арзамас», 
2022]. По Кубряковой, это отражает иерархию уверенности в науч-
ном познании [Кубрякова, 2004, с. 145]. Однако, как уже было ска-
зано выше, ВС очевидно выражает точность, и в высокой степени, 
поэтому мы не считаем его ВС-аппроксиматором. 

3. Медиатексты. В газетных статьях аппроксимация через ввод-
ные слова (по некоторым данным, сообщается, похоже) позволяет 
дистанцироваться от ответственности за информацию. Например: 
Нефтяной рынок, похоже, теперь убежден в том, что более высо-
кие цены оправданы», — рассказала агентству аналитик Rystad 
Energy Луиза Диксон. [Нефть дорожает на спаде паники вокруг 
штамма коронавируса «омикрон» // Ведомости, 2021.12.06]. Это 
соответствует стратегии эпистемического прикрытия , описанной 
Вежбицкой [Вежбицкая, 1999, с. 234]. 

 
Заключение 
Вводные слова играют ключевую роль в системе средств ап-

проксимации русского языка, выполняя не только семантическую, 
но и прагматическую функцию. Они позволяют говорящему выра-
зить степень уверенности, указать на источник информации 
и скорректировать коммуникативную стратегию в зависимости от 
контекста. Исследование их функций важно для понимания меха-
низмов передачи субъективности и неточности в речи, что имеет 
значение для лингвистики, дискурс-анализа и преподавания русско-
го языка как иностранного. 

Среди ВС и ВО, выражающих степень уверенности говорящего, 
большинство является аппроксиматорами. Исключение составляют 
лишь те, которые показывают крайнюю степень уверенности (несо-
мненно, безусловно, очевидно). ВС и ВО, показывающие источник 
информации, а также употребляющиеся с различными прагматиче-
скими функциями, в зависимости от контекста, могут выражать 
также и функцию аппроксимации, но она может и отсутствовать. Во 
всяком случае, изучение семантической категории аппроксимации 
без привлечения синтаксической категории ВС и ВО невозможно. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается об историческом развитии 
и текущей ситуации с преподаванием русского языка в средних школах 
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давания русского языка в средних школах современного Китая с точки 
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Abstract. This article introduces the historical development and current 
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history of the development of Russian language teaching and introduces the 
long history of Russian language teaching in China. At the same time, it 
gives an insight into the current development of Russian language teaching 
in schools in modern China in terms of the geographical distribution of 
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История обучения русскому языку в Китае насчитывает более 

300 лет. В 1708 г. была основана первая в истории Китая школа 
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русского языка （俄罗斯文馆）. С этого времени в Китае появи-
лись русские переводчики. В результате более тесных контактов с 
Россией русский язык становился все более распространенным, и в 
1862 г. Русский литературный зал был включен в состав государст-
венной многоязычной школы иностранных языков — Тунвэньгуань 
（京师同文馆）. В связи с непрерывным развитием образования в 
Китае, в 1901 г. Тунвэньгуань был преобразован в Зал Пекинского 
университета, а в 1903 г. он был переименован в Зал переводов при 
Зале университета. Организация Зала переводов способствовала 
конкретизации дидактических целей в области преподавания рус-
ского языка, а также обеспечила формирование ценного педагоги-
ческого опыта в процессе подготовки высококвалифицированных 
специалистов-русистов. Данный период ознаменовал собой началь-
ную стадию институционализации русистики в контексте китайской 
образовательной системы. 

После завершения строительства Транссибирской железнодо-
рожной магистрали и Китайско-Восточной железной дороги в Ки-
тай приехало большое количество русских, и в начальный период 
XX столетия в зоне функционирования Китайско-Восточной желез-
ной дороги, обладавшей штатом квалифицированных педагогиче-
ских кадров, начался процесс создания гимназий и начальных учеб-
ных заведений с русскоязычной образовательной моделью. Данные 
структурные преобразования стали ключевым фактором институ-
ционализации русскоязычного образования, определившим вектор 
развития школьного обучения на русском языке в китайских на-
чальных и средних учебных заведениях в последующий историче-
ский период. Для решения проблемы обучения русских детей, мас-
сово приезжавших в Китай, русские основали в Китае белорусские 
средние школы, под которыми подразумевались не белорусы, а рус-
ские и приверженцы Русской православной церкви, проживавшие в 
Китае. Обучение в белорусских средних школах основано на базо-
вом образовании, где, помимо русского языка, изучаются основы 
других предметов. Для адаптации к жизни в Китае школа предлага-
ет китайский язык и курсы, связанные с культурой и обычаями Ки-
тая. Для создания хорошей языковой среды и укрепления практиче-
ских навыков владения языком школа не только предлагает курсы 
музыки и интересного чтения, но и нанимает иностранных препода-
вателей для преподавания русского языка, что повышает интерес 
учащихся к изучению русского языка. На модель преподавания рус-
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ского языка в Китае большое влияние оказывает модель преподава-
ния в русских средних школах. 

До образования Китайской Народной Республики экономическое, 
культурное и дипломатическое взаимодействие между Китаем и 
Россией (СССР) интенсифицировалось, что способствовало расцве-
ту русскоязычного образования. Знаковым событием в этом процес-
се стало введение преподавания русского языка в 1920 г. в Шанхай-
ском институте иностранных языков, что ознаменовало новый 
этап в становлении русистики в Китае. А в 1930-е гг. перед китай-
скими читателями предстали некоторые произведения русской ли-
тературы: такие писатели, как Лу Синь (китайский писатель, ока-
завший большое влияние на развитие литературы и общественно-
политической мысли Китая первой половины XX века) и Ба Цзинь 
(китайский писатель и переводчик), которые дали китайцам пред-
ставление о культуре и обычаях Советского Союза. В 1941 г. в Янь-
аньском университете была институционализирована программа 
русистики при этом в учебном процессе применялись аутентичные 
русскоязычные пособия, отражавшие актуальные тенденции внут-
риполитического развития Китая и международной ситуа-
ции. Знаковым этапом стало официальное создание в 1944 г. перво-
го специализированного лингвистического учебного заведения — 
Школы иностранных языков, где наличие специальных школ ино-
странных языков и официальных специальностей по русскому язы-
ку заложило основу для дальнейшего развития преподавания рус-
ского языка и подготовки выдающихся русскоязычных кадров, а 
также обеспечило последующее развитие русскоязычного образо-
вания в начальной и средней школе. 

После образования Нового Китая и заключения дипломатическо-
го союза между Китаем и Советским Союзом русский язык стал 
самым необходимым для развития Китая, в связи с чем преподава-
ние русского языка получило стремительное развитие. В 1949 г., 
чтобы удовлетворить потребность страны в русскоязычных кадрах, 
было принято решение о создании специализированной школы рус-
ского языка для подготовки выдающихся русскоязычных кадров. 
В октябре того же года в Пекине была официально основана школа 
русского языка, которая в настоящее время является Пекинским 
университетом иностранных языков. С этого момента началось раз-
витие образования на иностранных языках в Новом Китае. По всей 
стране стали массово создаваться различные колледжи русского 
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языка, а в общеобразовательных университетах открывались фа-
культеты русского языка и государственные кафедры русского язы-
ка, много прекрасных русскоязычных талантов отправлялось на 
учебу за границу для продолжения образования в Советский Союз. 
Данные преобразования привели к значительной активиза-
ции преподавания русского языка в системе среднего образования. 
В подавляющем большинстве средних школ были введены система-
тические курсы русского языка, которые активизировали мотива-
цию учащихся в познавательной деятельности. 

Параллельно с формальным образованием в социально-
культурном пространстве функционировали: 

1) специализированные курсы переводоведения; 
2) общедоступные языковые программы; 
3) интенсивные подготовительные курсы. 
Эта многоуровневая система в целом обеспечивала кадровые по-

требности государства в квалифицированных русистах в указанный 
исторический период. 

Пиковый этап развития россиеведения в Китае сменился фазой 
стагнации в конце 1950-х гг., что было обусловлено изменени-
ем международной политической конъюнктуры. 

Возрождение русистики в Китае стало возможным лишь в пери-
од политики реформ и открытости, когда произошла нормализация 
китайско-советских отношений. Данный исторический этап озна-
меновал собой постепенное восстановление системы русскоязычно-
го образования, которое, однако, развивалось ограниченными тем-
пами в силу сложившейся внешнеполитической и образовательной 
конъюнктуры. В 1979 г. Министерство образования выпустило 
«Мнения об усилении развития образования на иностранных язы-
ках». Согласно данным директивам, русскому языку отводи-
лась статусная роль в системе иноязычного образования КНР. 

1. Преемственность в подготовке русскоязычных специалистов. 
2. Селективное внедрение русскоязычных программ в ограни-

ченном числе общеобразовательных учреждений. 
3. Территориально-ориентированный подход с акцентом на при-

граничных с СССР регионах, где лингвистическая подготовка по-
лучила статус приоритетного направления. 

Например, в Хэйлунцзяне, автономном районе Внутренняя Мон-
голия и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, русский язык 
должен быть приоритетным в колледжах и университетах, а также 
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должен стать основным направлением в преподавании иностранных 
языков, чтобы обеспечить колледжи и университеты отличными 
студентами, изучающими русский язык, подготовить профессиона-
лов в области русского языка. В условиях государственной под-
держки развития русистики в 1981 г. было учреждено Китайское 
общество по изучению преподавания русского языка. Данная науч-
ная организация систематически привлекает китайских преподава-
телей-русистов и российских специалистов к совместным исследо-
вательским проектам, а также организует международные и регио-
нальные академические обмены в области русского языка. В 1985 г. 
Общество стало полноправным членом Международной ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литературы, что ознаменова-
ло переход преподавания русского языка в Китае на качественно 
новый этап развития. 

После распада СССР китайско-российские отношения в полити-
ческой, экономической, культурной и дипломатической сферах 
продолжали расширяться и углубляться. В период с конца 1980-х до 
середины 1990-х гг. наблюдался значительный рост интереса к изу-
чению русского языка среди населения. Постепенно увеличилось 
число студентов, обучающихся на русскоязычных специальностях в 
колледжах и университетах, а также количество занятий по интере-
сам к русскому языку вне кампуса. Преподавание русского языка в 
Китае пережило кратковременный период интенсивного развития, 
после чего вступило в фазу устойчивого комплексного совершенст-
вования. Вузы продолжают готовить специалистов по русскому 
языку, а для удовлетворения потребностей социально-
экономического развития начали изучать возможность подготовки 
комплексных русскоязычных кадров. В 2005 г. в российских обра-
зовательных учреждениях было введено преподавание китайского 
языка, позволяющее студентам изучать китайскую литературу и 
культуру. Параллельно в китайских учебных заведениях началось 
преподавание русского языка, литературы и культуры России. Та-
кое взаимное языковое обучение создало благоприятные условия 
для развития русистики в Китае. В 2008 г. произошла активизация 
продвижения русского и китайского языков в обеих странах, что 
укрепило политические и образовательные основы для развития 
преподавания русского языка в КНР. Благодаря усилиям правитель-
ства страны образование на русском языке в Китае активно разви-
вается и с каждым годом улучшается. 
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На текущий момент русский язык преподается в 67 средних 
школах, расположенных в 17 провинциях, автономных районах и 
городах центрального подчинения. Наибольшая концентрация школ 
с преподаванием русского языка наблюдается в северо-восточном 
регионе (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин), где располо-
жено 36% всех российско-язычных школ страны. 

1. В провинции Хэйлунцзян русский язык преподается в 22 
средних школах (32% от общего числа). 

2. В провинции Цзилинь — в 1 средней школе (1,5% от общего 
числа). 

3. В провинции Ляонин — также в 1 средней школе (1,5% от 
общего числа). 

 С географической точки зрения, Северо-Восточный регион, как 
регион, близкий к России, нуждается в большом количестве рус-
скоязычных специалистов, участвующих в политических, экономи-
ческих, культурных и дипломатических обменах с Россией. Подгот-
товка русскоязычных учащихся должна начинаться со средней 
школы. Преподавание русского языка в средней школе является 
основой для колледжей и университетов. Автономный район Внут-
ренняя Монголия, близкая к России провинция, также нуждается в 
большом количестве русскоязычных специалистов для обеспечения 
экономических, культурных и дипломатических обменов с Россией. 
В автономном районе Внутренняя Монголия насчитывается лишь 8 
средних школ с преподаванием русского языка, что составляет 11% 
от общенационального показателя. Данное количество явно недос-
таточно для удовлетворения потребностей в русскоязычных спе-
циалистах. Примечательно, что хотя Внутренняя Монголия геогра-
фически относится к Северному Китаю, на весь этот регион прихо-
дится только 17% русскоязычных школ страны. В то же время Пе-
кин, столица Китая, должен быть лучше в плане развития образова-
ния и подготовки специалистов, но там есть только одна средняя 
школа с русским языком обучения, что полностью свидетельствует 
о том, что развитию образования на русском языке в средних шко-
лах Китая не уделяется должного внимания и его развитие все еще 
очень несовершенно. По сравнению с Северным Китаем, развитие 
среднего образования на русском языке в Восточном Китае относи-
тельно лучше: в трех провинциях и одном муниципалитете, непо-
средственно подчиняющихся центральному правительству. В сис-
теме среднего образования особо выделяется провинция Шаньдун, 
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где русский язык преподаётся в 16 школах — наибольшее количе-
ство среди всех регионов страны. Три школы в провинции Аньхой, 
одна в провинции Цзянсу, одна в муниципалитете Шанхая, который 
является ключевым районом политического, экономического и 
культурного развития Китая. Русский язык преподается в средних 
школах при Шанхайском международном исследовательском уни-
верситете, что не позволяет удовлетворить спрос на русскоязычных 
специалистов. Количество средних школ с русским языком обуче-
ния в Восточном Китае составляет 30% от общего числа средних 
школ с русским языком обучения во всей стране. В Центральном 
Китае в провинциях Хунань и Хэнань имеется по 2 средних школы 
с русским языком обучения, что составляет 6 % от общего числа 
средних школ с русским языком обучения. В провинции Гуандун на 
юге Китая есть одна средняя школа с русским языком обучения, что 
составляет 1 % от общего числа русскоязычных средних школ в 
стране. На юго-западе Китая есть две провинции, где русский язык 
преподается в средних школах: Сычуань и Гуйчжоу, где в общей 
сложности пять средних школ, что составляет 8 % от общего числа 
школ страны. На северо-западе только в Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе в средних школах преподается русский язык, что 
составляет всего 2 процента от общего числа школ страны. 

Что касается распределения русских учителей в средних школах, 
то 35% учителей русского языка в средних школах страны прихо-
дится на провинцию Шаньдун, 32% — на провинцию Хэйлунцзян, в 
остальных провинциях отмечается значительно меньшая доля пре-
подавателей русского языка в средних школах. В целом по стране 
наблюдается острый дефицит учителей русского языка. В провин-
ции Хэйлунцзян, являющейся ключевым регионом по преподава-
нию русского языка, в средних школах работает лишь 108 учителей 
русского языка — показатель ниже, чем в провинции Шаньдун. Си-
туация свидетельствует о значительном дефиците преподавателей 
русского языка в системе среднего образования Китая, особенно в 
других провинциях и городах страны, за исключением Хэйлунцзяна 
и Шаньдуна. Учителя способствуют развитию образования и игра-
ют важную роль во всем учебном процессе. Поэтому недостаточное 
количество учителей русского языка в средней школе будет оказы-
вать определенное влияние на развитие среднего школьного обра-
зования по русскому языку в Китае. 
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По последним данным, в китайских средних школах русский 
язык изучают свыше 30 000 учащихся. На провинцию Шаньдун 
приходится 42% от общего числа этих учащихся, тогда как провин-
ция Хэйлунцзян составляет 20%. В целом, число учащихся средних 
школ с русским языком обучения в северном регионе больше и со-
ставляет 94% от общего числа учащихся средних школ с русским 
языком обучения в стране, в то время как учащиеся средних школ с 
русским языком обучения в южном регионе составляют лишь 6% от 
общего числа учащихся средних школ с русским языком обучения в 
стране. Северный регион имеет преимущество в виде выгодного 
географического положения, а учащиеся имеют определенное пред-
ставление о русском языке, что также стимулирует интерес уча-
щихся к изучению русского языка и способствует дальнейшему 
развитию преподавания русского языка в средних школах региона. 
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